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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

Турецкие и польские дела в 1773 и 1774 годах. Отношения 
к другим европейским державам за то же время

Мы видели, что в конце 1772 года переговоры на Бухаре
стском конгрессе остановились благодаря крымским городам, 
которых требовала Россия. И в начале 1773 года Обрезков 
доносил, что все затруднение состоит в этих городах, Керчи 
и Еникале, которых турки уступить никак не хотят, и конгресс 
разорвался бы, если бы он не обещал переписаться о горо
дах со своим двором. Вслед за тем Обрезков извещал, что 
желание Порты окончить войну охладевает и это надобно 
приписать проискам врагов России в Константинополе. 
Обрезков писал прусскому посланнику Зегелину в Констан
тинополь, чтоб тот уговаривал там согласиться на уступку 
Керчи и Еникале. Зегелин стал уговаривать рейс-эфенди, но 
тот отвечал: «Порта сделала все для успешного окончания 
переговоров: согласилась на уступку Азова и Таганрога, на 
известные гарантии для грузин, молдаван, казаков, на тор
говлю русских подданных на Черном море и архипелаге, хотя 
морские державы единодушно советовали противное; Порта 
согласилась, что для безопасности от татар Россия мо
жет укрепляться как ей угодно. Но от уступки Керчи и Ени
кале зависит благосостояние Оттоманской империи; если б 
даже Россия обязалась никогда не строить там военных ко
раблей, то и это не обеспечивало бы нисколько в будущем, 
потому что Россия может приготовить все материалы на 
Дону и при первом разладе с нами перевести их в Керчь и 
Еникале; в три или четыре месяца русский флот в числе 12 
или 15 кораблей появится на Черном море и предпишет за 
коны Константинополю. Наше решение непреложно: если 
Россия уступит насчет Керчи и Еникале, мир будет заклю
чен; но, если она будет настаивать на своем, мы будем про
должать несчастную войну, хотя бы привелось нам всем 
погибнуть, ибо если предназначено Турецкой империи
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погибнуть, то мы не можем этого избежать». Обрезков пере
писывался также и с австрийским интернунцием в Константи
нополе Тугутом, ожидая и от него содействия в заключении 
мира, но Зегелин писал Обрезкову: «Князь Кауниц нажало
вался моему государю на меня, что я внушал Порте: если 
она не заключит скорее мира, то весною австрийцы соеди
нятся с русскими для отнятия у Турции того, что прежде им 
принадлежало. Из этого я заключаю, что со стороны Авст
рии нам нечего ожидать для ускорения переговоров, ибо на 
самом деле внушение, мне приписываемое, было бы самым 
действительным средством образумить турок; и если бы в 
Вене и боялись этим слишком ускорить мир и помешать, 
быть может, тайным замыслам, то я не вижу, зачем так ра
товать против подобного внушения, которое ни в чем не вре
дит венскому двору, будучи сделано не его министром». Но 
Румянцев не был доволен и прусским министром, он находил 
в его письмах «и волчий рот, и лисий хвост...». Все окрестно
сти являют, писал Румянцев Обрезкову, что «друзья неприяте
лей наших и нам прямые враги суть; но наши приятели, на
против того, доброхотство и пособие им и нам размеряют 
собственною своею пользою и выгодою. Признали уже они 
артикулы, главнейшее запинание в совершении настоящей 
мирной негоциации составляющие, более значащими в мне
нии, а не существенную опасность содержащими; но не ви
дели мы еще от них добрых услуг или сильных убедительных 
представлений, которые могли бы склонить трактующих с 
нами к соглашению на оныя».

Между тем 3 января в Петербурге в заседании Совета 
по поводу донесений Обрезкова императрица написала: «Ко- 
раблеплавание на Черном море Россия требует свободное. 
Все прочие турецкие раздробления излишни, ибо по мелко
водью большие военные корабли по Черному морю ходить не 
могут; и российские военные суда, кои.строятся на Дону, по 
мелководью меньше всякого по сю пору на Черном море ви
димого турецкого купеческого корабля». К этому Екатерина 
прибавила устно, что после такой славной войны было бы 
предосудительно для империи и для собственной ее славы 
сносить предписания турок. На это Совет представлял импе
ратрице, что надобно снабдить Обрезкова новыми наставле
ниями на случай, если бы турки заупрямились и не стали за 
ключать мира без ограничения русского кораблеплавания 
или без получения ими места в Крыму; что в таком случае 
лучше согласиться на ограничение кораблеплавания, чем до
пустить турок опять укорениться в Крыму; что, имея торго
вые суда, можем их всегда в случае надобности обращать в 
военные; что и при этих условиях мир наш славен и полезен 
будет и было бы очень прискорбно, если бы война возобно
вилась, особенно когда шведские дела находятся в таком на
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тянутом положении. Императрица отвечала на это, что страх 
пред шведами обличает сомнение в собственных своих си
лах и что она не согласится переменить своего решения о 
кораблеплавании, пока Совет не представит ей причин  ̂более 
важных.

От 26 января Обрезков уже писал Панину, что «со склон
ностью Порты к достижению мира случилась весьма явная 
перемена, так что не токмо успех вверенной ему негоциации 
становится сумнительным, но и не без опасности быть ско
рому конгресса разорванию». Порта обнаруживала явное на
мерение не уступать России ни одной гавани на Черном 
море. Обрезков употреблял последние усилия, чтоб не разо
рвать конгресса: зная страшную скупость султана, он пред
ложил, что Россия откажется от денежного вознаграждения 
за военные убытки, если Порта согласится на все другие ее 
требования. Послали в Константинополь за решением, и на 
конференции 9 марта был объявлен ответ: за всё завоеван
ные Россиею земли и теперь возвращаемые Порта платит 
12 миллионов рублей, а за то, что Россия отстанет от требо
вания Керчи и Еникале и согласится на ограничение кораб- 
леплавания на Черном море, заплатит еще 9 миллионов. 
Обрезков отвечал, что если бы Порта предлагала все сокро
вища мира, то Россия и за них от своих требований не от
станет. Тогда турецкий уполномоченный Абдул-Резак-эфен- 
ди объявил, что больше уже переговаривать не о чем и он 
уезжает. Обрезков сказал на это, чтобы он прислал записку, 
сколько ему нужно подвод. Турок смутился и начал говорить: 
«Если мы переговоры разорвем, то после опять начать их 
трудно будет, и войне не вечно же быть; лучше бы перегово
ры не разрывать, а, расставшись, мне быть за Дунаем, а вам 
в каком-нибудь месте по сю сторону Дуная и продолжать 
переговоры письменно». Обрезков согласился. Уполномочен
ные расстались самым дружеским образом и обнялись почти 
со слезами. «Могу поистине сказать, — писал Обрезков,— 
что я почти весь век свой с этой нациею изжил, но такого 
добропорядочного и добродетельного человека не нашел». 
Обрезков поселился в местечке Романе. Зегелин писал ему 
из Константинополя, что против его ожидания разрыв и вто
рого конгресса не произвел в столице сильного впечатления: 
здесь более согласны на продолжение войны, чем на заклю
чение мира на русских условиях. Рейс-эфенди говорил ему: 
«Можем ли мы уступить татарскому хану независимость, ка
кой требует Россия? Это противно нашим законам, нашей ре
лигии, ибо невозможно, чтобы два мусульманских государя 
так близко царствовали друг от друга; надобно, чтобы их 
хан признавал султана своим главою или чтобы султан под
чинился хану; равенство здесь невозможно; это наша кон
ституция, которая не может быть изменена, разве при
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окончательном падении нашей империи. Уступить Керчь и 
Еникале все равно что войти в зависимость от России, кото
рая в короткое время построит там страшный флот и будет 
предписывать нам законы».

Еще до разрыва Бухарестского конгресса из Петербурга 
предписывали Обрезкову грозить, что перемирие возобнов
лено не будет, и этою угрозою понуждать Порту к миру. Но 
Румянцев был с этим не согласен и писал Обрезкову: «Объя
вить сие, и так заблаговременно, было бы власно, что раз
будить турков от настоящего усыпления и понудить их по
всеместно взять должные на такой случай меры, причем не 
только не легко уже нам будет ударить на какой-нибудь чув
ствительный для них пункт, но можем иногда по нынешнему 
войск ослабению упреждены быть и от них и потерпеть слу
чающийся урон наипаче в слабых частях. Чем внезапнейшие, 
тем и полезнейшие быть бы могли наши действия. И для 
того я мню, что буде настоить сомнение заключить желаемый 
мир, то лучше усыплять неприятеля в настоящем военном не
радении и тишине, нежели устрашением нудить его устроять 
свои обороты, ибо всякий, кому бы ни сказать, что готовлюсь 
тебя бить, натурально примет к отвращению меры взаим- 
ства». Румянцев досадовал на графа Алексея Орлова, кото
рый был против перемирия, жалуясь на то, что он обезору
жен, лишен средств продолжать успешные действия и под
вергнут опасности. Румянцев в своих письмах к Обрезкову 
говорил по поводу этих жалоб: «Что бы он мог такое сделать 
в продолжение четырех месяцев? Мало ему было трех лет 
для совершения этих подвигов?»

Румянцев был сильно рассержен тем, что прошлого года 
армия его была ослаблена взятием нескольких полков в 
предположении войны шведской. После эти полки велено 
было возвратить, но Румянцев писал Обрезкову: «Мы, когда 
возвышаем наши требования, тогда не ищем тех способов, 
которые в таких случаях сущим суть подкреплением, т. е. 
чтоб умножать свои силы против неприятеля, но паче их ос
лабляем в виду, так сказать, врагов, на то взирающих. 
Оставление взятых полков, которые к первому делу по даль
нему переходу и поспеть уже не могут, не надеясь, чтобы в 
неприятеле ту же имело содеятельность, какову он получил 
к своему возободрению от их прежнего движения. Дни дол
гого перемирия не послужили нам к достаточному себя снаб- 
дению к военному делу. Еще не бывали рекруты, многих 
нужнейших аммуничных вещей не привезено, а потому еже
ли в марте открывать кампанию, то не только не будет здесь 
сил к предприятию какому-либо знаменитому, но едва их 
станет на защиту себя и удерживаемого края против стрем
лений неприятельских. Я говорю с полною дружескою дове
ренностью, что у меня ни здоровья, ни смысла не стает уж
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для таких трудных изворотов, в которых не имею вспоможе
ния, но паче ослабляют прилагаемые труды к трудам. Все 
другие держатся правила, что, желая твердого мира, надоб
но быть готовым к войне, а у нас сему противное видим, ибо 
армия здешняя, вы сами видите, сколько не имеет для себя 
надобного».

Когда Обрезков дал знать Румянцеву, что переговоры не 
могут повести к миру и потому главнокомандующий должен 
быть готов к возобновлению военных действий, то Румянцев 
отвечал: «Не нетрудно сие исполнить, ибо у нас еще и рек
руты не прибыли, и если часть каких запасов для одеяния по
лучена, то в сие только время принимаются обшивать сол
дат. Доставление сюда всякого снабдения заблаговременно 
не зависит от меня, но тем располагают другие; итак, отверз- 
тие кампании при исходе зимы придет ни по числу сил, ни 
по готовности у нас полного снабдения; но живу всегда во
преки русского присловья: хоть не рад, да готов, т. е. ко все
му рад, хотя готовности и мешают все противоборства». Об
ращаясь опять к Орлову, к его возражениям против переми
рия, Румянцев писал: «Флот наш имеет путь открытый, и не 
привязывает его к себе никакой остров, вместо того что здесь 
всякий шаг земли нельзя оставить без предосуждения ору
жию; следственно, и защита земель пространных, приобре
тенных завоеванием, весьма разнствует от плавания по водам 
беспрепятственным. Не могу я скрыть пред вами в рассужде
нии моей искренней дружбы моих мыслей, до коих меня дово
дит жестокий упадок телесных сил. Многия лета проводил я, 
следуя движениям любви к отечеству и усердной склонности 
к делу военному. Не будучи никогда в счастливом положе
нии, чтоб по собственному желанию избирать себе случай, 
но что на меня возлагали, то я исполнял без подобных дру
гим жалоб. Теперь болезненные припадки так меня обесси
ливают, что я едва могу препроводить короткое время, ежели 
будет зимняя кампания, а в дальнейших уже подвигах я не 
льщу себя участием. К понесению военных трудов, во-пер
вых, надобна естественная сила, а я уже лишился оной. Бой 
ваш политический в самом жарком воспалении имеет сред
ство к своему утолению; но наши схватки всегда кровопро
литны, так что раз опрокинутая их тягость редко низложен
ному даст подняться на ноги и решенному одним сражением 
не воспротивляются целые веки. Военные битвы и способы 
к тому явны всей публике, следственно, суд и обвинение тут 
неизбежны, а оправданию едва бывает место, но связь и пру
жины сил ваших и их действия скрывают кабинеты от всякого 
других проницания».

От 28 февраля Румянцев получил высочайшее повеле
ние— «вынудить у неприятеля силою оружия то, чего доселе 
не могли переговорами достигнуть, и для того с армиею или
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частью ее, перешед Дунай, атаковать визиря и главную его 
армию». Уведомляя об этом Обрезкова, Румянцев писал: «Те
бя я, мой дражайший друг, имею, так сказать, по боге сви
детелем нашего здесь состояния, а потому и не затрудняю 
тебя дальнейшими объяснениями, зная, что твое проницание 
лучше всех видит наши к тому силы и удобство, особливо, 
когда надлежит сломать прежде крепкие преграды, т. е. раз
бить силы неприятельские и овладеть городами, стан визир- 
ский закрывавшими, и когда на все стороны осматриваться 
надобно, чтоб не проронить чего-либо к предосуждению бе
зопасности мест, нами оберегаемых, то сколь способно мне 
к одному месту тронуться; и по дружеству и благосклонно
сти ко мне легко заключать можешь мои тут затруднения. 
Присовокупить надобно, что и время не сходствует для тако
вых поисков, когда стужа заставляет искать всякого убежи
ща в избе, а, преодолевая суровство времени, себя только 
преодолеваешь и приводишь в несостояние в удобное время 
к действиям».

Румянцев писал точно так же самой императрице о неудоб
ствах перехода через Дунай, переслал ей мнения генералов 
Салтыкова, Потемкина и Вейсмана о тех же неудобствах; ко
роль прусский также советовал не переходить за Дунай — 
ничто не действовало, Екатерина настаивала на переход. 
В апреле русские войска начали наступательное движение с 
выгодою для себя; попытки турок переправиться на левый 
берег Дуная были неудачны. Русский отряд под начальством 
полковника Клички переправился за Дунай, разбил несколько 
раз турок и возвратился назад, как то делывал Вейсман в 
1771 году; попытки турок против Журжи и Слободзеи кончи
лись для них очень неудачно. В мае Суворов, переведенный из 
Польши в Дунайскую армию, начал и здесь блистательно 
свою деятельность, овладев Туртукаем. Но «случилось до
знать и неудачу как следствие жребия военного, не всегда 
приверженного одной стороне»; по словам Румянцева, эту 
неудачу потерпел полковник князь Репнин, который сам ра
неный достался в плен туркам с двумя майорами Дивовыми 
и несколькими обер-офицерами. «Поверхность, неприятелем 
в сем разе приобретенная, ничего и наималейше не переме
няет в нашем положении, — писал Румянцев, — да и утрата 
толь малого числа людей ничего бы по себе не значила, ежели 
бы в ней не было персоны князя Репнина, каковых знатных 
пленников во всю войну еще не имели турки, и по сему 
пункту, а наиболыне и по персональному моему доброжела
тельству к их фамилии чувствительно мне прискорбен сей 
случай. Между тем наши движения идут, чтоб заплатить вра
гам с лихвою. Г. Вейсман со своим корпусом уже за Дунаем, 
и я в споспешествовании дальнейшим действиям подвигаюсь 
берегом вверх сей реки».
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Вейсман, переправившись за Дунай, не замедлил изве
стить фельдмаршала о победе: 27 мая он напал при Карасу 
на неприятеля, стоявшего в 12 ООО пехоты и конницы, и на* 
нес ему поражение; турки потеряли более 1000 человек уби
тыми; русским достался весь их лагерь с 16 пушками. После 
этого Румянцев решился переправиться через Дунай у Гора- 
бала или Бали-Багаса. Но тут стояло 6000 турок с пушками. 
Фельдмаршал велел Вейсману зайти им в тыл от Карасу и 
Потемкину высадиться и идти прямо им в лицо. 7 июня оба 
генерала одновременно с двух сторон подступили к неприя
тельскому лагерю, и в то же время фельдмаршал с главным 
войском показался на левом берегу Дуная, ведя наравне со 
своим движением суда, собранные для переправы. Турки ото
ропели и при первых выстрелах бросились в бегство; русская 
конница поскакала за ними и истребила более 300 человек; 
обоз достался победителям. Очистив назначенное для пере
правы место, Румянцев в тот же день велел перевозить вой
ска и 11 числа сам перешел Дунай. Разбивши еще раз турок 
на реке Галице, русские стали лагерем у Силистрии.

Еще прежде, когда Румянцев дал знать в Петербург о 
намерении своем переправиться через Дунай и о взятии Тур- 
тукая, гр. Григорий Орлов говорил в Совете, что по настоя
щему расположению фельдмаршала он видит, как Румянцев 
намерен исполнить теперь то, что он, Орлов, предлагал ему 
в прошлогоднее свидание, а именно переправиться за Дунай 
между Черным морем и Карасу и утвердить там левое крыло 
армии; визирь, находясь на другой стороне Карасу, не мог 
бы отрезать нашего войска по дальности обхода, напротив, 
сам нашелся бы в опасности быть отрезанным; таким поло
жением мы могли бы отворить себе путь за горы и, потрево
жив столицу неприятеля, заставить его согласиться на мир. 
Узнав о переправе Румянцева, Екатерина 28 июня, в день 
восшествия своего на престол, написала ему, что так как он 
сделал этот день для нее радостным, то она пожаловала сы
на его (Михаила) полковником, и желала божеской помощи 
во всех впредь за Дунаем предприятиях.

К Вольтеру Екатерина писала: «Вашему любезному Му
стафе придется опять быть отлично поколоченным после пе
реговоров, разрыва двух конгрессов и перемирия, продол
жавшихся почти целый год. Этот почтенный господин, по- 
моему, вовсе не умеет пользоваться обстоятельствами. Нет 
сомнения, что вы увидите окончание этой войны. Надеюсь, 
что переход через Дунай будет способствовать этому двоя
ким образом: он вас обрадует и сделает султана сговорчи
вее».

Но Румянцев в 1773 году приготовил Екатерине такую 
горькую нечаянность, какую она испытала от Голицына в 
1769 году. Несмотря на несколько удачных схваток с турками,
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овладение Силистриею оказывалось невозможным по при
чине сильного гарнизона, простиравшегося до 30 000 че
ловек; на предложение сдаться комендант отвечал, что рус
ские не получат ни одного камня и ни одного гвоздя из Си- 
листрии. От Шумлы шел Нуман-паша с целью напасть на 
русскую армию с тыла в то время, как с другой стороны на 
нее нападут войска из Силистрии. Навстречу Нуман-паше 
двинулся Вейсман и встретился с ним 22 июня при Кучук- 
Кайнарджи. Турки были поражены, потеряли около 5000 уби
тыми, 25 пушек; но русские заплатили за это очень дорого: 
знаменитый Вейсман был убит. Несмотря на то что теперь 
турки не могли прийти на помощь Силистрии, Румянцев
24 июня собрал военный совет, на котором решено перейти 
назад, на левый берег Дуная: страшно истомленную конницу 
нельзя было вести вперед, травы не было, лошадей кормили 
камышом, да и за тем нужно было посылать далеко; дороги 
трудные, а сражаться не с кем, турок не догнать. Фельдмар
шал от 30 июня дал знать о своем обратном переходе на ле
вую сторону Дуная. «Предвидя, — писал Румянцев, — что 
персональные мои неприятели выводят меня на пробу жесто
кую, тогда как силы, мне вверенные, приведены в великое 
ослабление, дерзнул я по чистой совести и долгу всеподдан
нейшему донести в. и. в-ству о всех трудностях в настоянии 
перехода за Дунай. Воображения мои тогдашние с испыта
нием настоящим в том токмо разнствуют, что казавшееся с 
сей стороны многотрудным далеко больше найдено неудоб
ным. Будучи на той стороне, бывшие со мною там генералы 
остаются свидетели, сколько я старался до последней черты, 
не щадя ни трудов, ни жизни, выполнить высочайшую волю 
в. и. в-ства, имея токмо под именем армии корпус неболь
шой в 13 000 пехоты на все действия с визирскими силами, 
которые, однако ж, побиты и рассыпаны, — словом не испы
тано разве только то, чего одолеть не может человечество. 
Через сей поход многотрудный весьма утомлены люди, а ло
шади дошли до крайнего изнурения, и я не могу сокрыть 
пред в. в-ством угнетающих меня теперь трудностей по пункту 
оборонительного положения, в которое не легко мне попасть 
с прежнею твердостью, рушившись из оного до самой пяты. 
Еще я дерзаю изъяснить пред Вами дух усердного и верного 
раба о положении сопротивного дунайского берега по очевид
ному уже моему дознанию, что если бы продолжать на нем 
военные действия, то не удвоить, а утроить надобно армию, 
ибо толикого числа требует твердая нога, которой без того 
иметь там неможно в рассуждении широты реки, позади 
остающейся, и трудных проходов, способствующих отреза
нию со всех сторон, для прикрытия которых надобно поста
вить особливые корпусы, не связывая тем руки наступатель- 
но действующего, который чрез леса и горы себе путь сам
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должен вновь строить. Поражен давно уже дух мой прискорб- 
ностию, что я не удостоиваюсь на письме видеть знаки мо
наршего благоволения, если только доходят к в. и. в-ству 
мои всеподданнейшие; сокрушает и то, когда ходатайство 
мое о многих здесь служащих не служит на их пользу и без 
того и упадает в подчиненных ревнование, которых и не 
имею ничем другим ободрить, да и многие мои донесения о 
недостатках и нужном ополчении не приобретают содеятель- 
ности; и чувствую и предвижу, что когда не в усердии, на 
которое никто неправды положить не может, то находят во 
мне недостатки в способностях и, делая меня человеком, 
встречающим во всем трудности, лишают меня доверенности 
вашей. Сознаю пред в. и. в-ством, что, служа не первую вой
ну, пять лет сряду ощущал я ослабление в себе душевных и 
телесных сил, а полагая счастье свое в угождении высочай
шей воле в. и. в-ства и в благе отечества моего, охотно я та
кового желаю увидеть на своем здесь месте, кто лучше на
ходит моего способы удовлетворить обоим сим драгоценным 
предметам».

15 июля в присутствии императрицы читали в Совете офи
циальное донесение Румянцева о возвращении на левый бе
рег Дуная. Впечатление было сильное: говорили, что возвра
щение фельдмаршала подаст повод к неприятным толкам, 
возгордит турок и удалит желаемое заключение мира. Вы
сказалось неудовольствие против Румянцева: говорили, что 
его требования слишком велики, нет средств увеличить Пер
вую армию в таких размерах, как он хочет; зачем он пере
шел Дунай, не обсудивши сначала всех трудностей; сраже
ния с неприятелем, происходившие по-пустому, расстроили 
армию по крайней мере на два месяца. Но как ни сердились, 
помочь делу можно было только удовлетворением, хотя от
части, требованиям фельдмаршала. Захар Чернышев пред
лагал, что по настоящему положению польских дел можно 
послать в Первую армию несколько полков из находивше
гося в Польше корпуса, что для ободрения фельдмаршала 
надобно отвечать на его донесение, уведомить его об увели
чении его армии. Совет согласился, согласился и на другое 
предложение Чернышева — взять из Польши Бибикова, оста
вив там генерал-поручика Романиуса. Екатерина сама проч
ла вышеприведенное письмо к ней Румянцева и, указав на 
жалобу фельдмаршала, велела, чтоб по его представлениям 
немедленно было исполнено.

Письмо Румянцева было очень ловко написано: он изве
щал о неприятнейшем событии, возбуждал против себя силь
ное негодование, но, чтобы это негодование не высказалось, 
в конце находилось внушение, что если есть человек, который 
способен вести дело лучше, то он готов передать ему началь
ство над войском; тут не было прямой просьбы об увольнении,
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а вызов приискать ему подобного или лучшего. Такого при
искать, разумеется, не могли; могли уволить Голицына, 
потому что в виду был Румянцев, но другого кагульского по
бедителя не было. Румянцев не нашел себе соперника, кото
рый бы мог заменить его на Дунае, и, как легко было пред
видеть, возбужденное им негодование в Совете кончилось ре
шением ободрить его, увеличить его армию, исполнить его 
требования относительно наград подчиненным. Но Румянцев 
нашел себе сильную соперницу в борьбе на письмах. Екате
рина отвечала ему также очень искусно, с полным достоин
ством, снисходительно, милостиво, с постоянным выражением 
совершенного доверия к искусству полководца, надежды, что 
он поведет дело как нельзя лучше, и вместе с прочим внуше
нием, что ему не следует предполагать врагов, которые могут 
вредить ем у, при ней, с указанием, что и сам он виноват в 
озлоблении своей армии; наконец, дано понять, что намек 
фельдмаршала на отставку не испугал ее, что она готова 
уволить его; но здесь так искусно была отстранена всякая 
тень неудовольствия, раздражения, что обидеться и действи
тельно подать просьбу об увольнении было нельзя. «Любя 
истинное благо империи, — писала Екатерина, — и для того 
желая не менее многих восстановления мира, чистосердечно 
вам скажу, что известие о возвратном вашем перешествии 
через Дунай не столь мне приятно было, нежели первая 
ваша с армиею переправа чрез сию реку, с которою я вас 
столь искренно поздравляла письмом моим; ибо мню, что 
возвращение ваше на здешний берег не будет служить к 
ускорению мира, оставляя, впрочехМ, без всякого уважения 
все пустые по всей Европе эхи, коими несколько месяцев 
сряду уши набиты будут: сии сами собою, конечно, упадут, 
причиняя нашим ненавистникам пустое некоторое удоволь
ствие, на которое взирать не станем. Что же касается до ва
ших персональных неприятностей, о коих вы ко мне упоми
наете, что они вас выводят на пробу жестокую, тогда как 
силы, вам вверенные, приведены в сильное ослабление, и для 
того вы ко мне о всех трудностях перехода через Дунай жи
вое описание делаете, то, входя во все ваши обстоятельства 
колико возможно подробнее, откровенно вам скажу, во-пер
вых, что я сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не 
знаю и об них, окромя от вас, не слышала, да и слышать 
мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех 
партикулярных ссор, ушенадувателей не имею, переносчи
ков не люблю и сплетней складчиков, кои людей вестьми, 
ими же часто выдуманными, приводят в несогласие, терпеть 
не могу; сии же люди обыкновенно иных качеств не имеют 
к приобретению себе уважения, окромя таковых подлых. По
добным интригам я дороги заграждать обыкла, уничтожая 
их; людей же, качествами своими и заслугами себя столь же,
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как и чинами, от других отличивших, как вы, я не привыкла 
инако судить, как по делам и усердию их; итак, надеюсь, что 
вы по прошедшему времени, в которое вы толикие имели 
опыты моего благоволения к вам и многочисленным вашим 
заслугам ко мне и к государству, будете судить о настоящем 
и о будущем моем к вам расположении... Признать я должна 
с вами, что армия ваша не в великом числе, но никогда из 
памяти моей исчезать не может надпись моего обелиска, по 
случаю победы при Кагуле на нем исчеканенная, что вы, имев 
не более 17 000 человек в строю, однако славно победили 
многочисленную толпу. Сожалею весьма, что чрез сей ваш 
бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход 
утомлены сии храбрые люди и что лошади дошли до крайнего 
изнурения; но надеюсь, что вашим же известным мне об них 
всегдашним попечением и люди, и лошади паки приходить 
будут в прежнее их состояние. Что же ваше оборонительное 
положение рушилось до самого основания и вам не легко бу
дет оное восстановить, сие себе представить могу небеструд- 
ным для вас, ибо чрез месяц ваша позиция три разные вида 
получила; а именно: первая — ваше положение по сю сторону 
Дуная, потом — наступательная переправа через Дунай и за 
сим — обратный поход ваш, совокупленный с восстановле
нием паки оборонительного положения. Все сии, так сказать, 
переправы, конечно, соединены быть должны с немалыми 
трудностями и заботами. Но, знав ваше искусство и испытав 
усердную ревность вашу, не сумневаюсь, что, в каких бы вы 
ни нашлись затруднениях, с честию из оных выходить уметь 
будете... Что же ваши телесные силы чрез войну, веденную 
пять лет сряду, пришли в ослабление даже до того, что вы 
охотно желаете увидеть такового на вашем месте, который бы 
так, как вы, полагал счастие свое в угождении воле моей и в 
благе отечества, о сем осталось мне сердечно жалеть, и, ко
нечно, колико бог подкрепит телесные и душевные силы ваши, 
империя не инако как с доверенностию от вас ожидать дол
жна дела, соответствующего уже приобретенной вами ей и 
себе славе; но со всем тем если по человечеству свойственным 
припадкам вы, к общему сожалению и моему, не в силах се
бя нашли продолжать искусное ваше руководство, то и в сем 
случае я бы поступила с обыкновенным моим к вам, в подоб
ных обстоятельствах находящимся уважением».

Румянцев в ответе своем (от 18 августа) признал, что по
чувствовал много отрады от слов и милостей государыни, и 
не хотел оставить без возражения слов ее относительно его 
врагов: «Что я их, к несчастию, имею, то к чему мои объясне
ния о том пред в. и. в-ством, яко монархинею, премудрою и 
проницающею глубоко во все действия и их причины, кото
рыми они против меня прямо идут, и своими новоизобрете- 
ниями в опровержение моих представляют и подобности, и
2  История России, кн. XV 17



возможности, и удобства, и иной вид в счете дают на бумаге 
войску, нежели оный есть в деле, и тем ставят меня в испол
нении непреодолимых обстоятельств или неготовым, или не
искусным, и всяческими образы смешивают к получению на
граждения прямых военноподвижников не только наряду стар
шинства с находящимися вне войны, но и с теми, кои, под 
разными виды явно удаляясь от службы и нередкие в нарека
ниях и неудовольствия против меня [имея], по новым штатам 
находят для себя выгодные и полезные места, присвояют 
двойное жалованье при прежнем отправлении службы и дол
жности; изъемлют (т. е. враги Румянцева) из ведения моего 
чинов, привязанных прямо ко мне и неотлучно бытностию, по 
вверенному над армиею начальству; а чрез то честолюбие 
как лучшая подпора в службе и уважение к начальнику упа
дет, негодование же и происки умножаться должны». Румян
цев оканчивает письмо так: «По дальнему расстоянию не 
остается мне надежды заимствовать подкрепление в нынеш
нюю кампанию от полков, назначенных из польского корпу
са; в противном же усердному желанию моему состоянии и 
при истощении крайних моих сил, быв и теперь несколько 
уже дней в постели, надеюсь на высочайшую милость в. и. 
в-ства, щедрым образом всем верно и усердно служащим 
являемую, что и мне дозволите на подобный случай отлу
читься по крайней мере куда-нибудь под кровлю ради спасе
ния последних моих жизненных сил, ибо, терпя всю суровость 
воздуха, в нынешнюю наипаче кампанию, чрез так чувстви
тельные и жестокие перемены погоды наипоразительнее разо
рено мое здоровье».

В описании действий врагов своих Румянцев ясно указы
вал на Чернышева, управлявшего военною коллегией; он мог 
подозревать и Григория Орлова, но тот по крайней мере пря
мо написал ему, что публика негодует на его образ ведения 
войны*. Румянцев отвечал: «Получа в. с-ства благосклон
нейшее письмо, видел я в нем, как велико ваше ко мне усер
дие и сколько я несчастлив в благоволении к себе публики. 
Если бы такой был парламент, в который бы можно позвать 
общество на суд, и если бы и теперь решались дела приме
ром судилища, что Древняя Греция имела под именем арео
пага, я бы счет повел с нашею публикою, кто из нас против 
кого неблагодарен: я ли еще оной, или уже она мне должна? 
Век провождая в поте и трудах, не вкусил я той радости, что 
ощущаем, получа воздаяние своим заслугам. Все трудящиеся 
имеют меру и цену своим делам, но для одного меня предо
ставлено всегда делать и тем только заслуживать негодова
ние. Пускай забыты дела прежние и я их не вспоминаю, но

*  Письмо написано было еще до перехода на правый берег Дуная 
и, вероятно, для того, чтобы побудить фельдмаршала к этому переходу.
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неужели настоящее положение мое не трогает публику, ког
да торжествуют войска над оттоманами, где не сражаются 
в помощь водные стихии *, но все учреждает непрерывный 
труд? Из Рима и из Греции неудовольство публики прого
няло лучших полководцев, их заслуги припоминали только в 
нужде, а иногда и поздно. И мой жребий, по-видимому, к 
тому же преклоняет мое отечество: я был уже гоним от об
щего неудовольства и готовиться должно и в старости ту же 
претерпевать участь, когда моему несчастию причина токмо 
та, что я не умею себя рекомендовать инако как моею служ
бою. Я уверен, что мой милостивый граф не приемлет уча
стия в публичных обо мне заключениях; итак, я вашу ми
лость и дружбу ко мне поставляю стеною, о которую сокру
шатся все ухищрения ищущих мне зла. Между тем скоро мы 
станем уже пить воду дунайскую».

Но к несчастию, дунайскую воду должны были пить 
дважды, и, что бы ни писалось из Петербурга, Румянцев 
был убит горем вследствие невозможности остаться за Ду
наем. «Боль во мне душевная не может исчезнуть», — писал 
он Екатерине, которая находилась также не в завидном со
стоянии духа.

Английский посланник Гуннинг писал своему двору, что 
никогда не видал императрицы в таком огорчении; огорче
ние это, по его мнению, происходило не оттого, что она опа
салась теперь вторжения турок на левую сторону Дуная, но 
оттого, что вследствие беспрерывных успехов она не может 
перенести малейшей неудачи. 19 августа она говорила в Со
вете: «Требуете вы от меня рекрутов для комплектования ар
мии. От 1767 года сей набор будет, по крайней мере и сколько 
моя память мне служит, шестой. Во всех наборах близ 
300 000 человек рекрут собрано со всей империи. В том я с 
вами согласно думаю, что нужная оборона государства того 
требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор 
таковой всякий раз подписываю, видя наипаче, что оные для 
пресечения войны по сю пору бесплодны были, хотя мы не
приятелю нанесли много ущерба и сами людей довольного 
числа лишились. Из сего, естественно, родиться может два во
проса, которые я себе и вам сделаю. Первый: так ли мы упот
ребляли сих людей, чтоб желаемый всем мир мог прибли- 
житься? Второй: после сего набора что вы намерены предпри
нимать к славе империи, которую ни в чем ином не ставлю, 
как в пользе ее? Оставляя говорить о прошедших, лаврами 
увенчанных кампаниях, кои неприятеля принудили к мирным 
переговорам, в ответ на первый сделанный мною вопрос скажу 
о настоящем положении дел, что, к сожалению моему, вижу 
я, что сия кампания повсюду бесплодно кончится или уже и

*  Намек на гр. Алексея Орлова.
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кончилась и осталось нам помышлять, не теряя времени, о 
будущем. Дабы очистить второй мною сделанный вопрос, я 
повторяю, чтоб, не теряя времени, помышлять о том, что в 
предыдущую кампанию предпринимать нам занужно почте
но будет; разве за полезно почтете, чтобы сухопутные и мор^ 
ские наши против неприятеля силы остались точно в том по- 
ложении, в каком ныне находятся; положение не действую
щее, которое я за полезно для приближения желаемого нами 
мира не почитаю и которое, по моему мнению, нам скорее 
вторую сзади войну нанесет, нежели настоящую прекратит. 
Из рекрутского, мне предлагаемого вами набора заключаю я, 
что вы упражняетесь снабдением армий. Напомнить я за 
нужно вам нахожу, дабы вы Азовского моря эскадру из па
мяти не выпускали и оную по возможности привели в наи
удобнейшее для дел состояние. Но наипаче вас прошу и вам 
повелеваю: со всякою ревностию и усердием стараться еди
нодушно сделать план, снабдить к будущей кампании всех 
разных командующих силами нашими такими наставления
ми, дабы они вообще нашлись в состоянии действовать про
тив общего неприятеля и наши употребленные к тому силы 
к одному бы предмету ведены были, то есть к достижению 
блаженного мира, в чем да поможет нам всевышний. Еще 
раз весьма вас прошу, чтоб все сие не осталось при сих на 
бумагу написанных словах». Подписав указ о рекрутском на
боре, Екатерина стала говорить о необходимости беречь но
вобранцев; некоторые члены Совета представили, что смерт
ность между ними происходит от перемены образа жизни и 
необыкновенных переходов вследствие пространства импе
рии; императрица приказала, чтоб Сенат вместе с гр. Чер
нышевым рассмотрел и принял надлежащие меры к пресе
чению случающихся при наборах злоупотреблений и чтобы 
для облегчения и сбережения этих непривычных людей ар
мия комплектовалась гарнизонными солдатами, а гарнизо
ны — рекрутами.

Вследствие этих распоряжений в заседании 27 августа 
Чернышев читал свое мнение, что по принятым теперь ме
рам для увеличения Первой армии к будущей кампании до 
116 ООО человек надобно потребовать от фельдмаршала за 
благовременно мнения, как он намерен действовать; что с 
увеличенною таким образом армиею, кажется, можно, оставя 
на этой стороне Дуная нужное число войск, перейти на ту 
сторону и там утвердиться; что Вторая армия, защищая по- 
прежнему Крым, может с помощью флота овладеть Кинбур- 
ном; если Первая армия не будет в состоянии перейти за 
Дунай и останется в настоящем положении, то надобно отде
лить от нее значительный корпус в помощь Второй армии 
для взятия не только Кинбурна, но и Очакова, а между тем 
надобно стараться достигнуть желаемого мира переговора
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ми, отставши от некоторых условий, особенно от требования 
Еникале и Керчи, приобретение которых более вредно, чем 
полезно (?). Тут Панин удивил всех предложением, нельзя ли 
для сохранения рекрут послать в армии солдат из гарнизо
нов из здесь находящихся полков, а их место занять рекру
тами. Чернышев отвечал, что в прошедшее заседание импе
ратрица именно приказала это сделать. В заседании 2 сен
тября генерал-прокурор предлагал, нельзя ли дать графу 
Алексею Орлову свободу не пропускать провозимые в Кон
стантинополь съестные припасы посредством договора с Анг- 
лиею; но на это Панин отвечал, что прежнее запрещение 
провоза припасов возбудило неудовольствие не только Фран
ции, но и всех торгующих держав и что, не будучи в состоя
нии им там противиться, мы не можем теперь возобновить 
это запрещение. Члены Совета так желали мира, что согла
шались на уступку татарам всех городов, в том числе Керчи 
и Еникале, даже на ограничение для России плавания по 
Черному морю. Один Григорий Орлов был противного мне
ния и доказывал, что никакие уступки не помогут, турки не 
согласятся на совершенное отделение татар, разве в крайно
сти. Прусский король предлагал три средства к достижению 
мира: 1) принудить к тому Порту силою оружия; 2) при
гласить к содействию австрийский двор, 3) отстать от не
которых условий, на которые Порта упорно не соглашается. 
Екатерина заметила по поводу этих предложений: «Заста
вить турок силою подписать мир. Для достижения этого на
добно, чтоб в армии фельдмаршала Румянцева было дей
ствительно 80 ООО человек; кроме того, надобно заготовить 
магазины на целый год, надобно иметь на Черном море флот 
для овладения Варною. Предприятие требует больших из
держек и будет стоить множества народа. Пригласить вен
ский двор содействовать этому великому делу диверсией со 
стороны Белграда — это будет наименее выгодно для Рос
сии, ибо венский двор захочет извлечь для себя такую зна
чительную пользу, которая не будет согласоваться ни с дей
ствительным интересом России, ни с интересом других 
европейских государств. Уступить в некоторых условиях, 
особенно тяжелых для Порты, пожертвовать некоторыми 
выгодами в пользу мира, вознаградить себя Очаковом или 
Бендерами за уступки. Первое есть самое блестящее, но 
и самое опасное; второе даже самое слабое и наименее 
политичное; третье находится в средине между обоими; 
это путь самый верный, и можно считать его самым благо
разумным».

В ноябре получено было в Петербурге донесение прусско
го министра в Константинополе, что турки могут уступить 
России Кинбурн, если она отстанет от требований Керчи и 
Еникале. Мы видели, что и прежде в Совете соглашались
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уже не требовать Керчи и Еникале; и теперь начались толки, 
что приобретение Кинбурна может быть нам полезно как 
для постоянного содержания на Черном море флота, так и 
для заведения в той стороне торговли не только с турками, 
но и с Польшею по удобству водяного сообщения из него; 
что для этого надобно будет основать на Днепре ниже по
рогов торговый город, которому Кинбурн, отрезанный кана
лом от твердой земли, служил бы, как Кронштадт Петер
бургу; а для сообщения с Кинбурном сухим путем должно 
получить нам от татар весь левый берег Днепра верст на 
пять шириною. Гр. Панин, «министр иностранных дел», как 
его начали называть, представлял, что Порте трудно отка
заться от Керчи и Еникале в нашу пользу, а нам неудобно их 
содержать, и требовал, чтоб прусскому министру в Констан
тинополе было поручено устроить дело соглашения на этом 
основании. Но Орлов опять представил свои возражения: Кин
бурн, крепость небольшая, не имеющая гавани, не может 
вознаградить за уступку Керчи и Еникале, не может прине
сти никакой пользы; торговля будет подвержена затрудне
ниям по причине порогов и мелей; и если уже непременно 
нужно будет отдать Керчь и Еникале татарам, то должно 
стараться получить вместе с Кинбурном Очаков и всю землю, 
лежащую между Днепром и Днестром, не допуская татар 
селиться в Бессарабии. Ему возражали, что турки на это не 
согласятся. По случаю этих споров в Совете признались в 
ошибочности плана относительно независимости татар, при
знались, что «на совершенное татар от турок отделение по
требно еще много времени и трудов». Сама Екатерина при
стала к тому мнению, что турки не согласятся на уступку 
Очакова. Орлов представлял, что можно согласиться на сие 
разорение; что тогда, выговорив в трактате свободу обеим 
сторонам строить крепости, можем построить вместо Оча
кова лучшую крепость; если мы будем иметь землю между 
Днепром и Днестром, то станет выходить множество молда
ван и валахов и скоро всю ее заселят, земля эта станет тогда 
преградою между турками и татарами, пресечет между ними 
всякое сообщение сухим путем. Захар Чернышев возражал, 
что земля эта обойдется нам дорого, нужно будет заводить 
там крепости и держать в них гарнизоны. Орлов отвечал, 
что нет нам никакой надобности в крепостях. Кто-то заме
тил, что у татар будет плохая вольность, если оставить за 
султаном как калифом верховную власть в верховных делах, 
если допустить, что татарские судьи будут определяться кон
стантинопольским муфтием. Панин на это повторил призна
ние, что независимость татар вдруг утвердить никак нельзя, 
что это дело еще много трудов потребует. Наконец, Екате
рина приказала чрез прусского министра внушить туркам, 
что Керчь и Еникале оставлены будут татарам, но за это
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Россия должна получить Очаков и Кинбурн, и при этом объ
явить, что императрица никогда не отступит от условий о та
тарской вольности и от плавания по Черному морю, хотя бы 
война продолжалась еще 10 лет. Когда Екатерина вышла из 
Совета, Панин предложил на его решение вопрос: как за 
ключить мир с Портою, непосредственно ли или посредством 
австрийского и французского дворов? Совет решил, что не
посредственно, хотя бы мы этим способом и не получили тех 
выгод, какие могло бы нам доставить постороннее по
средство.

Как ни протестовал Румянцев против тяжелого впечатле
ния, произведенного его обратным переходом за Дунай, он 
видел хорошо, что нельзя дать году окончиться под этим впе
чатлением. В октябре он отправил за Дунай два отряда 
войск под начальством генерал-поручиков барона Унгерна 
и князя Долгорукого, которые напали на турок у Карасу и 
нанесли им совершенное поражение: весь лагерь с 11 пуш
ками, 18 знамен, три бунчука, множество военных припасов 
досталось победителям; турки потеряли 1500 убитыми и 772 
пленными, в том числе был трехбунчужный паша Омер; го
род Базарджик, оставленный неприятелем, был занят рус
скими. Унгерн и Долгорукий немедленно отправились далее, 
чтоб схватить Варну и Шумлу, по выражению Румянцева. 
Генерал-поручик Потемкин в то же время осаждал Сили- 
стрию, и на помощь к нему двинут был генерал-поручик Гле
бов. Румянцев воспользовался этими успехами, чтоб отделать
ся от составления плана для будущей кампании, которого у 
него требовали из Петербурга. Он писал императрице: «Я 
питаю и теперь в себе ту же прискорбность, с которою по
ступил я на обратный переход из-за Дуная; но в. и. в-ство в 
моих донесениях кроме причин, к тому нудивших, соизво
лили видеть исполнение, в том последовавшее, согласно со
вета всех генералов, из которых, ежели бы хотя один тогда 
вызвался знать лучшие к чему-нибудь способы, я бы, конечно, 
в том каждому последовал. Я ждал времени и случая и си
ми обоими воспользовался знаменитее, нежели иногда от са
мых больших предположений. Плен из неприятельских войск 
немалый, и между оным первостепенных чинов; получили 
всю артиллерию неприятельскую; и город Базарджик был в 
наших руках без всякой почти потери и без пушечного вы
стрела, ибо меры наступления и действий наших толь удач
но приняты в сию пору, что неприятель толико стеснен и 
нуждою и страхом, что бежит от лица идущих на него войск, 
потеряв свой стан и лишась толь нужных ему приготовлений 
для зимы. Планы, обыкновенно делаемые в начале только 
войны или в начале кампании для согласного учреждения 
движений и содействий, предполагаемых от разных и даль- 
ных пунктов или в общем деле с союзниками, бывают,
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однако ж, подвержены нередкой перемене, но при сближении 
к неприятелю предается тогда искусству военачальника рас
полагать дальние предприятия на него по видимой на то 
время и удобности, и предстоящим обстоятельствам; и я дол
гое уже время со вверенными мне войсками разделяюсь с не
приятелем, и то не везде, одною только рекою; следственно, 
сколько ежедневно может [неприятель] переменять свое поло
жение, столько неудобно, а наипаче теперь, назначать и нам 
свои против него действия на будущее время, которые, по 
моему мнению, зависят более от случаев и начального на то 
время усмотрения, ибо сии последние части открывают путь 
к знаменитым предприятиям, нежели великие предположения 
быть могут выполнены без препятствия и затруднения».

Приехавший с этим письмом 14 ноября кн. Васил. Долго
рукий обнадеживал императрицу, что дней через шесть мо
гут быть получены известия об успехе Унгерна и кн. Юрия 
Долгорукого. Но прошли две недели с лишком, и 29 ноября 
получено известие, что предприятие Унгерна на Варну не 
удалось, а кн. Долгорукий, сделавши один переход к Шумле, 
возвратился назад к Карасу. О том, что делалось под Сили- 
стриею, фельдмаршал ничего не писал. «Что у Силистрии 
произошло, — писала Екатерина Румянцеву, — о том вовсе 
вы не упоминаете и оставляете меня в глубоком неведении, 
а мысли мои в произвольном волнении, которые, однако ж, 
более наклонения имеют ни малейшей полагать надежды 
на бомбардираду, с которой город не возьмется, ниже боль
ший ему вред не причинится. Но хотя следствия у Карасу 
произведенного бою не были таковы, как на первый взгляд 
они обещали быть, однако же не менее сие дело подтверди
ло, с одной стороны, утвердившиеся мнения о храбрости на
ших войск и что в поле сей неприятель поверхности не бу
дет иметь в теперешнем оного состоянии и обстоятельствах, 
лишь бы где атакован был, а с другой — не мржет инако как 
полезно быть для дел наших всякое за Дунаем ваше пред
приятие; и тут, конечно, всякий ваш шаг споспешествует или 
отдаляет народный покой и тишину, совокупленную с бла
женством оного. И в таком виде с немалым удовольствием 
услышала я о карасуйском деле; сожалею только по позд
нему годовому времени, что все сие не может иметь толиких 
польз, как из того произойти могло, если б предпринималось 
месяцев с шесть тому назад». Сделав таким образом внуше
ние Румянцеву, что он сделал дурно, вернувшись из-за Ду
ная, что на нем лежит ответственность за продление тяже
лой войны, Екатерина продолжает: «Но дабы будущий год 
также по-пустому не прошел и дабы недостаток в пропи
тании опять не служил препятствием к действию, не могу 
оставить вам сызнова наикрепчайшим образом подтвердить, 
чтоб вы старались к будущей кампании наполнить ваши по-
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дунайские магазины так, как я к вам писала, дабы дей
ствиям вашим на супротивном берегу не могло причиниться 
остановки, и кампания та не прошла без достижения мира 
сильным употреблением оружия, о чем немедленно от вас 
ожидаю много уже раз мною от вас требованного мнения, 
которое, если еще долее замедлится, опасность настоит, что 
не ко времени приспеет; и, следовательно, на будущий год во 
Есем паки опоздать можем, в чем ни пользы, ни славы, ни 
чести не вижу. Каковы бы усердие и ревность в сердце импе
рии служащих знаменитых людей, как вы, ни были, каковы 
труд и радение, мною ежечасно прилагаемые, ни будут, но 
свет вас и меня судит по одним успехам нашим; сии нас в 
мыслях людских оправдают (оправдывают) и обвиняют попе
ременно, а наипаче в теперешнее время, когда после пяти
летней счастливой войны подданные ждут мира единственно 
от действий ваших». 30 декабря Совету объявлена высочай
шая воля: предписать гр. Румянцеву, чтоб он в будущую 
кампанию по взятии Варны и разбитии визиря в Шумле 
не полагал Балканы пределом военных действий. Поло
жено заготовить к нему рескрипт, где, выразив эту волю, 
оставить производство действий за Дунаем на его благо
усмотрение.

Разрыв мирных переговоров вызвал к деятельности и рус
ский флот. Еще в сентябре 1772 года новоприбывшая из Бал
тийского моря эскадра под начальством капитана Коняева со
жгла при Патросе 16 турецких судов; в то же время русские 
суда «делали неприятелю разорение и тревогу» у берегов 
Египта и Сирии, где поддерживали восставшего против Пор
ты египетского пашу Алибея. В 1773 году русские корабли 
явились снова у берегов Сирии под начальством капитана 
Кожухова. Друзы обязались признавать над собою покрови
тельство России и воевать с турками, пока русские воюют 
с ними; русские осадили Бейрут, принудили его к сдаче и 
отдали крепость друзам, которые по условию заплатили им 
250 000 пиастров; деньги эти были разделены по эскадре, 
причем десятая доля пошла главному командиру над всем 
флотом. Между начальниками судов в этих экспедициях мы 
видим греков и южных поморских славян, которые, по от
зыву Спиридова, «для своих прибылей гораздо храбрее, неже
ли как из одного только жалованья служили». Любопытно, 
что Орлов запретил нейтральным судам вход в Дарданел
лы и предписал Спиридову, чтоб тот и при постановлении 
условий перемирия настоял на этом запрещении. Но Совег 
решил изъяснить Орлову, что это может не только удер
жать турок от заключения перемирия, столь нужного для 
России, но и обратить против малочисленного русского вой
ска все силы и притом ввесть нас в новую войну с «ненави- 
ствующими нам» французами.
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Императрица была недовольна тем, что флот, не имея 
десанта, не мог сделать ничего важного, не мог помочь сухо
путной армии принудить турок к заключению мира. Осенью 
1773 года находились в Петербурге гр. Алекс. Григор. Орлов 
и контр-адмирал Грейг. В Совете происходили любопытные 
рассуждения по поводу их требований. В заседании 3 октяб
ря императрица спросила членов Совета, с какою целью они 
хотят посылать новую эскадру в Архипелаг; находящийся 
там флот стоит много, а не может наносить вреда неприя
телю. «Если он, — сказала Екатерина, — может быть упот
реблен для какого-нибудь предприятия и надобны будут на 
него сухопутные войска, то я беру на свое попечение их до
ставить». Ей отвечали, что эскадра отправляется по требова
нию гр. Алексея Орлова для перемены обветшалых кораб
лей, и если флот не находит способа вредить неприятелю, то 
все же облегчает сухопутную армию, отвлекает от нее не
приятеля. Императрица приказала при будущих рассужде
ниях о флоте приглашать в Совет гр. Алексея Орлова и при
бавила, что, любя порядок, почитает своею обязанностью на
блюдать, чтоб ничто в ее империи не оставалось без пользы. 
Чрез три дня, 7 октября, в Совете присутствовал Алексей 
Орлов. Императрица спросила его, в каком положении на
ходятся дела в Архипелаге и нельзя ли извлечь из флота 
большую пользу. Орлов отвечал, что из находящихся там 
кораблей пять совсем обветшали, что в нынешнюю кампанию 
он намерен был разорить Салоники и Смирну для пресече
ния привоза запасов к неприятелю чрез эти места, но бо
лезнь принудила его оставить флот. «Я не думаю, — говорил 
Орлов, — чтоб неприятельский флот мог появиться в архипе
лаге; турки с тех пор, как узнали малочисленность наших су
хопутных сил там, уж не так их опасаются; побеждаемы они 
были малым числом, потому что обыкновенно пугаются всего 
того, о чем не знают, но, пришедши потом в себя, принимают 
достаточные меры». Тут начал говорить гр. Григорий Орлов: 
«Это свойственно туркам, как и всем невеждам; потому-то и 
не надобно давать им время на размышление, а стараться 
пользоваться их замешательством; также надобно поступать 
с ними и при мирных переговорах; этим средством можно 
скорее получить желаемое». Императрица заметила, что, по 
ее мнению, полезнее предпринять что-нибудь на одном евро
пейском берегу как ближайшем к неприятельской столице. 
На это Чернышев и Алексей Орлов отвечали, что с малым 
числом войск нельзя утвердиться на этом берегу, где непри
ятель может собраться тотчас в числе 40 000, и потому пред
приятие может принести одну пользу — встревожить турок 
на время и привлечь их силы в ту сторону. Гр. Панин заметил, 
что отправление в Архипелаг новой эскадры можег причинить 
неприятелю новые беспокойства и он надеется, что зимою
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турки возобновят мирные переговоры. Императрица отвечала 
на это: «Мое намерение состоит в том, чтобы, не полагаясь на 
заключение мира, приняты были сильные меры для достиже- 
ния этого к будущей кампании; долгая война приводит народ 
в уныние, и потому никто так мира не желает, как я. Надоб
ны ли во флот сухопутные войска и сколько, довольно ли 
20 000?» Алексей Орлов отвечал, что с 20 000 мог бы он идти 
прямо на Константинополь. Императрица спросила: «Нельзя 
ли овладеть Галлиполи; я бы могла доставить на флот четыре 
или пять тысяч иностранного войска». Чернышев отвечал, что 
от иностранного войска будут большие неудобства; а Панин 
заметил, что враждебные державы, узнав об этом, могут вы
ставить препятствия. «Кроме всех неудобств при употребле
нии иностранных войск, — сказал Алексей Орлов, — всякий 
успех будет им приписан; для избежания мнения, что мы без 
англичан ничего сделать не можем, я всегда старался упот
реблять, сколько можно, своих офицеров». Императрица на 
это заметила, что при Петре Великом были примеры употреб
ления иностранных войск и надобно сравнивать неудобства 
с выгодами. Екатерина вышла из Совета, выразив ясно свое 
неудовольствие на ход войны. «Флот, — сказала она, — не де
лает ничего, и армия едва действует, а неприятель этим поль
зуется, и все это происходит собственно от нас». По выходе 
императрицы Алексей Орлов предложил Совету отправить с 
Грейгом новую эскадру, не теряя удобного времени, разрешив 
ему бить встречных варварийцев; Совет согласился. Орлов 
предлагал также не заключать с турками перемирия, чтоб не 
дать им в это время пользоваться советами французов. О себе 
Орлов говорил, что видит волю императрицы, чтоб он про
должал начальствовать над флотом, от чего как усердный 
сын отечества не уклоняется, но не может отвечать за себя 
в исправном исполнении возложенного на него дела, потому 
что подвержен частым болезненным припадкам. 21 октября 
Грейг вышел из Кронштадта с двумя кораблями, двумя фре
гатами и шестью транспортными судами2.

Положение дел в Крыму также должно было возбуждать 
неудовольствие Екатерины, причем она имела большее право 
говорить, что это происходит собственно от нас. Мы видели, что 
калга Шагин-Гирей выехал из Петербурга в Крым. Этот та
тарский дофэн недаром привлек к себе внимание Екатерины 
и двора ее своими способностями. Перенесенный из степей в 
верхний слой петербургского общества, он отдался в плен ци
вилизации, выговорив себе только сохранение татарской шап
ки и памяти о происхождении от Чингис-хана. Но эта память 
жила в нем не напрасно. Чудеса цивилизации, могущество, 
которое, по-видимому, она давала прежним данникам татар
ским, возбуждали в Гирее страшное честолюбие. Он хотел во 
что бы то ни стало воспользоваться роковым подарком,
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предложенным Россиею, хотел с ее помощью утвердить незави
симость Крыма, отторгнуть его навсегда от обветшавшей Тур* 
ции, сделаться ханом, но он не хотел на этом останавливаться, 
не хотел менять зависимости от Порты на зависимость от Рос
сии. Он хотел приобрести могущественные средства цивили
зации, могущие дать ему силу, умение поддержать свою са
мостоятельность. Ничтожность крымских владений, разумеет
ся, бросалась при этом в глаза как главное препятствие, но 
Шагин-Гирей знал, что Чингис-хан и Тамерлан начинали также 
с малого и доходили до обширнейших империй; он уже меч
тал о близком Кавказе, о его воинственном населении, кото
рое может так хорошо служить для завоевательных замыслов, 
о сокровищах, которые лежат нетронутыми в недрах пресло
вутых гор и которые должны вскрыться на голос цивилиза
ции и обогатить новую черноморскую империю Гиреев.

С такими-то мечтами возвратился Шагин в Бакчи-сарай; 
здесь он продолжал высказывать приехавшему с ним кн. Пу
тятину свое чрезвычайное усердие к России, открыл ему, что 
существует в Крыму партия, желающая возвратиться в ту
рецкое подданство. «В надежде на бога и на заступление им
ператрицы,— говорил калга, — по сие время вижу себя в си
лах управиться с общими злодеями. Я зашел теперь в лес, 
издавна без присмотру запущенный; если я не смогу искри
вившееся по застарелости дерево распрямить, то буду его 
срубать». О брате своем хане он говорил: «Может ли человек, 
сев на необъезженную лошадь, ехать по воле своей надлежа
щим путем, когда отдал другому повода в руки?» Но скоро 
Шагин был озадачен и справедливо раздражен уступчивостью 
России, которая в переговорах с Турциею соглашалась при
знать власть султана над Крымом в духовных делах, вслед
ствие чего все судьи в Крыму должны были назначаться кон
стантинопольским муфтием и по пятницам должно было со
вершаться всенародное молебствие за султана. Шагин говорил 
Путятину: «Все это не только знак верховной в пасти Порты 
над Крымом, но и знак прежней приверженности его к ней, 
так как единство веры нисколько не обязывает Крым сохра
нять свою связь с Турциею; есть много магометанских вла
дений, которые не только не подвластны Порте, но и ни ма
лейшего сношения с нею не имеют». Слезы навернулись на 
глазах у Шагина от досады, и он продолжал: «Если так бу
дет, то ни брату, ни мне здесь оставаться нельзя; наше состо
яние будет похоже на состояние человека, у которого над го
ловой висит большой и плохо прикрепленный камень, могущий 
всякую минуту его задавить; подданные наши при таком по
ложении по непостоянству своему и скотским нравам будут 
иметь возможность делать беспрерывные возмущения как 
сами по себе, так еще более по проискам султанов (крымских 
Гиреев), которых немало в Турции»,
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От 13 марта Путятин писал в Петербург: «Велико здесь 
общее к нам недоброжелательство; калга показывает чисто
сердечное к нам усердие, противоборствуя этому недоброже
лательству. Все злоумышленные вероломцы здешнего обще
ства его ненавидят, страшатся и простирают мысли свои, как 
бы его избыть». Калга говорил Путятину: «Я и прежде хорошо 
знал беспутство своих одноземцев, но теперь нашел их вде
сятеро еще хуже и развратнее, чем были прежде. С людьми, 
такими неблагодарными, русским и мне враждебными, остать
ся я не могу, потому что обещал ее и. в-ству быть навсегда 
ей верным; если дела будут продолжаться в таком же беспо
рядке и сил моих недостанет России и себе быть полезным, 
то, покинув родную страну, принужден буду искать убежища 
под покровом императрицы».

Хан по возвращении калги собрал совет из знатнейших 
лиц. Шагин-Гирей превозносил щедроты русской государыни 
и объявил, что будет всегда благодарен за это и усерден к 
русскому союзу, ибо видит в этом союзе прочное и постоян
ное благоденствие Крыма вообще и каждого его жителя в 
особенности. Потом спросил у собрания, что произвело непо
стоянство в их поведении, что побудило к коварству, обману, 
нарушению клятвы, что имеют они в виду: желают ли воль
ности, которая как главное в жизни человеческой блаженство 
доставляется покровительством ее и. в-ства. «Мы находимся 
между двумя могущественнейшими державами в мире, — был 
ответ, — обеих их, России и Турции, мы одинаково боялись; 
находясь в опасности от первой, соглашались на все ее пред
ложения и в то же время, боясь другой, сносились с нею, пред
ставляя привязанность к прежнему своему состоянию. Мы об
мануты, огорчены Россиею, которая отнимает у нас собствен
ные наши земли и, обращаясь с нами лживо, во всех своих 
поступках при всяком почти случае дает нам чувствовать свою 
жестокость». Калга возражал, что ничего подобного Россиею 
не сделано, и если б она хотела мстить им за их вероломство, 
то обратила бы их земли в пустыню и лишила бы их дневного 
пропитания, что и сделается, если они, ведя себя коварно от
носительно России и ставши подозрительны Порте, будут про
должать пагубное колебание. «Если, — говорил Шагин, — вы 
хотите быть вольными с помощью России, то выдайте мне не
медленно возмутителей общего спокойствия, подавших повод 
к нарушению клятвы». Шагин поступил неосторожно, повер
нул слишком круто; на его требование отвечали глубоким 
молчанием. Раздраженный этим калга не мог уж остано
виться и потратил последний заряд. «Данные вами клятвы, — 
сказал он, — и полномочие на меня возложенное при отъезде 
в Россию обязывают вас мне повиноваться; но если вы отка
жетесь от повиновения, то я принужден буду уехать из оте
чества». Ему отвечали: «Мы вас не удерживаем, на ваше
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место найдется много людей, а, впрочем, хан ваш и наш госу
дарь, ему одному обязаны мы повиноваться».

После этого Шагин-Гирей сообщил командующему Второй 
армией кн. Долгорукому о своем желании сделаться само
властным ханом над татарами, ибо только в таком случае он 
может утвердить самостоятельность Крыма; иначе же он там 
оставаться не может. Совет, получивши донесение кн. Долго
рукого, рассуждал, что взгляд калги-салтана совершенно ос
нователен и справедлив, но все же при настоящих обстоятель
ствах поступить так нельзя: эта перемена нарушила бы наши 
договоры с татарами и подала бы туркам повод опять скло
нять их на свою сторону; на совершенное отделение татар от 
турок надобно употребить еще много лет. Решено, чтоб гр. П а
нин отправил к Шагин-Гирею письмо, где похвалил бы калгу 
за его усердие, объяснил в общих выражениях невозможность 
исполнить его желание, обнадежил покровительством импе
ратрицы и обещал во всяком случае убежище в России. П а
нин написал Шагин-Гирею (от 14 июля):« Ежели бы дела до 
такой крайности дошли, чтоб вы не нашли полной для себя 
в отечестве безопасности и дальнейшее вам там присутствие 
оказалось бы действительно бесполезным для вразумления 
татар, а для вас собственно бедственным, то от вас будет за 
висеть возыметь прибежище в границы ее в-ства империи». 
Шагин-Гирею не оставалось ничего другого, как выехать из 
Крыма, и он написал Долгорукому, что «бог, видно, за грехи 
удалил его из отечества и странствовать пустил по чужим 
углам и дворам». Шагин просил удалить его в такое место, 
где бы его никто не знал. На донесение Долгорукого императ
рица отвечала (от 4 октября): «Калга-салтан, восприяв при 
обстоятельствах отечества своего, для него опасных, в границы 
империи нашей прибежище, совершенно достоин сам по себе, 
так и для могущих быть примеров, чтоб при сей постигшей 
его крайности видел продолжение к себе нашей милости. Мы 
за пристойнее, однако, находим остаться ему до времени и 
еще на границе, нежели взяту быть тотчас сюда ко двору на
шему, ибо в последнем случае он имел бы оказаться как бы 
вовсе уже отторгнутым и навсегда удаленным от своего оте
чества и от всех татар к обрадованию и подкреплению своих 
недоброжелателей и к погашению памяти своей в народах, 
еще недавно искренно и усердно его почитавших. Итак, имеете 
вы дать ему уразуметь сии уважения, требующие не отставать 
ему совершенно от татар и не казаться отчаявшимся от уча- 
ствования их дел и правительства, но в готовности и состоя
нии находящимся при первом удобном случае явиться и всту
пить в оное». Шагин поселился в Полтаве, получая на содер
жание по 1000 рублей в месяц.

Неприятные вести с Дуная, неприятные вести из Крыма, 
из Польши особенно неприятных вестей не было, но там дело
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затягивалось, вследствие чего нельзя было выводить оттуда 
войска.

От 18 января Станислав-Август писал Екатерине: «Среди 
бедствий, меня окружающих и грозящих мне, осмеливаюсь 
быть уверенным, что найду в вашем и-ском в-стве снисходи
тельного судью всех моих поступков со времени раздробле
ния Польши, судью тем более снисходительного, что в. в-ство, 
будучи одушевлены естественною справедливостию, собствен
ным величием и, позвольте прибавить, прежними милостями 
ко мне, без сомнения, обратите внимание на все, что я должен 
был делать, исполняя обязанности моего места, сохраняя чи
стоту моей репутации, уничтожая ложные слухи, к несчастию 
слишком распространенные, будто я знал все заранее и даже 
был участником договора, лишившего Польшу части ее вла
дений. Тяжкий опыт научил меня слишком хорошо, что не
достаточно быть всегда на деле безупречным и что клевета 
может стать пагубною для самих государей (особенно в поло
жении, подобном моему). Вы это знаете, и потому я верю, 
что в глубине своего сердца вы сами страдаете от бедствий, 
которые я претерпеваю; верю, что вы заняты мыслию о том, 
как бы их смягчить. Позвольте же обратиться к вашим ста
ринным титулам моей благодетельницы и друга, и удостойте 
меня выслушать о прошедшем и настоящем. Не теперь только 
я узнал трудности положения, когда нельзя соединить того, 
чего бы хотелось, с тем, к чему долг обязывает. Более шести 
лет эти затруднения составляют мучение моей жизни. Постав
ленный между благодарностью, влекшей меня входить в ваши 
виды, и противоречащим этим видам подчинением моим на
циональной воле, я провел все это долгое время в заботах, как 
бы уничтожить это противоречие, и встречал с обеих сторон со
противление неодолимое. Я ссылаюсь на ваше импер. в-ство, 
сколько употреблял я для этого усилий, со сколькими прось
бами, нежными и настоятельными, я обращался к вам для 
этой цели и чего я не делал для успокоения моего народа, для 
внушения ему начал благоразумия и его истинных интересов! 
И какой же результат всех этих забот? Среди народа, кото
рому я жертвовал всем, я встретил нож убийцы, и вы, госу* 
дарыня, которой я не предпочитал ничего, кроме моих обя-* 
занностей, вы лишили меня части ваших милостей как не
благодарного. Таким образом, моя добросовестность была 
причиною моих несчастий. Но против этих несчастий неужели 
нет никакого средства? Ваше величество так усердно возда
ете почести добродетели, так ревниво бережете для себя зна
чение ее подпоры и так достойны этого; неужели только от
носительно меня одного она потеряет права в вашем сердце? 
Нет, я позволяю себе надеяться, что я вытерпел долгое и же
стокое испытание, которое должно иметь конец и получить 
награду. Вы можете сделать все для меня и для моего
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отечества. Я вполне поручаю вам свои частные интересы; но я 
должен ходатайствовать за этот несчастный остаток, который 
должен носить еще имя Польши. Вам стоит только захотеть, 
и все будет вам возможно. Ваши союзники уважат вашу волю, 
как скоро вы ее объявите. Если они заставили вас сделать 
Польше зло, то заставьте их в свою очередь сделать ей добро. 
Приобретите перед ними эту драгоценную выгоду, столь до
стойную быть угодною вам. Я искал повсюду помощи и не на
шел нигде. В этом беспомощном состоянии я вижу прибли
жение минуты, когда я с моим народом должен преклониться 
перед роком; я это чувствую и не намерен по-пустому сопро
тивляться. Но прежде чем я подвергнусь ударам судьбы, умо
ляю, не откажите мне в утешении, сообщите мне о том, что 
вам угодно сделать для нас, какое вознаграждение назначает 
нам ваша справедливость, и, если всякая надежда спасти 
Польшу становится невозможною, удостойте принять просьбу
о том, что я считаю необходимым в том положении, в каком 
Польша будет находиться, и что может хотя несколько смяг
чить ее бедствия».

«Ваш а откровенность, — отвечала Екатерина, — заставляет 
меня заплатить вам такою же откровенностью. Мой характер 
не знает другого языка, и этот язык я употребляла всякий 
раз, когда говорила с вами о ваших интересах и об интересах 
вашего народа. Когда обстоятельства переменились и дошли 
до той степени, на какой находятся теперь, то мне нельзя 
отдельно от моих союзников соглашаться или благоприятство
вать тому или другому распоряжению, более или менее свой
ственному положению вашего государства. Ссылаюсь на ваше 
величество и на публику: в то время, когда я одна принимала 
участие в ваших делах, не делала ли я всего, не жертвовала 
ли я всем для устроения этих дел в пользу республики? До
веденная до крайности интригами и партиями вашего народа, 
я должна была войти в соглашение с двумя другими соседями 
Польши, чтоб общими силами покончить с ее смутами и бед
ствиями, отзывавшимися и в наших собственных государст
вах. Несмотря на все затруднения, причиненные поляками в 
моих делах, я в своем соглашении с соседями не потеряла из 
виду блага Польши. Это благо состоит для вашего величества 
в целости вашей короны, для нации — в прочном успокоении, 
в свободном правлении, более правильном, более спокойном, 
более безопасном для нее самой и для соседей. Что касается 
подробностей, то мой министр и министры двух других дво
ров снабжены одинакими инструкциями. Поговоривши так 
откровенно с вашим величеством, я бы вечно упрекала себя, 
умолчав, что потеряю всякую надежду видеть упрочение для 
вас выгод этого соглашения, если и теперь вы будете слушать 
гибельные советы тех, которых интриги низвергли ваше госу
дарство в пучину смут и раздоров, в анархию, грозившую ему
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окончательным разрушением, от чего оно было предохранено 
только вмешательством трех соседних держав».

Инструкции для министров трех дворов, упоминаемые им
ператрицею, были отправлены Штакельбергу 24 февраля. В 
них говорилось: «Если будет замечено, что король ввиду не
обходимости расположен войти в виды трех дворов, то можно 
войти с ним в соглашение относительно направления сейма, 
разумеется, когда будет уверенность, что никакой интерес, 
никакая интрига, никакое чуждое влияние не могут тут вме
шаться ко вреду трех дворов. Король исключается тем менее, 
что в этой чисто национальной операции признано полезным 
допускать деятелей всякой партии, если только они искренно 
захотят покончить со смутами своего отечества (эти строки 
первоначально были написаны рукою самой Екатерины). Ми
нистры должны иметь на сеймиках известное число верных 
людей, которые обязаны направлять все к предположенным 
целям; при назначении этих лиц надобно иметь в виду не 
количество, а качество. Так как одна сила недостаточна для 
того, чтоб заставить сеймики действовать в видах трех дво
ров как при назначении депутатов, так и в даче им инструк
ций, то необходим подкуп, для которого три двора назначают 
при своих министрах кассу; доля каждого двора не можег 
быть менее 150—200 тысяч талеров. Касса находится в общем 
распоряжении троих министров, и без согласия всех троих не 
делается из нее ни одной выдачи. Агенты, зная сильную и 
слабую стороны каждого сеймика, дают знать министрам, ка
кое средство должно быть употреблено преимущественно или 
в какой степени должны быть употреблены все средства; и 
министры вследствие этого извещения употребляют или воен
ную силу, или увещание, или подкуп. Так как нет никакой 
возможности достигнуть чего-нибудь на свободном сейме 
при liberum veto, то министры должны устроить сейм конфе- 
дерационный (под узлом конфедерации, как говорили поля
ки). Настоящие агенты, которых министры будут избирать, 
должны быть люди среднего класса, не связанные ни с вар
шавским двором, ни с саксонскою партией и которые исклю
чительную возможность улучшения своей участи будут ви
деть в прекращении бедствий отечества. Когда сейм начнет 
свою деятельность, министры потребуют от него назначения 
депутации для переговоров с ними; во время этих перегово
ров министры не позволят никакого спора о правах их дво
ров на области, назначенные к разделу, никакого ограни
чения или уменьшения участков каждого двора, должны 
настаивать на уступку полную и решительную со стороны рес
публики. Министры должны вытребовать все архивы и до
кументы, относящиеся к уступленным странам. Что касается 
конституции республики, то должно быть возобновлено и 
утверждено навсегда правление избирательное; впредь дол*
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жен избираться в короли только польский шляхтич, рожден
ный в Польше и тамошний землевладелец; иностранные 
принцы исключаются-навсегда. Сыновья и внуки последнего 
короля не могут быть избраны непосредственно за отцом или 
дедом, они могут быть избраны по крайней мере через два 
царствования. Liberum veto остается законом неизменным. 
Министры прежде всего должны иметь в виду сохранение на
стоящего короля на престоле. Все преобразования должны 
клониться к восстановлению равновесия между властью ко
роля, Сената и шляхты (ordre equestre). Для этого король не 
должен посредством своих родственников увеличивать свою 
власть на счет двух других сил в государстве, следовательно, 
королевские родственники не должны занимать никаких 
должностей; но так как нельзя лишить их прав, принадлежа
щих каждому шляхтичу, то постановить, что дядья, братья, 
родные и двоюродные короля и королевы, не могут быть ми
нистрами и гетманами, не могут быть сенаторами, воеводами, 
каштелянами и занимать всякую меньшую должность. Тай
ный совет королевский может состоять только из сенаторов, 
назначенных сеймом. Так как влияние короля на комиссии, 
военную и финансовую, возбудило тревогу в народе, го эти 
комиссии должны уничтожиться и должности гетманов и 
подскарбиев должны быть восстановлены в прежнем значе
нии, если большинство этого желает. Только должны быть 
предотвращены старинные злоупотребления, у гетманов 
должно быть отнято право жизни и смерти над военными, и 
подскарбии не должны по произволу располагать деньгами 
республики; для этого при гетманах и подскарбиях должны 
быть советы, членов в которые назначает не король, а выби
раются они воеводствами каждые два года. Войска, находя
щиеся теперь под начальством короля, перейдут под началь
ство великих гетманов, и на будущее время польский король 
не должен иметь ни войска, ему принадлежащего, ни войска 
республики, находящегося под его начальством. Так как 
влияние вельмож, и именно королевской фамилии, в судах 
служит к притеснению народа и нарушает равновесие вла
сти, то президенты и члены судов будут избираться дис
криптами и воеводствами и должны быть изданы законы, 
которые бы освободили суды от всякой зависимости от ко
роля и вельмож. Так как шляхетство, составляющее третью 
власть, уступает относительно влияния двум другим вла
стям, королю и Сенату, и является периодически на сеймах, 
тогда как две другие власти имеют постоянную деятель
ность, то хорошо было бы постановить, Зтоб между сеймами 
несколько шляхетских депутатов заседало в Сенате с пра
вом протеста против всех решений, несогласных с конститу- 
циею или привилегиями их сословия. Так как королевские 
имения уменьшились вследствие раздела, то надобно приба
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вить к ним несколько староств, чтоб доход короля был не 
менее 400 000 дукатов. Раздача остальных староств остается 
за королем.; но должно быть постановлено, чтоб одному до
му (maison) нельзя было пожаловать более двух староств, 
которые вместе не должны давать более 8000 дукатов годо
вого дохода, так что если кто имеет одно староство, прино
сящее такой доход, то другого получить уже не может. В 
Польше единодушно желают умножения войска, и действи
тельно это нужно для поддержания порядка и спокойствия; 
войско правительства гораздо меньше войска частных лю
дей, которые поэтому могут безнаказанно смеяться над 
властью. Не будет никакого неудобства для соседних дер
жав, если войско республики увеличится на 6000 человек. 
Так как диссидентское дело есть одно из самых существен
ных при успокоении Польши, то три министра должны со
действовать соглашению между диссидентами и католиками. 
С той и другой стороны могут быть сделаны уступки: дисси
денты могут отказаться от вступления в Сенат и от мини
стерских мест, а католики — от наказания за переход из ка
толичества в другое исповедание, — это закон варварский, 
которого нельзя более терпеть в просвещенный век. Осталь
ные права диссидентов должны быть удержаны за ними во 
всей силе» (особенно право быть депутатом на сеймах, при
бавила Екатерина). В инструкциях была статья, что король 
не может покупать земель в Польше и Литве. Екатерина за 
черкнула статью, написавши: «Я зачеркнула эту статью по
тому, что в избирательном королевстве земли короля после 
его смерти сделаются опять шляхетскими (terres nobles); 
статья увеличила бы только крики безо всякой для нас су
щественной пользы; кому нечем жить, тот не покупает зе
мель».

Еще в конце 1772 года Екатерина писала Панину по по
воду донесений Штакельберга о созвании Сената: «Читав 
сие, мне пришло на ум, чтоб пользоваться сим случаем и 
отпустить к сему сенатус-консилиум тех сенаторов, кои у нас 
в Калуге содержатся. Сие на первый взгляд, может быть, 
странно покажется, но в самом деле может сделать разные 
полезные импрессии. Бояться их нечего, ибо три державы 
всю нацию держат в почтении. Боязливые примером сих 
людей устрашаться будут. Многие увидят, коль мало мы их 
интриг и интриганта уважаем в сем случае; иные же похва
лят сей поступок; другим отнимется один способ более про- 
тиву нас кричать, а будут и такие, у которых атенция оборо
тится более к сему добровольному поступку, нежели к са
мому дележу. В том числе будет родня и клиенты сих лю
дей. Теперь прошу сказать те причины, кои противоречат 
сему моему мнению: мне никаких на ум не приходит. Если 
же нет никаких, то быть по сему. Чарторыйским сие приятно
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быть не может, ибо сии люди были саксонской партии 
коренные boute-feux (поджигатели). Всем же прочим сена
торам отнимет сей пример случай отговариваться от съез
да, без которого желаемый нами сейм состояться или, луч
ше сказать, собраться не может». Панину не пришло на ум 
никаких возражений, и калужские заточники были освобож
дены.

Прежде всех приехал из Калуги в Варшаву Солтык. По 
словам Штакельберга, Цицерон не мог наделать более шума 
в Риме по возвращении из ссылки. Вся Варшава пришла в 
движение: папский нунций, епископы и вся знать выехали к 
нему навстречу; толпы простого народа теснились около его 
кареты с криком: «V ivat!» Солтык одет был в изношенное 
платье, плешивая голова была открыта, вид имел сокрушен
ный, сидел, потупив глаза, и беспрестанно творил крестное 
знамение. Двери его дома тотчас же отворились для всех 
бедных, сам он пешком ходил по церквам и служил обедни. 
Встретив его у королевской сестры, к которой он приехал в 
сопровождении 50 человек бенедиктинцев, Штакельберг ска
зал ему, что публика получила бы еще высшее понятие о 
его святости, если б он оставался спокойно дома, отдыхая с до
роги. Солтык очень приутих после этих слов. Он два раза 
приезжал к Штакельбергу, тот был у него раз; и все три 
свидания были посвящены тому, чтоб «укротить энтузиазм 
епископа оружием рассудка и очевидности». Успех, по-види
мому, остался на стороне укротителя: Солтык начал повто
рять, что не сделает ни одного шага, не скажет ни одного 
публичного слова, не посоветовавшись с Штакельбергом. Он 
попросил у посланника позволения писать императрице и по
лучил его. Письмо было написано в самых почтительных вы
ражениях: Солтык благодарил за милость, просил прощения 
за прошлое и поручал себя в высокое покровительство рус
ской государыни.

19 февраля последовал ответ польского правительства на 
объявление трех дворов о разделе Польши. В ответе говори
лось, что чрезмерность требований, предъявленных тремя 
дворами, усиленная выражениями обвинений и упреков, 
оскорбила чувствительность короля и Сената; что не соблю
дено должного уважения к королю и республике, тогда как 
осторожное поведение короля заслуживало другого. Впрочем, 
король по совету Сената, принявши во внимание серьезные 
угрозы и действительные опасности в случае отказа требова
ниям трех дворов, исполнил их желание, назначив сейм на 
19 апреля. Наконец, король по совету Сената обращается к 
трем дворам с торжественным заявлением о необходимости 
вывести их войска из владений республики прежде начатия 
сеймиков, чтоб последние, равно как и сейм, могли идти сво
бодно и национальная воля могла выразиться без стеснения
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и опасности. Министры трех дворов решили смолчать отно
сительно тона этого ответа, они с самого начала приняли за 
правило позволять всякого рода декламации, которые не мо
гут иметь последствий, оставить полякам это утешение, 
лишь бы главное дело шло своим чередом.

Сеймики должны были начаться 22 марта, но преданные 
люди, отправившиеся в провинции, представили Штакель- 
бергу, что они не могут отвечать за приезд ни одного депутата 
из своих приятелей, если не будет обещано содержать их, 
ибо они находятся в страшной бедности. От сеймиков внима
ние Штакельберга невольно обращалось к сейму вследствие 
приведенной инструкции для послов трех держав. Он писал 
Панину, что, по его убеждению, требуемую в них отмену 
закона об отступничестве провести нельзя: «Слепой фанатизм 
поляков, способный пожертвовать всем, еще не представляет 
в этом деле такой трудности, как венский двор, а именно 
чувствительность императрицы-королевы к религиозному во
просу. Папа выхлопотал у нее приказание барону Ревицкому 
покровительствовать религии, особенно по этому пункту, и 
Ревицкий мне объявил, что имеет инструкцию и ведет отдель
ную по этому предмету переписку с императрицею. Как бы 
закон несправедлив ни был сам по себе, умоляю не настаи
вать на сию отмену, ибо от этого прежде всего потерпит 
ущерб согласие между обоими дворами и, во-вторых, ввод 
диссидентов в законодательное собрание — дело и без того 
очень трудное — станет невозможным. Наконец, форма прав
ления, какую вводят дворы, и ограничения королевской 
власти возбудят против нас всю королевскую партию. Только 
ставя короля между страхом и надеждою, я успел привести 
его в страдательное положение и направлять Сенат. Как 
только Станислав-Август сведает будущую свою участь, то 
станет поднимать небо и землю, чтоб не сойти на степень 
театрального короля. Если, с одной стороны, мы будем иметь 
против себя всех друзей двора и, с другой — вооружим дру
гую часть нации, раздражив ее религиозным вопросом, для 
нее самым дорогим и священным, то легко понять, что из 
этого выйдет. То же будет и относительно староств для воз
награждения короля, если надобно их будет взять при жизни 
настоящих владельцев». Панин отвечал, что если уничтоже
ние закона об отступничестве встречает такое затруднение, то 
можно оставить его с изменениями или даже вовсе без пере
мены. Касательно староств Панин предписывал сообразо
ваться с желанием нации. Панин прислал также добавление 
к инструкциям, насчет которого Штакельберг должен был 
согласиться со своими товарищами; королю можно было 
предоставить право иметь гвардию из двух батальонов 
иностранных войск, для чего назначить особую сумму, ибо 
когда союзные войска оставят Польшу, то жизнь Станислава-
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Августа может подвергнуться опасности вследствие ненависти 
против него в народе за раздел Польши.

Панин для настоящей минуты больше всего требовал от 
Штакельберга согласия с его австрийскими и прусскими то
варищами: «Остерегайтесь возбудить подозрение, что мы 
хотим поддержать наше господство, тогда как дело может 
совершиться только при совершенном равенстве трех дворов. 
Не связывать себе руки обязательствами, могущими загоро
дить дорогу нашему влиянию, не отягчать отдельно от двух 
других дворов положения Польши, не отчуждать поляков 
действиями, которые могут быть приписаны одним нам, — вот 
все, что нам позволяет настоящая минута. Вместо того чтоб 
показывать себя слишком заботливыми насчет будущего, 
было бы полезно обнаруживать равнодушие; пусть заподо
зрят в этом ваше собственное искусство или политику вашего 
двора — поверьте, что наше дело от этого выиграет».

Сейм приближался, и Штакельберг прежде всего начи
нает жаловаться на Солтыка, который опять пошел напере
кор намерениям и планам трех дворов; и когда Штакельберг 
сделал ему серьезные внушения на письме, Солтык отвечал: 
«Тотчас по приезде моем в Варшаву в первых разговорах с 
вами и министрами двух других дворов я объявил вам откро
венно, что не стану одобрять ваших намерений против 
Польши; я вам несколько раз повторял отдельно, что поляк, 
одобряя раздел своего государства, грешит против заповедей 
божиих, запрещающих касаться собственности ближнего, 
а кто одобрит такое дело, будет его сообщником: что 
по естественному закону каждый обязан защищать право 
отечества, если не хочет быть чудовищем; что если мы, сена
торы, одобрим это, то будем клятвопреступниками; кто дал 
нам власть сделать наших собратий рабами и чрез это при
обрел ту же власть и над нами? Я вам постоянно объявлял, 
что сделаю все для вас, если в ваших требованиях не будет 
ничего противного моей совести и чести. Вы меня уверяли, 
что, зная хорошо мой характер и мой образ мыслей, вы не 
осмелитесь меня искушать. Шлюсь на полковника Бахметева 
и других офицеров, карауливших меня в тюрьме: разве я им 
не объявлял, что предпочту провести остаток дней моих в 
темнице, даже в Камчатке, на хлебе и на воде, чем получить 
свободу ценою блага отечества и совести моей? То же самое 
повторял я и вам и даже прибавил, что скорее лишусь жизни, 
чем подпишу пагубное решение против своего отечества. 
Не желая подтверждения раздела, я не мог желать сейма; 
не желая сейма, я не мог желать сеймиков, и поэтому я упо
требляю всевозможные усилия, чтоб их разорвать. Я вам 
открываю всю правду, а вы меня упрекаете, что я не сдержал 
своего слова. Вы меня упрекаете в поступке не очень искрен
нем, именно что я вам представил моих братьев родных и
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двоюродных и моих племянников как будущих депутатов; что 
вы называете обманом, я называю политическою штукою, 
хитростию, позволенною в подобных случаях, наконец, restric
tion mentale. Знайте, что я смолоду учился у иезуитов». 
Штакельберг отвечал ему: «Я не учился у иезуитов и нена
вижу макиавеллизм; религию и нравственность никогда я не 
брал предлогом для прикрытия интереса моих страстей, 
фанатизм, личный интерес, интриги, а не соседние державы 
причиною несчастия Польши; здравый смысл, истинный пат
риотизм и благоразумие должны его прекратить; когда вы 
отыщете в своем сердце смысл этих добродетелей, то, умо
ляю, уведомьте меня об этом, и я приму вас с отверстыми 
объятиями. Я не отвечаю вам насчет намерений дворов: они 
не по вашей части».

«Солтык сумасшедший, — писал Штакельберг Панину
1 апреля, — но из таких сумасшедших, которых запирают. 
Я написал ему письмо, чтоб покончить с ним всякие сноше
ния; я не велел принимать его писем, а за ним самим прика
зал присматривать. Верно, что этот человек наделал-таки 
зла. Изумительно, что сейм собирается; без внушений Сол- 
тыка он был бы не так шумен, как будет. На раздел смотрели 
как на беду неминучую, а теперь толкуют о разрыве кон
гресса и об условиях, на которых нужно написать договор. 
Наконец через восемь дней занавес поднимется и великая 
пьеса станет разыгрываться; уверяю вас, что при этом мы бу
дем иметь такие трудности, каких и не ожидаем. Возбуждение 
опасений и угрозы производят мало впечатления. Иностран
ные войска и без того поглощают все доходы частных лиц».

Сейм начался под узлом конфедерации. Но только что 
маршалы конфедерации коронный и литовский вошли в залу 
заседаний и первый депутат краковский открыл заседание 
объявлением конфедерации, как поднялся громадный литвин, 
именем Рейтан, и начал кричать на весь замок: «Не позво
ляю!» Крик этот продолжался трое суток, и сейм остано
вился. Когда маршал коронный конфедерации граф Понин- 
ский встал, чтоб постучать, по обычаю, палкой для восста
новления порядка, Рейтан схватил другую палку и, ставши 
на маршальское место, закричал: «Я сам маршал и могу 
быть таким же хорошим маршалом, как и другой, выбран- 
ный в темноте и тайне!»

Бенуа и особенно командующий прусским войском гене
рал Лентулус предложили Штакельбергу схватить Рейтана; 
тот отвечал, что так как его прусское величество — равный 
участник в делах, то он, Штакельберг, согласен, чтобы прус
ские гусары схватили Рейтана, но что он решился не употреби 
лять насилия, что им, послам трех союзных дворов, нечего 
тревожиться криками сумасшедших и он берет на себя заста
вить короля принять договор у себя во дворце, не входя
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в посольскую избу. Чтоб исполнить это обещание, Штакель
берг призвал к себе обоих канцлеров и просил их сообщить 
королю, что если он не приступит к договору в 24 часа, то 
послано будет приказание двинуть войска. Король не согла
сился и пригласил к себе Штакельберга на 11 апреля. Потом 
повторил ему то же самое и представил ему неудобства и 
замедления, какие произойдут от его прибытия в залу Сената, 
если Рейтан и товарищи его явятся туда, что и будет, по всем 
вероятиям. Король согласился собрать Сенат во дворце, ве
лел канцлеру повторить угрозу Штакельберга и призвать 
маршалов конфедерации. «Все это сделано, — писал Ш та
кельберг в Петербург, — маршалы произнесли речи, король 
приступил к договору, сенаторы подписали отдельно, палаты 
присоединятся 13 числа, Рейтан и его приверженцы испуга
лись и просят милости, все спокойно».

Но гораздо было труднее провести новую конституцию. 
Король велел сказать Штакельбергу, что не позволит умень
шить ни в чем своих прав. Мы видели, что сейм должен был 
договариваться с послами чрез уполномоченных из сенаторов 
и депутатов; сеймовых депутатов послам трех дворов еще 
можно было набрать своих, но сенаторов назначал король. 
После отправили к нему список желаемых ими лиц, включив 
всех министров, между которыми находились его родствен
ники. Станислав отвергнул этот список с непонятным упор
ством. Начали думать опять о движении войск; но Штакель
берг писал Панину: «Умоляю исходатайствовать, что, если 
уступать во всем, эти войска должны очистить республику. 
Я должен повергнуть бедную Польшу к стопам нашей авгу
стейшей государыни и умолять за нее о милосердии. Вся 
Великая Польша из провинции богатой и населенной пре
вратилась почти в пустыню вследствие занятия прусскими 
войсками, которым она доставляет фуража и контрибуции 
на 40 000 талеров в месяц, тогда как ее депутаты на сейме 
делают всевозможное в нашу пользу; не удивительно, что 
эти люди начинают отступать от нас из отчаяния».

Благодаря политической речи короля сейм отправил ми
нистрам трех дворов ноту: «Союзные дворы передали поль
скому министерству изложение оснований, почему они счи
тают себя вправе на известные польские земли. Польское 
министерство отвечало изложением своих прав на эти земли, 
прав, основанных на доказательствах очевидных; но так как 
республика не видит, чтоб на ее ответ было обращено достой
ное внимание, а между тем три двора не отстают от своих 
требований, то для Польши необходимо предложить этим са
мым трем дворам согласиться на принятие дружеского вме
шательства держав нейтральных и поручителей в наших 
договорах для исследования прав и притязаний, дабы три 
соседних двора не были истцами и судьями в собственном
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деле». Штакельберг отвечал: «Три двора уже передали поль
скому министерству изложение своих прав, основанных на 
доказательствах неопровержимых и ставших еще бесспорнее 
от недостаточного возражения, сделанного с польской сто
роны. Подписавшийся не может дать другого ответа, кроме 
содержания разных деклараций трех соседних держав, а 
именно 22 января (2 февраля), в которой они определили 
довольно замечательную алтернативу для Польши: оконча
тельное решение дела к 7 июня или увеличение требований 
с их стороны. Несмотря на такой язык, решительный и неиз
менный, подписавшийся видит с печалью и состраданием, что 
сейм проводит время в пустяках, придирках и спорах о сло
вах; между тем страшный срок приближается и виновники 
этих замедлений не трепещут. Они должны отвечать на ковар
ный аргумент, что державы не должны быть истцами и 
судьями в своем деле. Кто виноват, что они наконец принуж
дены были сами себе оказывать справедливость? Виноват 
этот дух властолюбия, который, заимствуя все голоса, при
нимая все формы, возбудил смуту, воспламенил междоусоб
ную войну и произвел кровавую борьбу между Россиею н 
Портою, продолжавшуюся четыре года. К этим рассужде
ниям присоединяю последнее: если сейм в 8 дней не назначит 
уполномоченных для переговоров с министрами трех дворов, 
то никто не отвечает за следствие».

«Мы, — писал Штакельберг Панину, — выполнили такую 
трудную задачу, собрали сейм, составили конфедерацию, 
склонили всю нацию к договору с державами— и все препят
ствие и замедление встречаем в особе короля!» 26 апреля 
министры трех дворов отправились к Станиславу-Августу 
упрашивать его не делать им препятствий, но Штакельберг 
понапрасну истощал свое красноречие; припев ко всем отве
там королевским был один: «Я не могу противиться разделу, 
но я никогда не позволю сеймовой делегации решать вопроса 
о моих правах и правительственной форме». Штакельберг 
объявил, что переговоры о разделе Польши и переговоры 
о ее внутреннем устройстве нераздельны, что от них зависит 
спокойствие Европы и король своим сопротивлением может 
нанести бедствие Польше: назначенный срок пройдет и послы 
велят двинуться войскам. Тут король распространился о 
несправедливости и невозможности отнятия у него прав,
о дурном правительственном устройстве, которое выйдет де
лом рук трех дворов, не имеющих понятия о польских зако
нах, и делом нескольких поляков, ему, королю, враждебных. 
Министры дворов возражали ему, что об его правах еще ни
чего не решено, что безурядица в Польше достаточно уяснила 
для дворов злоупотребления ее правительства и аргумент 
относительно врагов его неприложим, ибо он может назна
чить весь Сенат. Все было бесполезно: он вдруг встал со
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своего места и сказал, что в следующий понедельник будет 
говорить в последний раз в Сенате. Едва министры трех дво
ров успели оставить дворец, как по городу уже начали хо
дить красивые фразы короля. По словам Штакельберга, 
Станислав целый день расточал перед каждым слезы, трога
тельные положения и цветы риторики.

27 числа министры трех дворов распустили между поля
ками слух, что они заняты распоряжениями относительно 
движения войск, что и было совершенно справедливо; а к ним 
от двора приходили вести, что король готовится протестовать 
против всего и что даже намерен отказаться от престола. Эти 
вести заставляли послов решиться на какое-нибудь сильное 
средство, но какое именно? Бенуа и Лентулус показывали 
письма прусского короля, содержавшие приказания употреб
лять самые крайние средства при малейшем сопротивлении. 
Но Штакельберг представлял, что личное сопротивление 
короля не должно еще подвергать гибели целый народ, тем 
•более что это сопротивление не касается раздела. Рещено 
было распространить по городу слухи, что приказания насчет 
движения войск отданы, и послать русских, австрийских и 
прусских квартирмейстеров для назначения постоев в знат
ных домах. Это навело на поляков желанный страх, а появ
ление прусского эскадрона в полумиле от города докончило 
впечатление.

1 мая в 8 часов утра Штакельберг собрал у себя всех 
сеймовых депутатов и в присутствии своих товарищей, 
австрийского и турецкого, постарался объяснить им, как без
рассудно было бы с их стороны подвергаться военной экзеку
ции, тогда как относительно раздела и сам король согласен, 
упрямится только относительно внутренних вопросов, тогда 
как ни один из этих вопросов еще не решен и без совещания 
с ними решен не будет. В то же время по улицам путешество
вали два эскадрона пруссаков и два эскадрона австрийцев, 
которых министры трех дворов ввели в город по условиям, 
вытребованным Штакельбергом, что они выйдут из Варшавы, 
как только цель будет достигнута, т. е. как скоро поляки бу
дут напуганы. Вся Варшава была поражена ужасом при виде 
этих войск. Один король, ободренный своим маленьким сове
том, состоявшим из любовницы и двоих иностранцев, одного 
швейцарца и одного француза, вызывал на борьбу три 
державы, внушая депутатам, что последние хотели ввести 
аристократическое правление, составленное из 12 тиранов. При
ехавши на сейм, король предложил на утверждение большин
ством голосов свой акт избрания уполномоченных для пере
говоров с послами; другой акт был составлен самими посла
ми; и королевский отличался от последнего тем, что в нем 
уполномоченные по внутренним вопросам не могли постанов
лять окончательно и передавали дела на решение сейму, что
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вело к проволочке времени. Тут маршал конфедерации По- 
нинский приблизился к трону и представил королю, что ему, 
маршалу, одному принадлежит право предлагать предметы 
на решение большинством голосов. Король и его партия 
не признали этого права. Встал епископ куявский Остров
ский и в сильных выражениях представил королю, чему он 
подвергает нацию. Многие сенаторы говорили в том же 
смысле; маленький князь Сульковский, палатин гнезненский, 
подземная фигура, по выражению Штакельберга, с муже
ственным красноречием, произведшим сильное впечатление 
на толпу, обратился к королю со словами, что его величество, 
сидя на троне, сам не рискует ничем, а подвергает опасности 
жизнь, честь и собственность сограждан. Сделано было пред
ложение отправить депутацию к министрам трех дворов с 
просьбою дать еще два дня сроку. Король не согласился и 
на это предложение, тогда пошли на голоса, и большинство 
сказалось против короля. Министры трех дворов исполнили 
просьбу сейма, дали сроку до 3 мая, поручивши депутации 
передать сейму протест против королевского акта как напи
санного без соблюдения должного уважения к их дворам.

2 мая союзные министры употребили на обеспечение для 
себя большинства в палате депутатов и по общему согласию 
издержали на этот предмет 8000 червонных. В то же время 
они внушили родственникам короля, что первые следствия 
исполнения угроз падут, естественно, на них, если они не 
найдут средства отвратить его величество от упорства, ги
бельного и бесполезного вместе. Кроме того, министры сочи
нили декларацию, которая должна была отнять у сейма 
малейшее сомнение насчет возможности принятия королев
ского акта. Вельможи представили эту декларацию королю 
с просьбою уступить и своим упорством не подвергать их 
верной гибели. Станислав отвечал, что скажет свое мнение 
Сенату, но, прибыв в собрание, он стал по-прежнему речами 
и жестами ободрять свою партию, чтоб проводила его акт, 
причем сам отмечал карандашом голоса. Несмотря, однако, 
на все его усилия, большинство оказалось за акт, предложен
ный послами трех держав. Описывая Панину все свои хло
поты по этим делам, Штакельберг жаловался на своих това
рищей, преимущественно австрийского барона Ревицкого; 
это, по его словам, был человек вовсе не способный для та
кого дела, слабый, легко поддающийся и ленивый; секрет 
его в руках двоих итальянцев, которые употребляли во зло 
состояние, в каком бывал посланник после обеда. Бенуа — 
человек умный и действовал очень согласно с Штакельбергом, 
но он не имел никакого влияния на поляков.

Король со своей стороны описывал свои хлопоты и свое 
печальное положение маменьке Жоффрэн: «Клянусь честью, 
что я не дал ничего и ничего не обещал никому из тех, которые
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до конца держались моего мнения на сейме. 100 000 ино
странцев жестоко опустошают Польшу, особенно притесняют 
тех, которые не угождают им. Три министра роздали много 
денег на сейме. Иностранцы видели, что есть люди честные 
и мужественные в стране, ибо почти половина сейма устояла 
против их золота и против их силы. Но, увы, к чему все это 
служит, когда нет ни денег, ни войска! На другой день после 
решения этого несчастного дела мне сказали: «Если бы вы 
получили большинство, то вы перестали бы быть королем и 
остальная Польша была бы поделена между нами». Король 
прусский имеет это постоянно в виду. Теперь, несмотря на то 
что три двора взяли все, чего хотели, их войска продолжают 
жить в Польше, кормиться даром на ее счет. Русский министр 
обещает, что это скоро кончится, австрийский также ласкает 
надеждою, прусский не делает и этого. Его государь, ка
жется, занят придумыванием средств заставить своих союз
ников согласиться, чтоб он взял у нас еще больше земель. 
Император, кажется, считает себя обязанным делать нам 
столько же зла, как и прусский король, а русская императ
рица так занята турком, что не может помешать прусскому 
королю вредить нам. С 14 мая я совершенно завишу от ми
лости трех дворов. Я умираю с голоду; вооружаются против 
всего, что мне наиболее дорого. Несмотря на то, надобно по
казывать наружное спокойствие, исполнять с некоторого рода 
достоинством худшую из ролей и думать, что может быть 
еще хуже, и стараться отвратить это худшее от государства, 
сберечь несколько зерен, которые могут прозябнуть при более 
благоприятной погоде».

8 мая назначены были уполномоченные для переговоров 
с министрами трех дворов; король назначил всех сенаторов, 
находившихся налицо; маршалы назначили 60 человек шлях
ты, что составило всего 100 человек. Когда все таким обра
зом было улажено, открылось препятствие к начатию пере
говоров, и не со стороны поляков, которые, напротив, теперь 
торопили делом. Ревицкий не получал от своего двора ника* 
ких инструкций, и по городу пошли самые чудовищные слухи 
о причинах такой медленности. Наконец бумаги пришли, и 
переговоры начались 22 мая; а на другой день Штакельберг 
опять жаловался на Ревицкого: «Это человек добрый, мой 
друг и который во всем следовал за мною, но он не только 
сам держит сторону короля, но, как кажется, склоняет туда 
же и двор свой. Я не подозреваю, чтоб он был подкуплен, 
ибо считаю его честным человеком, но мне кажется, что ко
роль обещал следовать идеям императрицы-королевы относи
тельно религии и что Ревицкий вошел в этот план посред
ством нунция. Решено, что диссиденты никогда не получат 
участия в законодательстве». Штакельберг думал, что Ревиц
кий по собственному побуждению держал сторону короля и
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склонял к тому же свой двор, тогда как, наоборот, он дей
ствовал по инструкциям своего двора, которые предписывали 
ему стараться об усилении королевской власти, о возможном 
ограничении «liberum veto», чтоб Польша могла поддержать 
значение посредствующего государства между Россиею, 
Пруссиею и Австриею (puissance intermediaire). Скоро Ш та
кельберг должен был жаловаться на обоих своих товарищей. 
Ревицкий объявил, что границы прусской доли, представлен
ные Бенуа, явно не согласны с конвенциею трех дворов, и 
потому он не знает, удержит ли его двор свой первый план; 
но на карте самого Ревицкого оказалась пограничною река 
Подгур^ке, которая была неизвестна, и с австрийской сто
роны предполагалось, что под нею надобно разуметь реку 
Сбруч. Ревицкий объявил, что не может продолжать пере
говоры как вследствие прусской карты, так и вследствие того, 
что еще не получил из Вены оригинала своих полномочий, а 
только копии да не приезжал еще инженер с верною кар
тою. Штакельберг бросился к Бенуа, не может ли он упро
сить своего короля, чтоб позволил внести в договор общие 
выражения конвенции, объяснение же их произойдет на месте 
посредством комиссаров, ибо объяснение королевское оста
навливает все дело. Бенуа отвечал, что не только решение 
его короля непоколебимо и в присланной карте никакого 
изменения не будет, но если австрийцы примут Сбруч грани- 
цею, то прусский король не удовольствуется своею настоящею 
долей. Дело затягивалось, а поляки, и согласные на все, выхо
дили из терпения при виде совершенного разорения. Прус
саки заставляли давать себе съестные припасы и фураж на 
30 000 человек, тогда как их было всего 5000. Штакельберг 
писал в Берлин кн. Долгорукому, прося представить прус
скому министерству, что русские войска платят за все и что 
между тремя дворами постановлено платить за припасы и 
фураж, как только поляки станут сообразоваться с жела
ниями союзников. Долгорукий отвечал, что король намерен 
сообразоваться с решением двух императорских дворов на 
этот счет и что Бенуа получит указы в этом смысле. Так как 
Ревицкий получил от своего двора приказание платить за все, 
то оставалось только всем троим согласиться поступать оди
наково; но Бенуа постоянно уклонялся от этого решения, 
хотя, по словам Штакельберга, он первый был оскорблен 
варварством, с каким прусские офицеры поступали в Польше. 
Штакельберг высказывал убеждение, что если не будет по
становлено, чтобы австрийцы и пруссаки платили за все по
требляемое ими в Польше, то никакая сила на свете не может 
заставить их выйти из этой страны — такова расчетливость, 
царствующая в Вене и Берлине.

По этому поводу Панин прислал Штакельбергу наставле
ния: «Всякий раз, как прусский министр будет предлагать
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употребление силы и вам будет казаться, что есть еще другие 
средства, сдерживайте его стремления и принимайте сие мне
ние, только когда крайность заставит. Говорите с ним обо 
всем, что явится чрезмерным и слишком вопиющим в поведе
нии прусских войск, но говорите как приятель с приятелем, 
как министр с министром, не давая вида, что ваш двор тут 
вмешивается; представьте ему, что кратковременная выгода 
кормить свое войско в чужой земле нейдет в сравнение с 
необходимостью вывести Европу из кризиса, в котором она 
находится. Но прямее вы можете вооружиться против равно
душия Ревицкого относительно внутренних дел. Если он дей
ствует вяло вследствие религиозного вопроса, то вы можете 
ему сказать, что при самом вступлении в переговоры с его 
двором последнему было сообщено все, чего желалось для 
диссидентов; что после не только не потребовалось ничего 
больше, но вам еще велено не требовать уничтожения уголов
ного закона против отступничества, также не требовать сме
шанного суда, который уже не может более существовать 
в прежней форме вследствие присоединения Могилева к рус
ским владениям, и потому можно будет его заменить чем- 
нибудь другим по соглашению обеих сторон. Так как религия 
католическая в Польше сохраняет блеск и превосходство, 
какими она не пользуется в Германии, то ничто не может 
затрагивать венский двор ни со стороны совести, ни со сто
роны достоинства».

Относительно продовольствия войск три министра согла
сились наконец, что все будут платить с 1 июля. Но до тех 
пор прусский и австрийский генералы настояли, чтоб доимка 
была непременно выплачена; и при взыскании доимки 
австрийский генерал превзошел прусского, так что поляки 
называли русских ангелами, пруссаков — копиями с челове
чества, австрийцев же — дьяволами.

Только в половине июля по внушениям из Петербурга 
берлинский и венский дворы согласились внести в свои до
говоры с Польшею насчет раздела собственные слова конвен
ции, не толкуя ни о каких реках и речках, которые, по выра
жению Штакельберга, прямо привели бы их к Варшаве, ибо 
когда в Вене указывали какую-нибудь пограничную реку, то 
в Берлине говорили, что австрийцы идут слишком далеко и 
мы также пойдем дальше.

Когда в августе месяце дело дошло до переговоров сей
мовых уполномоченных, или так называемой делегации, с 
Штакельбергом, то делегация подала ему письменно заметку 
(remarque): «Ваш е пр-ство получили в свое время королев
ский ответ на претензию императрицы относительно Польши. 
Петербургская конвенция между тремя державами, решаю
щими нашу судьбу без нашего участия, быть может, не позво
ляет обратить на этот ответ должного внимания, и един
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ственная причина такого поступка заключается в слабости 
короля и республики, которая принуждает нас подчиниться 
участи, нам приготовленной. Однако делегация не может 
себе представить, чтоб соседние и союзные государства не 
приняли во внимание право короля и республики, основанное 
на всех самых священных законах божественных и челове
ческих. Польша особенно надеялась на императрицу всерос
сийскую, которая подобно своим предшественникам особенно 
интересовалась благосостоянием Польши и уверяла, что ни 
сама не захватит, ни другим не позволит захватить что-либо 
из владений республики; и хотя она теперь поступает совер
шенно иначе, однако мы не отчаиваемся, что она примет 
наши представления, тем более что республика не имела на
мерения нарушать древней дружбы и союза с Россиею». 
Штакельберг отвечал: «Польша имела право основывать свои 
надежды на ее и. в-стве. Эти надежды были оправданы са
мым искренним и самым бескорыстным участием, которое 
императрица с самого восшествия своего на престол оказы
вала Польше. Но какое было следствие дружбы, продолжав
шейся так долго и купленной такими большими пожертвова
ниями? С прискорбием обращаю я взоры делегации на 
страшную картину смут и опустошений ее отечества. Что 
сталось бы с Польшею, жертвою корыстолюбия, частного 
интереса и честолюбия, прикрытых фантомом свободы, кото
рую предполагали в опасности от гарантии, принятой Рос
сиею для сохранения этой самой свободы? Что сталось бы 
с Польшею, если бы Россия из чувства справедливой мести 
покинула ее в ее судорогах, которые непременно привели бы ее 
к погибели? Несмотря на кровопролитнейшую войну с тур
ками, которую Польша возбудила, Россия не переставала 
предотвращать совершенное разложение республики, бороть
ся в продолжение многих лет с неблагодарностию и соеди
ненными усилиями тех, которые нарочно смутили отечество, 
чтоб властвовать в нем и притеснять его. Половина Польши 
вела войну с императрицею, и правительство одобряло это 
своим бездействием. Голос благонамеренных граждан не имел 
силы, равно как и представления русских послов. При страш
ном столкновении интересов держав не останавливаются на 
метафизике множества доказательств, служащих всегда для 
прикрашивания тайных расположений. Судят по делам, а не 
по словам. События, мною указанные, говорят громко, и мне 
нечего распространяться в возражениях против того, будто 
республика вовсе не хотела нарушать старинной дружбы и 
союза, существовавших между нею и Россиею. Достаточно 
того, что императрица искренно желает их возобновления; 
но неоспоримые права на известные области, права, находя
щиеся в изложении моего двора, не потерпят никакого возраже
ния. Я уже не говорю о правах на увеличение справедливых тре
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бований со стороны России, правах требовать вознаграждения 
за тяжкую войну, возбужденную против России Польшею».

Во время чтения этого ответа в делегации Островский, 
епископ куявский, объявил с большим жаром, что надобно 
остановить чтение и прежде всего спросить русского ми
нистра, кто эти люди, которых он обвиняет в погибели 
Польши. «Всякий верный гражданин должен оправдаться в 
глазах отечества, — говорил Островский. — Горе тем, которые 
были орудиями его бедствий. HaiLa обязанность употребить 
последние усилия, чтоб узнать их имена. Если я виноват, на
кажите меня первого за преступление, постыдное для того, 
кто имел его совершить, а еще более постыдное для нации, 
если она позабудет отмстить за него. Если я виноват, то 
пусть меня первого бросят в Вислу!» Энтузиазм Островского 
быстро сообщился всему собранию, и все начали заявлять 
свою любовь к отечеству, свою ревность к свободе и свою 
живую признательность к русскому двору за его попечения 
и покровительство, которые он во все времена оказывал 
Польше; слышались сильные выходки протих тех, которые 
воспрепятствовали добрым намерениям России, слышалось 
громкое прославление Великой Екатерины. Князь Антон 
Сульковский, депутат ломжинский, поддерживаемый князем 
Мартыном Любомирским, депутатом сендомирским, и всею 
шляхтою, предложил представить именем всего собрания 
ноту барону Штакельбергу, в которой просить его назвать 
виновных. Собрание согласилось, нота была представлена, 
и Штакельберг отвечал: «Очевидная правота поступков импе
ратрицы, моей государыни, должна была, естественно, пора
зить большую часть членов знаменитой делегации. Я вполне 
сочувствую жару, с каким она желает открыть виновников 
толиких зол. Но я, так как и два других министра, имеем 
приказание не заниматься никаким делом до окончания глав
ного, для которого созван сейм. Как скоро все три договора 
будут подписаны, я не буду противиться исследованию пове
дения тех, которые разорвали священные узы, соединявшие 
Россию с Польшею, и которые отвергали все предложения 
императрицы относительно умиротворения».

Волнения, возбужденные речью Островского, страшно 
напугали старика Чарторыйского, канцлера литовского. Он 
побледнел, когда епископ произнес слова: «Если я виноват, 
то пусть бросят меня в Вислу!» Чарторыйскому показалось, 
что ему прежде всех придется испытать это купанье. Фами
лия должна была вытерпеть унижение, выслушивая молча 
упреки и угрозы. Слышались голоса, что если злоумышлен
никам на жизнь королевскую будут рубить головы и руки, 
то было бы несправедливо щадить убийц отечества. Штакель
берг хвалился Панину, что его ответ на ноту делегации, не 
останавливая переговоров, напугал врагов России. На другой
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д ен ь  он имел свидание с королем, которого нашел в большом 
замешательстве. Штакельберг сказал ему, что он может вос
пользоваться обстоятельствами начать быть королем, пере
став быть племянником. Король, однако, кончил разговор 
просьбою спасти его родственников. Штакельберг отвечал, 
что, быть может, это не в его уже власти, но постарается по 
крайней мере не компрометировать его, короля, если он хочет 
обеспечить дело от всякой дальнейшей интриги.

Но оставалось еще * трудное дело, старое диссидентское 
дело. Диссиденты передали Штакельбергу просьбу к импе
ратрице: «Так как настоящий сейм должен решить и утвер
дить навсегда судьбу диссидентов в Польше, то мы осмели
ваемся умолять о могущественном покровительстве в. и. 
в-ства. Наши противники, руководствуемые фанатизмом и 
политикою, стараются теперь более, чем когда-либо, нанести 
нам смертельный удар и лишить некатолическое римское дво
рянство, привязанное к интересам в. и. в-ства, всех прав и 
преимуществ, связанных с происхождением, которые одни 
характеризуют дворян и служат единственными средствами 
их сохранения в республике. Только уверенность в высочай
шем покровительстве в. и. в-ства и торжественное ручатель
ство, которое вы удостоили дать договору 1768 года/внушили 
нам твердость и способность претерпеть все бедствия и гоне
ния, обрушившиеся на нас во время смут: мы жертвовали 
всем нашим имуществом, а многие из нас и жизнею, но не 
сделали ни малейшего шага, могшего навести подозрение 
в неблагодарности к нашей августейшей благодетельнице. 
После этого нам не позволительно предполагать, чтобы госу
дарыня, которой великодушие, благотворительность и муд
рость составляют предмет удивления для всей Европы, захо
тела покинуть ту часть польского дворянства, которая боро
лась за правду своего дела не иначе как под высоким 
покровительством в. и. в-ства. Но теперь это дворянство, 
ненавидимое за то только, что прибегло под сень трона 
в. и. в-ства, хотят лишить навсегда права участвовать в зако
нодательстве, права, которое одно может обеспечить нам 
свободное исповедание нашей религии и все другие преиму
щества, отличающие благородного гражданина». Пересылая 
эту просьбу, Штакельберг писал Панину: «У меня нет ни 
малейшего луча надежды успеть в том, чтоб диссиденты по
лучили право быть сеймовыми депутатами, и я осмеливаюсь 
сказать наперед, что этот пункт невозможен. Кроме фана
тизма нации, участие в этом деле венского двора, которого 
взгляд на дело известен, не обещает ничего утешительного 
для диссидентов. Папский нунций, хотя друг человечества и 
мира, не станет молчать: его место, характер, предмет его 
посольства принудят его говорить; и достаточно ему произ
нести слово, чтоб снова воспламенить всю нацию». Тогда же
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делегация подала Штакельбергу жалобу, что агенты пере
яславского епископа преследуют униатов, пользуясь пребы
ванием русских войск в польских областях, отнимают у них 
церкви и проч.

Панин, у которого Штакельберг просил наставлений, пи
сал ему: «По конституции 1768 года диссидентам должно 
было возвратить отнятые у них церкви, и если некоторые 
действительно возвращены, то их немного в сравнении с теми, 
которые еще находятся в руках католиков и униатов. В на
стоящих обстоятельствах всего лучше для нас и для делега
ции затушить это дело, которое может только снова поднять 
фанатизм в народе, уже причинивший столько смут. Мы не 
можем согласиться на уничтожение того, что было сделано 
во исполнение договора, с нами заключенного; не можем 
согласиться, чтоб люди, которым мы покровительствовали с 
таким усилием, были отданы в жертву их прежним гоните
лям. Фельдмаршал Румянцев пишет, что все жалобы на гре
ков (т. е. на православных русских) преувеличены, и если мы 
с нашей стороны будем верить так же легко всем жалобам 
наших, то представим такие же важные и многочисленные 
известия. Что сделано относительно возвращения церквей 
православным, должно остаться, а для сохранения порядка и 
спокойствия должна быть назначена смешанная комиссия. 
Что касается вообще диссидентов, это очень печально, что 
вы теряете надежду удержать за ними участие в сеймах, тем 
более что от этого пункта вам нельзя отступить; и повеления 
императрицы, которые я вам повторяю, точны: потребуйте 
помощи от своих товарищей, употребите все усилия в борьбе 
с национальным сопротивлением и не позволяйте себе оста
навливаться ни пред каким затруднением. Вы можете сде
лать одну уступку: согласиться на ограничение числа дисси
дентов, избираемых на сейм, и на умолчание о необходимости 
их избрания; от этого произойдет, что право их не будет дей
ствительным или будет малодействительным, но по крайней 
мере оно будет сохранено. Если и этого нельзя будет достиг
нуть, объявите, что вы вовсе не хотите слышать о диссидент
ском деле и что вам запрещено принимать участие в чем бы 
то ни было его касающемся. Исключение диссидентов из 
законодательства, провозглашенное на сейме под ауспициями 
трех дворов, будет для них ударом более гибельным, чем все 
прежние конституции, отнимавшие у них право за правом; 
и ее и. в-ство, отказавшаяся из любви к миру от требования 
для них мест в Сенате и министерстве, не изменит правосу
дию и своей славе, подписывая их гибель и покидая их со
вершенно».

Панин требовал от Штакельберга, чтоб он обратился к 
своим товарищам за помощью в диссидентском деле; и Ш та
кельберг ему писал, что как скоро переговоры об уступке
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земель были окончены и надобно было приступить к решению 
внутренних вопросов, то согласие между министрами трех 
союзных дворов рушилось. Бенуа продолжал действовать 
согласно со Штакельбергом, но барон Ревицкий вдруг пере
менил язык, позабыл систему, которая была принята дворами 
для успокоения Польши; он прямо объявил, что его двор 
удивляется уменьшению королевской власти. Легко понять, 
как это ободрило короля и его партию. Король отказывался 
от права назначать прямо на сенаторские и министерские 
места, соглашался, чтоб Постоянный совет предлагал ему 
троих кандидатов, из которых он будет избирать одного, но 
за это он требовал права назначать всех офицеров главного 
штаба и гвардии и начальства над гвардейскими полками, 
т. е. требовал права быть хозяином всего войска. Штакель
берг удивлялся, как Станислав-Август не понимал, до какой 
степени он усиливал побуждения уменьшать его власть, от
крывая в своих требованиях ясно виды на господство и осо
бенно обнаруживая план подражать при первом удобном 
случае королю шведскому. Члены нашей партии, по выраже
нию Штакельберга, просили его учредить для короля новую 
гвардию, а не оставлять в его распоряжении старую, посред
ством которой он может когда-нибудь произвести революцию. 
Штакельбергу удалось уговорить своих товарищей предло
жить королю следующие условия: если король откажется от 
назначения военных должностей главного штаба, подчинив 
их порядку старшинства, и откажется от командования гвар- 
диею республики, то для него будет учреждена личная гвар
дия, которою он будет располагать совершенно и которая 
будет на содержании республики. Если король откажется от 
назначения на должности судебные и доходные, то ему будет 
предоставлено избрание из трех кандидатов, представляемых 
Постоянным советом, как на должности епископов и сенато
ров, так и на должности государственных министров и ми
нистров при дворах иностранных. Постоянный совет избирает 
кандидатов тайною баллотировкою, а сами члены Постоян
ного совета избираются таким же образом на сейме; король 
должен отказаться от раздачи староств. После переговоров 
с королем эти условия были изложены так: у короля остается 
право назначать на все должности церковные и гражданские, 
кроме епископов, воевод, кастелянов, министров и военных 
и финансовых комиссаров: все эти лица избираются им из 
трех кандидатов, прежде избранных Постоянным советом 
посредством тайной баллотировки. В войске король назначает 
офицеров в польских дружинах и в четырех пехотных дружи
нах, носящих его имя. В остальном войске офицеры назна
чаются по старшинству. Король отказывается от права раз
давать королевские имения, доходы с которых обращаются 
на государственные нужды. Сейм назначит членов Постоян
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ного совета тайною баллотировкой, но теперь на первый раз 
король согласится с министрами трех союзных дворов отно* 
сительно назначения сенаторов, министров и шляхты, которые 
должны войти в Постоянный совет; четыре гвардейских полка 
будут под властью государства, как они были при Августе III, 
с тем только различием, что тогда гетманы сосредоточивали 
в своих руках всю власть, а теперь они разделяют ее с воен
ною комиссией и гетманы вместе с комиссиею будут подчи
нены Постоянному совету. Королю будет выдаваться еже* 
годная сумма на содержание двухтысячного отряда войска, 
которым он располагает, как ему угодно.

Эти условия были выработаны королем и Штакельбергом 
вдвоем; Станислав-Август просил, чтоб министры австрий
ский и прусский тут не участвовали, на что они охотно согла
сились, чтоб избавиться от такого неприятного занятия. По 
окончании дела король прислал Штакельбергу письмо: «Вы 
были орудием жестокого жертвоприношения, где я был не
винно заклан. Вы видели всю горечь моего страдания. Без 
сомнения, вы мне сострадали, вы должны желать доставить 
мне лекарство и облегчение. Но этого не будет, если импе
ратрица не возвратит мне своей дружбы. Умоляю, содей
ствуйте этому. Я так и так давно несчастен, что наконец она 
должна быть тронута. Этот последний удар пронзил мне 
сердце, потому что нарушает мое достоинство и потому что 
направлен прямо ею, ею, против которой сердце мое ни в чем 
не винно. Но наконец, если бы даже она предполагала эту 
виновность, то я искупил это пагубное предположение, ду
маю, достаточно дорого». Следствием была записка Екате
рины Панину: «Что касается короля и его брата, прошу вас 
придумать, что можно для них сделать. Прежде всего я сама 
охотно отдам и уговорю два другие двора отдать королю, 
что ему следовало до раздела; мне кажется, что граф Черны
шев имел приказание составить этому счет; я потороплю 
его »4.

Варшавские события, разумеется, должны были вести к 
деятельным сношениям между участвующими в разделе дер
жавами; дела на Дунае продолжали находиться в тесной 
связи с польскими; Россия продолжала требовать у своих 
союзников помощи для скорейшего заключения мира с 
Портою.

9 февраля (н. с.) Фридрих II писал Сольмсу: «Известия 
о мирных переговорах в Бухаресте сильно меня беспокоят, 
боюсь, что конгресс уже разорвался. Упорство оттоманского 
уполномоченного должно приписывать французским интри
гам. Между тем я исполню сколько можно лучше поручение 
графа Панина, и, хотя я не нахожусь в непосредственной 
переписке с императором, Панин может быть уверен, что я 
передам его и. в-ству увещание, чтоб он дал точные прика
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зания Тугуту действовать с большим жаром при Порте в 
пользу мира. Боюсь одного, и не без основания, что это сред
ство придет слишком поздно, после разрыва конгресса. Если 
это случится, то вспомните проект венского двора, который 
я вам вверил, как прошлым годом я был в Силезии: этот 
двор сильно желает приобрести турецкие земли со стороны 
Венгрии и с этой целью вступить в союз с Россиею против 
турок. Если переговоры прервутся, знайте наверное, что вен
ский двор употребит все усилия для проведения этого 
проекта, который лежит на сердце у императора. Между тем 
на наших переговорах в Польше сильно отзовется разрыв 
конгресса и мы встретим гораздо больше трудностей, чем 
когда бы мир был близок к заключению; я не знаю другого 
средства преодолеть эти затруднения, как принудивши поля
ков утвердить все наши требования». Это писалось для сооб
щения петербургскому двору; теперь послушаем, что Фридрих 
говорил фон-Свитену для сообщения в Вену. Разговор проис
ходил 20 февраля (н. с.). «Известия из Константинополя,— 
начал король, — не подают надежды на мир. Турки никак не 
хотят уступить двух крепостей в Крыму (Керчи и Еникале;; 
турки объявили, что уступка этих крепостей грозит опас
ностью Константинополю; они предпочитают продолжать 
войну, хотя бы это повело к разрушению столицы и всей 
империи, ибо все равно беда неизбежная через тридцать лет. 
С другой стороны, русские объявили, что без уступки двух 
крепостей в Крыму не хотят слышать о Крыме; и я жду ско
рого известия о разрыве Бухарестского конгресса. Турки 
сами этого ждут и приготовляются, собирают войска сколько 
можно более. Я очень недоволен всем этим, потому что не 
вижу средств помочь делу». Фон-Свитен: «Но нельзя ли на
деяться, что петербургский двор, который должен желать 
прекращения войны, сбавит свои требования, видя, что Порта 
решилась всем рисковать, а не подчиниться им». Король: 
«Нет, эти люди упоены своим счастьем; верно, что так же 
трудно управлять счастием, как и несчастьем. В упоении 
успехами они постановили самые тяжкие условия для Порты; 
теперь они и видят, что перешли меру, но не хотят отступить 
назад, считая это для себя унизительным, и они будут при
нуждены продолжать войну, потому что слишком много за 
просили; будут еще по крайней мере две кампании, которые, 
по-моему, не представляют для них ничего выгодного; они 
овладели всем на этом берегу Дуная, им не остается ничего 
больше здесь делать. Было бы очень опасно перенести оружие 
за эту реку, ибо было бы очень трудно поддерживать необхо
димые сообщения: на это надобно было бы употребить боль
шую часть армии, и остальная, которая переправилась бы за 
Дунай, не могла бы по своей малочисленности действовать 
с успехом, ибо набеги, если бы даже и простирались до
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Адрианополя и дальше, не решат ничего. Впрочем, несмотря 
на доброе согласие, существующее теперь между вашим и 
петербургским двором, я не знаю, очень ли вам понравится 
переход русских за Дунай? По крайней мере нужно было бы 
им прежде условиться с вами. Мне сообщили из Петербурга 
другой проект, и я очень советовал не приводить его в испол
нение: это опустошить Молдавию и Валахию, все пожечь, 
забравши всех жителей, сделать из двух стран совершенную 
пустыню и отодвинуть войско на польские границы за Днестр, 
оставив 20 000 или 30 000 в Татарии. Этот проект совершенно 
противен человеколюбию, слишком отвратителен и в то же 
время может сделаться опасным, ибо, несмотря на опустоше
ние, турки могут приблизиться к Польше, где поднимут силь
ное волнение, а нам нужно их держать подальше для успеха 
наших намерений. Я вижу одно средство помочь делу: это 
если Россия потребует вашей помощи против турок и согла
сится, чтобы вы взяли Боснию и Сербию. В таком случае 
война не будет продолжительна и вы не останетесь без ба
рыша».

Фон-Свитен обещал донести об этом предложении своему 
двору и писал Кауницу, что, без всякого сомнения, тут скры
ваются гораздо обширнейшие замыслы прусского короля, 
именно дальнейшее расширение своих владений. Фон-Свитен 
предлагал свою догадку, что Фридрих хочет вмешаться в 
войну России со Швециею и приобрести шведскую Помера
нию, а чтоб Австрия не мешала этому, занять ее в Турции, 
где она может также сделать приобретения. Но австрийский 
посланник посмотрел не в ту сторону: Фридриху прежде 
всего желалось получить Данциг и Торн, и, чтоб Россия и 
Австрия согласились на это, он указывал им на приобретения 
в Турции, получить которые они могли, только предвари
тельно отдавши ему всю Вислу. Прежде он не желал, чтоб 
Австрия приобрела земли от Турции, ибо прежде всего хотел 
совокупного действия трех держав в Польше, но теперь это 
совокупное действие завершилось по его желанию и он ду
мал об одном: как бы добыть Данциг и Торн, без чего поль
ское дело являлось для него неоконченным.

Чтобы Австрия не боялась Франции, когда станет увели
чиваться на счет Турции, Фридрих говорил фон-Свитену: 
«Французы в бешенстве, но у них нет силы, и потому они пе
ременили львиную кожу на лисью и пытаются всеми сред
ствами нас разъединить. Знаете ли, что они предложили в 
Петербурге доставить России мир с турками, если там согла
сятся дать им волю работать в Константинополе; но их хит
рости не удадутся, я за это отвечаю. Впрочем, их нечего 
бояться, они не в состоянии вести войну; правда, что они 
могут надеяться на испанские субсидии, но этот источник 
недостаточен: война, которая ведется на чужой кошелек, на
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милостыню, не может быть ни энергична, ни продолжительна; 
притом я знаю наверное, что король ненавидит самое имя 
войны; и министр, который ее ему предложит, несомненно, 
потеряет свое место; а вы знаете, что во Франции, как в не
которых других странах, министры любят больше свои места, 
чем государство».

Из Вены отвечали отказом вести дело в Турции вместе 
с Россиею, искать себе с оружием в руках приобретений, 
тогда как не было известно, какие приобретения прусский 
король захочет приобрести даром; в Вене Фридрих II имел 
отличных учеников, которые, следуя по стопам учителя, также 
намерены были приобрести от Турции кое-что даром. Полу
чивши на свое предложение отрицательный ответ, Фридрих 
затронул другую сторону. «Однако, — сказал он фон-Свите- 
ну, — надобно ожидать со дня на день разрыва бухарестских 
конференций, и если война продолжится, то надобно же при
нять какое-нибудь решение, что тогда делать. Россия объяв
ляет, что если мир не состоится, то она не будет более 
держаться предложенных условий, именно возвращения Мол
давии и Валахии». — «Вы знаете, государь, — отвечал фон- 
Свитен, — что мы бы принуждены были сделать, если бы 
Россия пожелала сохранить Молдавию и Валахию, и вы из 
этого можете заключить, что мы принуждены будем сделать, 
если те же обстоятельства повторятся».

Фридрих понял дело так, что Австрия не хочет объявить 
себя против Турции из опасения Франции. «Чего вы боитесь 
французов?» — спросил он фон-Свитена. «Мы боимся, — отве
чал тот, — верной потери наших областей на Рейне, в Италии, 
Нидерландах, которых мы не могли бы защищать». — «Но 
разве я не союзник ваш в этой всеобщей войне?» — возразил 
король. «Вашему в-ству достаточно будет промышлять о са
мих себе», — отвечал фон-Свитен. «Но почему вы верите в 
возможность этого всеобщего союза против нас?» — спросил 
опять король. «Мы не должны предполагать эту возмож
ность, — отвечал фон-Свитен, — вследствие общего волнения 
и зависти, произведенных в целой Европе нашим раздельным 
договором и нашим союзом. Страх родил подозрения и пре
увеличенные опасения. Если увидят, что наш союз ограничи
вается разделом Польши, которому уже нельзя воспрепятст
вовать, волнение прекратится, подозрения и опасения исчез
нут и можно надеяться сохранения всеобщего спокойствия; 
но если увидят в нашем союзе с русскими против турок осу
ществление именно тех опасных последствий, каких боялись, 
то нет сомнения, что вся Европа соединится против трех дво
ров, против обширных замыслов, которые по справедливости 
у них заподозрит». — «Эта опасность исчезнет, — отвечал 
король, — если мы еще теснее соединимся; и вот почему я бы 
так желал, чтобы наш тройной союз был заключен: тогда
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мы будем господами мира и войны; и это будет верное сред
ство осуществить проект аббата С. Пьера» (о вечном мире).

Что Фридриху вовсе не хотелось никакой войны, а тем 
менее шведской, видно из его письма к Сольмсу от 24 апреля: 
«Если я вам говорил о подозрениях насчет интриг Дюраиа и 
непозволительных связей, какие он мог иметь при русском 
дворе, то я делал это на основании моих писем из Парижа, 
что там хвастаются существенными услугами, оказанными 
Дюраном своему двору; слухи о неудовольствиях между 
императрицею и великим князем, о решенном удалении 
графа Панина и будущей революции в России вообще рас
пространены в Версале. Что касается ваших известий, что 
Дюран дал знать своему двору о кронштадтских укреп
лениях и дурном состоянии русского флота, то Франция мо
жет воспользоваться такими известиями для воспламенения 
сгня юности моего племянника, короля шведского. Она может 
воспользоваться этими анекдотами и убедить Густава III, что 
настоящие обстоятельства самые благоприятные для разрыва 
с Россиею. Так как я был бы очень огорчен, если б мои род
ственники ввели в новые затруднения мою союзницу, то я 
думал о средствах, как бы предохранить ее от этих неприят
ностей, и вот что придумал. Предположив, что разрыв со 
Швециею неизбежен и Швеция действительно нападет на 
Россию, последняя может рассчитывать, что я с точностью 
выполню мои союзнические обязательства. Но быть может, 
есть средство предотвратить бурю? Единственное разум
ное средство, которое Франция может употребить для при
нуждения шведского короля к разрыву, — это внушение, что 
Россия непременно замышляет какой-нибудь удар для вос
становления прежней формы правления и гораздо выгоднее 
для него ее предупредить и напасть на нее во время турецкой 
войны, а не дожидаться мира, когда Россия, имея свободные 
руки, обратит все свои силы против него. Этот аргумент ка
жется мне очень естественным и способным произвести впе
чатление на шведского короля. Чтобы заставить Францию 
замолчать и предупредить следствия ее верных внушений, 
я не нахожу другого средства, как объясниться дружески со 
шведским королем или непосредственно, или чрез меня».

Из Петербурга королю давали знать, что в случае раз
рыва Бухарестского конгресса русские войска перейдут 
Дунай. По этому поводу Фридрих писал Сольмсу 1 мая: «Не 
скрою от вас, что переход через Дунай с целой армией фельд
маршала Румянцева кажется мне очень опасным и трудным. 
Русская армия будет подвержена тут тысяче случайностей 
не говоря о трудностях при доставлении съестных припасов 
и оружия. Обратив внимание на ширину этой реки, пони
маешь затруднения, какие встретит армия в случае, если 
испытает малейшую неудачу и будет принуждена отступать
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по той же реке. Осада Очакова, кажется мне, была бы есте
ственна и не так опасна. Кампания нынешнего года потре
бует от фельдмаршала Румянцева гораздо более благоразу
мия и осторожности, чем предыдущие». Получив известие о 
разрыве Бухарестского конгресса, Фридрих писал: «Очень 
печально, что бухарестские переговоры опять не удались. 
Я имею основания предполагать, что если бы венский двор 
употребил более твердости в своих внушениях Порте, то 
переговоры, конечно, имели бы более успеха. Сколько я могу 
заключить из всех моих известий, венский двор, сохраняя еще 
слишком много прежнего уважения к Франции, не имел духа 
сделать более сильные представления в Константинополе». 
Но Фридрих противоречил самому себе. Что-нибудь одно: или 
Австрия не хотела настаивать на мире по отношениям к 
Франции, или по другим расчетам, желая воспользоваться 
предложением войны для своих целей. Так, Фридрих в депеше
25 мая опять возвращается к этому объяснению: «Кауниц 
желал выдвинуть всевозможные затруднения, чтоб заставить 
Россию нуждаться в помощи венского двора и продать эту 
помощь самою дорогою ценою». В августе гр. Иван Черны
шев имел в Потсдаме длинный разговор с Фридрихом II, ко
торый рассказывал ему о своих отношениях к разным дер
жавам. Об англичанах он никак не мог говорить равнодушно, 
он упрекал их в том, что тайком от него заключили послед
ний мир с Франциею, не выговорив занятых французами его 
земель, и заставили его отбирать эти земли оружием. Но 
всего обиднее было для него то, что они предлагали Кауницу 
союз и помощь для отнятия у Пруссии Силезии и старались 
охладить к нему императора Петра III. «Теперь, — говорил 
король, — мне нет никакой нужды входить с ними в союз; 
я доволен союзом с Россиею и ни в ком больше нужды не 
имею. Россия в другом положении и может иметь свои при
чины быть с Англиею в соглашении или союзе; тогда по 
России и я буду с нею в некоторой связи. При втором свида
нии моем с императором был там и Кауниц; и тот об англича
нах имеет одинаков мнение со мною: считает их не очень 
верными союзниками, чему в пример приводил поступок их 
с австрийцами во время Ахенского мира». Потом Фридрих 
начал говорить о дружественных отношениях своих к импе
ратрице Екатерине и России и как будто бы стыдился своей 
попытки еще порасширить свои границы на счет Польши, 
говорил сквозь зубы: «Вообще принято: когда реку отдают, 
то разумеется верховье; императрица мне этого дать не рас
судила; и я согласился». Потом продолжал с улыбкою: 
«Австрийцы объявили, что намерены всегда держаться в точ
ности постановленного в конвенции о разделе; но после ока
залось, будто нельзя описать границ с такою точностью, как 
на месте, почему и хотят этим начать. Я знаю их жадность:

57



им хочется захватить побольше, почему и посылаю человека 
поприсмотреть за ними; и в случае если они поприхватят, то 
естественно, что и я буду определять свои границы по мест
ным удобствам». Чернышев заметил на это: «Если ее и. в-ство 
рассуждает, что трем державам непременно должно дер
жаться постановленного в конвенции, то это не для того, 
чтоб не дать Пруссии чего-нибудь больше, а для того, чтоб 
показать свету твердость намерений трех держав; потому и 
нельзя расширять своих границ под предлогом, что другой 
захватил лишнее, иначе можно поставить польские дела в та
кое положение, что их и окончить будет нельзя». Фридриху 
не хотелось продолжать этого разговора. Сказавши, что в 
Польше положили соглашаться на уступку требуемого и что 
окончание дела гораздо более подвергнуто опасности от 
внутренних вопросов, он перешел к войне и миру с турками. 
«Мир крайне надобен, — говорил он, — кампанию надобно 
считать оконченною, и не очень удачно; и если в настоящем 
году мир не может быть заключен по желанию, то, не жалея 
расходов, надобно употребить всевозможные меры, чтоб при
нудить турок к миру в будущую кампанию. Всех обстоя
тельств, которые могут последовать в Европе, предвидеть 
нельзя. Что же касается шведов, то я уверен, что они, осо
бенно нынешний год, ничего не предпримут, да хотя бы и 
предприняли, то 25 000 войска, находящегося в Финляндии и 
около Петербурга, конечно, довольно, особенно если в то же 
время шведы должны будут иметь дело и с датским двором. 
Я не раз думал о том, что шведы вам могут сделать. У них 
больше 45 000 войска нет; из этого числа надобно кое-что 
оставить дома и в гарнизонах; положим, что на это пойдет 
5000; десять надобно будет отделить против Норвегии; затем 
и останется против вас только 20 000. Впрочем, не должно 
сомневаться, что в случае совершенной неудачи вашей про
тив турок Франция будет стараться поднять шведов против 
вас. Больше всех возбуждает в короле к вам ненависть фран
цузская креатура Шефер, который с младенчества вселил в 
короля мысль, что он может получить известность в свете 
только беспредельной привязанностью к французской системе 
и тесным союзом с Францией. Я их обоих у себя видел. 
Племянник мой, король, очень неглуп, но все дурное француз
ское так перенял, что ветрен, как молодой француз. Ж ела
тельно, чтоб вы помирились с турками без чужой помощи; 
но в случае невозможности надобно будет прибегнуть к 
австрийцам. Они очень желают вмешаться в эту войну, но 
хотят, чтоб вы их о том много и много просили. Аппетит у них 
несказанный — возвратить Белград и все потерянное в про
шедшую войну. Я этот двор хорошо знаю и вам вкратце 
опишу: император — человек молодой, нетерпеливо желает 
себя прославить, но человек честный и твердый; мать — та

58



кая комедиантка, какой на свете нет другой; Кауниц — чело
век не только двоедушный, троедушный, но и четверодуш- 
ный. Я часто думал, как бы вы могли нанести туркам самый 
чувствительный удар, но, по несчастию, не знаю местности и 
потому безошибочно ничего сказать не могу. Однако мне ка
жется, что вам бы следовало, оставя знатный корпус войска 
вверху Дуная, у Журжева или выше, с остальной армией 
идти по правому берегу реки прямо к Варне; провиант можно 
было бы доставлять по Дунаю и морем. Такое движение за 
ставило бы неприятеля или сойти с гор, выйти из щелей и 
дать сражение, или бежать для защиты Адрианополя. Жаль 
очень, что Силистрия не взята: тогда бы вы твердой ногой 
стояли и за Дунаем». Чернышев заметил, что Силистрию 
можно взять только приступом, следовательно, с большим 
кровопролитием. «Мало артиллерии вы употребляете, — ска
зал король, — надобно бы пушек сто да мортир 30 или 40, ибо 
турецкие укрепления состоят в крепких и высоких стенах. 
Хотя бы Очаков в нынешнюю кампанию можно было взять!» 
Чернышев заметил, что трудно перевести к нему артиллерию.
5 октября Фридрих писал об опасностях вторичного перехода 
через Дунай: «Если бы турки первые перешли Дунай и граф 
Румянцев разбил их, тогда он мог бы их преследовать за 
Дунай; преследование разбитой, потерявшей потому дух 
армии всегда бывает успешно. Но если, наоборот, турки 
останутся в своем лагере, то фельдмаршал ударится в боль
шую игру: перешедши Дунай для нападения на них, он риск
нет всем для всего. Я не стану утверждать, чтоб такой смелый 
удар никак не мог удаться. Военное счастье, которое до сих 
пор благоприятствовало русским, может поблагоприятство- 
вать им и в этом случае, но жребий войны изменчив и его 
прошлые ласки не ручаются за будущее; неудачи так же воз
можны, как и успехи; и не скрою от вас, что на месте России 
я бы не стал так полагаться на счастье».

Сольмс передал Панину депешу прусского посланника 
Гольца из Парижа (от 4 ноября); по письмам из Петербурга 
заключают, говорилось в депеше, что Панин не пользуется 
большой милостью своей государыни, он должен разделять 
ее с князем Орловым и графом Чернышевым, которые очень 
дружны между собой. В письмах прибавляют, что эти вель
можи не кажутся такими врагами Франции, как гр. Панин, 
что министры французский и испанский часто видаются с 
ними и подают своим дворам надежды относительно доброго 
расположения Орлова и Чернышева ко Франции. Герцог 
Эгильон, говоря с Гольцем о наградах, полученных Паниным, 
спрашивал его несколько раз: «Думаете ли вы, что этот ми
нистр действительно удержит заведование иностранными 
делами и дарованные ему милости не предвещают ли скорое 
удаление от дел?» Гольца уведомили, что Дюрану дано при
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казание осведомиться при петербургском дворе, не согласится 
ли последний заключить мир с Портою при посредстве Фран
ции, которая в таком случае может добиться у турок уступки 
двух крымских гаваней на Черном море 5.

В Вену о французских внушениях давали знать непосред
ственно из Петербурга, думая, что этим побудят Австрию 
содействовать заключению мира России с Портою! 12 фев
раля австрийскому послу здесь князю Лобковичу была вру
чена бумага под заглавием: «Содержание разговора графа 
Панина с князем Лобковичем». В этой бумаге говорилось: 
«Венскому двору известно старание Франции запутать все 
политические дела Европы с единственной целью воспрепят
ствовать соглашению трех дворов относительно Польши или, 
наконец, воспрепятствовать исполнению этого соглашения. 
Здесь Дюран не перестает выставлять выгоды, какие полу
чила бы Россия, войдя в тесную связь с его двором: чрез это 
она вывела бы свои дела из нерешительного положения; 
Дюран прямо и открыто предлагает союз между Россией, 
Францией и Швецией; это предложение, очевидно, клонится 
к тому, чтоб охладить Россию, ослабить ее деятельность при 
исполнении означенного соглашения, и хотя еще ей не пред
лагают уклониться от соглашения, однако указывают уже на 
большие выгоды, которые получит она от новых связей. Нет 
двора, где бы Франция не интриговала против раздела 
Польши; даже британское министерство обольщено до такой 
степени, что поддерживает в Константинополе все француз
ские интриги против мира ввиду торговли на Черном море. 
Известно, что русский двор отказался от Молдавии и В ала
хии из уважения к венскому двору, и никакие другие сообра
жения не могли бы побудить его к принесению этой жертвы. 
В таком положении дел было бы действием, согласным со 
справедливостию и миролюбием венского двора, если б он 
предписал своему министру в Константинополе открыть 
Порте глаза насчет двойной интриги Франции, которая рабо
тает в пользу Швеции в одно время и в Петербурге, и в Кон
стантинополе, и вместе с тем объявить Порте, что если она 
позволит себе увлечься чуждыми видами к продолжению 
военных бедствий, то Австрия не только предоставит ее воен
ному счастью, но для поддержания равновесия в случае 
шведской диверсии примет сторону России, как прежде при
нимала сторону Порты». Кауниц, уверяя кн. Голицына в 
искренности и усердии, с какими австрийский посланник по 
предписанию своего двора поддерживает русские интересы 
в Константинополе, прибавил, что Австрия ожидает и от Рос
сии для себя услуги. «Мы были бы очень благодарны петер
бургскому двору, — продолжал он, — если бы Россия не по
дала повода к разрыву со Швецией, если бы ограничилась 
уничтожением неприятных ей вещей в новой правительствен
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ной форме путем мирных переговоров». Кауниц просил Голи
цына писать об этом почаще графу Панину. Голицын отвечал, 
что Россия, конечно, не начнет легкомысленно новой войны, 
но дело в том, что Франция своими интригами воспрепят
ствует королю шведскому войти в какие бы то ни было согла
шения и может ли русский двор видеть хладнокровно суще
ствование в Швеции правительственной формы, противной его 
гарантии и его интересам? Кауниц при этих словах обнару
жил некоторое волнение и сказал: «Чего России бояться, если 
шведский король будет одарен талантом и мужеством? Ведь 
он чрез это все же никогда не будет в состоянии меряться 
с вами: Россия бесконечно превосходит его своими сред
ствами, притом она располагает Данией, имеет союзником 
короля прусского и находится в доброй дружбе с австрий
ским домом». Голицын заметил на это, что государства не 
руководятся в своем поведении настоящим положением дел, 
но имеют в виду будущие неудобства и предусматривают 
опасности издалека; ясно, что в Швеции при перемене прав
ления аристократического на монархическое неограниченное 
произойдет сосредоточение власти, что даст этому государ
ству большие средства. Это будет тем опаснее для России, 
что неограниченная власть шведского короля будет орудием 
в руках Франции для постоянной помехи русским делам. 
Кауниц не отвечал на это прямо, а только распространился 
о том, как было бы желательно избежать войны, которая 
может распространиться далеко. Кауниц уверял в искрен
ности и усердии, с какими австрийский посланник поддер
живает в Константинополе интересы России. Действительно, 
он готов был предписать Тугуту склонять Порту к примире
нию, но император Иосиф был другого мнения: он представ
лял, что Австрия не окажет этим Порте никакой услуги; если 
Австрия ничего не сделает против мира, то Россия не будет 
иметь никакого права жаловаться; Франции будет также 
приятнее, если Австрия не будет усердно хлопотать о мире, 
ибо Франция боится, что Россия, освободившись от турецкой 
войны, обратится против Швеции. Наконец, чем долее Россия 
будет находиться в войне, чем продолжительнее будет нере
шительное положение и прусский король будет платить еже
годные субсидии, тем Россия и Пруссия будут уступчивее в 
польских делах. Кауниц был принужден в депешах Тугуту, 
которые тот мог показывать, настаивать на заключении мира, 
а в тайных давать знать, что эти увещания к миру в Вене не 
почитаются серьезными; внушалось, что такие настаивания 
на мир с австрийской стороны могут быть только выгодны 
для Порты, ибо если она отвергнет русские требования, то 
этим произведено будет сильнейшее впечатление в Петер
бурге: здесь увидят, что и убедительнейшие внушения 
Австрии ни к чему не повели.
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Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Бухарестского 
конгресса, то австрийский канцлер сказал спокойно: «Из этого 
достойного сожаления события можно видеть, какую нужду 
и важность находят для себя турки в требуемых русским 
двором двух крымских крепостях, Керчи и Еникале». — «По 
моему мнению, — возразил Голицын, — такое упорство турок 
можно приписать только неусыпным проискам недоброхотов 
России. Турки своим упорством не приобретут себе никакой 
пользы; и я очень удивляюсь, почему Порта, несмотря на 
данные ей г. Тугутом новые представления, разорвала кон
гресс; из этого видно, как мало она уважает представления 
здешнего двора». Кауниц помолчал и потом завел речь о дру
гом предмете. Получивши от Панина подробные известия 
о разрыве конгресса, Голицын опять поехал к Кауницу сооб
щить их ему. Кауниц, выслушав изложение дела, принял 
серьезный вид и не отвечал ни да ни нет. Тогда Голицын на
чал говорить: «Вспомните, князь, по крайней мере, что мое 
изложение дела представляет искреннее объяснение от одного 
дружеского двора другому, что тут нет ничего искусственного 
и скрытного, и мы были бы очень рады, если бы наше пове
дение в переговорах с Портою показалось и вашему двору 
столь же справедливым и последовательным, каково оно на са
мом деле». — «В добрый час, — отвечал Кауниц, — но чтоб су
дить о вашем деле беспристрастно, надобно, чтоб я поставил 
себя также и на место турок; по-вашему, вы требуете мало, 
а по их — слишком много».

В октябре по поводу перехода русского войска через Ду
най император Иосиф П спросил Голицына: «Не думаете ли 
вы, что переход через Дунай несколько рискован?» — «Госу
дарь, — отвечал Голицын, — нет сомнения, что попытка смела 
и опасна, но если неприятель не шел к нам, то надобно идти 
к нему; впрочем, если наше войско не могло вполне достиг
нуть цели похода, то по крайней мере оно удержало реши
тельное превосходство над неприятелем». — «Правда, — ска
зал Иосиф, — войско держало себя хорошо, и я удивляюсь 
постоянной славе вашего оружия, если бы только поскорее 
последовал мир». — «Государь, — отвечал Голицын, — это не 
от нас зависит». Иосиф: «Правда, турки упрямы до невоз
можности; что мы не делали, чтоб уговорить их,— один ответ, 
что русских условий принять нельзя! Ваше требование Керчи 
и Еникале есть один из главных камней преткновения; они 
думают, что посредством этих двух мест и флотов, какие у 
вас там будут, вы будете владеть Черным морем и держать 
в осаде Константинополь». Голицын: «Все эти опасения не 
имеют никакого основания; положение Керчи и Еникале 
неудобно для военного флота; да если бы было и иначе, то 
Порте нечего бояться в мирное время, когда наши корабли 
имеют право плавать по Черному морю; в случае же войны
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мы приведем в действие верфи Таганрога, Азова и Воронежа, 
причем Кафский проход, находящийся в руках наших союз
ников татар, будет нам всетда открыт. Порта не хочет нам 
отдать этих двух мест единственно потому, что они послужат 
нам гарантией независимости татар». Иосиф (с улыбкой): 
«Говорят, что татарская независимость, на которую так на
стаивает Россия, вовсе не по вкусу самих татар и что вы ее 
им навязываете». Голицын: «Дело возможное: народ, при
выкший долгое время к игу, связанный с турками единством 
веры и нравов, может оказывать нежелание внезапного осво
бождения, и мы не стали бы открывать им глаза насчет 
выгод, которых они не понимают, если бы у нас не было пря
мого интереса так поступать. Освобождая этот хищный народ 
из-под покровительства Порты, делая его ответственным за 
его собственные поступки, мы чрез это доставляем нашим гра
ницам безопасность от их набегов. Да и ваши владения от 
этого выиграют». Иосиф: «Как это?» Голицын: «Во-первых, 
мы удалили многие татарские орды, переведя их из Буджака 
на Кубань; потом, в случае войны австрийского дома с Пор- 
той последняя не будет иметь в своем распоряжении толпы 
разбойников, которые прежде с необыкновенной быстротой 
опустошали целые области». Иосиф: «Прекрасно! Эти сообра
жения мне кажутся основательными; однако если турки 
будут упорствовать, то скоро ли у вас будет мир?» Голицын: 
«Наш мир с Портою будет заключен очень скоро, если вен
ский двор употребит в нашу пользу лучшее из увещаний». 
Иосиф (улыбаясь): «Понимаю, вы разумеете пушки». Голи
цын: «Именно, государь. Уже самая близость войны столь 
продолжительной неудобна для соседней державы; потом 
турки благодаря неутомимым заботам наших завистников 
привыкают нечувствительно к лучшей дисциплине, учатся 
воевать с Европою, и, соединяя эту выгоду со своими есте
ственными средствами, они делаются гораздо опаснее, чем 
были прежде». Иосиф: «Я с этим не согласен. Не касаясь 
уже главной струны (магометанства?), живой и кипучий 
характер этого зверского народа в соединении с формой 
правления никогда не может согласоваться с дисциплиной, 
в какой мы держим наших солдат». Голицын: «Дай бог, чтоб 
предположение вашего величества никогда не допускало 
исключений, но, соображая все обстоятельства, осторожность 
в этом отношении не неуместна». Тут император вдруг пере
менил разговор.

Об интригах Франции толковали постоянно в Петербурге^ 
Берлине и Вене; о чем же толковали во Франции? В марте 
Хотинский писал Панину: «Здесь согласие трех дворов — рус
ского, прусского и австрийского — почитается странным для 
всех союзом,,и неведомо, каких в нем видов не подозревают. 
Потому опасаюсь я, чтоб не употребил здешний двор вся
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ких ухищрений напугать этим и англичан, которые в такую 
западню могут и попасться и станут если не содействовать 
Франции в ее предприятиях, то мироволить, а она не преми
нет всячески кутить и мутить». Больше всего во Франции боя
лись нападения на Швецию со стороны России, что заставило 
бы Францию помогать Швеции хотя деньгами, но и денег не 
было. Тщетно Хотинский уверял Эгильона, что у России нет 
намерения напасть на Швецию; герцог отвечал: «Это все 
равно как если бы вы мне говорили, что остаетесь в Версале, 
а я собственными глазами видел из окна, что в вашу карету 
лошади запряжены. Для чего вы не хотите со стороны шве
дов обеспечиться заключением с ними договора?» В августе 
пришло известие о назначении во Францию министром гене
рал-майора князя Ив. Серг. Борятинского. Это известие заста
вило утихнуть слухи о войне, и бумаги поднялись на бирже. 
Эгильон сказал Хотинскому, что Дюран расхваливает Боря
тинского. «Такое назначение, — заметил Хотинский, — может 
успокоить вас и относительно Швеции». — «Вы знаете, — отве
чал Эгильон, — образ мыслей короля и мои намерения, знае
те, что мы желаем более всего, чтоб,это назначение послу
жило к утверждению совершеннейшего согласия». Когда 
Хотинский указал на вооружение Франции, то герцог сказал: 
«Мы не хотим, чтоб о нас подумали, что мы уже совсем бес
сильны».

В августе был составлен наказ новому министру кн. Бо- 
рятинскому. Наказ этот замечателен как объяснение и оправ
дание русской политики во время панинского управления 
внешними делами, написанный самим Паниным: «Руковод
ство общими делами разделяется главными державами по 
мере умения каждой себе его присваивать. До царствования 
Великой Екатерины Россия при всех своих успехах в прус
ской войне играла только второстепенную роль (?), высту
пая везде вслед за своими союзниками (?). При вступлении 
ее в-ства на престол в Европе были две стороны: в первой 
находились Франция и Австрия, за ними Испания и значи
тельная часть имперских князей; на другой стороне была 
Англия и король прусский. С первой в союзе находился ко
роль португальский и некоторые имперские князья; с послед
ним же сделался вдруг из неприятеля теснейшим союзником 
император Петр III; следовательно, и тут Россия, переменя 
политическую систему, осталась все же в значении державы, 
от цосторонних интересов зависимой. При заключении мира 
Англия успела вынудить от бурбонского дома выгодные усло
вия, удержав за собой многие и важные завоевания, а король 
прусский отдалился безо всякой потери. Чем меньше Россия 
вследствие скоропостижного перелома, совершенного в ее по
литике Петром III, могла иметь влияние в этих мирных
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переговорах *, которые основывали будущее положение всей 
Европы, тем труднее было ей после приобрести влияние. 
Мудрость и твердость ее и. в-ства превозмогли, однако, скоро 
эту трудность, и свет увидел вдруг с удивлением, что здеш
ний двор начал играть в общих делах роль, равную роли 
главных держав, а на севере — первенствующую. Англия, 
имея с нами одинакие государственные интересы, а сверх 
того, привыкнув по естественному положению острова своего 
смотреть в мирное время очень равнодушно на континенталь
ные дела, увидела такую политическую перемену с чрезвы
чайным удовольствием по той причине, что находила в Рос
сии новую соперницу Франции, облегчающую собственные ее 
заботы. Австрия и Пруссия были так утомлены от войны, что 
сначала мало помышляли о распространении влияния- своего 
далее пределов германской империи, а после, увидя, что Рос
сия начала сама собою и по собственной системе действо
вать, стали по взаимной их друг ко другу ревности наперерыв 
искать ее дружбы и союза, но с той разностью, что венский 
двор по прежней привычке руководствовать ею для собствен
ных видов (?) старался и тут возвратить нас в зависимость 
от своей политики; а король прусский, оставляя ее и. в-ству 
первенство в общих с ними делах, хотел только приобрести 
себе ее дружбу и союзом ее оградить целость и безопасность 
владений своих на будущее время, зная по опыту, какою за 
вистью пылает к нему венский двор, и, конечно, воспользует
ся первым удобным случаем к отнятию у него Силезии. Не 
трудно было императрице избрать, которая сторона выгоднее 
и полезнее для славы и достоинства империи, тем более что 
венский двор находился в теснейшем соединении с Франциею, 
которой влияние везде господствовало и особенно на севере 
препятствовало усилению русского влияния. Предпочтение 
Россиею прусского союза не могло быть по вкусу венскому 
двору, и потому он начал везде способствовать французским 
интригам против нас, сохраняя некоторую умеренность и все 
наружное приличие. Но Франция оскорблялась в войне, чув
ствуя, что русское влияние усиливается в ущерб ее собствен
ному; и первый министр герцог Шуазель, полагая в том лич
ную свою честь, стал хвататься и за все позволенные и непо- 
зволенные способы. Общая французская система против нас 
состоит в том, чтоб влиянию и значению России, по крайней 
мере равняющимся теперь влиянию и значению Франции, ста
вить сильнейшие препятствия и стараться возвратить Россию 
в прежнее положение державы, действующей не собою, а 
повинующейся чужим интересам. По этому плану действуют 
теперь при всех дворах французские министры, хотя герцогу

*  Могла бы иметь большое влияние, если бы не отказалась от глав
ной .роли, какую играла при Елисавете. ’
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Эгильону надобно отдать справедливость, что со времени его 
министерства наблюдается ими все наружное приличие; и 
здесь Дюран уверяет о дружеском расположении своего коро
ля к императрице и желании его оказать ей услуги, средством 
к чему могут служить возобновление оборонительного союза 
между Россиею и Швециею и посредничество для заключения 
мира с Портою, но все это делается с прежней целью лишить 
нашу политику самостоятельности. Франция увидала, что 
успехи ее в борьбе с нами не соответствуют ее желанию, и по
тому вздумала перевернуться и построить батареи свои у нас 
самих, пользуясь шведской революцией и порванием пере
говоров с турками, в надежде, что увеличение наших забот 
побудит нас с радостью и без размышления ухватиться за 
ее лестные предложения. Тонкая мысль, чтоб дать нам в соб
ственном нашем деле почувствовать недостаток собственных 
наших средств. Но тонкость Франции не устояла, однако, 
против мудрости ее и. в-ства, проникнувшей ковы и откло
нившей французские предложения». Борятинский должен 
был поступить соответственно этому, если б во Франции по
вторили ему подобные предложения. Относительно отклоне
ния французского посредничества Панин под условием глу
бочайшей тайны рассказывал английскому посланнику Гун- 
нингу следующее. Известный Дидро, гостивший в это время 
в Петербурге, подал императрице бумагу, содержавшую 
условия мира России с Турциею, который Франция обязы
вается доставить, если будет принято ее посредничество. 
Дидро объяснял, что бумагу получил он от Дюрана и не 
мог отказаться передать ее императрице, иначе по возвра
щении во Францию был бы заключен в Бастилию. Екатери
на отвечала ему, что, принимая в соображение такую опас
ность для него, она прощает неприличие его поступка, но 
пусть он передаст Дюрану, какое употребление она сделала 
из его бумаги: при этих словах бумага была брошена в 
огонь. Кроме того, Дюран три раза был у Панина с предло
жением посредничества и союза Франции с Россиею на усло
виях, какие будут угодны последней. Каждый раз он полу
чал ответ, что русский двор не считает настоящую минуту 
удобной для увеличения своих обязательств и довольствует
ся обязательствами, уже существующими, но императрица 
очень чувствительна к дружественным намерениям его хри
стианнейшего величества и всего более желает иметь случай 
убедить короля в том, как она его уважает и ценит его 
дружбу. Панин уверял Гуннинга, что, пока он управляет 
иностранными делами, Россия не примет французского по
средничества. Но Гуннинг, донося об этом своему министер
ству, замечает, что, несмотря на враждебность Панина ко 
Франции, если бы не было в Петербурге Орлова, то можно
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было бы очень опасаться успеха приверженцев французско
го союза 7.

В Швеции не переставали ждать нападения с русской 
стороны и для обеспечения себя следовали вполне француз
ским внушениям. «Благонамеренные, — писал Остерман, — 
говорят, что они не оказали сопротивления перевороту пото
му только, что не были удостоверены в защите России, гово
рили, что иго, наложенное королем, русской силой так же 
легко будет свергнуто, как скоропостижно было наложено. 
Нет ни одного шведа, который бы не думал, что эта минута 
настанет; до ее же наступления всякое движение, как вы 
сами мудро и проницательно признавать изволите, было бы 
не только напрасным, но и самым вредным предприятием и, 
следовательно, по моему мнению, всякая денежная раздача 
на приготовление умов была бы излишня, кроме одного 
тайного вспоможения благонамеренным, находящимся в 
крайней нужде, на что из последних полученных мною денег 
еще довольно в остатке находится. Я должен тем более 
остерегаться, что и без того наши соперники приписывали 
мне составление заговора и теперь прямо говорить начали, 
что мы по окончании нашей войны намерены напасть на 
Швецию вместе с Пруссиею и Даниею. Зная ее и. в-ства 
будущее намерение, я не оставлю, сколько благопристой
ность позволит, под рукою усиливать настоящее неудоволь
ствие, соразмеряя мои внушения и мою откровенность со 
взаимной ко мне доверенностью. Я составил список людей, в 
неудовольствии которых не сомневаюсь; но так как эти люди 
отмечены у короля русскими креатурами и удалены от прав
ления, то от них, кроме скрытного содействия, другого ожи
дать нельзя, ибо за каждым их шагом следят. Пока не 
удастся королевского брата герцога Фридриха от короля от
вратить и к нашим началам привести, ни один из больших 
господ себя не откроет, и если вспыхнет какое возмущение и 
непослушание в полках, то от мелкого офицерства, а не от 
больших чиновных людей. На твердость и скромность гер
цога Фридриха надеяться трудно. За два дня до получения 
королевского указа о принятии команды над полками в Ост
готской провинции при известии о бунте в Христианштаде 
принц публично за столом уверял, что он явится вождем на
рода в защите вольности, по получении же указа объявил, 
пожимая плечи: «Король мне брат, мне нельзя его оставить, 
поневоле должен защищать». Выходки против короля делал 
и герцог Карл, но следствий никаких не было; родственное 
чувство в королевской фамилии очень сильно: часто и скоро 
ссорятся, но скоро и опять мирятся».

Известия о русских вооружениях в Финляндии заставили 
Густава III созвать в начале марта военный совет из сенато
ров графов Ливена, Шефера, Ферзена и барона Фалькен-
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грена. Король предлагал отправить в Финляндию несколько 
полков и артиллерийскую эстляндскую команду из 400 чело
век с 16 пушками. Но кроме Шефера, все другие сенаторы 
представляли, что прежде надобно получить достовернейшее 
сведение, действительно ли императрица намерена напасть 
на Швецию, и потому они признавали полезным прежде вся- 
ких вооружений со стороны Швеции обнадежить императри
цу именем короля, что у него нет ни малейшего намерения 
ее обеспокоить, вследствие чего можно надеяться получить и 
от императрицы подобные же уверения, тогда как вооруже
ния скорее всего могут произвести холодность между дво
рами. Король согласился не посылать в Финляндию полков 
и артиллерию, но, с другой стороны, согласился с Шефером, 
что не нужно посылать в Петербург обнадеживания, которое 
может повести к неприятному для Швеции ответу. Стара
лись всеми средствами уверить, что с шведской стороны ни
какого военного движения не будет. Шефер приезжал к ан
глийскому министру Гудрику и говорил о распространяемом 
в Европе слухе, будто шведский король заключил с Портою 
договор, по которому за большую сумму денег обязался сде
лать диверсию против России. Шефер клялся, что этот слух 
выдуман врагами Швеции, что не только нет никакого до
говора, напротив, шведскому министру при Порте Целзангу 
предписано не препятствовать никоим образом заключению 
мира между Россиею и Турциею. «Это уверение Ш ефера,— 
писал Остерман Панину, — могло бы иметь еще некоторый 
вид истины, если бы он так бесстыдно не уверял о своих 
предписаниях Целзангу». Остерман был уверен, что турец
кие деньги придут в Стокгольм, как бы они ни были при
крыты, трактатом или французским плащом. После всех 
этих событий Шефер прислал просить свидания у Остермана 
и начал такой разговор именем королевским: «Вам известны 
неоднократно данные его величеством уверения об искрен
нейшем желании и непоколебимом намерении сохранить 
доброе согласие с императрицей. Король, имея и теперь 
то же самое пламенное желание, приказал мне подтвердить 
вам о нем с присовокуплением, что он до сих пор полагался 
на подобные же уверения и с ее стороны, несмотря на изве
стие о русских вооружениях в Финляндии; теперь же, получа 
подтверждение этих известий о сборе 18 000 человек, о во
оружении 75 галер и целой эскадры, не может скрыть, как 
бы эти известия его обеспокоили, если б он не вполне пола
гался на дружбу ее величества, основанную на родстве. 
Между тем он принял и с своей стороны некоторые меры 
предосторожности, но приказал мне повторить уверение, что 
Эти меры приняты только для обороны, а никак не для на
ступления, и как скоро он из ваших уст узнает, что ее вели
чество ничего против него предпринять не намерена, то сей-
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час же «сякие вооружения прекратятся». «Этот поступок 
Шефера, — писал Остерман,— происходит от того, что он со 
своей шайкой пронюхал нерасположение народа к войне и 
старается теперь подобру выйти из этого лабиринта для 
успокоения нации, почему так сильно и домогается об ответе 
с нашей стороны, чтоб в случае благоприятного ответа пре
сечь все движения, в противном случае продолжать их уси
ленно, даже собрать и чрезвычайный сейм».

В Петербурге составлен был такой ответ Остерману для 
передачи Шеферу по поводу последней конференции: «С тех 
пор как король вступил на престол, ее импер. в-ство по
стоянно уверяла его в своей искренней дружбе к нему как 
близкому родственнику, в участии, какое она принимает в 
его благополучии, в доверии, какое она питает к его жела
нию установить совершенное согласие между двумя держа
вами. Одушевляемая такими чувствами, императрица с но
вым доверием и с новым удовольствием приняла последние 
уверения короля. Ее импер. в-ство презирает тайные пути; 
во все свое царствование она вела свои дела на виду пред 
всей Европою; тем менее она могла изменить свое поведение 
относительно государя, находящегося с ней в таком близком 
родстве; по этому неизменному правилу своей политики она 
приказывает вам (Остерману) уверить, что во всем, чго де
лалось и делается в ее государстве, не заключается ни малей
шего намерения к нападению на Швецию. Первый шаг в 
перемене существовавшего порядка дел на Севере сделан 
не ею. Ее война с Турцией уже приближалась к окончанию, 
когда Швеция получила новую правительственную форму. От 
этой перемены и воинственных движений, непосредственно 
за нею последовавших и продолжающихся без перерыва до 
сего дня, враг России ободрился и мирные переговоры встре
тили препятствия, каких не было вначале. Императрица, 
естественно, должна была обратить внимание на то, что де
лалось в Швеции, а там велись усиленные приготовления к 
войне. В России же, наоборот, на северных границах посте
пенно являются войска, которые и прежде там были, но в 
последнее время были отправлены на юг вследствие неожи
данного объявления турками войны; то же делается и отно
сительно морских сил; и этим ограничиваются все военные 
распоряжения. Северные границы были обнажены от войска 
вследствие минутной необходимости, их вовсе не хотели оста
вить обнаженными, и они не должны были оставаться таки
ми на основании перемены, происшедшей в соседстве. Импе
ратрица объявляет, что она не думала и не думает ни о чем 
другом, кроме естественной защиты своего государства и 
своего союзника короля датского, и если шведский король 
даст торжественные уверения, что он не желает напасть на 
Россию, ни обеспокоить ее каким бы то ни было образом, и
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если эти уверения простираются и на Данию, то императри
ца с своей стороны уверяет короля, что она не имеет ни 
малейшего намерения напасть на него и желает сохранить 
мир и дружбу между обоими государствами. Что же касается 
до предложения о более тесном союзе между Россиею и 
Швециею, сделанного шведским посланником при русском 
дворе бароном Риббингом, то это дело откладывается до бо
лее спокойного времени, могущего уничтожить возможность 
всяких перетолковываний».

Когда Остерман прочел этот ответ Шеферу, тот сказал, 
что лучшего уверения и желать нельзя, и хотя можно было 
бы сделать много замечаний относительно шведских воору
жений, упоминаемых в ответе, но он считает более прилич
ным их оставить. В ноябре сам король наедине сказал Остер- 
ману, что единственное его желание — удостоверить импе
ратрицу в искренности своей дружбы и для отнятия всякого 
повода к сомнению в этом он объявляет свое намерение в 
начале июня месяца будущего года ехать в Финляндию. Ны
нешний год он отложил эту поездку единственно для избе
жания разных толков о ее цели, а теперь частным образом 
открывает свое намерение по случаю этой поездки посетить 
императрицу и потому спрашивает, получил ли Остерман 
ответ на его прежний вопрос по этому делу. Остерман отве
чал, что король, конечно, припомнит, как он, посол, именем 
императрицы уверял его, с каким удовольствием она увидит 
у себя такого дорогого гостя и кровного родственника. 
«Правда, — сказал Густав, — но так как после того произо
шли здесь разные приключения, то нет возможности фор
мально повторить прежнее предложение, и потому мне было 
бы очень приятно, если бы вы сообщили ответ ее и. в-ства 
моему министерству; и я жажду видеть такую великую, про
славляемую во всем свете монархиню и уверить ее лично в 
моем высокопочитании и миролюбивых чувствах, а потому и 
желаю получить от ее в-ства приглашение». Екатерина ве
лела Остерману отвечать, что она по-прежнему питает иск
реннее желание лично познакомиться с королем, своим сосе
дом и близким родственником. Панин по этому случаю 
писал Остерману: «Приезд его величества был бы нам, ко
нечно, приятнее в то время, когда у нас мир с турками 
заключен уже будет, нежели при настоящих наших хлопотах; 
однако ж когда он ныне вторичное оказал желание посетить 
государыню, то и не позволяет нам благопристойность пре
пятствовать тут исполнению его намерения»8.

Мы видели, что императрица по отношению к Швеции ни
сколько не отделила себя от своего союзника датского ко
роля. В самый первый день 1773 года новый русский министр 
в Копенгагене Симолин самыми блестящими красками (хотя 
и не блестящим французским языком) описывал отношения
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России к Дании. «С знанием дела смею уверить в. с-ство,— 
писал он Панину, — в искренности и ненарушимости чувств 
всей королевской фамилии и министерства относительно им
ператрицы, ее системы и ее интересов, от которых они реши
лись никогда не отделяться, ибо целость и благосостояние 
Дании неразлучны с интересами Российской империи. От на
шего двора зависит располагать Даниею и всеми ее силами 
соответственно нашим видам и интересам. Члены королев
ской фамилии смотрят на Францию, как на животное (les 
personnes royales regardent la France comme la bet'e), и я не 
упускаю случая укреплять такой взгляд во всех министрах. 
В. с-ство видите, как настоящее время благоприятно для осно
вания и утверждения русского влияния на Севере, для исклю
чения отсюда французского влияния. Здесь ждут только заяв
ления воли и желаний ее и. в-ства, чтоб вполне с ними 
сообразоваться и доказать, что приверженность Дании к ней 
не имеет границ». Но скоро оказались тени в этой блестящей 
картине. 16 февраля Симолин писал уже о колебаниях мини
стра иностранных дел графа Остена, о его противодействии 
вооружениям, которые датский двор принимал как для безо
пасности собственных границ, так и для выполнения союзных 
обязательств относительно России на случай, если бы швед
ский король сделал демонстрацию или диверсию против Рос
сии, чтоб побудить Порту к продолжению войны. В совете* 
где дело шло о назначении офицеров на эскадру, вооружав
шуюся к будущей весне, Остен не ограничился открытым 
сопротивлением мере, но выбрал потайные пути для достиже
ния своей цели и даже внушал особам королевского дома, 
что успех в окончательном улажении голштинского дела еще 
не верен. Эта последняя попытка окончательно повредила 
Остену в глазах королевы и принца Фридриха, и им стало 
противно сноситься с ним о делах. Опасно было предоста
вить такому человеку конференцию с иностранными минист
рами и внешнюю переписку; трудно было предположить, что 
его разговоры с французским посланником, продолжающиеся 
по целым часам, ведутся только о предметах посторонних, о 
дожде и хорошей погоде, как он утверждал. Уже несколько 
времени Симолин замечал в Остене какое-то смущение в раз
говорах с ним, особенно желание избегать с ним разговора 
или прекращать начавшуюся беседу, когда посланники фран
цузский и шведский могли наблюдать за ними. Члены коро
левского дома чувствовали необходимость его удаления, но 
кем заменить? Послали за советом в Петербург к графу П а
нину, но, прежде чем пришел ответ, подозрения против 
Остена усилились. Прусский посланник барон Арним объ
явил Остену, что вследствие разнесшегося в Копенгагене 
слуха, будто прусский король смотрит неравнодушно на дат
ские вооружения, он, Арним, писал об этом своему государю
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и получил в ответ, что датские вооружения не причиняют ему 
ни малейшего беспокойства и что он может только одобрять 
меры предосторожности, принимаемые копенгагенским дво
ром в настоящих обстоятельствах. Принц Фридрих и другие, 
которым было известно об этом ответе Фридриха II, думали, 
что Остен непременно объявит о нем в совете, но министр 
иностранных дел промолчал о таком важном сообщении. 
Кроме того, пришло донесение датского посланника в Вене 
об отзыве французского посла там принца Рогана. «Франция 
и Швеция, — сказал Роган, — покойны насчет расположения 
копенгагенского двора, потому что в Дании скоро произой
дет перемена министерства, выгодная для системы обоих этих 
государств». Наконец открылось, что Остен держит при 
дворе шпионом камер-юнкера Триберга, который в то же 
время находился в подозрительных сношениях с француз
ским посланником маркизом Блоситом. Тогда решили отде
латься от Остена, не дожидаясь ответа из Петербурга, и вре
менно поручить иностранные дела тайному советнику Шаку. 
Когда дано было об этом знать Симолину, тот отвечал, что 
полагается вполне на благоразумие и проницательность прин
ца Фридриха, тем более что Шак давно уже пользуется рас
положением русского двора. Потом, извещая о последовав
шей уже отставке Остена, Симолин писал, что надобно 
окончить голштинское дело, ибо этим окончанием Россия 
завоевывала целое королевство, которого силы и средства 
будут навсегда в ее распоряжении. Спешить окончанием гол
штинского дела нужно было уже и потому, что Франция рас
пускала слухи, будто великий князь Павел Петрович никогда 
не утвердит договора, лишавшего его отцовского владения.

Королева и принц Фридрих выразили Симолину, как им 
прискорбно, что Шак отказывается от департамента ино
странных дел, тогда как это единственный человек, способ
ный занимать это место. Симолин предложил им помедлить 
королевским назначением другого лица, а тем временем, быть 
может, Шак привыкнет к своей должности; беда в том, что 
прошлый год Шак для успокоения Остена объявил ему, что 
никогда не примет его места; против этого, впрочем, можно 
найти средство, именно оставить Ш ака навсегда ad interim, 
не называя министром иностранных дел. Королева и принц 
обещали не торопиться. Симолину, как видно, очень хоте
лось, чтоб голштинское дело кончено было при нем, при его 
содействии; он вторично написал Панину, что только одно 
голштинское дело может принудить Шака оставить за собою 
иностранный департамент: если он увидит, что может кончить 
его и заслужить этим признательность целого народа, то мо
жет уступить настояниям двора и друзей своих.

Шак не тронулся никакими увещаниями; и выбран был 
в министры иностранных дел граф Бернсторф, племянник
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покойного министра того же имени; рекомендацией служило 
то, что Бернсторф был воспитан во вражде ко Франции, в 
добром расположении к России, был другом Шака, который 
по-прежнему оставался душою королевского совета. При пер
вом свидании с Симолиным новый министр заявил о своей 
несокрушимой приверженности к системе русского союза, 
говоря, что он воспитан в принципах этой системы и все его 
честолюбие состоит в том, чтоб сделать узы, соединяющие 
Данию с Россиею, нерасторжимыми. 31 мая приехал к Симо- 
лину Шак с радостною вестью, что договор о промене Гол- 
штинии на Ольденбург и Дельменгорст подписан в Петер
бурге. Вслед за тем Симолин сообщал Панину известие, что 
шведский министр в Копенгагене предложил вдовствующей 
королеве тесный союз между Швециею и Даниею. Королева 
отвечала, что дело возможное,' если Швеция в то же время 
склонит к этому союзу и петербургский двор, без которого 
Дания  не может принимать подобных предложений. Швед 
возразил, что это совершенно невозможно, потому что Россия 
слишком отдаленна. «Однако, — заметила королева, — Рос
сия — соседка Швеции и по своему положению, могуществу и 
влиянию способна принимать участие во всех делах Европы, 
особенно Северной». Этим разговор и кончился9.

Но поведение Остена, хотя и кончившееся его низверже
нием, произвело тревогу в Петербурге: оно доказывало, что 
Франция вовсе не отказывалась от надежды привлечь Данию 
на свою сторону, но потерять союз Дании при известных 
шведских отношениях было тяжело для России, и потому 
здесь попытались предложить союз Англии с прежним усло
вием субсидий, но чтоб эти субсидии выплачивались теперь 
не Швеции, а Дании; сделать это предложение считали тем 
более нужным, что приходили известия о стараниях Франции 
сблизиться с Англиею.

Из Лондона Мусин-Пушкин писал, что там с некоторого 
времени в публичных местах начались рассуждения о често
любивых замыслах России, о робости Англии, о склонности 
ее заключить тесный союз с Франциею, о здравой политике, 
правилам которой следует Пруссия. 20 марта в разговоре 
с лордом Суффольком Мусин-Пушкин спросил его шутя, 
когда союзный договор их с Франциею будет подписан. Ми
нистр также шутя отвечал, что это дело уже решенное, но 
потом, приняв серьезный вид, стал обнадеживать Мусина- 
Пушкина самыми сильными уверениями, что немыслимое 
дело для Англии забыть свое положение, когда-либо предпо
честь французский союз русскому, к которому обязывают ее 
самые осязательные интересы, но, чтоб составить решитель
ную систему, надобно иметь полные сведения о дальнейших 
желаниях императрицы как по турецким, так и по шведским 
делам. Настоящее согласие Англии с Франциею происходит

73



единственно оттого, что нет ни малейшей причины к какому- 
нибудь неудовольствию между ними; но это положение ни
сколько не уничтожает оснований соперничества и недоверия, 
которые останутся навсегда неодолимыми препятствиями 
к союзу. Суффольк прибавил, что все это он говорит не от 
одного своего имени, а от имени короля и министерства. Но 
по известиям из Парижа и по собственным наблюдениям Му
син-Пушкин пришел к мысли, что существуют какие-то пере
говоры между Франциею и Англиею. Он сказал об этом 
Суффольку, и тот, не подтверждая и не отрицая прямо со
мнений русского министра, отвечал: «Не удивительно, если 
при настоящих критических и нимало не определенных обстоя
тельствах были бы какие-нибудь с французской стороны 
предложения английскому двору; но я еще не смею о них вам 
говорить. Благоразумие требует, чтоб вы подождали выво
дить свои заключения. Молчание графа Панина пред нашим 
министром Гуннингом служит мне доказательством, что у вас 
нет еще намерения начать новую войну; а Швеция сама ни
когда не посмеет подать к ней ни малейшего повода, особенно 
когда Франция еще не в состоянии подать ей действительной 
и беспрепятственной помощи и когда Дания своими вооруже
ниями приготовилась немедленно напасть на Швецию».

Между тем в марте месяце Панин в разговоре с Гуннин
гом упомянул о союзе, который прежде всего необходим для 
ограждения Дании от французских покушений: если Англия 
согласится вступить в обязательства с Даниею, то союз ее 
с Россиею будет необходимым следствием. Гуннинг прямо 
отвечал ему, что не может донести своему двору об этом 
предложении, ибо здесь имя Дании стоит вместо имени Шве
ции, тогда как английское правительство объявило раз на
всегда, что никакому государству платить субсидий не будет. 
Панин спросил, неужели не должно обращать внимания на 
великую перемену в положении Европы, происшедшую уже 
после того, как требовались субсидии для Швеции, и неужели 
не должно обращать внимания на то, что в Швеции своими 
субсидиями Англия приобретала для себя только одну пар
тию, тогда как теперь она будет иметь в своем распоряжении 
весь датский флот. По мнению Панина, всеобщая война была 
недалека, если не будут приняты меры предотвратить ее, при
чем прежде всего надобно отделить Данию от Швеции, кото
рая одна будет для Франции только слабою союзницей, и 
когда будет заключен союз между Россиею и Англиею, то 
обоим государствам нечего будет более бояться интриг Фран
ции. Гуннинг «из уважения к Панину» донес о его словах 
своему министерству, которое опять только «из личного уваже
ния к Панину» отвечало — впрочем, вовсе не уважительно, а 
сухо и резко, — что русское предложение противоречит ан
глийскому плану, английским решениям, много раз объявлен
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ным, и потому не может быть никогда принято. Принять его — 
это значило бы уступить главную роль тем, которые при 
заключении союза между Россиею и Англиею должны были 
бы по необходимости за ними последовать.

В мае сама императрица решилась говорить с Гуннингом 
о союзе на том же основании, т. е. чтоб прежде Англия 
заключила субсидный договор с Даниею. Быть может, подо
зрение, что Панин, в угоду прусскому королю, враждебному 
Англии, ведет дело не с должною настойчивостью, заставило 
Екатерину сделать этот шаг, не совсем согласный с представ
лениями ее о достоинстве русской государыни. «Посмотрим, 
нельзя ли нам окончить наши скучные переговоры о союзе», — 
сказала она Гуннингу. Тот отвечал, что дело трудное. «Как 
же сделать? — продолжала' Екатерина, — Дания нуждается 
в помощи, ваш интерес не менее моего требует оказать ей эту 
помощь; никакая система для Севера не может быть состав
лена без нее, она представляет нам случай оказать наш 
союз». Гуннинг отвечал, что английское министерство непре
клонно в своем решении не допускать никакого обязатель
ства в пользу Дании как условия союза с Россиею, что этот 
союз рассматривается как основание великой системы и 
надобно прежде всего положить это основание, а потом уже 
возводить на нем дальнейшие постройки. «Не вижу, — возра
зила Екатерина, — почему мы не можем сделать этих двух 
дел вместе или посредством секретной и отдельной статьи, 
или в двух разных договорах». Посланник отвечал, что пре
жде что-то подобное предлагалось относительно шведской 
субсидии и было отвергнуто в Англии. «В таком случае за 
чем же договор, — сказала Екатерина, — разве в нем не будет 
никаких условий? Из чего же он будет состоять?» — «Подоб
но всем оборонительным договорам он будет определять 
взаимную помощь», — отвечал Гуннинг. «В чем же я найду 
эту взаимность? — спросила Екатерина. — Вы вследствие 
сложности своих интересов, торговых и политических, беско
нечно более меня подвержены спорам и разрывам с разными 
державами; у меня только один враг — турки, а вы отказы
ваетесь включить их в случае союза». — «По моему мнению,— 
отвечал Гуннинг, — Россия имеет столько же врагов, как 
Великобритания, и хотя наши враги сильны, однако по на
шему положению при нападении их мы не очень боимся 
стать в тягость нашим союзникам». На это Екатерина сказа
ла: «Что же хорошего может выйти из договора такого 
общего свойства, какая польза будет мне от него?» На этот 
вопрос Гуннинг отвечал вопросом, полагает ли императрица, 
что союзный договор России с Англиею не произведет ника
кого впечатления на большинство европейских кабинетов, не 
сохранит мира на Балтийском море, и неужели последнее об
стоятельствоневажно для владений ее величества. Екатерина
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кончила разговор словами: «Я нахожу, что дела представ
ляются в Лондоне иначе, чем здесь; ни Россия, ни Англия 
не может, однако, оставаться долго в подобном положе
нии». Но в Англии решили, что лучше остаться в этом поло
жении, и отвечали, что субсидия Дании не может служить 
основанием союзного договора с Россиею; кроме того, Гун- 
нингу дано было знать, что в договор не может быть внесена 
гарантия захваченного в Польше (usurpations in Poland) и 
по-прежнему нападение на Россию со стороны Турции не со
ставляет случая союза 10.

Было ясно, что безопасность на севере зависела исключи
тельно от хода дел на юге, зависела от успехов Румянцева в 
1774 году.

Мы видели, что в самом конце 1773 года Екатерина велела 
написать Румянцеву рескрипт, чтоб он по взятии Варны и 
разбитии визиря не останавливался перед Балканами, а шел 
далее для завоевания мира. Мир был необходим, ибо на во
стоке надобно было тушить пугачевский пожар. Когда в 
январе 1774 года Штакельберг из Варшавы переслал кон
стантинопольское письмо, где говорилось об ожидании смерти 
султана, то Екатерина написала Панину: «Почитаю послед
ние чрез Штакельберга из Царяграда здесь приложенные из
вестия такой важности, что мое мнение есть, чтоб оные 
немедленно сообщены были к графу Румянцеву с таким пред
писанием, чтоб он по всевозможности старался сей пункт 
времени сделать полезным, что, по моему рассуждению, быть 
может, если он не видом, но самым делом приступит к завое
ванию Силистрии и Варны, а по завоевании, чего боже дай, 
визирю предложит о трактовании мира, уполномочивая графа 
Румянцева к трактованию оного, в какой силе желаю я, чтоб 
вы заготовить велели к фельдмаршалу рескрипт к моему под
писанию, не теряя времени, ибо потерянный подобный случай 
не возвращается».

Штакельбергово известие оказалось справедливым: сул
тан Мустафа умер, а место его занял брат его Абдул-Гамид. 
К Румянцеву из Петербурга отправлен рескрипт: «Так как 
по прежним примерам можно думать, что такая важная пере
мена произведет какое-нибудь волнение в серале и потому 
некоторое расстройство в общих политических и военных ме
рах Порты, то благоразумная прозорливость требует от нас 
поставить себя как можно скорее в готовность воспользовать
ся наилучшим образом могущею быть оплошностью неприя
теля вследствие перемены правления. От избытка желания 
нашего содействовать всеми мерами истинной пользе импе
рии, т. е. скорейшему доставлению ей драгоценного мира, 
препоручаем вам устроить по возможности заблаговременно 
и без всякой, конечно, огласки достаточный корпус войск та
ким образом, чтоб он по первому вашему приказу мог немед
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ленно перенестись на противоположный берег Дуная и уда
рить вдруг или порознь на Силистрию и Варну в таком 
случае, если бы между неприятельскими войсками начали 
являться оплошность и расстройство вследствие перемены 
правительства. Наше соизволение есть, как только оба эти 
города, если и один из них, захвачены будут нашими вой
сками, вы, пользуясь ужасом неприятеля, должны предложить 
визирю от себя возобновление мирных переговоров, но с тем 
чтоб эти переговоры велись для сокращения времени и отстра
нения всяких затруднений между вами обоими как главными 
военными начальниками».

Пришло известие, что новый султан передал все дела в 
полное заведование великого визиря Муссин-Заде, и в то же 
время получены были из Вены и Берлина обнадеживания, что 
Зегелин и Тугут единодушно, оставя всякую между собою 
лич-ную зависть, будут стараться, чтоб заключение мира было 
передано визирю, ибо к известному миролюбию последнего 
должно будет присоединиться желание быть в Константино
поле для предупреждения серальских интриг. Екатерина 
писала Панину: «Постскрипт кн. Кауница, который вам про
чел кн. Лобкович, кажется, так сочинен, что он должен у нас 
отнять всякое сумнение о двоякости венского двора. Мйе 
пришло на мысли воспользоваться вступлением нового сул
тана: с ним не настоят все те опасения в рассуждении гордо
сти и других его собственных обстоятельств и чувствований, 
коих мы опасаться имели в умершем, и для того я думаю, 
чтоб вы снова кн. Кауница просили, чтоб он готовность нашу 
к поспешению мира предъявил туркам всякий раз, что они 
к трактованию оного охоту иметь будут, и что для того к 
-фельдмаршалу снова ныне отправлены как рескрипт, так и 
полномочие».

При таком нетерпении получить как можно скорее мир, 
разумеется, должны были смягчить его условия до последней 
степени; и в заседании Совета 10 марта в присутствии импе
ратрицы гр. Панин предложил отказаться от Керчи и Еникале 
в пользу татар, ограничиться одним Кинбурном и свободным 
плаванием одних торговых судов, которые в случае нужды 
могут быть превращены в военные. Все члены Совета согла
сились, кроме гр. Григория Орлова. Екатерина отложила 
решение вопроса. В следующее заседание (13 марта) поло
жили не вдруг предъявлять туркам эти условия, но спускать
ся к ним постепенно ввиду упорства турок и «сущей государ
ственной надобности скорейшего возвращения отечеству 
тишины и мира». В Петербурге много надеялись на обещание 
венского двора приказать Тугуту объявить Порте, что, видя 
упорство ее в принятии русских условий, венский двор нахо
дит себя принужденным возвратить русскому двору получен
ное от него слово относительно Молдавии и Валахии, судьба
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которых будет теперь зависеть единственно от хода войны. 
«Даруй боже, — писала императрица Румянцеву, — чтобы 
руки ваши, лаврами увенчанные, равномерно увенчались и 
ветвиями мира. Когда дело при помощи божией дойдет у вас до 
действительного трактования с верховным визирем, тогда 
откроется сама по себе дорога, которою, применяясь к его 
мыслям и желаниям, надобно будет начать негоциацию. Мы 
мним, однако ж, что короче всего будет пойти с пункта, где 
Бухарестский конгресс остановился, утвердя наперед все 
те статьи, кои на оном или действительно уже подписаны, 
или по крайней мере в существе своем одержаны были объ
явленным согласием рейс-эфенди. Вся трудность замирения 
стала только на двух пунктах: на уступке России Керчи и 
Еникале с их уездами да на свободе всякого кораблеплава- 
ния по Черному морю. Познав довольно, что турецкое сопро
тивление в этих обоих пунктах непреодолимо, ибо Порта 
считает их крайне опасными для самого бытия своего, реши
лись уже мы для возвращения отечеству драгоценного пш вя  
снизойти на ограничение кораблеплавания по Черному морю 
и на оставление татарам Керчи и Еникале, если Порта согла
сится, признав их вольность и независимость, отдать им в 
полное владение все крепости в Крыму, на Тамане и на Ку
бани со всею землею от реки Буга по реку Днестр и если 
уступит нам город Очаков да замок Кинбурнский с окрестно
стями и степями по Буг-реку. В случае нужды можете требо
вать только разорения Очакова, а в случае крайней необхо
димости — оставить туркам Очаков, а себе взять один 
Кинбург с округом по Буг-реку; плавание по Черному морю 
выговорить одно торговое».

Визирь, живший в Шумле, прислал за Дунай своего чинов
ника с письмом к пашам, которые находились в плену у рус
ских. Румянцев с ответными письмами пашей отправил турка 
назад в Шумлу и с ним своего офицера. Последний возвра
тился опять с тем же турецким чиновником, который на этот 
раз привез письма к фельдмаршалу от визиря и рейс-эфенди 
с приглашением возобновить мирные переговоры. Началась 
переписка между главнокомандующими об условиях мира, 
причем немедленно оказалось, что туркам внушено было 
о затруднительном положении России, которая должна согла
ситься на все. Визирь уступал один Азов, не хотел слышать 
об уступке Очакова или Кинбурна; соглашался на плавание 
русских торговых судов по Черному и Мраморному морям, но 
конструкция и размеры судов должны быть в точности опре
делены (чтоб они не могли быть обращены в военные). 
О Крыме говорил в самых неопределенных выражениях, ни
сколько не соответствовавших русским требованиям; татары 
будут пользоваться свободою согласно предписаниям магоме
танского закона, но это ровно ничего не значило,
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Панин по этому поводу писал Румянцеву длинное письмо: 
«С  Бухарестского конгресса примечаю уже я, что Порта, 
говоря о вольности татар, во всех своих отзывах нечувстви
тельно уклоняется присовокуплять к слову вольность слово 
независимость. Долг общего нашего бдения взыскивает, 
напротив, не дать ей воспользоваться сею хитрою ухваткою 
варварской ее политики; почему я в. с-ство сим прилежнейше 
прошу как во всех ваших во время негоциации отзывах нераз
лучно везде соединять оба слова вольности и независимости, 
так и при сочинении и подписании самого мирного трактата 
неопустительно предостеречь, дабы оные вместе оглавлены и 
татары именно и точно признаны были областию в политиче
ском и гражданском состоянии никому, кроме единого бога, 
не подвластны». В Петербурге беспокоились насчет медлен
ности переговоров, подозревали, что визирь нарочно хочет 
протянуть их, чтоб истомить наше терпение и выторговать для 
Порты лучшие условия или воспользоваться случаем для ис
пытания военного счастья, кроме того, выждать благоприят
ной перемены обстоятельств. В этом беспокойстве Панин 
писал Румянцеву, что «отечеству нашему мир весьма нужен 
и что мы потому оного с алчностью желать и добиваться 
должны», и потому требовал, чтоб Румянцев изъяснил ви
зирю, как ошибается он и все министры Порты, если верят 
наветам завистников мира, будто в России государственные 
средства истощены вконец и она не в состоянии продолжать 
войну с прежними успехами. Но если бы и в самом деле сред
ства ее истощились, то Румянцев имеет способ, которого у 
него не может отнять никакая сила и никакая перемена евро
пейских обстоятельств в пользу Порты; этот способ состоит 
в том, чтоб превратить войну из наступательной в оборони
тельную, но прежде все занятые турецкие крепости разорить 
до основания, города и селения опустошить вконец, а жите
лей всех с имуществом их отвести в Россию, где еще много 
пустых и к жизни удобных мест; такое переселение жителей 
Бессарабии, Молдавии и Валахии будет для России достаточ
ным вознаграждением за все понесенные убытки, а для Пор
ты — самым чувствительным ударом, от которого она не 
оправится.

Но мы видели, что Румянцев нисколько не сочувствовал 
этим ассирийско-вавилонским средствам; для принуждения 
турок к миру у него оставалось средство, более приличное 
для победителя при Ларге и Кагуле: это средство было силь
ное движение вперед, не останавливаясь и пред Балканами. 
Еще в апреле месяце корпус генерал-поручика Каменского 
перешел Дунай и в мае стоял у Карасу, с ним в связи нахо
дился корпус Суворова, перешедший Дунай у Гирсова. К а
менский и Суворов положили иметь в виду не Варну и Сили- 
стрию, а Шумлу, местопребывание визиря. Разбив пятитысяч
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ный отряд турок, Каменский 2 июня занял Базарджик, и в то 
же время сам Румянцев с главною армиею переправился че
рез Дунай у Гуробал и двигался также по направлению к 
Шумле. Визирь выслал к Базарджику навстречу Каменскому 
до 40 000 войска, но оно было поражено при Козлуджи 
9 июня; героем дня был Суворов. После этой победы Камен
ский хотел было остановиться, но Румянцев, зная, как в Пе
тербурге жаждут мира и ждут его только от наступательного 
движения в Болгарии, требовал, чтоб Каменский непременно 
шел к Шумле. 17 июня Каменский был уже в 5 верстах от 
этой крепости, а бригадир Заборовский перебрался уже за 
Балканы и там бил турок. Визирь прислал с предложением 
перемирия; Румянцев велел отвечать, что он об этом и слы
шать не хочет; визирь предложил возобновить конгресс; 
Румянцев и на это не согласился; тогда визирь оправил в 
главный стан армии двоих уполномоченных. Узнав об этом, 
главнокомандующий перешел с двумя пехотными полками и 
пятью эскадронами кавалерии в деревню Кучук-Кайнарджи, 
показывая вид, что идет для соединения с корпусом Камен
ского под Шумлу. Турецкие уполномоченные приехали в Ку
чук-Кайнарджи 4 июля и просили, чтоб поскорее приступить 
к переговорам; но, чем больше они просили, тем сильнее 
отговаривался Румянцев, представляя, что он на дороге к 
Шумле и не может останавливаться. Это заставило турок 
быть сговорчивыми, когда фельдмаршал позволил наконец 
начать переговоры, назначив для их ведения князя Ник. Вас. 
Репнина, потому что Обрезков не мог поспеть вследствие 
разлива вод на левом берегу Дуная. 10 июля мирный договор 
был заключен и подписан на следующих условиях: 1. Всем 
татарам быть вольными и ни от кого, кроме бога, не зависи
мыми в своих делах политических и гражданских, а в духов
ных сообразоваться им с правилами магометанского закона, 
без малейшего, однако, предосуждения их вольности и неза
висимости. Все земли и все крепости в Крыму, на Кубани и на 
острове Тамане отдаются татарам, кроме Керчи и Еникале, 
которые уступаются России. 2. России уступается также за 
мок Кинбурн с его округом и всею степью между реками 
Бугом и Днепром; а Порта удерживает Очаков, Молдавию, 
Валахию и Архипелажские острова на выгодных для жителей 
условиях. 3. Торговля и мореплавание купеческим кораблям 
дозволяются на всех водах, равно как плавание из Черного 
моря в Белое (Мраморное) и обратно, и в этом отношении 
русские подданные пользуются преимуществами, предостав
ленными подданным Франции и Англии. 4. Порта обязалась 
заплатить России за военные издержки 4 500 000 рублей. Сам 
кн. Репнин повез в Петербург известие о веденных им пере
говорах и результатах их.
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В рескрипте Румянцеву, отправленном по получении из
вестия о мире, высказалась вся радость, возбужденная этим 
событием. Радость была тем сильнее, что потеряли надежду 
получить такой выгодный мир. «Возвещая мир, рук ваших 
творение, возвестили вы нам в то же время чрез оный и зна
менитейшую услугу вашу пред нами и отечеством, — писала 
Екатерина Румянцеву.— Мы объявляем ее во всем простран
стве тех трудов и подвигов, коими вы чрез все время войны 
ополчаться долженствовали к преломлению сил и высокоме
рия неприятеля, обыкшего доныне в счастливых своих войнах 
предписывать другим законы жестокие. Мера благоволения 
нашего к вам и к службе вашей стала теперь преисполнена, 
и мы, конечно, не упустим никогда из внимания нашего, что 
вам одолжена Россия за мир славный и выгодный, какового 
по известному упорству Порты Оттоманской, конечно, никто 
не ожидал, да и ожидать не мог с рассудительною вероят- 
ностию. Самая зависть не может оспорить сей истины, ибо, 
с одной стороны, турки, лишившись Крыма и всех татарских 
орд, лишились на будущее время значительного числа войск, 
тем более полезных, что содержание их Порте ничего не 
стоило, а уступка нам трех пристаней на Черном море даст 
нам способ вредить Порте в самых для нее чувствительных 
местах, если б она опять покусилась на войну с нами вслед
ствие посторонних происков».

Написан был уже рескрипт и к начальнику Второй армии 
с приказанием очищать постепенно Крым, оставив гарнизоны 
в Керчи и Еникале, как вдруг приходит от Долгорукого изве
стие, что в Крым высадился с войском сераскир-паша Али
бей и хан Сагиб-Гирей не только не оказал ему никакого 
сопротивления, но и выдал ему русского резидента Веселиц- 
кого. Тогда написан был другой рескрипт: «Не будучи мы 
еще от вас в подробности уведомлены и не зная потому, ка
ким образом хан крымский мог соединиться с турецкими 
начальниками и осмелиться отдать им нашего резидента в 
бытность вашу со всею предводительствуемою армиею по
среди Крыма, следовательно, вблизости от хана и при настоя
нии всех способов к содержанию с ним нужной связи и 
обсылки с резидентом, мы находимся в необходимости настоя
щее наше предписание составить главнейше из общих приме
чаний». Эти примечания состояли в том, что об очищении 
Крыма русскими войсками теперь нечего и думать, можно 
начать вывоз войск только тогда, когда турки совсем оставят 
полуостров или по мере их выхода. В рескрипте говорилось 
также: «Мы давно уже от вас и чрез другие достоверные из
вестия были предупреждены о дурных качествах и о мало- 
способности к правлению настоящего хана, но при том поло
жении дел, в каком мы в рассуждении Крыма и прочих 
татарских народов находимся, нет пристойных способов к его
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низложению, как получившего достоинства по праву происхо
ждения и по добровольному избранию всего общества, осо
бенно в то время, когда оно решилось отложить от власти 
турецкой; поэтому мы находим нужным его и защищать, 
если б с турецкой стороны принято было намерение низверг
нуть его. Впрочем, как с турками, так и с татарами, дабы не 
подано было с нашей стороны ни малейших поводов ко вра
жде, надобно поступать с такою разборчивостью, чтоб всегда 
удаляться от первых задоров». Но от Долгорукого получено 
было известие, что он войска свои из Крыма выводит, и вме
сте с тем просьба об увольнении его по слабости здоровья в 
Москву и позволении сдать команду старшему генерал-пору
чику. Все это было ему дозволено.

Между тем стали приходить и от Румянцева дурные вести. 
Для окончательного улажения дела он отправил в Констан
тинополь полковника Петерсона, который дал ему знать, что 
дело не улаживается, диван требует перемены некоторых усло
вий мирного договора; о том же писал Румянцеву и прусский 
посланник при Порте Зегелин. Но как взглянул фельдмаршал 
на известия последнего, видно из любопытного письма его 
к Петерсону (от 24 октября): «Зегелин расхваливает рейс- 
эфенди, выставляет его усердным защитником мира; но мы 
достоверно знаем, что он мира не хочет. Зегелин хочет нас 
настращать готовностью турок к войне, но в предыдущем 
письме сам он описывал страшное истощение Порты, которая 
не может поднять головы; и потому будьте с ним осторожны 
и выведывайте, не от него ли или от каких других происков 
идет помеха делу. Легко станется, что и прусский министр, 
будучи лишен всякого участия при заключении мира, старает
ся теперь сделаться нужным. Если рейс-эфенди или кто дру
гой станут время проволакивать или откажутся принять мир
ный договор слово в слово, то дайте им почувствовать, что их 
поступок остановит очищение Молдавии и остающихся в на
ших руках крепостей, где у нас вся армия без малейшей 
убавки. Рейс-эфенди спрашивал вас, на каком основании 
австрийцы заняли своим войском значительную часть Молда
вии. Я вам передаю следующее, что вы должны содержать в 
величайшей тайне: необходимо внушить Порте об истинных 
взглядах двора нашего на это дело. Откройте надежнейший 
путь к удостоверению Порты, что австрийское занятие ее зе
мель есть для нас дело совсем постороннее, в котором мы не 
имеем и никогда не примем ни малейшего участия. Передайте 
это внушение словесно, а не письменно самому великому ви
зирю или доверенной от него особе. Повторяю, что это должно 
сделаться в величайшей тайне, ибо положение нашего двора 
в этом случае очень деликатно: он не должен себя компроме
тировать ни пред венским двором, ни пред Портою. Даю вам 
право обещать 100 000, 200 000, наконец, 300 000 рублей тому,
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кто возьмется уничтожить все происки недоброжелательных 
людей и довести дело до того, чтоб ратификация была отправ
лена в Петербург без всяких изменений договора».

Все эти сношения вел Румянцев в Фокшанах, лежа в по
стели, к которой приковала его мучительная болезнь. Еще в 
августе, узнав ’ о тяжелой болезни Румянцева, императрица 
решила отправить к нему назад Репнина для помощи в окон
чании мирного дела; если фельдмаршал оправится, то Репнин 
должен был ехать послом в Константинополь, в противном 
случае принять начальство над армиею. 14 сентября приехал 
Репнин в Фокшаны и на другой день написал в Петербург к 
Потемкину: «Я нашел фельдмаршала в крайней еще слабо
сти и в несостоянии встать с постели, хотя уже из всей опас
ности и вышел. Жалко на него глядеть и на всех здесь нахо
дящихся; из всего города сделалась больница. Игельстром 
был очень болен, но уже ходит. Завадовский лежит, Аш, Вел- 
да, кн. Андрей Николаич тоже — одним словом сказать, все 
почти больны лихорадками и горячками, Из всех людей 
фельдмаршальских один его егерь только здоров, а прочие 
все или лежат, или насилу таскаются. Фельдмаршал поручил 
мне вам изъяснить, сколь он наичувствительно признателен 
за участие, кое вы приняли в его болезни, и за все знаки ва
шей к нему дружбы. Сам писать не в силах, а коль скоро 
сможет, то будет. Считая, что фельдмаршал недели через три 
или четыре придет в желаемые силы, тогда не вижу я, чтоб 
нужно мне было здесь при нем оставаться. Вы знаете, мой 
друг, что ему помощники не надобны. Сделай мне милость, 
спроси не только наставления, но милостивого по сему совета 
у государыни. Я боюсь, чтоб турки, сведав, что наш посол 
прискакал по почте, не подумали, что крайняя нужда нам 
спешить, и оттого бы не возгордились, а утаить сего нельзя, 
понеже оно публично в Петербурге, а оттоль сюда множество 
людей пишут. Представьте ее в-ству все сие, и если я буду 
столь счастлив, чтоб мысли мои встретились с мыслями ее 
в-ства, то испросите мне высочайшее позволение отсель к вам 
приехать, когда фельдмаршал придет в желаемые силы. По
жалуй, мой Друг, не замедли мне на сие ответом, а посоль- 
ствы, конечно, прежде будущей весны быть не м огут»11. Со
вет решил, что можно позволить Репнину приехать в Петер
бург.

Румянцев еще не успел оправиться от болезни, как на него 
возложена была новая обязанность — заведование Второю 
армиею, оставшеюся без начальника за отъездом Долгору
кого, и улаживание дел татарских. Поэтому поводу Румянцев 
писал императрице: «Что касается свойств и расположения 
татарских народов, то едва ли и надеяться можно в скором 
времени видеть их спокойными и пользующимися, как сле
дует, вольностью и независимостью. Я свое мнение основываю
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на том, что имевшие с ними дело Щербинин, Веселицкий 
и кн. Долгорукий одинаково и постоянно писали, что татары 
исполнены крайнего отвращения ко всем благодеяниям 
в. в-ства и никогда не переставали желать раболепствовать 
по-прежнему Порте, а теперь этого и формально ищут, о чем 
визирь в своем письме ко мне упоминает да и кн. Долгору
кий писал, что они за этим депутатов своих отправили к 
Порте». Действительно, турецкие войска вышли из Крыма, 
флот отправился от его берегов назад в Константинополь, 
резидент Веселицкий был освобожден; но татары не хотели 
принять данной им вольности. Больному фельдмаршалу было 
тяжело заведовать двумя армиями, особенно при таких об
стоятельствах. «Пощады я не делаю ни здоровью, ни самой 
жизни моей, — писал он Екатерине, — против совету докторов, 
кои беспокойство, сопряженное с управлением дел, главным 
препятствием моему выздоровлению полагают, я жертвую 
вседневно последними силами исполнению моей должности, 
но, во всем ослабевши от долгой болезни, едва могу распоря- 
жать и сею частью и боюсь, чтоб в таком состоянии и тут 
чего-либо не проронить». Румянцев просил, чтоб для Второй 
армии назначили или опять кн. Долгорукова, или кого-либо 
другого, хорошо знающего дела того края, где расположена 
эта армия. Между тем великий визирь прямо обратился к Ру
мянцеву с письмом, где выражал желание изменить мирные 
условия, именно касающиеся татар и дунайских княжеств, 
для которых в Кучук-Кайнарджи выговорены были льготы. 
На это Румянцев отвечал: «Скрыть не хочу моего крайнего 
удивления, каким объят я был, увидав содержание вашего 
письма. Дело столь торжественное, как мир, заключенный 
между Всероссийскою империею^ и Портою Оттоманскою 
уполномоченными от их государей, в своем исполнении не 
терпит ни отлагательств, ни остановки, и я должен вам ска
зать, не обинуясь, что ни один пункт в трактате не может 
быть нарушен без того, чтоб не нарушены были и все статьи 
его, и самое главное основание — искренность и добросовест
ность. Перемена священных договоров вслед за их постанов
лением была бы предосудительна достоинству и славе высо
чайших дворов. Хотя сказанное увольняет меня от дальней
ших объяснений, однако хочу из дружбы к вам заметить сле
дующее: татарские народы как вольные и независимые не 
принуждаются ни к чему противному магометанскому закону. 
Жалобы и просьбы их, хотя бы и действительно шли от них 
самих, не дают права ни той, ни другой державе входить в их 
разбор. Татары стали теперь народом вольным и ни от кого 
не зависимым, и об этом положении их Россия и Порта имеют 
между собою обязательства, которые должно исполнить неза
висимо от татарских желаний. Вы сами говорите в письме 
своем, что несколько лет велась война по несогласию на те
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условия, которые постановлены в Кайнардже; можно ли же 
опять требовать в них какой-нибудь перемены и этим трогать 
пепел прежнего несогласия?» В донесении от 5 ноября Петер
сон поздравил Румянцева, что твердость его ответа произвела 
желанное действие: решено утвердить договор безо всякой 
перемены 12.

Но когда ошибка допущена в начале дела, то она непре
менно обнаружится в конце его. Ошибка, допущенная в на
чале крымского дела провозглашением независимости татар, 
была еще усилена уступкою туркам религиозного влияния 
над ними. Тотчас по заключении Кучук-Кайнарджийского 
мира Панин писал Веселицкому относительно его условий 
о татарах: «Хотя татары со стороны Порты в рассуждении 
политического и гражданского их состояния и признаны со
вершенно свободными и ни от кого не зависимыми, но с тем, 
однако ж, чтоб они в духовных обрядах как единоверные с 
турками в рассуждении султана яко верховного калифа со
образовались правилам, законом их предписанным, но без 
малейшего предосуждения утверждаемой для них политиче
ской и гражданской вольности. По бывшим о сей духовной 
должности татар к турецкому государю на Фокшанском и 
Бухарестском конгрессах рассмотрениям имела она состоять 
в том, чтоб каждый новый хан крымский, добровольным из
бранием возводимый на сию степень, возвещал о том отто
манскому престолу грамотою своею чрез нарочную депута
цию и требовал от оного утверждения или же благословения 
на свое достоинство; чтоб судьи крымские, поелику суд и рас
права магометанская в тесном соединении с их же законом 
состоят, снабдеваемы были полною мочью от кадилескера 
константинопольского, а по крайней мере чтоб при первом 
случае, но единожды на все уже последствие времени не тре- 
бовано было татарским правительством судей их настоящих 
и будущих благословляющая бумага и чтоб в Крыме и во всех 
татарского владения местах каждую пятницу в мечетях воз
носимо было в молитвах имя султанское. Без сомнения, Порта 
и не оставит стараться тотчас о приведении сих трех пунктов 
в полное действо; но против того настоит опасность, чтоб 
татары по невежеству своему, суеверству и неограниченной 
к туркам преданности не подвиглись, буде оставить без пре
достережения, поступить далее, нежели совместно быть мо
жет с настоящим их независимым состоянием. Пускай посему 
начинают татары возглашать имя султанское в своих мече
тях; но, как скоро разведаете вы о намерении ханском и при
готовлениях к сношению с Портою для возвещения ей о своем 
начальстве и испрошения на то ее подтверждения, также и 
полной мочи для судей татарских, можете тогда потребовать 
о сообщении вам отправляемых к Порте писем яко первых по 
свободе приобретенной, которые, буде найдете в чем-либо
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несвойственными с настоящим татар положением, стараться 
имеете исправить вашими хану и правительству крымскому 
изъяснениями, чтоб хан явился пред султаном не рабом, а 
господином, действующим только по духовным убеждениям».

Таким образом, татары были поставлены между двух 
огней: между султаном, которого они должны были считать 
своим духовным владыкою и молиться за него, и Россиею, 
которая при первом случае вражды с султаном потребует, 
чтобы татары также объявили себя против него. Понятно, что 
татары, особенно их духовенство, будут стараться всеми сила
ми выйти из такого тяжелого положения именно возвращени
ем к старине; а другие, как Шагин-Гирей, которые хотели совер
шенно нового порядка вещей, полной независимости от Порты, 
были крайне недовольны условием духовной зависимости от 
султана, вовсе не признавая за нею религиозного основания.

Шагин-Гирей выступил в это время опять на поприще по 
поводу ногайских волнений. В самом начале года кн. Долго
рукий уведомил о разврате ногайцев, прельщенных подар
ками, которые раздавал им хан, присланный Портою в Суд- 
жук-Кале. Едичкульская орда возмутилась и захватила рус
ского пристава с командою. Сначала в Совете решено было 
против турецких денег действовать деньгами же и разрешено 
Щербинину употребить на это 35 ООО рублей. Но одними день
гами нельзя было помочь; гораздо успешнее действовал под
полковник Бухвостов, который несколько раз поразил мятеж
ных ногаев и прогнал из Едисанской орды присланного тур
ками калгу; для окончательного же успокоения ногаев решено 
было послать к ним Шагин-Гирея. Панин писал ему письмо 
(26 февраля): «Полученное известие при высочайшем дворе 
ее и. в. о восприятом вашим сиятельством намерении пере
ехать в ногайские народы для начальствования над оными 
произвело великое удовольствие. Без сомнения, потщитесь 
вы при бытности вашей в ордах ногайских и толь вяще по 
подающимся лучшим там для вас способам отечеству вашему 
и всем народам татарским учиниться благодетелем и настав
ником; природа ваша и добродетели отличные достойны того, 
чтоб народы татарские, избавленные великодушным ее и. в. 
подвигом по единому человеколюбию, из поносного рабства 
и неволи и в независимом состоянии здешним попечением и 
стражею сохраняемые, но, к удивлению и крайнему сожале
нию, по малой своей разборчивости почти не чувствующие 
выгодности и превосходства настоящего своего жребия пред 
прежним презрительным, тяжким и бедственным, во всем том 
были вразумлены и приведены в прочный для них порядок 
чрез ваше сиятельство и чтоб таким образом слава вашего 
имени и в будущее их потомство распространилась для при
мера и подражания. Для достижения сего вашего намерения 
вы не только деньгами, но и войсками воспособствованы бу
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дете, а сверх того, и те 12 000 рублей, кои вам назначены 
ежегодно для вашего в здешних границах пребывания, також 
производимы вам будут, пока благонамеренными останетесь, 
и, ежели б по случаю какой для вас опасности вы долее между 
ногайцами быть не могли, тогда можете по-прежнему вос- 
приять убежище в здешнюю империю и ожидать всякого при
стойного уважения». В то же время кн. Долгорукий получил 
рескрипт: «Доставление живущему под нашим покровитель
ством в Полтаве Шагин-Гирею, калге-салтану крымскому, 
главного над ордами ногайскими правления, будучи, по-види
мому, средством из лучших и надежнейших к удержанию сих 
легкомысленных людей и во время продолжающейся войны в 
положении, свойственном с пользою нашей империи, тем паче 
нашего старания достойно, что сверх исполнения вида, толико 
важного и нужного, найдет и калга-салтан в том же самом по 
состоянию и обстоятельствам своим самое сходственнейшее 
воздаяние своей к нам преданности. Пусть он как наискорее 
отправлен будет х ногайцам, чтоб получил и пособие вой
сками и деньгами для устрашения одним способом злонаме
ренных и приобретения другим себе доброжелательствующих 
и чтоб находился при нем и особливый пристав, наблюдаю
щий его поведение. Денег калге в пособие назначается до 
30 000 рублей. И как мы желаем, чтоб искательство им вла
сти над ордами ногайскими ни малейшего вида принуждения 
не имело, но совершилось с соблюдением всей наружной 
свободности, добровольным избранием, для того потщитесь 
дать калге-салтану уразуметь, колико для него нужно и по
лезно будет удалиться от всяких мер строгих нашим оружием, 
а вместо того стараться общую снискать доверенность снисхо- 
дительством и пристойными изъяснениями. Полковник Бринк 
может должность пристава исполнять».

Шагин-Гирей отправился на Кубань; заключен был Кучук- 
Кайнарджийский мир, но крымцы заявляли упорное желание 
оставаться под турецким владычеством. Калга хотел восполь
зоваться этим для достижения своих целей и открыл Щерби
нину, что есть возможность склонить ногаев к протесту про
тив поведения крымцев и к возведению на ханство его, Ша- 
гин-Гирея, если ему дано будет 100 000 рублей и несколько 
войска для охраны. Когда 27 октября в Совете было прочтено 
донесение Щербинина, то Совет «признал предложение калги 
весьма полезным к утверждению сооруженной нами татар
ской области и рассуждал, что можно исполнить оное как 
дело, единственно между татар произойтить могущее, без 
остуды с Портою; что посредством денег все на Кубани та
тары и сам Джан-Мамбет-бей в то употреблены быть могут; 
что, без сомнения, одержат они поверхность над крымцами 
и Порта, не видя явного нашего участия, а притом и опасаясь 
нарушить мир, не осмелится подкрепить их; что калга,
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будучи нам обязан возведением своим на ханство, останется 
совсем преданным к нашей стороне и что, таким образом, 
нечувствительно отвыкнут татары от турков и могут сделать- 
ся наконец совершенно от них независимыми».

Но Шагин-Гирею на этот раз не удалось достигнуть своей 
цели. Румянцев, получив благоприятные известия от Петер
сона из Константинополя, не хотел мешать утверждению 
мира новыми движениями с Кубани и дал знать Щербинину, 
чтоб остановился приведением в исполнение Шагин-Гиреева 
плана. В Петербурге были совершенно согласны с мнением 
фельдмаршала, и 15 декабря Совет одобрил рескрипт Щер
бинину о неисполнении теперь плана калги-султана и о со
держании, однако, татар к тому в готовности, не допуская их 
переселяться в старые их жилища 13.

Несмотря на то что дела татарские не предвещали про
должительности Кучук-Кайнарджийскому миру, заключение 
его с такими выгодами при важных затруднениях внутри 
России должно было произвести сильное впечатление на со
седние дворы, которые по отношению к польскому вопросу 
чувствовали себя до сих пор гораздо развязнее.

23 января Штакельберг писал Панину из Варшавы: «Н а
чиная с короля до последнего депутата, никто не смеет выска
заться в пользу греков-неуниатов и диссидентов, если бы 
даже в глубине своего сердца кто-нибудь и был убежден в 
правоте их дела; фанатизм, вместо того чтоб уменьшаться, 
усилился! Страх теперь не действует, как прежде, по причине 
системы ханжества венского двора. Я пригласил к себе моих 
обоих товарищей и предложил им порассудить о диссидент
ском деле, которое скоро пойдет. Я не буду говорить о Бенуа. 
Его мнения, совершенно согласные с правотою дела, остают
ся те же, как и прежде, а его будущие действия будут со
гласны с интересами его государя в этом деле. Он вместе со 
мною убеждал барона Ревицкого, но понапрасну: Ревицкий 
твердил свое, что особенно при настоящем положении дела, 
при чрезвычайном уменьшении жителей этого исповедания 
вследствие раздела, неприлично давать им место на сейме 
наравне с католиками; и вообще его двор сделал внушения в 
Петербурге и особенно в Берлине, где признали справедли
вость того, что Австрия, как государство католическое, не 
может заступаться за диссидентов. Легко представить себе 
впечатление, производимое на поляков поведением венского 
двора. Приехав в Польшу, я нашел народ исполненным пред
убеждений против России и ослепленным своею неблагодар
ностью. Раздел усилил эти чувства». 3 марта Штакельберг 
писал: «Бенуа мне обещал действовать заодно в борьбе с 
предрассудками, увеличению которых так содействовали пап
ский нунций и барон Ревицкий. Первый толкует об анафеме, 
а другой обещает именем своего двора деньги и помощь, хотя



мне говорит, что он нейтрален». Но союзники останавливали 
дело не по одному диссидентскому вопросу. Мы видим, что 
Австрия захватила польские земли по реку Сбруч; теперь 
пришло известие, что пруссаки изменили пограничную линию, 
обозначенную в договоре, забирают польские земли. Делега
ция завопила; послы начали ей грозить, но получили в ответ: 
«Сознание своей слабости заставило нас купить уступкою 
лучшей части Польши надежду владеть остальным спокойно; 
но при виде, что и это остальное не безопасно от ежедневных 
захватов, нам нечего больше бояться, и мы скорее согласимся 
быть поделенными окончательно, чем умирать на малом 
огне». Штакельберг жаловался, что это происшествие уничто
жает надежду кончить все дела к 6 мая, времени открытия 
сейма. Дело кончилось тем, что делегация решила единоглас
но отправить знатных людей в Петербург и Вену с просьбою 
о посредничестве, причем в Петербург решено отправить ве
ликого гетмана Браницкого; решено было также отправить 
доверенного человека и в Берлин, просить Фридриха II оста
новить разграничение. А между тем диссидентское дело ви
село грозною тучей над головами. Штакельберг писал Панину
24 марта: «Мое положение будет трудное между католиче
ским фанатизмом, с одной стороны, и упорством, иногда ме
лочным, диссидентов — с другой. Эти господа, справедливо 
раздраженные обидами, требуют полного равенства, не вни
кая в положение вещей, не принимая в расчет необходимость 
ограничиться существенным, ибо число их ничтожно в сравне
нии с числом католиков. Каждый день я уверяю их, что по 
крайней мере в известном числе они непременно будут допу
щены к участию в сеймах, но это их не успокаивает; они хо
тят полных прав, включая и право быть членами Постоян
ного совета. Все это они получат со временем, но теперь 
нельзя провести вследствие сопротивления венского двора и 
затруднений нового правительства. Нужно было бы гренаде
ров, чтоб нести проект Постоянного совета в делегацию, 
если бы мы объявили, что в него войдут диссиденты. Будущее 
для них будет менее страшно, если при новой правительствен
ной форме король и разумнейшая часть народонаселения 
успеют ослабить влияние епископов и римского двора во
обще».

Барон Ревицкий внушил членам депутации, чтоб держа
лись крепко относительно диссидентского дела, а он отвечает 
за следствия. Штакельберг опасался, что переговоры по
рвутся на пункте допущения диссидентов на сейм, и писал 
Панину, что для успеха дела нужно объявление императрицы, 
что она обещает свое посредничество у короля прусского по 
делу разграничения только в том случае, когда диссидентское 
дело решено будет по инструкции, данной ею своему министру 
в Варшаве. Если король прусский под этим же условием
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выполнит соглашение относительно границ, то диссидентское 
дело, эта основа спокойствия Польши, будет покончено на
всегда.

‘Сейм собрался и снова отсрочил свои заседания до 1 ав
густа, чтоб дать время делегации порешить все вопросы. Всего 
больше могло взять времени пограничное дело: Фридрих II 
захватывал на том основании, что Австрия захватила лишнее. 
Австрия не думала возвращать этого лишка; мало того, Ре- 
вицкий уверял Штакельберга, что если прусский король оста
вит за собою свои захваты, то и венский двор не ограничится 
своими прежними захватами. Штакельберг не предвидел это
му конца. В то же время беспокоил его гетман Браницкий, 
который присылал из Петербурга вести, волновавшие всю 
Польшу. Штакельберг просил Панина унять Браницкого. 
«Это человек, — писал он, — способный служить, но надобно 
полагать границы его воображению, иначе он ниспровергнет 
все. Вы должны заметить, что он хочет быть самовластным 
кормчим корабля. Он, быть может, у вас несколько раз упо
минал о короле, но это только из приличия. Он держит Ста
нислава-Августа в подчинении посредством чувства, которое, 
переставая быть дружбою, приближается к страху. В своем 
стремлении стать единственным главою партии он подражает 
всем тем, которые прежде его были нашими орудиями. Как 
только они укреплялись нашим покровительством, станови
лись сильны и богаты через него, то благодарность изгла
живалась из их сердец и уступала место ненависти, когда 
русские послы, заметив, что играют второстепенную роль, ста
рались снова поднять Россию на то место, которое принадле
жит ей в польских делах. Ваше сиятельство знаете, как вслед
ствие польской анархии и власти вельмож русским послам 
было трудно удерживать нынешнего короля и вельмож, чтоб 
они не употребляли во зло покровительство императрицы, 
когда первый имел постоянно в виду самодержавие, а послед
ние— притеснение своих сограждан. Обстоятельства переме
нились, но виды остались прежние. Если этому не помешать, 
то король будет делать то же, что делал всегда, Польша по
гибнет, а Браницкий последует примеру Чарторыйских, с той 
разницею, что он, может быть, честнее, но зато горячее. Рос
сия, король, если только захочет, и все честные люди найдут 
в Национальном совете средства против зла, если только рав
новесие, раз установленное, будет сохраняться. Вы так часто 
давали мне чувствовать важность Польши для России, осо
бенно когда после мира образуется твердая система относи
тельно целой Европы и нам нужно будет обеспечить себе этот 
оплот империи, столь полезный и в войне, и в мире, которым 
стало гораздо труднее управлять с тех пор, как две другие 
державы так приблизились к нему. Вы мне позволите окон
чить мою депешу необходимыми размышлениями. Пружина
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страха, столь могущественная относительно поляков, почти 
совершенно ослабела с нашей стороны, потому что почти все 
значительные вельможи королевства находятся смешанными 
подданными трех держав. Отсюда, когда им внушают, что их 
поведение может не понравиться России, они выставляют по
кровительство других дворов, и преимущественно венского. 
Если пружина страха ослабела, то благоразумие требует 
обеспечить себе пружины надежды и благодеяний. В этом от
ношении надобно заставить Браницкого, чтоб он со своей 
стороны принудил короля оставить упорную систему пресле
дования всех людей, преданных России. Вы обратили этих 
бедняков ко мне, с тем, чтоб они получили вознаграждение 
здесь, ибо большие военные издержки препятствуют императ
рице сделать это самой; но когда я ходатайствую о них пред 
королем, то не только получаю отказ, но его величество кос
венно вредит им в делегации, объявляя публично, что такова 
участь людей, которые обращаются к чужой державе. Легко 
понять, какое впечатление это производит ежедневно и как 
чрез это король утверждает свою систему уничтожения на
шего значения в Польше, тогда как при королях саксонских 
Россия совершенно располагала Польшей вследствие уваже
ния этих государей к нашим рекомендациям. Если вы для 
восстановления нашего прежнего значения не воспользуетесь 
пребыванием Браницкого в Петербурге, то король успеет 
сделать Россию в Польше столь же незначительною, как са
мые отдаленные дворы. Есть еще предмет, относительно ко
торого нужно поставить Браницкого, — это именно на счет 
переговоров, которые ведет польский король при всех дворах 
Европы насчет собственных своих интересов, насчет самодер
жавия, потому что король шведский окончательно вскружил 
ему голову».

Но в то время как Штакельберг требовал от Панина, чтоб 
тот наставлял Браницкого действовать согласно с видами 
России, оказывалось, что Браницкий по соглашению с коро
лем поехал в Петербург для ниспровержения постановлений 
о Постоянном совете, вследствие чего королевская партия в 
делегации возобновила дело о Совете и выставила против не
го сильное сопротивление. Приверженцы короля имели дер
зость сказать, что между ним и министрами трех дворов не 
было никакого соглашения насчет Совета. Это сильно раз
дражило Штакельберга, Бенуа и Ревицкого. «Только в Поль
ше могут делаться подобные вещи!» — писал Штакельберг 
Панину. Послы указали на письменное соглашение с коро
лем. Король велел своим приверженцам объявить, что он ни
чего не подписывал. Тогда Штакельберг показал записку ко
роля, написанную к нему на другой день после соглашения 
и где Станислав-Август объявлял, что, соглашаясь на учреж
дение Совета, приносит этим жертву уважению своему к
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императрице. Чтоб помешать делу в делегации, приверженцы 
короля стали говорить, что так как в Совете должны принять 
участие три государственные чина, то надобно обозначить 
исключение диссидентов, и вся делегация начала этого тре
бовать. Штакельберг отвечал, что не должно мешать пред
метов, что о диссидентах будет речь впереди. Заседание отло
жили до следующего дня, а между тем король, будучи не в 
состоянии отречься от своего соглашения с послами, объявил, 
что его к этому принудили угрозами. В следующее заседание 
Постоянный совет прошел в делегации, причем возобнови
лись крики, чтоб диссиденты были из него исключены. Ш та
кельберг опять настаивал, что не должно смешивать пред
метов; и Ревицкий взял его сторону, но в то же время в своей 
речи дал почувствовать, что Россия зашла слишком далеко 
в договоре 1768 года и что по приказаниям своего двора он 
примет самое живое участие в поддержании существенных 
прав господствующей в Польше религии, даже прибавил, что 
будет стараться о недопущении диссидентов в Постоянный 
совет. Делу о Постоянном совете помогла книга отца Канар
ского, содержавшая проект Постоянного совета, сходный с 
русским, только еще менее благоприятный для короля; мало 
того, автор привез письма князя Чарторыйского, канцлера 
литовского и стольника литовского, нынешнего короля, в ко
торых проект был признан спасительным. Дело о Постоянном 
совете кончилось, но дела о границах и диссидентах перешли 
на 1775 год 14.

Первое дело вело к усиленным сношениям между Берли
ном, Веною и Петербургом. Старый друг России прусский 
король принимал самое живое участие в затруднительном 
положении ее в первой половине года: он очень огорчался 
казацким бунтом, но в этой печали утешением служила ему 
возможность настаивать, чтоб Россия поспешила заключить 
мир с Портою, уступив и относительно Крыма, и относительно 
плавания по Черному морю; другим утешением служила воз
можность приобрести от Польши лишние землицы. 4 января 
король писал Сольмсу: «Так как я друг России, то вы не мо
жете сомневаться, что я очень опечален известиями о ка
зацком бунте. Это искра, которую нужно погасить прежде, 
чем она произведет пожар. Это заставляет меня сильнее, 
чем когда-либо, желать для России заключения мира с тур
ками. Скажите графу Панину, что если турки готовы сделать 
желанные предложения, то некстати заниматься мелочами; я 
думаю, что для России в эту минуту мир важнее всех завое
ваний, какие она может сделать. Фон-Свитен возвратился из 
Вены с жалобами на русских, которые делают австрийцам 
препятствия относительно границ Галиции; венский двор, по 
его словам, твердо решился не отступаться от своих владе
ний. Если же, — продолжал Фридрих, — австрийцам в Петер

92



бурге уступят, а мне будут делать затруднения, то, значит, 
русский двор лучше поступит с завистниками, чем с самыми 
верными союзниками. Мне кажется, было бы всего лучше, 
если бы петербургский двор подарил нам обоим эти землицы, 
которые нам обоим очень пригодны, а в сущности пустяки. 
А вот, наконец, новости из Франции: Дюран пишет о своих 
успехах; при русском дворе, говорит он, интерес государствен
ный идет позади личных страстей. Ему хотелось уколоть че
столюбие упреком, что Россия получает указы от короля 
прусского. Внутри России, по его словам, бунт, затруднения 
в сборе рекрут и дурные распоряжения относительно войны. 
Все это должно вести к затруднениям, которые заставят Рос
сию обратиться к Франции». В следующем месяце Фридрих 
писал: «Я одобряю мудрые меры графа Панина, чтоб не воз
буждать вражды Австрии, особенно в настоящих обстоятель
ствах. Но я не обещаю России больших выгод от ее любезно
стей: никогда они не доставят ей существенной дружбы вен
ского двора. Я имею право предполагать в нем ту же зависть, 
какую питают Англия и Франция относительно русской тор
говли в Турции. Из этой зависти Франции так хочется поссо
рить три двора и овладеть посредничеством при заключении 
мира между Россиею и Турциею. Как бы то ни было, если 
Россия действительно желает поскорее заключить мир с Пор
тою, то она имеет к тому средство без всякого посредниче
ства. Стоит только ей смягчить условия относительно торгов
ли и татар». В марте советы короля заключать скорее мир 
со смягчением условий становятся еще сильнее. Фридрих пи
шет, что от этого смягчения условий военная слава России 
не потерпит никакого ущерба, тогда как военное счастье не
постоянно. Переход через Дунай — дело всегда чрезвычайно 
трудное. Надобно поскорее заключить мир, пока еще не ис
пытали превратности военного счастья. Выгоды от незави
симости или подчинения татар не могут уравновесить риска, 
какому подвергается Россия при перемене счастья на Дунае 
или в Крыму. Король стонет при одной мысли об этом. Не
удачи в Турции поведут к новым замешательствам в Польше, 
более опасным, чем прежде; и нельзя поручиться, что швед
ский король не воспользуется случаем для отнятия той части 
Финляндии, которая теперь за Россиею. Если Порта не пред
ложит условий слишком невыносимых, то России лучше всего 
помириться. О превратностях военного счастья Фридрих го
ворил по собственному примеру.

В апреле Фридрих был сильно озабочен намерением Ав
стрии обратиться прямо к польскому двору и от него полу
чить согласие на увеличение своей доли, тогда как все это 
дело должно быть улажено между тремя дворами, которые 
одни должны заботиться о взаимном равновесии, а Польша 
тут ни при чем. Фридрих приказывал Сольмсу объявить
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Панину, что если Австрия добьется расширения своей доли, то 
он будет добиваться увеличения своей и надеется в этом слу
чае получить помощь от двора, одинаково с ним заинтересо
ванного в поддержании равновесия между Австриею и Прус
сиею. В Петербурге хорошо знали, что поддержание этого 
равновесия может завести очень далеко, и потому с первого 
же года очень дурно приняли предложение Австрии перенести 
ее границу с Серета (или Подгурже, как он был назван в до
говоре) на Сбруч. Панин в разговоре с Лобковичем прямо 
высказался, что если австрийцы не откажутся от своих пре
тензий, то не будет никакого основания требовать от прус
ского короля, чтоб и он не делал дальнейших захватов, и ко
гда Лобкович вздумал было объяснить, что Австрия в дан
ном случае имеет более права, чем Пруссия, то Панин 
заметил, что, наоборот, прусскую претензию на все течение 
реки Нетце можно еще как-нибудь вывесть из выражений 
договора, тогда как ссылка Австрии на недостаточность све
дений, по которой явилась на карте какая-то неизвестная ре
ка, не имеет значения и не дает права распространять гра
ницы до таких местностей, о которых при заключении дого
вора никто и не думал. Панин закончил разговор словами, 
что пусть прежде Австрия сговорится с Пруссиею и потом 
уже обратятся к России.

Австрия начала сговариваться с Пруссиею. Фридрих II 
был недоволен Петербургом и говорил фон-Свитену: «Это 
чистое крючкотворство с русской стороны, я нахожу ваши 
объявления основательными; я не принимаю никакого уча
стия в затруднениях, какие вам делают, я вовсе не завидую 
вашей доле. Мне также делают крючкотворства, как и вам, 
из-за пустяков». Когда фон-Свитен заметил ему, что, смотря 
по тому, как в Петербурге смотрят на дело, Австрия и Прус
сия должны согласиться не в том, чтоб увеличить свои вла
дения, но только в том, как бы выгоднее определить гра
ницы, следовательно, кое-что и урезать из занятого, то Фрид
рих отвечал: «Надобно удержать за собою все, чем мы те
перь владеем; надобно поддержать свое право». Тут же 
Фридрих высказал, почему он так решительно выражается, не 
обращая внимания на неудовольствие России: это государ
ство находится в таком затруднительном положении, что не 
в состоянии помешать их делу; пугачевский бунт у Румянцева 
взял 15 000 войска; народ страшно наскучил войною, рекрут
ские наборы затруднены.

Но Австрия была озабочена не одним сопротивлением 
России. Из Варшавы Ревицкий писал о новых захватах 
Фридриха II, говорили уже, что с Нетцы он перенес свою 
границу на Варту; следовательно, если положить основанием 
равновесие в долях, т. е. соперничество с прусским королем 
в захватах, то чем кончится дело? Австрия вовсе не хотела
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окончательного разрушения Польши, напротив, хотела при
обрести в ней наибольшее влияние, значение покровитель
ствующей державы, и поэтому она объявила прусскому ко
ролю, что надобно вести дело о границах вместе с поляками 
в делегации. Легко представить раздражение Фридриха; в 
депеше к Сольмсу он величал за это Кауница страшным че
ловеком, самым гордым и в то же время величайшим мо
шенником между смертными.

Этот разрыв между Пруссиею и Австриею заставил обе 
державы отдельно хлопотать в Петербурге о своем д-еле. 
Но Екатерина не хотела изменить своего прежнего взгляда, 
требовала, чтоб границы были установлены согласно дого
вору, именно так, как поступила Россия относительно Бело
руссии. Так как Фридрих объявил, что он не уступит ни пяди 
из занятых им земель, если Австрия не откажется от своих 
претензий, то Панин снова принялся убеждать Лобковича 
к уступке, опять выставляя на вид, что если б не Австрия, 
то прусский король и не подумал бы занимать что-нибудь 
лишнее. Когда все увещания остались бесполезными, Ека
терина решилась обратиться непосредственно к Фридриху, 
Иосифу и Марии-Терезии с увещаниями ограничиться зем
лями, выговоренными в конвенции. Но как только Фридрих 
узнал о решении Екатерины писать к нему и государям ав
стрийским, то немедленно послал за фон-Свитеном. «Если вы 
хотите уступить что-нибудь, — сказал он ему, — то прошу 
объявить мне, и я распоряжусь, со своей стороны, чтоб нам 
остаться всегда в соединении. Браницкий разгорячил головы 
в Петербурге; видите ли, интерес польского короля состоит 
в том, чтоб выиграть время в надежде, что, быть может, воз
никнут несогласия между тремя дворами. Все это его дело; 
он заставил Браницкого кричать там, преувеличил дело, тре
бовал правосудия, покровительства императрицы, которая 
и далась в обман; но нам стоит только держаться вместе, и 
буря рассеется. Хотите знать мое мнение: не будем торопить
ся ответом на письма русской императрицы; движение там 
уляжется; я их (т. е. русских) знаю; первые впечатления 
очень сильны, но они исчезают со временем. Польский ко
роль выбрал Браницкого нарочно, зная, что его в Петербурге 
будут слушать и сама императрица допустит его к себе, ибо 
он был доверенным лицом ее и Станислава Понятовского, 
когда последний был в Петербурге при императрице Елиса- 
вете. Браницкий умел воспользоваться этими старыми отно
шениями и убедил императрицу, что ее слава требует засту
питься за поляков, доведенных до отчаяния. Вследствие этого 
и написаны были к ним письма; но это еще не все, это только 
прелюдия; план Браницкого состоял в том, что, если после 
получения писем от русской императрицы вы не отступи
тесь от занятых вами земель, я вместе с Россиею должен
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обратиться к вам с увещаниями и, если вы и тут не согла
ситесь уступить, поляки созовут посполитое рушение и на
падут на вас, а мы будем смотреть спокойно. Мне сообщили 
этот прекрасный план во всех подробностях; я не хотел от
вечать на него серьезно и старался обратить в смех. Я дал 
почувствовать императрице, что мы будем играть роль поль
ских Дон-Кихотов и что я вовсе не расположен к этой роли.

Но с пограничным делом надобно было спешить, а не 
затягивать его, не отвечая на русские требования уступок 
или отвечая таким образом: мы готовы уступить, если другие 
уступят». Скрепя сердце в Берлине и Вене должны были 
прийти к решению: потребовать от поляков признать претен
зии обоих дворов, а если поляки не согласятся, обратиться к 
России, чтоб решать вопрос всем трем державам вместе. По
ляки объявили, что претензии Австрии и Пруссии не могут 
быть рассмотрены в Варшаве, непременно нужно отправить 
особые комиссии. Опять скрепя сердце надобно было и на 
это согласиться. Поляки имели свои выгоды медлить отправ
лением комиссаров, год проходил, а Фридрих в сердцах пи
сал Сольмсу: «Признаюсь, я бы желал иметь средство убе
дить графа Панина в необходимости сделать полякам 
декларацию посильнее. До сих пор эти республиканцы вы
ставляют тысячи затруднений в определении наших границ, 
и Австрия находит их комиссаров столь же непреклонными, 
как и я. Надобно полагать, что эта комиссия не будет иметь 
ни малейшего успеха, дело будет передано в делегацию и 
у нас будет еще много хлопот. Россия будет иметь ту же 
участь в диссидентском деле, и я очень сомневаюсь, что она 
достигнет своей цели без криков и шуму. Поляки по своей 
глупости думают, что венский двор и я сделаем все возмож
ное, чтоб заставить Россию вывести свои войска из Польши. 
Австрийский министр отвечал на эту просьбу в общих выра
жениях, но Бенуа отлично отвечал, что так как дела далеки 
от окончания, то и нельзя думать, чтоб спокойствие было вос
становлено в Польше, а его восстановление есть единствен
ная цель пребывания в ней иностранных войск; следователь
но, дело идет не о выходе русских войск, а о том, чтоб 
австрийские и прусские войска не вошли опять в Польшу 
вследствие медленности и недоброжелательства в перегово
рах. Поляки, — продолжал Фридрих, — не так сговорчивы, 
как, быть может, о них думают в Петербурге, и сейм ни
когда не кончится, если Россия на них не прикрикнет. Почти 
два года прошло с тех пор, как собрана делегация, и что 
сделано? Едва прошло дело о Постоянном совете. Вопросы о 
власти великого гетмана, о войске, о королевских выборах, 
о доходах, о диссидентах находятся в прежнем положении, 
и не думают о их решении. Если позволит делегация вести 
так дело, то пройдет еще несколько лет прежде, чем мы с
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ними покончим. Верно то, что ни я, ни Россия, ни венский 
двор не можем никогда положиться на поляков. Это народ 
легкомысленный и корыстолюбивый, лучшие резоны не про
изводят над ними никакого впечатления, страх и деньги суть 
единственные пружины этой тяжелой массы».

Итак, надобно было обращаться к России, просить ее, 
чтоб прикрикнула на поляков, а на Россию прикрикнуть бы
ло нельзя после Кайнарджийского мира. Фридрих попробо
вал было внушить в Петербурге, что мир непрочен, что 
Пруссия снова может получить важное для России значение 
в делах турецких, но попытка не удалась. В начале октября 
Фридрих переслал в Петербург депешу Зегелина из Кон
стантинополя, в которой давалось знать, что Порта просит 
прусского короля употребить свои добрые услуги для смяг
чения условий Кучук-Кайнарджийского мира. Екатерина на
писала Панину: «Вы можете ответствовать заверно, что без 
новой войны нынешнего трактата ни единой строки не пе
ременю, а лучше бы Порте оглянуться, что у ней делается 
в соседстве, нежели нас ябедою отвратить от истинного с нею 
согласия, которое я ненарушимо содержать намерена». По
следние слова относились к занятию австрийцами земель в 
Молдавии, о котором Румянцев уже переписывался с Петер
соном 15. Мы видели, что кроме польских земель взять что- 
нибудь и у Турции было любимою мыслею Иосифа II. В на
чале 1774 года в Вене были в блаженном настроении духа: 
Россия, занятая на востоке Пугачевым, должна заключить 
самый невыгодный для себя мир с Портою, какого только 
могла желать Австрия. И вдруг страшное разочарование: 
Россия заключает мир самый выгодный, какого только могла 
желать! Негоювание против турок было страшное. Кауниц 
говорил: «Турки вполне заслужили несчастие, которое их по
стигло, частию своим слабым и глупым ведением войны, 
частию недостатком доверия к державам, которые, особенно 
Австрия, желали высвободить их из затруднительного поло
жения. Зачем не потребовали они посредничества Австрии, 
Англии и Голландии? Каждая из этих держав помогла бы 
им получить выгоднейшие условия, и мы были бы все доволь
ны. Но этот народ предназначен к погибели, и небольшое, но 
хорошее войско может, когда угодно, выгнать турок из Ев
ропы» 16. Но если так легко выгнать турок из Европы, то еще 
легче отобрать у них какую-нибудь землицу; сами турки не 
в состоянии вести теперь новой войны; Россия не станет вое
вать из-за Турции; король прусский, принявший «Политиче
ский катехизис», не должен сердиться, что на основании это
го акта позволяют себе небольшие приобретения, не беспокоя 
друг друга уведомлениями; прусский король сам может взять 
себе где-нибудь что-нибудь, а, если возьмет слишком много, 
Австрия на основании равновесия прибавит к своей доле.
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Стоит только выбрать какую-нибудь землицу поудобнее, и 
выбрали Буковину, прилежащую к Трансильвании часть Мол
давии, очень выгодную теперь по отношению к новым поль
ским владениям Австрии. Буковина была занята австрийски
ми войсками; Турция не двигалась; в Петербурге положили 
ждать, что скажет король прусский, и вообще были очень 
довольны поступком австрийцев, что видно из письма Екате
рины к кн. Репнину: «А сбывает(ся) часто по моему желанию; 
вот и цесарцы ссорятся с турками; готова об заклад биться, 
что первые биты будут, а я, руки упираючи в бока, как ферт, 
сидеть буду и на них погляжу, а в устах везде у меня будут 
слова: добрые официи»17. Оставалась Франция, всегдашняя 
заступница за турок, но Франции было теперь не до Буко
вины.

9 января приехал в Париж новый посланник, князь Иван 
Сергеевич Борятинский, а в апреле умер король Людовик XV, 
вследствие чего вышел в отставку герцог Эгильон и был 
заменен графом Верженем, вызванным из Стокгольма. Боря
тинский писал, будто новый король, Людовик XVI, рассуждая 
о системе герцога Шуазеля, говорил, что Франция издержи
вает много денег на субсидии и пенсионы понапрасну. «К а
кая мне нужда, — говорил король, — что Россия ведет войну 
с турками, а в Польше делаются конфедерации, и зачем да
вать субсидии Швеции и Дании? Я все эти лишние расходы 
сокращу». Известие о Кучук-Кайнарджийском мире произ
вело страшное впечатление, особенно в министерстве. «Не
вероятно, — писал Борятинский, — до какой степени прости
рается здесь зависть к нашим успехам. Находящиеся здесь 
поляки в великом горе. Австрийский посол очень мало ока
зывает мне откровенности, если что говорит, то в общих, с 
двойным смыслом выражениях» 18.

При настоящем положении Франции Швеция не могла на 
нее много рассчитывать.

В мае месяце Остерман уехал из Стокгольма в Петер
бург, оставив ведение дел резиденту Стахиеву. В июле на 
придворном бале король подошел к Стахиеву и сказал, что 
этим летом он никак не может посетить императрицу, но не
пременно сделает это в будущем году, о чем никому заранее 
рассказывать не будет, давая этим знать, что в этом году 
исполнению его желания помешали другие люди. Король 
распространился о необходимости свидания с императрицею. 
«При личном свидании, — говорил он, — я в четверть часа 
могу сделать больше для утверждения взаимного благополу
чия обоих дворов, чем министериальною перепискою в про
должение целого года, особенно для уничтожения всяких 
недоразумений и подозрений, возбуждаемых недоброжела
тельными людьми и. быть может, некоторыми свойственни
ками. Горю желанием видеться с императрицею и при этом

98



свидании однажды навсегда закрыть дорогу недоброжела
тельным внушениям. Мне известны наветы и наущения, кото
рые по поводу последней здешней перемены делались в Пе
тербурге на меня, а здесь мне — на петербургский двор. Я в 
одно ухо впускал, а из другого выпускал. А что касается са
мой Зтой перемены, то я решился на нее не прежде, как чины 
вознамерились согнать сенаторов с их стульев. Я должен 
отдать справедливость графу Остерману и вам, что вы при
лагали всевозможное старание сдержать тогдашнее беспре
дельное своеволие в трех нижних чинах, но сдержать было 
иначе нельзя, как тём, что я сделал». По поводу Кучук- 
Кайнарджийского мира Стахиев писал: «Чем славнее и вы
годнее для нашего двора этот мир, тем неприятнее он здеш
нему двору и его приверженцам, тем более что французский 
двор ласкал его надеждою помещения в трактате турецкой 
гарантии для здешней формы правления, что и было причи
ною, почему король отложил свое путешествие в Петербург: 
французский посол Вержен грозил королю, что если он пое
дет в Петербург, то этой гарантии не будет» 19.

Как Екатерина понимала отношения России к европей
ским державам после заключения Кучук-Кайнарджийского 
мира, показывает следующий случай. Тотчас по получении 
известия о заключении мира в Ораниенбауме было собрание 
при дворе, где находились все иностранные министры. Импе
ратрица, садясь за карты и приглашая играть с собою ми
нистров датского и английского, сказала громко, чтоб все 
слышали: «Нынешний день для меня очень радостен, и я 
хочу видеть около себя только веселые лица»20.



e n is le

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ  
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

Внутреннее состояние России во время пер&ой 
турецкой войны

С учреждением Совета Правительствующий сенат в дей
ствительности уступал ему первенствующее значение. Импе
ратрица, присутствуя очень часто в заседаниях Совета, не 
присутствует более в сенатских заседаниях, объявляя свою 
волю на письме или чрез генерал-прокурора. Так, по поводу 
наказания поручика Дубасова, убившего прикащика граф. 
Разумовской, состоялась собственноручная резолюция. «За- 
меня ему десятилетнее его содержание в тюрьме, освободить, 
а Сенату рассмотреть, по какой причине такого состояния 
дело толь долгое время решено не было, и впредь нашему 
Сенату непременным оком смотреть, чтоб дела правосудия 
требующие, толь долго без решения не оставались»21. Без 
малого через два года Сенат слушал собственный указ им
ператрицы: «Сколь ни нужно для службы и самого порядка, 
чтоб по насылаемым из одного в другое гражданское прави
тельство повелениям везде скорое и точное исполнение де
лано было, со всем тем, однако ж, ее и. в-ство из многих 
дел усматривает, что в некоторых присутственных местах сие 
столь худо и нерадиво наблюдается, что самые нужнейшие 
дела и учреждения остаются либо не в действии или не с 
тою скоростию и точностию исполняются, как служба и важ 
ность дела требуют. Посему ее и. в-ство и повелевает Сенату 
не только во все присутственные места о том наистрожайше 
подтвердить, но и самому за всеми подчиненными местами 
неослабно смотреть, чтоб везде по оному в самой точности 
наблюдаемо было; если же бы где паки оказалась какая по 
сему неисправность, с таковыми поступать без всякого по
слабления по самой точности законов; и дела таковые как 
весьма нужные судить без всякого отлагательства и уваже
ния, потому наипаче, что никакое учреждение не может при- 
несть ожидаемой пользы, покуда не будет в точности и в 
предписанное время исполняемо»22.
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Но, несмотря на приказание Сенату смотреть «недреман
ным оком», в 1774 году видим окончание дела, начавшегося 
еще в 1765. Мы упоминали, что в этом году двое малорос
сиян, Золотаренко и Черный, показали, что во время ярмар
ки подожгли Луганскую станицу и сделали это по приказа
нию базарного старшины Волошенинова 23. После Золотарен
ко и Черный в военном суде с трех пыток и огня показали, 
что они ярмарки не зажигали и Волошениновым научены не 
были. Волошенинов ни в чем не винился. Юстиц-коллегия 
оправдала Волошенинова, Золотаренко и Черного в сожже
нии ярмарки; но так как Золотаренко оказался видимым мо
шенником, то приговорили бить его кнутом и сослать в Орен
бург. Сенат не велел Золотаренка бить кнутом, потому что 
он терпел лишние пытки, а сослать только на вечное житье 
в Таганрог. Золотаренко и Черный объявили, что показали 
на Волошенинова, не стерпя побоев и мучений от купцов, ко
торые их схватили на ярмарке. Относительно проволочки дел 
замечательное решение Екатерины дано было в 1769 году по 
поводу купца Попова. В марте месяце в Московскую тайную 
экспедицию привели из Камер-коллегии содержавшегося в 
ней под караулом московского купца Михаила Попова; со
держался он вследствие доноса своего на коронного пове
ренного Хлебникова, что тот накладывает на вино лишние 
деньги; а в Тайную экспедицию привели Попова потому, что 
он, будучи под караулом, встал с места своего в азарте и 
говорил: «Нет правосудия в государыне». Екатерина дала 
резолюцию: «Неосторожные Попова слова уничтожить, а его 
отослать в Камер-коллегию с подтверждением о немедленном 
окончании его дела, дабы он видел, что есть правосудие»24.

Знаменательно для характеристики времени высказались 
взгляды екатерининского Сената по поводу следующих двух 
случаев. В 1771 году уфимский воевода Борисов донес орен
бургскому губернатору, а тот Сенату, что в городе Уфе при 
соборной церкви слышан был многократно происходящий 
с высоты невидимо колокольный звон. Сенат приказали: как 
вышеписаный колокольный звон какую ни есть простую и на
туральную причину имеет, то оренбургскому губернатору, 
выбрав какого-либо надежного человека, препоручить ему 
изыскать ту причину. Через год оренбургский губернатор до
нес, что для исследования причины звона послан был архитек- 
турии прапорщик Гарезин, который, возвратясь, донес, что звон 
при нем днем и ночью слышан был неоднократно, только 
очень тихий. Заметив, что в тихую погоду в церковном куполе 
происходил шум, похожий на шум от пчелиного роя, Гарезин 
в присутствии местного протопопа велел проломать купол; 
при ломке отдавалось такое же эхо, и причиною явления ока
зался стоящий на главе железный с проволокою крест, по 
снятии которого как в церкви, так и в куполе ничего уже
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слышно не было. Сенат приказали: оренбургскому губернато
ру дать знать, что Пр. сенат еще из прежнего его рапорта за 
ключил, что сие эхо не могло быть чрезвычайным каким- 
нибудь действием, так как воевода по легкомыслию и пустому 
суеверию к нему, губернатору, писал, но от простой и нату
ральной причины, да и изыскивать оную велел не для чего 
иного, как чтоб тамошний народ чрез то вывести из заблужде
ния, а потому Сенат и рекомендует впредь в таковых случаях 
быть в рассуждениях своих осмотрительнее25.

В этом случае дело ограничилось распоряжениями свет
ских властей. Но в 1769 году Синод дал знать Сенату, что 
епископ устюжский донес о появлении в Печорской волости, 
города Яренска, колдунов и волшебников из крестьян муж
ского и женского пола, которые не только отвращают других 
от правоверия, но и многих заражают разными болезнями 
посредством червей. Сенат приказали: так как обман их и 
колдовство состояли в умышлении на здоровье других людей, 
что и производилось на самом деле, то за такое преступление 
мужчин отдать в солдаты, оставя при них и жен их, а неза
мужних женщин и девиц отослать в Сибирь на поселение. 
Но прежде чем это решение достигло Яренска, колдуны бы
ли отправлены в Сенат как повинившиеся, что отреклись от 
веры и имели свидания с чертом, который приносил им чер
вей, этими-то червями они и портили людей. В Сенате кре
стьяне показали, что они схвачены волостными сотскими по 
злобе на них кликуш, что в Яренской воеводской канцелярии 
в расспросах их не раз нещадно били и этими побоями при
нудили виниться в том, в чем они вовсе не виноваты. Тогда 
Сенат предписал архангельскому губернатору яренского вое
воду и товарища его отрешить от должности, мнимых чаро
деев освободить и отпустить, дать знать об этом во все 
губернские, провинциальные и городовые канцелярии и в Си
нод сообщить ведение26. В 1772 году Синод дал знать Сенату, 
что посланными к архиереям и прочим духовным особам ука
зами запрещено им вступать в следственные дела о чародей- 
ствах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими 
гражданскому суду27.

Мы упоминали о свидетельстве императрицы Екатерины, 
что она не нашла в Сенате карты России. Осенью 1774 года, 
вероятно, вследствие пугачевского бунта генерал-прокурор 
предложил, что в Сенате нет верного известия о расстоянии 
мест от каждого города, как до других с ним соседственных, 
так губернских и провинциальных к ним ближайших, Ъ чрез 
какие знатные места, урочища или селения дороги к тем го
родам идут, какие на тех дорогах реки и чрез них есть ли 
мосты или переправы. Приказали: послать во все канцелярии 
губернские, провинциальные и воеводские велеть означенные 
расписания прислать в Сенат28.
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Относительно жизни второстепенных учреждений в опи
сываемое время замечателен следующий случай: президент 
Главного магистрата гр. Толстой и прокурор Сушков были 
отрешены от должностей за непорядочное баллотирование 
членов в московский магистрат29.

В областном управлении по-прежнему особенной деятель
ностью отличался новгородский губернатор Сивере. В 1769 
году он прислал в Сенат ведомости о числе в его губернии 
рожденных, сочетавшихся браком и умерших за прошлый
1768 год. Приказали: приняв в известие, послать к нему указ, 
что Сенат толь похвальное и рачительное его должности сво
ей исправление благоволительно приемлет и как желательно, 
чтоб и все господа губернаторы таковыми полезными сведе
ниями Прав, сенат уведомляли, тем более что присланные от 
новгородского г. губернатора известия ясно доказывают, что 
сообщить о сем похвальном его, могущем служить средством 
к доставлению и от каждого о своей губернии таковых ведо
мостей поступке чрез г. генерал-прокурора30. Но другого 
рода предписание Сенат должен был послать лифляндскому 
генерал-губернатору графу Брауну, который донес, что по 
силе манифеста 1766 года надобно выбирать голов и предво
дителей на два года. Лифляндского земства предводитель 
представил, что скоро минет этому двухлетний срок, на кото
рый он был выбран, и потому просил призвать земство для 
выбора нового предводителя. Земство надлежащим образом 
было созвано; но явился на выборы только один человек, да 
четверо отозвались письменно. «Из этого, — писал гр. Бра
ун,— я заключаю, что лифляндское земство больше предво
дителя выбирать и особливый корпус составлять не хочет». 
Сенат приказал предписать генерал-губернатору, что, призна
вая такое отрицание лифляндского земства от выбора пред
водителя весьма предосудительным, он, Сенат, поручает ему 
вразумить на этот счет тамошнее земство и подтвердить ему 
самым строгим образом, чтоб теперь же непременно присту
пили к выбору нового предводителя; если же кто и после того 
явится ослушником, с тем поступить по всей строгости зако
нов31. Еще прежде по предложению генерал-прокурора Сенат 
предписал губернским канцеляриям рижской, ревельской и 
выборгской, чтоб находящиеся в них канцелярские служи
тели старались приобрести совершенное знание русского 
языка и могли занимать высшие места предпочтительно пред 
теми, которые русского языка не знают, чего как государст
венное, так и собственное их благосостояние и польза тре
буют; в посылаемых Сенату представлениях о кандидатах на 
места должно именно означать, кто из них знает и кто не 
знает русского язы ка32.

В описываемое время присоединена была к империи новая 
область — Белоруссия. Но при административном устройстве
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новоприобретенные земли разделены были на две половины и 
к одной из них присоединена часть от обширной Новгород
ской губернии; образованы были две губернии: первая на
звана Псковскою, а вторая — Могилевскою; Псковская раз
делена на 5 провинций, из которых две великороссийские — 
Псковская и Великолуцкая, а три присоединенные от Поль
ш и— Двинская, Полоцкая и Витебская; Могилевская губер
ния разделена на три провинции — Могилевскую, Оршанскую 
и Рогачевскую. Губернскими городами назначены: для Псков
ской— город Опочка, для Могилевской — Могилев; губерна
торами определены генерал-майоры: в Псковскую — Кречет
ников, а в Могилевскую — Каховский; над обеими губерниями 
поставлен генерал-губернатором граф Захар Чернышев. Им
ператрица, дав знать Сенату 10 сентября о присоединении к 
России некоторых польских земель, приказала представить 
мнение, где этим новоучрежденным губерниям состоять под 
апелляциями. В докладе Сенат признал нужным, чтоб с са
мого же начала, сколько возможно, уравнять жителей ново- 
присоединенных земель со старинными русскими подданными, 
дабы теперь же пресечь им повод к притязанию какого-либо 
особого права себе на будущее время в вечную привилегию, 
чем еще и теперь Лифляндия, Эстляндия и Финляндия в про
изводстве дел причиняют некоторые затруднения. Поэтому 
Сенат считает полезным подчинить эти губернии относительно 
апелляции по судебным делам Юстиц-коллегии, а по вотчин
ным и земляным — Вотчинной коллегии, по другим же де
л ам — тем учреждениям, в которых эти дела ведаются. Но 
так как личные тяжебные дела между жителями этих губер
ний производятся теперь по их праву, следовательно, и на их 
языке, то поэтому не угодно ли будет повелеть в Юстиц- и Вот
чинной коллегиях учредить для этих губерний еще по одному 
департаменту и в них определить потребное число переводчи
ков польского языка.

Выбор правительственных лиц в новоприобретенные об
ласти не везде был удачен, как видно из донесения Мстислав
ского прокурора Бабаева, который писал о немалых беспо
койствах и несогласиях по Мстиславской провинции, так что 
нередко доходило и до смертоубийств. Из таких дел, вступив
ших в провинциальную канцелярию, ни одно до сих пор еще 
не решено, в чем от обывателей принесены жалобы на вое
воду губернатору. Вследствие неприсутствия воеводы продол
жительное время в канцелярии не только между обывате^ 
лями, но и между канцелярскими служителями и штатною 
командою явилась распущенность, все пришло в расстрой
ство, между обывателями происходят беспрестанные ссоры и 
драки, беднейшее шляхетство, вдовы и сироты разоряются и 
управы найти не могут. Воевода коллежский советник Лебе
дев сказывается всегда больным, очень редко бывает в кан
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целярии и производит некоторые дела на дому, но о них в 
канцелярии неизвестно; да и воеводский товарищ Роде по 
приезде своем в канцелярию уходит всякий день в дом к вое
воде, а оттуда возвращается уже в такое время, когда из 
присутствия уже выходить должно. Помещица Парцевская 
из провинциальной канцелярии повелений не принимает и 
крестьянам повиноваться не велит; из посланных команд 
многим ее люди нанесли большие обиды и мучения, а солдата 
Квасова застрелили33.

Во время тяжелой шестилетней войны внимание Сената 
должно было особенно обращаться на цели, указанные его 
основателем: бережливость в расходах, умножение доходов, 
снабжение войска людьми: «Денег как можно более сбирать, 
ибо деньги суть артериею войны». Мы видели, что вслед за 
объявлением войны турками учрежден был ассигнационный 
банк. Теневая сторона этого учреждения не замедлила обна
ружиться. В июне 1771 года Н. И. Панин получил от импе
ратрицы записку, обличавшую большую тревогу; тревога об
наруживалась и в том, что на человека, заведовавшего воспи
танием наследника престола и делами иностранными, возла
галось поручение, вовсе не соответствовавшее этим занятиям: 
«Извольте обще с генерал-прокурором и гр. Шуваловым 
(Андр. Петр., директором ассигнационного банка) входить во 
все подробности того приключения, которое сегодня сдела
лось в банке государственных ассигнаций в рассуждении два
дцатипятирублевых бумаг, кои переделаны в семидесятипя
тирублевые, и что окажется, о том вы мне дадите знать; так
же положите на мере, как наискорее можно будет упредить, 
чтоб банковый кредит фальшивыми ассигнациями не был 
поврежден». На другой день новая записка: «Писал ко мне 
гр. Шувалов, что воры его сысканы и признались; только не 
пишет, у них сысканы ли готовые еще цедели, а только глухо 
пишет, что они до 5000 рублей выиграли или 90 нумеров ис
пакостили своим манером»34. В 1772 году производилось 
дело о двоих братьях Пушкиных, из которых один ездил за 
границу и привез оттуда штемпеля и литеры для делания 
фальшивых ассигнаций, но был схвачен на границе35. При 
учреждении банка было выпущено ассигнаций на миллион 
рублей, но в начале 1774 года Сенату дан был именной указ 
об обращении в империи не более как на 20 миллионов руб
лей ассигнаций с тем, что, когда взятая сумма выпущена бу
дет из банков, тогда уже Сенату печатать вновь ассигнации 
единственно только на обмен присылаемых от банков ветша- 
лых ассигнаций. Приказано: подтвердить всем присутствен
ным местам, которые могут иметь какое-нибудь дело с 
банками, чтоб они крайне остерегались представлять обяза
тельство и требовать отпуска ассигнаций, не имея действи
тельно в сборе следуемой по тому наличной монеты в полном
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количестве, не полагаясь отнюдь на то, что эта монета 
в скором времени вступит36. Старый банк для дворянства 
донес Сенату о злоупотреблениях, с которыми не имеет 
средств бороться: хотя, писал банк, всякая подлежащая стро
гость и осторожность к отвращению подлога в закладном 
имении употребляется, однако число преступников не только 
не уменьшается, но еще от времени до времени умножается, 
и потому просит, чтоб повелено было о всех фамилиях, сколь
ко за кем мужеска пола душ и в каких уездах состоят, Ка
мер-коллегии прислать именной список, к которому банк сде
лает алфавит и при выдаче денег будет справляться, подлин
но ли закладываемое имение состоит за заимщиком, не про
дано ли и не заложено ли. Сенат сначала решил: предписать 
Камер-коллегии составить список, сообщить его в банк; но 
потом чрез несколько недель переменил свое решение и ве
лел отвечать банку: так как эти ведомости без крайнего за 
труднения сочинены быть не могут, а указами уже предписа
но, какие при даче взаймы денег предосторожности банк наб
людать должен, то и поступать ему на основании предписанных 
указов37.

В октябре 1769 года был опубликован указ во всенарод
ное известие: «Настоящая ныне война с турками, умножая 
расходы противу того, как было в мирное время, требует, чтоб 
и доходы государственные по мере той надобности умножае
мы были. И хотя при таком обстоятельстве нужда требовала 
бы в способствование общей обороны и безопасности нало
жить на народ особливую подать, однако ж ее и. в-ство, имея 
матернее о своем народе попечение, изыскивает способы, чтоб 
и при сих обстоятельствах, поелику возможно, не отягощать 
верноподданных ее общенародными налогами, но заменять 
оные возвышением таких государственных доходов, которые 
неотяготительны. Таков есть принадлежащий королю доход 
от питейной во всем государстве продажи». Вино велено про
давать по три рубля ведро, на французскую водку прибавить 
пошлины по три рубля на анкер 38.

В 1769 году императрица поручила двоим известным дель
цам, Волкову и Теплову, изыскать, какую подать на нынеш
нее военное время купечество и мещанство должны платить, 
причем составители проекта обязаны были держаться непре
менных правил: 1) чтоб всеобщая тягость была, сколько мож
но, уравнительнее в рассуждении всего государства; 2) чтоб 
не число душ, но состояние городов и их промыслов и тор
гов приняты были во внимание; 3) в числе купечества и ме
щанства и тех надобно разуметь, которые хотя и выключены 
из подушного оклада, но пользуются фабриками, заводами и 
другими мещанскими промыслами; 4) так как эта подать есть 
временная, а не всегдашняя, то смотреть, чтоб она соответст
вовала времени. Волков и Теплов нашли, что таких фабрик,
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на которых работа производится ткачеством, в 1769 году бы
ло 230; фабрик таких, на которых работа не ткачеством про
изводится, 256; на первых 12 771 стан, на вторых ежегодно 
обращается капитала 921 534 рубля. Железных заводов 111, 
и на них ежегодно обращается капитала 1 192 540; медных за 
водов 48, и на них обращается капитала 780175. Число ку
печества с цеховыми — 228 20939. В докладе своем Волков и 
Теплов объяснили, что ими было принято правило: если нуж
да требует наложить новую подать, то принять в основание 
старую и по ней возвысить временную новую, ибо так делает
ся во всем свете. Они нашли, что не будет отяготительно, ес
ли ежегодно платимые подати с фабрик и заводов будут уд
воены; этим способом получится 287 646 рублей. На том же 
основании уравняется и купечество, если на него к нынешне
му сорокаалтынному окладу прибавится по полтора рубля 
на душу. Государственные крестьяне платят столько же, а 
именно по 2 рубля оброчных и по 70 копеек подушных. Прав
да, что бедный в мелких городах мещанин не имеет выгод 
государственного крестьянина, но правда и то, что только 
лень и нерадение причиною их бедности и что зажиточные 
мещане всегда большую часть бедных, как и теперь, будут 
оплачивать, тогда как крестьянин по большей части сам 
себя оплачивает. Всего мещанства, по последней перепи
си, 228 209 душ, следовательно, временный налог принесет 
342 313 рублей. Этим способом казна каждый год в военное 
время получит нового дохода 629 959 рублей40. На основании 
этого доклада издан был указ о новой подати 30 октября то
го же года41.

Но если должны были увеличивать налоги, то прежде всего 
должны были постараться добрать старые подати и отвра
тить явления, вредившие финансовым мерам. В начале
1769 года Сенат принужден был признаться, что хотя сбор 
подушных денег и взыскание доимки преимущественно воз
ложены на попечение губернаторов, но, сколько со стороны 
комиссариата и Военной коллегии старания ни было и сколь
ко Сенат ни посылал подтверждений, все осталось без дейст
вия: не только прежних лет доимка не выбрана, но и вновь 
от одного нерадения накопляется; так что комиссариат по 
1768 год считает всей доимки 644 000 рублей; к тому же и до
несений комиссариат в свое время не получает, напротив, еще 
оказывается упрямство и ослушание, как то доказывает по
ступок Московской губернской канцелярии секретаря и кан
целярских служителей, которые, будучи комиссариатом задер
жаны в канцелярии, осмелились отбивать часового, постав
ленного у дверей. Сенат приказал опять подтвердить губер
наторам, чтоб старались взыскивать доимку42. Разумеется, 
гораздо легче было взыскать казенные деньги с одного или 
нескольких известных лиц. Оказалось, что бывший казанский
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губернатор Квашнин-Самарин купил у сенатора графа 
Ив. Ларион. Воронцова в казну вино по превосходным ценам 
и в такое время, когда его вовсе не нужно было покупать, и 
оттого произошел казенный убыток на 31511 рублей. Для 
вознаграждения этого убытка взыскано с откупщика Шемя
кина 9675 рублей да определено еще взыскать с него же и с 
другого откупщика Белавина 5084 рубля, а остальные 
16 740 рублей взыскать с Квашнина-Самарина. Сенат прика
зал взыскать с Воронцова и Квашнина-Самарина43. Ж алова
лись на контрабанду, и гр. Миних подал императрице проект 
для ее прекращения: купцы в таможнях должны получать 
ярлыки за руками всех таможенных служителей, с прописа
нием звания и количества товаров и сколько к ящикам или 
тюкам приложится печатей, дабы никто из купцов в дороге, 
не доехав до учрежденного места, не отважился распечатать, 
вынуть и распродавать под страхом конфискации всех това
ров. Когда купцы с товарами к назначенным городам прие
дут, то караулы должны проводить их прямо в главное мест
ное правительство, где товары свидетельствуются и, если что 
найдется сверх ярлыка, конфискуется; если же все явится 
исправно, то купцам вольно продавать товары. Во всех пог
раничных городах и селах по церквам читать, чтоб разночин
цы, а особливо крестьяне к поимке контрабандистов более 
приохочены были. Так как большая часть купцов с контра
бандою надеются приобрести большие барыши в главнейших 
городах, особенно в Москве, то надобно учредить там контору 
ведомства Главной канцелярии над таможенными сборами, 
которую поручить одному верному человеку с хорошим ж а
лованьем и потребным числом служителей: он должен всех 
приезжающих в Москву купцов осматривать и, найдя какие- 
нибудь таможенные беспорядки, давать знать канцелярии, по 
подозрению осматривать дома и лавки купцов, у которых 
предполагается контрабанда. Императрица передала проект 
на рассмотрение Сената, который представил, что при унич
тожении внутренних таможен и переносе пошлин к гаваням 
и пограничным таможням предполагалось менее миллиона 
рублей сбора, а вышло более миллиона, иногда получается 
полтора миллиона, почему Сенат и не видит прямой надоб
ности отменять такое учреждение, которое до сих пор, при
нося казне немалую прибыль, приносит и купечеству большую 
пользу, доставляя свободное и безостановочное обращение. 
Свидетельство по ярлыкам товаров у тех, на кого никакого 
подозрения нет, будет весьма несправедливо и для купечест
ва тягостно: купечеству нельзя будет избегнуть привязок и 
такого же разорения, какое во время внутренних таможен 
было. Крестьянство от частого напоминания в церквах поощ
рено будет к свободному грабежу товаров под именем сохра
нения казенного дохода. Сенат не утверждает, чтоб на гра
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ницах не происходило упущения пошлин: и прежде это заме
чалось, а теперь в Боевской пограничной таможне открылось 
прямое воровство директора и других управителей; но Сенат 
причины тому полагает следующие: 1) слишком большое 
число таможен, причем купец может ехать в какую ему угод
но, где имеет надежду на послабление в пошлинах; 2) слу
жащие при таможнях назначаются из разного рода людей 
сомнительной нравственности; 3) таможни стоят очень низко 
между учреждениями, и чиновники в них не могут служить 
из одного честолюбия и усердия к отечеству. Потому Сенат 
полагает: давать на границах и в гаванях ярлыки купцам 
только для того, чтоб в случае доноса можно было купцу оп
равдаться; уменьшить количество таможен; определить в них 
чиновных людей, заслуженных и честных, дать им хорошее 
жалованье44.

В 1769 году государственный доход простирался до 
16 996 902 рублей, причем в недоимке осталось 983 856. В 
1773 году доход простирался уже до 23 611 300 рублей, причем 
из доимок вступило 2 835 823, осталось в недоимке прошлых 
лет 4 544 017 рублей, а от того же 1773 года — 4 103 102 45. 
В 1774 году по окончании турецкой войны генерал-прокурор 
объявил Сенату, что императрица приказала рассмотреть о 
государственных доходах, нет ли между ними тягостных, ко
торые следует сложить. Сенат, рассмотревши, решил: 1) сло
жить все подати, которые наложены для бывшей турецкой 
войны, как-то: контрибуции в Лифляндии, с купцов приба
вочные подушные, также с фабрик и заводов; 2) сложить не
которые собираемые по местам подати (с стругового и лодоч
ного караула, красильного промысла, с харчевен, с камней, 
с полков, с кузниц, постоялых дворов, бритовных изб и проч.); 
3) с выдаваемых купечеству и крестьянству паспортов сби
рать половину. По этому решению убывало пошлин на 807 683 
рубля46.

Кроме денег война требовала усиленной поставки рекрут. 
Мы видели, что немедленно же было сделано распоряжение 
о взятии в военную службу священно- и церковнослужитель
ских детей, живущих праздно при отцах и родственниках. Ме
ра эта вызвала многочисленные жалобы на неправильности, 
вследствие чего один архиерей (тамбовский) лишился епар
хии; вскрылись странности вроде следующей: в Москве при 
разборе священно- и церковнослужительских детей кремлев
ских ружных осьми церквей, состоящих в ведомстве мастер
ской и оружейной конторы, оказались сверх штата многие 
церковнослужители, не только в это звание не произведенные 
архиереем, но и не имеющие письменных видов ни от какого 
духовного правительства; они были церковнослужителями на 
основании указов, данных им из мастерской и оружейной кон
торы за подписью присутствующих в ней. Сенат приказал:
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всех этих дьячков и пономарей, состоявших сверх штата, за 
писать в военную службу, а мастерской и оружейной конторе 
предписать, чтоб они впредь сами собою в означенные церк
ви служителей не определяли, но, выбрав достойных, пред
ставляли архиерею47.

По другим отношениям к церковному правительству Сенат 
находился в затруднительном положении по делам расколь
ничьим. С одной стороны, правительство высказывало тер
пимость и предписывало кроткие меры: раскольникам воз
вращались гражданские права, например позволено было 
допускать их к присяге и свидетельству по делам судным; 
правительство не желало употребления внешних принуди
тельных средств, но внутренних средств не было, ибо рассыл
ка по церквам и монастырям книжки «Раскольникам увеща
ния» не могла заменить живых устных увещаний, разумной 
и горячей проповеди со стороны православного духовенства, 
а между тем раскол почувствовал ослабление внешних средств 
и начал действовать смелее. Синод дал знать Сенату, что в 
1765 году из заграничной слободы Ветки раскольниками вы
везена церковь и поставлена близ раскольничьих слобод Кли
мовой и Митковки; в этой церкви совершается служба по 
старопечатным книгам; в недавнем времени в принадлежа
щей к слободе Злынке местности близ реки Ипути, в лесу, в 
урочище Малийном Острове, построена небольшая церковь 
и служба отправляется. А сверх того, по справке в Синоде 
оказалось, что еще имеются построенные раскольниками ча
совни: одна недалеко от Саратова, за Волгою, по реке Иргы- 
зу, при которой и колокола медные имеются; другая в кре
пости св. Елисаветы в пригородной слободе; третья Царево- 
санчурского заказа в дворцовой Устинской волости, в починке 
Ларионова; в этих часовнях раскольники для моленья пуб
лично во множестве собираются да и правоверных христиан 
от церквей божьих отлучают. Сенат решил поднести императ
рице доклад, что Сенат согласен со св. Синодом относительно 
уничтожения означенных церквей и часовен, чтоб от них пра
воверным смущения и развращения последовать не могло48.

Но являлись секты, которые не строили церквей и часовен. 
По поводу появления скопческой ереси в половине 1772 года 
императрица дала полковнику Волкову любопытный указ: 
«Слух носится, будто бы в Орловском уезде оказался новый 
род некоторой е{)еси и будто бы действительно в орловское 
духовное правление приведено уже несколько человек из 
крестьян разных помещиков, в той ереси найденных. В тако
вых случаях ничего нужнее не бывает, как, с одной стороны, 
утушение в самом начале подобных безрассудных глупостей, 
а с другой — сохранение и безопасность множества людей от 
прицепок и забираний в каком ни есть нижнем судебном ме
сте, паче же от всяких иногда невинным людям быть могущих
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привязок и притеснений. В рассуждении сего повелели мы вас 
отправить в город Орел, где имеете наперед у тамошнего 
воеводы и в духовном правлении наведаться, действительно 
ли состоит там таковое дело и где оно производится. Если 
найдете, что подобное следствие начато, то имеете истребо
вать к себе сие дело и всех людей, кои доныне приведены; 
получая же о всем полное сведение, должны вы обще с та
мошним воеводою и его товарищем изыскать прежде всего, 
кто сей вредной ереси зачинщик и кто ее над другими в дейст
во производил; буде доныне сии люди не сысканы, то велите 
их сыскать немедленно. Всех же в сем деле участвующих ви
ны разделить на три класса: 1) начинщик или начинщики и 
те, кои других изуродовали; 2) те, кои, быв уговорены, других 
на то приводили; 3) тех простяков, кои, быв уговорены, слепо 
повиновались безумству наставников; о тех же, кои по сю по
ру не забраны, стараться и вам должно, узнав их имена и 
жилища, без крайней надобности их не забирать, а единст
венно дать знать под рукою их начальникам, чтоб за ними 
имели бденное смотрение, дабы воздержаны были от всяких 
иногда неистовств. По окончании следствия с первыми имее
те поступить как с возмутителями общего покоя, т. е. высечь 
кнутом в тех жилищах, где они проповеди свои производили 
и где более людей уговаривали, и потом сошлите их в Нер
чинск вечно; вторых велите высечь батожьем и сошлите в 
фортификационную работу в Ригу, а третьих разошлите на 
прежние их жилища. Мы за нужное находим здесь приба
вить, чтобы вы при следствии поступили для изыскания прав
ды без всякого истязания и самым кротчайшим образом, и 
что если найдете, что забраны невинные люди, то старайтесь 
оных наискорее отпустить безвредно в их жилища; чем же 
скорее и без дальной огласки сие дело исследовано и окон
чено будет, тем по существу сего рода дел полезнее быть мо
жет, ибо, чем менее к нему от правительства окажется ува
жения, тем менее утвердится безумство таковое в несмыслен- 
ных умах и, следовательно, тем скорее исчезнет привлеченная 
к нему мысль людская. Не меньше же находим мы за нуж
ное вам прибавить, чтобы вы сие дело трактовали как обык
новенное гражданское, а отнюдь не инако и для того и в раз
делении вин вам стараться, чтобы наказаны были граждан
ские преступления»49.

Несмотря на это объявление скопчества как дела граж
данского, а не церковного, церковь должна была заняться им, 
когда жены двенадцати оскопленных крестьян, возвращен
ных помещику, подали просьбу о позволении вступить им во 
второй брак. Синод решил, что эти женщины как ни в чем 
не виновные имеют право отвергнуть от себя супругов, кото
рые браком возгнушались и тем уничтожили благословение 
церкви, данное им на супружество. Позволив женам скопцов
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вступать в новый брак, относительно самих скопцов Синод 
постановил: семь лет не допускать их до св. причащения, 
кроме смертного случая, а исповедоваться им дважды в год50.

В 1769 году несколько раскольнических учителей были со
сланы в Азовскую и Таганрогскую крепости для определения 
в военную службу, причем Военной коллегии было предписа
но иметь за ними наикрепчайшее наблюдение, чтоб они между 
собою никакого сообщения не имели и прелести своей не рас- 
севали. Но предписание не исполнялось. Воронежский губер
натор донес Сенату, что один из таких сосланных, солдат 
Степан Кузнецов, часто отлучаясь от своей команды на преж
нее свое место жительства, в Воронеж, распространял в этом 
городе раскол; особенно усердными его ученицами явились 
женщины, из которых две крестьянки, Варвара Ефимова и 
дочь сержанта Овчинникова девица Акулина, торжественно 
на площади проповедовали народу о необходимости дву
перстного сложения. У раскольников нашли четыре псалма, 
которые они пели в своих собраниях, причем Акулина Овчин
никова и мать ее Мавра показали, что петь эти псалмы нау
чил их бог. Сенат наикрепчайше подтвердил, чтоб сосланные 
в крепости за отступление от благочестия отнюдь не были 
отпускаемы на прежние жилища, но прибавил распоряжение: 
из всех вступивших теперь о раскольниках в Сенат дел, со- 
чиня экстракт, отослать в св. Синод на его примечание, с тем 
чтоб благоволил духовным властям дать наставление: при 
случае производства следствий о каких-нибудь суевериях под
лежащие духовному суду люди требованы были в консисто
рию со всевозможным осмотрением и осторожностью, чтоб 
как-нибудь и таким, которые к суевериям непричастны, не мог
ло быть причинено ни малейшего притеснения и чрез то «не 
произвесгь бы существительного вида инквизиции»51. Мы ви
дели, что Синод указывал на построение раскольниками ча
совни с колоколами на реке Иргизе. Узнали, что на обеих 
реках Иргизах образовались раскольничьи скиты, служащие 
убежищем для беглых, вследствие чего Сенат предписал ка
занскому губернатору Бранту отправить туда команду и ос
мотреть все скиты вдруг, чтоб раскольники не могли укрыть
ся из одного скита в другой; этим способом в них найдено 
беглых разного звания мужчин и женщин 44 человека52.

Такого же рода щекотливые отношения продолжались по 
делам магометан. Синод жаловался, что в Казани вопреки 
прежним указам построены мечети подле православных церк
вей и что прежний губернатор Квашнин-Самарин, с позво
ления которого это сделано, объявил о получении им на это 
устного указа от императрицы. На доклад Сената об этом 
Екатерина велела отвечать: «Как всевышний бог на земле 
терпит все веры, языки и исповедания, то и она из тех же 
правил, сходствуя его святой воле, и в сем поступает, желая
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только, чтоб между подданными ее всегда любовь и согласие 
царствовали; а впрочем, ее в-ство приказать соизволили Се
нату объявить, что бывший губернатор Квашнин-Самарин 
дозволение строить каменные мечети сделал в сходственность 
данного большого наказа 494, 495 и 496-й статей»53. Месяца 
через два Синод дал знать Сенату, что магометане, приез
жая в Барабинскую степь, обращают в свою веру обращен
ных недавно в христианство идолопоклонников, и хотя си
бирский губернатор въезд туда татарам и бухарцам запретил, 
однако все же происходят от них разные обольщения: так, 
разглашают, будто бы из Сената прислан указ, которым поз
волено им и мечети там строить, отчего новокрещенные, при- 
шедши в соблазн, перестали ходить в церковь, особенно же 
К исповеди и причастию. Сенат приказал: тобольскому губер
натору предписать, чтоб он не запрещал магометанам совер
шенно въезда к новокрещенным, ибо они могут приезжать 
для торговли, а приказал бы только накрепко смотреть, чтоб 
они не совращали новокрещен в свою веру. Что же касается 
наказания кнутом совратившихся из христианства, то от него 
совсем удержаться и стараться приводить их в благочестие 
посредством духовных лиц одним увещанием и ласкою, а не 
наказанием. Что же касается разглашения, будто бы дозво
лено строить мечети, даже и каменные, то губернатор дол
жен их уверить, что это разглашение неосновательно54.

Мы видели, что Екатерина при своем основном стремле
ний действовать против безнравственных явлений средст
вами нравственными, а не жестокостию наказаний, обраща
лась за помощью к церкви, как то поступлено было в деле 
Жуковым. И в описываемое время она продолжала посту
пать таким же образом преимущественно в делах по убийст
вам крестьян своими помещиками. О дворянке Мориной, убив
шей свою крепостную, Екатерина написала: «Посадить на 
6 недель на хлеб и на воду и сослать в женский монастырь 
на год в работу». По решению Екатерины белозерские поме
щики Савины за убийство крестьянина посажены в тюрьму 
на полгода и потом преданы церковному покаянию. Капитан- 
ша вдова Кашинцева за прижитие с человеком своим мла
денца и несносное телесное наказание служанки, от которого 
та повесилась, приговорена была на шесть недель в монастырь 
на покаяние. Жена унтер-шахмейстера Гордеева была при
суждена к содержанию месяц в тюрьме и церковному покая
нию за истязание своей дворовой, от которого та скоро умерла, 
Сенат при этом приказал взять с нее подписку, чтоб она вперед 
от таких наказаний удержалась; но императрица переменила 
сенатское решение и написала: отдать ее мужу, с тем чтоб он ее 
впредь до такой суровости под своим ответом не допускал.

Сенат подал доклад о наказании генерал-майорши Эттин- 
гер за побои крестьянину, от которых тот умер; императрица
5  История России, кн. XV 113



написала на докладе: «Вдова Эттингерша сама на себя по
казывает, что она человека своего секла за такие дела, кои 
исследовать не ей, но городской юстиции надлежит, и тако 
присвоивала себе судейской власти, ибо побеги, воровство и 
подобное не подлежит домашнему следствию и наказанию, 
чего приметить дать надлежит второму сенатскому департа
менту, дабы сходственно законам власть судебная была ох
раняема от особенных вступлений в оной». Сенат отвечал: 
«Чтоб и другие владельцы в принадлежащие гражданской 
юстиции дела собою не вступали, как на то точного положе
ния нет, собирать о сем в комиссии о сочинении проекта но
вого уложения для положения на сие закона». Но Екатерина 
написала на это: «Которой комиссии и о том положение сде
лать, что с такими чинить, кои суровость против человека 
употребляют». По известиям о дурном обращении со своими 
крепостными генерал-майорши Храповицкой Сенат получил 
именной указ определить опекуна, который бы, отобрав, от 
кого надлежит, о ее доходах сведение, принял дом ее в свое 
содержание и определил людям ее такое пропитание и одеж
ду, которых бы без излишества довольно было, а достальное 
отдавать ей на содержание, и чтоб оные люди в случае их 
преступления наказанием зависели от него, сохраняя притом 
должное от них ей почтение и повиновение.

Кроме приведенных случаев дурного обращения с кре
постными людьми, истязаний и смертоубийств, крепостные 
отношения, составляя главный интерес землевладельцев, ув
лекали их в другого рода преступления; кроме того, крепост
ные люди являются удобными, послушными орудиями пре
ступлений. Сенат приговорил к наказанию кнутом и ссылке 
на поселение в Сибирь жену прапорщика Федосью Чегодареву 
за подговор ею к побегу дворовой девицы жены лейтенанта 
Тормасова и за прочие непорядки. Екатерина написала на 
докладе: «Вместо телесного наказания содержать ее две не
дели на хлебе и воде, а потом, лиша дворянства, послать в 
Сибирь». Такому же наказанию по решению императрицы 
была подвергнута дворянка Ингельдеева за то, что продала 
беглого, переменив ему имя. Сенат приговорил к смертной 
казни отставного подпоручика Карпова за то, что он с людь
ми своими приходил на сотского из однодворцев Кутепова, 
ранил его сам из ружья и бил дубинами, от чего Кутепов че
рез сутки умер. Екатерина переменила этот приговор так: 
«Лишить дворянства и чинов и, поставя под виселицу, заклей
мить лоб словом «разбойник» и потом сослать вечно в рабо
ту». Сенат приговорил ко кнуту и ссылке в Нерчинск отстав
ного сержанта кн. Ивана Мещерского за сочинение для про
езда подложного письма и за кражу у разных людей 
пожитков; Екатерина переменила: «Лиша дворянства, сослать 
в Сибирь». То же наказание определила императрица дворя
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нам Сущову и девице Чертановой за содержание ими в до
мах своих разбойников и краденых пожитков. Лишение дво
рянства и чинов, заклеймение под виселицею буквою «У» 
(убийца) и вечную работу на Нерчинских заводах императ
рица определила отставному капитану Отяеву за то, что он 
людям своим позволил убить до смерти свою жену. Отстав
ной поручик Лесков убил беглого человека; жена его и своя
ченица Родичева знали об этом и не донесли; императрица 
написала решение: «Лескова, лишив чинов и дворянства, за 
клеймить под виселицею буквою «У» и сослать на Нерчин- 
ские заводы в работу; жену освободить; Родичеву заключить 
на покаяние в тюрьму». По решениям императрицы содержа- 
на две недели на хлебе и на воде и сослана в Сибирь пра- 
порщица Васильева за подговор к краже и побегу чужой 
крепостной девушки. Лишен дворянства, чина и сослан в Си
бирь прапорщик Ильин за держание в доме своем разбойников 
и за взятие от них себе пожитков. Посажена на четыре недели 
на хлеб и воду, лишена дворянства и сослана в Сибирь ка- 
питанша Моуринова за подговор людей своих, чтоб они пер
вого мужа ее поручика Епанчина спящего задушили подуш
кою, что они и сделали. Лишен чина и сослан в ссылку пра
порщик Симбирский за битье пономаря, который через два 
дня умер. Лишен дворянства, чинов и сослан в Сибирь пол
ковник Рачинский за убийство. Посажена на четыре недели 
на хлеб и на воду, лишена мужней и отцовской фамилии, з а 
клеймена буквою «У» и сослана в Сибирь жена отставного 
прапорщика Авдулова за убийство мужа; дочь ее, соумыш
ленница матери, держана две недели на хлебе и воде и сос
лана в Сибирь. Одинакому с Авдуловой наказанию за убий
ство мужа подверглась подпоручица Симонова. Лишены дво
рянства и сосланы в Сибирь гвардии сержант Варахеев за 
заложенное в банк чужое имение и склонение чужого дворо
вого человека к воровству, гвардии капрал Юрьев за ложно 
проданного чужого дворового человека, поручик Тяпкин за 
продажу беглых, прапорщик Стоханов за подложную прода
жу чужого человека в рекруты. О прапорщице Скрипицыной, 
продавшей беглого чужого человека, императрица написала: 
«Посадить на две недели на хлеб и на воду и, если муж 
взять ее к себе не пожелает, сослать в Сибирь, лиша дворян
ства». Помещик Култашев лишен дворянства, заклеймен и 
сослан в каторжную работу вечно за убийство двоих родных 
братьев; жена его, бывшая виновницею ссоры, окончившейся 
убийством, сослана в женский монастырь в работу; сын их 
подпоручик Прохор, который хотя и отговаривал отца и мать 
от злого предприятия, однако принужден был сделать неволь
ное послушание, лишен чина и записан в солдаты до выслуги. 
Лишен дворянства, чинов, фамилии, выведен на эшафот, по
ложен на плаху, заклеймен и сослан вечно в работу отставной
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капитан Турбин за убийство крепостной своей девушки. 
Сослан в монастырь на покаяние отставной провиантмейстер 
Нелединский за то, что сек мать свою плетьми, а сестру бил 
палкою55.

Этот длинный скорбный лист может быть объяснен скоро
спелым указом Петра III, которым позволялось дворянам вы
ходить в отставку, когда захотят. На службе человек и с дур
ными наклонностями сдерживался дисциплиною служебною, 
не мог предаваться праздности, сдерживался самим обще
ством, в котором постоянно должен был находиться и кото
рое необходимо расширяло его умственную сферу, увеличи
вало количество высших интересов, развивало его. Но теперь 
он имел возможность в молодых летах вырваться из-под слу
жебной дисциплины и поселиться в деревне; из подчиненного, 
трепетавшего перед гневным взглядом старшего офицера, он 
становился полновластным господином над рабствующим, 
безгласным населением; чем более он был принижен на 
службе, ибо находился в низших чинах, тем более он должен 
был разнуздываться теперь; господином становился раб. Со
вершенная праздность, невежество, неуменье заняться чем- 
нибудь умственно и нравственно развивающим, отсутствие 
общества, которое могло бы развивать, в этих отношениях 
вели к нравственному падению. Женщины по страстности 
своей природы, по легкости, с какою они поднимаются вверх 
и спускаются вниз, были тут еще ближе к искушению, чем 
мужчины. Должно прибавить, что бедность при отсутствии 
нравственных сдержек.могла сильно побуждать к преступле
ниям вроде сманивания крепостных, продажи беглых, приста- 
нодержательства. Пронский дворянский предводитель доно
сил Сенату, что при собрании дворян для раскидки жеребьев 
к поставке рекрут явилось к нему более 200 дворянских сыно
вей с объявлением, что усердно желают вступить в службу, 
но только не в состоянии явиться, где надлежит, ибо некото
рые из них ни платья, ни обуви не имеют. Сенат приказал: 
для сохранения вольности дворянства московскому губерна
тору поручить, чтоб он от этих недорослей отобрал челобит
ные об определении на службу. Новгородский губернатор 
Сивере требовал указа, что повелено будет делать с мало
летними дворянскими детьми, которых отцы по бедности 
своей пропитать не могут; Сенат приказал определять их в 
гарнизонные школы на казенное содержание56.

Но, приводя этот скорбный лист, мы не можем не заме
тить, что преступления помещиков относительно крестьян не 
могли быть утаены и наказывались. Относительно преступ
лений крестьян против помещиков любопытно решение Се
ната в 1769 году: когда прочтена была выписка губернатор
ских рапортов, которыми доносилось о происходивших от 
крестьян и крепостных людей против помещиков непослуша
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ниях, смертоубийствах, разбоях и грабежах, то Сенат прика
зал сдать выписку в архив, потому что об отвращении таких 
злодейств губернаторами надлежащие распоряжения сде
ланы. Отметим важнейшие случаи. В 1769 году в Симбирской 
провинции наказаны были крестьяне села Ишевки за непослу
шание помещице Кротковой. В то же время воронежский 
губернатор доносил о непослушании владельцам Нарышки- 
цым малороссиян, поселившихся в слободах Красовке, Елани, 
Рудне и Краснояровке, из которых живущие в первых двух 
слободах командою в послушание приведены. В 1771 году 
подтверждено было постановление Петра Великого о непро- 
даже крестьян без земли; в именном указе Екатерины гово
рилось: учинить запрещение как конфискации, так и всем 
авкционистам, чтоб отнюдь от сего числа одних людей без 
земли с молотка не продавали, чего всем градоначальникам 
смотреть накрепко. Относительно приписных к заводам кре
стьян было определено давать им деньги за те дни, которые 
они употребят на дорогу к заводам; и относительно приписки 
крестьян стали наблюдать осторожность, что видно из сле
дующего решения Сената о Вознесенском медеплавильном 
заводе: послать указы к казанскому и оренбургскому губер
наторам, чтоб они, снесясь друг с другом, представили 
сообща свое мнение, какие из крестьянских государственных 
селений, состоящих в их губерниях, удобнее приписать к Воз
несенскому заводу, в каком расстоянии от заводов и одно от 
другого они находятся и сколько в каждом селении душ; 
причем губернаторы должны объявить, как они полагают: 
полезнее ли перевести крестьян к заводу или только припи
сать; Берг-коллегии приказать донести Сенату, есть ли при 
Вознесенском заводе столько пашенных и сенокосных земель 
и других угодий, чтоб ими душ до 1000 переведенцев без- 
нужно можно было удовольствовать; коллегия должна доне
сти и о том, какой способ к переселению крестьян она нахо
дит удобнейшим, и какое сделать им для этого вспоможение, 
и на каком основании. На востоке волнений заводских кре
стьян не видим, но зато обнаружилось сильное волнение на 
западе, на Петровских Олонецких заводах57.

Первою причиною к волнениям здесь было принуждение 
крестьян сверх обычных работ ломать еще мрамор для по* 
строения Исаакиевского собора. Эта работа была с них сло
жена, но другие работы были усилены. С них стали требовать 
поставки 1000 куч уголья, тогда как кузницы могли издержи
вать только треть этого количества; они видели, что хотят 
строить четыре новые кузницы, тогда как руды на них не 
стало бы и на один год. Тут является между ними искатель 
приключений, известный банкрот Иван Назаров Елагин и 
начинает им внушать, что если они подадут просьбу императ
рице и предложат платить по три рубля с души, то будут
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освобождены от работы. Крестьяне поверили, послали 
просьбу и в ожидании ответа на нее начали отказываться от 
работы; это было летом 1770 года. Сенат отправил в припис
ные селения следственную комиссию, которая донесла, что 
объявляли во всех селениях сенатский указ крестьянам о не
пременном и безотговорочном повиновении в исполнении всех 
налагаемых на них работ и прилагали всевозможное стара
ние, чтоб крестьяне повиновались указу, но они отговари
ваются разными причинами и в работу идти не хотят, всего 
более виноваты в этом регистратор Назимов и крестьянин 
Калистратов; комиссия оканчивала свое донесение тем, что 
надобно употребить какую-нибудь строгость. Сенат был недо
волен этим донесением, нашел, что комиссия не всту
пила ни в какое настоящее рассмотрение дела по данной 
ей инструкции, не исследовала, действительно ли крестьяне 
не в состоянии отбывать работы, не исследовала, достаточно 
ли их число для этого отбывания, также не видно в производ
стве дела комиссиею того усердия, какого требует важность 
порученного ей следствия, и потому решил, что так как з а 
воды и крестьяне находятся в Новгородской губернии, то и 
предложить губернатору Сиверсу, чтоб он как хозяин губер
нии отправился на место, где комиссия производится, взял ее 
в свое ведомство и, рассмотря причину крестьянского ослу
шания, прежде всего постарался всевозможными средствами 
привести непослушных в должное повиновение, способы же, 
как удобнее это сделать, Сенат возлагает на известное его 
благоразумие и попечение. Потом, приведя крестьян в пови
новение, губернатор должен рассмотреть их жалобы и отяго
щения заводскими работами и в случае действительной невоз
можности для крестьян исправлять заводские работы должен 
сделать вновь обо всем надлежащее и с благосостоянием 
крестьян сходственное учреждение.

Сивере не отправился на место производства следствия. 
В письме своем к императрице он говорит, что его оклеветали 
перед нею, будто бы он не хотел ехать на место следствия, 
тогда как он именно просился туда ехать. Немного дней 
спустя он получил приказание императрицы ехать на поль
скую границу. Несмотря на то, он рассмотрел дело и выска
зал свое мнение о средствах успокоить умы, но мнение это 
было отвергнуто с жесткостью. Сивере оканчивает письмо 
словами: «Я решился молчать и молчал бы, если бы не слы
хал глухих жалоб, которые причины должны быть важны, 
если жалобы слышатся так издалека». Мнение Сиверса, пере
сланное им в Сенат, состояло в следующем: главная причина 
ослушания крестьян состояла в чрезвычайно тягостном и 
беспорядочном наряде работников и поставке материалов в 
самую рабочую пору; крестьяне, лишаясь таким образом воз
можности снискивать пропитание от своих земледельческих
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занятий, пришли в отчаяние, тем более, что хотя и состоялась 
новая оценка для уплаты за работу на заводах, но до них 
известие об этом еще не дошло. Другою причиною отчаяния 
этого несчастного народа были непорядки правления Петро
заводской канцелярии. Третьею причиною можно принять 
посланную туда потом комиссию из трех разного звания лю
дей, которые упражнялись в переписках и действовали не с 
тем согласием, какого можно было бы надеяться в том слу
чае, если б отправлена была одна знатная особа. Сенат, по- 
луча это донесение, подал императрице доклад: «Хотя Сивере 
о главных причинах неустройства и непослушания доносит, 
но так как он сам на месте не был, то Сенат мнения его 
утвердить не может и решает отправить туда из генералитет- 
ских чинов особу, которой поручить ту комиссию в полную 
дирекцию, и для этого избирает генерал-майора Лыкошина». 
Императрица утвердила доклад.

Это распоряжение об отправке Лыкошина было послед
ним в 1770 году. В самом начале 1771 года генерал-прокурор 
получил именной указ: из прошения государственных кре
стьян ведомства канцелярии петровских заводов ее в-ство 
усмотреть изволила, что из тех же крестьян определены и 
к каменной ломке вновь для строения здешней соборной 
Исаакиевской церкви, и потому указать соизволила, что такое 
этих крестьян определение нимало с намерением ее в-ства 
не сходствует, тем более что ее в-ство и стат. совет. Кожину, 
представлявшему о таком распоряжении, именно отказала, 
повелев мраморную ломку производить вольнонаемными 
людьми. Но через неделю после этого Сенат слушал донесе
ние следственной комиссии при петровских заводах, что кре
стьяне еще в начале 1770 года освобождены от мраморной 
ломки и напрасно утруждали императрицу своим челобитьем, 
что, как мы видели, подтверждается и письмом Сиверса.

С марта начались донесения Лыкошина. Он причиною 
всех неустройств, запущенных доимок и отчасти дерзости по
лагал то, что хотя старосты определяются по мирскому вы
бору, но эти выборы превратились в один обряд, а в действи
тельности старосты определяются теми крестьянами, которые 
почитаются в волостях первейшими и богачами, большею 
частью из преданных им креатур, исполняющих потому их 
волю, безграмотные и такие бедные, что по начетам взыскать 
с них нечего; сами же богачи, управляя ими, что хотят, то 
и делают. В доказательство Лыкошин представил поданное 
ему от Шуйского погоста донесение с указанием, какую 
власть и силу имеет в том погосте крестьянин Коротяев. Чрез 
несколько дней после этого Лыкошин доносил, что все его 
старания усмирить волнующихся крестьян безуспешны, что 
с крестьян сказки взяты. Из этих сказок было видно, что 
надворный советник Елагин брал подписку от крестьян, обна
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деживая их, что представит ее в собственные руки императ
рицы и исходатайствует удовлетворение их желанию, чтоб 
вместо зарабатывания положенных на них окладов завод
скими работами платить им по три рубля с души; и вообще 
своими разговорами Елагин подал немалый повод ко кре
стьянскому волнению и ослушанию; кроме того, укрывал в 
своей квартире приходивших в Петербург просителей, не
смотря на данную им в Сенате подписку. Лыкошин требовал 
также отрешения полковника Винтера, который, будучи глав
ным членом комиссии и зная поступки Елагина, не удержи
вал его от них. Сенат исполнил требования Лыкошина.

Вследствие безуспешности увещаний Лыкошин отправил 
для усмирения крестьян команду под начальством капитана 
Ламсдорфа. Прибыв в село Кижи, команда нашла толпу 
народа тысяч до пяти, вооруженную винтовками, рогатинами 
и другим оружием; толпа встретила команду бранью и угро
зами перебить всех солдат, требовала, чтоб именной указ 
был прислан прямо в руки крестьян. Ламсдорф, находя свою 
команду слабою, принужден был отступить; крестьяне прово
жали отступавших верст восемь криками: «Счастливы, что 
стрельбы не начали!» Сенат, получив об этом известие, при
казал отправить к возмутившимся капитан-поручика Ржев
ского с подлинным манифестом, если не будут верить печат
ному. Но Ржевский не должен был отдавать манифеста ни
кому из крестьян в руки, а хранить при себе; должен был 
читать печатный манифест там, где будет больше волнующе
гося народа, не обращая внимания на многолюдность ско
пища и вооружение; где есть церкви, заставлять читать свя
щенников или дьяконов, а где нет, то старост в земских 
избах; если же будет очень много народу, то на сборных пло
щадях, внушая всем и каждому, что преступление их было 
следствием научения коварных людей из их же братьи; что 
как скоро все придут в повиновение, то жалобы их немед
ленно будут рассмотрены; в противном же случае не будет 
им никакой милости. После этого Лыкошин уведомил Сенат, 
что крестьянам по жалобам их делается всякое удовлетворе
ние. Понявши это, они 15 июня при доношении от 8990 душ 
подали в комиссию объявление, где говорили, что признают 
свой проступок, что были обмануты ложными обнадежива
ниями своих же собратий, и так как теперь они приведены в 
лучшее положение, то обязываются быть послушными во 
всем. Лыкошин писал, что со времени прибытия Ржевского 
пришли еще в повиновение 3105 душ и безотговорочно всту
пили в работы; для приведения же в повиновение остаю
щихся непослушными крестьян послан полковник кн. Урусов. 
И на это донесение Сенат отвечал: стараться, сколько воз
можно, привести в повиновение и остальных крестьян без 
строгости и жестокостей; все силы употребить для скорей
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шего рассмотрения и удовлетворения крестьянских жалоб и 
тем окончить все их неудовольствия. Но желание Сената не 
исполнилось: комиссия донесла, что кн. Урусов, прибыв с 
командою в Кижскую треть, сколько ни прилагал старания 
привести крестьян к должному повиновению кроткими сред
ствами, дели своей не достиг, почему принужден был прика
зать выстрелить из пушки и лишить жизни некоторых кре
стьян, после чего остальные объявили себя послушными и 
уже вступили в работу58.

Сивере не переставал ходатайствовать за крепостных 
крестьян; он писал императрице: «Позволение, данное дво
рянам посылать на поселение, кого им угодно, из своих кре
стьян, причем судья не смеет спрашивать: за что? — это 
позволение производит ежедневно трогательные зрелища. 
Крестьянин, которого нельзя сдать в рекруты по малому 
росту или другому какому-нибудь недостатку, должен отправ
ляться в ссылку в зачет будущего набора, которого помещик 
боится в будущем году, и многие даже продают эти квитан
ции. Признаюсь, не проходит дня, чтоб сердце мое не воору
жалось против такой привилегии. Сибирь выигрывает относи
тельно мало, если обратить внимание на расстояние и потери 
в людях на дороге»59. Сенат принял другую меру для заселе
ния Сибири. Он сделал запрос Коллегии экономии, сколько 
в Московской провинции таких экономических сел и деревень, 
которых жители имеют недостаток в земле, и сколько из них 
в другие места выселить можно. Коллегия отвечала, что она 
представит об этом немедленно по собрании справок, приба
вив, что и по одному Московскому уезду оказывается значи
тельный недостаток в землях. На это Сенат приказал: пред
писать Коллегии экономии, чтоб она представила как можно 
скорее сведение, сколько крестьянских семей за недостатком 
земель можно выселить в Сибирь, чтоб Сенат мог основа
тельно донести императрице, как удобнее заселить ими нуж
ные места в Сибири и как, напротив того, мало пользы может 
принести прием на поселение помещичьих людей и крестьян, 
когда бы он возобновился 60.

Заводские крестьяне волновались, жалуясь на невыноси
мую тягость работ, и в то же время крестьяне, бегавшие от 
разного рода тягостей, находили убежище на заводах. Сер- 
пейская воеводская канцелярия доносила, что на заводах 
Демидова явно принимают и содержат в работе беглых, а 
притом дают им и подложные паспорты61.

В городах не было спокойно. Новгородский губернатор 
Сивере донес Сенату об обидах, озорничествах, побоях и 
убийствах, причиненных разным помещикам тихвинскими жи
телями. Сенат приказал назначить следствие и прибавил: так 
как из этого представления и из прежних дел усматривается, 
что такое неустройство, драки и убийства происходят от коло^
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кольного набата, производимого безо всякой нужды и без 
дозволения властей, тогда как звон в набат позволяется 
только в случаях пожаров, неприятельских и разбойничьих 
нападений, то обнародовать указы, чтоб впредь, кроме озна
ченных случаев, никто не смел бить в набат при начале част
ных ссор и драк. Подполковник Рязанов, посланный с коман
дою для доставления в Саратов подрядных лесов для коло
нистов, подал жалобу, что на дороге в Сызрани городские 
жители прибили его, ограбили и сожгли бывшие при нем бу
маги. Но в то же время поступили доношения от сызранских 
купцов, пахотных солдат и городового депутата, что Рязанов 
и команда его сильно обижали граждан, позволяя себе наси
лия над женщинами и девицами. Смоленский губернатор до
носил, что в Вязьме у тамошнего купечества и магистратских 
присутствующих происходят большие ссоры и драки с находя
щимися там воинскими чинами; кроме того, откупщик 
Барышников жалуется на учрежденного там от купечества 
под магистратским ведомством полицейского старосту Зуева, 
который поступает против заключенного с Барышниковым 
контракта, попускает купцам производить многие драки для 
защиты корчемников. Для прекращения этого губернатор 
предлагал не раз вяземскому магистрату сдать полицейское 
управление воеводскому товарищу, который будет зависеть 
от губернатора, но магистрат не слушается и употребляет 
в своих представлениях неприличные выражения и нарекания, 
относящиеся к нему, губернатору. В то же время вяземский 
магистрат, жалуясь на губернатора, просил оставить поли
цейское управление в своем ведомстве по силе магистрат
ского регламента. Сенат решил: довольно видны вяземского 
магистрата губернатору ослушания, укоризны и дерзкие вы
ражения, лицу и власти губернатора как хозяина в губернии 
неприличные, и для того послать указ в главный магистрат 
об отрешении настоящих членов вяземского магистрата и 
определения на место их других по выбору тамошнего купе
чества, причем Главный магистрат должен нарядить от себя 
нарочного депутата для произведения следствия над сменен
ными; других следователей должен назначить губернатор. 
Дерзость вяземского магистрата состояла в том, что он писал 
к губернатору, как три раза доносил ему о незаконных вы
сылках вина и причиненных Барышниковым двоим купцам 
разорениях, о других обидах и неплатеже положенного 
оклада; но губернатор оправдал во всем Барышникова и по
ручил полицейское управление вяземскому воеводскому това
рищу Богданову, большому приятелю Барышникова, на что 
магистрат не согласился и послал просьбы в Главный маги
страт и самый Сенат.

Но далеко не так остался доволен Сенатом белгородский 
губернатор Фливерн в столкновении своем с членами кур
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ского магистрата. Фливерн жаловался, что курский маги- 
страт не допустил записаться в купечество и в цех курских 
однодворцев, которые уже устроили кожевенные заводы, са
пожное и другие ремесла; губернатор просил наказать членов 
курского магистрата и подтвердить Главному магистрату, 
чтоб в приписке этих однодворцев в цех не было запрещения. 
Но Сенат решил: так как из показанных с обеих сторон 
обстоятельств он не находит побудительных причин к нака
занию курского магистрата, напротив, представляемые по
следним основания находит справедливыми, то означенных 
однодворцев, исключа из цехов, возвратить опять в прежнее 
состояние, и так как подобные дела по существу своему при
надлежат исключительно магистратам, то губернатору вперед 
отнюдь в них не вступаться.

Из Каргополя пришло известие, что там страшные непо
рядки между купечеством, по соляному сбору и по прочим 
делам упущения и казнокрадства; купцы били тирански сек
ретаря Пятницкого, и когда губернатор назначил следствие, 
то доноситель копиист Попов найден в реке с камнем на 
шее; а крестьяне, одобряя воеводу, товарища его и секретаря, 
просили, чтоб купеческим затейным просьбам не верить, 
купцы несправедливо показывают, будто воевода, товарищ 
его и секретарь притесняли крестьян. Рыльская воеводская 
канцелярия доносила, что тамошние купцы Выходцевы, со* 
бравшись многолюдством, не пустили к себе команду, послан
ную для выемки у них корчемного вина, и вообще делают 
откупщикам многие обиды и озорничества, а рыльский ма
гистрат, потворствуя им, нужных к следствию людей не при
сылает.

Продолжавшиеся жалобы на мироедов по-прежнему обли
чали слабость городовой общины, недостаточную еще способ
ность к самоуправлению. Гжатские купцы Санбуровы, Гурьев 
и Емельянов жаловались на присутствующих тамошней р а
туши, что они завладели принадлежащими купечеству зем
лями; с тех амбаров и лавок, которыми владеют, десятой 
части в казну не платят; места отводят под поселение неудоб
ные; в торгах делают препятствия; двоих капитальных купцов 
по злобе отдали на поселение с зачетом в рекруты. Тамбов
ские купцы Иван Меньшой Кузьмин, Василий Расторгуев, 
Матвей Бородин и Григорий Беляев доносили, что бурго
мистр тамбовского магистрата Толмачев тамбовским купцам 
Бородиным, Расторгуевым и Беляеву дал аттестаты для их 
торговых промыслов и подрядов не против их капиталов, но 
с большим излишеством и теперь из тех купцов Расторгуев 
поехал для откупа питейных сборов. Сенат приказал: 35 чело
век тамбовских купцов показали, что аттестаты подписаны 
Толмачевым без согласия всего купечества, единственно 
только потому, что Бородин и Расторгуев без совету прочих
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купцов, ходя по домам и лавкам, собирают подписки, чтоб 
быть Толмачеву бургомистром, чего купечество не желает; 
следовательно, заключает Сенат, нельзя увериться, чтоб озна
ченные аттестаты были справедливы, тем более что и по ны
нешнему содержанию упомянутыми купцами питейных сбо
ров состоит на них доимки около 9000 рублей; так как по
этому к торгам питейных сборов их допускать сомнительно, 
то пусть Главный магистрат рассмотрит немедленно, аттестаты 
им даны согласно ли камер-коллежскому регламенту62.

Мы видели, что с самого начала войны внутренняя охрана 
была ослаблена, вследствие чего надобно было ожидать умно
жения разбоев. Лихвинская воеводская канцелярия дала 
знать о разбитии 7 человек купцов разбойническою шайкою 
в 30 человек. Вслед за тем Сенат получил известие, что по 
рекам Волге, Каме и Белой оказались великие разбои, желез
ным караванам Демидовых и Твердышева чинятся грабежи и 
находящимся на них людям разные мучительства; Сенат при
казал казанскому и нижегородскому губернаторам препят
ствовать и ловить, но легко ли было исполнять приказание? 
Около Саратова в колониях явились разбойничьи шайки, двух 
человек убили, несколько селений с хлебом и скотом сожгли, 
грозя и вперед делать то же. На Каме насчитывали 14 раз
бойничьих шаек, в каждой от 7 до 15 человек. Разбои нача
лись в Шатском и Касимовском уездах и в Темниковском 
лесу. Так было в 1769 году. В следующем 1770 казанский 
губернатор донес, что по рекам Вятке, Каме, Волге и Суре 
весною появились разбойничьи многолюдные шайки, которые 
убивают и разоряют обывателей, для поимки отправлены 
команды и 38 разбойников поймано. Осенью разбойники на
пали на Фролищеву пустынь (Владимирской епархии), всю 
разграбили, строителя били мучительски, допытываясь денег. 
Тогда же получены были известия о разбоях в Слободско- 
Украинской, Воронежской губернии, в Уфимской и Галицкой 
провинциях. Потом появились в Балахне, в Тамбовском уезде. 
Сила и дерзость их дошла до того, что они напали на Кайго- 
род, разорили и пожгли обывательские дома, пограбили 
деньги соляного сбора63.

Но недостаточность войска для охранения порядка всего 
яснее оказалась в Москве во время бедствия, причиненного 
также турецкою войною. Мы видели, что русское войско по 
вступлении в Молдавию встретило там врага гораздо опаснее 
турок — чуму. В конце лета 1770 года она перешла русские 
границы, быстро распространилась по Малороссии, начала 
появляться и на границах Великой России, в Севске и Брянске. 
Московскую губернию с юга окружили заставами, приняли 
обычные карантинные меры, велено было и самую Москву 
обнести палисадником или рогатками, но последняя мера 
осталась без исполнения. В конце года (17 декабря) чума по
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явилась в отдаленной части Москвы, в Лефортове, в малом 
госпитале, находившемся на Введенских горах. Главный док
тор госпиталя Шафонский дал знать медицинской конторе
об опасной болезни, дал знать и обер-полицеймейстеру Бах- 
метеву, а тот донес главнокомандующему в столице графу 
Петру Семен. Солтыкову, что, по словам доктора, с 17 де
кабря в госпитале умерло 14 человек опасною болезнею и двое 
больных остаются. 22 декабря Солтыков писал императрице: 
«Имеющий дирекцию над госпиталью генерал-майор Фамин- 
цын приехал только сегодня поутру и подал рапорт, ничего 
значащий и что у них ничего опасного нет. В. и. в-ство изво
лит усмотреть из рапортов обер-полицеймейстера, да и от ме
дицинской конторы, что зараза уже началась в ноябре меся
це. Фаминцын все знал и для чего таил? Г. обер-полицеймей- 
стер— человек весьма проворный и рачительный; я бы ж е
лал, чтоб все здешние правители так были исправны и мне в 
таких нужных обстоятельствах помогали».

В тот же самый день, 22 декабря, собрали совет из меди
к о в — Эразмуса, Ш киадана, Кульмана, Мертенса, фон-Аша, 
Венемианова, Зыбелина и Ягольского; единогласно было ре
шено, что болезнь должно считать моровою язвою. То же 
самое доктор Мертенс подтвердил Солтыкову и советовал 
ему оцепить госпиталь, что и было исполнено. 25 декабря, 
донося об этом распоряжении, Солтыков писал императрице: 
«Не надеясь на себя, призывал я доктора Мертенса и требо
вал его совету, который мне и дал на все то, что уже сделано; 
кроме того, он требует, чтоб въезд в Москву всем запретить, 
что никоим образом сделать неможно: в таком великом го
роде столько людей, кои питаются привозным харчем, кроме 
помещиков, и те получают из своих деревень; товары к пор
там везут чрез Москву; все — мясо, рыба и прочее — все через 
здешний город идет; низовые города — Украйна — со всех 
сторон едут; воспретить невозможно. Из Украйны же проезд, 
кажется, необходим: кроме курьеров армия требует многого, 
необходимо посылать должно кого для подрядов и приему 
вещей в полки».

Наступил 1771 год. Из Москвы стали приходить успокои
тельные известия; 4 января Солтыков писал: «Ныне оная 
болезнь утихает, холодное время немало тому способствует, 
уже несколько дней на Введенских горах более о ней не 
слышно. Приезжающих из опасных мест велено везде гвардии 
офицерам накрепко осматривать; но из едущих ни один не 
имеет нималого виду, хоть бы билет или паспорт; здесь же, 
около Москвы, от полиции заставы, а как ныне зима, все рвы 
снегом занесло, то везде переезды, а конного разъезда учре
дить не из чего, ибо и последний полк почти весь в расходе». 
15 января главнокомандующий доносил: «В госпитале на 
Введенских горах, где было оказалась язва, и там все
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кончилось. О болезни же прямо донестьне могу, там была или 
нет, пока же, кроме двух подлекарей, кои и ныне там за 
перты, никто там не бывал. Главного госпиталя доктор (Ша- 
фонский) просил медицинскую контору, чтоб освидетельство
вать, но ни один доктор не поехал, и рассуждали заочно. 
Ныне я призывал здешнего физикуса (Риндера) и посылал 
туда; он ездил, но только с госпитальным доктором через 
огонь говорил, и тот его упрекал, что по многим посылкам 
ни один не был».

Холода прекратили болезнь; но вот уже февраль, начи
нает таять, с теплом язва может вернуться; и Солтыков пред
лагает против этого меры. 7 февраля он пишет императрице: 
«Весна приближается; не изволите ли приказать всех боль
ных (т. е. из госпиталя) из Москвы вывесть по разным мона
стырям верст от 15 до 50 по малому числу в каждый, отря
див лекарей, что монастырям никакой тягости не учинит, иоо 
малое число больных будет на чистом воздухе, а Москва и 
без госпиталей довольно нечистот имеет, оный же госпиталь 
весьма в неудобном месте, вверху Яузы, откуда нечистота 
идет в город. Не худо бы и праздношатающихся из города к 
весне убавить: город людный, строение мелкое и тесное». Им
ператрица не согласилась на перемещение больных в окре
стные монастыри, и Солтыков от 28 февраля дал знать, что 
главный госпиталь от караула освобожден и больных туда 
принимать велено; в малом же госпитале на Введенских го
рах два покоя, где была заразительная болезнь, а с прочими 
находящимися в той же связи ветхими и почти ничего не 
стоящими покоями, со всем, что в них было, сожжены по 
совету генерал-кригс-комиссара Глебова и обер-полицеймей- 
стера Бахметева.

В то время как огонь истреблял ветхое строение малого 
госпиталя на Введенских горах, язва похищала свои жертвы 
в самой средине Москвы. 13 марта Солтыков донес: «Сего 
марта 10-го получил я от доктора Ягельского рапорт о ока
завшейся в Большом суконном дворе, что близ Каменного 
моста на берегу Москвы-реки, прилипчивой болезни, коею по
мерло с января месяца по нынешнее число 123 человека да 
больных осталось 21». Солтыков послал туда пять лекарей, 
которые по осмотру заключили, что болезнь есть гниючая, 
прилипчивая, заразительная и очень близко подходит к язве. 
В Москве, как мы знаем, с 1763 года было два департамента 
Сената, пятый и шестой, которым принадлежало принятие 
мер в важнейших случаях. Главнокомандующий созвал всех 
сенаторов, и решили: 1) хотя больных по монастырям раз
вести указом ее и. в-ства и не позволено, однако по крайней 
нужде надобно всех больных вывесть из Суконного двора 
в Угрешский монастырь (на что согласился и московский 
архиепископ Амвросий); 2) здоровых всех вывесть в наемный
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дом за Мещанскою улицею в поле, определи к ним лекаря и 
оцепив их; 3) покинутый Суконный двор оцепить. Но прежде 
чем были приняты эти меры, около 2000 фабричных с Сукон
ного двора разбежались и стали жить по всему городу, вслед
ствие чего уже поднято было на улицах несколько трупов. 
Доктор Ореус и штаб-лекарь Граве, наблюдавшие чуму на 
юге в армии, донесли Солтыкову, что на московских больных 
те же самые знаки, какие они видели на чумных в Хотине 
Солтыков объявил об этом сенаторам московских департа
ментов, и было решено: как содержащихся в карантинных 
домах, так и ушедших с Большого суконного двора фабрич
ных с их хозяевами, у которых они имели пристанище, пере- 
весть в три монастыря, отдаля больных от здоровых, и дей
ствительно зараженных язвою поместить в Угрешском мона
стыре; служителей, назначенных к отводу опасно больных, 
также медиков одеть в приличное платье, которое бы предо
хранило их от опасности. Чтоб фабричные на св. неделе не 
шатались по городу и не сообщались с бежавшими с Сукон
ного двора, всем фабрикантам объявлено, чтоб они всю 
неделю не пускали своих рабочих с фабрик. Пока укрывшиеся 
с Большого суконного двора фабричные не будут собраны 
и не восстановится безопасность, во всем городе закрыть тор
говые бани; внутри города запрещено погребать вообще 
умерших.

Получив эти известия, императрица приказала предло
жить Совету следующие меры, чтоб, сколько возможно, оста
новить распространение заразы: 1) установить карантин для 
всех выезжающих из Москвы верстах в тридцати от этой 
столицы как по большим, так и проселочным дорогам;
2) Москву, если возможность есть, запереть и не впускать 
никого без дозволения гр. Солтыкова; 3) обозы со съестными 
припасами останавливать в семи верстах от Москвы в на
значенных местах: сюда московским жителям приходить и 
закупать то, что им нужно, в назначенные дни и часы; 4) на 
этих местах московская полиция должна между покупщиками 
и продавцами разложить большие огни и сделать надолбы; 
должна наблюдать, чтоб городские жители до приезжих не 
дотрогивались и не смешивались вместе, деньги обмакивать 
в уксус; 5) московский архиерей должен по отправленному 
из Синода формуляру приказать читать по церквам молитвы 
о прилипчивой болезни во всей своей епархии, дабы народ 
еще больше остерегался от опасности; то же велеть делать 
во Владимирской, Переяславской, Тверской и Крутицкой 
епархиях. Для города Петербурга установить на Тихвинской, 
Старорусской, Новгородской и Смоленской дорогах во ста 
верстах карантин, хотя семидневный, и если не окажется 
болезни, то пропускать, окуривая людей и вещи, обмакивая 
в уксус письма и прочее, как положено будет. Тотчас после
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лросухи вывести все воинские команды в лагерь не в ближнем 
и не в дальнем расстоянии от города, всякий полк или 
команду особо, и для того заранее выбрать места и дать 
повеления. Хорошо было бы, если бы и морское начальство 
то же сделало. Под воинскими командами разумеются здесь 
и полки гвардии. Совет, рассуждая об этих мерах, решил 
представить императрице, не угодно ли будет в Петербурге 
назначить особу, которая была бы в состоянии независимо от 
предписаний своею расторопностию принимать все нужные 
меры. В ведении этой особы будут заставы, которых всего 
лучше устроить три: в Чудове, Бронницах, Твери и Ладоге; 
что же касается Москвы, то пункты ее в-ства послать фельд
маршалу Солтыкову с тем, что «сие предписание предпо- 
дается яко способы ко употреблению по усмотрению на месте, 
лоелику распространение болезни требовать будет по оным 
исполнения».

В то же заседание Совета 28 марта приглашены были 
доктор Ореус и московский губернатор Юшков. Первый объ
явил, что по долгу и званию своему признает болезнь зарази
тельною и что сам больных осматривал. Юшков донес, что 
московские медики на этот счет между собою не согласны.

Императрица согласилась со мнением Совета, и карантин
ное устройство было поручено генерал-поручику гр. Брюсу. 
Совет еще прежде, 21 марта, рассуждал, что по старости 
гр. Солтыкова охранение Москвы от заразы надобно пору
чить кому-нибудь другому, но остановился затем, что это 
будет предосудительно главному командиру. Но императрица 
не остановилась, и распоряжение всеми мерами против чумы 
в Москве было поручено генерал-поручику сенатору Петру 
Дмитр. Еропкину.

Солтыков признавал необходимость внутренних мер очи
щения Москвы как от зачумленных, так и от условий, благо
приятствующих распространению заразы, но по-прежнему 
стоял против оцепления столицы как невозможного по ни
чтожному количеству войска, крайне стеснительному и могу
щему потому повести к волнениям. Он писал императрице 
4 апреля: «В установлении карантина для всех выезжающих, 
кажется, надобности нет, а более в том неудобство; также 
въезд в Москву запретить весьма опасно: почти весь город 
питается покупным хлебом; ежели привозу не будет, то будет 
голод, все работы станут, за семь же верст никто не пойдет 
покупать, а будет грабить; и без того воровства довольно. 
Москву запереть способу нет, городу нет, Белый разломан, 
войска нет, кем окружить? Лучше, чтоб разъезжались по 
деревням на чистый воздух, в городе тесноты менее будет».

Солтыкову не понравилось назначение Еропкина, что 
видно из письма его от 21 апреля: «Как по повелению
в. в-ства все оное поручено генерал-поручику сенатору Ероп
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кину, предосторожности же все сначала взяты, кажется, 
больше нечего делать, только ему остается наблюдать учреж
денное, того ради все от меня ему попечение поручено, только 
чтобы меня уведомлять в известие».

Между тем ход болезни в Москве был такой: от 7 апреля 
Солтыков доносил, что, кроме Угрешского и Симонова мона
стырей, умерших и больных нет. 18 апреля писал, что выве
дено из Москвы фабричных в Симонов, Данилов и Покров
ский монастыри 943 человека обоего пола. 25 мая в Петер
бурге в первом департаменте Сената читалось ведение мос
ковских департаментов, что так как теперь большая часть 
работников, бежавших с Суконного двора в карантины, уже 
собрана и несысканных осталось очень немного, то в удоволь
ствие обществу разрешено топить бани. 30 мая Солтыков 
прислал утешительное известие, что в карантинных монасты
рях умерших и вновь заболевших никого нет, только в 
Угрешском 9 человек больных. Поэтому последовал указ 
императрицы распустить фабричных, содержавшихся по ка
рантинам в Покровском и Даниловом монастырях, и позво
лить им жить всюду по частным квартирам, что и было 
исполнено. Но с двадцатых чисел июня в Симонове монастыре 
опять появилась язва: умерло 10 фабричных, заболело 6. 
С этих пор болезнь начала усиливаться. Еропкин действовал 
неутомимо, сделал все, что мог, учредив крепкий, по-види- 
мому, надзор за тем, чтоб каждый заболевший немедленно 
препровождался в больницу, или так называемый карантин, 
вещи, принадлежавшие чумным, истреблялись немедленно; но 
ни Еропкин, никто другой не мог перевоспитать народ, вдруг 
вселить в него привычку к общему делу, способность помо
гать правительственным распоряжениям, без чего последние 
не могут иметь успеха; с другой стороны, ни Еропкин, никто 
другой не мог вдруг создать людей для исполнения прави
тельственных распоряжений и надзора за этим исполне
нием — людей, способных и честных, которые бы не позво
ляли себе злоупотреблений. Жители Москвы не столько боя
лись чумы, сколько больниц, или так называемых каранти
нов, и потому скрывали больных, не объявляли о них 
начальникам, которых Еропкин поставил в каждой части го
рода. Другие, оставляя больных одних в домах безо всякой 
помощи и попечения, сами разбегались и разносили повсюду 
болезнь^и ужас. Иные скрытно выносили из домов мертвых 
и кидали на улице для того, чтоб не лишиться зараженных 
пожитков и не подвергнуться осмотру назначенных для того 
людей. Какого же рода злоупотребления позволяли себе по
следние, это обозначено в манифесте императрицы: «Наша 
воля есть, чтоб при осмотре домов и при вывозе в карантин 
и тако на месте со всеми поступлено было со стороны началь
ников и приставленников со всем возможным человеколю
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бием и попечением и чтоб всякий по своему состоянию все 
к жизни нужные выгоды имел. Всякое же угнетение, утесне
ние, грубость и нахальство всем и каждому запрещаем упот
ребить, .наипаче же паки и паки наистрожайше запрещаем 
всем начальникам и подчиненным брать взятки, вынуждать 
у кого бы то ни было деньги и лихоимствовать под каким бы 
то предлогом ни было как при осмотрах, так и при выводе 
в карантин... Слух же есть, что таковых беспорядков много 
ныне на Москве».

От 2 августа Солтыков писал, что в доме у самого Ероп
кина оказалась чума и потому этот генерал отказывается от 
исполнения своих обязанностей; Еропкин писал Брюсу, что с 
таким малым числом людей, какое у него, нет возможности 
действовать с успехом. Совет решил послать Еропкину рес
крипт с убеждением остаться при должности, несмотря на то 
что чума оказалась у него в доме; решил также назначить 
в помощь Еропкину сенатора Собакина и, кроме того, отпра
вил к нему из Петербурга 12 человек гвардейских офицеров 
для исполнения его поручений. Московский медицинский со
вет представил о необходимости в кабаках продавать вино из 
окон, не впуская покупателей в двери, перевести экономиче
скую слободу, построенную подле Земляного вала, выбрать 
из хороших господских людей в десятские для ежедневного 
осмотра домов; для погребения умерших от чумы и к отвозу 
зараженных в больницы употребить каторжных В Петер
бурге Совет одобрил все эти меры, кроме последней, согла
шаясь на употребление каторжных только разве для копания 
могил. Тогда же запрещено было вывозить из Москвы какие 
бы то ни было товары, зараженные домы велено окуривать 
преимущественно серою; едущие в Петербург курьеры 
должны были объезжать Москву.

Мы видели, что весною оцепление хМосквы было предло
жено Солтыкову на его благоусмотрение, во сколько этого 
будет требовать распространение болезни, и тогда Солтыков 
признал оцепление бесполезным и невозможным Но теперь 
при усилении болезни, ввиду опасности, которая грозила дру
гим областям и Петербургу, императрица сочла необходимым 
предписать московскому начальству это оцепление. 25 авгу
ста, присутствуя в Совете, она объявила, что «хотя не на
деется, чтоб была в Москве действительная язва, но за по
требно почла, однако ж, принять все к истреблению, продол
жающейся там болезни меры, дабы не быть ответственною 
в упущении оных». Солтыков и тут не соглашался на оцепле
ние. 30 августа он писал: «Карантины ныне учреждать нужды 
не видится, да уже и поздно: из Москвы почти все выехали, 
да и подлость вся бежит, маркитантов и хлебников мало 
осталось, и все боятся карантинов, магазейнов запасных нет, 
никто в город не едет, не без опасности голоду, зима прихо
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дит, дров не везут, народ уже и так уныл и обробел, каран
тины здешнему народу всего тяжеле, уже несколько и грози
лись на заставы». Московские сенаторы разделяли взгляд 
фельдмаршала и представили императрице о невозможности 
оцепления Москвы, ибо тому препятствуют положение города, 
состояние домов, жителей, их нравы и обычаи. 5 сентября 
Екатерина сама принесла в Совет только что полученные из 
Москвы реляцию Солтыкова и доклад московских департа
ментов Сената о невозможности оцепления, также письмо 
Еропкина к Брюсу, где говорилось, что в Москве в двое суток 
умерло опасною болезнею 207, а другими болезнями — 
615 человек. Совет определил предписать Московскому се
нату и тамошнему начальству: 1) что карантинные домы 
необходимы, и потому не только надобно оставить все преж
ние, но учреждать и новые, причем обнародовать, чтоб все 
жители объявляли тотчас частным надзирателям о больных 
для медицинского освидетельствования и отдаления заболев
ших, если болезнь окажется опасною или сомнительною; что 
всем тем, которые будут это исполнять, отдается на волю 
идти в карантин или оставаться дома, не сообщаясь, однако, 
ни с кем в продолжение 16 дней, но утаивающие о болезни 
непременно будут отвозимы в карантины; для одной комнаты, 
где кто умрет опасною болезнею, целые дома не запирать, 
особенно когда строение разделено на части; 2) карантинные 
около Москвы заставы также нужны для охранения всей 
империи и должны быть учреждены по всем дорогам из 
Москвы в первых от Камер-коллежского вала селениях;
3) отнюдь не надобно впускать в Москву приходящие из дру
гих мест с запасами обозы, а определять им места вне Камер- 
коллежского вала, где они от городских жителей должны 
быть отделены еще надолбами, и торг должен производиться 
в присутствии полиции; 4) харчевники, хлебники и квасни
к и — одним словом, все торгующие съестным не могут счи
таться праздными и излишними в городе людьми, а потому 
и нельзя их оттуда выпускать свободно, особливо в таком 
бедственном состоянии; нужно по крайней мере, собравши 
там остающихся, распределить их на части и установить 
между ними старост, которые бы за ними смотрели и за них 
отвечали; 5) хотя и нельзя ожидать, чтоб теперь в Москве 
мог случиться недостаток в съестных припасах, потому что 
обыкновенно там все запасается от зимы до зимы, а теперь 
тем более быть может достаточно, что значительная часть 
жителей разъехались по другим местам, однако на случай 
крайности можно сделать наряд поставки туда припасов с 
ближних городов и селений и назначить места этим подвозам, 
где бы высылаемые из города, платя им деньги по обыкновен
ной цене, принимали от них припасы.
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Императрица сама сочинила ответ Московскому сенату 
в опровержение его мнения о невозможности оцепления 
Москвы. «За первый долг, — говорилось здесь, — почитаем 
мы пред богом и от него нам вверенным народом иметь по
печение о благополучии и здравии наших верных подданных. 
И для того и при нынешних трудных обстоятельствах не с 
унылым духом, но с душою, наполненною памятствованием 
о должности своей и любви к государству, с духом, который 
в печали своей о теперешних московских обстоятельствах 
не может находить спокойствия и утешения в пустых сожа
лениях и воздыханиях, но находить отраду, единственно ища 
с бодростию и предписуя с твердостию все те меры и осто
рожности, кои человеческий смысл может только привести в 
память, для пресечения в столице нагубы рода человеческого 
и для предостережения, чтоб далее в империи не распростра
нилась. Из сих источников вышли те предписания, кои наш 
Сенат находит неудобными. Мы ведаем из опытов, что, бес
спорно, великая препона быть может скорому учреждению 
наших предписаний обширность города, но мы притом же 
ведаем, что наипаче вредно оставлять полезное учреждение 
для того, что трудно его учредить. Состояние домов, нравы, 
застарелые обычаи преумножают трудности по причине той, 
что надлежит входить в подробности, дабы сравнивать с од
ной стороны выгодности и покой жителей с ненарушимостию 
того, что установить желается. Но как для порока или сла
бости, какого бы то звания ни были, не должно отстать, еще 
менее уничтожить доброе и полезное учреждение, то и в ны
нешнем случае надлежит преодолеть препятствия, а не ими 
стращаться и наипаче стараться, чтоб исполнители честные 
точно, бескорыстно и усердно исполняли всякий то, что ему 
поручено, за чем начальники смотреть имеют наикрепчайше; 
да и не токмо они, но и всякий в правительстве участвующий, 
ибо все присягою и честию обязаны всякий вред пресечь и 
всякому добру подать руку помощи для истребления зла, 
вредящего обществу, следовательно, самому ему. Не ныне 
нам ослабевать и опускать обремененные руки для собствен
ного покоя, но да приложат всякий смысл помогать учрежде
нию, сделанному для общей безопасности от мора».

Между тем в Москве 1 сентября Еропкин предложил сена
торам: не угодно ли будет для скорейшего истребления зара
зительной болезни московскому купечеству приказать, чтоб 
оно для занемогающих купцов учредило по возможности на 
свой кошт карантинные домы и лазареты. Приказали: при
звать в Сенат из Московского магистрата президента и с ним 
лучших первостатейных купцов человек с 10 и, объявя им 
упомянутое предложение, увещевать, чтоб они согласились 
принять на свой кошт учреждение карантинов и лазарета; 
кроме того, склонять через полицию и других слободских
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обывателей, не пожелают ли и они учредить карантины и л а 
зарет на свой счет. Потом Еропкин предложил, что по множе
ству умирающих от заразительной болезни осужденных на 
поселение преступников, назначенных для вывоза и погребе
ния тел, слишком мало, и потому, так как теперь работа на 
фабриках прекратилась, не угодно ли будет Сенату опреде
лить для этого фабричных в каждую часть по 20 человек с 
платою по 6 коп. на день. Сенат согласился. Этот Сенат со
стоял кроме самого Еропкина еще из трех членов: Собакина, 
графа Ив. Воронцова и Рожнова; но тогда же, 1 сентября, 
Собакин, назначенный, как мы видели, помощником Ероп
кина, объявил, что у него в доме оказалась на людях опасная 
болезнь, почему он больше не будет исполнять порученной 
ему комиссии и присутствовать в Сенате. На другой день, 
2 сентября, в Сенате присутствовали трое: кн. Козловский* 
Рожнов и Еропкин; и последний сообщил печальное известие: 
во время осмотра доктором Шафонским и гвардии капитаном 
Волоцким в Лефортовской слободе опасно больных и умер
ших госпитальный комиссар поручик Кафтырев, Вотчинной 
коллегии канцелярист Прытков, конторы строения домов и 
садов капрал Раков, отставные конюхи Петров и Пятницкий, 
собравшись большою толпою, наглым и дерзким образом не 
допустили Шафонского и Волоцкого до осмотру, крича, будто 
Шафонский и другие лекари дают в госпитале больным и 
здоровым порошки с мышьяком и от них заражаю тся жи
тели тамошних слобод. Сенат приказал Кафтырева содержать 
две недели на хлебе и на воде, других наказать плетьми. 
Обер-полицеймейстер Бахметев донес, что при запечатании 
на Красной площади ларей со старым платьем, которым про
изводится торговля, один из продавцов, синодальной конторы 
солдат, бросил из-за людей камнем и проломил голову сол
дату, и хотя продавцы ветошья и были схватываемы, но по 
малочисленности команд всегда их отбивали разных чинов 
люди. Сенат приказал высечь плетьми солдата синодальной 
конторы.

Купцы согласились на предложение Еропкина; за ними 
выступили раскольники. Они подали Еропкину записку за 
руками, в которой просили позволить им купить или по
строить против Преображенского в Земляном валу карантин 
и содержать его на свой счет, только с тем чтоб все они осво
бождены были от докторских осмотров и офицерских распо
ряжений. Двое из просителей — Пимен Алексеев и Иван Про
хоров — были введены в Сенат, где им объявлено, что боль
ницу в означенном месте им построить можно, но уволить от 
докторских осмотров и офицерских распоряжений нельзя. 
Просители согласились. В этот день, 7 сентября, в Сенате 
присутствовали четверо: Рожнов, Похвиснев, кн. Козловский 
и Еропкин. 12 сентября присутствовали только трое: Рожнов*
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Еропкин и сам фельдмаршал Солтыков; на другой день, 
13 числа, Солтыков приехал в Сенат и опять застал только 
двоих — Рожнова и Еропкина.

Старик не выдержал и 14 числа отправил императрице 
отчаянное донесение: «Болезнь уже так умножилась и день 
ото дня усиливается, что никакого способу не остается оную 
прекратить, кроме чтобы всяк старался себя охранить. Мрет 
в Москве в сутки до 835 человек, выключая тех, коих тайно 
воронят, и все от страху карантинов, да и по улицам находят 
мертвых тел по 60 и более. Из Москвы множество народу 
подлого побежало, особливо хлебники, калачники, марки
танты, квасники, и все, кои съестными припасами торгуют, 
и прочие мастеровые; с нуждою можно что купить съестное, 
работ нет, хлебных магазинов нет; дворянство все выехало 
по деревням. Генерал-поручик Петр Дмитр. Еропкин старается 
и трудится неусыпно оное зло прекратить, но все его труды 
тщетны, у него в доме человек его заразился, о чем он меня 
просил, чтоб донесть в. и. в-ству и испросить милостивого 
увольнения от сей комиссии. У меня в канцелярии также за 
разились, кроме что кругом меня во всех домах мрут, и я 
запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несчастия. 
Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уже и 
помочь нечем: команда вся раскомандирована, в присутствен
ных местах все дела остановились и везде приказные служи
тели заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить 
на сие злое время отлучиться, пока оное по наступающему 
холодному времени может утихнуть. И комиссия генерал- 
поручика Еропкина ныне лишняя и больше вреда делает, и 
все те частные смотрители, посылая от себя и сами ездя, бо
лее болезнь развозят. Ныне фабриканты делают свои каран* 
тины и берут своих людей на свое смотрение. Купцы также 
соглашаются своих больных содержать, раскольники выводят 
своих в шалаши». Не дожидаясь ответа на свою просьбу, 
того же 14 сентября Солтыков уехал в подмосковную на два 
дня Разумеется, этот поступок оправдать было нельзя; он 
объяснялся тяжким положением начальника при чувстве 
своей беспомощности, одиночества: все разъезжаются, мог 
думать старик, бросают свои должности, оставляют меня 
одного, но что я один сделаю, чем помогу? Распоряжается 
всем Еропкин, он останется, а я вздохну два дня на чистом 
воздухе. Разумеется, его двухдневное отсутствие не было бы 
замечено, если бы на другой же день отъезда фельдмаршала, 
15 сентября, не произошел в Москве бунт.

Бунт сопровождался страшным, отвратительным, небыва
лым явлением — убийством архиерея.

В 1767 году умер московский митрополит Тимофей, при-* 
надлежавший к числу людей, которых называют добрыми и 
этим словом отделываются от более точного определения
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характера. При добром митрополите сильная власть у конси
стории, ее злоупотребления — понаровка явлениям непозво- 
ленным, понаровка из-за взяток. Преемником Тимофея был 
Амвросий Зертис-Каменский64, человек с другим характером. 
Энергический Амвросий, знавший хорошо московские беспо
рядки, потому что перед этим был архиереем крутицким, сле
довательно, жил в Москве, решился искоренить эти беспо
рядки, дать силу регламентам, указам — предприятие труд
ное, потому что одним из главных источников беспорядков 
была крайняя бедность белого духовенства. Обязательная 
женитьба в ранней молодости условливала многочисленное 
семейство, обеспечить содержание которого, обеспечить при
личное воспитание детей — задача тяжелая и для государства 
побогаче России; отсюда искание средств жизни с ущербом 
достоинства, отсюда та алчность, которую издавна так легко
мысленно порицали, над которою так жестоко смеялись в 
литературе, не давая себе труда объяснить явление. Амвро
сий ввел порядок в консистории, ибо за нарушение порядка 
предстоял «штраф цепью, скованием в железы и вычет ж а
лованья без всякого послабления»; кто не хотел подчиняться 
новым порядкам, того немедленно удаляли. Амвросий запре
тил вступать в брак молодым людям духовного звания, не 
кончившим богословского курса, не выдержавшим экзамена 
у преосвященного, запретил духовенству меняться домами и 
переходить от церкви к церкви, исходатайствовал у Синода 
возобновление указа Петра Великого, чтоб духовенство не 
тратилось на покупку своих домов, а имело дома церковные. 
Особенно остался памятен Амвросий своим гонением на так 
называемых крестцовых попов в Москве: он усмотрел, что 
«в Москве праздных священников и прочего духовного причта 
людей премногое число шатается, которые к крайнему со
блазну, стоя на Спасском крестце для найму к служению по 
церквам, великие делают безобразия, производят между со
бою торг и при убавке друг перед другом цены вместо надле
жащего священнику благоговения произносят с великою 
враждою сквернословную брань, иногда же делают и драку. 
А после служения, не имея собственного дому и пристанища, 
остальное время или по казенным питейным домам и харчев
ням провождают, или же, напившись допьяна, по улицам 
безобразно скитаются». Старики передавали нам, что у этих 
крестцовых попов был такой обычай: стояли они с калачами 
в руках, и когда нанимающий служить обедню давал мало, 
то они кричали ему: «Не торгуйся, а то сейчас закушу!» 
(т. е. калач, и тем лишусь способности служить обедню).

Легко понять, что такой архиерей, как Амвросий, не мог 
приобрести расположения в низших слоях московских жите
лей, среди которых, с одной стороны, явления, им гонимые, 
не производили большого соблазна, а с другой — среди этих

135



именно слоев накоплялись жалобы на строгого архиерея и 
принимались с сочувствием по самой близости обиженных 
к этим слоям 66. Амвросий должен был знать, что его не лю
бят и кто собственно не любит, и нерасположение, есте
ственно, вызывало нерасположение. При таких-то отношениях 
Амвросию доносят, что у Варварских ворот на площади про
исходит безобразное явление, против которого так гремит 
духовный регламент, так вопиет просвещенный век. У Вар
варских ворот на стене был давно образ боголюбской бого-< 
родицы; вдруг с начала сентября начались пред ним беспре
станные молебны и всенощные. Какой-то фабричный расска
зывал, что видел во сне богородицу, которая объявила ему: 
«Так как 30 лет уже у ее образа никто не только не отпел 
молебна, но и свечи не поставил, то за это Христос хотел на
слать на Москву каменный дождь, но она упросила заменить 
каменный дождь трехмесячным мором». Мы приведем любо
пытные слова племянника архиерейского Бантыша-Камен- 
ского, обличающие сильную вражду к белому духовенству: 
«Праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло 
к вымыслу. В начале сентября поп у всех святых, что на 
Кулишках, выдумал чудо с помощью фабричного (следует 
рассказ о сне фабричного). Мерзкие козлы (а попами их 
грех назвать!), оставив свои приходы и церковные требы, со
бирались тут налоями, делая торжище, а не богомолие». 
Заметим здесь одно, что доказательств выдумки чуда священ
ником, а не самим фабричным нет, обвинение остается голо
словным.

Бантыш-Каменский верно описывает первое впечатление, 
произведенное на архиепископа известием о событиях у Вар
варских ворот: суеверие, ложное видение — все это запре
щено регламентом, указами, надобно прекратить. «Он (Амвро
сий) почитал за долг, а регламентом и монаршими указами 
предписанный, пресечь сие позорище. Первое его по сему 
делу было намерение удалить оттуда попов и икону перенести 
(ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине 
приставленной лестницы) во вновь построенную ее в-ством 
тут же у Варварских ворот Кира и Иоанна церковь66 и со
бранные там деньги употребить на богоугодные дела, а всего 
ближе отдать в Воспитательный дом, в коем он опекуном 
был. Требованные в консисторию попы не только отреклись 
идти, но еще и угрожали присланным побитием их каменья
ми». Здесь оканчивается первая часть рассказа Бантыша- 
Каменского о мерах Амвросия, который поступает как 
архиерей, обязанный прекращать суеверные явления, и посту
пает по своим средствам: священники требуются в консисто
рию отдать отчет в своем поведении; священники ослушались 
и тем отняли у архиерея средство вести дело надлежащим 
порядком. Ж аль, что Бантыш-Каменский примешивает чисто
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полицейское побуждение: архиерей хотел икону перенести, 
ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине 
приставленной лестницы.

Когда ослушание священников не дало возможности про
изводить консисторские исследования и распоряжения, 
Амвросий взглянул на дело с санитарной точки зрения. 
«Между тем, — говорит Бантыш-Каменский, — язва так уси
лилась в граде, что по 900 с лишком в день умирало; и как по 
предписанию докторскому запрещено было прикосновение и 
тесные между народом всякие сборища, то и не мог обой
тись преосвященный, чтоб о способах к прекращению 
у Варварских ворот народного сборища не посоветоваться с
г. Еропкиным, который один только в городе и был началь
ник. Страх, дабы не обратить на себя простолюдинов, произ
вел у них таковое по сему делу решение: чтоб оставить до 
времени перенесение иконы; а дабы собираемые у Варвар
ских ворот деньги чрез фабричных не могли быть расхищены, 
то приложить к ящикам консисторскую печать; для безопас
нейшего же исполнения сего дела обещал г. Еропкин при
слать от себя несколько солдат». По свидетельству Еропкина, 
Амвросий приезжал к нему 14 сентября и говорил, что наме
рен деньги у Боголюбской запечатать в том рассуждении, что 
явление образа вымышлено от священников, которые за мо
лебны начали приобретать великую прибыль. Здесь неяс
ность. Явление ложное, говорит Амвросий, оно выдумано 
священниками из корыстных побуждений. Надобно прекра
тить запрещенное законом явление; если же это опасно, то 
как из ложности явления следует, что к денежным ящикам 
надобно приложить консисторские печати? Бантыш-Камен
ский дает такое объяснение: решились ящики запечатать из 
страха, чтоб деньги не были расхищены фабричными; но ока
зывается, что при ящиках находился военный караул. Как бы 
то ни было, это несчастное распоряжение насчет денег было 
причиною бунта.

По донесению фельдмаршала Солтыкова, основанному на 
рапорте обер-полииеймейстера Бахметева, 15 сентября, в чет
верг, в 8 часов пополудни раздался городовой набатный бой 
и при рогаточных караулах на улицах бой трещоток. Обер- 
полицеймейстер послал узнать, что такое, и получил донесе
ние, что у Варварских ворот великое множество черни произ
водит шум и драку. Бахметев в сопровождении троих драгунов 
и двоих гусар поехал сам и нашел, что от Ильинских до Вар
варских ворот по обе стороны стены стоит множество народа, 
тысяч до десяти, и большая часть вооружена дубьем. На 
вопрос, зачем сбежался народ, обер-полицеймейстеру отве
чали, что народ сбежался по набатному бою, а набат произо
шел оттого, что шестеро солдат с архиерейским подьячим 
пришли для вынутая из ящиков денег, подаваемых богомоль-
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дами на боголюбскую икону богородицы. Около ящиков 
стоял караул от московского гарнизона; эти караульные 
объявили, что не позволят распоряжаться ящиками без позво
ления своего командира (плац-майора); от этого сначала 
произошел шум, а потом д р а к а 67: злодеи побиты, которые 
хотели образ ободрать и казну, принадлежащую богоматери, 
покрасть, а народ собрался стоять за мать пресвятую бого
родицу до последнего издыхания. Видя, что с своим конвоем 
из пяти человек он не в состоянии ничего сделать, Бахметев 
поехал к Еропкину, который жил в своем доме на Сто- 
ж енке68. В Воскресенских воротах он встретил толпу тысяч 
до трех, бегущую с дубьем по Тверской, Моховой и из Охот
ного ряда под предводительством мужика с бородою, в синем 
китайчатом балахоне, который постоянно кричал что есть 
мочи: «Ребята, поспешайте постоять за мать пресвятую бого
родицу и не допустите ограбить божию матерь!» Бахметев 
успел остановить толпу, человек двадцать или больше из нее 
стали на сторону обер-полицеймейстера и сделались совер
шенно ему послушными, так что с их помощью «синий бала
хон» был схвачен и посажен в будку; на Моховой схватили 
также другого горлана с помощью господских людей. При
ехавши к Еропкину, Бахметев услыхал от него: «Делайте все 
то, что предусмотрите к лучшему; а я вам ни команды, ни 
способов дать не могу». Бахметев поехал назад, заехал в 
будку, где посадил «синий балахон», но вместо него нашел 
в будке только изувеченных людей, приставленных караулить 
«балахон». Еще прежде, отправляясь к Еропкину, Бахметев 
послал полицейского майора к народу с требованием, чтоб 
отдали под полицейский караул архиерейского подьячего и 
команду, пришедших к образу за деньгами, потому что такие 
злодеи должны быть наказаны публично, а что прибиты на
родом— этого мало. Теперь майор явился к Бахметеву и 
донес, что народ не только согласен, но и сам просит об 
этом; только караульные московского гарнизона, стоящие 
у Варварских ворот, говорят, что сделать этого не смеют без 
своего командира, т. е. плац-майора. Бахметев послал до- 
несть об этом Еропкину, тот приказал как можно скорее 
сыскать плац-майора или губернатора Юшкова; но, в то 
время как происходили эти пересылки и рассылки, разнеслись 
слухи, что толпа черни в Кремле, грабят в Чудове монастыре 
архиерейский дом, ищут убить самого хозяина.

Как скоро начались перекоры между караульными мос
ковского гарнизона и архиерейским подьячим относительно 
денег, в толпе, вмешавшейся в споры, уже послышались вы
ходки против Амвросия. «Архиерей, — кричали, — ни один раз 
должного почтения божией матери с служением по своему 
чину не сделал; а как сведал, что можно взять 1000 рублей, 
которые доброхотные датели, некоторые почти из последнего
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имения своего, сложили, то уже взять деньги безо всяких 
замедлительств себе готов; он безбожник, надлежит предать 
его смерти перед этим самым образом!» Возбужденная этими 
криками толпа двинулась в Кремль. Амвросию, как видно, 
дали знать об этих выходках и угрозах, и он уехал из Чудова 
в Донской монастырь. Толпа, ища его в Чудове монастыре, 
что могла, пограбила, остальное переломала, перебила, иско
веркала; большой винный погреб, снимаемый в Чудове мона
стыре купцом Птицыным, был разграблен, и началось пьян
ство. Но на другой день, 16 числа, вспомнили, зачем пришли 
в Кремль, в Чудов; кто-то дал знать, что архиерей в Донском 
монастыре; и толпа в 300 человек двинулась туда. Амвросий, 
узнав о разграблении Чудова монастыря, велел находивше
муся при нем племяннику Николаю Бантыш-Каменскому на
писать об этом Еропкину и просить билета для свободного 
выезда из города. Вместо билета Еропкин прислал офицера 
конной гвардии, который объявил, чтоб преосвященный пере
оделся и поскорее выезжал из Донского монастыря, что он, 
присланный, будет дожидаться его в конце сада кн. Трубец
кого и оттуда велит проводить на село Хорошево в Воскре
сенский монастырь. Пока сыскали платье, пока Амвросий 
переодевался, пока заложили кибитку, услыхали шум, крики 
и пальбу у монастыря. Амвросий вышел, чтоб садиться в ки
битку, но в это время народ стал уже ломать монастырские 
ворота со всех сторон; все бывшие с Амвросием разбежались; 
тогда он пошел прямо в большую церковь, где служили 
обедню, приобщился и хотел было спрятаться на хорах сзади 
иконостаса; но толпа, ворвавшаяся в церковь, открыла это 
убежище; несчастного вытащили из церкви, из монастыря, 
и перед задними воротами умертвили самым варварским 
образом: били в восемь кольев целые два часа, так что, по 
словам очевидца, «ни виду, ни подобия не осталось».

Между тем Еропкин весь этот день, пятницу 16 числа, со
бирал у себя на Стоженке кусочками команду. Главную 
военную силу, которою располагало московское начальство, 
составлял Великолуцкий полк; но во всем этом полку числи
лось только 350 человек, а из них 300 человек расположены 
были в 30 верстах от Москвы для безопасности от чумы и 
только 50 человек находилось в Москве. К ним Еропкин при
соединил гвардейские команды, присланные из Петербурга, и 
таким образом составился отряд из 130 человек; но при этом 
маленьком отряде было две пушки, которые обеспечивали 
успех против толпы, вооруженной дубьем и каменьями. В по
ловине шестого часа пополудни Еропкин со своею командою 
двинулся в Кремль, на улице захватил священника с крестом 
и заставил идти с собою. При входе в Кремль чрез Боровиц
кие ворота отряд был встречен дубьем и кирпичами; Еропкин 
послал увещевать мятежников обер-коменданта царевича
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грузинского, но увещатель был встречен также каменьями. 
Той же участи подвергся бригадир Мамонов, который по доб
рой воле явился в Чудов монастырь со своими людьми и 
начал уговаривать мятежников: ему разбили голову и лицо. 
Видя, что увещание не помогает, Еропкин велел стрелять в 
толпу из пушек и ружей; не менее ста человек пало от этой 
стрельбы, 249 человек взяты под караул, остальные разбе
жались. Но Еропкин, раненный в двух местах шестом и кам
нем, истомленный, в лихорадочном припадке, принужден был 
слечь в постель и не принимал участия в дальнейших распо
ряжениях.

На другой день, в субботу 17 сентября, на рассвете толпы 
начали ломиться в Кремль, в Спасские ворота, в которых 
стоял губернатор Юшков. Мятежники требовали, чтоб им 
отдали всех товарищей, захваченных войском накануне; чтоб 
бани были распечатаны, карантины уничтожены, лекарей к 
их должности не употребляли. Накануне, 16 числа, Еропкин 
уведомил Солтыкова о бунте, и в 9 часов утра 17 числа 
фельдмаршал был уже в Москве; одновременно с ним по его 
распоряжению накануне вступал в Москву и Великолуцкий 
полк, т. е. 300 человек солдат. Солтыков поручил начальство 
над полком обер-полицеймейстеру Бахметеву и велел ему 
вести солдат на Красную площадь, чтоб прекратить бунт. 
Бахметев, выстроив полк на площади, сказал окружающим 
толпам: «Советую вам расходиться по домам, в противном 
случае все побиты будете». Чрез полминуты площадь опусте
ла, и этим бунт кончился.

Главная причина печальных событий 15 и 16 сентября 
была очевидна: ничтожность военных сил, хотя, с другой 
стороны, естественно представляется вопрос: почему Еропкин 
с вечера 15 числа не начал собирать войско, не употребил на 
это всю ночь и не явился в Кремль на рассвете 16 числа, 
тогда событие в Донском монастыре было бы предупреждено? 
Как бы то ни было, старик фельдмаршал имел полное право 
жаловаться на недостаточность своих средств и опасность 
положения. «Кажется, все утихло, — писал он 19 сентября,— 
однако на сие надежду полагать неможно: народ пьяный, 
раскольщики, подьячие, холопы господские; сами все разъ
ехались по деревням, людей оставили, кои по их праздной 
жизни непрестанно в кабаках. Я нашел Чудов монастырь в 
жалком состоянии: окна все выбиты, пуховики распороты и 
улица полна пуху, образа расколоты. Бунтовщики грозятся 
на многих, а паче на лекарей, и хотя на многих злятся и 
грозят убить, в том числе и меня, и первого Петра Дмитр. 
Еропкина, но главный пункт — карантины; сего имени народ 
терпеть не может. В Сенат никто не ездит, только были мы 
двое. Граф Воронцов пишет, что в его деревне люди зарази
лись, для чего он и поехал в другую, дальше; князь Козлов^

140



ский уволен; Похвиснев болен; Еропкин заболел и лежит 
в постели. Господа президенты (коллегий), не спросись ни
кого, так как их члены и прокуроры разъехались по дерев
ням; приказать некому, по кого ни пошлю, отвечают: в де
ревне. Мне одному, не имея ни одного помощника, делать 
нечего: военная команда мала, город велик, подлости еще 
для зла довольно. Между пойманными злодеями множество 
подьячих почти изо всех коллегий, и их солдаты, старики 
отставного батальона гвардии, кои содержат караул в 
Кремле, более всех бунтовали и воровали, чему свидетель 
архитектор Баженов: он все видел из модельного дома и 
многие речи слышал. Сейчас получена ведомость, что на 
Пахре собирается много всякого народа и хочет идти в 
Москву со всяким оружием, и разбежавшиеся отсель по де
ревням пьяные грозятся все разорять. Я один в городе и Се
нате, помощников нет, команды военной недостает, окружен 
заразительною болезнию, подвержен ей более других; все 
ко мне приезжают, принужден пустить, всякому нужда, по
мочь мне некому. Один обер-полицеймейстер везде бегает, 
всего смотрит, спать время не имеет. Я не в состоянии 
в. в-ству подробно донесть, слышу и вижу все разное; народ 
такой, с коим, кроме всякой строгости, в порядок привесть 
невозможно». 21 сентября Солтыков писал: «Нельзя быть 
без начальника, ибо не токмо в Москве, но по уезду не
сколько тех злодеев, нарядясь в солдатский мундир, ходят 
по дворцовым и экономическим вотчинам, показывая указы, 
якобы из губернской канцелярии посланы, и велят попам 
перед народом читать, старост и выборных принуждают под
писываться в том, что как скоро услышат в Москве набат 
или пушечную стрельбу, то бы все в Москву бежали с дуби
нами и рогатинами. Я оставил (в Москве) Великолуцкий 
полк, главный пост на Красной площади с пушками и в нуж
ных местах пикеты; ежели б команды было довольно, осо
бенно конницы для разъездов, то б можно оное зло скорее 
искоренить. Наставник должен быть из раскольщиков, по
тому что они всегда противились карантину, да и то примеча
ния достойно, что церковь архиерейская вся разорена и 
утварь разбита и разметана». Так как главный недостаток 
был в военной силе, то по предложению президента Главного 
магистрата Протасова составлена была стража из купцов.

Но в тот же самый день, 21 сентября, когда Солтыков 
писал: «Нельзя быть без начальника», вышел манифест 
императрицы об отправлении в Москву гр. Григория Орлова. 
В манифесте говорилось: «Видя прежалостное состояние на
шего города Москвы и что великое число народа мрет от при
липчивой болезни, мы б сами поспешно туда прибыть за долг 
звания нашего почли, если б сей наш поход по теперешним 
военным обстоятельствам самым делом за собою не повлек
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знатного расстройства и помешательства в важных делах 
империи нашей. И тако, не могши делить опасности обывате
лей, сами подняться отселе, заблагорассудили мы туда от
править особу, от нас поверенную, с властию такою, чтоб по 
усмотрению на месте нужды и надобности мог сделать все те 
распоряжения к спасению жизни и к достаточному прокорм
лению жителей. К сему избрали мы, по нашей к нему отмен
ной доверенности и по довольно известной его ревности, 
усердию и верности к нам и отечеству, нашего генерал- 
фельдцейхмейстера и генерал-адъютанта гр. Гр. Орлова, дав 
ему полную мочь поступать во всем так, как общее благо 
того во всяком случае требовать будет, и отменять ему тамо 
то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или не 
вместно, или не полезно, и снова установить может всего 
того, что он найдет поспешительно общему благу; в чем во 
всем повелеваем не токмо всем и каждому его слушать и 
вспомогать, но и точно всем начальникам быть под его по
велением и ему по сему делу иметь вход в Сенат московских 
департаментов. Запрещаем всем и каждому сделать препят
ствие и помешательство как ему, так и тому, что от него по- 
велено будет, ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, 
чтоб прекратить, колико смертных силы достанет, погибель 
рода человеческого, имеет в том поступать с полною властию 
и без препоны».

Орлов по природе своей не мог удовлетвориться тем зна
чением, какое он имел при дворе, не мог удовлетворяться ни 
административною деятельностью как генерал-фельдцейх- 
мейстер, ни деятельностию как член Совета, его тянуло на 
место войны, где одерживались блистательные победы, где 
родной брат его жег турецкий флот. Удалиться надолго, на 
все время войны не было возможности, но он не переставал 
мечтать о роли начальника отдельного предприятия, которое 
быстро могло бы положить конец войне; теперь же, когда 
Москва и вся Россия потребовала энергического действия для 
спасения их от страшного бича, Орлов не хотел упустить 
случая оказать великую услугу, приобрести громкую извест
ность. Накануне отъезда в Москву Орлов говорил англий
скому посланнику лорду Каткарту, что, по его убеждению, 
главнейшее несчастие Москвы состоит в паническом страхе, 
охватившем как высшие, так и низшие слои жителей, откуда 
проистек беспорядок и недостаток распорядительности. Когда 
Каткарт стал просить его отложить поездку, говоря, что в 
Москве найдет не один недостаток распорядительности, но и 
чуму, то Орлов отвечал: «Все равно, чума или не чума, во 
всяком случае я завтра выезжаю; я давно уже с нетерпением 
ждал случая оказать значительную услугу императрице и 
отечеству; эти случаи редко выпадают на долю частных лиц 
и никогда не обходятся без риска; надеюсь, что в настоящую
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минуту я нашел такой случай и никакая опасность не заста
вит меня от него отказаться».

«Чума или не чума», — говорил Орлов. Действительно, до 
последнего времени вследствие несогласия медиков остере
гались официально говорить о чуме. Доктор Кулеман подал 
доклад, что осмотр больных в Симоновом монастыре утвер
дил его в прежнем мнении о несуществовании моровой язвы, 
ибо и на умерших, и на живых, кроме пятен, не находил ни
каких знаков моровой язвы, почему признает болезнь горяч
кою с пятнами злейшего рода.

28 сентября в Московском сенате было первое заседание 
в присутствии гр. Орлова. Из сенаторов находились Рожнов, 
Похвиснев, фельдмаршал Солтыков, Еропкин, Всеволожский 
и вновь назначенный сенатор, знаменитый делец двух пред
шествовавших царствований Дмитр. Вас. Волков. Орлов 
объявил именной указ присутствовать ему в Сенате москов
ских департаментов и быть всем и каждому в его послушании; 
словесно объявил, что велено присутствовать в Сенате и Вол
кову. Губернатор Юшков донес, что можайское дворянство 
согласилось ехать в Москву со своими служителями и зна
чительным числом крестьян. Приказали: ревность приемлется 
за благо; нужды, однако, теперь в чрезвычайном подвиге не 
настоит, ибо порядок восстановлен. При том значении, с ка
ким Орлов был прислан, Солтыков, разумеется, не мог оста
ваться московским главнокомандующим. Екатерина имела 
слабость не любить знаменитых дел и людей елисаветинского 
царствования. Куннерсдорфский победитель раздражил ее 
указанием на опасность приложения санитарных мер к 
Москве, указанием на необходимость увеличить военные 
силы в столице, и Солтыкову нельзя было, как Румянцеву, 
указывать на римлян, которые не спрашивали, сколько не
приятеля, но где он: приемы внешней войны разнились от 
приемов внутренней охраны и наблюдения за порядком на 
обширных пространствах. Но старик сам себя выдал головою 
Екатерине, позволив себе уехать в деревню, и хотя быстрое 
возвращение его и быстрое стянутие войска в Москву, чем и 
прекращено было волнение, могли бы заглаживать первую 
неосторожность, но не в глазах Екатерины, которая в письме 
к Бельке прямо приписывает убиение Амвросия тому, что 
Солтыкова не было в городе. Но естественно рождается во
прос: как бы Солтыков без войска мог действовать; разве 
предположить, что он собрал бы небольшой отряд с пушками 
и двинулся в Кремль гораздо скорее, чем прославленный 
Еропкин? Екатерина употребляет в письме к Бельке любо
пытное выражение: «Москва не город, а целый мир». Но о 
чем же постоянно толковал Солтыков, как не об этом, ж а
луясь на недостаток войска? В письме к Бибикову Екатерина 
дала полную свободу своему нерасположению к Солтыкову:
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«Слабость фельдмаршала Солтыкова превзошла понятие, ибо 
он не устыдился просить увольнения тогда, когда он своею 
персоною нужнее там был и, не ожидав дозволения, выехал, 
чаять можно, забавляться со псами. Меж тем ханжи выду
мали народ лечить чудесами образа под Варварскими воро
тами. Тут толпы черни молящейся пуще заразились, и во 
время того богомолья по 900 человек на день мерло. Архиерей 
с генерал-поручиком Еропкиным положили, чтоб исподволь 
умалить течение народное к сему месту, и для того архиерей
15 сентября к вечеру послал своих людей опечатать сбор у 
сего образа. Тут сделалась драка, и обыкновенная полиция 
стала коротка, мать наша Москва велика. Главы нету в го
роде, унимать некому, обер-полицеймейстер стал короток, а 
отчасти и оплошал. Я, видя, колико нужно туда послать 
особу с полною властью, по усильной просьбе г. генерала- 
фельдцейхмейстера г. Орлова его туда послала. Там до его 
приезда все по образцу гр. Солтыкова (?), получа terreur 
panique, от язвы по норам расползлись, но теперь паки воз
вратились по местам... Позабыто в письме сказать, что ста
рый хрыч фельдмаршал уволен». В указе об отставке фельд
маршала говорилось, что императрица, «снисходя на проше
ние, уволить его соизволила от всех дел, похваляя его предкам  
ее в-ства учиненную знатную службу».

30 сентября Орлов объявил в Сенате, где теперь настоит 
нужда: 1) имеющихся в здешнем городе мастеровых и ремес
ленных людей в необходимом случае пропитанием снабдить; 
2) доставить в Москву уксусу в таком количестве, которым 
бы жителей без всякого недостатка продовольствовать было 
можно. Потом вывозчикам мертвых тел к 6 копейкам на 
день прибавили еще 2 копейки. 12 октября Орлов предложил 
в Сенате: известно ему учинилось, что некоторые находятся 
столь злостные люди, что, невзирая на бедственное состояние, 
в котором жители Москвы теперь состоят, забыв страх бо
жий, дерзают входить в вымершие домы и грабить остав
шиеся после несчастных пожитки, и для того объявить 
каждому и всем, ежели таковые безбожники и враги рода 
человеческого открыты будут в сем преступлении, то без по
щады казнены будут смертию у того самого места, где сие 
преступление учинено будет, дабы смертию одного злодея 
отвратить смертоносный от зараженных вещей вред и гибель 
многих невинных, ибо в крайних зла обстоятельствах и меры 
к уврачеванию крайние принимаются. Через четыре дня после 
этого решения Полицеймейстерская канцелярия подала ра
порт: ведомства Конюшенной канцелярии крестьянин Тимо
фей Матвеев, беглые солдаты Главного комиссариата Акутин, 
Денисов, лейб-гвардии неслужащий солдатский сын Еремин, 
собравшись партиею в числе 9 человек, пограбили три вы
морочных дома. Канцелярия на основании указа 12 октября
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приговорила повесить преступников, но Сенат на том основа
нии, что преступление было совершено до публикования 
указа, приговорил виновных ко кнуту и определению в по- 
гребатели чумных. В то же время Орлов предложил, что 
умерших чумно провожают неосторожно, садятся в одни рос
пуски с телами, и потому объявить, что замеченные в такой 
неосторожности мущины будут взяты в погребатели, а жен
щины— в лазарет для ухаживания за больными.

Для детей-сирот, остающихся после умерших от чумы, 
был учрежден приют под ведомством вице-президента Ману
фактур-коллегии Сукина. Но оказалось, что больше 100 детей 
поместить в этом доме нельзя, тогда как каждый почти день 
привозили сирот. Сенат приказал Сукину занять дом фран
цуза Лиона, который отстраивался для пикника на деньги 
составившегося для этого общества; Сенат объяснял свое рас
поряжение тем, что пропитание сирот установляется для 
общества и по освобождении дома от сирот он возвратится 
для пикника. Мы видели, что Орлов уже распорядился по
купкою в казну ремесленных произведений, чтоб дать пропи
тание работникам. 25 октября он сделал Сенату новое пред
ложение: находится в городе немалое число таких людей, 
которые, не имея никакого рукомесла, питались прежде са
мыми черными или грубыми работами, а по настоящим 
обстоятельствам лишились и их; чтобы доставить и этим лю
дям благозаслуженное пропитание и истребить праздность, 
всяких зол виновницу, для этого надобно: 1) окружающий 
Москву Камер-коллежский вал увеличить, углубляя его ров, 
и к этой работе призываются все охочие люди из московских 
жителей; 2) платеж за работу будет производиться поден
ный— мущине по 15, а женщине по 10 копеек на день; 3) кто 
придет со своим инструментом, тому прибавляется по 3 ко
пейки на день; 4) главный надзор за этою работою будет 
иметь генерал-поручик сенатор Алекс. Петр. Мельгунов.

Между тем исследовалось дело о бунтовщиках, захвачен
ных в Кремле. Следствие было поручено особой комиссии из 
духовных и светских лиц под председательством прокурора 
синодальной конторы Рожнова. 4 октября Рожнов представил 
Сенату, что из взятых под караул мятежников Степан Ива
нов, от роду 16 лет, показал на бывшего своего хозяина- 
купца, который ему прежде мятежа за неделю или больше 
приказывал: если в городе забьют в набат, то он бы с дре
кольем бежал в то место, в чем и хозяин признался. Рожнов 
спрашивал у Сената, не угодно ли будет мальчика освободить 
как малолетнего и показавшего правду. Сенат согласился.

В приведенном письме к Бибикову от 20 октября Екате
рина уже писала: «Следствие теперь идет, из коего ясно 
открылось, что ни главы, ни хвоста нету, а дело вовсе случай
ное». Этот взгляд на случайность события, разумеется, стал
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руководящим в Москве, когда 1 ноября Сенат стал слушать 
доклад следственной комиссии, в докладе говорилось: «Из 
подсудимых не только те, кои в ответах своих показывали 
о повестках, чинимых им от полицейских служителей в самое 
время бывшего происшествия, дабы бежали в Кремль; а дру
гие упоминали о том, что слышали прежде за несколько дней, 
что будут повестки или если услышат набатный колокол или 
пушечный выстрел, тогда б бежали в Кремль, но, от кого сие 
слышали, не показали. Увещания не подействовали, и больше 
не открылось, как только приходя в уныние крестились, а 
один малолетний обливался слезами. Следствие открыло 
убийц Амвросия, то были дворовый человек Раевского Васи
лий Андреев, московский второй гильдии купец Иван Дмит
риев, города Каширы, Пушкарской слободы, пахотный кре
стьянин Федот Парфенов; убийцы были введены в Сенат, 
причем Дмитриев от прежних своих показаний отрекся, ска
зал, что сделал их из страха. Главных зачинщиков по след
ствию не отыскалось. В заседании 4 ноября, когда кто-то из 
сенаторов предложил, что о подсудимых, о которых обстоя
тельного следствия не произведено, надобно доследовать, то 
Орлов сказал: «Хотя по самой справедливости и должно 
стараться в изыскании истины доходить до самого источника, 
от чего преступление начало свое получило, дабы виноватые 
по существу их преступления наказаны были по точности их 
вин, но как при всем том по случаю нынешних несчастных в 
Москве приключений, от коих род человеческий подвергается 
гибели, нет ни времени, ни способов достигнуть до сего, а при 
всем том теперь нужда настоит, чтоб преступники, кои обли
чены или признались, как наискорее по винам своим были 
наказаны, хотя некоторые того и избегнут, но как всегда 
лучше виновного облегчить от наказания, нежели наказать 
невинного, то не соблаговолит ли собрание сей суд произво
дить и виновных осуждать единственно уже по имеющимся 
ныне в деле окрестностям (обстоятельствам) и доказатель
ствам». Так как Сенат на основании полномочий, данных 
Орлову, соглашался всегда с его предложениями, то согла
сился и тут.

На другой же день, 5 ноября, Сенат собрался для постанов
ления приговоров над подсудимыми. Первый начал говорить 
сенатор Волков: «Читанные сему собранию показания и при
знания взятых под стражу узников содержат в себе такие 
деяния, из которых всякое бесчеловечно, законопреступно и, 
следовательно, жестокого наказания достойно, но сие наказа
ние божескими и гражданскими законами уже предопреде
лено и не остается более, как токмо произнести и исполнить 
законами определенное. Но когда обращаем мы свой взор 
на наружные окрестности толико вдруг учинившихся злодея
ний и в их наружностях хотим найти прямой того источник,
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то видим ясно, что каждое из сих преступлений становится 
несравненно величайшим и жесточайшего наказания требую- 
щим, видим, что первопрестольный град, самая средина оного, 
воззрелище священных мест и монарших чертогов, вместо 
того чтоб и самые буйственные сердца приводить в чувство и 
благоговение, были местом сего богомерзкого позорища, ви
дим не разбойника и убийцу, по совершении своего злодея
ния тотчас укрывающегося и в самом остервенении своем 
трепещущего от одного имени правосудия, но великое множе
ство народа, на спасательные ему законы восстать дерзаю
щего и, что злее, преступлениями своими, святотатством и 
священноубийством торжествующее. Видим свет в недоуме
нии,' каким образом народ, набожным всегда и государю 
своему, и законам повиновением на толикую степень могуще
ства и славы вознесенный и повсюду победоносный, мгно
венно мог забыться и грозные неприятелям руки обратить на 
самоубийство. Видим отечество, требующее от законов 
неистовым своим сынам наказания. Видим церковь, пастыр
скою кровию обогренную и отмщения вопиющую. Со ужасом 
смотря на сии наружные окрестности, не меньшее предлежит 
нам соболезнование, когда разбираемый прямой толикого 
зла источник не потому, чтоб оный рыгал всегда подобным 
ядом или чтоб таковых же бедствий паки ожидать надле
жало, но единственно по размышлению, коль пагубны роду 
человеческому вообще слепота, суеверие и корыстолюбием 
частных и малых людей воспламененная ревность не к творцу 
и св. вере, но к обряду или месту, с явным почти истинной веры 
и богослужения забвением прилепленная, и коль насиль
ственно, но неизбежно самому нежному и человеколюбивому 
сердцу употреблять строгость, когда под кроткою державою 
единая взаимная любовь друг ко другу видима быть имела б. 
Здесь видим солдата Бякова и фабричного Илью Афанасьева, 
каждого отвергнувшего свой крест, т. е. свое звание, предав
шихся лицемерству и сребролюбию, сделавшихся собирате
лями стяжания божией матери, никогда благих наших не 
требующей, но только добрых наших ближнему делу взыскую
щей; видим сих самозванцев по мере приобретаемого стяж а
ния обративших большее на себя внимание. Видим некоторых 
из духовенства, имени сего и своего, впрочем, весьма почи
таемого сана недостойных, презирающих слепоту людскую 
с мерзкою пред всевидящим радостию, богослужение в тор
жище обративших и руки к приятию гнусной мзды прости
рающих. Видим, но с большим еще соболезнованием некото
рых из начальников, кои, вместо того чтоб предписанный 
законами порядок тотчас восстановить, слабостью своею 
подтвердили сие неустройство и столько оному возраста допу
стили, что едва покойный преосвященный хотел токмо сие 
собранное мирское стяжание предохранить от неизбежного
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расхищения Бяковых и Афанасьевых, то собственное сих 
людей корыстолюбие обратило законный поступок в грабеж 
и святотатство и было единственным подвигом всех из того 
следовавших зол. Имея такое о судимом нами происшествии 
и его окрестностях понятие, заключение из того проистекает 
само собою, а именно надлежит сделать удовлетворение зако
нам с твердостию и потом утешить и утешиться, и потому:
1) изобличенных и повинившихся в убийстве преосвященного 
Амвросия казнить смертию не токмо как убийц, но как злей
ших из всех мятежников; 2) все приличившиеся участниками 
того убийства, монастырского грабежа, осквернения священ
ных мест, поругания св. икон, разбития карантинных домов 
и больниц как безумным паче стремлением в сие заведены, 
нежели в самом деле толь богомерзкое имели намерение, то 
наказать их на теле и сослать в каторжную работу; 3) сол
дата Бякова и фабричного Афанасьева как вредных обще
ству лицемеров, наказав на теле, послать в Соловецкий мона
стырь в заточение; 4) прочих пойманных, но в убийстве и 
грабеже не изобличенных, виновных в том, что к толпе зло
деев приставали, наказав плетьми, определить в казенные 
работы; 5) остающихся освободить без наказания; хотя, не
смотря на их непризнание и неимение в злодеянии доказа
тельств, самое забрание их под стражу утверждает по край
ней мере столько, что они подвели на себя подозрение, но 
для таковых и одно сидение под стражею довольным уже 
есть наказанием. Но напротиву того, удовлетворяя правосу
дию, надлежит удовлетворить и благодеянию законов. 
Г. генерал-поручик, сенатор и кавалер Петр Дмитр. Еропкин 
был един и первый, который верностию своею к ее и. в-ству, 
любовию к отечеству и мужеством, сана его достойным, унял 
сие стремительное буйство и восстановил первую тишину. 
Благородная его душа не требует за подвиг свой воздаяния, 
но наше признание тем не меньше ему принадлежит, так сде
лаем начало, чтоб признание добродетели было самым луч
шим за добродетель воздаянием. Сим образом исполним мы 
наш долг, исполним ожидание отечества и света. Омоем кровии 
винных нанесенное на неповинный российский народ пятно! 
Но, зная чувствительное и человеколюбивое сердце ее и. в-ства 
и ведая, колико оно сострадательно несчастию самых гор
ших преступников, срастворим кровь их нашими слезами и, 
отдав сей долг человечеству, утешимся наконец, что сие са
мое случившееся зло послужит к разгнанию слепоты, к рас
ширению познания и просвещения и придаст новое всем и 
каждому поощрение с толикою ж ревностию трудиться о вос
питании и благонравии, с каким твердым духом и премудрым 
предусмотрением августейшая наша монархиня неутомлен
ные о том труды подъемлет».
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Безусловно, с Волковым согласился сенатор Мельгунов, 
но Орлов предложил, не согласится ли собрание вместо 
смертной казни наказать на теле по указу 754 года, а двоих 
по жребию повесить. Собрание приняло это мнение относи
тельно убийц архиепископа Амвросия, но постановило каз
нить смертию еще одного из мятежников и грабителей по 
жребию. Этим желали выставить всю важность преступления, 
совершенного бунтовщиками, независимо от убийства архи
епископа.

Заботы о малолетних, оставшихся после умерших от чумы 
родителей, кончились тем, что Опекунский совет согласился 
принимать их в Воспитательный дом, вполне сохранившийся 
от заразы благодаря строгому оцеплению. Последнее предло
жение Орлова, сделанное им в Сенате 7 ноября, состояло в 
том, чтоб для доставления пропитания и жителям окрестных 
селений прокопать каналы из окружающих Москву болот и 
протоков в реку Неглинную для увеличения воды в этой реке; 
также исправлять Тульскую, Калужскую, Коломенскую и 
другие большие дороги. 17 ноября в Сенате уже слушался 
указ об отозвании гр. Орлова и назначении московским глав
нокомандующим возвратившегося из Варшавы князя Мих. 
Никол. Волконского. Тут же объявлено Еропкину, что ему 
пожалован Андреевский орден и 20 000 рублей денег. Он вы
шел в отставку.

В Москве считали до 12 538 домов; из них в 6000 домах 
были больные чумою, а в 3000 все жители перемерли. 
С апреля 1771 до конца февраля 1772 в больницах и каран
тинах на казенный счет содержалось 12 565 человек. До нас 
дошло донесение Орлова о Москве во время чумы; в нем, 
между прочим, говорится: «Весьма б полезно было, если б 
большие фабриканты добровольно согласились перенести 
фабрики в уездные города, ибо Москва отнюдь не способна 
для фабрик. Попов надобно стараться завести в Москве по
лучше, а чтоб иметь их лучше, то надобно им содержание 
дать побольше, а чтоб дать содержание побольше, то при
ходы сделать побольше; а ныне много их умерло; и для того, 
переговоря с архиереями, чтоб малые приходы сообщить с 
другими и покуда церкви еще не опустели, то б служить в 
церквах, ежели они в дальнем расстоянии, священникам по 
очереди. Этот род людей много зла в Москве причиняет. 
Также московские военные гвардейские команды, отставные 
гарнизонные; они до того развратны, что способу поправить 
их не будет, разве перевесть их совсем, ибо их повиновение 
и дисциплина слово в слово, как чума. Я видел пример, где 
постояли на карауле великолуцкие солдаты с ними вместе, 
то и их узнать было неможно; они все почти имеют свои 
дворы, все торгуют, никто за ними не смотрит, переродни
лись с фабричными и с прочими жителями Москвы. Какой
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это народ обитателей здешних! Как посмотришь во внутрен
ность их жизни, образ мыслей, так волосы дыбом становятся, 
и удивительно, что еще более чего в Москве и сквернее не 
делается» 69.

Мысль о выводе больших фабрик из Москвы встречается 
здесь не в первый раз. Еще 31 августа генерал-прокурор пред
лагал Сенату в Петербурге, что так как умножение фабрик 
в Москве с давнего времени признано вредным и уже думали 
было о выводе их в другие города, то теперь по причине 
оказавшейся в Москве прилипчивой болезни этого требует 
самая необходимость и безопасность как города, так и всего 
государства, тем более что зараза и начало свое получила на 
фабриках. Приказали: послать указ в Мануфактур-коллегию» 
что Сенат находит нужным вывести некоторые фабрики из 
Москвы в другие города, а именно: все суконные, полотняные, 
сургучные, ценинные, булавочные, пуговочные, проволочные 
и латунную, инструментальные, красильные, каразейные, ку
поросные, замшевые, сафьянные и все кожевенные, красоч
ные, а назначить им место в других городах, где кто поже
лает; хотя же и оставляются шелковые, картные, мишурные, 
плащенного и волоченного золота и серебра, сусального лис
тового золота и серебра, инструментальные (?), галунная, 
столярная, веерная, зеркальная, ситцевая и полуситцевая, 
труб заливных, беленья воску, латунные (?), но с тем, что 
привилегии их, которыми они уволены от постою, будут уни
чтожены. Но Сенат, видимо, поспешил этим делом, не обду
мав препятствий к его исполнению и употребив, к несчастию, 
довольно употребительный детский способ: от известного 
учреждения при известных условиях произошла невыгода — 
долой это учреждение! Прежде всего в Москве существовали 
казенные фабрики, необходимые для армии и флота; и так 
уже нанесен был большой ущерб казне остановкою их во 
время чумы, теперь нужно было спешить приведением их в 
действие, но для этого не было людей, а Адмиралтейство 
предложило, нельзя ли взять людей с других фабрик и вос
полнить таким образом число недостающих рабочих на его 
парусной фабрике. Сенатор Волков подал мнение, что требо
вание Адмиралтейства противно закону и правосудию; пусть 
Адмиралтейская коллегия даст парусные образцы, по кото
рым без большой передачи потребное число полотен сделано 
будет на частных фабриках. Сенат сначала согласился, но 
потом генерал-прокурор представил, что дело слишком важно 
для казенного интереса и потому нельзя ли наперед потребо
вать известия, сколько именно людей и какого мастерства 
Адмиралтейству нужно для пополнения его московской ф аб
рики, дабы, смотря по этому, хотя некоторым числом рабочих 
по необходимости можно было снабдить фабрику; и Сенат 
принял предложение генерал-прокурора.
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Только в июле 1773 года Мануфактур-коллегия отвечала 
Сенату, что к выводу фабрик из Москвы приступить нельзя. 
Сенат должен был признать представление Мануфактур- 
коллегии основательным, но все же хотел настоять на преж
нем своем мнении о необходимости вывесть из Москвы неко
торые фабрики, о которых, впрочем, в прежнем мнении не 
было ни слова. Приказали: так как между фабриками есть 
такие, которые наносят городу вред дурным запахом, как-то: 
сальные, мыльные и т. п., которые непременно должно из 
города вывести, только об них здесь по заочности точного 
определения сделать нельзя, и для того коллежское представ
ление отослать к главнокомандующему кн. Волконскому на 
общее его с президентом Мануфактур-коллегии рассмотре
ние, чтоб они вывели те фабрики, которые жителям города 
вред наносят, причем Мануфактур-коллегии предписать, чтоб 
она впредь без представления в Сенат не давала позволения 
на устройство фабрик.

Дело о переводе фабрик замолкло; но вследствие чумы 
приведена была в исполнение повсеместно очень важная 
мера: запрещено хоронить внутри городов при церквах и от
ведены за городом места для кладбищ. В конце 1771 года 
Синод разослал об этом повсюду указы.

Мы видели, что в Москве Опекунский совет взялся 
приютить оставшихся после умерших чумою детей. В июле 
1772 года Бецкий объявил Сенату изустное повеление импе
ратрицы принимать в Московский воспитательный дом мало
летних детей, шатающихся без всякого призрения; Бецкий 
писал в своем представлении: «Как все таковые дети, кои во 
время заразительной болезни Московским воспитательным 
домом призрены и избавлены от смерти, так и впредь всякого 
звания сирот, которые, не имея пропитания, остаются без вся
кого присмотра, должно почитать погибшими, и потому они 
имеют право быть причисленными к детям, содержащимся в 
Воспитательном доме на основании его генерального плана. 
Сенат решил подать императрице доклад: 1) устные указы 
принимать велено только от сенаторов, генерал-прокурора, 
президентов первых трех коллегий и от дежурных генерал- 
адъютантов; но Бецкий не имел ни одного из этих званий;
2) новый указ отменяет прежние относительно шатающихся 
малолетних, а в Воспитательный дом идут одни подкидыши 
и зазорно рожденные младенцы. Может произойти такое зло
употребление, что помещичьи люди и солдаты, матросы и 
другие служивые люди, желая избавить детей своих — пер
вые от помещиков, а последние от службы, станут приводить 
их в Воспитательный дом; да могут быть приведены и такие 
дети, которые зайдут далеко от дому по ребячеству, а роди
тели их вовсе не хотят отдавать их в Воспитательный дом 
и будут плакать, что лишились своих детей, помещики
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лишатся крестьян, а государство — служивых людей. Генерал- 
прокурор испугался дурного впечатления, какое этот доклад 
мог произвести на императрицу, и чрез несколько дней пред
ложил, не соизволит ли Сенат отменить свое определение 
и принять рапорт Бецкого только к известию, потому что Бец- 
кий никакой от Сената резолюции не требует, а извеща
ет только, что он о том от себя писал в Воспитательный дом. 
Но Сенат, что случалось редко, остался при своем прежнем 
мнении.

Новый главнокомандующий в Москве начал по обыкнове
нию дело тем, что удалил человека, пользовавшегося полным 
доверием прежнего главнокомандующего. Кн. Волконский 
писал императрице в начале 1772 года: «Обер-полицеймейстер 
Бахметев нашелся неисправен по своей должности и в чине- 
нии неосновательных рапортов, того ради исполнительная 
комиссия третьего дня с ведома моего в наказание от команды 
ему отказала. Сия строгость нужна как при нынешних об
стоятельствах, так и для переду, чтоб всякий, не ослабевая 
по положенной на него должности и по данным повелениям, 
с точностью исправлял». Обвинение было совершенно голо
словное, но кто мог заступиться за Бахметева в Петербурге? 
От 4 февраля 1772 года Волконский доносил: «Чрез целый 
месяц ни умершего, ни заболевшего не было, а сего 2 числа 
в доме майора Маркова одна женщина оною (чумою) зане
могла; тотчас вся предосторожность взята: больная в гос
питаль отвезена; люди, которые с ней сообщение имели, 
отведены в карантин; пожитки ее сожжены; избу, в которой 
она жила, велено разломать, а дом весь запереть до выдер- 
жания карантина». Но потом найдено, что женщина была 
больна простою горячкою. 14 ноября 1772 года последовал 
именной указ об открытии московских присутственных мест 
с 1 декабря. 25 ноября в Петербурге и Москве служили бла
годарственный молебен за прекращение моровой язвы 70.

Орлов с торжеством возвратился в Петербург из своего 
московского гражданского похода, а между тем его положе
ние не переставало возбуждать неудовольствие в разных 
гвардейских кружках. Еще в самом начале войны капитан 
кавалергардов Панов говорил о состоянии народном: во всех 
местах чувствуют неудовольствие, война начата со вредом, 
выведены из государства деньги и переведены в чужие госу
дарства миллионов с 8. Екатерина умна, да упряма, на что 
наладит, то и делает, и, кому вверится, тому и верит. Мнения 
дворян презрены, вино отдано откупщикам, и они одни бога- 
тятся, и у многих бедных дворян домы разоряют обысками. 
А ныне и совсем отнимают деревни; как дадут крестьянам 
вольность, кто станет жить? Мужики всех перебьют, и так 
ныне бьют до смерти и режут, и таких только посылают в 
ссылку и дают вольность. Панин с Орловым неладно живут.
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Товарищ его, Степанов, которому Панов все это рассказывал, 
спросил его: «Каков его высочество и принимает ли графов?» 
Панов, похваля его высочество, сказал: «Ему Никита Ив. 
преподает обо всем великое познание; а чтоб Орловых прини
мать хорошо, то не натурально: они ведь и батюшку его 
уходили; дай-ка ему поправиться, так отольются волку ко
ровьи слезы. Мщения и ныне ожидать должно, потому что 
Панина партия превеликая и все что ни лучшенькие». В это 
время много толковали о наблюдениях по поводу прохожде
ния Венеры, и один из гвардейских офицеров, Афанасьев, 
говорил: «Вот как Венера-то пройдет, так что-нибудь бог и 
сделает: она ведь уже даром не проходит». Премьер-майор 
Жилин говорил, сколь надменны нынешние гг. Орловы и 
прочие случайные люди против прежних, причем хвалил 
Алекс. Григ. Разумовского и Ив. Ив. Шувалова, сколь хорошо 
людей принимали. Недовольные не находили фундатора для 
составления заговора и не знали, как приступить к делу без 
согласия великого князя-наследника. Озеров говорил: «Н а
родного отягощения отвратить иным ничем не можно и доб
рого дождаться нечего, как только тем, что возвести надобно 
на престол его высочество, да та моя беда, что не могу до 
него дойти». Жилин, приезжая к Озерову, жаловался: «Вот 
в законе новом написали вольность крестьянам и холопям, 
а чрез то сделали в черном народе замешательство, и многие 
крестьяне не стали слушать, и тем дворянство оскорблено; 
да и кому законы сочинять? Единственно стремятся дворян
ство угнетать и чтоб оно как-нибудь упало; вот заведена 
война, рекрутские всегда наборы; за правлениями никакого 
смотрения нет; дано штатским жалованье большое только в 
разорение народное. Долго ли это будет? Надобно ее с пре
стола свергнуть, а цесаревич уже в летах». Озеров спросил 
его: «Разве ты что от больших господ слышал? Кто ж бы 
такой, не Панин ли?» Жилин отвечал: «Нет, что ему верить! 
Т ут надобен такой человек, чтоб его любили и доверенность 
ему делали. Есть граф Кирилла Григорьич, которого народ 
любит и делает доверенность, а его довести можно, и уве
ряю, что он за отечество вступиться не откажется. Да и еще 
есть люди: Воейков, министр очень хороший, Румянцев». — 
«Ведь их здесь нет», — возразил Озеров. «Долго ли им быть 
здесь, — отвечал Жилин, — коли делать, так делать поскорее 
в Летнем дворце, а в Зимнем дворце много закоулков, так 
нельзя захватить, кого надобно». Панина полагали сменить и 
на его место посадить Воейкова. Когда одного офицера аре
стовали за то, что он в ротном строю бил сержанта, то Озе
ров говорил, что гвардия приходит в упадок: в прежние 
времена гвардейских офицеров без именного указа не аресто
вывали, а ныне майор такую волю взял оттого, что офицеры 
между собою не согласны и все друг над другом шпыняют.
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Когда мимо его квартиры шла рота, то Озеров, сидя под 
окном, кричал солдатам: «Что, ребята, с мученья!»

Фундатора недовольные не находили; дело ограничива
лось одними разговорами, разговоры были переданы, и для 
суда над Озеровым с собеседниками назначена была комис
сия из гр. Ник. Панина, генерал-полицеймейстера Чичерина, 
Елагина и генерал-прокурора кн. Вяземского, которые при
говорили виновных к смерти, но Екатерина дала такую соб
ственноручную резолюцию: «Как сам бог сих изменников 
отдал в мои руки, то не мне их судить, но уж оставляю я 
остальную их жизнь им на раскаяние, и учинить с ними сле
дующее: Жилина и Озерова, лиша всех чинов, дворянства 
и звания, сослать вечно в Нерчинск в заводскую работу, но 
вместе их не содержать; Степанова да Панова, лиша чинов и 
дворянства, сослать в Камчатку на житье, где им питаться 
своими трудами»71.

Степанов и Панов отправлялись в Камчатку вместе с дру
гими преступниками, известным Батуриным, который по звез
дам ждал появления бывшего императора, и потом барона 
Морица Аладаре де-Бенев (как он сам подписывался), родом 
венгерца, принужденного бежать из отчества за самоуправ
ство с братьями и служившего в польской конфедерации. 
В 1768 году он был взят в плен русскими и отпущен на чест
ное слово, что не будет служить против наших войск. Бенев
ский не сдержал слова и в 1769 году был вторично захвачен 
в член и отправлен в Казань вместе с пленным шведом 
Винблодом, служившим также в конфедерации. Они оба из 
Казани бежали через Москву в Петербург в надежде уехать 
морем за границу, но были задержаны и в ноябре 1769 года 
сосланы на житье в Камчатку, где должны были кормиться 
своими трудами. В июле 1770 года они были отправлены из 
Охотска в камчатский Большерецкий острог, где было не 
более 35 домов, гарнизон состоял из 70 козаков и находился 
в управлении капитана Григория Нилова, нерадивого и 
пьяного. Там же был камер-лакей правительницы Анны Тур
чанинов, который в 1742 году составлял заговор против импе
ратрицы Елисаветы; также Семен Гурьев, сосланный в 
1762 году, Хрущов и лекарь Мейдер. Ссыльные успели скло
нить на свою сторону Чулочникова, прикащика купца Холо- 
дилова с сотнею работников, штурмана Чурина, штурман
ского ученика Бочарова, священнического сына Устюжникова 
(которого Беневский обучал вместе с сыном капитана Ни
лова), козака Рюмина, нескольких матросов и камчадалов. 
Простым людям они внушали, что Беневский и привезенные 
с ним арестанты страдают за в. кн. Павла Петровича. Бенеб- 
ский показывал зеленый бархатный конверт будто бы за 
печатью в. князя с письмом к императору римскому о ж ела
нии вступить в брак с его дочерью. Весною 1771 года ссыль
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ные произвели восстание, ночью убили Нилова, овладели 
казною, двумя пушками и всеми военными припасами, захва- 
тили Большерецк и привели жителей к присяге императору 
Павлу. 30 апреля шайка отправилась вниз до гавани Чека- 
винской, тут ограбила магазин с провиантом, захватила ка
зенный галиот св. Петра, приготовила его к походу, водру
зила на нем знамя императора и назвалась «Собранною 
компаниею для имени его и. величества Павла Петровича», 
составила объявление Сенату, что Павел Петрович незаконно 
лишен престола, что польская разорительная война ведется 
единственно для пользы Понятовского, что промыслы вином 
и солью отданы на откуп немногим, что от монастырей ото
браны деревни на воспитание незаконнорожденных, тогда 
как законные дети остаются без призрения, что у созванных 
для сочинения законов депутатов отнята возможность рас
суждать стеснительным наказом, что дани налагаются на 
народ необычайные и требуется оброк с увечных и малых 
равно с здоровыми, что за неправосудие штрафуются судьи 
только деньгами, тогда как за правильный суд, если только 
что-либо возьмут с тяжущихся, исключаются из рода челове
ческого, что добыванием золота и серебра пользуются одни 
царские любимцы, народ коснеет в невежестве и страждет, и 
никто за истинные заслуги не награждается. Ж елая посо
бить советом тридцати трем промышленникам, несправедливо 
осужденным работать без платы своему компанейщику Хо- 
лодилову, они тем навлекли на себя негодование капитана 
Нилова, который велел взять их под караул, и сие то заста
вило их вместе с угнетенными объявить себя в службе закон
ного государя, что они и привели в действие, арестовав Ни
лова (которого от страха и пьянства разбил паралич) и на 
его место избрав Беневского.

Беневский с товарищами вышли в море; они придержива
лись берегов и направили путь вдоль Курильских островов.
7 июля приблизились они к берегам Японии, но японцы не 
пускали их ни на берег, ни в море; тогда Беневский пушеч
ным выстрелом открыл себе дорогу в море. 7 августа достигли 
острова Формозы, где потеряли троих товарищей, убитых жи
телями, между прочим Панова; Беневский отплатил истреб
лением лодки с островитянами и сожжением жилищ в окрест
ностях бухты. На берегах Китая плаватели были приняты 
дружелюбно. 12 сентября прибыли в португальскую колонию 
Макао. Здесь Беневский, говоря по-латыни, один только умел 
объясняться с губернатором, жил у него в доме, продал ему 
галиот как свою собственность, объявил, что его отечество — 
Венгрия, куда и должен возвратиться, всем русским велел 
называться венгерцами, запретил им молиться пред обра
зами, рассорился с Винблодом и Степановым, оклеветал всех 
русских в намерении произвести бунт и завладеть городом.
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Вся шайка была взята под стражу, рассажена по тюрьмам и 
таким образом принуждена была смириться, кроме Степа
нова, который объявил, что скорее останется в тюрьме, не
жели даст подписку в покорности Беневскому и в подданстве 
римскому императору. 15 человек русских пало жертвою 
климата Макао, в том числе Турчанинов. Для отвоза в Европу 
остальных Беневский нанял два французских фрегата и от
правился на них в январе 1772 года. Во время этого переезда 
умер Батурин. Наконец путешественники достигли берегов 
Франции, высадились в Порт-Луи. Беневский уехал в Париж 
с проектом завоевания острова Формозы; но вместо Формозы 
французское правительство указало ему Мадагаскар. Между 
тем русские пришли пешком из Порт-Луи в Париж и обрати
лись к русскому резиденту Хотинскому с просьбою исхода
тайствовать им прощение у государыни. Препровождая к 
генерал-прокурору письмо Хотинского, Екатерина писала 
(2 октября): «Им от меня прощение обещано, которое им и 
дать надлежит, ибо довольно за свои грехи наказаны были; 
видно, что русак любит свою Русь, и надежда их на меня и 
милосердие мое не может сердцу моему не быть чувстви
тельна». Все возвратились в Россию и были распределены в 
сибирских городах на свободное житье 72.

Когда сподвижники Беневского просили позволить им воз
вратиться в Россию, в Петербурге шло следствие по поводу 
слухов, распространявшихся в гвардии. Солдат Исаков ^рас
сказывал солдату Жихареву слышанное им прошлого года в 
лагере от многих солдат Преображенского полка, что вели
кого князя хотят извести; что в их девятой роте хотели 
обобрать патроны и во дворец более пяти патронов носить 
не велят; не будет ли, говорили солдаты, в Петров день пере
мены и не будет ли его высочество в лагерь для принятия 
престола? А если нет, так не будет ли гр. Орлов, и вино уже 
у него приготовлено, чтоб в Петров день поить солдат? Ж иха
рев пересказал об этом солдату Карпову, Карпов — капралу 
Оловеникову, Оловеников —брату своему подпоручику Селе- 
хову, которому прямо предложил возвести на престол вели
кого князя Павла Петровича, к чему склонять солдат, во- 
первых, тем, что их смертно бьют без вины, потом, что 
великого князя извести хотят, наконец, что Орлов хочет быть 
императором. То же самое уже внушал Оловеников капралам 
Подгорнову и Чуфаровскому. Оба последние и Селехов со
гласились действовать. Стали подговаривать других, рассу
ждать, как вывести великого князя из Царского Села, что 
сделать с Екатериною: постричь ее или оставить в покое. 
Оловеников и Селехов думали, что если Павел Петрович не 
согласится принять престол, то убить его вместе с матерью, 
а в народе сказать, будто Павла умертвила Екатерина, не 
любя его, и погибла в отмщение; в цари после этого выбрать,
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кого солдаты захотят; причем Оловеников мечтал о короне и 
уже ссорился с товарищами за будущее царство. Оловеников 
говорил, чтоб быть ему царем, Подгорнову — фельдцейхмей- 
стером, брату его — генерал-прокурором, Карпову — генерал- 
адъютантом. На это Подгорнов говорил: «Когда тебе можно 
царем быть, так и я буду»; потом толковали, что надобно 
выбрать в цари герольдмейстера кн. Щ ербатова, потому что 
он человек очень честный, умный и добрый.

27 мая пришли к Оловеникову Исаков и Карпов и гово
рили: «Не изволишь ли выйти на народное место, гренадер 
Филиппов хотел выйти еще с гренадерами, так вы сами с 
ними поговорите». Оловеников пошел в назначенное место, 
куда пришли гренадеры Филиппов, Мурзин и Михайло И ва
нов, с которыми Оловеников пошел за конногвардейские ко
нюшни, пришел на берег Невы, и тут Иванов стал ему гово
рить: «Да что же мы пустое калякаем, надобно дело говорить, 
зачем пришли». Оловеников сказал на это: «Мне Исаков ска
зывал, что он слышал во дворце, будто гвардию всю хотят 
сделать армейскими полками, а на место гвардии хотят 
ввести гренадерские полки; так чего же дожидаться? А если 
это допустим, то тогда драться уже будет трудно; надобно 
думать, что Орлов за тем, верно, и поехал (в Фокшаны), чтоб 
сделать себя молдавским князем или и императором». На это 
гренадеры сказали: «Это, верно, сбудется, а может быть, ему 
этого сделать и не удастся и мы его высочество поскорее 
императором сделаем». — «Каким же образом нам дело то 
начать? — спросил Иванов. — Мы не видим прямой дороги!» 
Оловеников отвечал: «Это правда, что мы прямой-то дороги 
не видим, но вот Филиппов сказывал, что ему знаком Боря
тинский, и он обещался к нему сходить и разведать о мысли 
его высочества». Иванов прибавил: «И мне Борятинский зна
ком, так и я к нему схожу. Если его высочество согласится, 
то мы можем собрать человек 300, которым как скажем, то 
все согласятся, пойдут с нами, и мы можем послать одну 
половину захватить дороги, а другую половину к его высоче
ству». — «Это пустяки, — сказал Оловеников, — прежде вре
мени загадывать нечего». Но Карпов продолжал загадывать: 
«Ну ежели его высочество на это согласится, так что тогда 
делать с государынею?» — «Другого делать нечего, как оста
вить ее в покое». Карпов заметил: «Не лучше ль ее отвезти 
в монастырь?», но Оловеников возразил: «Этого делать никак 
нельзя, состоит это во власти его высочества. А ну как, 
братцы, его высочество из Царского Села нельзя будет 
взять?» Карпов предложил средство: «А вот как можно будет 
взять-то: как его высочество поедет гулять, а нас будет там 
человек 50 или 100, то и можно его будет оттуда увезть сюда 
в полк; а как его сюда привезут, поставить у Средней руки 
также человек 150, чтоб из Петербурга никто не выезжал».
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Оловеников одобрил меру, и все гренадеры сказали, что на
добно сходить к кн. Борятинскому. Действительно, Михайло 
Иванов, Шмелев и Алексей Филиппов отправились к камер
геру кн. Борятинскому, только с другою целью — они объ
явили князю: «Вот у нас в полку мушкатер Исаков приходил 
и говорил, чтоб великого князя возвести на престол, а мы 
теперь об этом в. с-ству объявляем, извольте об этом где 
донести». Борятинский отвечал им: «Подите, подите вы на 
место, бог с вами, я теперь это слышу».

Началось следствие. Оловеников описал собственноручно 
разговор свой с Селеховым насчет судьбы великого князя, 
императрицы и выбора нового императора: если великий 
князь принять престол не согласится, то сперва его, потом 
государыню лишить жизни, а в народе сказать, будто вели
кого князя лишила жизни государыня, не любя его, в отмще
ние и ее убили, а в цари выбрать, кого солдаты захотят; этот 
умысел был открыт Подгорнову, Чуфаровскому, Карпову и 
Жихареву. Селехов спросил Оловеникова: «Да кого ж бы 
возвести-то?» Оловеников отвечал: «Как кого? Из наших 
сообщников того, кто больше в этом деле трудится». Селехов 
захохотал и сказал: «Да я думаю, тебя». — «А что ж, хотя б 
и меня», — сказал Оловеников. Селехов; «И, и, дурак! Да 
твоей ли роже царем-то быть, посмотрит-ка ты на себя, каков 
ты! Ты ж и говорить не умеешь да и ничего не смыслишь; 
так как тебе царством-то этакому дураку править? Ведь хотя 
гвардия-то вся и согласится, так еще есть две армии, так 
тогда и после что с нами сделают?» Оловяников: «Ну уж как 
гвардия-то здесь присягнет, армия так и станет думать, что 
уж так и остальное». По показанию Карпова, Оловяников 
говорил о кн. Щербатове: «Он такой каналья гордый; к тому 
же воспитан в пышности, в роскоши; так как его возвести? 
Он никакой солдатской и мужичьей нужды не знает, так и 
будет думать, что все для него созданы». По показанию И ва
нова, Исаков говорил: «Государыню в монастырь, хотя она 
Ничего дурного не делает, а все это делает Орлов, все по- 
своему ворочает; теперь поехал в армию уговорить солдат, 
чтоб они ему там присягнули, а как присягнут и он будет 
царь, то приведет сюда петербургский полк, а нас, всю гвар
дию, отсюда выведут».

Во время этого дела, 2 июня, Екатерина писала генерал- 
прокурору кн. Вяземскому: «Я нахожу, сия шайка такого 
роду, что, конечно, надлежит всех в ней участие имеющих 
вывести в наружу, дабы гвардию, колико возможно, на сей 
раз вычистить и корень зла истребить, сохраняя всегда уме
ренность и человеколюбие; но дабы вам облегчить труд во
зиться и исповедовать толикое число людей, то придаю вам 
для исследованья сего дела Преображенского майора Маслова 
и обер-прокурора Всеволодского». Вслед за тем Екатерина
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писала Вяземскому: «Скажите Чичерину (генерал-полицей
мейстеру), что если по городу слышно будет, что многие 
берутся и взяты солдаты под караул, то чтоб он выдумал бы 
бредню и ее б пропустил, чтоб настоящую закрыть, или же 
и то сказать можно, что заврались». Императрицу поразила 
молодость людей, толковавших о политическом перевороте, 
и она писала Вяземскому: «Я прочла все сии бумаги и удив
ляюсь, что такие молодые ребятки впали в такие беспутные 
дела: Селехов старший — и тому 22 года, а прочих, кроме 
розгами, ничем сечь не должно, одному 17, а другому 18 лет». 
Приговор состоялся такой: Оловеникова бить кнутом и со
слать навеки в Нерчинск в тяжкую работу. Селехова гонять 
два раза шпицрутеном и написать в солдаты в дальний си
бирский гарнизон; капралов Подгорнова и Чуфаровского как 
малолетних высечь розгами келейно и послать в сибирские 
полки солдатами; других же бить плетьми и сослать в Нер
чинск навеки 73.

Но в то время как мелкие люди, осмелившиеся обратить 
свое внимание на великана Орлова, гибли в пустынных си
бирских пространствах, фаворит возвращался в Петербург 
с новым геройским значением: не героя только победителя и 
завоевателя, но героя — восстановителя спокойствия в обшир
нейшей столице и чрез это в целом государстве. Правда, и 
Орлов, как впоследствии Суворов, Петр Панин, был преду
прежден событиями, но в минуту освобождения от опасности 
мало об этом думалй, и официальная история, поставившая 
на первый план Орлова, сохраняла свое значение до послед
них времен. В выгодах Екатерины в обстоятельствах времени 
было превознести славу фаворита до небес: вот что за люди, 
которых она дала России! Выбита была медаль, воздвигнуты 
триумфальные ворота. На одной стороне медали был портрет 
Орлова, на другой изображен Курций, бросающийся в про
пасть; надпись гласила: «Такового сына Россия имеет». Это 
Орлов заметил Екатерине: «Прикажи переменить надпись, 
обидную для других сынов отечества». Явилась другая 
надпись: «И Россия таковых сынов имеет».

Понятно, что Екатерина должна была всеми средствами 
поддерживать Орлова, ибо уже по одному инстинкту само- 
хранения судьба их была тесно связана друг с другом; первые 
удары, имевшие дать Павлу самостоятельное царствование, 
должны были посыпаться на Орлова. Орлов был лучший че
ловек, который мог спасти государство, и было счастливое 
время, когда Екатерина была в этом убеждена и со всею 
страстностию готова была поддерживать сие во всяком. Но 
теперь это время прошло: Екатерина имела время изучить 
Орлова, а главное — имела время охладеть к нему*. Она

* Последние строки писаны уже ослабевшею от предсмертной болезни 
рукою автора. Все дальнейшее продиктовано им одному из сыновей в
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находилась в самом затруднительном и тяжелом положении: 
страсти, сознания, что Орлов может все сделать, уже не было 
более, и в этом страшно было признаться, страшно в отно
шении к сердцу, страшно и в отношении к политическим 
обстоятельствам, ибо Орлов был теперь более, чем когда- 
либо, необходим для прекращения всех интриг в пользу само
стоятельности Павла. Екатерина уже начала разбирать в 
письмах с приятелями разные стороны характера Орлова, и 
это был уже печальный шаг, показывавший, что она не нахо
дится с этим человеком в таких отношениях, когда характер 
и способности не разбираются. Для чего делала она этот раз
бор? По-видимому, для восхваления Орлова, но преимуще
ственно для собственного оправдания, и здесь лежало уже 
начало разлуки. Она видела, что Орлов — человек с необык
новенною отвагою — не отличался ни обширным умом, ни 
просвещением; она думала, что он восполнит последнее тру
дом, и ошиблась. Он не мог помогать ей удержать то, что 
помог приобрести. Главное, что можно было выставить к 
чести Орлова, — это благонамеренность, патриотизм; но он 
не мог быть ни правителем, ни решителем важных вопросов 
государственных, он мог быть только во главе партии, и то 
поддерживаемый, подталкиваемый другими. В письме к 
приятельнице своей Бельке Екатерина разложила черты ха
рактера Орлова по поводу отправления его на Букурештский 
конгресс. «Граф Орлов, — писала она, — который без пре
увеличения первый красавец своего времени, должен дейст
вительно казаться ангелом перед этими гнусными турецкими 
бородачами; его свита блестящая и отборная; и мой послан
ник любит великолепие и блеск. Но держу пари, что его особа 
сокрушает всех вокруг: этот посланник удивительный чело
век, природа так роскошно наделила его со сторон ума, 
сердца, души, что у этого человека нет ничего приобретен
ного— все натура, и все хорошо; но госпожа натура также 
избаловала его, потому что прилежание труднее для него 
всего на свете, и до тридцати лет ничто не могло его к нему 
принудить. Несмотря на то, удивительно, сколько он знает; 
его естественная прозорливость так далека, что, слыша о 
предмете в первый раз, он схватывает его крепкие и слабые 
стороны и оставляет далеко позади себя человека, который 
начал об нем с ним говорить».

Похвала, страшно преувеличенная, вызванная понижением 
первой стороны, где показывалось, что с Орловым ничего 
сделать было нельзя. Но не это было главным: Орловым

несколько приемов 21, 22 и 24 сентября 1879 года Он хотел закончить 
29-й том казнью Пугачева, но смерть, последовавшая в 7 часов вечера 
4 октября, прервала многолетний труд историка, думавшего о нем и в по
следние минуты своей деятельной жизни
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начали тяготиться как человеком; отношений 1768 года не 
было более, только посторонние препятствия мешали разрыву 
с  человеком, который с своей стороны давал поводы к этому 
разрыву. По-видимому, легкая задача для людей, которые 
хотели отстранить Орлова в политических видах, но Орлов 
был могущество, с которым предстояла долгая борьба.

Орлов давно тяготился бездействием; лавры Румянцева 
и родного брата терзали его, поездка в Москву только раз
дражила его, и он хотел принять участие в новом подвиге. 
Это было опасно для его врагов, но, с другой стороны, они 
понимали, как легко будет удалить от него Екатерину во 
время этого отсутствия, ибо хорошо видели основу дела в том, 
что он уже наскучил.

С необыкновенным блеском, с блестящею свитою отпра
вился Орлов в Букурешт и сейчас же должен был столкнуть
ся с первым военным авторитетом времени — Румянцевым, 
что так выгодно было для врагов его. Мы видели, что в Со
вете Орлов постоянно был за решительные меры, которые бы 
поскорее окончили войну, вследствие чего образовалось пред
ставление, что Румянцев медлен и что есть человек, который 
бы одним ударом решил дело,— мнение, разумеется, оскор
бительное для Румянцева; и здесь уже вражда между Ру
мянцевым и Алексеем Орловым, чесменским победителем; 
перекоры и нерасположение начались уж давно, и Орлов по
стоянно упрекал Румянцева в недеятельности. Отсюда тесная 
связь между Паниным и Румянцевым по одинаким отноше
ниям к Орлову, причем связующими людьми, как видно, были 
Волконский и Потемкин. Волконский, удалившийся от Ру
мянцева, как мы видели, является опять при нем, в самых 
нежных к нему отношениях. Волконского мы знаем, Потем
кина встречали мельком. Его характер много рассматривали. 
Это был человек даровитый, но почти ни одно дарование его 
не могло быть применено к надлежащей цели по страшной 
жадности и честолюбию, питаемым неверностью положения. 
С малолетства первою его мечтою было играние первой роли. 
Небогатый смоленский дворянин, он попал в Московский 
университет, но скоро бросил школьную науку, которая не 
обещала ему быстрого производства. Сначала интерес рели
гиозный, в это время особенно в Москве имевший силу, за 
нимал Потемкина: он не прочь был быть пастырем церкви и 
действовать тут на первом плане, почему занимался церков
ными вопросами, сближался с архиереями, которые могли 
ждать многого от даровитого молодого человека для своего 
дела. Но русскому дворянину тогда был один выход — воен
ное поприще. Потемкина видим в гвардии, участвующим в 
деле 28 июня, но, к несчастью, во второстепенной роли: пер
вую занял Орлов; но почему ж занял ее не он, ПотехМкин? Он 
сильнее Орлова, даровитее. Но если не удалось в первый раз.
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легко может удасться во второй. Терпение и интрига все пре
одолеют, особенно при виде некрепких способностей Орлова. 
Екатерина была польщена внимательностью другого атлета 
дружины 28 июня; его надобно было приобрести. Орловы, 
разумеется, морщились, но она умела сохранять мир между 
своими друзьями. Гораздо сильней, как мы видели, были 
столкновения у Орлова с Паниными, первенствующими ми
нистрами государственными, особенно при образовании Импе
раторского совета: здесь во мнениях раскрылись различия, 
и Орлов не всегда наблюдал должную осторожность, указы
вая, что русская политика не должна быть строго прусскою. 
Теперь страсти разгорелись в Орлове: он долго жил подле 
женщины, стерег ее — для чего? Большинство не знало, что 
же это за богатырь, о котором так кричали, который спас 
отечество. В Москве Орлов выказал себя правителем, теперь 
представлялся ему случай явиться дипломатом, но этот слу
чай должен был повести и к военному начальству. Он ехал, 
с тем чтобы взять войско у нерешительного Румянцева и 
двинуться за Дунай и прямо на Константинополь. Следова
тельно, Румянцеву грозила большая опасность, и он тем охот
нее соединялся с Паниными. А между тем в Петербурге не 
дремали: нужно было заменить персону Орлова и этим на
нести решительный удар; и эта персона явилась в виде доб
рейшего, красивейшего, но пустейшего офицера Васильчи- 
кова. Все удивились, но больше всех должна была удивиться 
Екатерина, когда, одумавшись, обозрела свое новое окруже
ние. Васильчиков вместо Орлова и Панин на первом плане! 
Она никогда не любила Панина после 28 июня; она иногда 
сближалась с ним, иногда удалялась, и самое тесное сбли
жение вызвано было польским делом, во время которого 
Екатерина уверовала в какие-то необыкновенные политиче
ские способности своего министра. С ухудшением польского 
дела ухудшались и отношения между Паниным и императри
цею; но самый сильный удар был нанесен, когда граф Панин 
Петр высказал слишком резко свое неудовольствие по слу
чаю взятия Бендер, вышел в отставку, не переставал бранить 
распоряжения Екатерины, а Никита также сердился и хотел 
непременно выйти в отставку, если б не удержал его прия
тель его датский министр Струсберг...



ДОПОЛНЕНИЯ

Обзор дипломатических сношений русского двора 
от Кучук-Кайнарджийского мира по 1780 год*

1775

Чрезвычайным и полномочным послом в Константино
поль был отправлен князь Никол. Вас. Репнин. В инструк
ции ему говорилось: «Окончив толь славно и толь счастливо 
войну тягостную, положили мы отныне впредь непоколе
бимым правилом государственной нашей политики упреж
дать и отвращать по крайней возможности все поводы и 
причины к повреждению мира и доброго согласия со всеми 
окрестными державами, особливо с Портою Оттоманскою, 
как тою из них, коея интересы восстановленным ныне ми
ром более других развязаны с российскими во всяком меж
ду собою соперничестве, следовательно же, и поставлены 
тем самым в положение, взаимно и беспосредственно на обе 
стороны нужное, полезное и драгоценное. Мы поручаем вам 
именно и точно изъяснять при всяком случае министерству 
турецкому сие наше политическое правило, а из оного пред
почтительную нашу склонность не только пребывать с Пор
тою в лучшем согласии и соседстве, но и показывать ей по 
обстоятельствам всевозможные угодности в запечатление 
той искренности и того доброжелательства, с коими пре
кратили мы невольную войну и с коими хотим впредь поль
зоваться равно с нею богатыми плодами блаженного мира 
ко взаимной и ощутительной пользе обоюдных подданных, 
доколе она, Порта, будет сама сообразовать поступки свои

* Печатаемые здесь отрывки писаны автором, как можно догады
ваться, в то время, когда он готовил к изданию свою книгу «История 
падения Польши», в которой время между первым и вторым разделом 
земель Речи Посполитой описано лишь в нескольких страницах. Нет со
мнения, что эти отрывки были бы изложены несравненно подробнее в сле
дующих томах «Истории России», которую автор предполагал закончить 
смертью Екатерины II.
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мирным постановлением. Мы имеем причину думать, что 
она по сию пору научилась уже познавать истинную цену 
прежних своих мнимых друзей; пускай же теперь начнет ис
пытывать на деле наши к ней мнения. Время, да и короткое, 
может ее затем лучше всего удостоверить, что Россия от
нюдь и ни в чем не желает ущерба ее интересам, ее знатно
сти и ее владениям. К вящему отвлечению внимания и сум- 
нительств Порты от дел татарских может ныне более всего 
служить обращение оных, с другой стороны, на самовластное 
захвачение австрийским двором знатных кусков, возвращен
ных ей миром в полной целости княжеств Молдавского и 
Волошского. Тут отворите дверь проницанию и искусству 
вашим вселять бодрость и твердость в унылый дух сераля, 
не компрометируя, однако ж, себя пред венским двором, 
дабы нам инако не придти с оным в явную остуду без нужды 
и без пользы. Вы не оставите потому размерять отзывов ва
ших при Порте Оттоманской по мере обретаемых в ней боль
ше или меньше выгодных склонностей, внушая пристойными 
каналами или же и беспосредственно кстати и ко времени, 
что Порта имела случай испытать со вредом своим цену 
австрийской дружбы и тех великолепных обетов, кои сей 
двор продал ей при начале нашей войны за весьма дорогую 
цену; что все удивляются безмолвному терпению ее в толь 
чувствительной обиде, каково есть самовластное овладение 
земель ее посреди мира и под маскою теснейшей дружбы; 
что, правда, империя Оттоманская гораздо поистощилась в 
минувшую войну и потому, может быть, опасаясь вящего 
себе изнурения в сущем уже истощении, убегает оказать 
справедливое свое восчувствование, дабы тем самым не 
быть втянутою в новую войну, и что сие ее описание едва 
ли может почитаемо быть справедливым, когда, с одной 
стороны, взять в рассуждение коренные ее силы, требующие 
только обновления бодрости в духе правителей, а с дру
гой — критическую позицию венского двора между нами и 
союзником нашим королем прусским, обуздывающую его 
со всех почти сторон в самой^ внутренности его владений; 
что происходящая от оного основательная недоверка мо
жет в пользу Порты заменять действительную цесарцам ди
версию, и, как их содержат на все стороны в тревоге и 
готовых силах на всякий нечаянный случай, так взаимно тур
кам облегчат их действия, или же и одни иногда достаточ
ными быть могущие наружные оказательства, что напосле
док Порта Оттоманская, примирившись единожды с нами 
на таких началах, кои мы сами прочнейшими и полезней
шими определили на будущие времена, может уже от импе
рии нашей быть и оставаться навсегда в совершенной бес
печности и безопасности, ибо теперь интересы ее во многих 
частях стали таковымя, что мы оным охотно способствовать
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хотим и будем». Репнин должен был противиться, чтоб дру
гие державы, особенно Франция, не получили свободы мо
реплавания по Черному морю. Наконец, предписывалось: 
«О точном везде наблюдении, дабы единоверные наши ни
где утесняемы не были по причине их исповедания, и чтоб 
вы во всяком случае ходатайствовали за оное и за правос
лавные церкви при Порте вследствие мирных артикулов 8, 
14, 16 и 17-го, требуя скорого поправления в происходящих 
беспорядках, также и строжайшего, где надобно, подтверж
дения, чтоб впредь подобных обид нигде последовать не 
могло. Равным образом не оставите по 16-му артикулу до
зволять протекцию и заступление ваше будущим при Порте 
поверенным обоим господарей, молдавского и волошского, в 
их справедливых нуждах и просьбах».

С дороги близ Рущука Репнин уведомлял о получении из 
Константинополя донесений от Петерсона: два раза уже 
рейс-эфенди говорил ему о необходимости установить в Кры
му наследственных ханов, которые не были бы подвержены 
низвержению. Екатерина написала: «Ни мы, ни турки права 
не имеем мешаться в татарские дела, ибо они (крымцы) 
суть независимы». Но по приезде в Константинополь Реп
нин должен был уведомить императрицу (25 октября) о не
приятном положении там русских дел именно по отношению 
к татарам. «Здесь дела, — писал он, — неприятное положе
ние берут и, как сказать, в критическом состоянии находят
ся». Рейс-эфенди говорил русскому переводчику Тамаре: 
«Порта знает, что не имеет никакого права требовать изме
нения статей мирного договора, но просит избавить и от по
гибели: чернь и духовенство, взволнованные татарами, тре
буют, чтоб Россия отступилась от независимости татар, 
которой этот народ не хочет, возвратили Порте Кинбурн и по
зволили ей оставить в своем владении Тамань. Репнин велел 
отвечать, что у Порты есть свой посол в России, если хотят 
получить верный отказ на свои предложения, а что он, Реп
нин, и слышать не хочет ничего противного договору. Посол 
узнал, что турки намерены послать нарочного в Петербург, 
говоря, что посол их — дурак. Репнин так заканчивал свое 
донесение: «В таковом, как здешнее правление, ничего вер
ного нет, понеже и сам государь не всегда верен в своем ме
сте, почему, хотя и льщусь я, что до разрыва дело не дой
дет, ко всему, однако ж, надлежит быть готовым. Татарские 
дела нас без важных хлопот николи не оставят, если не най
ден будет способ хана Девлет-Гирея и главных их чрез него 
выиграть, а у них деньги, я думаю, все могут сделать». В от
ветном рескрипте императрицы говорилось: «Мы ожидаем 
высылки из Константинополя татарской депутации, служа
щей единственно к развращению турецкой черни, а тем са
мым и приводящей правительство в напрасные хлопоты к
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заботу; так равномерно беспосредственного испражнения 
от войск крепости Таманской. Отнюдь не можем вмещать 
(понять), чтоб министерство Порты предпочло уступить не
справедливым жалобам ветреных татар и нескладным ж ало
бам некоторой части своей черни, нежели соблюсти достоин
ство свое пред светом, добрую веру пред нами и святость 
клятвы пред богом. Между убеждений, которые много раз 
и пред сим уже повторены, можно поместить и сие уважение, 
кстати, что ежели правительству на все требовать согласия 
от черни и по ее прихотям переменять государственные по
становления, то ничего не будет ни священного, ни надеж
ного *, а чрез то самое и погрузить себя паки в бездну не
известностей, из которых выведено оно одною нашею умерен- 
ностию, что мы посреди войны предвидели уже, что татар
ское дело в новом его бытии не скоро придет в прямой его 
образ по дикости и легкомыслию татар; но, невзирая на сие, 
лучше хотели понести до времени некоторое от них беспо
койство, следуя тут нашему собственному человеколюбию, 
нежели инако будущему с Портою Оттоманскою миру поло
жить основанием совершенное их огнем и мечом истребле
ние, которое всемерно состояло во власти нашей, по соб
ственному тогда признанию всех вообще татар, от которого 
и ныне ни они, ниже сама Порта справедливо отрещись не 
могут; что, таким образом, и не уважаем мы настоящим со
противлением татар собственному их благоденствию, до
вольствуясь тут соглашением и обязательствами Порты От
томанской, определяющими оное на первый случай и предо
ставляя им образумиться от времени и испытания, когда они 
действительно уже вкусят неизвестные еще им плоды соб
ственной независимости и между тем перебродят в своем 
квасе, только бы Порта не подавала им причины к соблаз
ну уважением нынешних их жалоб, а особливо вывела из 
Тамани войска свои, остающиеся там под тщетным пред
логом и именованием гостей, которые, однако ж, употреб
ляются от татар во все их внутренние раздоры да и сами 
себя считают не гостями, а владыками тамошних мест; что 
напоследок противу этого надобно действовать войском при 
согласии крымского хана, а иначе достигнуть этого нельзя; 
когда же начнется речь о войске, то выставляют препят
ствием мирный договор с Портою».

Когда послано было к хану Девлет-Гирею за пояснением 
кубанских событий, то хан отвечал прямо, что крымские и 
ногайские орды согласно отправили к Порте Оттоманской 
челобитчиков с прошением, чтоб им по закону магометан
скому вольными не быть; но, не дожидаясь решения Порты, 
Шагин-Гирей с несколькими войсками приехал к Копылу и

* Подчеркнутые слова приписаны собственноручно Екатериной.
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там непристойными внушениями между народом хотел сде
лать коварную помеху общему намерению, что мусульман
ской чести непристойно. Кроме того, Шагин-Гирей первый 
напал ночью на несогласных с ним султанов, князей и мурз, 
которые принуждены были, спасая себя, отражать его напа
дения; Шагин-Гирей потерпел неудачу и возвратился. Между 
тем русский агент в Крыму капитан Мавроени в донесениях 
своих подтверждал то, что писал Шагин-Гирей о замыслах 
и обязательствах Девлет-Гирея. Мавроени доносил, что в 
прежнее время крымские ханы получали от турецкого сул
тана жалованья не менее 80 ООО рублей; а теперь послам, 
отправленным в Константинополь, велено там сказать, что 
крымцы не только эти суммы получать не желают, но и от 
себя, сколько угодно, будут султану платить. Девлет-Гирей 
пригласил Мавроени к себе, принял очень ласково, пригла
сил сесть и начал говорить о Веселицком с сожалением, как 
его обидел, обесчестил бывший хан Сагиб-Гирей. Тут при
шел бывший Нурадин-султан, и хан обратился к нему со 
словами: «Бога вы не боялись, что, получая подарки от это
го доброго и почтенного старика Веселицкого, нанесли ему 
такое бесчестие». Нурадин отвечал: «Мы ему ничего не сде
лали, только послали посмотреть турецких военных кораб
лей».— «Таких военных кораблей он много видал, — сказал 
Мавроени, — но не так жаль того, что Веселицкого отправи
ли под караулом смотреть турецких кораблей, как того, что 
при этом убито больше ста человек его свиты». — «Я бы это
го никогда не сделал, — сказал хан, — а если б и взял под 
караул, то по окончании дела отпустил бы честным образом. 
Это Сагиб-Гирей сделал по глупости; находящийся в Кон
стантинополе русский полковник (Петерсон) писал ко мне, 
требует пяти или шести человек русских солдат, которых 
будто бы мои татары украли; но их украл сам Шагин-Гирей 
и продал черкесам; он всем нашим обществом проклят; он 
будет наносить вред и России, и Турции, и Крыму, и потому 
надобно его взять или в Крым, или в Россию».

В конце июля дела Шагин-Гирея на Кубани пошли хо
рошо, и он писал Щербинину: «Сего июля 23 дня вступил я 
в крепость Копылы. Едичкульская орда вся и келичинское 
поколение мне подчинились, вследствие чего, каковы клят
венные уверения на присяжных листах утверждены печать- 
ми, дали мне, с оных препровождаю копии, прося вознесть 
оные к сведению ее и. в-ства с изъяснением моей наичув
ствительнейшей благодарности, которую по смерть мою про
должать не премину. Есть надежда в самом ближайшем 
времени и все мои дела с помощью божьей к желаемому 
концу довесть; но только прошу вас, моего приятеля, не 
оставлять своим старанием и ходатайством о доставлении 
мне высокомонарших пособий и впредь таковых, каковыми
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я до сего из особливого великодушия и милосердия ее 
в-ства имел счастье снабдеваем быть». В письме к Бринку 
Шагин-Гирей прямо указывал, какие ему нужны пособия: 
«Очень было бы хорошо при Едичкульской орде определить 
русскую команду; а силы команды определить нельзя, то 
снабдить хотя денежным вспоможением». Находившийся 
при Шагин-Гирее переводчик Константинов писал Щербини
ну: «Нет надежды укрепить этот край одною властью калги- 
султана над здешними ордами, ибо власть его без подкреп
ления с нашей стороны очень слаба. Теперь самое удобное 
время к возведению Шагин-Гирея в ханы, ибо, с одной сто
роны, в Крыму замешательство, с другой — обласканные на
шими деньгами здешние народы еще не простудили горячих 
обещаний султану, которые по прошествии некоторого времени 
могут подвергнуться перемене; итак, надобно ковать железо 
пока горячо. Для достижения цели надобно употребить еще 
столько же денег, сколько издержано, и двинуть войска без 
нарушения, впрочем, договора, а подумает сама Порта, да 
если хочет и вразумить татарам, что в случае новой за них 
между обеими империями войны они, татары, будут первою 
необходимою и, может быть, и единою жертвою оной, что 
тогда, испытав мы ныне тщетность попечения нашего о их 
целости и благосостоянии, не возможем уже при всей нашей 
претительности к строгим и жестоким мерам возбранить 
истинному и существительному интересу империи нашей 
отяготить над татарами всю свирепость оружия и разрушив 
самое их бытие, дабы оное впредь не могло паки претво
риться в источник раздора между Россиею и Портою Отто
манскою».

Преданный России калга-султан Шагин-Гирей не ужи
вался с татарами, и когда Щербинин увещевал его, чтоб 
старался приобресть популярность у своего народа и пред
ставлял в пример хана Девлет-Гирея, который ласковостью 
достиг ханства, то Шагин-Гирей отвечал: «Девлет-Гирей при
обрел ханское достоинство клятвенным обещанием уничто
жить татарскую независимость». Когда брат мой Сагиб-Гирей 
письменно спросил крымцев, за какую вину отрешили они его 
от ханства, спросил в таких выражениях: «К лишению чина 
и удалению из отечества брата моего калги-султана (Шагин- 
Гирея) объявили вы ту причину, будто он держится русской 
стороны, имея к ней сильную привязанность, но против меня 
что вы можете сказать?» — то крымцы отвечали ему: «Мы не 
имеем к вам никакого опасения, подозрения у сомнения, но 
предпочли мы вам Девлет-Гирея единственно потому, что он 
клятвенно обещал уничтожить тяжкую для нас независимость, 
ибо по причине поступков наших против России вольность 
должна быть причиною нашей гибели и разорения». Калга- 
султан дал знать, что крымцы, потеряв надежду, чтобы
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Порта удержала их в своем подданстве, обратились тайным 
образом к янычарскому обществу с внушением, что если 
Порта оставит их под покровительством России, державы 
христианской, то они принуждены будут покинуть магоме
танский закон; янычары отвечали, чтоб крымцы прислали 
к ним об этом явное прошение, обещаясь помочь им, и 
крымцы послали прошение.

Этого калгу, Шагин-Гирея, в Петербурге хотели утвердить 
на Кубани, среди ногайских или едисанских татар, и Щ ер
бинин получил повеление «удержать калгу-султана как в 
хорошем его расположении к интересам высочайшего двора, 
так и в знатности, кредите и почтении между ногайскими 
ордами, дабы его иметь на всякий случай готовым и надеж
ным орудием к преграде» совокупным проискам Порты От
томанской и хана крымского. Но совокупные происки пре
дупредили. Назначенный от Девлет-Гирея на Кубань сера
скиром Тохтамыш-Гирей-султан соединился в октябре с 
султанами, вышедшими из Темрюка, попал на часть Едич- 
кульской орды, преданную Шахин-Гирею, перебил и ограбил 
сопротивлявшихся; спаслось только 18 мурз, которые прибе
жали к Шагин-Гирею с укорами, что он обнадежил их рус
скою помощью, а между тем выдал на. разоренье. Шагин- 
Гирей, видя, что находившийся при нем русский эскадрон 
не в состоянии защитить его, уговорил его отойти, а сам от
дался в плен татарам, когда султаны и мурзы по настоянию 
русских присягнули, что ему никакого вреда не будет. Рус
ский отряд при своем уходе встретил большие препятствия: 
при переправе через реку бежавшие еще при Петре Вели
ком донские казаки-некрасовцы дали ему лодки, но вытре
бовали сто рублей; а татары потребовали, чтоб он дал им 
подписку, что не видал от них никаких враждебных дей
ствий, иначе велят сейчас же разграбить и разбить; подпи- 
ску принуждены были дать.

Бригадир Бринк, стоявший при устье Ей, отправился к 
Калге узнать от него самого о положении дел. Калга объ
явил, что для утверждения вольности крымских татар необ
ходимо издание манифестов с русской и турецкой стороны 
с ясным заявлением, что старания об уничтожении этой 
вольности не будут приятны ни той, ни другой державе; тог
да татары и успокоятся на этом как на решении судьбы. 
«Так как твердое соблюдение постановленного, — говорил 
калга, — будет непосредственно зависеть от крымских ханов, 
то судите: если душа не может терпеть какой вещи, то мо
жет ли вместить в себя эту вещь тело? Если же чего душа 
желает страстно, может ли вопреки ее склонности тело этого 
не принять? Каждый властитель есть душа своей области. 
По этой причине я и заявлял много раз, что, пока крымский 
хан не будет внутренно склонен к независимости, до тех
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пор ненадежна прочность трактата и спокойное поведение 
татарского народа. Об этом повторял я много раз и князю 
Василию Михайловичу Долгорукову, и Евдокиму Анисьеви- 
чу Щербинину, когда по высочайшей воле я уезжал из Полта
вы в здешний край. Решено было действовать здешнею сто
роною, но для этого необходимо овладеть Таманом, что и 
было бы мною сделано, если бы, во-первых, не было тут вой
ска турецкого, а во-вторых, если б исполнена была просьба 
Едичкульской орды о защите ее войском. Если есть намере
ние успокоить ногаев и утвердить между ними вольность, то 
под предлогом перевода войска через здешние места от Азо
ва для усиления керченского гарнизона».

В Польше Штакельберг представлял о необходимости 
окончить сейм, предоставив дело об определении границ По
стоянному совету. Панин отвечал ему, что это и его соб
ственная мысль и что императрица поручает ему, Штакель- 
бергу привести ее в исполнение. «Вы употребите вашу обыч
ную деятельность, — писал Панин 8 января, — приготовить 
умы к этому и особенно согласить своих товарищей. Я гово
рил об этом с князем Лобковичем и графом Сольмсом, и 
они будут настаивать на исполнении нашего намерения при 
своих дворах». В конце января Ш такельберг писал: «Слиш
ком много причин бояться, что польские дела, затягиваясь, 
кончатся полным разрушением этого государства, так что 
не будет никаких средств помешать этому событию. Я успел 
вывести иностранные войска из королевства, я буду неуто
мимо препятствовать, чтоб они не вошли опять; но мне нельзя 
будет предотвратить это несчастье, если интерес каких-нибудь 
магнатов, которые среди смуты надеются осуществить 
свои честолюбивые планы, возьмет верх над интересом 
государственным. Бенуа мне сказал, что его король принял 
твердое решение ввести свои войска в Польшу, если поляки 
не кончат к 1 марта. Я счел своею обязанностью предуве
домить их об этом, указать им на опасность; они долж
ны уже пенять сами на себя, если хотят низвергнуться в 
пропасть. Я сделал для себя постоянным принципом соеди
нять счастье и спокойствие Польши с интересами России, 
они неразрывны; и думаю, что сердце и человеколюбие ее 
и. в. будут этим удовлетворены. Перемены, произведенные в 
форме правительства, сделаны согласно этому принципу, 
настоящему положению Польши и соединенному плану 
троих дворов. Но здесь существует значительная партия; бу
дучи недовольна тем, что делается, она хочет все перевер
нуть вверх дном и восстановить прежнюю анархию. Она 
питается мечтами и обнимает малейший фантом. Если неисто
щимые интриги, которыми она осаждает все дворы, могу
щие иметь влияние на судьбу Польши, получат малейший 
успех, это государство должно погибнуть. Я ездил к королю,
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чтоб уговориться насчет окончания дел, я нашел у него Бра- 
ницкого; и мы вместе с королем стали его убеждать, каки
ми опасностями грозит проволочка. Наконец, нам показа
лось, что он убедился и обещал искренне нам содейство
вать».

В начале февраля, уведомляя о возобновлении конфе
ренций с делегацией, Ш такельберг опять жаловался на 
медленность, выставляя ей две причины: «Несогласие, господ
ствующее между вельможами польскими, которые соби
раются на конференции у короля для рассуждения о делах 
собственно польских, не интересующих соседние государ
ства. Вторая причина, переставшая быть тайной для поля
ков, состоит в решительном нежелании моих обоих товари
щей, особенно Бен)уа, окончить дела. Легко понять влияние 
этого на химерические умы поляков. Я притворяюсь, что не 
замечаю расположения моих товарищей и продолжаю дви
гать дела, пока их летаргия не превратилась в оппозицию. 
В тайных внушениях нет недостатка. Вероятно, оба двора 
надеются, что продолжение дел будет для них источником 
благоприятных событий. Трудность моей роли между поль
скими фантазиями и политикой обоих товарищей не избежит 
от вашего внимания. Существенный интерес ее величества, 
состоящий в сохранении здешней страны, предписывает мне 
величайшую осторожность. Мне предстоит одно из двух: или 
лавировать, преодолевая трудности переговорами, способ
ными согласить общие и частные интересы с моею целью, или 
круто повернуть дело, чтоб были введены иностранные вой
ска; я предпочитаю первое, хотя оно требует много време
ни, ибо второе повлечет к величайшим затруднениям, увели
чивая претензии двух дворов, раз их войска вступят в 
страну. Ваше сиятельство, употребите весь свой кредит 
при обоих дворах, чтоб убедить их в необходимости кон
чить дело, а не отравлять их с целью поделить остальную 
Польшу».

От 14 февраля Штакельберг уведомил, что начали рас
суждать о диссидентском деле. Обнаружились прежний фа
натизм, прежние волнения. «Нунций, все духовенство, все 
монахи постоянно осаждают членов делегации, внушая им 
ревность самую слепую. Ревицкий явно проповедует согла
сие, а под рукою поддерживает все внушения нунция. Нако
нец, когда положили начать дело, Ревицкий сказал, что, не
смотря на согласие, царствующее между тремя дворами, его 
двор, будучи католическим, не может покинуть своей рели
гии; не одобряя ничего, что может повести к притеснениям 
диссидентов и греков-неуниатов, он, Ревицкий, предложит 
свои добрые услуги для поддержания прав господствующей 
религии. Так как под этими словами разумеется вообще ис
ключение диссидентов из законодательства, то легко пред
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ставить впечатление, произведенное этими словами на фа
натиков, у которых большинство. Когда Ревицкий кончил, я 
стал уговаривать делегацию обратить внимание на слова 
австрийского министра насчет удаления его двора от под
держивания фанатизма и религиозного преследования. Эти чу
довища часто окровавляли Польшу и в последнее время да
ли предлог к бунту и войне междоусобной, так что соседние 
дворы должны были войти в соглашение о восстановлении 
спокойствия. Я кончил словами, что всегда с удовольствием 
приму добрые услуги Ревицкого в переговорах, относитель
но которых, мне кажется, делегация руководится ложным 
принципом: кажется, она думает, что дело надобно начинать 
сначала, тогда как мы должны отправляться от оснований, 
которым служит договор 1768 года. Бенуа почти слово в 
слово повторил мою речь, прибавив, что его государь ста
рался и всегда будет стараться о поддержании прав дисси
дентов. Ревицкий не сказал больше ни слова, а назначили 
епископов и несколько сенаторов и шляхты для конферен
ций в моем доме; Ревицкий объявил, что не будет присут
ствовать при этих конференциях, хотя прежде обещал доб
рые услуги. Я постарался пригласить Бенуа».

16 февраля окончилось страшное диссидентское дело, по 
выражению Штакельберга. Поведение Ревицкого заставило 
Ш такельберга и Бенуа потребовать от него положительного 
объяснения, имеет ли он от своего двора приказание разо
рвать соглашение между тремя дворами из-за диссидентского 
дела. Прижатый таким образом к стене, Ревицкий стал вы
ражаться яснее пред поляками, и те стали умереннее. Дис
сиденты и греки-неуниаты сохранили право участвовать в 
законодательстве только в определенном числе. Подтверж
дены были права православной и диссидентской шляхты на 
все должности военные, административные и судебные, а 
чрез это для них осталась отворенною дверь ко вступлению 
в Постоянный совет. Поведение Ревицкого так рассердило 
Екатерину, что когда австрийский двор стал просить позво
ления закупать лошадей на юге России, то она написала: 
«Отказано, все лошади померли». Но оставалось еще дело о 
торговом договоре между Польшею и Пруссиею. «Кажет
с я ,— писал Штакельберг, — что прусский король или вовсе 
не хочет заключать торгового договора или низвести 
Польшу на степень прусской колонии». Штакельберг должен 
был, по его выражению, принять на себя в этом деле роль 
польского уполномоченного, уговаривая Бенуа быть снисхо
дительным. Но уговоры не помогали. Положение Ш такель
берга было затруднено тем, что русская армия возвраща
лась после турецкой войны чрез польские владения, отчего 
поднялся страшный крик на сейме, жалобы на разорение, 
требование, чтоб армия была немедленно выведена.
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Дело о торговом договоре с Пруссиею не двигалось. Бе
нуа требовал, чтоб все прусские мануфактур т е  произведе
ния входили в Польшу беспошлинно, а польские, входя в 
Пруссию, оплачивались. Наконец Штакельбергу удалось 
уговорить Бенуа согласиться на взаимность относительно 
пошлин. 1 апреля посол известил Панина о спокойном окон
чании двухгодичного сейма, который, как иногда казалось, 
должен был кончиться разрушением Польши. Дело опреде
ления границ осталось на решении Постоянного совета, со
гласно желанию Панина и Ш такельберга. Трескучая речь 
гетмана Браницкого против раздела и против намерения 
Пруссии и Австрии увеличить свои владения вопреки дого
вору о разделе не произвела ожидаемого им впечатления; 
поляки не отозвались на его предложение идти с оружием 
в руках защищать свои границы.

В январе Фридрих II писал Сольмсу: «Кажется, гр. П а
нин подозревает меня в добром расположении к венскому 
двору; но многого недостает, чтоб я почувствовал к нему 
нежность. Я знаю его дух, его образ мыслей, я испытал от 
него много зла. Его последний договор с Портою и другие 
его деяния должны внушить мне отвращение от двора, ко
торый не полагает границ своему двоедушию и который так 
легко делается банкротом в добросовестности, если это 
банкротство благоприятствует его интересам. Я не одобрял 
его новых приобретений, я согласился на них только для из
бежания неблаговременных дрязг и чтоб не дать повода к 
ссоре между тремя дворами. Но я очень хорошо видел, что 
Австрия берет вдвое против своей доли как землею, гак и 
людьми; ее недавний захват в Молдавии и Валахии испол
няет меру ее ненасытности, и приращение силы, которой она 
этим достигает, вовсе не шуточное. Несмотря на все это, евро
пейские отношения и война, которую Россия только что кон
чила, заставляют меня думать, что теперь не время проти
виться Австрии. Между тем поведение Австрии требует вели
чайшего внимания и заслуживает серьезных размышлений 
относительно будущего. Надобно подумать, как бы поставить 
оплот жадности австрийского дома, который, если дать ему 
волю, перейдет всякие границы. Я буду очень рад узнать 
мысли графа Панина на этот счет. Я думаю, что, когда при
дет время положить должные границы его честолюбию и 
усилению, надобно будет начать дело переговорами, чтоб 
приготовить материал и не поступить опрометчиво в прове
дении нужных мер. Положение австрийского дома может 
сделаться очень критическим. Предложение посредничества 
в деле Молдавии и Валахии, сделанное Франциею Порте, 
кажется, очень способно поссорить Австрию с этою держа
вою. У ней также недоразумение с Англиею, так что безо 
всякого чуда венский двор может очутиться одиноким,
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подверженным ненависти целой Европы. Между тем очень 
верно, что он не уступит ни пяди земли, захваченной в Поль
ше, что мой пример перенесения границы назад не произ
вел на него никакого действия, вследствие чего я опять про
двинул ее вперед, чтоб не усиливать еще более Австрии. 
В таком положении находятся дела теперь. Я вполне согласен 
с графом Паниным, что так как переговоры с делегациею и 
депутатами нескончаемы, то пусть каждый остается при томг 
что имеет в ожидании более благоприятного времени, когда 
можно будет получить ратификацию Польской республики, 
а между тем оканчивать успокоение этой страны независимо 
от дела установления границ. Мне кажется, что мое внуше
ние об опасности, угрожающей польскому королю в слу
чае выхода русских войск из Польши, не произвело надле
жащего впечатления на графа Панина, хотя оно заслужи
вает внимания; ибо «верно, что польская нация согласна в 
одном— в общей и сильной ненависти к этому государю».

В мае месяце Фридрих II был встревожен депешею, по
лученною из Варшавы от Бенуа: «Гетман Браницкий от
правляется в Москву. Так как он внушает полякам, что у 
него особенные связи при русском дворе, могущие произвести 
со временем полную перемену системы в отношениях трех 
держав, соседних Польше, то легко заключить, с каким наме
рением граф Браницкий предпринимает это путешествие. 
Его план состоит в том, чтоб разъединить три двора, для 
чего он не оставит употребить всякого рода ложные донесе
ния, посредством которых он надеется уверить петербург
ский двор, что все сделанное на последнем сейме никуда не 
годится и надобно установить другую правительственную 
форму. Он особенно хвастался тем, что генерал Потемкин 
вполне ему сочувствует и потому он знает гораздо больше, 
чем русский министр в Варшаве, который ходит ощупью. Он 
придает огромную важность учтивостям, которые ему будут 
оказаны в Москве. Поляки уже навострили уши и ждут с 
нетерпением последствий этой новой поездки. Какой-то 
Монтрезор, которого Браницкий отправил в Москву и йа ко
торого здешние невежды смотрят как на поверенного в делах 
при русском дворе, недавно написал Браницкому, что в Рос
сии рахваливают его поведение в делегации и особенно вос
хищаются его прекрасною речью, произнесенною в конце 
сейма».

При русском дворе и без Браницкого знали, какое влия
ние произведено в Польше тем, что Фридрих II велел прися
гать себе на верность жителям тех польских местностей, ко
торые не следовали ему по договору. Панин, несмотря на 
все свое доброжелательство к Пруссии, должен был выра
зить Сольмсу неодобрение своего двора такому поступку. 
Фридрих писал по этому случаю своему послу: «Вам было
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бы легко оправдать мой поступок, напомнив этому министру, 
что основанием нашего раздельного договора было соблю
дение совершенного равенства между долями соразделяю- 
щих государств. Когда Россия нашла противным смыслу 
договора, чтоб Австрия распространила свои границы за 
Сбруч, а я за Нетце, я сейчас же перенес мои пограничные 
столпы со спорного места из уважения к представлениям 
России, моей доброй и искренней союзницы; я сделал это в 
надежде, что Австрия окажет такое же уважение к русским 
представлениям и по моему примеру удержится от распро
странения своих границ. Но так как эта надежда не испол
нилась, Австрия продолжает удерживать свой захват, то я 
счел себя вправе опять подвинуть вперед свои пограничные 
столпы и потребовать присяги от жителей. Ни один справед
ливый человек не может требовать, чтоб я один принес тре
буемую жертву, и Россия может желать одного: когда 
Австрия сократит свои границы, чтоб и я сделал то же са
мое. Если моя добрая союзница склонит к этому венский 
двор, то не встретит с моей стороны ни малейшего препят
ствия!»

А в Вене шел другой разговор. Кауниц говорил кн. Го
лицыну: «Польская республика дурно соблюдает свои инте
ресы, выставляя столько препятствий для определения гра
ниц, ибо, чем более тянет она это дело, тем более король 
прусский пользуется им для распространения своих гра
ниц». — «Если б Австрия, — возразил Голицын, — пожертво
вала округом, о котором сначала шел весь спор, то она отня
ла бы у короля предлог переступать с своей стороны границы, 
предписанные договором». — «Все это так, — отвечал Кау
ниц,— но так как мы взяли то, что нам принадлежит, то про
тивно было бы достоинству моего двора отступать со вредом 
для него, чтоб только воспрепятствовать захвату короля. 
И теперь нельзя моему двору подвергнуть себя такому пос
мешищу». Голицын заметил на это, что венский двор тре
бует здесь посредничества России, но положение последней 
будет крайне затруднительно при решении такого дела, где 
ни одна сторона не хочет уступить, не обращая никакого 
внимания на обиду польского народа, обиду явную относи
тельно захвата прусского короля и довольно правдоподоб
ную относительно австрийских занятий. При всем желании 
уладить дело Россия не может тут ничего сделать. Кауниц 
отвечал, что его двор держится договора, где прямо сказано, 
что в случае спора относительно разграничения дворы взаим
но принимают на себя посредничество.

Из Парижа кн. Борятинский писал: «По многим отзывам 
и ответам здешнего министерства, равно как и по распоря
жении внутренних дел, наверно почти полагают, что здешний 
двор желает надолго остаться в покое, если можно ни в
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какие посторонние дела не вмешиваться; король и граф Мо- 
репо все внимание обратили к поправлению внутренних дел, 
которые в немалом расстройстве, особенно финансы. От графа 
Верженя по тихости его нрава и по малому его при дворе кре
диту никаких широких замыслов ожидать нельзя». Когда Бо- 
рятинский по поводу знаменитого разрыва Англии со своими 
североамериканскими колониями начал говорить с Верженом, 
что в публике толкуют о войне Испании и Франции против 
Англии, то Вержен отвечал: «Осмеливаюсь утверждать, что 
Испания ни прямо, ни косвенно не станет покровительство
вать английским колониям, ибо этим подала бы повод своим 
и чужим колониям оказывать такое же упорство и непослу
шание метрополиям; а мы с своей стороны очень далеки от 
того, чтоб тревожить Англию. Что касается меня лично, то 
главнейшее мое старание всегда будет о сохранении мира и 
тишины; да и король смотрит на дело таким же образом. Хотя 
Англия и делает вид, что ссору свою с колониями считает де
лом маловажным, а в действительности очень этим озабочена, 
ибо, сколько нам известно, торговля а Америкою приносит зд 
более двух миллионов фунтов». А между тем в публике шел 
слух, что будет война с Англиею.

Стахиев из Стокгольма в начале года доносил, что король 
наедине жаловался на скупость французского двора и выра
жал свое неудовольствие против графа Верженя. «Мне уж 
начинают наскучивать опекунские поучения этого министра 
нашему посланнику графу Крейцу», — говорил Густав. Р аз
несся слух, что хотят созвать чрезвычайный сейм вследствие 
убожества казны; а между тем от знатных лиц слышались 
жалобы, что король нимало не заботится о порядочном про
изводстве государственных дел, заботится только об удовле
творении своих и своей фамилии прихотей и забав, не обра
щая внимания, что они наконец становятся несносными для 
государства; пренебрегает представлениями, которые ему де
лаются против его роскошной жизни, все более и более слу
шается советов молодых людей, а пожилых убегает; а из 
провинций приходили жалобы на несносную тягость пода
тей, на строгость, с какою они собираются. На маскараде се
натор граф Ферзен говорил датскому посланнику: «Прежний 
французский посланник граф Вержень, как дельный человек, 
не мог быть приятен нашему двору. Гораздо ласковее обра
щаются с настоящим посланником графом Дюсоном, потому 
что он искусен в задавании пиров и в других пустяках, а дель
ными представлениями беспокоить не любит, а нам то и на
добно. Его величество гораздо охотнее бывает в маскараде, 
чем в Сенате, ибо в Сенате ему беспрестанно жалуются на 
скудость государственной казны, а в маскараде он видит уда
лых и беззаботных юношей с ласковыми женщинами, кото
рые скорее представляют здешнее государство богатым, чем
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изнуренным». Печать, не смея говорить явно, расхваливала 
короля Карла XI именно за те качества, которых не было у 
Густава III.

Стахиев переведен был в Константинополь; на его место 
приехал Симолин из Копенгагена в конце мая и писал П а
нину: «Так как большинство живет по деревням, то я видел 
только не многих из наших старых друзей, или колпаков; я 
обошелся с ними как можно радушнее, хотя мы не можем из
влечь из них никакой пользы для наших видов и интересов в 
этой стране». Король ездил в Финляндию и был очень недо
волен этою поездкою, потому что императрица писала ему 
перед тем, что не может с ним видеться по причине поездки 
в Москву. Приехавши в Финляндию, Густав отправил в Мо
скву графа Левенгаупта с известием о своем прибытии в со
седство России. Чтоб заплатить учтивостью за учтивость, Ека
терина отправила в Стокгольм графа Андрея Ш увалова по
здравить короля с возвращением из путешествия. Король 
долго не принимал Шувалова, наконец принял. «Во время 
аудиенции, — писал Шувалов, — король был задумчив, не
сколько смущен и холоден. Я его нашел одного сидящего по
чти на столе посреди кабинета. После моей речи и его ответа 
вдруг его величество соизволил переменить осанку и голос и 
с некоторою ласкою близ получаса изволил разговаривать о 
посторонних совсем материях: о французских писателях, о 
новой философии, о просвещении века нашего и о прочем по
дающем способы блистать остротою. Но притом мне показа
лось, что король когда и обращал иногда разговор на Россию, 
то с крайнею осторожностью выбирал речи, которые бы не 
могли подать повода к малейшей похвале России в рассуж
дении славных ее побед, заключенного знаменитого мира или 
прошедших по тому случаю торжеств, также и о их импера
торских высочествах (великом князе Павле Петровиче и су
пруге его) ни единого слова не спросил и не молвил. Теперь 
уведомить не безнужно почитаю, что король и его друзья в 
рассуждении России всю свою надежду полагают на фран
цузские интриги в том мнении, что они могут свести россий
ский и шведский дворы или по крайней мере уменьшить спра
ведливое раздражение нашего двора, которое тем для них 
страшнее, что оное скрыто и в границах наружной благопри
стойности обращается». 14 августа Шувалов писал: «Ледяной 
прием, испытанный мною по приезде сюда, не изменился до 
сей минуты, когда я получил отпускную аудиенцию у короля. 
Верю, что Левенгаупт уговорил короля таким образом обой
тись со мною, ибо известно, что король не отказывает ни в чем 
своим фаворитам. Но не менее верно, что французский по
сланник— самая не министерская голова, какая только есть 
в распоряжении версальского кабинета, — сильно заподозрил 
мой приезд. Он испугался, что я прислан сделать королю
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некоторые внушения и чтоб король также через меня не сде
лал каких-нибудь секретных предложений русскому двору. 
Первый страх был основан на общем здесь мнении, что, на
верное, под моим церемониальным поручением скрывается 
что-нибудь более существенное. Второй страх был основан 
на знании характера королевского, колеблющегося, чрезвы
чайно легкомысленного и жадного к новому, характера, ко
торый смущает и волнует постоянно всех шведов, лакеев вер
сальского двора и распространяет луч радости и надежды в 
душе их противников. Это объясняется смущенным, задумчи
вым и беспокойным видом французского посланника в первые 
дни моего приезда. Кроме того, две вещи подтверждают меня 
в этом мнении: первое — незадолго до моего приезда была 
размолвка между королем и посланником, который обнару
жил недоверие к королю относительно России; второе, что 
меня считают здесь человеком, ненавидящим Францию за ее 
политику. По этим причинам мы с Симолиным заключили, 
что французский посланник для спокойствия и удовлетворе
ния своего двора потребовал, чтоб со мною обошлись более 
чем равнодушно, особенно, чтобы привести в отчаяние шве
дов, друзей России, показать им, что король держится твердо 
с помощью Франции и не имеет нужды заискивать у России».

По словам Ш увалова, с Симолиным обращались так же 
холодно, как и с ним. Одинаковое невнимание испытывал и 
прусский посланник граф Ностиц, тогда как особенною лю
безностью пользовался австрийский посланник молодой граф 
Кауниц, сын знаменитого канцлера. Французский посланник 
не пропускал случая внушать Симолину, как прусский король 
опасен для спокойствия своих соседей; как Россия и Фран
ция должны быть в тесном союзе для сдержания честолюбия 
и хищничества этого государя; но француз не мог удержаться, 
увлекся, пересолил: стал утверждать, что Фридрих II был 
единственным виновником последней турецкой войны, поль
ских смут и всех затруднений, испытанных императрицею.

Панин в разговоре с Нолькеном, шведским посланником 
при русском дворе, обнаружил неудовольствие насчет ледя
ного приема Шувалова в Швеции. Нолькен, разумеется, дал 
знать об этом королю; как же тот объяснил дело перед сво
ими? За обедом он начал говорить: «Граф Шувалов очень 
недоволен своим пребыванием здесь, и я вовсе этому не удив
ляюсь. Человека, слишком великолепного и думающего о себе, 
что он умнее всех на свете, императрица прислала ко мне, 
человеку, простому во всем. Вы видели, что на прощальной 
аудиенции, которую я ему давал, я был одет в простом мун
дире, а он расшит с головы до ног и покрыт бриллиантами. 
Императрица думала нас здесь ослепить остроумием и вели
колепием Шувалова». Передавая Панину эти слова Густава, 
Симолин прибавил: «Правда, что его величество на послед
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ней аудиенции надел самый истасканный и грязный мундир, 
какой только можно было отыскать в гардеробе, чтоб пока
зать придворным контраст относительно графа Шувалова».

Симолину дано было позволение удалиться из Стокгольма, 
если холодность к нему двора будет продолжаться. 30 октября 
он дал знать, что когда он был на аудиенции у герцогини Зю- 
дерманландской, супруги королевского брата, то дежурный 
кавалер не встретил и не проводил его, как того требовал 
обычай, строго соблюдавшийся и в королевском дворце. Си
молин писал по этому случаю к Панину, что такое неуваже
ние дает ему полное право воспользоваться позволением им
ператрицы и уехать из Швеции, и Екатерина написала на его 
письме: «Скажите же ему, что он может уехать». Симолин 
писал также, что шведский двор занимается выдумками на 
его счет. Так, выдумано, что существует клуб недовольных, 
где он председателем; что он только притворяется больным 
для избежания позора, а между тем проводит ночи в этом 
клубе; дирекция театров сделала ему неприятность относи
тельно абонемента.

Донесения свои из Лондона Мусин-Пушкин начал сло
вами: «Положение американских дел почти дошло уже до со
зрелой кризисы». Это положение дел отнимало окончательно 
у Англии возможность вмешиваться в восточные дела против 
русских интересов и заставляло искать русской помощи в 
предположении, что естественные враги Англии — Испания и 
Франция должны будут вмешаться в американскую борьбу. 
Поэтому, когда Порта потребовала посредничества англий
ского короля относительно смягчения Кучук-Кайнарджийских 
условий, то получила отказ; летом Мусин-Пушкин был ото
зван и уехал, сдавши дела советнику посольства Лизакевичу. 
В Москве, где так пышно торжествовали Кучук-Кайнарджий- 
ский мир, радуясь так давно и страстно желанному успокое
нию, Екатерина получила письмо короля Георга III от 1 сен
тября: «Я принимаю помощь, которую ваш министр предло
жил кавалеру Гуннингу, принимаю отряд русского войска, 
который может сделаться для меня необходимым вследствие 
бунта моих подданных в американских колониях». Екатерина 
отвечала (23 сентября): «Громадные военные приготовления 
Испании привлекали взоры всей Европы; все думали, что они 
будут направлены против владений в. в-ства, против британ
ского народа, который сам думал также и беспокоился. В 
это время при таком положении политических дел министр 
в. в-ства при моем дворе желал иметь подтверждение моих 
чувств, всегда громко объявляемых за вас и за ваш народ. 
Я немедленно велела объявить ему чрез мое министерство, 
что в. величество может рассчитывать на мое доброе распо* 
ложение, на мою готовность быть вам полезною и оказать 
вам действительные услуги независимо от предварительных
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между нами обязательств. Опасения относительно Испании 
исчезли, и в. в-ство уведомляете меня своим письмом и чрез 
своего министра, что вы объяснили и определили результат 
этих моих уверений в двадцатитысячный отряд моего войска, 
который должен быть будущею весною перевезен в Канаду. 
Я не могу от вас скрыть, что такое вспоможение с таким 
назначением не только изменяет сущность моих предложе
ний, но переходит границы моей возможности служить вам. 
Я только что начала наслаждаться миром, и в. величество 
знаете, как моя империя нуждается в спокойствии. Вам так
же известно, в каком положении армия, хотя и победоносная, 
выходит из войны, долгой и упорной, ведшейся в климате 
убийственном. Признаюсь прежде всего, что весенний срок 
очень короток для восстановления моей армии. Я не говорю 
о неудобствах, которые встретят такой значительный отряд 
в другом полушарии, оставаясь под властию, ему почти не
известною, и почти лишенный всяких сообщений с своим пра
вительством. Для собственного удостоверения в мире, ко
торый мне стоил таких усилий, я не могу так скоро лишить 
себя такой значительной части войска; и в. в-ство знаете, что 
столкновения с Швециею только временно заснули и поль
ские дела еще окончательно не установлены. Не могу не по
думать и о том, согласно ли с нашим достоинством, с до
стоинством двух монархий и двоих народов, соединять свои 
силы для того только, чтоб утушить бунт, не подкрепляе
мый никакою иностранною державою. Быть может, также я 
должна выставить на вид, что ни одна из держав, имеющих 
владения в Новом Мире, не будет смотреть равнодушно на 
эту перевозку столь значительного иностранного войска. Тог
да как теперь они не принимают никакого участия в ссоре 
английских колоний с метрополиею, они вмешаются в дело, 
увидя, что имеющий важное значение и новый для Америки 
народ призван принять в нем участие. Отсюда очень вероят
на европейская война вместо мира, в котором Англия удосто
верена с этой стороны».

А между тем Лизакевич доносил от 20 октября, что все 
английские газеты наполнены известиями о посылке русского 
войска в Америку, что не только англичане, но и многие ино-* 
странные министры в том уверены.

1776
Полтора года прошло с заключения Кучук-Кайнарджий- 

ского мира, и в начале 1776 года в Петербурге еще не были 
убеждены, что война с Портою не начнется опять в самом 
непродолжительном времени. В марте Панин выражался 
так: «Ясно, чрезвычайное упорство Турции заставит нас от
казаться от какого-нибудь из мирных условий, особенно от
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независимости татар, самого тяжкого для них условия. Мы 
пойдем хладнокровно, шаг за шагом, с большою осторож
ностью, чтоб разъяснить это положение Порте и применить 
потом наши средства. Мы не предполагаем, чтоб они уже ре
шились на самые крайние меры, и мы по возможности будем 
стараться не доводить их до этого». Тогда же императрица 
писала Панину: «Скажите Стахиеву и то, что неизвестно, ищет 
ли Порта вправду нарушить с нами мир чрез подобные за 
труднения в выполнении трактата, или только что министерство 
их желает корысти: то обещание процентов с сумм платимых 
[денег] будет способ нам узнать прямое их намерение и по 
тому брать меры. Прибавьте еще, что весьма нужно скорее 
о сем иметь известие». До приезда Стахиева в Константино
поль Репнин писал Панину от 21 января: «Не могу довольно 
изъяснить, с каким прискорбием вижу себя в том положе
нии, что нет от меня отправления, в котором бы не доносил 
я какой новой неприятности. Нынешняя, т. е. отказ Порты 
платить должные по трактату нам деньги, и с теми изъясне
ниями, которые рейс-эфенди при сем случае моему перевод
чику сделал, кажется, ясно доказывает их решимость Тамани 
и татарских дел не оставлять, тоже денег нам должных не 
платить да по возможности и прочие предписания трактата 
по частям уничтожать, нарушая таким образом свои обяза
тельства под коварными предлогами и не начиная сами вой
ны, но отваживаясь и готовясь ко всем могущим быть след
ствиям. Вижу я притом почти несомненно, что рейс-эфенди 
и драгоман Порты совершенно преданы австрийцам и фран
цузам и что с ними о всех наших делах советуют». Репнин 
доносил, что турки усиливают флот. Впрочем, перед самым 
отъездом Репнина Порта объявила ему, что решилась про
должать платеж денег.

12 февраля приехал в Константинополь Стахиев и в апре
ле дал знать, что, «кажется, турецкое министерство не на
мерено отступить от своих беспутных и невежливых требо
ваний относительно татар». Несмотря на обещание, данное 
Репнину и повторенное Стахиеву, до конца мая заплачено 
было только 200 000 левков, а когда со стороны русского 
посольства было замечено, что в таких ничтожных уплатах 
высказывается пренебрежение, то рейс-эфенди велел отве
чать, что невеликая будет беда, если уплата перейдет за 
срок — дело обыкновенное в долговых платежах. Донося об 
этом, Стахиев писал, что турки ободряются слухами о несо
гласиях России с шведами и Польшею, что шведы сильно 
вооружаются, а в Польше готовится новая конфедерация и 
в Константинополь скоро приедет польский министр. Но 
Стахиев писал, что все это легко в пыль превратится, если 
императрица немедленно пришлет решительный отказ в 
отмене условия о татарской независимости, ибо состояние
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Порты таково, что она не может воевать и против Рагузин- 
ской республики. Новой войны можно было не опасаться, но 
надобно было ускорить платеж денег за старую; и Стахиев 
обратился к двум знатным и сильным каналам, обещая каж 
дому до шести процентов с получаемой каждый раз суммы, 
каналы согласились, обещая употребить всевозможное ста
рание не только установить порядочный платеж денег, но и 
обуздать замашки рейс-эфенди, причем утверждали, что 
Порта не в состоянии думать ни о каких новых военных 
предприятиях. Вслед за тем в Константинополе с удивле
нием узнали о низвержении рейс-эфенди; каналы дали знать 
Стахиеву, что новый рейс-эфенди их приехал и что уплата 
денег не замедлится: деньги сыщутся у низверженного рейс- 
эфенди. «Бурбонским министрам, — писал Стахиев, — теперь 
только одна надежда на переводчика Порты, которого мои 
каналы также готовы сменить, да не знают надежного чело
века на его место». Каналы эти были: султанский фаворит 
Ахмет-ефенди и Мурат-молла, «знатный, сильный и провор
нейший в корпусе улемов человек».

На все приведенные донесения Стахиев получил от 25 
июня такой рескрипт: «Можно, кажется, без ошибки сде
лать заключение, что Порта начинает уже позабывать пре
терпенные ею во время войны поражения и бедствия; что ко
варные происки и подстрекания завистников мира и друж 
бы наших с нею стали отчасти производить вредное свое 
действие; что министерство турецкое, движимое оными, не
вежеством духовенства своего и воплем константинополь
ской черни, зашло по татарскому делу далее, нежели оно 
сперва само помышляло; что, таким образом затрудняясь, 
оно в поведении своем относительно нашего двора, не знает 
уже теперь, как и выбраться из лабиринта положения своего, 
собственною неосмотрительностию состроенного, и для того 
мечется в разные стороны, ища себе от обстоятельств 
пособия; что сею своею неосторожною политикою довело оно 
себя теперь до той крайности, что нашлось принужденным 
подать татарам явное ободрение в их колебленности чрез 
формальное к Девлет-Гирей-хану отправление султанской 
инвеституры да и поощрять их беспрестанно уже от себя к 
вящему против нас возмущению; что, ошибившись тут в при
личных способах, не находит турецкое министерство ника
кого более средства остановиться на пути, а посему и доз
волило себе напоследок, мчась стремлением духовного фана
тизма и сняв с татар узду, попустить им совершенно в их 
буйстве и смотреть, что из того выйдет для распоряжения 
своей политики, не размыслив наперед, что сей-то путь есть 
самый скользкий и опасный к вовлечению Порты в новую 
войну. Долг стражи вверенной нам от промысла божия импе
рии требует от нас употребить заблаговременно и, доколе
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еще врачеванию время остается, вопреки сим усмотрениям и 
замашкам Порты Оттоманской все от нас зависящие посо
бия, как физические, так и моральные. Физическими назы
ваем мы собранные в наших в Крыму и Кубани прилегших 
границах не беззнатные военные силы». Моральным сред
ством были «дружеские, но серьезные объяснения», которые 
Стахиев должен был иметь с рейс-эфенди. «Мы охотно же
л аем ,— говорилось в рескрипте, — показать Порте в ж ела
ниях ее все те угодности и снисхождения, кои могут согла
соваться с достоинством двора нашего, с прочностью мира и 
с интересами империи, коль скоро изымет она из среды поло
женные ею самою в татарском деле разные заносы и преты- 
кания нашей доброй воле. Инако всячески не допустим мы 
принудить себя худыми поступками Порты до того, чтоб от
ступиться от прав, приобретенных нами толикою кровию и 
толикими победами, утвержденных священнейшими догово
рами вечного мира и принятых нами в существе их за корен
ное основание самой политической системы нашей».

Вслед за тем от 5 июля отправлен был Стахиеву другой 
рескрипт: «Для учинения на деле начала и опыта беспосред- 
ственной торговли в Италию и турецкие области приняли мы 
за нужно отправить туда несколько судов с товарами, из 
коих четыре пошли уже в путь свой из Кронштадта, а два прика
зано от нас снарядить и нагрузить в Ливорне из оставшихся 
там судов от нашего флота. Не скроем мы от вас, что все сии 
суда суть в существе своем военные наши фрегаты, что они 
нагружены товарами на казенный счет, дабы тем открыть 
купцам нашим глаза к собственной их пользе и подать к под
ражанию выгодный пример, и что все экипажи их состоят из 
людей военной нашей морской службы. В числе сих фрега
тов пять снаряжены в виде прямо купеческих судов, а ше
стой оставлен один в настоящей своей военной форме для 
прикрытия оных на походе от африканских морских разбой
ников. По прибытии судов в Константинополь приказано ко
мандирам оных отдать отправленные товары находящимся 
там комиссионерам и корреспондентам нашего придворного 
банкира барона Фридрихса, а по сдаче оных и по приеме в 
обратный путь грузов своих ожидать от вас приказа о воз
вратном в отечество плавании. Вследствие чего мы вам по
велеваем отправить их назад чрез Константинопольский 
пролив прямо в Керченскую гавань. Если для прохода 
Константинопольским проливом надобно будет специаль
ное позволение Порты, в таком случае, основывая домога
тельство ваше на точных постановлениях мирного трактата, 
предполагаем мы полезнее будет потребовать оного одним 
разом, дабы инако частыми повторениями не навесть 
у недоверчивых турков напрасного подозрения к нашим ви«
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дам. А за важную уже услугу от вас сочтем мы, когда пре- 
дуспеете вы и прикрывающему военному фрегату исхода
тайствовать от Порты свободу пройти Константинопольским 
каналом в Черное море под равным предлогом конвоирова
ния пришедших с ним торговых судов. Для одержания ее 
согласия можете вы, между прочим, представить турецкому 
министерству, что такая угодность будет, конечно, принята 
нами за отменный знак дружбы и доброго желания Порты 
утвердить оную узлом взаимных снисхождений, что с нашей 
стороны мы никогда не откажемся равным образом уважать 
и исполнять требования Порты, поколику только оные с ос
нованиями мирного трактата согласовать могут, и что на
последок одно военное судно в Черном море весьма недоста
точно обеспокоивать, и в такое время, когда она собственные 
свои морские силы имеет там в толь исправном положении 
и многочисленности. Если, несмотря на сии дружелюбные 
представления, Порта не дозволит прохода в Черное море воен
ному фрегату под тем предлогом, что в трактате выговорена 
свобода одному торговому плаванию, в таком случае имеете 
вы командующему оным офицеру приказать, чтоб он возвра
тился сюда тем путем, которым пришел».

Решительные объяснения Стахиева с рейс-эфенди по по
воду татарских дел привели Порту, по словам русского 
министра, «в отчаяние предуспеть в своих прихотливых требо
ваниях, а ее министерство — в крайнее недоумение по при
чине внутренних государственных замешательств и доско
нального истощения государственной казны, что, по призна
нию всей публики, кончиться должно бунтом и низвержением 
министерства, а может быть, и самого государя. Мои изве
стные два канала, — писал Стахиев, — постоянно продол
жают уверять, что Порта не в состоянии ни с кем ссориться». 
Что касается пропуска русских кораблей, то рейс-эфенди, 
прочтя об этом мемориал Стахиева, сказал, что если бы про
пуск кораблей зависел от него одного, то он скорее допустил 
бы себя изрубить в куски, чем пропустить корабли. «Такой 
неподатливый и грубый вызов» заставил Стахиева обратиться 
к своим каналам, послать к ним по десятку пар соболей, 
причем отправил десяток соболей и к рейс-эфенди «для смяг
чения его свирепого фанатизма»; переводчику Порты ото
сланы были золотые с бриллиантами часы; другим нужным 
людям подарено по лисьей щубе; всего истрачено было на 
подарки 4200 рублей. Но подарки не помогли: купцы англий
ские, голландские, французские, венецианские распространили 
слух, что идут вовсе не торговые, а военные суда, что и дало 
туркам основание противиться пропуску их в Черное море. 
Тогда Стахиев начал советовать своему правительству упо
требить сильные меры, чтоб Порта не смела более провола
кивать время в исполнении мирного договора, сделать вид>
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что с русской стороны готовы вооруженною рукою заставить 
исполнить договор и для этого дать приказание ему, Стахиеву, 
отплыть на ожидаемых русских кораблях в отечество. 
Сильная мера была принята: русское войско двинулось к Пе
реколи, и 23 октября Екатерина писала Панину: «Не лучше 
ли декларацию о занятии Перекопской линии учинить в самых 
кратких терминах, не вызывая Порту к негоциации, дабы от 
сего единого предложения она не возмечталась больше на
дежды, чем ей преподаем. Кому больше, как не вам, изве
стно, что доказательства и снисхождения турков отнюдь не 
убеждают. Полезнее всегда было, когда говорили с ними 
сильным тоном. В рассуждении сего мне кажется обойтися 
можно, вновь не повторяя обстоятельств, сто крат уже пере
говоренных и нимало не подействовавших в желаемую пользу, 
и, сказав о поступках (турецких) против трактата, ука
зать одного фельдмаршала гр. Румянцева-Задунайского к 
сношению с ними о выполнении артикулов оного по татар
ским делам». В конце ноября Стахиев писал, что оставляет 
министерский архив и деньги под охраною английского пос
ланника и своего приятеля английского купца Аббота, опа
саясь не столько лишения свободы, сколько народного воз
мущения, ибо никак не мог думать, чтоб Турция решилась 
возобновить войну с Россиею при своем страшном внутрен
нем расстройстве и войне с Персиею. 3 декабря Стахиев имел 
с рейс-эфенди конференцию, прошедшую во взаимных прере^ 
каниях по поводу русской декларации, составленной так, как 
желала императрица в приведенной нами записке к Панину. 
Стахиев указывал на пребывание турецкого войска в Та
мани; турки отвечали, что там не больше сорока человек ту
рок, которые уже хотели уйти, потому что Порта не дает им 
ни денег, ни провианта, но татары принудили их остаться. 
Стахиев спросил, давала ли им Порта приказание уходить от
туда; отвечали, что после заключения мира дано им это при
казание, которое и до сих пор остается в силе, но татары их 
не отпускают; впрочем, это обстоятельство в Тамани не мо
жет никаким образом сравниться с занятием Перекопи, на 
которое нельзя смотреть иначе как на разрыв мира; Порта 
готова уступить все, кроме татарской независимости, за ко
торую будет стоять до тех пор, пока останется хотя один 
турок. Стахиев указывал, что кроме Тамани турецкие войска 
находятся в самом Крыму, что часть очаковского гарнизона 
уже перешла туда. Турки отвечали, что ничего об этом не 
знают, что находящиеся в Крыму турки могут быть купцы 
или беглые. Стахиев говорил, что Россия имеет право за 
нять Перекоп, потому что турки занимают Тамань. Ему отве
чали, что сравнения тут быть не может: в Тамани всего 40 
человек турок, а Россия посылает фельдмаршала с войском; 
что невозможность для Порты признать независимость та
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тар состоит в том, чго татары сами не хотят этой независи
мости и требуют в силу закона помощи от Порты, говоря, что 
они со всех сторон заперты и когда-нибудь сделаются неволь
никами. Стахиев, разумеется, возражал, что о независимости 
татар нельзя спорить, потому что она утверждена догово
рами; но турки отвечали, что они согласились на независи
мость Крыма, думая, что татары ее желают; но потом та
тары объявили, что вовсе ее не желают, что в 1772 году 
общество татарское, т. е. подлый народ, приняло независи
мость для собственного спасения, а из старшин, кроме сем
надцати человек, никто ее не хотел. Наконец рейс-эфенди 
объявил, что Порта готова исполнить все, только бы Россия 
согласилась уступить все касающееся закона (т. е. относи
тельно татарской независимости); а если пошлются войска 
на Перекоп, то и Порта принуждена будет послать свои в 
Крым, и гогда будет очень трудно уклониться от войны, ибо 
татары и начнут сопротивлением занятию Переколи. «Когда 
так, — сказал Стахиев, — то один жребий решит будущие про
исшествия». Этим и кончилась конференция. Стахиев остался 
при своем мнении, что, несмотря на угрозы, турки войны не 
начнут, и в последний день 1776 года дал знать своему двору 
о свержении визиря и что новый стоит за мир.

В начале года Ш такельберг был вызван на короткое 
время в Петербург и при отъезде оттуда в конце февраля 
получил инструкцию: действовать в полном согласии с ми
нистрами австрийским и прусским; на сеймиках стараться, 
чтоб в послы были избраны люди доброжелательные. Сейм 
оставите действовать на свободе до тех пор, пока, получив 
на свою сторону перевес, вы не сочтете себя в состоянии д а
вать направление сейму или не увидите нужды заставить его 
переменить характер. Но если движения злонамеренных воз
будят в вас опасения относительно установленной конститу-* 
ции или ратификации договоров по разделу, то вы имеете 
право превратить сейм в конфедерацию, если только будете 
уверены, что большинство на вашей стороне; но так как кон
федерации представляют хотя законное, однако конвульсив
ное движение и подают повод к реконфедерациям, то прибе
гать к ним можно только в крайнем случае. Что касается 
ратификации договоров по разделу, то относительно русских 
новых границ не было никаких затруднений между нами и 
республикою. Относительно австрийских границ дело ула
жено; относительно прусских мы употребляем еще представ
ление, опираясь на пример венского двора, потому что прус
ский король постоянно говорил, что будет сообразоваться 
с поведением Австрии. Вы с своей стороны должны уговари
вать прусского министра в Варшаве, представлять ему за 
труднения, даже опасности, если дело не будет кончено до 
сейма. Ш такельберг рассказал в Петербурге, что с учрежде
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нием Постоянного совета возникли столкновения между этою 
новою властию и старыми министерством и другими, кото
рые не желали подчиняться Совету. Страсти разыгрались, 
старые личные вражды усилили волнения; стали бояться, 
что на будущем сейме обнаружится движение против пра
вительства; враждебные последнему люди начали разгла
шать, что русский двор намерен уничтожить Постоянный со
вет и все, что было им самим сделано в Польше. На этот 
счет Ш такельберг получил инструкцию: по возвращении в 
Варшаву прежде всего прекратить эти слухи.

По возвращении в Варшаву Штакельберг нашел дела в 
очень неудовлетворительном виде. Противная партия начала 
снимать маску: она имела в виду не более не менее как 
уничтожить на предстоящем сейме и договоры и правитель
ство . Не ограничивались словами, но готовились всеми сред
ствами поддерживать на сеймиках выборы своих; князь 
Адам Чарторыйский велел двинуться своему полку в Брест
ское воеводство для действия на выборах. «Очевидно, — 
писал Штакельберг, — что все эти меры основываются на 
секретных заграничных сношениях. Сношения с Портою, ко
торые и сам замечал и о которых мне сообщено бароном Ре- 
вицким, продолжаются; нет сомнения, что эти безумцы вхо
дят в обязательства с турками; они никак не могут перева
рить правления, которое целый год блюдет за порядком, 
спокойствием и исполнением законов под систематическим и 
кротким влиянием России, которой успехи уничтожают ма
ло-помалу эту аристократическую тиранию, источник всех 
зол для Польши. Слова «свобода и религия» служат пред* 
логом, а настоящее побуждение есть вражда к людям, ко
торые служили императрице и своему отечеству». При этом 
донесении Штакельберг переслал письмо к королю от гет
мана польского коронного Ржевуеского (от 28 марта). «Го
сударь, — писал Ржевусский, — уступая области республики 
иностранным державам, брат продал брата в рабство и ис
полнил меру жестокости, ставши убийцей того, кого должен 
был защищать. К умножению несчастия жители'областей, 
оставшихся за Польшею, приведены в смущение множеством 
новых законов, частию непонятных, частию противоречивых 
и почти всегда вредных; явилась какая-то новая правитель
ственная форма, Постоянный совет, власть вместе и совеща
тельная, и исполнительная, и законодательная, и судебная, 
непонятная для нации, а как скоро будет понята, то явится 
нестерпимою». Ржевусский, известный Гацкий, члены Б ар
ской конфедерации, приверженцы Браницкого в церквах пред 
алтарями давали торжественные клятвы противодействовать 
всем русским планам. Для возбуждения бедной шляхты они 
распространяли между нею подложные турецкие манифесты; 
а Браницкий и Потоцкий для ободрения оппозиции писали
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в Варшаву, что от русского министерства получено ими по
ложительное уверение, что Ш такельбергу запрещен всякий 
сильный поступок и что скоро все переменится в Польше и 
Ш такельберг будет сменен.

Но Ш такельберга не сменяли; а он требовал у своего 
правительства умножения русского войска во время сейми
ков для уравновешения насилий противной партии. Кроме 
войска нужны были деньги; и в Петербурге было назначено 
50 000 рублей; прусский король согласился дать столько же. 
Среди приготовлений к бурным сеймикам внимание Ш та
кельберга было отвлечено новым любопытным явлением. 
Граф Артуа, второй брат французского короля Людови
ка XVI, вздумал сделаться королем польским, и в Варшаву 
явился французский эмиссар, который сделал Станиславу- 
Августу предложение отказаться добровольно от польского 
престола и взамен взять Лотарингию, причем обещалось вы
хлопотать согласие на это русской императрицы. Эмиссар 
открылся Штакельбергу, но тот отвечал, что проект невозмо
жен; что же касается Станислава-Августа, то он не дал ясно
го ответа. Получивши об этом донесение посла, Екатерина 
написала Панину: «Что касается до сумасбродных замыслов 
графа Д ’Артуа, то Штакельбергу дайте знать, что наши дела 
всегда будут от нас и защищаемы».

Рушились одни безрассудные замыслы, на их место явля
лись другие. Саксонский резидент сообщал Штакельбергу, 
что к нему приезжал гетман Браницкий с просьбою, чтоб 
саксонский двор дал ему 10 000 дукатов для великого пред
приятия, задуманного им с друзьями, вследствие которого 
курфирст саксонский может получить польский престол. В 
Литве происходило совещание между князем Адамом Чарто- 
рыйским, литовским гетманом Огинским и Браницким; и 
последний на одном пиру хвастался, что устроит сицилий
скую вечерню для всех русских в Польше, хвастал своими 
сношениями с турками и татарами. Донося об этом своему 
двору, Штакельберг требовал увеличения русского войска, 
присутствия его на сеймиках, но получил от Панина ответ, 
что употребление военной силы вредно, доказывал непроч
ность установляемого порядка; когда же наконец русские 
войска могут выйти из Польши, предоставив ее самой себе? 
Ш такельберг возражал. «Что же мне прикажете делать? — 
писал он Панину. — Я должен иметь большинство — это 
основание всему. Наши враги посылают на сеймики деньги 
и сабли, чтоб перерезать наших друзей. Мне надобно же за 
щищаться. Прежде мы совершенно по-пустому направляли 
пушки против церквей, а теперь вовсе не кстати обнаружи
вать трусость и слабость в решительную минуту, когда дело 
идет о постепенном удалении нашего вооруженного содей
ствия и утверждения здешнего правительства. Средины нет:
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или правительство, или иностранные войска; следовательно, 
надобно заставить уважать это правительство. Ради бога, 
граф, пришлите денег, иначе с чем прикажете дела делать? 
Вы сами были в Швеции, вы это знаете».

Ш такельберг достал инструкции, данные гетманом Бра- 
ницким своим приверженцам на сеймиках: кроме намерения 
уничтожить все сделанное на последнем сейме Браницкий 
хотел установить в Польше наследственное правление. По 
мнению Ш такельберга, кандидатом на престол назначался 
князь Адам Чарторыйский. В июле на сеймике в Цеханове 
произошло кровавое столкновение: пред начатием сеймика 
между избирателями выделились две враждебные партии; 
русский офицер построил свою команду между обеими, чтоб 
не допустить их до драки; обе партии выбрали своих послов. 
Дело казалось конченным, и русский офицер сбирался уже 
выступить из Цеханова, как посол, избранный королевскою, 
следовательно, и русскою стороною, Краевский прислал ему 
сказать, что градский писарь не хочет вносить в книгу его 
имени как законно избранного посла или депутата на сейм, 
хочет внести только имена избранных противною стороною. 
Офицер, взявши команду, отправился к писарю, но так как 
тот находился в монастыре, куда нельзя было войти с воору
женным отрядом, то офицер, оставя за стенами монастыря 
25 человек гренадер, с одним унтер-офицером и шестью гре
надерами, имевшими одни тесаки, вошел в монастырь и, 
оставя унтер-офицера с гренадерами в сенях, сам вошел в 
комнату, где был писарь. Но не успел он выговорить ему пер
вых слов, как услыхал в сенях чрезвычайный шум и, выйдя 
туда, увидал, что набежало туда множество поляков с 
обнаженными саблями и рубят его гренадер. Офицер стал 
было уговаривать их, но из толпы выбежал стольник Зелин
ский, бывший маршал Барской конфедерации, с разъярен
ным видом и обнаженною саблею бросился на офицера и 
ранил его по левому уху; тогда офицер также обнажил шпа
гу и с своими гренадерами начал пробиваться к калитке, 
причем получил еще две раны в голову, унтер-офицер и 
гренадеры были также все переранены. Поляки принялись 
уже стрелять из ружей и пистолетов; услыхав стрельбу, 25 
гренадер, оставленных за монастырем, бросились к его во
ротам и, найдя их запертыми, перелезли через забор и стали 
защищать своих. Следствием было то, что на месте побоища 
осталось 36 польских трупов. Сам Зелинский был опасно ра
нен и признался, что поступал по гетманскому приказанию. 
«Мы должны смотреть на это событие как на образчик си
цилийской вечерни, — писал Штакельберг. — Были сеймики, 
с которых наши офицеры, явившиеся без команд для прочте
ния декларации императрицы, были позорно прогнаны пар
тиен) гетманскою, и, где не могли воспрепятствовать чтению
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декларации, там прежде читали письмо Браницкого, обра
щенное ко всем сеймикам. Сам Браницкий в присутствии 
большого числа шляхты читал письмо из Петербурга, в ко
тором его уверяли именем императрицы, что Ш такельбергу 
запрещено употреблять силу. После этого он разослал всюду 
своей партии приказания презирать русские войска, осво
бождать отечество от ига России и спасать религию и сво
боду польскую. Религия служит побуждением ко всем уж а
сам, какие постигли в Украйне несчастное неуниатское ду
ховенство, которое наконец я принужден защищать русским 
войском, ибо приказания Постоянного совета не были ува
жены. Браницкий запрещает всем признавать Совет. Высоко
мерие этого человека, его связи с партиею Чарторыйских, 
вооруженная шляхта и переряженные солдаты, которых он 
употреблял, насилия, им себе позволяемые, значительные 
денежные суммы, которые он тратит, а с моей стороны кро
тость, умеренность и недостаток денег для перевешивания 
подкупов, употребленных противною стороною, — все это 
произвело то, что неутомимые заботы королевские и мои не 
могли доставить нам ни малейшей уверенности, что у нас 
большинство сеймовых депутатов. Можете рассчитывать, что 
мы проиграем дело, и тогда придется прибегнуть к общей 
конфедерации вроде Радомской».

Предписание Панина не употреблять открытой силы с 
русской стороны повело, по мнению Ш такельберга, к следую
щим явлениям: в Гнезне Липский нанес удар саблею судье, 
который должен был председательствовать на выборах, про
гнал благонамеренных и, поставивши солдат при церковных 
дверях, заставил провозгласить послом себя и своих привер
женцев. В Ломже с позором прогнали русского офицера, ко
торый явился с декларациею императрицы В Люблине граф 
Игнатий Потоцкий, распустивши по провинциям самые дур
ные слухи о русском дворе и его влиянии в Польше и воз
будивши в шляхте ненависть к русским, ввел войско в город. 
Так как отряд русского войска находился близко, Потоцкий 
послал письмо к командующему офицеру с вопросом: есть ли 
у него приказ арестовать его, Потоцкого^ Офицер отвел свой 
отряд от города. Тогда Потоцкий, видя, что взял верх, отпра
вился в церковь доминиканцев и заставил выбрать в послы 
себя и еще пятерых из своей партии. Нашим, в числе которых 
находился другой Потоцкий, Викентий, не оставалось ничего 
более, как удалиться в другую церковь, чтоб выбрать своих. 
Такие двойные выборы и во многих других местах оставались 
для благонамеренных единственным средством для избежа
ния сабельных ударов от партизанов Браницкого, следова
тельно, судьба будущего сейма зависела от предварительного 
рассмотрения законности выборов. На сеймике в Слониме 
600 поляков напало на русский отряд, но тот, получивши за 
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прещение стрелять, сдержал их штыками, причем трое из на
падающих лишились жизни. Двор перехватил письмо Бра- 
ьицкого к упомянутому генералу Липскому в Гнезно: гетман 
требовал, чтоб Липский приезжал с самыми отважными из 
своих телохранителей для исполнения их планов. Это заста
вило Ш такельберга потребовать от генерала Ширкова, стояв
шего на Волыни, чтоб тот прислал ему гусарский полк. Шта- 
кельберг не сомневался, что гетманы затевают что-нибудь 
против короля. Так как Станислав-Август действовал теперь 
в полном согласии с послом, то Ш такельберг ходатайствовал 
у своего двора об улучшении финансового положения короля 
Станислав-Август просил, чтоб императрица поручилась за 
него пред Бреславским банком. По этому поводу Екатерина 
писала Панину: «Радуюсь, видя, что денежный кредит рос
сийской императрицы до того простирается, что другим госу
дарям без ее гарантии не верят. Но как в денежных делах, 
кои до кредита касаются, я самый голландский купец, то тре
бую прежде, нежели гарантия будет дана, чтоб точно озна
чены были те местности и их доходы, из которых платеж про
изводиться имеет, и чтоб освидетельствованы были их верные 
таковые доходы; сверх того, чтоб республика наперед обяза
лась, что во всяком случае (ибо король умереть может) те 
доходы инако употреблены не будут, как на тот платеж. Впро
чем, буде в сем деле есть препятствия, кои я не усматриваю, 
то прошу гр. Ник. Ив. Панина мне оные открыть».

Министры австрийский и прусский соглашались с Штакель- 
бергом относительно замыслов Браницкого, опасных как для 
короля, так и для интересов трех союзных дворов. Трое мини
стров решили, что прежде открытия сейма особые дела соста
вят конфедерацию. Ш такельберг был успокоен этим реше
нием, равно как и окончанием дела об определении границ с 
Пруссиею. Фридрих II кое-что уступил, но когда поляки стали 
утверждать, что уступка слишком ничтожна, то Бенуа объ
явил им, что если до начала сейма республика не примет уль
тиматума его государя, то переговоры между Пруссиею и 
Польшею будут прерваны и первая удержит все земли, заня
тые ею. Ультиматум был принят Понятно, что Штакельберг, 
имея пред глазами примеры такой сильной политики, тяго
тился мягкими мерами своего двора и требовал большей энер
гии. 12 августа образовалась конфедерация. В этот день в 
Совете первый сенатор епископ куявский открыл заседание 
речью, в которой представил критическое положение госу
дарства. Он объявил, что единственное средство против вол
нений, интриг, несогласий и ненавистей представляет общая 
конфедерация, которая одна может отстранить столкновение 
стольких интересов, долженствующее повести к разрыву 
сейма, а этот разрыв поведет к окончательному разрушению 
Польши. Когда епископ кончил, король объявил, что прини
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мает его мнение, и предложил созвать сенаторов и сеймовых 
послов, находившихся во дворце брата его епископа плоцкого 
для образования конфедерации. Совет согласился; король 
сел на трон под балдахин; и тотчас зала наполнилась 120 се
наторами и послами русской партии, которые все объявили 
свое согласие на конфедерацию. Немедленно выбрали мар
шалов конфедерации: генерала Макроновского — для Польши 
и графа Огинского — для Литвы по предложению королев
скому. Ш такельберг отзывался о Макроновском как чело
веке самом популярном и в то же время сознававшем необхо
димость русского влияния. Гетманы явились для принесения 
присяги по поводу конфедерации, причем Браницкий сделал 
смешную сцену. Сначала он не хотел стать пред королем на 
колена, но потом стал. Ему читают формулу присяги: «Обе
щаюсь Станиславу-Августу королю...» Он говорит только: 
«Королю». Ему повторяют: «Станиславу-Августу...» Он гово
рит: «Августу». Ему говорят в третий раз: «Станиславу-Авгу
сту», а он жалким голосом произносит: «Станиславу-Августу 
королю». Далее ему говорят: «Я приступаю к генеральной 
конфедерации», он отвечает: «Нет, я не приступаю». Ему го
ворят: «Конфедерация вам это приказывает». — «Ах, госпо
ди !— восклицает гетман, — ну хорошо, я приступаю» и т. д. 
Под страхом конфедерации сейм спокойно кончил все дела к 
полному удовольствию трех союзных дворов.

В апреле 1776 года Сольмс передал Панину «Взгляд 
принца Генриха на улажение дела о прусских границах с 
Польшею». В бумаге говорилось: «Король желает дать все
возможные доказательства своей дружбы к ее и. в-ству, и 
так как она желает прекращения споров о границах, то он 
решился в этом случае оказать существенные знаки своей 
искренности и желания угодить императрице. Он предупре
дил бы уже все ее желания на этот счет, если б не должен 
был держаться в некоторого рода равновесии с венским дво
ром, к чему обязывает его положение и государственный ин
терес. Кроме того, он убежден, что упреки, сделанные вен
ским двором полякам, заключают в себе хитрость. У венского 
двора в Польше вся французская партия, да еще старая 
саксонская партия, тогда как у короля одна только поддержка 
в Польше, поддержка, которую дает ему императрица. 
Австрийцы уступают 50 квадратных миль; на этом основании 
и король хотел бы уступить от 30 до 40 квадратных миль». 
От 3 июля Фридрих писал Сольмсу, что дворы венский и вер
сальский стараются отклонить Россию от его интересов и 
возбудить против нее Порту. «Так как ясно, — писал Фрид
рих,— что эти дворы желают всего сильнее делать нам не
приятности, то из этого истекает новое побуждение для меня 
и для России держаться постоянно в тесной связи и все бо
лее и более скреплять уже существующий союз, чтоб сде
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лать его нерасторжимым». 6 августа Фридрих писал: «Я те
перь более, чем когда-либо, имею право надеяться, что могу 
уладиться с поляками насчет моих границ. Я делаю им зна
чительные пожертвования, но не перестану повторять, что де
лаю это исключительно из уважения к русской императри
це, и ничто другое не могло бы меня к этому побудить. Но 
при этом случае я не скрою, что сильно желал бы, чтоб им
ператрица в вознаграждение продлила до 1790 года наш 
союзный оборонительный договор, который оканчивается в 
1780 году. Ввиду моих преклонных лет я не могу рассчиты
вать на продолжительность моей карьеры, и было бы, конеч
но, для меня величайшим утешением и самым богатым на
следством для моего племянника продолжение русского со
юза до 1790 года».

В самом начале года кн. Борятинский писал Панину: 
«Здесь почти все как в публике, так и в дипломатическом 
корпусе предполагают, что спокойствие Европы неминуемо 
где-нибудь будет нарушено, судя по настоящим союзам и по 
делаемым разными государствами приготовлениям. Газетные 
слухи о вооружении нашего флота и об отправлении ма
тросов к Архангельску обращают внимание всех и толкуют, 
что разрыв начнется в наших краях По поводу поездки 
принца Генриха в Россию говорят, что, быть может, прус
ский король, видя неукротимое волнение и замешательство 
в Польше и ненависть народную к королю Станиславу-Авгу
сту, имеет в виду наследство польской короны для какого- 
нибудь принца своего дома, и для обеспечения успеха принцу 
Генриху поручено склонить к тому ее и. в-ство. Толки эти 
возникли вследствие известия, что принц брауншвейгский 
учится польскому языку».

Понятно, что известия о морских вооружениях России 
всего более должны были тревожить Швецию. В Стокгольме 
уверяли, что весною непременно Россия объявит войну Ш ве
ции, для чего строится великое число галер и военных кора
блей. Симолин с своей стороны внушал, что русский двор 
желает одного — сохранения спокойствия на севере и добро
го соседства с Швециею; что из построения галер и военных 
кораблей ничего заключать нельзя, ибо известно, что старый 
русский галерный флот истреблен пожаром несколько лет 
тому назад, а корабли, возвратившиеся после шести кампа
ний из Архипелага, никуда не годятся и надобно заменить их 
новыми. В самом начале года Симолин доносил своему дво
ру, что идут большие толки о путешествии короля в Петер
бург. Граф Борк, шведский посланник в Вене, сильно настаи
вает на это, утверждая, что это путешествие положит конец 
холодности и подозрительности, существующим между двумя 
дворами, что императрица не откажет королю в согласии на 
новую конституцию, если король лично будет ее просить об
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этом. Французский посланник отговаривает от путешествия. 
По поводу этих известий Панин писал Симолину: «Если от 
вас будут выведывать относительно того, как наш двор смо
трит на это путешествие, то говорите, что вами получены 
частные, но верные известия о намерении императрицы про
вести почти все будущее лето в разных путешествиях, кото
рые удалят ее от Петербурга. Вы видите, что дело идет об 
избежании возможно приличным образом всех внушений со 
стороны короля относительно этого путешествия».

1777

В половине января Стахиеву был отправлен рескрипт, в 
котором императрица объявляла, что единовременно с заня
тием Перекопи она сочла нужным приняться и за непосред
ственное установление между татарами благонамеренного 
общества, которое могло бы представлять свету и Порте су
ществование вольной и независимой татарской области. Для 
достижения этой цели известный калга Шагин-Гирей подви
нулся внутрь Кубанской области при отряде русских войск, 
находящихся под командою бригадира Бринка. Это движе
ние произвело два действия: первое, что калга-султан с ра
достью принят Едичкульскою ордою и некоторыми другими 
родами и торжественно объявлен самодержавным и незави
симым ханом; в этом качестве он признан Россиею и должен 
скоро вступить в Крым, где много преданных ему людей; для 
утверждения там своей власти и изгнания по возможности 
прежнего хана Девлет-Гирея, чем вольность и независимость 
татар сами собою могли бы установиться и утвердиться по 
силе и словам мирного договора. Другое следствие движе
ния Шагин-Гирея и Бринка состояло в том, что командую
щий турецкими войсками в Тамани и Темрюке Орду-агаси 
отозвался к ним письменно, спрашивая о причине приближе
ния их и объявляя прямо, что он в этих крепостях находится 
с большим числом военных людей по точным и многократ
ным указам Порты. Это письмо, отправленное к Стахиеву в 
оригинале, должно было служить уликою турецкому мини
стерству, которое утверждало, что на Таманском полуостро
ве находится только от 30 до 40 человек, которым Порта не 
дает ни жалованья, ни провианта и которые имеют от нее 
повеление уходить с полуострова, только татары их не отпу
скают. Стахиев должен был внушать всем, и особенно кор
пусу улемов, что Россия среди войны оградила иноверный 
народ от разорения и истребления, а теперь единоверная с 
татарами Порта из одного упрямства подвергает их гибели 
при новой войне, в которой она скорее и вернее потеряет та
тар, чем успеет отменить утвержденную договором их воль
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ность. Панин в своем письме разъяснял Стахиеву, как он 
должен говорить сановникам Порты по поводу провозглаше
ния Шагин-Гирея ханом: это событие не должно удивлять 
Порту, ибо есть не иное что, как подражание собственному 
ее поведению. Когда мир был заключен и русские войска в 
надежде на добросовестность Порты выведены были из Кры
ма, то Девлет-Гирей при помощи турок успел низвергнуть 
Сагиб-Гирея и, не довольствуясь этим, осмелился отправить 
на Кубань войско для нападения на ногайские орды, нахо
дившиеся под управлением ими самими избранного началь
ника Шагин-Гирея; это принуждает Россию в выборе Ша- 
гин-Гирея ограждать свободу ногайских и крымских татар, 
которые под его правлением желают пользоваться дарован
ною им в мирном трактате вольностью.

Известие Стахиева, что Порта понизила тон, заставило 
Россию согласиться на ее желание договариваться о крым
ских делах в Константинополе посредством Стахиева, кото
рому дана была инструкция провести уничтожение в Крыму 
избирательного правления и установление наследственного 
от отца к сыну, но с тем чтоб наследственным ханом был 
Шагин-Гирей, а не Девлет-Гирей, «которого как виновника 
всему происшедшему злу никак и никогда не будем мы тер
петь в Крыме».

25 марта у Стахиева начались конференции с рейс-эфен
ди, причем русский министр прежде всего потребовал пропу
ска в Черное море зимовавших в Константинополе русских 
судов — пяти торговых в силу трактата, а шестого вооружен
ного в знак дружбы. Но рейс-эфенди отвечал, что это дело 
надобно отложить до окончания переговоров или по крайней 
мере до того времени, как будет видно, какой оборот возь
мет главное дело, ибо фрегаты и офицеры на них признаны 
бывшими в последнюю войну в Архипелаге и, кроме того, их 
появление на Черном море при настоящих смутных обстоя
тельствах в Крыму увеличит ужас и тревогу как между тур
ками, так и татарами. Тогда Стахиев сказал, что не смеет 
вступить в переговоры, но принужден будет сперва списать
ся со своим двором, чрез что еще три месяца будут потеряны. 
Этот ответ заставил турок принять дело на дальнейшее раз
мышление.

Суда не были пропущены, и 24 июля Стахиев донес, что 
Порта поставляет избрание нового крымского хана Шагин- 
Гирея противным как магометанскому закону, так и мирному 
договору именно потому, что оно произошло в присутствии 
русских войск, и требует вывода их из Крыма, обещаясь 
после того судить о законности этого ханского избрания. По 
письмам Стахиева, только совершенное бессилие и народная 
неподатливость удерживали Порту от разрыва с Россиею да 
и мирная партия не обещала прочного мира, если Россия не

195



уступит Порте права по крайней мере утверждать избрание 
крымских ханов. Турецкие вооружения не важны и ограничи
ваются оборонительными мерами и приготовлениями на слу
чай татарского возмущения против Шагин-Гирея. По сведе
ниям, доставленным Стахиеву, выходило, что Порта ни под 
каким видом не намерена соглашаться на проход русских су
дов из Средиземного моря в Черное и считает противным 
мирному договору плавание по Черному морю военных рус
ских кораблей, а фанариотские греки стараются, чтоб Порта 
принудила Россию отказаться от всякого покровительства и 
заступления за волохов и молдаван, также от церковного 
строения и починок, ибо все это фанариоты считают пагуб
ным для своих доходов и власти.

В конце сентября Порта нарушила условие договора отно
сительно дунайских княжеств, лишив жизни без всякого су
да молдавского господаря Гику. Екатерина велела Стахиеву 
просто и сухо приметить турецкому министерству, что этот 
поступок она должна почесть «между многими прежними не
устойками мирного трактата со стороны Порты новым нару
шением его оснований». Кораблей не пропускали, не пропу
стили даже купеческое судно св. Николая, которое прежде 
не раз проходило из Средиземного моря в Черное. В конфе
ренции, которой требовал Стахиев по этому поводу, рейс- 
эфенди ему отказал, и когда вследствие этого переводчик 
Пизани вручил ему протест посланника и требование пропу
стить фрегаты обратно в Мраморное море, то рейс-эфенди 
сказал: «Господин посланник ежедневно докучает все об 
этих судах, и надобно думать, что делает это сам собою; не 
могу я убедиться, чтоб при русском дворе не было таких 
благоразумных людей, которые отдают справедливость Порте 
в этом пункте. Если бы все дворы выслушали ее объяснения, 
то бы каждый из них оправдал ее: об этом посланник может 
наведаться у французского и прусского поверенных в делах, 
у посла английского и прочих находящихся здесь министров, 
и я уверен, что каждый из них оправдает Порту. Порта и 
так уже очень оплошна и нерадива, что пропускает корабли 
и в Мраморное море в такое время, когда в границах самого 
Крымского полуострова и в Тамани находится большое чис
ло русских войск и кораблей. Если из-за непропуска этих су
дов мир должен разорваться, то да будет воля божья! Рос
сия, основываясь на мирном договоре, требует пропуска этих 
судов, а Порта противится тому по всей справедливости; 
итак, кроме всевышнего творца, некому разрешить этого спо
ра. В последнюю войну бог пособлял русскому оружию, а 
теперь, надобно надеяться, Порта возьмет верх», когда Пи
зани напомнил о пропуске корабля св. Николай, то рейс- 
эфенди сказал: «В настоящие рамазанные дни непристойно 
беспокоить Порту представлением об одном судне, и если по
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этому поводу мир должен разорваться, то полагаюсь на 
волю божью, и я уже потерял терпение, и если б от меня за 
висело, то я бы ни одной вашей лодки в Черное море не про
пустил, когда ваше войско в Крыму и почти в здешних гра
ницах». Пизани возразил, что нет никакого повода препятст
вовать проходу корабля св. Николай, когда его не раз про
пускали взад и вперед, да и теперь уже выдан фирман о 
пропуске. «На этом корабле, — отвечал рейс-эфенди, — на
гружено значительное число пушек, и был он построен в П а
риже и в последнюю войну находился в Архипелаге для 
захватывания призов». — «Никогда он военным судном не бы
в ал ,— возразил Пизани, — после заключения мира принадле
жал он разным купцам и до сих пор употреблялся для пере
возки товаров в Мраморное и Черное моря; что же касается 
пушек, то ничего не стоит осмотреть, сколько их на нем, и 
по осмотре ложного доносчика надобно наказать». — «Поло
жим, все так, как вы рассказываете, — сказал рейс-эфен
д и ,— положим, что Порта препятствует проходу этого кораб
ля в противность мирному договору; все же это нарушение 
договора никак нельзя сравнить с нарушением, сделанным 
Россиею, которая держит свое войско в Крыму и Тама
ни». — «Держанием этого войска договор не нарушается, — 
отвечал Пизани, — потому что Порта этому причиною, за 
нявши своим войском Таманский полуостров. Впрочем, от 
нее же зависит и вызов русского войска оттуда, как скоро 
она согласится на справедливые требования императорско
го двора».

По получении этих известий 8 ноября Екатерина подпи
сала Стахиеву рескрипт: «Составя из депешей ваших целую 
картину, находим мы по разным ее теням, что дела наши с 
Портою дошли уже весьма близко до степени неприятной их 
развязки войною. Искренно и усердно желание наше сохра
нить мир яко верховное блаженство сожития человеческого, 
но сие желание, составляя по себе одно из первых обяза
тельств государя, звание свое в полной мере исполняющего, 
не исключает, однако ж, собою и не может исключать дру
гого, царям не меньше свойственного долга блюсти в непри
косновенной целости честь и достоинство венцов их, дабы 
мир самый был плодом мудрости и важности правления их, 
а не ценою постороннего небрежения. Чрез все время царст
вования нашего обыкнув учреждать все наши деяния по сим 
двум началам, хотим мы и теперь взаимствовать от оных по
следние наши чрез вас Порте Оттоманской по упреждении 
войны чинимые испытания». Стахиев должен был объявить 
Порте, что все ее жалобы несправедливы, что русское вой
ско не делало никакого насилия татарам, которые добро
вольно провозгласили ханом Шагин-Гирея, прибытие русско
го войска только способствовало благонамеренным татарам

197



освободиться от страха пред Девлет-Гиреем; ни русских 
войск, ни начальника их князя Прозоровского не было в том 
месте, где происходили совещания татар. Турецкая жалоба, 
будто кн. Прозоровский не только угрожал татарским мур
зам и чиновникам огне^1, мечом и рабством, но и действи
тельно изрубил из них пять или шесть человек невинных на 
страх другим, есть клевета: «Нельзя, кажется, Порте не 
знать, что русские генералы не имеют в жизни и смерти та
кой власти, какую ее начальники и паши так часто употреб
ляют во зло; кроме того, личный характер князя Прозо
ровского как человека знатной породы, благородно мысля
щего и благородно воспитанного весьма удален от того, 
чтоб оскорблять человечество». Относительно жалобы на 
отправление в Крым русских таможенных служителей Ста
хиев должен был отвечать, что некоторые русские купцы 
действительно получали от хана по договору все пошлинные 
сборы на откуп за известную цену. Денег на приобретение 
доброжелателей Стахиев не должен жалеть, лишь бы толь
ко жертва не была напрасная. Относительно требования 
выхода русских войск из Крыма Стахиев должен был гово
рить, что они выйдут, как скоро Порта исполнит два рус
ских требования: признает ханом Шагин-Гирея и султан 
пришлет ему свое калифское благословение, которого никак 
не должно принимать в мысли инвеституры, ибо благосло
вение это чисто духовное и никакого политического значе
ния иметь не может; что без признания Шагин-Гирея ника
кие дальнейшие переговоры невозможны. При объявлении 
войны надобно было ожидать, что с Стахиевым будет по- 
ступлено так же, как и с Обрезковым в 1768 году; эта мысль 
приводит Екатерину в сильное раздражение, доказательст
вом которого служит следующая записка ее Панину: «При
шло мне на мысль, не худо бы написать к Стахиеву, чтоб он 
туркам сказал, будто бы дошло до разрыва, что если они 
вздумают учинить над нашими подданными в Царьграде 
или инде у них находящимися какие бы то ни было сурово
сти или жестокости, что у нас положено у них не оставить 
каменя на камене».

До сих пор из Петербурга писалось Стахиеву, чтоб он 
объявлял Порте о добровольном избрании татарами Ш а
гин-Гирея; на 11 ноября императрица должна была подпи
сать ему рескрипт, что получена из Крыма неприятная ве
домость о возмущении всей таманской черни против рус
ских войск. «Мы, — говорилось в рескрипте, — оставляем 
времени решить, отчего произошел этот бунт: от собствен
ного ли движения татар или от тайных происков Порты; но 
и в том и другом случае можно, кажется, предполагать с 
равною вероподобностию, что турки не упустят возгордить
ся этою выгодою и потому вверенные вам полюбовные пе
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реговоры встретят еще большие и, может быть, неодолимые 
препятствия». В последнем случае Стахиев должен был вы
ехать из Константинополя, забравши с собою как можно бо
лее находившихся там русских.

От 28 ноября Стахиев донес, что главный из его добро
желателей Мурат-молла письменно предложил султану, что 
дела между Россиею и Портою могут кончиться полюбовно, 
если ему угодно будет признать Шагин-Гирея законным ха
ном и послать ему грамоту с объявлением, что так как татары 
в силу договора выбрали его независимым ханом, то султан 
признает его в этом качестве и, будучи верховным калифом, 
имеющим всю духовную власть, поручает ему и духовное 
правление над татарами, причем посылает ему шубу и саб
лю, и, как скоро это будет сделано, русское войско должно 
выступить из Крыма, в чем Стахиев должен письменно об
надежить. Султан согласился, но вслед за тем пришло изве
стие, что один из крымских шейхов, по имени Али-мулла, 
успел возмутить татар, которые напали на Шагин-Гирея, и 
тот раненый ушел из Бакчисарая, и не знают, жив ли он или 
умер, и все бывшие при нем мурзы побиты, причем у рус
ских переранено до 500 человек, а татар побито до 900. Это 
известие, разумеется, расстроило дело, начатое Мурат-мол- 
лою, Порта стала ждать, чем кончатся крымские дела.

От 10 ноября Румянцев получил рескрипт: «Мы надеем
ся, что нынешний хан очень помнит и признает, что приоб
ретенный им титул самодержавного хана есть сам по себе 
сущая мечта без нашего пособия и покровительства, что 
так как он единственно России обязан своим возвышением, 
то для сохранения своего и для целости нового татарского 
владения надобно ему и впредь повиноваться во всем бла
гонамеренному руководству двора нашего, следовательно, со
глашать поступки свои с его политическими интересами, а 
не начинать таких дел, которые могли бы прямо вести его к 
погибели. Но трудно вам потом будет сломить иногда его 
заносчивость и поставить его в необходимость руководст
воваться во всех своих действиях не собственным вообра
жением, а советами и наставлениями вашими. Поручаем 
вам истолковать ему, что если, с одной стороны, честь и 
слава империи нашей требуют поддерживать воздвигнутое 
нами здание вольного и независимого владения татарского 
под его управлением в неприкосновенной целости, то, с дру
гой— интересы империи и сродное нам человеколюбие не 
позволяют предпочесть сохранение драгоценного мира вы
нуждению для него, хана, от Порты поздравительной гра
моты силою оружия и пролитием невинной крови, когда 
есть другая, менее трудная дорога к получению от Порты 
формального признания его ханства, что дорога эта предна
чертана в мирном договоре чрез охранение в особе султан
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ской прав верховного калифства,и потому ни ему, хану, лич
но, ни всем татарам вообще не может быть зазорно и пре
досудительно отправить к Порте на имя султана другие 
грамоты с признанием его в качестве верховного начальни
ка магометанской религии и калифа и с испрошением себе 
духовного его благословения; что, наконец, мы, основатель
ница и покровительница нового бытия татарских народов и 
личного возвышения Шагин-Гирея в ханское достоинство, 
всячески советуем ему отправить новые грамоты для преду
преждения войны и обеспечения счастья татарского владе
ния, которое в мире и тишине прочнее и надежнее может 
укорениться, особенно если хан станет более заботиться о 
приобретении любви и доверенности подданных ласкою и пра
восудием, не оскорбляя их несвойственными, неприятными 
для них новизнами». В том же рескрипте императрица объ
являла свои намерения относительно Крыма в случае войны 
с Портою: «Мы предписали посланнику Стахиеву внушить 
оттоманским министрам, что в случае новой войны наш 
двор, конечно, не оставит соблюсти свой существенный ин
терес истреблением татар, дабы этим освободить обе импе
рии однажды навсегда от этого вредного гнезда взаимных 
распрей. В самом деле, если турки не согласятся к концу 
зимы на новые наши предложения и решатся на войну, то 
никто не может сделать нам разумный упрек, зачем мы по
ступили строго с Крымом при малейшем колебании та
мошних жителей, зачем предупредили опасность для войск 
наших очутиться между двумя неприятелями — турками и 
татарами. Судя по прошлому, нельзя почти ожидать, чтоб 
крымские татары нам не изменили, увидя приближение ту
рецких сил, поэтому и надобно предоставить себе свободу 
поступить с ними впредь как с действительными врагами 
или как с гнилою частию, которая отсекается врачами для 
спасения целого тела. А между тем для сохранения на сво
ей стороне образа татарского владения думаем, что нужно 
приняться отныне с двойным усердием за Кубань и обита
ющие там ногайские орды и составить из них как можно 
скорей особенное, благонамеренное общество. С этой це
лью надобно вселить в них единомыслие и большую пре
данность к особе и власти Шагин-Гирея; способы для этого: 
поведение самого хана, руководствуемого вашими советами, 
и употребление денег, к чему мы вас уполномочиваем безо 
всякого ограничения. При восстании Крыма можно будет 
перевести Шагин-Гирея на Кубань не свергнутым, а дейст
вительным ханом и удержать там под его начальством зна
чительную часть татар в виде независимой области, следо
вательно, достигнуть этим способом хотя для одной части 
границ империи прежней нашей главной цели, состоявшей 
в удалении непосредственных границ с турецкими владени-
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ями. Сверх того, будет еще на Кубани близкое убежище 
для тех крымцев, которые перейдут туда или по привя
занности к Шагин-Гирею, или вследствие опустошения их 
жилищ. Мы предполагаем дозволить всем жителям Крыма 
свободу перебираться с имуществом своим на все четыре 
стороны, ибо для наших интересов довольно одного, чтоб 
туркам негде было стать твердою ногою».

Панин спрашивал мнения Ш такельберга насчет вывода 
русских войск из Польши, и тот отвечал ему в самом нача
ле года: «Каково бы ни было спокойствие, которым насла
ждается республика, необходимо, чтоб новое правительство 
утвердилось во время пребывания наших войск. Переме
ны в турецких делах непременно возбудят новые волнения. 
Особа короля особенно подвергнется опасности. Прирожден
ный грех страны — это ненависть к королю». Споры по 
размежеванию новых границ с Пруссиею продолжались, и 
прусский министр подал Постоянному совету грозную ноту, 
что если поляки не уступят Пруссии спорного местечка 
Гуршно с 27 деревнями, то король его отзовет своих комис
саров и не отдаст тех мест воеводства Плоцкого, которые 
прежде согласился отдать. Ш такельберг вздумал было за 
ступиться за Польшу, но прусский резидент отвечал ему, 
что хотя король, его государь, выше этой мелочи, однако 
он не уступит, потому что польское правительство в отно
шении к нему позволило себе неприличный тон. Это непри
личие было найдено в ноте Совета, который взывал к спра
ведливости и человеколюбию короля, потому что прусские 
войска, выходя из польских областей, возвращенных рес
публике, оставили в них одну только почву. Получив от 
Сольмса извещение, что в Петербурге очень не понравилось 
это дело, Фридрих писал ему, что все затруднение происхо
дит от неверности польских географических карт. «Н о,— 
продолжал король, — я знаю хорошо, чему должно припи
сать все затруднения, которые польский король делает делу 
размежевания: он постоянно ласкает себя надеждою женить
ся на одной из сестер императора и, получивши этим бра
ком сильную подпору, воображает, что ему нет более нуж
ды щадить меня; пусть венский двор выставляет тесную 
связь между ним и мною. Эта связь существует только в его 
хитром и интриганском духе, заставляющем его распростра
нять такой слух. Я никогда ему не доверялся и никогда не 
доверюсь во всю мою жизнь, никогда я не сообщу ему сво
их намерений. Впрочем, по настоящему положению Поль
ши я не предприму никогда ничего, не условившись перво
начально с Россиею». Ж елая успокоить петербургский двор 
и выставить дело нестоящим внимания, Фридрих писал 
Сольмсу: «Один швейцарец-католик ел яичницу постом. Вдруг 
загремел гром, и ему говорят: «Бог приготовляется нака
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зать тебя за нарушение церковных правил». Швейцарец 
бросил яичницу за окно и сказал: «Великий боже! Сколько 
шуму из-за яичницы!» В таком же положении и я. Вопрос из- 
за нескольких деревень не произведет пожара в целой Ев
ропе; я от этого не разбогатею, а Польша не обеднеет. Пе
тербургскому двору стоит только приказать своему послу 
графу Ш такельбергу порешить это дело, и все будет конче
но». Но русская императрица приняла на себя посредниче
ство, и дело было покончено в Варшаве Штакельбергом: 
спорная земля была поделена.

В начале августа Ш такельберг дал знать Панину, что 
французский двор вознамерился женить польского короля 
на принцессе Бурбон, дочери принца Конде. Первое пред
ложение было сделано княгинею Любомирскою, дочерью 
русского воеводы, и возобновлено одним французом, нахо
дившимся в польской службе. Получивши об этом известие, 
Ш такельберг молчал, желая испытать искренность и дове
рие короля. Станислав-Август выдержал испытание, первый 
начал говорить послу об этом деле и объявил, что так как 
у него решено поступать единственно по воле императрицы, 
то он не вошел нисколько в это дело. В то же время он вы
разил желание, чтоб невеста, назначаемая ему, вышла за 
его племянника, и просил Ш такельберга разведать мысли 
императрицы насчет Курляндии, нельзя ли ее отдать князю 
Понятовскому; Ш такельберг заметил, что курляндский пре
стол занят. «Таковы-то виды Франции и наших врагов в 
этой стране, — писал Штакельберг, — если бы им удалось 
устроить этот брак, то обнаружились бы соединенные дви
жения венского и версальского дворов для отнятия у Рос
сии этого влияния в Польше, которого поддержка в этом 
веке произвела столько кровавых сцен и которым императ
рица теперь овладела с кротостию, господствующей в ее по
литике и сердце, вследствие чего Польша сделалась как бы 
русскою провинцией. Такое положение дел очень неприятно 
для врагов империи как внутри, так и вне Польши. Прошу 
сообщить мне в открытом письме решение ее и. в-ства на
счет королевского предложения, равно как самую сильную 
причину для отстранения планов насчет племянника. Нигде 
здесь нам не нужно французов». В Петербурге дако было 
таксе решение, что король обещал Штакельбергу замять это 
дело. Но кн. Борятинский дал знать Ш такельбергу из П а
рижа, что какой-то Глэр продолжает вести переговоры о 
браке. Принц Конде был согласен на этот брак, но выра
жал беспокойствие насчет участи имеющих родиться у ко
роля детей, так как польская корона не была наследственна. 
Глэр отвечал, что если Франция возвратит свою дружбу ко
роне и королю польскому, то и дети королевские могут быть 
счастливы, ибо Станислав-Август имеет в своем распоря
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жении от трех до пяти миллионов ливров. Что же касается 
того, чтоб сделать польскую корону наследственною, то это 
дело не легкое и, может быть, и совершенно невозможное 
при настоящих обстоятельствах; но когда прусский король 
умрет, то надобно думать, что и политическая система на 
Севере переменится. «Я не предполагаю, — продолжал 
Глэр, — чтоб и тогда польскую корону можно было сделать 
наследственною, по крайней мере Франция может действо
вать тогда с большим успехом. Лишь бы Франция сделала 
первый шаг для вступления в союз с Польшею, а то доволь
но видали на свете таких дел, которые с первого раза каза
лись также невозможными, а потом приводились в исполне
ние». Переговоры шли посредством дочери госпожи Жоф- 
фрэн, потому что знаменитая маменька была больна. Тогда 
посол имел с Станиславом-Августом горячее объяснение от
носительно всех политических сообщений в Константино
поле и Париже; он ему объявил, что хотя нисколько не 
сомневается в добросовестности его величества относительно 
русского двора, однако не может не заметить, что король 
предается своей прежней страсти к политическому кокетству 
и ложной снисходительности ко врагам императрицы. Р аз
говор имел следствием отозвание Глэра. Та же участь по
стигла и польского интернунция в Константинополе Бос- 
кампа.

5 апреля Фридрих писал Сольмсу: «С большим удоволь
ствием узнал я, что граф Панин был доволен внушениями, 
которые я велел сделать Порте для уничтожения зароды
шей новой войны с Россиею. Но вы должны ему передать, 
что мои добрые услуги не ограничились одними этими вну
шениями. Чрез третьи руки и не возбуждая никакого подо
зрения, что дело иде! от меня, я дал знать версальскому 
министерству о честолюбивых видах венского двора против 
Порты по поводу этих новых смут, и дело очень удалось. 
Французское министерство было раздосадовано этим тем 
более, что оно смотрит чрезвычайно подозрительно на често
любивые замыслы императора и питает основательные опа
сения, что, если венский двор успеет еще захватить несколь
ко оттоманских провинций, Порта слишком ослабеет и не 
будет способна сделать диверсию в пользу Франции, когда 
рано или поздно начнется война между нею и Австриею. 
Это опасение заставило французское правительство отпра
вить наспех в Константинополь барона Тотта для отвраще
ния Порты от нового разрыва с Россиею». В августе Фрид
рих писал: «Кажется, довольно верно, что кн. Кауниц за 
мышляет сдеулить еще кусок Валахии у Порты и что новая 
война между Россиею и Турциею является для него самым 
удобным и верным для этого путем; он пламенно желает 
этой войны и не пренебрегает ничем для раздувания огня,
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тлеющего под пеплом. В этих видах он попытался откло
нить Францию от намерения поддержать мир между Росси- 
ею и Турциею. Если действительно военный пламень возго
рится между ними, этот министр не замедлит предложить 
Турции договор, по которому его двор обещает собрать 
войско в окрестностях Песта для сдержания России и за 
это выговорить себе часть Валахии, а быть может, и денежную 
сумму для этой военной демонстрации. Так как мне кажет
ся, что новая война с Портою вовсе не соответствует истин
ным интересам России и война эта будет еще менее выгод
на для последней, если венский двор один должен восполь
зоваться ею и наловить рыбы в мутной воде, то я захотел 
услужить России, выведя окольными путями Францию из 
заблуждения насчет внушений кн. Кауница. И если Россия 
сочтет нужным прибавить что-нибудь по этому делу для 
версальского министерства и вверить мне свои идеи, я с ве
личайшим усердием исполню поручение как добрый и вер
ный союзник». По словам Фридриха, Кауниц отвращал 
французский двор от стараний поддержать мир между Рос- 
сиею и Портою, внушая, что Франции выгодно занять Рос
сию турецкою войною: этим она воспрепятствует ей принять 
участие в войне между Франциею и Англиею; это участие 
будет в пользу последней, ибо Россия обязана договором 
помогать Англии громадным флотом и двадцатитысячным 
сухопутным войском. Кауниц делает России мирные заяв
ления, предлагает свои услуги в переговорах с Портою, но 
все это обман. Рейс-эфенди совершенно предан Австрии, и 
если бы даже Кауниц довел свое двоедушие до того, что 
сделал бы Порте предложения в пользу мира, то это будет 
сделано только для формы, и рейс-эфенди знает, как извер
нуться в этом случае. Таким образом, Кауниц останется в 
стороне и будет приготовлять стрелы, которые рассчитыва
ет пустить французскими руками.

В ноябре Фридрих писал: «Так как все мои известия, кон
стантинопольские, польские и венские, согласны в одном, что 
Порта почти вполне решилась на войну, то боюсь, чтоб пред
ложения, которые теперь могли бы быть ей сделаны, не 
опоздали. Они постоянно должны быть сопровождаемы хоро
шими подарками для подкупа сераля, без которых нельзя 
себе обещать ни малейшего успеха. Вы можете сказать графу 
Панину, что я знаю наверное, что Стахиев уже делал упо
требление из этого смягчающего средства, но я думаю, что 
он дал своим подаркам не очень хорошее назначение: он 
роздал их комиссарам Порты, назначенным вести с ними 
переговоры, но эти люди второстепенные, не имеющие голоса 
в диване. Позолоченное оружие надобно было употреблять 
в борьбе с рейс-эфенди и другими членами дивана. Возмуще
ние против великого визиря и капитана-паши могло бы оди
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наково повести к важным последствиям; во всяком случае 
надобно было бы постараться произвести такое возмущение, 
чтоб расстроить план Порты; посредством подкупов дело не 
будет невозможным. Что касается наших соглашений для 
сопротивления австрийским видам, то я думаю, что, пока не 
возгорится война между Россиею и Портою, нечего бояться 
с их стороны; но как скоро война будет объявлена, то Рос
сия не найдет ли нужным, чтоб я сообщил Порте следующее: 
я знаю наверное, что венский двор очень желает схватить 
у нее еще кусок Валахии и Молдавии под предлогом старых 
претензий и, чтоб заставить ее проглотить эту пилюлю, он вы
ставит ей на вид значительный корпус войск, готовый лететь 
ей на помощь против России, равно как и предполагаемый 
кредит свой при петербургском дворе, вследствие которого 
при посредничестве Австрии Порта может заключить выгод
ный мир с Россиею. Я не могу не дать Порте совета не по
зволить себя убаюкивать этими медоточивыми предложе
ниями двора, который старается только обмануть ее для 
удовлетворения своего непомерного аппетита к новым завое
ваниям. Я могу прибавить к этим внушениям предложение 
гарантии всех владений, которые останутся за нею при за 
ключении мира, уверяя, что могут обещать такую же гаран
тию и от России. Другое средство расстроить австрийские 
планы состоит в том, что, как скоро Австрия сосредоточит 
войска на границах, Россия и я сделаем общий запрос вен
скому двору о назначении этого войска».

Панин был очень рад гарантировать вместе с Пруссиею 
владения Порты и просил короля, чтоб тот для предотвраще
ния войны сделал немедленно внушения Порте насчет авст
рийских замыслов. Фридрих отвечал, что согласен, но если 
это причинит ему какие-нибудь неприятности, то Россия не 
должна оставлять его одиноким, но должна немедленно по
вести дела сообща с ним. В конце ноября Фридрих дал знать, 
что внушения его в Константинополе не имеют успеха, что 
России останется прибегнуть к подкупам, истратить на них 
100 ООО червонных и на всякий случай приготовиться к войне.

А кн. Дмитр. Мих. Голицын в самом начале года писал 
Панину следующее: барон фон-Свитен должен был узнать 
мнение прусского короля насчет занятия русскими Перекопи. 
«Я нахожу, что это событие может перемешать карты между 
Россиею и Портою, — отвечал король и продолжал: — В этом 
случае я не вижу, что мешает вашему двору воспользоваться 
такими благоприятными обстоятельствами для распростране
ния своих владений со стороны Турции; бояться нечего от 
соседа, который еще не имел времени поправиться после не
давней войны и который находится в затруднении со стороны 
Персии». Фон-Свитен без церемонии спросил, как же его 
прусское величество намерен в таком случае увеличить соб
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ственные владения, и Фридрих отвечал, что у него есть также 
план округления своих владений на счет Данцига, герцогства 
Мекленбургского и Померании. Голицын оканчивал свое до
несение словами: «Такая почти невероятная откровенность 
вполне заподозрила бы это известие в моих глазах, если б 
я не мог поручиться за совершенную достоверность источ
ника». В конце мая кн. Голицын сообщил другое любопытное 
известие, что французский посланник в Вене известный нам 
Бретейль подал Кауницу мемуар, в котором французское 
правительство энергически доказывало необходимость для 
дружественных Турции дворов отвращать последнюю от во
зобновления войны с Россиею, ибо эта война нанесет Порте 
новые удары и нарушит чрез это равновесие Европы. По мне
нию Голицына, такое мирное настроение французского 
двора происходило, с одной стороны, от убеждения, что Тур
ция теперь не в состоянии бороться с Россиею, а с другой — 
из опасения, чтоб венский двор не воспользовался благо
приятными обстоятельствами, чтоб поживиться насчет Порты 
в свою очередь.

Кн. Борятинский из Парижа писал 6 января, что в Вер- 
сали голландский посол показывал ему выписку из констан
тинопольского письма, где сказано, что там много толкуют 
о войне с Россиею и догадываются, что Порту побуждает 
к разрыву с Россиею венский двор, обещая склонить бурбон- 
ские дворы к тому, чтоб русский флот не пропускать более 
в Архипелаг, за что требует для себя часть Молдавии и Ва
лахии. Весть эта быстро разнеслась по дипломатическому 
корпусу, и один из членов его передавал свой разговор 
с графом Верженем, который сказал ему именно такими сло
вами: «Я не могу надивиться и не понимаю, как Порта могла 
так скоро позабыть свой стыд и несчастие и как она не пред
видит, что вовлекает себя в погибель. Если она не намерена 
была исполнять трактат, то по крайней мере должна была бы 
тотчас по заключении мира делать приготовления к войне, 
но она все это время ничего не делала». По мнению кн. Бо- 
рятинского, Вержен не мог подущать Порту к новой войне, 
во-первых, потому, что он миролюбив; во-вторых, всем из
вестно, что и последняя война воспоследовала против его 
желания и что он предсказал все то, что случилось с турками; 
в-третьих, политические причины должны отводить от этого 
Францию: если Порта, как предполагается, опять будет по
беждена Россиею, то австрийский дом чрез это очень усилит
ся, а это противно интересам Франции. На случай войны в 
Версале и Париже уже ходили слухи, будто император Иосиф 
предлагал матери соединиться с Россиею против Порты, но 
Мария-Терезия и Кауниц на это не согласны. Толковали, что, 
если венский двор соединится с Россиею, то в две кампании 
турки будут побеждены: венский двор возьмет Белград и
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Валахию и получит свободный ход по Дунаю в Черное море; 
Россия возьмет Очаков, Бендеры и Крым; прусскому королю 
за то, что не будет делать препятствий, Россия уступит (?) 
Курляндию, а венский двор даст часть Силезии.

В марте Борятинский виделся с Морепа, с которым был 
хорошо знаком, и просил его сказать искренне, по дружбе, 
известно ли ему, в каких расположениях находится теперь 
Порта. Морепа отвечал: «Я думаю, что турки сделают дура
чество и опять начнут с вами войну; но я скажу вам по со
вести, что Франция не приводит Порту к войне; мы не дума
ем, чтобы истребление Порты было для нас полезно, ибо мы 
предполагаем, что в настоящем состоянии Порты ей с вами 
воевать невыгодно; будьте в том уверены, что мы не стараем
ся удаляться от вас и думаем, что в сближении была бы 
обоюдная польза, особенно в отношении к торговле». В апреле 
надежный человек уведомил Борятинского, что в королев
ском совете недавно читан был мемориал такого содержа
ния: критическое положение Порты таково, что как бы ни 
стали действовать Россия и Австрия, согласно или нет, новая 
война может только приготовить падение Турции в Европе. 
Если венский двор внушит или России, или Порте твердо 
держаться своих требований, то он достигнет цели своего 
честолюбия: имея свободные руки, действовать смотря по об
стоятельствам; он воспользуется истощением Турции для по
лучения от нее известных провинций или в случае отказа за 
воюет их. Польша предана Франции и стала бы действовать 
непременно согласно с ее видами; но это государство исто
щено внутреннею анархиею и не может свободно располагать 
своими силами. Морские державы Англия и Голландия имеют 
наравне с Франциею сильные побуждения препятствовать 
падению Оттоманской империи в Европе, но теперь не время 
входить с ними в сношения по этому предмету. Франция 
имеет обязательство с Австриею по версальскому договору, 
но было бы странно обращать внимание на эти обязательства 
ввиду такого важного для Франции интереса, как сохранение 
Турции в Европе. По моему мнению, надобно войти в прямые 
сношения с венским двором, объявить ему, что король желает 
сохранения мира между Россиею и Турциею и сохранения 
целости последней. Борятинский узнал, что мемориал подан 
был Верженем, ибо из Константинополя получено донесение, 
что австрийский интернунций старается привести Порту к 
разрыву с Россиею, внушая, что его двор объявит себя 
в пользу Порты, почему и собрано большое войско в Венгрии. 
Потом Борятинскому сообщили новые подробности мемо
риала Верженя; в нем говорилось, что, какие бы приобрете
ния ни сделал венский двор в войне с Портою, они не могут 
идти в сравнение с выгодами, какие может получить Россия, 
ибо, страны, которыми она овладеет, обитаемы большею
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частью греками (т. е. православными) и по единоверию, есте
ственно, будут ей преданы. Борятинского известили также, 
что к французскому поверенному в делах при Порте отправ
лен курьер с приказанием стараться удерживать Турцию от 
войны; Англии и Голландии предложено, чтоб и они с своей 
стороны старались о том же, ибо это нужно и для их левант
ской торговли.

Управлявший посольскими делами в Стокгольме (в отсут
ствие Симолина) Рикман дал знать в феврале, что весною 
король поедет в Финляндию и оттуда в Петербург. Сенатор 
граф Белке спрашивал Рикмана, проведет ли императрица 
лето в Петербурге. Узнав об этом, Екатерина написала соб
ственноручно вице-консулу Остерману: «Напишите Рикману, 
что я проведу весну и лето в Смоленске». Несмотря на то 
что Рикман распустил везде слухи о смоленском путешествии 
императрицы, сказал об этом и самому королю, который был 
очень смущен таким неприятным известием, 12 мая Рикман 
снова донес, что поездка короля в Петербург — дело решен
ное; когда королю напоминали о поездке Екатерины в Смо
ленск, то он отвечал, что это слух ложный, потому что швед
ский посланник при петербургском дворе ничего об этом не 
пишет, да и Рикман сказал ему, что знает о поездке только из 
частных писем. Рикману передали и причину, заставлявшую 
Густава ехать в Петербург: недовольный Франциею, он хотел 
заручиться другими средствами; и 19 мая Рикман писал 
к Панину, что управляющий иностранными делами сенатор 
граф Шефер объявил ему официально, что шведский послан
ник в Петербурге барон Нолкен уведомил о намерении 
императрицы оставаться все лето в Петербурге и что король, 
не предвидя никаких затруднений в удовлетворении неугасае
мой жажды видеться и познакомиться лично с ее и. в-ством, 
решился ехать в Петербург в начале будущего июня, оста
новится он в доме шведского посланника и будет соблюдать 
строжайшее инкогнито. Рикман поблагодарил графа Шефера 
за такую дружескую откровенность и уверил его, что коро
левское посещение будет приятно и драгоценно ее и. в-ству. 
Возвратившийся в конце мая Симолин доносил, что насчет 
королевского путешествия в Петербург мнения различны, 
но все согласны относительно охлаждения между Швециею 
и Франциею, которая отказывается возобновить субсидный 
договор и оплачивать издержки, которые угодно делать швед
скому королю. Густав прямо говорил, что он хочет лично 
переговорить с императрицею и надеется дойти до соглаше
ния с нею, чтоб заручиться ее дружбою и утвердить спокой
ствие на Севере. Шляпы и колпаки желают одинаково, чтоб 
намерения королевские не удались в Петербурге; они боятся, 
что удача поездки даст ему дух перейти границы и осущест
вить свой план полного захвата власти, причем народу не
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будет пощады в налогах для удовлетворения пустых издер
жек королевских.

От 21 июля Симолин писал, что заявление Густава III об 
успехе своего путешествия в Россию не позволяет шведам 
ни малейшего сомнения, что он уладил дело с императрицею 
и взаимное доверие между обоими дворами восстановлено 
навсегда. В самый день возвращения вечером король сказал 
сенатору графу Сверину, что ему удалось войти в полное со
глашение с императрицею, что они будут поддерживать друг 
друга, что бы ни случилось. Сенатору графу Гепкену король, 
между прочим, сказал, как ему стыдно, что прежде имел об 
императрице и петербургском дворе совершенно другое пред
ставление, чем теперь, когда познакомился с ними на месте, 
что он чрезвычайно доволен своим путешествием и что он 
будет оказывать императрице все зависящие от него услуги. 
Другой особе он сказал: «Теперь у меня есть кой-какой 
кредит в Петербурге». Сенатор барон Спарре сказал Симо- 
лину: «Вы сделали короля совершенно русским; мы его из
баловали, и мы вам его отошлем назад». Вице-канцлер со
общил Симолину все разговоры, которые имел Густав с Ека
териною. Императрица, писал Остерман, уверила его, как 
всегда было ей желательно благосостояние его дома, как она 
теперь довольна, что увидалась с государем, столь близким 
ей по крови; императрица прибавила, что она не менее его 
желает мира и тесной дружбы между обоими народами. 
Король, повторяя те же уверения и желая коснуться швед
ской революции 1772 года, сказал, что, каковы бы ни были: 
добрые намерения государя или государства, бывают такие 
обстоятельства и случаи,* когда они видят себя принужден
ными решаться на поступки, могущие не быть приятными; 
но он уверяет ее в-ство, что он не имел никогда дурного на
мерения против нее и ее империи и желал, напротив, поддер
живать не только доброе согласие между обоими государст
вами, но еще укрепить связь между ними и что у него нет 
никакого обязательства, которое бы воспрепятствовало этому 
единению. Императрица отвечала, что не скроет, как она 
была озадачена событием, на которое он указывает; она ж е
лает, чтоб его в-ство был им удовлетворен, чтоб его поддан
ные были счастливы и довольны. Что же касается до нее, то 
пятнадцатилетнее правление показало, как она любит мир и 
спокойствие, но в то же время обнаружилось не менее ясно, 
что она умеет защищаться, когда на нее нападут; относитель
но же более тесной связи между Россиею и Швециею, то, по 
ее мнению, об этом должны вести переговоры министры. 
«Хотя король, — писал Остерман, — несколько раз возвра
щался к этому предмету, однако он не получил от императ
рицы никакого дальнейшего изъяснения, из чего вы можете 
заключить, что нет ничего решенного относительно тесного
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союза; еще менее король может думать, что получил какое- 
нибудь одобрение произведенной им перемене. Поэтому вам 
будет легко рассеять на этот счет опасения благонамеренных 
и уничтожить все слухи, причиненные путешествием короля. 
Вы имеете право сказать вашим друзьям, что ее и. в-ствотак 
постоянна в своих принципах и так умеет различать взаимные 
комплименты государей от интересов государства, что не по
зволит себя обмануть насчет справедливости и значения сво
их обязательств, исполнения которых она будет постоянно 
желать».

Но Симолин писал, что, как слова императрицы ни были 
неопределенны, король объясняет их решительно в свою 
пользу. Он с своими приверженцами только и толкует о при
еме, какой был ему сделан, об изъявлениях дружбы, внима
ния, доверия, о подарках, которые оценивают в 370000 руб
лей, выставляются также торжественные обещания императ
рицы, что она не желает ничего более, как быть в мире и 
тесной дружбе с своим двоюродньщ братом, и, если бы обна
ружились внутренние волнения в Швеции, она, конечно, в них 
не вмешается; дают знать, что король приобрел личное влия
ние на императрицу и на многих других самых значительных 
людей. Заключают из этого, что цель путешествия вполне 
достигнута, что Швеция может быть спокойна, ей бояться не
чего, если только она сама не начнет войны, что переговоры 
о более тесном союзе будут происходить между министрами 
с большим успехом, как только король признает для себя вы
годным начать их.

В конце сентября, когда возвратился в Стокгольм влия
тельный сенатор барон Функ, Симолин объявил ему о неиз
менности взгляда императрицы на шведские дела, на ко
торый посещение королем Петербурга не произвело ни малей
шего влияния. Симолин просил Функа сказать ему, как, по 
его мнению, можно было поправить сделанное на сейме 
1772 года и возвратить народу его прежнюю вольность, отня
тую самым оскорбительным насилием. Симолин хотел бы 
узнать от него мнения и расположения колпаков и шляп от
носительно этого предмета, какие меры они думают пригото
вить и принять для облегчения успеха предприятия и какие 
средства русский двор и его союзники должны употребить для 
содействия общему стремлению шведского народа. Функ 
обещал подумать об этом и посоветоваться с друзьями, а тут 
сказал, что для успеха предприятия необходимо, чтоб при
няли в нем участие не одни колпаки, но и шляпы; что неудо
вольствие народа и желание перемены в настоящей консти
туции всеобщее, но что шведский народ отличается непосле
довательностью, легкомыслием и робостью, легко увлекается 
и легко падает духом. Но, промедливши полтора месяца, 
Функ отказался входить в объяснение по этому предмету;
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а сенатор Ферзен решительно объявил датскому посланнику, 
что конституция 1720 года никуда не годилась, что во время 
ее господства все решалось по корыстным побуждениям или 
по капризу отдельных лиц, почему переворот, произведенный 
в 1772 году, и не встретил сопротивления в народе, что если 
говорить о деспотизме, то все равно, терпим ли мы от де
спотизма одного человека, или от деспотизма нескольких 
лиц, или от деспотизма толпы, что все же деспотизм одного 
человека предпочтительнее деспотизма многих, что в целом 
шведском народе нет никого, кто бы собственно желал воз
вратиться к конституции 1720 года и стал бы этому содейст
вовать. Но один из видных благонамеренных, майор Пайкуль, 
уверял, что народное неудовольствие очень велико и увели
чивается со дня на день и что его деревенские друзья по- 
прежнему готовы содействовать перевороту при первом бла
гоприятном случае, но необходимо привлечь на свою сторону 
Ферзена и шляпы; если Ферзен выразил отвращение от кон
ституции 1720 года и хвалил английскую конституцию, то его 
легко удовлетворить в этом отношении, приблизив новую 
форму правления к английской конституции. Но Пайкуль за 
труднялся тем, что после отказа Функа некого выбрать вож
дем в партии колпаков.

1778

В начале года (н. с.) Фридрих II говорил кн. Долго
рукому, что смерть курфирста баварского может иметь чрез
вычайно важные последствия. «Я, — говорил король, — ж е
лаю, чтоб все уладилось мирно, но дела еще страшно за 
путаны, это настоящий хаос, и нельзя определить, что отсюда 
выйдет. Курфирст-палатин в своей прокламации говорит о 
договоре с покойным курфирстом 1774 года, но содержание 
этого договора никому не известно. Франция не может сильно 
вмешиваться во все это, потому что у нее, несомненно, будет 
война с Англиею; я убежден, что существует договор 
между версальским двором и Америкою. Саксония потребо
вала моей помощи для приобретения того, что вдовствующая 
курфирстина уступила своему сыну, и я отвечал, что она мо
жет положиться на меня, только бы не спешила. Верно, что 
венский двор старается возбудить новую войну между Рос- 
сиею и Портою».

В депеше к Сольмсу от 4 января король писал о страш
ных вооружениях Порты и настоятельно советовал России 
поскорее собрать на Украине со стороны Бендер силы, до
статочные для отражения турок. «Смерть баварского кур
фирста, — продолжал король, — особенно затруднит венский 
двор и, пожалуй, остановит его виды на увеличение своих 
владений со стороны Венгрии (т. е. на счет Турции), виды*
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которые до сих пор совершенно поглощали его внимание. Вы 
знаете, как всегда баварское наследство возбуждало его 
аппетит и какие проекты он составлял Для его получения. 
Таким образом, теперь он очень затруднен, какое из двух 
приобретений предпочесть. Этот двор распространит слишком 
далеко свои завоевания, если другие не построят против них 
достаточно крепких плотин. Д аж е Франция, его союзница, 
не будет знать, какую взять сторону, и я знаю, что она не 
будет смотреть благосклонно, если Австрия захватит много 
из баварского наследства». В следующей депеше обнаружи
лось, почему прусский король так настаивал на сильные 
меры против Турции со стороны России: если мир будет разо
рван и Россия ограничится оборонительною войною, то Порта, 
без сомнения, захочет пройти чрез Польшу со 150 ООО войска 
для нападения на Киев, а этим воспользуются недовольные 
поляки и снова поднимутся, что, разумеется, будет очень не
приятно прусскому королю при настоящих обстоятельствах. 
Поэтому Фридрих уговаривал русский двор склонить Польшу 
к союзу с Россиею против турок.

Уведомляя (26 января) о занятии австрийцами баварских 
земель гораздо далее предела, обозначенного в договоре с 
курфирстом, Фридрих писал: «Венский двор этим не ограни
чится: он отдал фьефы курфирсту-палатину лично, без пере
дачи прав герцогу Цвейбрикенскому. Итак, если князья 
империи будут так слабы, что прейдут молчанием этот по
ступок венского двора, то вот какие будут последствия. 
Прежде всего этот двор присвоит себе право делить по сво
ему капризу все наследства князей; он станет захватывать 
одну область за другою; он присвоит себе деспотическую 
власть и кончит тем, что подчинит себе германский корпус. 
Но невозможно содействовать таким насильственным и непо
мерным претензиям, и не остается другого средства, как оста
новить зло в самом источнике. При этом кризисе германских 
дел я бы пламенно желал, чтоб Россия уладилась с Портою 
и я мог бы требовать ее помощи, поставить ее посредницею 
в деле, от которого зависит спасение всего германского кор
пуса. Действительно, эта самая блестящая роль для русской 
императрицы, и думаю, что ее величество не будет к ней 
нечувствительна, а будет мне немножко благодарна за по
данный ей случай».

От 22 марта Фридрих писал, что война кажется ему 
теперь неизбежною и он употребит все усилия собрать во
время войска для отражения наступающего неприятеля. Но 
в этой войне Фридриху была нужна русская помощь, и ко
роль писал 10 апреля: «Пока венский двор будет видеть, что 
Россия занята турецкими делами, до тех пор он не обратит 
большого внимания на ее представления в пользу князей 
германских, не понизит своего высокомерия, не покинет видов
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на увеличение своих владений. Вся австрийская армия Соб
рана теперь в Богемии и Моравии. Я собираю свою, которая, 
несмотря на всю быстроту, мною употребляемую, не будет со
брана ранее 1 или 2 мая. Австрийцы не могут решиться на 
удовлетворение немецким государствам, оскорбленным их 
хищничеством, а моя честь не позволит мне терпеть подоб^ 
ных насилий; таким образом, дела не могут быть решены пу
тем переговоров и должны необходимо решиться оружием. В 
этом кризисе я могу рассчитывать на помощь Верхней и Ниж
ней Саксонии, Гессен-Касселя, Байрейта и Аншпаха; но духов
ные курфирсты и другие епископы вместе с курфирстом-пала- 
тином возьмут сторону императора. Баварские чины едино
душно протестовали против Австрии. Но чтоб заставить бла
гонамеренные чины сделать формальную декларацию, нужно 
выиграть сражение. Вы видите, что обстоятельства прибли
жаются к тем, какие были перед Тридцатилетнею войною, 
и государства, которые вошли в соглашение с Франциею, те 
же самые, которые могут теперь соединиться с Россиею. Но 
я должен повторить прежде сказанное: выигранное сражение 
должно заставить их решиться на это. Между тем я принял 
меры, чтоб не бояться в настоящую минуту попыток моих 
врагов. Недостаток в фураже воспрепятствует им, равно как 
и мне, предпринять что-нибудь до начала июня. Если в Рос
сии думают ограничиться одними представлениями австрий
цам, то это не будет иметь никаких последствий. Хотя мне 
кажется, что я могу приложить случай, в каком теперь на
хожусь, к указанному в союзном договоре относительно тре
бования помощи у союзника, однако я оставляю русскому 
двору полную свободу решить, выгодно ли ему позволить 
притеснять немецких князей и отвернуться от столь важной 
войны, как эта, не принявши в ней ни малейшего участия».

Сольмс дал знать королю о требовании Панина, чтоб 
имперские чины сообща обратились к России и Франции с 
просьбою о помощи. Фридрих отвечал (20 апреля), что это 
невозможно, ибо на стороне Австрии духовные курфирсты, 
епископы и капитулы; известно из истории, что при всяком 
важном решении Германия делилась; так делилась она и 
в Тридцатилетнюю войну на союзников императора и швед
ских. «Средства, которые можно ожидать от империи, только 
формальные; они не принесут никакой существенной 
пользы, ибо у князей нет ни мужества, ни достаточных сил, 
чтоб дать значение своим голосам и своим объявлениям. 
Главная тяжесть падет всегда на одного меня. Если я покину 
это дело, если я пожертвую им неправедному честолюбию 
венского двора и деспотизму императора, то равновесие 
Германии и всей Европы потеряно, никакая сила после не 
будет в состоянии остановить потока. И потому я всегда на
деюсь, что русская императрица по дружбе ко мне и по своей
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мудрости не покинет меня в этом критическом положении. 
Она не будет иметь нужды в больших усилиях для подания 
мне помощи: декларация несколько сильная и серьезная де
монстрация со стороны Галиции могли бы вначале оказать 
мне большие услуги».

В самом конце июля к Фридриху явился известный Тугут 
под именем советника русского посольства с паспортом, под
писанным кн. Голицыным. Тугут привез обещание венского 
двора отказаться от своих претензий на Баварию, если прус
ский король откажется от своих претензий на маркграфства 
Байрейт и Аншпах. Фридрих отверг предложение, говоря, что 
претензии австрийские ни на чем не основаны, тогда как его 
права на маркграфства неоспоримы. Он немедленно отпра
вил депешу в Петербург с обычными внушениями, что, если 
не поспешить отражением австрийского удара, венский двор 
возгордится так, что не будет уже полагать границ своему 
хищничеству, что двор этот имеет непременное намерение 
овладеть Босниею, венецианскою частью Веронской области, 
наконец, Молдавиею и Валахиею. «Я употреблю все мои 
усилия, — писал король, — чтоб заставить германских князей 
обратиться к России с просьбою о помощи, надеюсь склонить 
к этому округа Верхне- и Нижнесаксонский, Вестфальский, 
также князей, главным образом заинтересованных в деле, 
по образцу Смалькальденского союза во время Тридцатилет
ней войны. Но если бы между тем русская императрица за
хотела сделать что-нибудь посущественнее, пополезнее для 
нас, то она бы приказала напасть на австрийские владения 
в Польше. Она может быть уверена, что жители этих обла
стей примут ее сторону;там только три тысячи австрийского 
войска и России стоит только сказать слово, чтоб возбудить 
мятеж и овладеть Галициею и Лодомириею, потерявши мно
го-много 200 человек; отсюда стоит только послать маленький 
отряд легких войск в Венгрию, к рудному городу Кремницу, 
как венгерцы поднимут страшный вопль. Кроме того, в Венг
рии много греков (православных славян), которые примут 
сторону России. Если бы Россия могла решиться двинуть 
свои войска по крайней мере к концу сентября или в начале 
октября, то ее действия будут иметь важные последствия; 
но она встретит гораздо больше затруднений, если станет 
медлить».

В конце августа Сольмс писал Панину: «Если местные 
условия принудят короля к бездействию, то враги его будут 
торжествовать* так как на них нельзя будет напасть, то им 
нечего будет бояться поражения, и они удержат то, что за
хватили У них впереди еще возможность приобрести боль
шие выгоды и увеличить свои завоевания, если короля постиг
нет болезнь, на которую они всегда надеялись, и он будет не 
в состоянии сам распоряжаться военными действиями, на
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водя страх своим именем. В этом критическом положении су
щественная помощь России становится ему необходима, и 
так как  императрица выразила свое благоприятное решение 
на этот счет, то она не может оскорбиться сильно настойчи
востью короля в получении этой помощи как можно скорее. 
Есть латинская пословица: «Кто даст скоро, тот дважды 
даст»*. Умоляю в. с-ство дать силу этим соображениям»

В Вене в начале года были очень любезны к России ввиду 
вопроса о баварском наследстве. Получив из Петербурга кон
фиденциальное изложение настоящих отношений между Рос- 
сиею и Портою и русский ультиматум, отправленный в Кон
стантинополь, венский двор отправил своему поверенному в 
делах при Порте приказание внушать Порте от имени импе
ратора и императрицы-королевы о их желании, чтоб между 
Россиею и Турциею сохранен был мир; копия с ноты, которую 
поверенный в делах должен был подать Порте по этому слу
чаю, была переслана в Петербург. Кауниц сказал при этом 
Голицыну, что никто более его не отдает справедливости 
русским требованиям и не обвиняет Порту в недобросовест
ности, что их величества смотрят на дело точно так же и 
потому петербургский двор должен ожидать с их стороны 
самого дружеского содействия, как только откроется случай 
облегчить удовлетворительное для России улажение спора 
ее с Турциею. Несколько дней спустя Кауниц сказал 
Голицыну: «Я надеюсь, что у вас будут довольны ответом их 
величеств на конфиденциальное объяснение. Вообще я рад 
случаю сказать и повторить вам, что мы добрые люди и наши 
дела не противоречат никогда нашим словам». — «Я сви
детель, вполне убежденный в этой истине», — сказал Голи
цин. «Вы, князь, да, — отвечал Кауниц, — но можете ли вы 
мне отвечать, что люди злонамеренные и завистливые не ста
раются убедить ваш двор в противном?» Голицын заметил, 
что его двор не легко поддается на всякие убеждения и 
умеет отличать дружеские поступки от враждебных. На дру
гой день после этого разговора Голицын встретил самого 
императора, который подошел к нему и поздравил с рожде
нием великого князя Александра Павловича. После этого, 
перейдя к турецкому делу, сказал: «Что вы хотите с этими 
животными — турками, до сих пор не было никакой возмож
ности уговорить их! Религиозный энтузиазм вместе с обыч
ным их высокомерием беспрестанно увеличивают их упрям
ство. Ультиматум вашего двора написан так справедливо и 
так умеренно, что если они его не примут, то навлекут на 
себя порицание всех держав; и я думаю, что они не захотят 
этим рискнуть. Я вам скажу еще одно слово о моей собствен
ной политике: я не могу отказаться от принципа, что постоян

* Bis dat qui cito dat, nil dat qui munere tardat*

215



ные и взаимные интересы, соединяющие две империи и коре
нящиеся большею частью на местных условиях, не должны 
долго подвергаться временному нарушению. Таковы инте
ресы, существующие между Россиею и Австриею; на различ
ные случайные обстоятельства, которые, по-видимому, осла
били на некоторое время связь между ними, надобно смот
реть, как на скоро преходящие бури, за которыми должна по
следовать прежняя тишина».

«Справедливость этого взгляда бросается в глаза, госу
д арь ,— отвечал Голицын, — и я убежден, что мой двор смот
рит на дело точно так же; но с позволения в. в-ства я дам 
ему знать о той энергии, с какою вам угодно было изъяснить
ся на этот счет». — «Вы меня обяжете, — сказал Иосиф, — 
если при всяком случае будете извещать об искренней 
дружбе, которую я питаю к вашей великой императрице и 
как я желаю иметь случай доказать ее лучше, чем можно 
было прежде». Иосифу, Марии-Терезии, Кауницу при их раз
говорах с русским послом постоянно виделся прусский ко
роль. Императрица-королева, уверяя Голицына по поводу 
рождения великого князя в своем добром расположении к 
Екатерине, не могла не прибавить: «Вы можете быть уве
рены, что те, которые предполагают во мне другие чувства, 
говорят неправду». Кауниц продолжал речь императора. 
«Мы, — говорил он в другой раз Голицыну, — мы не такие 
люди, которые идут навстречу другим; это, быть может, наш 
недостаток, но мы понимаем свои интересы; и мы были бы 
люди очень ограниченные, если б не видали, что интересы, 
существующие между нашими монархиями, не должны ни
когда изменяться. Я знаю, что хотели предположить в нас 
виды, гораздо менее возвышенные, ограничить нашу политику 
мелкими завоевательными планами с целью увеличения вла
дений; но государство, подобное нашему, которое достаточно 
велико само по себе и которому позволительно чувствовать 
свои силы, не может никогда иметь мелочных видов. Ничтож
ные приобретения, какие мы недавно сделали от Порты и 
какие мы теперь делаем от Баварии, проистекают, с одной 
стороны, из наших прав, а с другой — составляют предмет 
чистого удобства без всякой примеси честолюбия и страсти 
к приобретению». Голицын заметил, что тон Кауница при 
этих разговорах совершенно рознился от прежнего, все это 
было сказано с искренностью и добродушением, чего прежде 
вовсе не замечалось в сообщениях австрийского канцлера. 
Но при венском дворе не могли не прийти к мысли, что такую 
перемену тона в Петербурге припишут баварскому вопросу, 
и потому император Иосиф счел нужным заметить Голицыну. 
«Мне досадно, — с.казал он, — что ваш двор не обратился 
прежде к нам по турецким делам: наши добрые услуги могли 
бы быть действительнее. Впрочем, баварская перемена, ве

216



роятно, внушит кому-нибудь мысль, что благодаря ей мы так 
усердно предлагаем вам свои услуги. Но я вам говорю, что 
Бавария тут ни при чем. Мы улаживаемся с курфирстом- 
палатином насчет всего по-дружески: он признает н*аши 
права, мы рассуждаем об них только между собою; и Европа 
увидит, что мы не переступаем границу своих прав».

В феврале Кауниц сообщил Голицыну разные бумаги, 
которыми обменялись дворы венский и берлинский по поводу 
баварского наследства. При этом Кауниц спросил, прусский 
посланник барон Ридезель сделал ли Голицыну такое же со
общение; и когда тот отвечал, что нет (это была правда), то 
Кауниц начал говорить: «Наш двор хочет показать вашему 
неограниченное доверие. Я не сомневаюсь, что ваш двор 
увидит из поступков нашего решительное желание не на
рушать ничьих прав; но мы точно так же не уступим пред 
угрожающими демонстрациями соседа, который завистливым 
взором следит за малейшим движением австрийского дома. 
Наш двор старался, как только мог, убедить прусского ко
роля в своем праве на часть баварского наследства, которая 
нами и взята, и мы будем спокойно ожидать, произведут ли 
наши доказательства благоприятное впечатление на его ум; 
впрочем, приготовления и движения прусских войск заста
вили и нас обратиться к необходимым предосторожностям, 
хотя император и императрица ничего так не желают, как 
сохранения мира с королем, если только не нужно будет по
купать этот мир в ущерб очевидным интересам и правам 
монархии». Когда Голицын склонил речь на Турцию, то Кау
ниц стал его уверять, что его двор не окажет России добрых 
услуг только наполовину, но употребит всевозможные усилия.

В начале апреля отношение петербургского двора к бавар
скому вопросу, склонность его на сторону Пруссии заставили 
Кауница переменить тон относительно дел турецких. Он на
чал употреблять тот лаконизм, который, по словам Голицына, 
характеризует несоответствие мыслей выражениям и пока
зывает, что сердце не руководит более словами. «Будьте 
уверены, — сказал Кауниц, — что мы будем очень рады ока
зать услугу русской императрице и сообразоваться с ее ж е
ланиями, поскольку обстоятельства это позволят». Голицын 
писал Панину, что он счел благоразумным удовольство
ваться этим.

После объявления войны со стороны Пруссии 1 июля вече
ром кн. Голицыну доложили, что барон Тугут желает иметь 
с ним тайное свидание. Посол был изумлен со стороны не
ожиданного гостя следующим предложением: «Императрица- 
королева, не будучи в состоянии примириться с мыслью об 
ужасах войны, отважилась на последнюю попытку к примире
нию с прусским королем; вследствие этого я получил прика
зание ее в-ства нынче же ночью отправиться в главную прус
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скую квартиру и предложить ему соглашение; но для 
большего прикрытия этого дела императрица приказала мне 
просить у вас паспорта на имя кого-нибудь из русских чинов
ников и письма к королю». Кн. Голицын отвечал, что с ра
достью исполнит желание императрицы, и тут же написал 
письмо к Фридриху II и паспорт Тугуту на имя Росдорфа, 
советника русского посольства.

Когда посольство Тугута не повело ни к каким результа
там, в половине августа Кауниц обратился к Голицыну с 
внушением, не согласится ли русская императрица по своему 
великодушию и дружбе, которую император и императрица- 
королева всегда старались заслужить, повлиять на прусского 
короля, сломить его упорство при настоящем столкновении 
интересов обоих дворов и уничтожить в самом начале пагуб
ную войну, угрожающую Германии. Передавая об этом П а
нину, Голицын писал, что все образованные люди в Вене 
указывают на русскую императрицу как решительницу на
стоящей войны и спасительницу австрийской монархии.

10 октября кн. Голицын сообщил Кауницу представление 
своего двора, заключавшее приглашение императрице-коро- 
леве прекратить несправедливую  войну, которой никто не 
останется равнодушным зрителем. Кауниц был поражен этим 
представлением, что выразилось в его наружности и в не
обыкновенном волнении духа. Он начал говорить, что не по
нимает, каким образом последние, столь умеренные поступки 
его двора могли подвергнуться такой участи. «Я б ы ,— про
должал канцлер, — ничего не возразил, если б русская импе
ратрица громко объявила себя в пользу прусского короля, 
своего союзника, в том случае, когда бы австрийский дом 
объявил ему войну; но в то время, когда императрица-коро
лева не перестает искать примирения, когда она добровольно 
лишает себя всех приобретенных выгод, когда она конфи
денциально сообщает русской императрице о своем нетерпе
нии видеть восстановление мира, — в это время никогда не 
могла она ожидать, что получит приговор своего унижения, 
подписанный тою самою государынею, которая постоянно от
личалась справедливостью и великодушием, равно как и 
дружбой к их императорским величествам». — «Если бы 
вы, — отвечал Голицын, — хладнокровно пораздумали об об
стоятельствах дела, то нашли бы его вполне естественным и 
последовательным. Мы разделяем общее мнение о неоснова
тельности претензий венского двора на баварское наследство. 
Приняв во внимание это мнение и наши союзнические обяза
тельства к королю прусскому, никак нельзя удивляться при
нятому нами решению; притом же наш двор предлагает 
добрые услуги для полюбовного улажения дела». — «Их и. 
в-ства, — возразил Кауниц, — обещали себе успех от вмеша
тельства русской императрицы в настоящий спор и потому
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формально просили ее посредничества; но теперь они должны 
бояться совершенно противного: уверенность в такой сильной 
помощи, как помощь России, непременно увеличит претензии 
прусского короля, сделает его еще более непреклонным; та
ким образом, нашему двору остается выбирать между двумя 
крайностями: или совершенно пожертвовать своим достоин
ством, или отважиться на кровопролитную и, быть может, 
всеобщую войну». — «По моему мнению, — сказал Голицын, — 
достоинство двора не потерпит, если он откажется от неспра
ведливых требований; императрица-королева приобрела бы 
бесконечную славу, если б даже отказалась от неоспоримых 
прав для предотвращения кровопролития». — «Я вас пони
маю, князь, — отвечал Кауниц,— но вы меня не понимаете: 
мы согласны отдать Баварию и заключить мир, но только бы 
к нам не приступали с ножом к горлу и чтоб не старались 
с сердечною радостию усиливать государя, который рано или 
поздно воспользуется увеличением своих сил ко вреду вашей 
собственной империи». — «Я уверен, — сказал на это Го
лицын,— что мой двор не требует от вашего ничего такого, 
что бы могло повредить ему в глазах Европы; а с другой 
стороны, я предполагаю в прусском короле столько проница
тельности и осторожности, что он не захочет воспользоваться 
помощью моего двора для истребования от их и. в-ств мирных 
условий, унизительных и неудобоприемлемых». — «События 
это покажут, — сказал Кауниц, — предполагаю, что ваш двор 
примет наше предложение посредничества, насчет чего нет еще 
ответа из Петербурга». Кн. Голицын попросил его надеяться 
доброго успеха от этого предложения, и разговор кончился.

От 29 апреля кн. Борятинский писал о приказаниях, от
правленных французским правительством к барону Бретейлю 
в Вену: Бретейль должен был внушить австрийскому мини
стерству, что поступки и предложения турецкого короля раз
умны и справедливы; его христианальное величество искрен
но желает, чтоб император и императрица-королева уладили 
дело полюбовно, ибо война может быть бедственна и нельзя 
отвечать, чтоб она не произвела перемены и в настоящей по
литической системе. Борятинский писал, что королева уже 
несколько раз заговаривала Людвику XVI о посылке вспомо
гательных войск венскому двору, что граф Мерси ведет 
интригу и пользуется особенно случаем беременности Марии- 
Антуанетты: придворные медики толкуют, как нужно, чтоб 
королева была теперь спокойна и весела, а больше всего, 
чтоб ей не противоречили и не препятствовали в ее желаниях. 
Наконец, королева сама объяснилась с министрами, ж ало
валась им, что они не хотят помочь Австрии по поводу бавар
ских дел; министры отвечали, что если бы она не была их 
королевою, то давно послано было бы 60 000 человек на Рейн 
против австрийцев. Борятинский писал также: «Император в
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здешней публике теперь весьма нелюбим, и генералы все ж е
лают ему неудачи в сей войне; напротив же того, прусского 
короля боготворят и союза с ним все единогласно желают».

22 сентября пошли из Петербурга предложения француз
скому двору принять с Россиею совместно участие в мирном 
улажении дел по баварскому наследству. Когда 20 октября 
кн. Борятинский объявил об этом Верженю, тот отвечал: «Я 
уверен, что король, мой государь, примет с величайшим удо
вольствием такую дружескую откровенность ее и. в-ства, тем 
более что сегодня минула неделя, как отправлен курьер в Пе
тербург с подобными предложениями короля императрице». 
Вержень заметил только, что репрезентация петербургского 
двора венскому написана резко; то же заметил и король, 
изъявляя, впрочем, свое величайшее удовольствие вследствие 
предложения русского двора. Кн. Борятинский писал Панину: 
«Я уповаю совершенно, что здешнее министерство будет 
искренно стараться о примирении их дома, ибо война с Анг- 
лиею, американские дела, расстроенные финансы и худое со
стояние сухопутных войск довольно на занятие всей их 
атенции».

Дело стало теперь за планом примирения, который долж
ны были выработать посредствующие державы; Россия пред
лагала составление его Франции, а Франция России.

19 октября 1778 года императрица подписала следующий 
рескрипт кн. Репнину: «Из публичных бумаг и актов извест
но, какие следствия произвело доныне открывшееся по сме
рти курфирста Максимилиана баварское наследство. Ав
стрийский дом, основываясь на правостях, глубоким забве
нием и сущею прескрипциею покровенных, присвоил себе и 
захватил знатную часть оного наследства; а курфирстпфальц- 
ский, коему по точной силе и словам вестфальского мира 
единым наследником всех баварских земель быть надле
жало, устрашась приставленного ему ножа, предпочел лучше 
быть сонаследником австрийской хищности, нежели подвер
гнуть себя исполнению тех насильственных мер, кои со сто
роны венского двора действительно заготовлены были, не 
одумавшись и не рассудя, что оные не могли, однако ж, в 
самом своем исполнении быть для его чести и интересов 
поноснее и предосудительнее договоров заключенной им в 
Вене конвенции. Сия конвенция и беспосредственно за нею 
последовавшее обложение австрийскими войсками знатной 
и лучшей части баварских земель учинились скоро и естест
венно сигналами тревоги и беспокойства всего корпуса им
перии германской, и особливо тех княжеских домов, кои са
ми по себе одним или другим образом интересованы были 
в наследстве баварском. Обиженные княжеские дома при
бегли одновременно почти и к нам, и к королю прусскому с 
просьбою о защищении и предстательстве в пользу их у вен
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ского двора. Его прусское величество не токмо не отрекся 
подать им руку помощи, но паче сам собою, как член им
перии, беспосредственно интересованный в сохранении це
лости ее конституции, поступил на учинение сильнейших пред
ставлений австрийскому дому вопреки его начинанию. Мы 
с своей стороны, не входя в юристическое разбирательство 
ни прав австрийского дома, ниже оспариваний прусского 
двора, довольствовались только обеим сторонам объявить* 
колико желаем, дабы восставший между ими вопрос друже
любным соглашением разрешен быть мог без нарушения 
общего покоя и чтобы для того разные из наследства бавар
ского родившиеся требования по справедливости разобраны 
и удовлетворены были. Доколе продолжалась известная 
берлинская негоциация, следовательно же, и надежда полю
бовной развязки, до тех пор не переставали мы с своей сто
роны способствовать по возможности нашими советами и 
представлениями сближению обоих негоциирующих дворов 
для того, чтоб в случае неудачи не найтись нам самим в не
приятной необходимости взять в их войне действительное 
участие, по уважениям собственной империи нашей главного 
интереса, когда России не меньше всякой другой европей
ской державы нужно, дабы посреди Германии ненарушимо 
сохранялось и разделялось навсегда между дворами вен
ским и берлинским настоящее равновесие сил, важности и 
инфлюенции их».

«С прискорбием увидели мы посему, что в прошлом июле 
месяце начались в Силезии, Богемии и Саксонии действи
тельные неприятельства. Нельзя не отдать королю прусско
му справедливости, что он пред поднятием оружия истощал 
втуне все средства умеренности и миролюбия, и что не он, а 
хищность и упрямство венского двора причинствовали вой
ну. Правда, министр австрийский князь Кауниц, коего често
любие есть всему злу виною, старался дать вещам другой вид, 
воспользовавшись хитро человеколюбивыми расположения
ми императрицы-королевы и склоня ее открыть под звуком 
оружия новую негоциацию с предвзятым намерением тщет
ность и неудачу ее поставить насчет его прусского величест
ва; но сия интрига его, сколь она, впрочем, ни тонка, нашлась, 
однако ж, недостаточною к преобразованию вещей и к поселе
нию в беспристрастной публике других мыслей о истинном 
виновнике народных бедствий, потому что учиненные чрез 
г. Тугута предложения признаны оною весьма неспособны
ми изъять из среды камней преткновения, или заключая 
в себе пустой только блеск, или же мало разнствуя от того 
пункта, на котором прежде разорвалась негоциация графа 
Кобенцеля. Таким образом, не удивительно, что король 
прусский не дал себя уловить мнимою бескорыстливостью 
австрийского долга в уничтожении его конвенции с к>рфир-

221



стом пфальцеким, следовательно же, и в испражнении им 
захваченной части баварских земель, когда ценою его уступ
ки поставлено было, с другой стороны, жертвование неоспо
римой бранденбургского дома собственности в Франконии, 
о которой прежде случая ваканции всеми принцами того до
ма заключен был полюбовный фамильный пакт и которая 
вследствие того от нас самих его прусскому величеству в со
юзном нашем трактате неоднократно уже гарантирована 
была, тем более что представлением свободы отыскивать пос
ле каждому судом свои правости по баварскому наследству 
обнажил венский двор в то же время коварный умысел 
явиться вновь при первом удобном случае с своими недель
ными притязаниями и одержать тогда в суде, где бы импе
ратор сам был и истец и судья, все то, за что ныне должно 
ему понесть жестокую и опасную войну».

«Сею картиною хотели мы вам показать, что дело коро
ля прусского почитаем правым, ибо войну начал он единст
венно в охранение германской конституции, а как тут с ин
тересами его величества встречается и собственный империи 
нашей выше сего образованный (означенный) интерес, то по 
сим двум началам, по рекламации нашего покровительства 
и защиты от обиженных княжеских домов и по уважениям 
счастливр пребывающей между нами и его прусским вели
чеством союзнической дружбы, которую он нам с своей сто
роны деятельно уже доказал, не можем и не хотим мы обой- 
титься без подания и ему действительной от нас помощи в 
таком случае, где вся ненависть кровопролития не на него, 
а на венский двор упадать долженствует, дабы общими си
лами скорее принудить сей гордостью и честолюбием над
менный двор к возвращению похищенной им части бавар
ских земель законному наследнику и к справедливому в про
чем удовлетворению за насильственный его поступок, коим 
общий мир толь нагло потрясен и нарушен. Одновременно 
с сею резолюциею не оставили мы помыслить как о способах 
предварить оную в исполнении чрез отвращение самой побу
дительной причины, так и о мерах прямого исполнения ее 
тогда, когда б уже те способы не произвели желаемого 
плода. В первом виде препоручили мы нашему министру кн. 
Голицыну учинить в Вене дружеское, но тем не меньше 
сильное на письме представление. Приглашая императрицу- 
королеву внять гласу собственного ее человеколюбия и пре
кратить неправедную войну, не скрыли мы тут от проница
ния ее, что инако не можем остаться равнодушными зрите
лями оной по тем самым политическим правилам, которые 
пред сим употребил венский двор противу нас в течение на
шей войны с Портою Оттоманскою; а дабы такому предста
влению придать более лица и доказать австрийскому дому, 
что мнение наше о его неправности есть мнение общее, при
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знали мы за нужно отозваться ко дворам версальскому, 
лондонскому, датскому и шведскому, также и к имперскому 
в Регенсбурге сейму с требованием, дабы оные учинйли 
и с своей стороны таковые же внушения и представления, и 
особливо Франция в качестве ручательницы вестфальских 
трактатов, следовательно же, и баварского наследства в поль
зу пфальцской линии».

«Если Франция и не согласится на сообразование отзы
вов своих нашему представлению, так по крайней мере ока
занною ей от нас откровенностью будет она обязана изъ
явить во оборот нам и всей публике истинные свои о войне 
мнения, коих познание, с другой стороны, нужно для развя- 
зания рук королю аглинскому в рассуждении германских 
его областей, ибо, доколе она не отречется формальным 
образом от употребления в пользу австрийского дома гаран
тии своей, до тех пор нельзя королю-курфирсту взять дея
тельную сторону дворов берлинского и дрезденского, дабы 
инако не вовлечь неприятеля в те области. В равном сему 
положении находится много других княжеских домов, кои с 
нетерпеливостью ожидают решения Франции, чтоб дать сво
бодное течение своим склонностям противу австрийского на- 
сильства. Мы будем, таким образом, иметь пред всею Гер- 
маниею честь сей нужной развязки, а может быть, и со
единения по ней в одну систему разных принцев, из чего 
далее может для России произрасти давно желаемое преиму
щ ество— учиниться ей на будущее время ручательницею гер
манской конституции — качество, которому Франция обязана 
своею превосходною в делах инфлюенциею».

В Петербурге не имели большой надежды, чтоб русская 
декларация принята была в Вене с должным вниманием, и 
потому готовились к войне. Отношения к Турции без войны 
задерживали значительную часть войск, и потому хотели из
брать такой план, по которому действующие в разных сто
ронах армии и корпуса могли служить друг другу взаимным 
подкреплением и обеспечивать свободу сообщения как ме
жду собою, так и с Россиею. Для этого велено было образо
вать в окрестностях Полонного значительный корпус войск, 
а на зиму расположить войско близ Люблина, к стороне 
Галиции. Первый корпус назначался в помощь прусскому 
королю, а другой — для заготовления магазинов. Но так 
как венский двор предложил версальскому и петербургско
му двору быть посредниками, что и было принято, то 
Репнин отправлялся к прусскому королю в двойном качест
ве: негоциатора и военачальника. Он должен был ехать в 
главную квартиру Фридриха II и вручить ему собственно
ручное письмо Екатерины, причем сделать на словах силь
нейшие уверения в ее дружбе и желании доказать ему эту 
дружбу на деле, даж е не в силу обязательств союзных, но
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в соответствии той верности, с какою он принимал до сих пор 
к сердцу русские дела и интересы. Репнин должен был объ
явить королю, что императрица, приняв австрийское пригла
шение к посредничеству, легко усматривает, что вся цель 
Кауница состоит в отвлечении общего внимания от первого 
вопроса, который произвел войну, в приведении дел в боль
шую неясность, в приобретении для двора своего в публике 
характера умеренности и в обращении всей ненависти за кро
вопролитие на одного короля прусского. Следовательно, честь, 
слава и достоинство этого государя требуют от него обна
жать снова перед светом это острое намерение князя Кау
ница и сохранить за собою до конца во всей чистоте харак
тер оберегателя и мстителя германской конституции и по
ручаемых прав своих сочленов, держась твердо за первый 
(баварский) вопрос, избегая возбуждать и малейшее подо
зрение, будто в настоящей войне баварское наследство слу
жит только предлогом, а в основании лежит всегдашнее со
перничество Пруссии с австрийским домом. Репнин должен 
был объявить королю, что все извороты кн. Кауница в ма
лом искании мира надлежит относить к искреннему, но сла
бому желанию императрицы-королевы; наружно угождая 
этому желанию, Кауниц старается в то же время на самом 
деле содействовать страсти императора к войне и, таким об
разом, на обе стороны утверждать свой личный кредит. По
этому императрица, мало ожидая плода от своего и француз
ского посредничества, решила на случай продолжения войны 
подать прусскому королю скорую и действительную помощь 
корпусом войск, которым Репнин будет предводительствовать. 
Россия помогает Пруссии не вследствие союзного договора, 
потому что она ведет хотя безгласную, но тяжелую по про
странству военного театра борьбу с турками, что и освобож
дает ее по договору от падания помощи, и потому императ
рица требует, чтобы сверх пропитания вспомогательному 
корпусу прусский король платил определенные в договоре 
для турецкой войны субсидные деньги по 400000 рублей в 
год до тех пор, пока русский вспомогательный корпус будет 
употребляем в его пользу и пока чудное положение России 
относительно турок не кончится новым решительным до
говором.

Ночью с 6 на 7 декабря Репнин приехал в Бреславль, где 
находился тогда Фридрих II, который принял его на дру
гой день после обеда. Репнин нашел короля сидящим, 
руки и ноги его были обернуты вследствие подагрического 
припадка Не дав договорить Репнину короткого комплимен
та, Фридрих посадил его возле себя и начал говорить о 
своей благодарности к императрице за такие важные дока
зательства ее дружбы. «Зная ее хлопоты с турками, — про
должал король, — я не осмеливался просить ее о помощи,
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по своему образу мыслей имея правилом быть всегда по
лезным союзнику, а не в тягость ему. Настоящий поступок 
ее и. в-ства тем более возбуждает мою благодарность, чем 
менее я мог его ожидать». Потом Фридрих высказал свое 
искреннее желание помириться, хотя бы и с уступкою вен
скому двору некоторой части Баварии, только не такой боль
шой, как он требует, и с исключением рейхенгальских соля
ных варниц. Что же касается предложения взаимно отсту
питься— австрийцам от Баварии, а Пруссии от маркграфств 
франконских, то он никак не может его принять и еще менее 
передать на решение имперских штатов, не имеющих на то 
никакого права, и притом такая передача была бы противна 
его достоинству; даже не может этого пункта оставить в 
молчании при будущем примирении, чтоб не было из-за 
этого другой войны. Король просил Репнина немедленно 
приступить к условиям, на которых должно произойти со
единение русских войск с прусскими, ибо опасается, что вен
ский двор искреннего желания к миру не имеет, а намерен 
только, как прошлую кампанию, время выиграть и протя
нуть дело, чтоб как можно больше изнурить Пруссию.

В другое свидание с Репниным Фридрих начал разговор 
уверениями в своем желании мира. «Мне кажется, — гово
рил король, — гр. Панин желает, чтоб мы были очень ос
торожны и скупы в своих мирных предложениях венскому 
двору; этого и я бы желал, но, не имея в войне никакой зна
чительной поверхности над венцами, нельзя им предписы
вать законы».

«Гр. Панин, — отвечал Репнин, — усердствуя интересам 
в. в-ства и всех обиженных домов, желает, чтоб они по воз
можности получили справедливость при будущем примире
нии и чтоб самовластие венского двора не усилилось в гер
манской империи. Вообще же наш двор желает мира и 
в. в-ству его советует». Потом король начал говорить о Поль
ше: «Если есть злоупотребления по моим таможням, то я 
их прекращу». Но Репнин дал знать своему двору, что по 
этой части он мало надежды имеет. Фридрих кончил разго
вор тем, что не может платить России субсидий, ибо уже из
держал больше 17 миллионов. «Надеюсь на дружбу ее 
в-ства, что она на этом настаивать не будет, — говорил ко
роль,— для нее это пустяки, а для меня очень тяжело».

Репнин имел возможность убедиться, что старый король 
искренно говорил о своем желании мира; прусский ми
нистр Герцберг жаловался ему в секретном разговоре на 
поспешность Фридриха, с какою он соглашается на предла
гаемые ему мирные условия, насилу он, Герцберг, может его 
остановить. Франция прислала свой план примирения, по 
которому Австрия должна была получить некоторую часть 
Баварии; Герцберг составил другой план, по которому
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Австрия получила часть Верхнего Палатината. Но Репнин 
доносил, что Фридрих хотя и предпочитает последний план, 
однако примет и французский, таким образом, дело ближе к 
миру, чем к войне.

Франция предложила местом мирных переговоров Вену, 
но Россия на это не согласилась и предложила Аугсбург, 
или Нюренберг, или какое-нибудь другое нейтральное место 
в Германии по выбору Франции. Россия обещала также 
венскому двору уговорить прусского короля заключить пе
ремирие. Репнин дал знать об этом прусским министрам, 
причем сделал внушение, что необходимо включить в буду
щее примирение всю германскую империю, которая чрез это 
получит гарантию государств-посредников и, следовательно, 
будет ограждена от непомерного честолюбия и деспотизма 
венского'двора, вредных для всей Германии, но особенно 

для берлинского двора, обязанного прежде других бороть
ся против австрийских замыслов. Репнин внушал, что эта 
предосторожность необходима ввиду характера императора 
Иосифа, который сдерживается единственно миролюбием им
ператрицы-королевы, но последней не долго жить. На дру
гой же день министры Финкенштейн и Герцберг принесли 
Репнину ответ королевский: по мнению Фридриха, дело сде
лалось бы скорее посредством переписки между министрами 
воюющих держав, чем на конгрессе, а для окончательного 
решения можно выбрать какое-нибудь нейтральное место 
или объявить для этого нейтральным какой-нибудь го
род поближе к воюющим державам; впрочем, король будет 
согласен на распоряжения держав-посредниц. Что касается 
перемирия, то король считает его не только бесполезным, 
но и вредным для своих интересов. Если предположить, 
что венский двор питает действительно искреннее ж ела
ние заключить мир, то переговоры могут окончиться в 
зимние месяцы, естественно прекращающие военные дейст
вия; перемирие же, которое продлится за этот срок, отни
мет у короля драгоценное время и поставит его в положение 
прошлого года, когда его проводили пять месяцев сряду бес
плодными переговорами. Наконец, что касается приступле- 
ния германской империи к будущему миру и гарантии, то 
король вполне разделяет виды русского двора.

От б января 1778 года Стахиев дал знать в Петербург, 
что в генеральном совете Порты, держанном 23 декабря 
прошлого года, противная России партия успела вынудить 
согласие улемов на подание помощи татарам, восставшим 
против Шагин-Гирея, а у муфтия — фетфу. Корабли уже от
правились в Черное море, в народе слух, что Селим-Гирей 
уже переехал из Очакова в Крым вместе с Магмет-Гиреем 
и сыновьями хана Керим-Гирея; но муфтий перед одним из 
приятелей Стахиева отзывался, что крымцы требуют себе в
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ханы Девлет-Гирея; к марту велено собрать сухопутное 
войско. Противная партия своими клеветами успела возбу
дить такую неутолимую к нему ненависть не только в наро
де, но и в самом султане, что и благонамеренный Мурат- 
молла не смеет больше говорить в его пользу; русскому пе
реводчику давали знать, что полюбовному окончанию всех 
распрей препятствует единственно особа Шагин-Гирея, и со
ветовали согласиться на его смену, подавая надежду снова 
восстановить его на ханство со временем, а теперь необхо
димо утишить страшное на него озлобление татар. В это 
время, когда Стахиев потерял уже всякую надежду на мир
ное решение вопроса, австрийский поверенный в делах Тас- 
сара передал рейс-эфенди мемориал своего двора с отсовето- 
ваниями начинать войну. Рейс-эфенди был сильно поражен 
такою неожиданностью, три раза прочел мемориал и не 
сказал ни слова; драгоман Порты также молчал, только гла
дил свою бороду; французский поверенный в делах сделал 
Порте подобные же внушения. Турецкое министерство хва
лилось, что за пять дней до прибытия последней турецкой 
почты оно уже получило от волошского господаря известие 
о кончине баварского курфирста, вследствие чего венский 
двор немедленно отправил в Баварию 25 000 войска, а в 
Константинополь — миролюбивый мемориал. Несмотря на 
это, Порта оставалась при прежних своих решениях; рейс- 
эфенди сказал русскому переводчику, что признать ханом 
Шагин-Гирея невозможно: это все равно что велеть одному 
человеку вылить целый океан в чашку и выпить его; и хотя 
вслед за тем Стахиев получил от Мурат-моллы известие, что 
Селим-Гирей потерпел в Крыму неудачу и собирается оттуда 
бежать, но и это не произвело желанной перемены: француз
ский поверенный в делах Леба, приехавши к Стахиеву, на
мекал, что, по его приметам, Порта скорее решится на все 
крайности, чем согласится на признание Шагин-Гирея. Турец
кое министерство явно хвалилось, что русский двор наконец 
принужден будет отступиться от него, причем утверждало 
свое мнение на обещании, данном дружескими дворами. 
Мурат-молла был сослан, после чего в Совете не осталось ни 
одного человека, который бы решился быть предводителем 
миролюбивой партии; противная же партия поддерживалась 
известиями о жестокостях Шагин-Гирея относительно пре
данных Порте татар, из которых одни были умерщвлены, 
а другие отосланы в Россию.

Фельдмаршал Румянцев дал знать Стахиеву, что Селим- 
Гирей, несмотря на все препятствия, явился к Крыму и бун
тующая партия признала его ханом. «Турки, — писал Румян
цев ,— отстронясь от пламени, непосредственно их пожираю
щего, умели составить из суеверия искру неугасимого огня и 
положить ее между нами и татарами, они станут поддувать
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ее всевозможными способами на чувствительное наше изну
рение». Императрице Румянцев писал: «В. и. в-ство лучше 
знать изволите положение Черного моря, следовательно, и то, 
что все берега его обложены силами Порты, которая, имея 
в нем большой флот и много транспортных судов, имеет в 
войне все выгоды. А напротив, каким затруднением подвер
жено сообщение и взаимное пособие войскам в. и. в-ства в 
той стороне и при крайнем бессилии на Черном море нашего 
флота как трудно соразмерить их на будущее лето в Крыму, 
чтоб, с одной стороны, не подвергнуть их гибели, а с дру
го й — не ослабить сил на стороне Буга и Днестра, не обна
жить Дон и нововозводимые линии, решительное определе
ние о Крыме становится тем нужнее, чем ближе наступает 
удобное время к мореплаванию. Турки, невзирая и на небла
гоприятное время, отправляют уже свои войска на ободрение 
бунтовщиков, и два первые появившиеся морские капитаны 
одним отзывом сверх всякого моего чаяния приостановили 
поиск кн Прозоровского на Селим-Гирея-хана, а поиск этот 
должен был бы окончить тамошний мятеж. Я, видя послед
нюю минуту, могущую нам способствовать, решился пред
писать кн. Прозоровскому, чтоб он употребил все свои стара
ния к приведению всех неблагодарных и зломыслящих татар, 
особенно жителей гор, в нищету и такое состояние, которое 
не позволяло бы им думать более о вражде с нами, а турки 
потеряли бы охоту и удобство на общее с ними против нас 
действие. Но по мнению кн. Прозоровского, хан Шагин-Гирей 
не может остаться в Крыму без помощи наших войск и на 
самое короткое время, а так как пребывание наших войск 
в Крыму не согласно было бы с мирным договором, то ожи
даю высочайшего определения».

Прозоровский писал Румянцеву: «Уже и горы от Кафы до 
Алушты и Енисала совсем очищены. Хотя кажется, татары 
довольно притеснены и все почти в один угол загнаны, однако 
до сих пор нельзя никак отнять владычества у злонамеренных 
начальников возмущения, которые, поддерживаясь приездом 
Селим-Гирея, не приходят никак в чувство, разоряют сами 
свою землю истреблением скота, сожжением деревень, собра
нием всех родов из гор и степи в угол за Бакчисарай. Что ка
сается благонамеренных, то не могу уверить, чтоб такие были 
между ними; даже и находящиеся при Шагин-Гирее чинов
ники подвержены сомнению. Народ, без сомнения, покорился 
бы хану Шагин-Гирею, ибо недоволен Селим-Гиреем, при
ехавшим без помощи, но удерживается начальниками, кото
рые толкуют, что все будут казнены, хотя бы и повинную при
несли».

В феврале мятежники, окруженные со всех сторон рус
скими войсками, прислали к хану Шагин-Гирею и к кн. Про
зоровскому двоих депутатов: одного — от мурз, а другого —
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от черни, принося повинную; а между тем главные началь
ники мятежа, тайно от черни посадя еще прежде свои семей
ства на турецкие транспортные и купеческие суда, сами вслед 
за Селим-Гиреем и султанами спешили на военные фрегаты 
и начали бросаться в высланные к ним лодки. Народ, приметя 
это бегство, стал их удерживать, ругая как виновников всего 
зла и общего разорения. Началась драка: татары стреляли по 
мурзам, садившимся в лодки, те вместе с находившимися на 
лодках турками отвечали также выстрелами; наконец, турки 
сделали два пушечных выстрела с фрегатов и этим разогнали 
толпу. Присланные к Прозоровскому и хану депутаты согла
сились, что татары отдадут русскому войску все оружие и ра
зойдутся с семействами по деревням. Оказалось, что мятеж
ники были приведены в ужасное состояние; кроме того, что 
от русского войска в разных стычках погибло их до 12 000 че
ловек, множество стариков, женщин и детей погибло от стужи 
и голоду; сюда присоединилось междоусобие: нужда заста
вила друг друга * грабить и убивать из-за куска хлеба. 
«Время, — доносил Прозоровский, — помогло мне привесть их 
в совершенное изнурение и полунебытие без потери людей и 
довольного отягощения войск. Наказания сего тяжесть будет 
им долго чувствительна, и, за всю свою продерзость получа 
достойное возмездие, не помыслят они больше, а может, и 
никогда брать презрение к победоносным войскам и забудут 
навсегда то стремительное отчаяние, с которым единожды, 
при салгирском ретраншименте, бросясь на войска, мною 
предводимые, тогда ж ощутили всю тяжесть наказания, поте
ряв убитыми до 1000 человек». Прозоровский оканчивал свое 
донесение словами, что Крымский полуостров приведен в со
вершенное спокойствие и повиновение хану Шагин-Гирею.

В начале апреля Стахиев дал знать Порте, что по получен
ным им из Крыма от кн. Прозоровского и резидента Констан
тинова письмам, все мятежники принесли искреннее раскаяние 
и повинную законному хану Шагин-Гирею, спокойно возвра
тились в свое жилище, и на полуострове царствует тишина, и 
все турецкие фрегаты оттуда уехали. Рейс-эфенди ответил пе
реводчику, принесшему это объявление: «Думать надобно, что 
посланник или почитает министров Порты дураками, или на
смехаться хочет, объявляя такие непристойности. Говорит 
Порте, что в Крыму все спокойно и тихо после того, как при
сланные туда 40 000 человек русского войска бедный и бес
сильный народ частью побили, частью в ссылку сослали и об
ратили в неволю столько невинных мусульман с их семь
ям и,— может почитаться только насмешкою; да и хвалиться 
тем не следует, потому что немного надобно для угнетения та
кого бедного народа; и фрегаты наши благополучно стоят 
у крымского берега, где и Селим-Гирей-хан находится; а с Ша -  
гин-Гиреем Порта не имеет и не хочет иметь никакого
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сношения». Несмотря, однако, на этот ответ, Стахиев давал 
знать, что у Порты положено не доводить дело до разрыва с 
Россиею и признать Шагин-Гирея ханом. На 25 апреля на 
большом совете у муфтия Порта определила весь свой флот 
под начальством капитан-паши послать в Крым для высажения 
и подкрепления отправляемого из Синопа войска. Если войску 
удастся высадиться без сопротивления с русской стороны, то 
оно должно объявить, что пришло для приведения себя в ра
венство с русскими, и притом стараться решить тамошние 
дела полюбовно; если же с русской стороны будет сделано на
падение, то, объявляя, что Россия нарушила мир, начать и 
продолжать военные действия без всякой пощады и уваже
ния. Стахиев объяснял такое решение тем, что неудовольст
вия между дворами французским и английским, особенно же 
между венским и берлинским ослепляют Порту надеждою, 
что и Россия будет вовлечена в европейскую войну, турки на
деялись также и на новые беспокойства в Польше. Стахиев 
начал уже приготовляться к отъезду. К Румянцеву визирь от
правил письмо, в котором говорил, что Порта отправляет 
в Крым флот под начальством капитан-паши и сухопутное 
войско под начальством Хаджи-Али-паши, что оба полко
водца снабжены полномочием утвердить постановленный 
между обеими империями мир, если только Россия выведет 
свои войска из Крыма и не будет ни под каким предлогом не
волить татар; визирь советовал воспользоваться подаваемым 
от Порты способом и уполномочить кн. Прозоровского начать 
переговоры с означенными турецкими полководцами, в про
тивном случае вина будет на стороне русского двора. Главные 
предметы переговоров означены следующие: 1) подать Порте 
и татарам способ для утверждения их доверия к русскому 
двору; 2) кроме торговых судов, никакие военные не должны 
плавать по Черному морю, и так как известно, что несколько 
русских военных кораблей крейсируют около Кафы, то визирь 
советовал, чтобы поскорее приказано было им удалиться.

В начале июня резидент Константинов писал Румянцеву: 
«Хан, следуя моим от имени в. с-ства предложениям и сове
там Александра Васильевича (Суворова) принимает меры: 
всех значительных лиц, подверженных сомнению, прибирает 
к рукам и обличенных предает строгости суда».

27 июня Стахиев подал Порте мемориал о своем отъезде 
из Турции со всеми в ней находящимися русскими поддан
ными. После долгого молчания ему отвечали, что его требова
ние паспортов для выезда заключает в себе объявление 
войны, и в случае если бы такой отъезд ему был позволен, то, 
без сомнения, взведена будет клевета на Порту, что она, вы
слав министра, объявила войну. Поэтому изящнейшие улемы 
и министры блистательной империи не могут никоим обра
зом на то согласиться и, пока Российская империя мира не
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нарушит начатием неприятельских действий, посланник будет 
почитаем наравне со всеми другими министрами наидруже
ственнейших держав; а если случится иначе и Российская им
перия, нарушив мир, явно прервет течение дружбы, то бли
стательная Порта и тогда, несомненно, поступит с посланни
ком человеколюбиво, как требуют ее достоинство и велико
душие.

Но от русского двора дано было знать, что он не допустит 
переговоров в Крыму; капитан-паша прислал известие, что 
крымские берега вооружены и ему высадить войско мирным 
образом не позволят; так что ему делать? Румянцев еще Про
зоровскому предписал: «Вступление внутрь Крыма туркам 
всеми средствами возбранять и, следовательно, всякую вы
грузку военных припасов и людей с кораблей на берег не до
пускать; важность наших интересов состоит не в отогнаиии 
турок от крымских берегов (чего по обширности и сделать 
нельзя), но в отнятии у них способов ко вступлению внутрь 
Крыма, и для того все места удобные для высадки вы должны 
заградить». Теперь, имея в Крыму Суворова, Румянцев счи
тал себя вправе писать императрице: «Не предуспеют турки 
в своих замыслах, на опровержение коих предвзяты надле
жащие меры, и путь им к вступлению в Крым совсем пре
гражден занятием и укреплением проходов». Вследствие этого 
произошла обычная в августе перемена великого визиря. К а
питан-паша возвратился, потеряв семь судов и более семи ты
сяч человек войска, что привело народ в страшное раздраж е
ние. Тогда начали думать, как бы выйти из затруднительного 
положения с соблюдением по возможности приличий, и обра
тились к французскому послу С. При, который перед тем воз
вратился в Константинополь. Посол отвечал, что он видит го
раздо более наклонности к миру у российского двора, нежели 
у Порты: если Турция искренно желает сохранения мира, то 
должна, предав забвению все прошедшее, постараться кон
чить дело полюбовно, признать прежде всего Шагин-Гирея, 
возвратить из заточения его посланцев, принять все русские 
требования, пропустить на Черное море задержанные русские 
суда. Рейс-эфенди давал свою бороду в заклад, что такое 
соглашение невозможно, а если и сделается, то не долее пол
года будет продолжаться. При дальнейших переговорах 
с французским послом Порта выставила требования, чтоб 
земля, лежащ ая между Днестром и Бугом, отобрана была 
у татар и присоединена к Очаковскому уезду; чтоб между 
русскими купеческими кораблями, плавающими по Черному 
морю, не было больших судов, способных к военной службе; 
чтоб величина кораблей была точно определена; чтоб Россия 
не требовала возвращения морейским жителям конфискован
ных у них земель, ибо они уже отданы мечетям (сделаны ва- 
куфами); чтоб Россия отказалась от постройки своей церкви
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в Константинополе, ибо это противно религиозному и государ
ственному закону, чернь взволнуется и не допустит строе
ния. Пусть церковь будет построена в доме посланника.

От 25 июля Румянцев писал Суворову: «Христиан, поже
лавших на переселение в Азовскую губернию, отправляйте 
сходственно предписанию князя Григ. Алекс. Потемкина; 
а правительству истолковано быть может, что сие переселение 
делается от страха мщения, коим угрожают им турки своим 
на Крым нападением. Но что до взятых в плен при послед
нем возмущении обоего пола татар, то благопристойность 
требует, чтоб все желающие и сильно крещенные возвращены 
были». Но 26 июля Суворов должен был написать Румянцеву: 
«В опасности жизни и имущества здешние христиане частию 
еще поныне. Все против того должные осторожности взяты и 
войскам в том строгие по приличеству приказы даны. Татары 
действуют грозою, подущениями, обещаниями и обыкновен
ным их вероломным лукавством. Светлейший хан, изнуряемый 
гневливостью, выехал из Бакчисарая и расположился лаге
рем в трех верстах от города. Г. резидента во все сие время к 
себе он не допускал. Денно и нощно к нему непрестанно все- 
местные его чиновники' съезжались. Правительство представ
ляло мне о принесении их всенижайшей просьбы в С.-Петер
бург в отмене сего вывода. Воспретить им того неможно, а в 
обождании выводом 25 дней для очевидных интриг отказано 
по изготовлению уже самими собою к выходу многих христи
ан». Хан сильно рассердился на Суворова за то, что тот не 
отвечал ему на его представления о выводе христиан и упот
ребил какие-то угрозы. Хан писал ему: «Сказанными угроза
ми вашими я весьма доволен и образован потому, что никогда 
еще от русских магнатов такого поведения я не видывал и не 
ожидал. По внутренней моей к вам, приятелю моему, доброй 
склонности откровенно объявляю, что хотя такого вашего 
поведения ничем и никогда я не заслужил, однако, почитая 
то вашею ко мне милостию, недостаток в моей за то благо
дарности извинить прошу».

Сам хан просил у Суворова дружеского наставления, как 
ему вести себя в тогдашних обстоятельствах; Суворов отве
чал, что «лучше и наиполезнее всего в такое время присутст
вовать в своей столице, управляя народами, врученными от 
бога власти вашей, соблюдая их тишину и благоденствие, ибо 
чрез чуждения в. светлости от дел народных заключат невеж
ды между нами холодность, следовательно, и натурально ста
нут искать случаев к разврату». На это хан написал: «Всем 
татарам ясно известно, что отчуждение мое от дел не по при
чине взаимной моей с вами остуды, но единственно во избе
жание взнесения на меня каким-либо образом противоборст- 
вия воли императорской и желаниям моих приятелей!» Суво
ров понял так, что хан в возможности этого взнесения
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подозревает его самого и отвечал: «Я не говорю о причинах, 
для коих вы отчуждаетесь от управления общественными де
лами, и не моя должность их испытывать, а предвоображая 
только малосмысленность простолюдин, не без причины сове
товал и советую для благоденствия и тишины ваших поддан
ных присутствовать в престольном своем городе; следова
тельно, нет тут ни малейшего повода к заключению, чтоб на 
случай неприятных от татар поползновений приписывать без 
правды оных вину в. светлости. Такой подлый поступок несо
ответствен ни чину, ни сентименту моему. Я недоумеваю, ка
кую и когда в. светлость приметить изволили мою несправед
ливость, кого я когда оклеветал? Я знаю себя, и знаю твердо, 
что никто меня не докажет в таком презренном пороке. Итак, 
буде выражение употреблено не для того, чтоб безвинно меня 
обидеть и отразить усердные и полезные для вас советы, то 
прилежно прошу, внемля моей искренности, возвратиться к 
своему трону, где, сохраняя всю целость области вашей, удоб
нее и в непредвидимых случаях охранить от всяких наветов 
особу и здоровье в. светлости». Суворов дал знать Румянцеву, 
что Шагин-Гирей отправил к императрице двоих депутатов, 
как слышно, с возражением против вывода христиан. Послед
них к концу августа было выведено в Азовскую губернию 
17 575 душ обоего пола. Суворов доносил также, что между 
крымскими татарами все более и более обнаруживается ж е
лание принимать христианство. В горах до 20 семей крестилось 
от греческих священников и выселилось вместе с христиа
нами так скрытно, что и последние не могли об этом узнать. 
Множество татар приходят к начальникам войск с просьбою 
о крещении, но на это им отвечают молчанием. Константинов 
писал Румянцеву: «Хан не только все дома, но и самого себя 
от нас всячески таит, показывая ежеминутно недоброжела
тельные виды; привязывается ко всякому слову, принимая 
самые искренние внушения в худую сторону; вербует тайно 
всякую сволочь под именем сейменов, раздает ружья и сабли, 
которые при истреблении отобранных у татар после мятежа 
оставил в своем серале; тогда он объявил кн. Прозоровскому 
чрез меня, что их не более двух сот, а теперь оказывается 
гораздо больше, да и все оружейники заняты починкою пере
данных им от хана сабель и ружей. Затруднения безмерные, 
и если б хан был в силах, то, понятно, не отрекся бы обнару
жить всей злости в отношении к нам. Я никогда не ожидал от 
него такого памятозлобия; правда, что и дело (выселение 
христиан) для него оскорбительно; но такая долгая вражда 
и несклонность к исполнению монаршей воли отнимают на
дежду и на будущую приверженность его к высочайшим ин
тересам».

Румянцев написал Суворову (5 августа): «В таких особен
но обстоятельствах, какие теперь, вы не должны отнюдь не
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подавать и малейшей причины хану к огорчению, но обхо
диться с ним ласково и почтительно, иметь к нему крайнее 
уважение для содержания его у татар в высокопочитании и 
потому стараться всячески успокоить его и правительство до 
времени, пока исчезнет возможность для турок получить по
мощь от татар. Соглашайте пользу, могущую быть от пересе
ления христиан, с следствиями, какие могут от того произойти, 
особенно во время приближения турок к берегам крымским, 
чтоб не подать им больше повода к возмущению татар и к 
низвержению или совращению хана.

«Характер хана, — отвечал Румянцев, — вам должен быть 
лучше, чем другим, известен: он собенностъ свою всему пред
почитает, он оставлял отечество, имение ближних для осуще
ствления своих намерений; и сколько я могу о нем судить, то 
хотя он не учен, но умен и старается всегда по настоящим 
событиям проникать в будущее; притом же он и татарин, а 
потому вы, особенно в настоящих обстоятельствах, отнюдь не 
должны вести свои счеты по наружному его поведению, но 
поступать по общим правилам своей должности и всячески 
стараться держать его и правительство на такой дороге, чтоб 
они отнюдь не могли иметь поползновения внимать лестным 
обещаниям турок».

Относительно вывода христиан Шагин-Гирей писал гр. П а
нину: «Не только в такой малости, как выход христианских мо
их подданных, но и в выводе всех татар и самого себя не по
стою; однако признаюсь, что удивительно начатие этого дела; 
для чего оно предпринято, мне совершенно неизвестно и чувст
вительно меня трогает. Я ручался, что это дело будет совер
шено пристойнейшим образом, и, несмотря на то, для его 
исполнения употреблено насильство. Прошу употребить ваше 
старание, чтоб те бедные подданные были оставлены по-преж
нему в своих жилищах и тем крымскую область обрадовать, 
а меня от завистных и коварных языков освободить».

7 сентября Румянцев писал Шагин-Гирею: «Приведен я в 
удивление и сожаление, что ваша светлость так много беспо
коитесь о преселении христиан и что оное могло возбудить в 
вас такую остуду к генерал-поручику Суворову и к резиденту 
Константинову, что вы удаляетесь от всякого с ними сноше
ния. Совместно ли быть может, чтоб толь великая монархиня, 
которая дарует вольность, позволила когда-либо на отнятие 
оной? Но ее и. в-ство, снисходя на просьбу и добровольное 
желание христиан, угрожаемых непрестанно от самих татар 
впадением турков и конечным их разорением, по единоверию 
не могла отказать им убежища в своих пределах. В. светлость, 
сами судите, коль сия малость в рассуждении небольшого их 
числа неважна, а со стороны могущего оказаться от того 
малейшего ущерба можете ли сумниться, чтоб оный не был 
вам награжден сугубо от всещедрой вашей благодетельницы;
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но как в. светлость между прочим упоминаете и о употребля
емом насилии, то в отвращение сего сделал я весьма строжай
шее запрещение. Впрочем, позвольте мне в дружеской откро
венности подать вам искренний совет, чтоб вы особливо на 
сие время, когда устраивается и утверждается благососто
яние ваше, оставили беспокоиться о таком деле, которое ни 
с которой стороны не может вам нанести и малейшего ущер
ба, а возобновили по-прежнему приятельское сношение с 
генералом Суворовым и возвратили г. Константинову вашу 
доверенность».

20 сентября Румянцев донес императрице, что турецкий 
флот явился у крымских берегов в немалом числе разнооб
разных судов и предъявил разные требования, но во всем 
дружеским образом получил отказ на основании моровой язвы 
и вдруг отплыл в открытое море. При этом между татарами 
не примечено ни малейшего движения, и хан издал строжай
шие запрещения собираться между собою и сноситься с 
турками. Но Константинов, продолжая жаловаться Румян
цеву на интриги Шагин-Гирея, писал: «Почитая меня главным 
орудием в выводе христиан, хан взводил на меня разные кле
веты, мечтая, что по удалении меня отсюда успеет в своих 
интригах; вооружил против меня членов правительства, кото
рые по его наущению просили генерала Суворова об отреше
нии меня от дел. Эдичкульский Арслан-мурза пишет ко мне, 
будто на днях получил от меня письмо, в котором называю 
я их рабами ее в-ства и советую служить высочайшему двору 
наравне с русскими; я написал к мурзе, чтоб доставил мне 
письмо в оригинале или копии, и не верил таким выражениям, 
какие с нашей стороны никогда употребляемы не были, ибо 
мы их почитаем вольными и ни от кого не зависимыми, под 
высочайшим покровительством ее в-ства состоящими союзни
ками». Между тем к 18 сентября вывод христиан из Крыма 
был окончен; всего выведено 31 098 душ; греческий митропо
лит, армянский архимандрит и католический патер выехали 
вслед за христианами; денег на этот вывод потрачено было 
до 130 000 рублей. Румянцев неохотно верил донесениям Кон
стантинова и, посылая их к императрице, писал ей от 22 ок
тября: «Вы лучше о хане судить изволите; а я осмеливаюсь 
сказать только мое примечание, что когда сей хан, который 
толь неисчетными вашими щедротами облагодетельствован, 
принявший вкус в ваших обрядах (обычаях) и явно оные 
употребляющий, казавшийся всегда по делам благоразумным 
и особливо при делании турками десанта явивший свою непо
колебимость, предпочтет известной своей пользе неизвестность, 
то разве преоборется его разум суеверием, ибо весьма удален 
я от того мнения, чтобы один вывод христиан мог воспричин- 
ствовать столь неожидаемой его перемене, поелику оставлен
ные ими места, если уже не заселены другими, подобными
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им пришельцами, то, однако ж, не могут оные быть впусте; 
и чего уже лучшего ожидать от другого в таком роде, 
который по вере, сходству нравов и натуральной наклонности, 
конечно, будет с турками единодушен». После этого Румянцев 
получил письмо от хана (от 11 октября): «Признаться должен, 
что как я в рассуждении всевысочайшего ее и. в-ства ко мне, 
всему крымскому и ногайскому татарскому народу монар
шего милосердия в ханы взведен и вся область независимою 
мне подвластною сделана, то я без чувствительности на такую 
новость (вывод христиан), а народ без удивления смотреть не 
могли, ибо по всемилостивейше признанном мне самодержстве 
если б я предварен был, то б неотменно с лучшим порядком 
без огорчения и с меньшим иждивением сей вывод по моему 
искреннему усердию сходно с высочайшею волею воспосле
довал. Я благонадежен, что в. с-ство по своему просвещению 
рассудить можете, сколько меня тронуло, что мне не подан 
способ в сем случае доказать готовность мою к исполнению 
монаршего соизволения в знак моей искренней благодарности 
за толь многие мне явленные высочайшие благодеяния и 
милости. В. с-ство всепочтеннейшим письмом меня уверить 
соизволили, что ее и. в-ства всевысочалшая воля гласит выво
дить одних только тех христиан, кои добровольно на то 
согласятся, о чем я почтенному господину генералу Суворову 
и г. резиденту сообщил, но они, и на сие невзирая, многих к 
тому угрозами принуждали, отзываясь, что они знают, что 
делают, почему я и не хотел в то более вмешаться». В то же 
время Румянцев получил от членов крымского правительства 
жалобу на русских солдат, которые разоряют татар и называ
ют их изменниками. Главнокомандующий немедленно отпра
вил ордер Суворову, чтоб этого ни под каким видом более не 
было, «ибо по обстоятельствам должны мы им всячески мена
жировать, а тем больше удалять от них всякое озлобление и 
притеснение, потому они от некоторого времени поступают в 
точность наших предположений и при самом явлении на воз
мущение их страшного турецкого флота пребыли они тверды 
и непреклонны».

Вражда между ханом, Суворовым и Константиновым про
должалась; резидент доносил, что хан сбирается бежать на 
Кубань и даже в Персию. Румянцев брал прямо сторону Ша- 
гин-Гирея. «Я ни хана, ни резидента лично не знаю, — писал 
он императрице (2 декабря), — а по собственному вашему 
о первом описанию и по его поведению должен он быть ка
честв, татарам не свойственных, по делам же поставится 
в роде людей и весьма отличных. Не в защищение хана, но, 
судя по обстоятельствам, осмеливаюсь сказать мое мнение, 
что сама благопристойность не позволяла ему при выводе не 
только христиан желающих, но и невольников татарских из 
Крыма и при лишении его доходов по отданным от него рос
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сийским купцам разных статей откупам, за провозом в Крым 
не только нужных для войск, но и всяких служащих на одни 
роскоши припасов и товаров без платежа пошлины и без вся
кого с ним соглашения оказывать себя равнодушным пред 
правительством и народом, но паче надлежало ему употре
бить всю свою предосторожность, чтоб вменившие один набор 
им нескольких из своих подданных за нарушение тамошних 
установлений не подвигнули сим и скорее всех на поднятие 
противу его мятежа; а подозрение, наводимое на него, что 
он хотел удалиться на Кубань и даже в Персию, не открывает 
отнюдь никакой вопреки нам связи его с турками. Командую
щий и резидент не только не говорят, чтоб он в том был при
мечен, но свидетельствовали, что он при явлении турецкого 
флота (где имел бы всю удобность обнажить себя) пребыл в не
поколебимости. Я не вижу тут иной причины к заключению ре
зидента о колеблемости хана и о податливости к нам прави
тельства и народа, как одно действие приватной остуды, ибо 
по толь многим опытам легкомыслия и непостоянства послед
них нельзя им в том отнюдь верить, а вероятнее то, что они, 
держась под пятою нашею и увидев хана в смутном положе
нии и в остуде с командующим и резидентом, вздумали, мо
жет быть, употребить сей случай в свою пользу и умышленно 
притворяются нам податливыми, чтоб, низвергнув хана, удоб
нее поспешествовать совершению своего с турками плана».

По поводу вывода христиан в Петербург явилась депута
ция от всех крымских татар с следующими просьбами: чтоб 
выдан был указ никому в собственные их дела, владения и 
земли не вмешиваться; чтоб при случае отвода квартир и дру
гих распоряжений по русским войскам крымские жители не 
были утесняемы властию нынешних командиров; чтоб дозво
лено было крымскому обществу содержать в Петербурге ре
зидента, также и при других державах, равно как у себя 
иметь их резидентов, чтоб известно было, какие дела от кого 
происходят, от крымцев или от командиров, чтоб первые 
имели возможность оправдаться; чтоб не было никому пре
пятствия выходить к ним на поселение; чтоб никто не вмеши
вался в принадлежащих им людей и купленных невольников. 
Панин отвечал, чтоб татары успокоились: императрица ни
когда не захочет уничтожить собственное создание, пока сами 
татары не подадут справедливой к тому причины. Просьба 
о резидентах немедленно будет исполнена, как только турец
кие дела приведены будут к окончанию; нельзя- разом двух 
дел делать: пусть прежде минуется нужда надзоров и мер 
воинских, и тогда наступит досуг для мирных дел.

От 15 февраля, уведомляя императрицу о получении ее 
рескрипта от 29 ноября прошлого года по поводу гонения на 
православных, Ш такельберг писал, что еще по получении 
первого ее рескрипта о том же предмете от 7 мая 1776 года
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он описал польскому правительству «самым чувствительным 
образом» все бедствия, которым подвержено в Польше греко- 
унитское духовенство, и домогался сильнейшим образом, чтоб 
свирепость гонителей была обуздана и жребий гонимых был 
облегчен; но и тогда, и теперь ему один ответ, что без комис
сии, последним трактатом обещанной для разбора взаимных 
жалоб лиц обоих исповеданий, все предпринимаемые для их 
примирения труды и все ноты, какие бы он ни подавал, оста
нутся всегда бесплодными; следовательно, заключил посол, и 
не остается другого средства вывести гонимых из их бед
ственного положения, как назначить упомянутую комиссию.

Опасения насчет разрыва с Турциею должны были заста
вить обратить особенное внимание на Польшу. Опять явилась 
мысль, что кроме отрицательной пользы, какую можно полу
чить от Польши, когда она останется покойною во время но
вой турецкой войны, нет ли средств извлечь из нее и пользу 
положительную, привлекши ее в союз и заставивши ее на
брать войско, которое бы действовало вместе с русским, тем 
более что эта положительная польза была главным средст
вом удержания Польши в покое. Панин написал Штакель- 
бергу, чтоб он сообщил свои соображения по этому предмету. 
Посол отвечал (1 февраля), что мысль образования польского 
войска ему очень понравилась не по той пользе, какую оно 
может принести для русских военных действий, а потому, что 
даст возможность очистить страну от праздной толпы, гото
вой на возмущение при первом набате. Но правительственный 
польский организм не представляет ни малейшего удобства 
для заключения союзного и субсидного договора. Для этого 
понадобился бы бурный сейм, руководствовать которым было 
бы чрезвычайно затруднительно ввиду волнения умов, кото
рое мы до сих пор сдерживали и направляли к нашей цели 
сильными средствами, как сеймы конфедерационные. В этих 
бурных обстоятельствах, когда поляки еще больны, надобно 
избегать столкновения мнений на сейме. Что касается войска, 
то под вспомогательным войском разумеется регулярное; но 
Россия по важным причинам не допустила, чтоб у Польши 
было его более, чем сколько нужно против гайдамаков; что 
касается финансов Польши, то они совершенно истощены. 
Надобно употребить огромные издержки, чтоб дать ей воз
можность образовать войско. Уже если употреблять из
держки, не лучше ли России самой набрать войско в Польше; 
эта кавалерия не будет стоить дороже, чем русская легкая 
кавалерия, а между тем мы не взволнуем, не потрясем этой 
машины, еще слабой, а после войны мы можем употребить это 
войско для целей чисто гражданских. Не надобно заранее 
объявлять об этом наборе, не надобно делать его с помощью 
правительства; надобно прислать сюда Михальского и неко
торых других способных для набора кавалерии офицеров,
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знающих Польшу, которые выберут прежде всего вождей и 
уговорятся с ними. В главные предводители этого польского 
войска Ш такельберг предлагал князя Сульковского, почему- 
то недовольного польским правительством и потому готового 
перейти в русскую службу. Но если необходимость заставит 
искать союза республики, то Ш такельберг просил снабдить 
его полномочием для заключения оборонительного и наступа
тельного союза с обещанием Польше завоевания Молдавии 
и Валахии.

В начале апреля польское правительство было сильно 
встревожено требованием прусского короля пропустить его 
войско чрез владения республики. Сейчас же, разумеется, 
обратилось к Штакельбергу, который нашелся в большом 
затруднении: решительный отказ навлечет на Польшу тысячу 
неприятностей со стороны Пруссии, а прямое согласие раз
дражит венский двор и даст ему право требовать того же са
мого. Решено отвечать, что не во власти короля и Постоян
ного совета дозволить проход иностранным войскам; но, не до
жидаясь ответа, прусские войска вступили во владения рес
публики. Кроме того, пруссаки начали набирать рекрут 
в Данцигском округе. Ш такельберг опасался, что при столк
новении Австрии с Пруссиею в Польше образуются партии 
австрийская и прусская: за прусского короля будет Великая 
Польша, за Австрию — множество магнатов, владеющих зем
лями в Галиции. Если война России с Портою сделается не
избежною, старинный дух Барской конфедерации, наверное, 
заявит себя. Уже существует множество проектов, перегово
ров, идет сильная переписка между старинными членами этого 
союза, в челе которого, кажется, хочет стать гетман польный 
Ржевусский; сюда же присоединяются интересы Браницкого и 
гетманов, недовольных лишением прежней чрезмерной власти. 
«Хотя правительство и войско в наших руках, — писал Ш та
кельберг, — однако я боюсь толпы праздных и отчаянных лю
дей. Вот почему я возвращаюсь к моему прежнему предло
жению набрать в Польше корпус легкой кавалерии. Дело не 
в том, чтоб иметь войско, хотя эти люди, хорошо управляе
мые, будут отлично служить; дело в том, чтоб направить к из
вестной цели, заняв толпу шляхты, которая иначе бросится 
в объятия первого, кто попадется, и наделает таких вещей, 
уничтожение которых будет нам стоить гораздо дороже, чем 
набор этого войска».

Видя, что его план набора польского легиона не прини
мается в Петербурге, Ш такельберг предлагал привязать к себе 
отдельных вельмож Огинского и Радзивилла, которые обе
щали свою верную службу, если им возвратят имения их в Бе
лоруссии, Любомирского, у которого уже сформирован отряд 
войска, Коссаковского, который в войне с русскими выказал 
замечательный военный талант и много храбрости, и других
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старых вождей Барской конфедерации. Ш такельберг совето
вал это тем более, что Австрия уже начала переманивать 
к себе значительных людей. Затруднения Ш такельберга уве
личивались еще громкими жалобами поляков на притесне
ние их торговли со стороны Пруссии. «Их положение, — писал 
Штакельберг, — действительно самое печальное и не пред
ставляет им в будущем ничего, кроме совершенного разоре
ния. В стране нет почти звонкой монеты, и через несколько 
лет государство очутится совершенно без денег; и легко по
нять, как подобное положение Польши опасно и для русской 
торговли. Представления, которые императрица сделает прус
скому королю, будут тем более основательны, что поляки требу
ют только строгого соблюденияпоследнеготоргового договора».

В половине года Штакельберг, таким образом, описывал 
внутреннее состояние Польши: «До сих пор полное согласие 
между Россиею, Австриею и Пруссиею давало возможность 
проводить самые решительные меры. Это время прошло; 
война между Австриею и Пруссиею, разделяя интересы со
седних государств, откроет обширное поле движениям, кото
рые останавливались страхом. Война России с Турциею уси
лит их. Приближение грозы чувствуется здесь и там. Барская 
конфедерация была приведена в бездействие, но не уничто
жена. Раздел Польши поразил поляков, но не смягчил их. 
Моя обязанность состояла в убеждении нации относительно 
доброго расположения императрицы к Польше, в согласии ин
тересов обоих государств, в благодетельности ее в-ства отно
сительно поляков, почувствовавших эту истину, в крепости от
носительно тех, которые стали ее подданными. Я успел обра
тить многих злонамеренных; других обезоружил на время. 
Но часть недоброжелательных существует в стране, а другая 
странствует по свету и даже в Турции, подозревая, что мы, 
несмотря на амнистию, питаем мщение, ибо Радзивиллы и 
Огинские не получили прощения. Как бы ни был мал этот 
остаток недоброжелательных, его достаточно для распростра
нения заблуждения между тысячами шляхты, невежествен
ной, фанатической, бедностью доведенной до отчаяния. В сто
лице я сблизился с вождями оппозиции, с кн. Любомирским 
и великим гетманом Браницким, делая вид, что советуюсь 
с ними, и обещая им участие в делах, как скоро обстоятель
ства позволят Польше выйти из бездействия. Это обещание 
даже может быть исполнено ввиду соединения всех партий. 
Что касается областей, то я велел распустить там слух, что, 
не желая стеснять выбора депутатов, русские войска оставят 
местности, где будут происходить сеймики. Я велел приба
вить, что императрица, усилив правительство для поддержа
ния порядка и выполнения договоров, намерена серьезно по
кровительствовать свободе нации и поэтому желает свобод
ного сейма. Это произвело очень хорошее впечатление; если
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все останется в том же положении, как теперь, то надобно ис
полнить это обещание, ибо оно, с одной стороны, поведет 
к общему успокоению, а с другой — воспрепятствует королю 
употребить во зло власть, какую дают ему конфедерации».

В половине августа Ш такельберг уведомил, что сеймики 
происходили без присутствия русских войск. Дух свободы 
господствовал до такой степени, что на многих из них обна
жены были сабли; но это очень понравилось шляхте, она оста
лась довольна русскими, которые не мешали ей; и при этом 
расположении умов должен был открыться сейм. Не трудно 
было предвидеть, по мнению посла, что сейм будет шумен, 
быть может, и разорвется; но Россия достигнет главной 
цели — с одной стороны, дав выход нации, а с другой — ути
шив головокружение и смуту.

Оставалось немного дней до сейма, назначенного на 
24 сентября, а об короле, об его отношениях к сейму не было 
слышно, хотя послу было известно, что Станислав-Август, 
обрадованный превосходством своей партии, хочет, чтоб этот 
сейм был похож на сейм 1766 года. Король скрывал свои на
мерения от великого канцлера и маршала Ржевусского, кото
рых Ш такельберг прямо называл своими представителями 
при короле; последний даже жил при дворе для наблюдения 
за маленькою политикою передней. Станислав-Август не 
говорил ничего Штакельбергу о ходе дел вообще, даже о 
выборе сеймового маршала; и посол молчал, чтоб вмешатель
ством в дела не давать чувствовать русской опеки. Но мно
гие вожди прежней оппозиции явились к Штакельбергу с 
просьбою о помощи против выбора сеймового маршала, кото
рым в публике назначают Вольмера, депутата из Литвы, низ
кую креатуру государственного казначея Тизенгаузена, ор
гана королевского, а притеснения и злоупотребления послед
него в великом княжестве очень хорошо известны. Ш такель
берг отвечал, что в известных чувствах императрицы они 
найдут твердую опору против притеснений и деспотизма; 
посол прибавил, что выборы в маршалы еще не произведены 
и он надеется на возможность избежать Вольмера. Сейчас же 
после того при дворе разнесся слух, что русский посол при
нимает роль посредника между королем и нациею; тон речей 
многих депутатов вследствие этого переменился, и король при
гласил к себе Ш такельберга. Посол начал доказывать Стани
славу-Августу всю недостаточность плана установить неогра
ниченную власть в провинциях с помощью духа партии, 
отличающегося нетерпимостью, преследованием, судебными 
злоупотреблениями, тираниею чиновников, чему, между про
чим, поразительным примером служит г. Тизенгаузен. Посол 
указывал другую систему правосудия и справедливости. Тогда 
не будет больше партий, с которыми королю приходилось 
бы бороться; исключительно занятый великими интересами
9 История России, кн. XV 241



России и Польши, король освободился от всех этих провин
циальных дрязг, которые делают ему столько неприятелей. 
Посол окончил свою речь заявлением, что императрица, в 
обширном управлении своею империею поставив самым доро
гим предметом покровительство правосудию и собственности, 
будет наконец принуждена объявить в Польше, что ее уча
стие в делах этой страны нимало не содействовало злоупот
реблениям, вкравшимся в судебные отправления провинций. 
Король обещал торжественно следовать советам посла, и 
между ними заключен был маленький договор в следующих 
статьях: 1) исключение Вольмера из кандидатов в маршалы;
2) назначение в эту должность Тышкевича, честного человека;
3) принятие новой системы, состоящей в поддержке самого 
строгого правосудия.

Тышкевич был выбран в маршалы, и свободный сейм 
начал свои работы совершенно согласно с желаниями посла. 
Но внешние отношения явились помехою. На сейме раздались 
громкие вопли против торговых притеснений на Висле, против 
несоблюдения Пруссиею последнего торгового договора. В 
первом движении негодования хотели запереть королевство 
для прусской торговли, но Ш такельберг постарался не допу
стить до этого решения представлениями, что между Россиею 
и Пруссиею дружба, союз. Тогда решили передать прусскому 
резиденту ноту с требованием соблюдения договора и в го 
же время просить посредничества русской императрицы. «Эта 
страна, — писал Штакельберг, — лишенная денег, под тяж е
стью монополии, которая ее постепенно уничтожает, пред
ставляет самую ужасную картину: торговый баланс на мил
лион червонных против Польши. Несчастная страна умоляет
о помощи свою благодетельницу. В русском интересе умень
шить затруднения, испытываемые Польшею, потому что, если 
дела останутся в прежнем положении, наша торговля также 
пострадает: нет никакой выгоды в торговле со страною, дове
денною до такой крайности. Представления ее и. в-ства тем 
более будут иметь веса у ее союзника, что обстоятельства 
политические им благоприятны. Я имел основания внушить 
прусскому резиденту, что в настоящих критических обстоя
тельствах я не могу отвечать, чтоб нация не высказалась в 
пользу Австрии, если Пруссия будет продолжать доводить ее 
до отчаяния».

Но этим дело не кончилось. Венский двор стал поднимать 
конфедерацию в польских областях, соседних с Галициею. 
Гетман польный Ржевусский, объехав Краковское, Сендомир- 
ское и Волынское воеводства с призывом к восстанию, пое
хал в Вену для переговоров. Подговоры начались и в Варшаве. 
Какой-то господин, по виду француз, ночью на 25 октября 
явился к Пулавскому, племяннику знаменитого конфедерата, 
с предложениями вступить в новую конфедерацию. Штакель-
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берг не мог узнать имени этого эмиссара, Ревицкий еще не 
действовал открыто, но в разговоре с графом Мёнчинским, 
старым барским конфедератом, выразил свое удивление 
насчет власти, какую имеет Россия в Польше, и спрашивал, 
неужели не найдется людей, которые бы приняли сторону 
Австрии. Австрийцы выслали в Польшу людей для набора 
рекрут; Ш такельберг велел захватить одного из них в самой 
Варшаве.

1 ноября Ш такельберг извещал с восторгом о правильном 
окончании свободного сейма, который не стоил ни гроша 
казне ее в-ства; посол поздравлял Панина с этим оконча
нием, которое служило пробным камнем системы, введенной 
в Польше им, Паниным, системы, соединяющей республикан
скую форму с влиянием России. 27 ноября приехал в Варша
ву кн. Репнин проездом к прусскому королю и писал Панину, 
что нашел в польской столице большую перемену: люди, 
которых он знал первыми богачами и первыми вельможами 
страны, принуждены сделать значительные перемены в образе 
жизни; это так бросается в глаза, что видишь себя не в 
столице, а в бедной провинции; и все это происходит от чрез
вычайного уменьшения денег в стране. Репнин нашел умы в 
сильном волнении по поводу прусско-австрийской войны. 
Многие вельможи думали, что они должны принять участие в 
войне в надежде улучшить этим свое положение; и Репнину по
казалось, что король был того же мнения; но большая часть 
главных вельмож имеют обширные владения в Галиции, и это 
связывает им руки. С другой стороны, шляхта, буйная и бед
ная, как всегда, конечно, воспользуется первым предложением 
и вступит в службу какого бы то ни было государства, чтоб 
удовлетворить своей охоте повоевать, пограбить, покор
миться на чужой счет.

Из Швеции Симолин дал знать от 8 июня, что майор Пай- 
куль, самый ревностный из членов русской партий, приезжал 
в нему из деревни в Стокгольм с известием, что в провинциях 
распространяются слухи, будто петербургский двор находится 
в таком согласии с королем Густавом и относительно швед
ских дел совершенно переменил систему. Симолин уверил его, 
что слухи эти не имеют никакого основания, что русский 
двор может казаться равнодушным к шведским делам, пока 
не уверен в сохранении мира с Портою, но когда с этой 
стороны дела уладятся и отношения получат твердость, то 
наши шведские друзья испытают, что мы не способны жерт
вовать своими истинными интересами, равно как интересами 
своих друзей каким-нибудь личным видам; они найдут нас 
всегда готовыми содействовать всем мерам, какие они сочтут 
самыми приличными для восстановления шведской свободы 
и для приведения дел в возможно лучшее состояние. Пайкуль 
был доволен этим объяснением и на другой день отправился
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в деревню, давши обещание поддерживать надежды друзей 
свободы и неудовольствие народное, которое возрастает день 
ото дня вследствие тяжести налогов. Осенью собрался сейм; 
русский поверенный в делах Рикман, заменивший Симолина, 
доносил своему двору, что выборы избирателей были не в 
пользу русской партии: исключая пяти или шести лиц в дво
рянском сословии и одного, много двух — в духовном, все 
остальные были люди, отличавшиеся полною привержен
ностью к королю. Но колпаки были довольны тем, что старый 
национальный дух благодаря графу Ферзену стал пробуж
даться. Ферзен вел себя с величайшей осторожностью относи
тельно короля, испытывал почву, старался приобресть как 
можно больше друзей, направлял самого короля согласно с 
своими идеями посредством представлений почтительных и 
законных. Ферзен приобрел величайшее уважение; в дворян
ской палате слушали его, как оракула, от которого все ждали 
своего спасения. Король, видя такое могущество, боялся Фер- 
зена и уступал ему. Но борьба между ними разгорелась по 
самому существенному пункту, когда Ферзен начал стараться 
отнять у короля распоряжение банком. Все поняли, в чем 
дело, и все приверженцы конституционного порядка собра
лись около Ферзена без различия шляп и колпаков. Тогда 
король объявил прямо сейму свою волю относительно управ
ления банком и велел распустить слух, что решился схватить 
всех тех, которые будут противиться его воле, не исключая и 
Ферзена. Цель была достигнута: сопротивления не оказалось 
и депутаты начали толпами покидать сейм; колпаков уехало 
столько, что Рикман опасался потерять все каналы, чрез 
которые получал сведения о ходе дел: Пайкуль, Гилленсван, 
Лагерсверд уехали; другие заболели, или объявили себя 
больными, или до того перепугались, что перестали подходить 
к русскому министру; а которые не порвали с ним связей, те 
ценили свои услуги на вес золота. Сам Ферзен заперся в 
своей комнате, не пуская к себе никого, кто мог быть подо
зрителен кбролю, и объявляя, что не хочет более мешаться ни 
во что, а междутем сносился с королевскими друзьями и самим 
королем, который стал принимать его очень благосклонно. 
Рикман не мог переговорить с ним лично, ни через других.

Насчет Дании в Петербурге могли быть покойны вследст
вие донесений нового русского министра при копенгагенском 
дворе Сакена. Последний писал, что интриги и столкновения, 
неизбежные в настоящем датском правительстве, касаются 
только людей, управляющих внутренними делами страны, и 
нисколько не затрагивают политической системы, которая 
остается всегда одна и та же как самая естественная и полез
ная для Дании. Таков принцип, установленный в совете и при 
дворе, и надобно думать, что он останется непоколебим. 
Поэтому Сакен принял для себя правилом стараться знать
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все, но прямо не вмешиваться в эти споры. Когда получено 
было известие о шведском сейме, то датскому министру в 
Стокгольме послано было приказание объявить русскому 
министру при шведском дворе, что датский двор будет во 
всем сообразоваться с желанием русского.

Для заключения союза приехал в Петербург новый экст
раординарный посланник и полномочный министр Гаррис. 
Он передал гр. Панину ноту, в которой говорилось, что вели
кобританский король решил вооружиться всеми своими сила
ми против оскорбления, нанесенного его достоинству со сто
роны Франции. В таких обстоятельствах королю естественно 
искать союза государств, которые по сходству своего поло
жения должны иметь те же самые чувства. Россия часто 
испытывала следствия зависти и честолюбия версальского 
кабинета. Несмотря на то что Россия всегда брала верх над 
ее предприятиями по великодушию своей государыни и оби
лию своих средств, неутомимая злоба Франции продолжает 
стоять твердо в своих гибельных намерениях; стараясь 
лишить Англию союзника, самого страшного и самого есте
ственного, она употребляет все средства, внушаемые самою 
злостною политикою, для ободрения турок к разрыву мира 
с Россиею. Наступило время, когда все побуждения частного 
и взаимного интереса заставляют дворы петербургский и лон
донский тесно соединиться для противодействия честолюби
вым видам бурбонского дома. Касательно дел германских 
король намерен держаться законов и конституций империи. 
Впрочем, решение вопроса о средствах, которые должны быть 
употреблены для этой цели, зависит от обстоятельств, и осо
бенно от обнаружения настоящих намерений Франции, оста
нется ли она при своем старом союзнике, или соединится с 
королем прусским, или останется нейтральною. В первом 
случае и если Франция попытается еще раз употребить свои 
силы в Германии, то система, приличная для Севера, обозна
чится ясно и очевидно; эта система, проведенная энергически 
и согласно, образует союз, могущий держать в почтении 
остальную Европу. Россия будет иметь первое место в этом 
союзе, будет играть великую роль, на которую имеет право 
по своему могуществу, по своим обширным средствам и по 
совершенству своего настоящего правительства. Основанием 
системы должен служить непосредственный союз между Анг
лиею и Россиею.

В проекте этого союза, который сообщил Гаррис, по-преж
нему Турция «исключалась из случая союза» по торговым 
интересам Англии; при этом высказывалось желание, чтоб 
Россия помогала Англии флотом, так как с восшествия на 
престол Екатерины II Россия сделалась морским государст
вом, очень почтенным, и соединение ее флота с великобритан
ским произведет сильное впечатление.
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Екатерина велела отвечать: из всех государств, которые 
могут иметь прямое столкновение с Россиею, одна Порта мо
жет обращать на себя все ее внимание, следовательно, против 
нее важно было заручиться союзами. За этим главным пред
метом следует спокойствие Севера, но этот вопрос имеет 
большую или меньшую важность, смотря по тому, является 
ли он один или в соединении с беспокойствами со стороны 
Турции. Все другие отношения суть второстепенные. Каким 
же образом императрица откажется от союзнической помощи 
против единственного сильного и опасного неприятеля в то 
самое время, когда предвидит немедленное начатие с ним 
войны, когда сама обяжется помогать Англии против главного 
ее врага? Россия вела войну с Портою и может вести еще 
безо всяких последствий для других держав европейских; 
тогда как малейшее столкновение в Америке влечет необхо
димо европейскую войну, которая потребует приложения всех 
договорных обязательств. Что касается Германии, то импе
ратрица не может быть равнодушна к событиям, которые 
могут нарушить спокойствие этой страны или ее конститу
цию. Близость Германии к России, отношения последней ко 
многим членам империи, ее обязательства или союзы с глав
ными германскими дворами предписывают императрице по
литику твердую и постоянную относительно германской им
перии и не позволяют ей подчинять свое поведение поведе
нию какого-нибудь постороннего государства, как Франция. 
Таким образом, императрица с крайним огорчением ви
дит невозможность заключить союз на предлагаемых усло
виях.

Вместо переговоров о союзе русский двор должен был 
передать Гаррису ноту совершенно другого рода. Вследст
вие жалоб русских судохозяев, потерпевших притеснения от 
английских кораблей, сделаны были представления лондон
скому кабинету, и король строго предписал своим армато
рам и другим начальникам кораблей уважать русский флаг. 
Несмотря, однако, на это строгое предписание, пришла но
вая жалоба. Брандт, капитан русского корабля «Св. Петр», 
намеревался плыть из Бордо на остров С. Доминго, в Порт- 
о-Прэнс; и хотя все бумаги его были в порядке и товары на 
его корабле были самого невинного свойства, он был оста
новлен на дороге английским арматором, который захватил
14 человек экипажа, перевел их на свой корабль, а осталь
ное отправил в Жерзей. Владелец корабля «Св. Петр» бри
гадир Соймонов подал императрице жалобу, и русский ми
нистр в Лондоне получил приказание вытребовать освобож
дение корабля, возвращение товаров и вознаграждение Сой- 
монову за потерю.
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2 января Репнин обедал у короля, который, отведя его 
в сторону, начал говорить о разглашениях, делаемых вен
ским двором в Германии, будто великий герцог тосканский 
дает взаймы императору семнадцать миллионов гульденов на 
продолжение войны, будто испанский король обещал десять 
миллионов пиастров, что министры майнцский и кельнский 
внушали в Регенсбурге ганноверскому министру сделать от 
имени империи представление, чтоб король прусский для об
щего мира оставил намерение присоединить маркграфства 
Аншпахское и Байрейтское ко владениям старшей линии 
бранденбургского дома. На основании этих разглашений 
Фридрих выражал сомнение в искренности миролюбивых 
желаний венского двора, т. е. императора и кн. Кауница, 
хотя относительно миролюбия императрицы-королевы сом
неваться нельзя; но в Вене две партии, и потому нельзя счи
тать мира верным, не зная, которая из них возьмет верх, 
материнская или сыновняя. Король упоминал и об отзывах 
императора, который будто часто говорит, что не проти
вится миру единственно из почтения к матери, а собственно 
с ее мыслями не согласен. Репнин отвечал, что Франция, 
представляя план примирения, не могла этого сделать без 
согласия венского двора; что же касается разных разглаше
ний, то их должно приписать двойной политике кн. Кауница, 
который, быть может, хочет эгим средством запугать и по
скорее склонить Пруссию к миру.

Пруссия была согласна принять мирный проект, пред
ставленный Франциею, и дело останавливалось только за 
Саксониею. В пользу этой страны от Австрии требовалось, 
чтоб она заплатила саксонскому курфирсту миллион тале
ров и отказалась от ленных прав на некоторые части Саксо
нии. Репнин высказал прусским министрам свое мнение, что 
из-за этих двух пунктов не стоит продолжать войну. Но прус
ские министры отвечали, что от денег отступиться легче, но 
трудно позволить венскому двору оставить за собою ленные 
права на Саксонию, ибо, только заставив его отказаться от 
них, Саксония избежит его мщения: эти ленные права по
стоянно дают повод ко всевозможным прицепкам. «Если от 
этих ленных прав Австрия не отступится, то трудно будет 
заключить мир», — писал Репнин Панину 12 января.

В последний день января Репнин дал знать, что прусский 
король согласился на все представления французские и ав
стрийские, и если еще идет речь о ленных правах в Саксонии, 
то отречение от них со стороны Австрии не ставится уже не
пременным условием, но единственно желанием в надежде, 
что в исполнении его отказа не будет.
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18 февраля известный нам барон Бретейль, находящийся 
теперь французским послом в Вене, писал Репнину, что М а
рия-Терезия согласна на все существенные условия мира, но 
он никак не мог убедить венский двор уступить саксонскому 
курфирсту известные феодальные права в его стране, ибо это 
отняло бы у королевства богемского чрезвычайно важный по
чет. В том же письме Бретейль предложил местом съезда 
для окончательного подписания мирного договора три го
ро д а— Троппау, Егерндорф или Тешен на выбор Репнина, 
прося русского уполномоченного назначить день съезда. Реп
нин отвечал, что по соглашению с прусским двором он выби
рает Тешен и сроком для съезда назначает 10 марта н. с., 
и этот день должен считаться началом срока перемирия. Но 
прежде этого срока австрийцы сожгли Нейштадт. Это сильно 
рассердило Фридриха, и, отпуская Репнина в Тешен, он ска
зал ему, что единственно из уважения к русской императ
рице он не разорвал мирных переговоров. «Как я искренно 
и совершенно мира ни желаю, — сказал король, — однако 
войны не боюсь и не имею причины бояться». — «Конечно, 
все дела в. в-ства, — отвечал Репнин, — которыми вы приоб
рели неоспоримую и бессмертную славу, несомненно, дока
зывают справедливость этих ваших слов. Но с другой сто
роны, я уверен, что в. в-ство считаете для себя столь же 
славным дать мир Германии и своим человеколюбием ут
вердить спокойствие почти всей Европы. Я имею известие от 
фельдмаршала графа Румянцева, что вся турецкая армия 
идет от Дуная к Днестру, и большею частью именно к Хо- 
тину; австрийцы усиливаются в Галиции, а это предвещает 
не только войну Порты с нами, если мир в Германии заклю
чен не будет, но, может быть, и согласное действие австрий
цев с турками для возмущения Польши. Эти обстоятельства, 
конечно, требуют большого внимания, и я прилежно прошу
в. в-ство прилежно об этом размыслить». Фридрих ничего не 
отвечал на это.

10 марта уполномоченные съехались на конгресс в Тешен; 
французский уполномоченный барон Бретейль сообщил Реп
нину проекты трактатов венского двора и получил от Репнина 
проекты прусские, причем русский уполномоченный увидал, 
что проекты венские не в пример больше отдаляются от 
французского плана, чем прусские, и Репнин писал Панину, 
что еще нельзя с верностью сказать, будет ли мир или война. 
От 22 марта Репнин писал: «Дела директные между венским 
двором и королем прусским сближаются, саксонские с пфальц- 
ским двором по сих пор не соглашаются, и опасно крайне, 
чтоб на оных все примирение не разорвалось. Король прус
ский с великим жаром на сем пункте настоит, а венский двор, 
хотя и начал уже домогаться у пфальцского, чтоб саксонские 
претензии им удовольствованы были, однако те домогатель
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ства не столько, знать, сильны и решительны были, чтоб про- 
известь могли желаемый и окончательный успех. С другой же 
стороны, венский здесь министр подкрепляет пфальцских и 
требует умеренности в саксонских претензиях, чем более в не- 
доверенность и раздражение прусская сторона приводится. 
Г. Бретейль пфальцскому двору писал довольно сильно; впро
чем, считает он, что венский двор всю неприятность и все уси
лие против пфальцского двора хочет взбросить на версаль
ский и потому с некоторою осторожностью в сем деле идет; 
я ж всякими домогательствами и резонами, извлеченными из 
интереса и славы наших обоих дворов скорее с успехом окон
чить примирение, пихаю его, сколь возможно, к решитель
ным поступкам. С другой стороны, король прусский теряет 
терпение и, опасаясь, чтоб венский двор не имел в виде дове
сти его до мира, исключа из оного удовлетворение Саксонии, 
чуть было не отозвал своего отсель полномочного; но, по сча
стью, министерство его прусского в-ства предуспело откло
нить сие намерение; однако таковое положение дел понудило 
меня директно к его в-ству писать с просьбою, чтоб продол
жено было еще перемирие. Равным образом почел я нужным 
прямо в Дрезден к г. Лизакевичу писать, с тем чтоб он мое 
письмо показал министерству саксонскому, в котором я про
сил соглашения его курфирстской светлости принять во удов
летворение четыре миллиона талеров, все деньгами, а не зем
лями, зная я совершенно, что на сие пфальцский двор скорее 
согласится, нежели на часть деньгами и на часть землями, и, 
следственно, хотел я иметь еще один способ более готовым 
к доведению дел к желаемому пункту. Саксонский двор на 
сие не согласился с некоторыми объяснениями, как то обык
новенно делают все те, которые желают как бы нибудь и чем 
бы ни есть более выиграть. Теперь зависит все по большей 
части от ответа пфальцского двора, к которому отправлены 
уже от г. Бретейля решительные требования прусские и сак
сонские. Сей ответ не может здесь и быть прежде 2 или 3 ап
реля, и тогда только можно будет увидеть и сказать, мир ли 
будет или война. Когда мы все, начиная с короля прусского, 
льстились, что здешний съезд более почти дела иметь не бу
дет, как только подписать трактаты, тогда, по несчастию, 
крайне все ошиблись. Хлопоты, заботы и затруднения здесь 
ежедневно и, так сказать, почти на всяком слове встречаются. 
Виды, знать, скрытные венского двора и развратность кур- 
фирста пфальцского, произведенного, кажется, на возмущение 
Германии с презрением всех и вредом собственным, препят
ствия бесконечные рождают».

Фридрих II отвечал Репнину, что не согласен продлить 
перемирия долее 15 апреля, если не окажется, что в Вене 
серьезно желают мира. Фридрих приписал собственноручно: 
«Вы уполномоченный моей верной союзницы, и потому я от
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вас не скрываю своих мнений. Вот как я смотрю на поведе
ние венского двора: курфирст-палатин есть марионетка, Кау- 
ниц заставляет его играть, и я имею в виду актера, а не ма
рионетку. Если эти господа хотят мира, то пусть его заклю
чают, а если хотят нас обмануть, складывая вину разрыва 
на курфирста-палатина, то я вам прямо объявляю, что не ж е
лаю быть обманутым. Ожидаю ответа из Вены и на его осно
вании решусь продолжить перемирие. Прошлый год я был 
слишком снисходителен и был проведен этими господами; 
можно было обмануть раз, это может случиться со всяким, 
когда имеешь дело с мошенниками, но если кто два раза об
манут, то это такой титул, которого я не домогаюсь».

5 апреля Репнин писал, что наконец получен ответ от мюн
хенского двора, который согласился заплатить Саксонии 
шесть миллионов гульденов или четыре миллиона талеров. 
Но тут же Репнин писал, что «игрушка» венского двора, кото
рый принудил курфирста пфальцского сопротивляться непо
средственному участию в конвенции герцога цвейбрикенского и 
гарантии их договоров, чуть было не разорвала конгресс: «Ко
роль прусский приказал было своему министру здесь объ
явить, что он ни на один год перемирия не продолжит, если 
саксонские и герцога цвейбрикенского дела до того срока кон
чены не будут. Сколько я ни склонял г. Ридезеля, чтоб отме
нить совсем сие объявление, но не мог на оное его уговорить, 
как только чтобы он по малой мере таковой формальной дек
ларации не делал, а сказал бы просто в разговоре, что все 
минуты дороги и что нужно спешить сими двумя делами по 
причине скорого приближения срока перемирия. Если бы 
г. Ридезель не столь скромный был человек, то бы,конечно, по 
запальчивости его двора все здесь уже разорвано было, особ
ливо по предписаниям их министерства, в которых глав- 
нейше участвует г. Герцберг». Репнин писал к кн. Голицыну 
в Вену, чтоб тот отговаривал тамошний двор от подобных 
«игрушек», а Голицын сообщил ему ответ Кауница, что прус
ские требования противны достоинству австрийского дома, 
что с особенным жаром указывает император Иосиф. Репнин 
в письмах к Голицыну защищал прусские требования, указы
вая, что сам венский двор прежде согласился на непосредст
венное участие герцога цвейбрикенского в конвенции и на то, 
чтоб права всех линий палатинского дома на Баварию были 
поставлены вне всякого спора. Но барон Бретейль и австрий
ский уполномоченный граф Кобенцль получили из Вены 
депеши, что прусские предложения были приняты императо
ром Иосифом с «чрезвычайным жаром и запальчивостью: 
он не соглашался, чтоб австрийское министерство дало на 
них письменный ответ». Императрица-королева три дня его 
уговаривала и успокаивала, но ничего не могла сделать. С 
другой стороны, не раз присылал он кн. Кауницу собственно
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ручные проекты ответов прусскому королю; но они были так 
неумеренны и горячи, что кн. Кауниц отказался послать их 
в Тешен, видя, что они должны вести к возобновлению войны. 
Тогда Иосиф послал Кобенцлю приказание объявить, что 
венский двор никаких уступок больше не сделает и в воле 
прусского короля заключить на этом основании мир или нет. 
Однако при этом Бретейль и Кобенцль были уполномочены 
объявить, что императрица-королева соглашается гарантиро
вать фамильные договоры пфальцского дома, но более ничего 
не уступит. «Горячее всего, — писал Репнин Панину, — при
нимает венский двор требование короля прусского гаранти
ровать конвенции, включаемые в трактат, а потом с досадою 
объясняется по поводу разных мелочей, требованных прус
ским министерством, или, лучше сказать, горячею головою
г. Герцберга, как то, чтоб сказано было: «Императрица-ко
ролева отказывается от своих прав на Миндельгейм», а не 
«уступает Миндельгейм» и проч. Я не могу себе представить, 
чтобы для таких мелочей, принадлежащих к юриспруденции 
германской, король прусский захотел разорвать мир, но 
признаюсь, однако ж, что теперь мы находимся в самом пос
леднем кризисе. Между тем, зная скромность г. Ридезеля, 
его искреннее и жаркое усердие к миру, тож его привычку 
конфидентно объясняться с королем, дав ему выразуметь все 
обстоятельства и всю важность настоящего кризиса и поло
жения дел, оставил я ему о сем подробное донесение сделать 
его прусскому величеству, понеже всякие от него, как от соб
ственного министра, рассуждения и представления меньше 
колки покажутся сему государю, нежели б я их делал, а 
пункт запальчивости и персональное™ здесь, по несчастью, 
весьма велик и, так сказать, почти главнейший с обеих сто
рон».

Донесение свое от 8 апреля Репнин начинает словами: 
«Еще новое игрище здесь было представлено, которое нас 
всех чрезвычайно потревожило». Игрище состояло в том, что 
7 числа Бретейль получил письмо от курфирста пфальцского, 
где тот объявлял свое несогласие на ручательство четырьмя 
державами его фамильных договоров и писал, что скорее 
согласится на прямое участие герцога цвейбрикенского в его 
конвенции с императрицею-королевою. Репнин и Ридезель ска
зали откровенно Бретейлю, что без гарантии фамильных до
говоров пфальцского дома мир заключен быть не может. Тут 
является граф Кобенцль и, слыша, как решительно отзы
ваются уполномоченные России и Пруссии, отзывает Бретейля 
в другую комнату и сообщает ему под секретом, что пфальц- 
ский уполномоченный получил вторичное повеление в самой 
крайности согласиться на гарантию. Бретейль сейчас же рас
сказал об этом Репнину, а тот — Ридезелю, и все успокоились. 
«Но притом, — писал Репнин, — нельзя было нам без крайней
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чувствительности видеть всю двоякость венского двора, 
который играет, как куклою, курфирстом пфальдским и нас 
в сию шутку вводит. Однако для успеха дел согласились мы 
дать время пфальцскому министру его комедию вчерась 
играть, а ныне сказали ему, что война опять начнется, если 
они не согласятся на гарантию их фамильных пактов. После 
чего по многим и различным арликинствам наконец согла
сился пфальцский полномочный именем своего государя на 
помянутую гарантию пактов». Относительно Саксонии Реп
нин писал. «Сей двор еще борется, желая всяким образом 
как-нибудь поболее схватить. Я, полагая, что наш главнейший 
интерес, наша слава и наше достоинство теперь требуют, 
чтобы скорее дела кончить, дабы желаемым решением утвер
дилась притом инфлюенция нашего двора в Германии, реши
тельные ответы Саксонии делаю, верен быв, что их торговля 
не кончится, ежели мы ее не пресечем; и тако заключил я 
лучшим персональное против себя неудовольствие дать 
саксонскому двору, нежели протянуть дела и чрез то решение 
их сделать неверным. Впрочем, г. Бретейль во всем оном со 
мною согласно действует».

21 апреля опять донесение от Репнина о новом «позори
ще», разыгранном пфальцским и венским министрами. Пер
вый предложил, что его государь, согласясь на гарантию 
своих фамильных договоров и соглашаясь утвердить их осо
бым актом между собою и герцогом цвейбрикенским, не 
соглашается, однако, чтоб в статье мирного договора, кото
рою гарантия дается, было сказано: «...поколику те пакты не 
противны вестфальским трактатам», считая такое выражение 
противным своему достоинству. Австрийский уполномоченный 
объявил, что его двор сам по себе смотрит на это равно
душно, но из уважения к курфирсту пфальцскому приказал 
его желание подкреплять. Остальные уполномоченные поняли 
дело так, что венский двор прячется за мюнхенский и им 
играет, желая избежать гарантии договоров или повести к 
тому, чтоб германская империя не приступала к миру, потому 
что выражение о непротивности новых договоров Вестфаль
скому всегда вставляется для утверждения прав империи, 
утвержденных Вестфальским договором.

Наконец пришло донесение от 2 мая, начинавшееся сло
вами: «Славу богу! Насилу кончилось здешнее хлопотное 
дело подписанием мира». 5 мая Репнин был уже в Бреславле, 
где на прощальной аудиенции Фридрих II сказал ему, что он 
успехом мирных переговоров обязан русской императрице и 
германская империя обязана ей не только настоящим покоем, 
но и сохранением своих прав. Репнин получил от него порт
рет, украшенный бриллиантами, и 10 ООО талеров.

10 марта Стахиев заключил с Портою конвенцию. Россия 
согласилась, чтоб татарские ханы по избрании и возведении
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их на ханство целым народом присылали к Порте депутатов 
с магзарами в приличных терминах по установленной од
нажды навсегда примерной форме с торжественным призна
нием в особе султанской верховного калифства, с испроше- 
нием поэтому его духовного благословения чрез присылку к 
ним таких благословительных грамот, какие приличны быть 
могут области вольной, независимой и с .турками единовер
ной. Россия обещает не прекословить и не противиться ниче
му, что необходимо нужно или свойственно быть может их 
единоверию, а Порта с своей стороны обязуется ни в чем не 
касаться гражданской и политической власти татарских ха
нов под предлогом духовной связи и влияния, давать благо- 
словительную грамоту новому хану без малейшего затрудне
ния и отговорки, не изменять в этих грамотах ни одного 
слова. Обе империи взаимно обязуются не принимать никаких 
мер без предварительного и полюбовного между собою согла
шения в случае какого-нибудь внезапного и вне конвенции 
не предусмотренного приключения относительно татар Рус
ский двор обещает вывесть все свои войска из Крыма и Та
мани в три месяца, а из Кубани — в три месяца и 20 дней со 
дня подписания конвенции и не вводить их туда ни под каким 
видом; то же обещает и Порта. Как скоро в Константинополе 
получится верное известие о переходе русского войска за 
Орскую линию и как скоро явятся из Крыма новые депутаты 
с новыми магзарами по условленной форме, тогда султан 
признает ханом Шагин-Гирея и снабдит его благословитель- 
ными грамотами. Русский двор обещает употребить все спо
собы склонить хана и правительство крымское на доброволь
ную уступку Турции земли между Днестром, Бугом, польскою 
границею и Черным морем; Порта обязуется отделить от этих 
земель достаточную часть для составления Очаковского 
уезда, прочие оставить впусте, исключая деревни и селения, 
которые теперь там находятся, которых именную роспись с 
обозначением числа и рода их жителей Порта сообщит рус
скому двору с обещанием не дозволять там никаких новых 
заведений, тоже допускать безместных бродяг иметь там 
убежище. Порта обязуется выдать русскому двору перебежав
ших в ее области запорожских казаков, если они захотят вос
пользоваться амнистиею, жалуемою им императрицею; а в 
противном случае Порта обязуется перевести их на правую 
сторону Дуная и поселить внутри турецких областей как 
можно дальше от Черного моря. Порта дозволяет свободный 
проход из Черного моря в Белое (Мраморное) таким точно 
торговым русским судам, какие употребляются на турецких 
водах другими народами, особенно французами и англичанами 
как наиболее покровительствуемыми, именно суда не должны 
иметь грузу более 16 000 килов, или 8 000 кантарей, что на 
русский вес составляет 26 400 пудов; число пушек и кора
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бельных служителей должно быть такое, какое находится на 
судах французских и английских; употребление корабельных 
служителей из турецких подданных дозволяется не иначе как 
в случае нужды и с ведома Порты. Порта обязуется не пре
пятствовать никаким образом в Молдавии и Валахии испо
веданию христианского закона, постройке новых церквей 
и поправлению старых; обязуется возвратить монастырям и 
частным людям земли и владения, прежде им принадлежав
шие около Браилова, Хотина, Бендер и прочих мест, полагая 
срок с Белградского договора 1739 года; обязуется оставить в 
неприкосновенном владении имениями тех жителей обоих 
княжеств, которые во время русского управления были 
восстановлены в своих правах; обязуется признавать и почи
тать духовенство с должным этому чину отличием; наблюдать 
всякое человеколюбие и великодушие в наложении на них 
денежной подати, которая должна собираться природными 
тамошними депутатами; возобновить и хранить свято первые 
хати-шерифы, данные обоим княжествам по заключении 
Кучук-Кайнарджийского мира; каждое княжество имеет пра
во держать в Константинополе своего поверенного в делах из 
христиан греческого закона; этот поверенный будет прини
маем Портою благосклонно как состоящий под покровитель
ством народного права; выговоренное Кучук-Кайнарджий- 
ским договором заступничество российского министра при 
Порте за Молдавию и Валахию относится только к этим 
условиям. Вместо возвращения морейским жителям по трак
тату прежних их имений и земель, которые после конфискации 
причислены были к мечетям, вакуфам и другим духовным 
учреждениям, Порта обещает дать им удовлетворение дру
гими землями и выгодами, потери их соразмерными.

Эта конвенция была не совсем согласна с проектом ее, при
сланным из Петербурга, относительно чего Стахиев писал 
императрице* «На двоякое условие относительно запорож
ских казаков с обнадеживанием великодушного вашего к ним 
милосердия, не меньше как и на все другие отмены и прибав
ки, я дерзнул поступить после сильных споров с французским 
послом, и, не предусматривая уже возможности к преодо
лению турецкого упрямства, оным послом до самого конца 
негоциации всюду подкрепляемого, по тому же самому при
нужден я был согласиться как на короткий срок к испражне
нию татарских областей от победоносных в. и. в-ства войск, 
так и на установление слога и терминов в магзаре и калиф- 
ской грамоте, из коих в первом с превеликим трудом преду- 
спел вычернить присвояемое в турецком проекте название 
султана турецким государем». Стахиев должен был обещать 
стараться, чтоб русский двор не настаивал на построении в 
Пере особенной публичной греческой церкви за домом рус
ского министра. Договаривавшийся с ним Абдул-Резак клялся,
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что Порта представляет об этом единственно для отнятия 
повода к новым неприятностям между Россиею и Турциею, 
а не от прихоти, не для уничтожения статьи об этом в Кучук- 
Кайнарджийском договоре, о которой ни слова не сказано 
в заключаемой конвенции, чем Порта и признает неприкос
новенным право России на постройку церкви; Порта просит 
об одном, чтоб Россия не пользовалась этим правом или по 
крайней мере.соединила постройку особой греческой церкви 
с постройкою домовой внутри посольского дома. Стахиев 
писал, что можно купить соседний дом одного армянина и 
обе церкви поместить вместе таким образом, что публичная 
церковь может иметь особенный вход с улицы и обе будут 
примкнуты к одному из католических монастырей. «В Пере, — 
писал Стахиев, — нет ни одной церкви греческого исповеда
ния, а католических пять монастырей, которые все закрыты 
стенами, домовыми и лавочными строениями на подобие 
магазинов без всякого наружного церковного вида».

В ответ на свое донесение о заключенной конвенции Ста
хиев получил от императрицы самый милостивый рескрипт с 
полным одобрением всего сделанного. Стахиев получил 1000 
душ в Белоруссии. Французскому послу С.-При он должен 
был объявить от собственного лица императрицы благоволе
ние за его ревностные, полезные труды и помощь в перегово
рах; русский министр при версальском дворе должен был 
изъявить Людовику XVI «в дружественнейших изражениях», 
как императрица обязана его христианнейшему величеству 
за тщательное и полезное содействие С.-При в полюбовном 
окончании турецкого дела.

Естественным следствием этого полюбовного окончания 
дела было свержение враждебного России рейс-эфенди — 
Омер-эфенди и возведение на его место Абдул-Резака, вед* 
шего переговоры о конвенции. С ведома и согласия Порты, 
Стахиев поехал в патриаршую церковь, где был принят с 
радостию и уважением; это он сделал для удостоверения 
единоверного народа в непоколебимом покровительстве, какое 
оказывает императрица православной церкви, ибо тотчас по 
заключении конвенции католики начали пугать греков слу
хами, что в конвенции Россия отказалась от покровительства 
своим единоверцам.

Но Стахиев ненадолго успокоился. Приехали крымские 
депутаты, и он должен был отправить своему двору жалобу 
на поведение нового рейс-эфенди, на его «узловатые» ответы 
и вызовы. Рейс-эфенди не мог переносить тесной связи Ста- 
хиева с депутатами, всячески скрывал от него свои сношения 
с ними, препятствовал свиданиям русского министра с депу
татами под обычным предлогом, что это тревожит константи
нопольскую публику и подает повод к превратным и неприят
ным толкованиям. Но это было только начало. От 9 октября
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русский резидент в Крыму Константинов уведомил Ста- 
хиева, что султанская грамота, присланная к хану, напи
сана вовсе не так, как улажено при конвенции, что привез
ший эту грамоту султанский обер-шталмейстер требует от хана, 
чтоб тот принял грамоту с прежнею церемониею, в которой вы
ражалось подданство. Стахиев послал русского переводчика 
высказать Порте свое изумление; рейс-эфенди сложил всю ви
ну на шталмейстера и обещал послать ему выговор; такое же 
объяснение дано было и французскому послу с прибавкою, что 
не виноват ли во всем деле сам Шагин-Гирей, который нарочно 
скрыл полученную им калифскую грамоту султана, чтоб снова 
поссорить две империи. От императрицы по этому поводу Ста
хиев получил рескрипт: «Справедливое негодование возбужда
ет такое Порты шильничество и вероломство. Мы надеемся, что 
и сей последний камень претыкания рачением вашим изъят бу
дет из среды и тем дальнейшие неприятные следствия преду- 
предятся». Камень был изъят, и шталмейстеру послано было 
приказание подать настоящую грамоту хану и не требовать 
соблюдения старого церемониала.

Когда в апреле месяце пришли в Крым условия Констан
тинопольской конвенции, хан Шагин-Гирей был болен и, не 
будучи в состоянии принять резидента Константинова, про
сил его изложить все дело на письме. Константинов отправил 
к нему списки со всех бумаг, присланных Стахиевым, исклю
чая предложения Порты уступить ей очаковские земли, чтоб 
этою неприятною бумагою не усилить ханской болезни. Ш а
гин-Гирей, прочтя бумаги, заметил хитрость Порты, которая 
нигде не упомянула ни слова о народах черкесских и абазин
ских и о крепостях, лежащих между ними на берегу Черного 
моря, Суджаке, Сухуме и прочих, имея постоянно в виду 
обладать этими народами и крепостями; равно и буджакская 
орда хотя и помещена в титуле ханском, но не упомянуто, 
будет ли она переселена в крымские владения, или удержит 
ее Порта за собою. Константинов отвечал, что тем лучше, что 
о закубанских пределах умолчено; черкесы и абазинцы, не 
бывши никогда под игом турецким, теперь еще больше станут 
им гнушаться; время открывает хану все способы к привле
чению их на свою сторону. Но необходимость отвечать о буд- 
жакских татарах заставила Константинова открыть прислан
ному ханом приближенному чиновнику о турецком требова
нии очаковских земель. Резидент изложил дело так, что 
уступка этого лоскутка земли ничего не значит в сравнении 
с утверждением хана на престоле. Это объявление действи
тельно усилило болезнь Шагин-Гирея; но Константинов торо
пил хана исполнением всего условленного в конвенции отно
сительно Крыма, причем советовал Шагин-Гирею послать 
султану в подарок черкесскую красавицу, что произведет 
особенно благоприятное впечатление.
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Шагин-Гирей не долго дожидался исполнения своих 
опасений. В Суджук-Кале приехал турецкий ага Сулейман, 
объявляя, что цель его прибытия — починка крепости Суджук 
и постройка вновь трех крепостей на Кубани; к абазинским 
племенам разослал письма: «Вы невольные, принадлежите 
Порте и должны помогать мне в починке крепости Суджук». 
Абазинцы не тронулись, и Сулейман начал работы одними 
своими средствами. Константинов написал Стахиеву: «Нельзя 
ли благомудрию вашему сей камень претыкания изъять из 
среды, ибо не только этою крепостцою, но если в руках Пор
ты останется Сухум-Келенджик и Аланджик, то она будет 
владеть всем Кавказом, и, чем долее будет тянуться дело, тем 
больше надобно ожидать замешательств в том краю, а потом 
и здесь по неразрывной связи этих народов».

Между тем хан, недовольный утверждением духовной вла
сти султана, писал Константинову: «Я, усердственник ваш, 
по скудости разумения принужденным себя нашел спросить 
у вас: татарских народов прежнего рабства с ныне утверж
денным вольным состоянием какая разница?» Большого тру
да стоило резиденту заставить хана отправить депутатов в 
Константинополь, и, отправивши их, он остался в убеждении, 
что порядок вещей, утвержденный конвенциею, долго не 
простоит. По поводу хана Константинов писал Панину, что 
образ действий его происходит от досады на судьбу, не поко
ряющуюся его желаниям; дух его не хочет ограничиться тес
ными пределами Крыма; он имел постоянно в виду Кавказ, 
из жителей которого надеялся иметь храбрых воинов, а из 
недр его — неисчерпаемое богатство, ибо уверен в сущест
вовании множества металла в Кавказских горах; теперь же, 
видя Порту, стремящуюся захватить Кавказ, страшно тоскует. 
По поводу этих донесений, представленных императрице, 
бригадир Безбородко писал Панину: «Читая крымские депе
ши, государыня изволила отзываться, что выражаемое в них 
подущение горских народов да и все поступки относительно 
намерения турецкого строить и починять крепости могут 
послужить к новым неприятностям; и для того г. резидент 
старался бы приличным образом отвращать все подобные со 
стороны ханской крайности, тем более что ни на какие тамош
ние известия полагаться неможно, да и кому принадлежат 
земли, под крепости занятые, неизвестно; следственно, по мне
нию ее в-'ства, лучше дела сии предоставлять дружественным 
объяснениям г. Стахиева с министерством оттоманским. Ее 
в-ство не сомневается, что в. с-ство гг. Стахиева и Константи
нова поставите в сих обстоятельствах сообразно нашему с 
сими державами настоящему положению».

Панин исполнил приказание относительно Стахиева и Кон
стантинова; кроме того, сочтено нужным наставить и самого 
Шагин-Гирея; Панин отправил ему письмо (от 1 октября):
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«Я за нужно нахожу сделать вашей светлости некоторые изъ
яснения; но как я еще в бытность вашу здесь при высочайшем 
дворе из истинного моего к вам и достоинствам вашим почте
ния обращался с вами дружеским и откровенным образом, то 
я и теперь, возобновляя и подтверждая прежнюю мою к вам, 
светлейший хан, дружбу и удовлетворяя долгу и законам 
оной, буду с вами продолжать беседу мою не в лице, однако 
ж, министра, но по доброжелательству моему к вам, с полным 
чистосердечием и доверенностью. Нет и не было еще почти 
никогда ни одной области и державы при своем начале вдруг 
на степени того величия и могущества себя зревших, в какой 
потом многие из них чрез продолжение времени нашлись дей
ствительно, и не меньше правда и то, как нередко и самые 
знаменитейшие в свете империи и государства долженствуют 
иметь политические уважения, коим соображаясь, сколько по 
нужде, столько ж и по дальнейшему предусмотрению, жерт
вуют иногда некоторыми выгодами и преимуществами для 
приобретения лучших и прочнейших или же по крайней мере 
для сохранения и утверждения своего и в настоящем положе
нии. Сие неоспоримое и примерами всех веков доказанное 
правило, по моему мнению, есть достаточно уменьшить забо
ту с стороны вашей светлости в рассуждении касательства ту
рецкого до города Суджука, лежащего на супротивном бе
регу от Крыма и отделенного немалым и моря пространством, 
и убедить вас, напротив того, взирать на то с меньшим духа 
беспокойством». Указав на i‘o, что при всех переговорах ни
когда не было и помина, чтоб Суджук или абазинцы принад
лежали к татарскому владению, Панин продолжает: «При 
окончании сих обеих статей, касающихся до города Суджука 
и абазинцев, маловажных в сравнении приобретенных выгод 
существенных, я с удовольствием вновь себе представляю 
превосходную разность настоящего татарского состояния пред 
их прежним. Тогда они были рабы постороннего народа, слу
жили ему животом и кровию, имели то, что им оставить хоте
ли их господа, были невольные стражи их границы и первою 
жертвою неприятеля; теперь сами господа, сами собствен
ного своего покоя и безопасности содетели и сами пользующи
мися и трудами своими, утверждены будучи в независимом 
настоящем положении священными двух империй обязатель
ствами и залогами и имея полную и ласкательную надежду 
видеть участь свою от часу лучшею собственным своим пове
дением, свойственным народу вольному. Сие краткое начер
тание довольно разрешает учиненный вашею светлостию во
прос резиденту Константинову о разности одного состояния 
пред другим при участвовании и ныне Портою Оттоманскою 
в Крыме в делах, до закона магометанского только принадле
жащих».
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Генералы, командовавшие русскими войсками в Польше, 
доносили, что в этой стране все спокойно; то же самое доно
сил и Штакельберг, но он указывал на образование австрий
ской партии, с которой не следует спускать глаз. Партия 
французская, которая постоянно существовала в Польше, те
перь соединилась с русскою; и вождь ее Мокрановский дока
зал свое усердие к России, будучи маршалом на сейме 1776 го
да. В декабре 1779 года этот самый Мокрановский сообщил 
Штакельбергу, что гр. Вержень советует ему предупредить 
всех друзей Франции, как они должны быть осторожны отно
сительно прельщений составить партию против России, ибо 
это единственное государство, заинтересованное в сохранении 
Польши. Мокрановский уверял, что это внушение со стороны 
французского министра основано на известии о проекте импе
ратора Иосифа перемешать карты в Польше. Штакельберг, 
извещая Панина о проезде австрийского посла графа Ко- 
бенцля, отправлявшегося в Петербург, пишет, что, несмотря 
на всю сдержанность Кобенцля, он, Штакельберг, проник 

'цель его пребывания в Варшаве. По вечерам Кобенцль прини
мал к себе людей, наиболее враждебных русским интересам, 
сам тайком посещал мелких придворных, которые хотя сколь
ко-нибудь пользовались доверием короля, дал пенсию аббату 
Гиджиотти, который, заведовая итальянским департаментом, 
имел случай часто видеть короля. В последнем Штакельберг 
был уверен, что не поколеблется от австрийских внушений: 
Станислав-Август так отдался России, что не может безо
пасно вернуться назад, кроме того, граф Ржевусский не те
ряет его ни на минуту из виду. Летом 1779 года австрийский 
поверенный в делах при польском дворе поднял тревогу отно
сительно пограничных споров между Россиею и Польшею 
в приднепровской степной Украине. Штакельбергу удалось 
достать донесение этого поверенного в делах своему двору; 
донесение выяснило виды австрийского правительства.

Что же касается видов прусского правительства, то Фрид
рих II в августе писал своему послу при петербургском 
дворе: «Вывод русских войск из Польши — такое дело, кото
рое заслуживает величайшего внимания. Если они будут вы
ведены, то это совершенно снимет узду с австрийских интриг. 
Новая война, бесконечно важная для наших обоих дворов, 
будет следствием, и существование польского короля станет 
так непрочно, что нельзя будет отвечать за него ни на одну 
минуту. Все эти соображения так важны, что не могут избе
жать от проницательности русского министерства, и я надеюсь, 
что ее и. в-ство найдет в них могущественное побуждение 
для оставления достаточного корпуса войск в этом государ
стве». В то же время Фридрих в своих депешах, которые по
казывались русскому министерству, говорил о движении ав
стрийских полков в Нидерланды, о намерении венского двора
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вмешаться в войну между Франциею и Англиею и приводил 
с этим в связь отправление посланником в Россию графа Ко- 
бенцля, человека, по словам короля, хитрого, интригана. 
«Очень может статься, — писал Фридрих, — что Кобенцля вы* 
брали нарочно для возбуждения русского двора против меня. 
Одно верно, что везде я замечаю распоряжения, выражающие 
закоренелую вражду венского двора ко мне. Укрепляются 
в Богемии, на границах силезских и саксонских». В сентябре 
новые внушения со стороны Фридриха. «Я утверждаюсь все 
более и более в мысли, — писал он, — что одна из главней
ших целей австрийских интриг состоит в сближении с рус
ским двором и здесь венский двор имеет прямые интересные 
виды. Думают, что он метит на польский престол для одного 
из своих принцев, когда поднимется вопрос о новых выборах, 
и для этого старается издалека привлечь на свою сторону 
Россию. Я предполагаю, что это возбудит и в последней такое 
же негодование, какое я чувствую: едва только Австрия успела 
потерпеть поражение в своих гибельных намерениях относи
тельно Баварии, как уже затевает новые планы против 
Польши, старается со временем присоединить ее к владениям 
своего дома. Столько примеров алчности доказывают только, 
как опасно прислушиваться к ее внушениям, и я надеюсь, что 
по признанной мудрости русского двора он отправит Австрию 
с ее химерическими идеями, диаметрально противоположными 
как общим интересам Пруссии и России, так и поддержанию 
польской свободы и конституции. Этот новый замысел даст 
России почувствовать, как я был прав, советуя ей не выво
дить своих войск из Польши. Этим она очистила бы для Ав
стрии совершенно свободное поле для сплочения своей пар
тии, для подчинения беспокойных польских голов всему тому, 
что она сочла бы нужным предложить им». Подобные внуше
ния из Берлина продолжались до конца года. Фридрих писал, 
что он с удовольствием примет участие в мерах, которые вы
сокая мудрость императрицы признает нужными для удержа
ния стремлений Иосифа II. Для убеждения Екатерины в том, 
какую беспредельную цену придает он ее дружбе, Фридрих 
послал орден Черного орла двухлетнему внуку ее, великому 
князю Александру Павловичу. Грозя честолюбивыми за 
мыслами Иосифа, Фридрих внушал, что в Польше уже суще
ствует сильная австрийская партия, составленная из самых 
значительных лиц под предводительством князей Адама Чар- 
торыйского и Любомирского; что Иосиф рассчитывает на два 
события, которые развяжут ему руки для начатия войны, 
именно: смерть Марии-Терезии, смерть его, Фридриха, и 
смерть курфирста пфальского. У Иосифа 260 ООО войска, 
с которым он надеется вести успешно борьбу против целой 
Европы. Такие громадные средства и непомерное честолюбие 
императора заставляют Фридриха, пока есть досуг, принять
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вместе с своими союзниками меры, чтоб Пруссия не стала до
бычею алчности и ненависти двора, который не преминет 
распространить свои чувства и на позднейшее потомство его, 
Фридриха. Поэтому (в депеше от 2 ноября н. с.) король пред
писывает своему послу предложить русскому министерству 
войти в соглашение с Пруссиею для предупреждения взрыва 
австрийских махинаций.

15 мая (н. с.) Мария-Терезия писала своей сестре и ку
зине (soeur et cousine) императрице всероссийской: «Я знаю, 
что обязана заботам в. и. в-ства столько же, сколько и ста
раниям христианнейшего короля моего союзника, приятным 
событием восстановления мира, подписанного в Тешене 13 
числа этого месяца, и поэтому я считаю своею обязанностью 
известить в. и. в-ство прямо об этом как можно скорее, рав
но как засвидетельствовать живую признательность за но
вый знак дружбы, который вам благоугодно было оказать в 
этом случае. Это меня очень тронуло, я приношу вам иск
реннейшую благодарность и сильно желаю получить воз
можность взаимно выразить все мои чувства к вам».

Еще в самом начале года, когда только являлась уверен
ность в мирном окончании баварского дела, Вержень гово
рил кн. Борятинскому: «Я вам откроюсь как министру пос
редствующей державы и прошу, чтоб сказанное мною оста
лось между нами: если б я был на месте кн. Кауница, то ни 
под каким видом и ни для чего на свете не отступил бы от пра
ва Австрии на Лузацию; правда, что это наследство очень от
даленно, но венскому двору всего ждать можно. Прусский 
король настаивает на это для своих интересов, ибо как скоро 
Саксония получит право распоряжаться этою провинциею, 
то прусский король непременно вынудит промен на француз
ские маркграфства, а чрез это владения его получат самое 
выгодное округление; Саксония будет обессилена и стеснена, 
Богемия станет открыта, так что прусский король вступит в 
нее с войском прежде, чем в Вене об этом узнают. Я думаю, 
это должно быть важно и для всей Европы, чтоб прусский 
король не так усиливался; пусть каждый приведет себе на 
память состояние Пруссии в 1740 году и сравнит его с ны
нешним, как оно выросло по кускам». Опасность от усиления 
Пруссии, которая заставила Францию переменить свою поли
тику после силезских войн, оставалась главным предметом 
французской политики и теперь, а следовательно, во всей си
ле оставалось желание сблизиться с Россиею. Доказательст
вом этого сближения служило поведение французского пос
ланника в Константинополе; на двойное посредничество в 
баварском деле в Версале имели полное право смотреть как 
на благодетельный результат сближения, ибо Россия, сдер
живая Австрию, сдерживала также и Пруссию, которая 
должна была согласиться на известные уступки в пользу
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венского двора. Гр. Морепа говорил кн. Борятинскому: 
«Христианнейшее величество почитает за особливое себе удо
вольствие быть в согласии с такою великою и премудрою 
монархинею не только из взаимных интересов, но также из 
личного почтения к ее и. в-ству. Франция и Россия со вре
мен Петра Великого несколько раз были готовы заключить 
дружеские и торговые договоры, но всегда встречались пре
пятствия; ее и. в-ство — достойная и истинная наследница всех 
великих дел и замыслов Петра; ей и предоставлено довер
шить недоконченное. Здесь можно сказать нашу пословицу: 
что отложено, то еще не потеряно». — «Императрица, сколь
ко я знаю, — отвечал Борятинский, — питает к королю дру
жественные сентименты; а что Россия и Франция не всегда 
были в добром согласии, то причиною Франция: сколько она 
против нас во все времена интриговала, это всем извест
но».— «Я с вами согласен, — сказал Морепа, — и не пони
маю, как наше министерство не видало настоящих своих ин
тересов. По-моему, нет еще двух других держав, которые бы 
имели столько побуждений быть в согласии, как Россия и 
Франция. Надеюсь, что теперь прежнее мнение о нас в Рос
сии уничтожится: поведение нашего посла в Цареграде мо
жет служить императрице удостоверением, как чистосердеч
ны чувства его христианнейшего в-ства к ней». Тут Морепа 
улыбнулся и продолжал: «Мы, французы, находимся в стран
ном положении: чужие дела приводим к желаемому концу, 
а своего собственного окончить не умеем».

В это самое время Вержень был обеспокоен планами 
прусского короля. Посланник Фридриха II барон Гольц за 
говаривал с ним, нельзя ли на предстоящем соглашении по 
поводу баварских дел уступить прусскому королю право 
променять так называемые франконские маркграфства (Анш- 
пах и Байрейт), имевшие дЪстаться Пруссии, на какие-ни
будь другие владения. Наконец Гольц открылся и кн. Боря
тинскому, объявивши прямо, что его государь хочет проме
нять маркграфство на Лузацию (Славянские Лужичи), при
надлежавшую Саксонии, для лучшего округления своей 
государственной области; Гольц просил Борятинского погово
рить с Верженем, который не соглашается, предъявляя пре
тензии Австрии на ту же Лузацию. Но Вержень отвечал 
Борятинскому: «Чем больше я об этом деле думаю, тем боль
ше предвижу невозможности его исполнить, и венский двор 
от своего права никак отступить не может. Вашему двору 
своего союзника, прусского короля, можно будет от этого 
воздержать или по крайней мере постараться отклонить».

В марте месяце кн. Борятинский сообщил Верженю зна
менитую декларацию русского двора о защите торговли рус
ской, датской и шведской; Борятинский ждал заявления бла
годарности, но вместо того услыхал от французского минист
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ра горькие упреки. «Я нахожу эту декларацию, — говорил 
Вержень, — неясно выраженною и почитаю несоответствую
щею прежним дружеским уверениям, данным Россиею фран
цузскому двору. В декларации оказывается больше прист
растия к Англии: если бы Россия вела торговлю активную 
й назначила эскадру для оберегания своих купеческих судов, 
то мы не только не сделали бы на это никакого возражения, 
но еще были бы очень довольны, ибо желаем, чтоб все тор
гующие державы свою торговлю защищали. Но ваша тор
говля пассивная и ее в Немецком море производит почти 
одна Англия, следовательно, и эскадра ваша будет для за 
щиты ее торговли. Если ваш двор делает эту декларацию с 
единственною целью показать себя совершенно нейтральным 
между ,нами и англичанами и желает только, чтоб при рус
ских берегах, портах и паражах суда всех наций имели защи
ту, то на это скажу, что прежде вашей декларации даны уже 
от нас самые строгие приказания всем французским судам 
наблюдать всевозможную осторожность у берегов нейтраль
ных держав. Но в вашей декларации сказано, что вы будете 
защищать торговлю от Северного мыса, в таком случае мы 
вам делаем возражение. М оря— элемент вольный, и границ 
на них никто не предписывает. Мы это доказали относительно 
вас в последнюю турецкую войну: вы в океане и Средизем
ном море везде с своими судами не только ходили, но и бра
ли всякие призы, даже забирали и наши суда, о чем дела 
еще до сих пор не совсем решены. Мы могли бы тогда по 
этому вашему объявлению почитать часть названных морей 
нам принадлежащими; Средиземное море удобнее разделить 
между окружающими его державами, чем Немецкое, кото
рое не имеет пределов. Неоспоримо, что все приморские дер
жавы присвоивают себе воды, но на самое малое расстояние 
и защищают суда от корсаров только тогда, когда послед
ние гонятся за ними под пушки береговых крепостей и бата
рей. Если французские корсары приблизятся к вашим бере
гам или под пушки ваших крепостей, то имеете право по ним 
стрелять, и мы же их еще обвиним. Если же случится, что 
французский корсар будет в нескольких милях от русских 
гаваней в Балтийском море или будет в Немецком море и 
станет гнаться за неприятельским кораблем, ваши военные 
суда не имеют права ему препятствовать, ни дать неприя
тельскому кораблю за собою защищаться, и французский 
корабль, взяв приз, может беспрепятственно входить с ним 
в ваши гавани. Я не знаю, какая цель вашей декларации. Вы 
сами знаете, что наших корсаров в Немецкое море ходит 
очень мало, следовательно, с нашей стороны ваша торговля 
не потревожится; если ж бы их ходило и много, то, мне ка
жется, вам было бы это еще прибыльнее, потому что Англия 
в настоящем ее положении все нужные вещи для вооружения
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кораблей должна брать из ваших гаваней; так, чем бы боль
ше мы их побрали, тем больше был бы расход на ваши про
изведения». Министр закончил свои слова повторением, что 
не очень понимает смысл декларации и просит ее истолко
вания. Борятинский отвечал, что смысл декларации довольно 
ясен: Россия объявляет себя нейтральною, но желает, чтоб 
ее собственная и непосредственная с нею торговля могла 
производиться спокойно. Что же касается до пользы той или 
другой воюющей стороны, то русская декларация скорее в 
пользу Франции, чем Англии, потому что французская тор
говля больше терпит от множества английских корсаров. Но 
Вержень настаивал на своем, что декларация выгоднее анг
личанам, потому что они почти одни производят торговлю с 
Россиею; настаивал, что декларация должна быть разъясне
на, чтоб между Россиею и Франциею не было никаких недо
разумений и подозрений.

В сентябре Вержень говорил Борятинскому: «Ваше сво
бодное мореплавание из Черного моря в Средиземное может 
быть полезно и для непосредственной торговли между Рос
сиею и Франциею. Вы не можете себе представить, как бы 
много мы взаимно выиграли при непосредственной торговле 
от одного только перевоза, за который мы переплачиваем 
англичанам и голландцам. Первые годы мы несколько бы и 
цотеряли, потому что не имеем у вас такого твердого фунда
мента в конторах; но если бы мы были уверены, что вы с на
ми заключите торговый договор на равных условиях с анг
лийским, то надеюсь и даже могу отвечать, что многие здеш
ние самые знатные капиталисты заведут у вас конторы и в то 
же время восстановят прямой курс деньгам между Парижем, 
Петербургом и другими торговыми городами обоих госу
дарств. Россия в торговле должна держаться одного из двух 
планов: или производить ее с теми державами, с^которыми 
заключены торговые договоры, или со всею вселенною без 
малейших политических обязательств. В первом случае на
добно иметь обязательства не с одною державою исключи
тельно, но со многими или по крайней мере с такими двумя, 
которые между собою в соперничестве по интересам и гео
графическому положению и которые имеют равную нужду в 
одних товарах, отчего вы будете продавать их несравненно 
дороже, ибо одна держава у другой будет перекупать, особ
ливо в военное время. Во втором же случае надобно, чтоб 
ваши гавани были отворены во всякое время для всех наро
дов в мире и чтоб законы, права и пошлины были без исклю
чения для всех равны».

Известный Димсдаль написал императрице, что назначен
ная ему пенсия доставляется ему очень беспорядочно, деньги, 
ему присланные, русское посольство в Лондоне издерживает 
на свои нужды, священник посольства, отец Самборский, за-

264



нял у него же, Димсдаля, 250 фунтов для русских студентов 
в Англии, терпящих крайнюю нужду. Вследствие этого пись
ма гр. Мусин-Пушкин получил рескрипт: «С крайним неудо
вольствием известились мы от нашего лейб-медика барона 
Димсдаля, что он за два года не получал определенной ему 
от нас пенсии, хотя она к вам за все минувшие годы давно 
уже с излишеством доставлена была. Таковое удержание или 
обращение в собственную пользу денег, имеющих свое особ
ливое и точное назначение, возбуждает в нас справедливое 
удивление». Следствием этого удивления было перемещение 
Мусина-Пушкина из Лондона в Стокгольм, а Симолина—об
ратно из Стокгольма в Лондон (в половине июля). В инст
рукции Симолина прямо говорилось, что теперь при забот
ливом состоянии Англии, находящейся в войне с американ
скими колониями, Франциею и Испаниею, не может и сущест
вовать вопроса о союзе с нею. «Вам известно, — говорилось 
в инструкции, — что мы с некоторого времени обязаны бла
годарностью Франции за добрые услуги при Оттоманской 
Порте для окончательного уничтожения распрей, продолжав
шихся от самого почти заключения Кучук-Кайнарджийского 
мира; не менее обязаны мы Франции за готовность и дове
рие, с какими она посредничала вместе с нами при разбира
тельстве распрей по поводу баварского наследства. Таким 
политическим сближением с нами Франция отворила дверь 
к дружеским сношениям с Россиею и восстановлению добро
го согласия, продолжение которых будет для нас, конечно, 
очень приятно и для дел наших полезно». Поэтому Симоли- 
ну предписывалось, не нарушая нисколько дружественных 
отношений в Англии, которой интересы существенно сходны 
с русскими относительно сохранения покоя на Севере и вы
годных торговых связей, не показывать, однако, ни малейше
го пристрастия к Англии в предосуждение Франции, а изъяв
лять при всяком случае желание видеть как можно скорее 
окончание настоящей войны между Англиею, Франциею и 
Испаниею.

В Петербурге думали, что теперь вопрос о союзе с Анг
лией не может существовать, но в Лондоне думали иначе; и 
новый английский посланник Гаррис предложил Панину зак
лючение оборонительного союза безо всякого ограничения,, 
т. е. со включением и Турции в случае союза. В записке, пе
ресланной 26 ноября, Гаррис говорил: «Из поведения наших 
врагов мы с бесконечным прискорбием видим, что нет ника
кой надежды к достижению столь желанного нами мира: об
ширность их вооружений, смелость предприятий, особенно 
коварные средства, употребляемые ими, чтоб повредить нам 
во мнении различных дворов, обнаруживают решительное 
намерение осуществить свои обширные планы, обнаружива
ют честолюбие безмерное, которое должно обратить на себя
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внимание каждого государя, желающего сохранить свою не
зависимость. Мы уже употребили невероятные усилия; быть 
может, мы в состоянии употребить еще более чрезвычайные; 
но сомнительно, чтоб в одиночестве, без подпоры, без союз
ника мы могли бы сопротивляться страшной силе, соединен
ной против нас. Одна императрица может предписать ей за 
кон: великое имя, которым она пользуется в Европе, могу
щество ее империи, перевес в общей системе, который она 
приобрела и который так умеет поддержать, доставляют ей 
силу, принадлежащую ей исключительно. Если бы она в сво
ей мудрости нашла средства доставить нам мир, то мы пос
пешили бы отдать ей в руки наши интересы. Но если бы 
наши враги отказались от всяких благоразумных предложений, 
то мы смеем надеяться, что ее и. в-ство примет тон более ре
шительный, употребит данную ей богом силу, что посредст
вом представлений твердых и решительных не остановит вой
ну, грозящую разрушением европейской свободе. Я предла
гаю новый проект союзного договора, заключить который 
имею полномочие. Правда, что Великобритания получит пер
вая выгоды от этого договора, но Россия получит не мень
шие впоследствии».

«Императрица очень огорчена, — отвечал Панин, — что не 
может согласить образ своих мыслей и желания ускорить 
мир1 предложениями лондонского двора. Императрица убеж
дена, что меры, предлагаемые ей лондонским двором, вместо 
ускорения мира произведут действие, совершенно противопо
ложное. Что касается союзного договора, то императрица 
убеждена, что от справедливости короля не скроется, что и 
заключение оборонительного договора вовсе не идет ко вре
мени действительной войны, и особенно настоящей войны, 
причина которой всегда исключалась из союзов между Рос- 
сиею и Англиею, не касаясь их европейских владений».

Для России очень важно было предотвратить войну меж
ду Англиею и Нидерландами, почему петербургский двор и 
предложил лондонскому свое посредничество, но предложе
ние не было принято. По этому случаю Симолин получил 
рескрипт: «Чем большее доброжелательство старались мы 
постоянно оказывать к делам и истинным интересам короля 
и народа великобританского, тем прискорбнее было нам уз
нать из ваших донесений о решительном отказе королевском 
в принятии особенного нашего посредства в новой войне Анг
лии с Республикою Соединенных Нидерландцев. Междоусоб
ную войну обеих морских держав считаем мы крайне вред
ною для всей Европы вообще и для России и для них самих 
в особенности, потому что война их может вконец и навсегда 
разрушить существовавшую между ними политическую связь, 
которая одна обуздывала превосходные на твердой земле си
лы бурбонского дома; Республика Голландская может поте-
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рями своими и ненавистью за них к Англии быть поставлена 
в необходимость предать себя в руки версальскому двору и 
привязаться надолго к его системе. Русская торговля, до сих 
пор большею частью на чужих судах происходящая, подвер
гается неизвестности и стеснению». Ввиду таких вредных по
следствий от войны Англии с Голландиею Симолину было 
предписано продолжать свои представления о необходимо
сти мира. В этих представлениях должны были его поддер
живать посланники шведский и датский.

В начале года шведский посланник в Петербурге Ноль- 
кен получил от русского министерства ноту: ее и. в-ство, ус
матривая, что плавание по Северному морю, в краях, огра
ниченных русскими, датскими и шведскими берегами, требу
ет непосредственного покровительства с ее стороны, равно 
как со стороны Дании и Швеции, тем более что прошлого го
да американский корсар взял или уничтожил много кораб
лей, плывших в Архангельск или из этого города, тревожа 
таким образом торговлю, для которой эта часть моря исклю
чительно назначена природою, решилась следующею весною 
приказать выслать в эти моря к Северному мысу эскадру 
своих линейных кораблей и фрегатов, которые должны за 
щищать торговлю и мореплавание, удаляя всякого корсара, 
какой бы нации он ни был. Нолькен отвечал, что король его 
желал бы, чтоб императрица дала этому покровительству бо
лее широкие размеры, тем более что самые сильные притес
нения шведский флаг терпит не столько у берегов своего ко
ролевства, сколько на других различных морях европейских, 
где шведские купцы торгуют под покровительством догово
ров и народного права. Нолькен имел поручение от своего 
двора согласиться с русским министерством насчет деклара
ции, которую Россия и Швеция должны подать воюющим 
державам, чтоб этим подтвердить полное согласие, царст
вующее между государями России и Швеции. Доверие ко
роля к императрице так велико, что он не может скрыть сво
их справедливых жалоб на лондонский двор и на английских 
арматоров, стесняющих торговлю нейтральных держав воп
реки договорам. Король надеется, что императрица поддер
жит шведские представления при лондонском дворе.

Густав III предлагал по этому поводу заключить договор 
между Россиею и Швециею, но Екатерина уклонилась от до
говора, выставляя на вид, что его заключение непременно 
возбудит сильное внимание как в Англии, так и во Франции; 
она пригласила шведского короля охранять свои берега эс
кадрою, равною по числу судов с русскою, так чтоб обе эс
кадры составляли цепь, содействуя в случае нужды друг дру
гу в охранении всех иностранных судов без исключения. Ко
роль велел назначить для' этой цели десять линейных кораб
лей и четыре фрегата.
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Датский двор отнесся к русскому в самом начале года, 
что шведский двор настаивает на заключении с ним кон
венции относительно взаимного вооружения морских сил. 
В Копенгагене решили дожидаться мнения петербургского 
двора; но гр. Бернсторф в разговоре с русским поверенным 
в делах Чекалевским высказался, что такая конвенция между 
Россиею, Даниею и Швециею в настоящих обстоятельствах 
может принести большую пользу, заставить еще больше ува
жать их флаг и даст полную безопасность их торговле. И дат
скому двору из Петербурга был такой же ответ, как и швед
скому относительно конвенции, и такое же предложение во
оружить эскадру для провожания торговых судов на север
ных морях; приглашение было принято.

1780

В самом начале 1780 года во французской, венской газе
те напечатано было известие, что греческие купцы, приехав
шие из Татарии (К ры м а), рассказывают о построении в Херсо
не пяти новых больших кораблей; русские говорят, что это 
купеческие корабли, но знатоки утверждают, что для обра
щения их в военные стоит только их вооружить и посадить 
на них войско. Рейс-эфенди при свидании с секретарем рус
ского посольства Пизани в марте месяце прочел ему это га
зетное известие и спросил, правда ли это. «По силе тракта
т а ,— продолжал рейс-эфенди, — не позволено русским ко
раблям такой величины плавать по Черному морю, которое 
принадлежит Порте». Когда Пизани передал эти слова Ста- 
хиеву, тот на другой же день отправил его к рейс-эфенди с 
ответом, что ни от двора, ни из Херсона он не получал ника
ких известий о строении кораблей, но он думает, что это те 
самые суда, которые нужда заставила строить вследствие 
минувших сомнительных обстоятельств между Россиею и 
Портою, надобно же их достроить! Величина торговых ко
раблей однажды навсегда определена в последней конвен
ции, и потому Порта может быть покойна, что условие точно 
будет наблюдаемо, и может жаловаться только в случае дей
ствительной неустойки. Злое внушение, что для превраще
ния этих кораблей в военные недостает только пушек и войс
ка, напрасно тревожит Порту, ибо на этом основании можно 
всякую лодку считать военным кораблем. Наконец, хотя бы 
строящиеся корабли и действительно были военные, то они, 
как и турецкие, сгниют без употребления в своей гавани, если 
Порта постоянно будет сохранять мир; а Россия с своей 
стороны, конечно, никогда не подаст повода к его наруше
нию. Рейс-эфенди, казалось, доволен был ответом. Получив 
донесение Стахиева об этих разговорах, Екатерина написала
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собственноручно: «Ответ на сие не труден: миролюбие рос
сийской императрицы всему свету известно, строить же в 
своих пределах никому запретить неможно, что к Стахиеву 
написать для поставления единожды навсегда в заграде от 
всяких нынешних и будущих интриг. В начале прошедшей 
войны Россия не имела ни единой лодки на Черном море, а 
при заключении мира с лишком шестидесят разных судов на 
той воде имела, чрез что доказывается, что строение или по
строение морских судов во время мира есть дело равнодушию 
принадлежащее, ибо в мире опасности нету, а в военный слу
чай большая держава всегда способы сыщет. На новизны же 
рейс-эфенди ответ готовый, нам тоже и об них сказывают, 
но мы, любя мир и зная такое же расположение и в Порте, 
нимало тому веры не даем. О моем свидании с императором 
написать истину и изъяснить всю невинность того свидания».

Но прежде русского министерства об этом свидании дали 
знать Порте другие, выставляя его вовсе не невинным. От 
6 мая Стахиев писал, что английский посол Енсли сообщил 
Порте, что главная цель свидания — согласиться насчет ус
тановления в Польше наследственного правления, и прус
ский поверенный в делах Гафрон по указу своего государя 
дал знать, что следствием свидания будет союзный договор, 
почему Фридрих II считает своею обязанностью предостеречь 
Порту. Стахиев чрез свои каналы разведал об этих, по его 
словам, «ядовитых откровениях», разведал, что на объявле
ние английского посла рейс-эфенди не обратил никакого вни
мания, но, напротив, прусское возбудило его беспокойство и 
заставило спросить французского посла, что к нему пишут 
об этом свидании; тот отвечал, что оно представляется не
винным и не должно наносить ни малейшего беспокойства 
Порте. Но турки не вполне успокоились: они были уверены в 
миролюбивых расположениях России, но боялись императо
ра, думали, что он ищет тесного союза с Россиею только 
для того, чтоб начать придираться к Порте.

Вместо резидента Константинова назначен был в Крым 
известный нам Веселицкий в качестве чрезвычайного послан
ника. Шагин-Гирей встретил нового посланника просьбами: 
давно уже он, хан, задумал для собственной безопасности и 
приведения татар в лучший порядок учредить у себя один 
или два регулярных полка из иностранцев по образцу войска 
европейских государей, но без позволения императрицы, ве
ликой и надежной своей покровительницы, приступить к это
му не хотел. А теперь представился к тому удобный случай: 
граф Викентий Потоцкий прислал к нему майора Траянов- 
ского, рекомендуя как искусного и честного офицера, кото
рый обязывается набрать из поляков и немцев регулярный 
полк. Относительно этого предприятия хан будет ожидать 
совета и позволения императрицы. Вторая просьба состояла
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в следующем: хан принял в службу подполковника Деринга, 
который строит новый монетный двор, и уже все машины и 
инструменты привезены для битья монеты; для этого на первый 
случай нужно 50 пуд серебра и 300 пуд свинца, так не 
угодно ли будет императрице разрешить вывоз этого коли
чества означенных металлов из России, что общим постанов
лением запрещено. Обе просьбы были исполнены, причем 
Веселицкий объяснил, что, конечно, хан волен в области сво
ей предпринимать все то, что найдет нужным к лучшему уст
ройству своего владения. Хан был в восторге и открыл Весе- 
лицкому «движения своего сердца», как тот выражался. Эти 
движения сердца состояли, во-первых, в том, что хан просил 
поместить его в Петербургский полк, хотя бы на первый слу
чай капралом, а потом удостоивать дальнейшим производст
вом. Во-вторых, хан намеревался выписать из Румелии дво
их родных племянников своих и, если признает в них прави
тельственные способности, отправить для воспитания в Пе
тербург. В-третьих, многие крымские чиновники, верные 
хану, поручают ему в покровительство детей своих с тем, чтоб 
он воспитал их, как ему угодно, таких молодых людей набе
рется от 30 до 40 человек, и хан намерен отправить их всех 
в Петербург для помещения в гвардейские полки. Наконец, 
хан просил императрицу пожаловать ему русский орден. По
среди этих движений сердца в начале октября ханский чи
новник на Кубани прислал донесение, что турецкий комен
дант Сулейман-ага, приехавши в крепость Суджук, беспрес
танными подсылками старается все ногайские орды отторг
нуть от власти Шагин-Гирея; Сулейман уверял их, что они, 
равно как и черкесы, не имеют ничего общего с Крымом, ко
торый слывет теперь вольным и принадлежит по-прежнему 
султану, и потому в скором времени к ним прислан будет 
особый хан из Константинополя, а если до того времени кто- 
нибудь пожелает для большего спокойствия и выгод пере
селиться в Анатолию или Румелию, то будет отправлен до ж е
лаемого места на султанских судах и султанском иждивении 
и по приезде выгодно помещен и снабжен всем нужным. Ка- 
сайской ногайской орды мурза Салман-шах-оглу прельстился 
этими предложениями и, подговоря весь свой аул, состоящий 
из 130 семей, явился к Сулейман-аге с просьбою отправить 
его в Румелию, что действительно и последовало. Хан немед
ленно объявил Веселицкому, что прибегает к императрице, 
прося защитить его от этих оттоманских интриг, имеющих 
целью разрушить созданное Россиею в Крыму положение дел.

В январе месяце у себя на вечере Кауниц подошел к 
кн. Голицыну и после краткого разговора о разных предметах 
спросил, известно ли ему о внушениях, которые прусский ко
роль делает не только при русском, но и при других дворах, 
особенно при французском и испанском, будто Австрия ста

270



рается в Польше возбудить смуту и разрушить установлен
ную там политическую систему, поднимая поляков против на
мерений императрицы и увеличивая свою партию всеми сред
ствами, т. е. не только представлениями и советами, но и день
гами. Когда Голицын ответил, что ничего не знает, то Кауниц 
начал говорить с большим воодушевлением: «Нашему двору 
удивительно и прискорбно слышать о таких на себя наре
каниях с прусской стороны, нареканиях, совершенно неосно
вательных; все это имеет одну цель — произвести холодность 
и недоверие между обоими императорскими дворами. Наш 
двор нимало не вмешивается и не намерен вмешиваться в 
польские дела, потому что от этого не видит для себя никакой 
пользы; уверяю вас в этом не как министр, но как князь 
Кауниц, как простой честный человеки прошу донести о моих 
словах ее и. в-ству. Русскому послу в Варшаве всего лучше 
должно быть известно, производится ли там с нашей сто
роны какое-нибудь движение». Но Ш такельберг именно до
носил, что движение производится, и Голицын не вследствие 
слов Кауница, а по своим наблюдениям и соображениям ста
рался успокоить его.

В одно время с донесением о разговоре Кауница Голицын 
писал о своем свидании с императором Иосифом, который по
сетил его на даче в Пратере. Между прочим Иосиф спросил 
его, не имеет ли он от своего двора известий о путешествии 
императрицы в Белоруссию и Малороссию, о котором объяв
ляется в разных газетах. Когда Голицын ответил, что знает
об этом также только из газет, император сказал: «Я бы ж е
лал через вас увериться в этом и в таком случае желал бы 
найти такое место, где бы мог иметь честь и удовольствий 
лично познакомиться с ее и. в-ством и выразить перед нею 
чувства высокого уважения, каким я издавна преисполнен к 
монархине, которой превосходные душевные качества стано
вятся все известнее и славнее во всех частях света. От ее 
в-ства зависит назначить место и время для свидания; сле
дующею весною я намерен побывать в Галиции и Лодомерии 
и не пощажу ни труда, ни времени приехать оттуда в то мес
то, которое укажет императрица. Я при этом не имею ника
ких политических видов и ни малейшего намерения вступить 
с ее в-ством в переговоры о каком-либо государственном 
деле».

Вержень пред Борятинским постоянно рассыпался в по
хвалах вооруженному нейтралитету. «Этот поступок императ
рицы увенчивает ее славное царствование, — говорил он, — 
дай боже одного, чтоб вся Европа поняла прямой вид чело
веколюбивой и прозорливой вашей монархини; должно при
знаться, что во всех премудрых делах ее величества первым 
правилом полагается наблюдение достоинства, правосудия 
и твердости. Мы с своей стороны всегда почитали, что добрая
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дружба с Россиею для взаимных интересов очень полезна, на 
настоящие дружеские теперь с вами сношения почитаем еще 
более приятными в царствование великой вашей монархини; 
и, как бы вы часто ни повторяли об истинной дружбе моего 
государя к императрице, вы не выскажете всего; я вам скажу 
и более: вся нация чрезвычайно довольна настоящею друж
бою нашею с вами. Я не знаю, как думают другие державы и 
правящие делами их министры, но я могу отвечать за короля 
и за всех нас, что наше первое желание — видеть прекраще
ние военных бедствий. Я желаю, чтоб мы заключили мир, со
гласный с достоинством Франции; но если б король пожелал 
получить от этого мира такие выгоды, которые бы повели в 
политике к чувствительному перевесу в нашу сторону, то я 
первый буду просить его величество определить другого на 
мое место, ибо думаю, что в интересе Франции не искать но
вых приобретений, а держаться в своих пределах и старать
ся об одном, чтоб установить настоящее в политике равно
весие, доставить всем и самим себе свободное мореплавание 
и торговлю. Весь свет, надеюсь, в том согласится, что Анг
лия тиранствует на море и считает себя владычицею этого 
вольного и общественного элемента; все народы в том инте- 
ресованы, чтоб низложить это иго; если же мы возьмем по
верхность, то свет только переменит тиранов, т. е. вместо анг
личан будут французы. Но виды наши далеки от этого; мы в 
этом случае держимся одинаковых мнений и правил с рус
скою императрицею: мы желаем правосудия, чтоб каждый на
род свободно пользовался прибылью от своих произведений. 
Ее и. в-ство последнею декларациею всему свету открывает 
глаза относительно этой неоспоримой истины». Словами не 
ограничивались: с русскими судами приказано поступать с 
отменною осторожностью и давать в нужных случаях всякое 
вспомоществование. Это распоряжение возбудило большие 
толки в публике: люди, враждебные министерству, говорили, 
что не следовало делать такого отличия для России, потому 
что это будет досадно прочим нейтральным государствам, 
особенно участвующим в защите торговли. Но все другие еди
ногласно отзывались, что такой знак уважения короля к им
ператрице не только уместен, но и вся вселенная должна бы 
следовать этому примеру в вознаграждение за вооруженный 
морской нейтралитет. «Одним словом, — писал Борятинский 
Панину, — имя ее величества произносится всеми с восторгом, 
ее почитают владычицею мира, от нее ожидают восстановле
ния спокойствия и блаженства роду человеческому».
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92 Там же, д. 441.
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КОММЕНТАРИИ
к двадцать девятому тому 

«Истории России с древнейших времен» 1

29-й том является последней частью труда С. М. Соловьева «История 
России с древнейших времен». Он был написан им в 1879 г. Том оказался 
незаконченным: 4 октября 1879 г. С. М. Соловьев умер. После содержа
щейся в 29-м томе фразы автора «...Екатерина имела время изучить 
Орлова, а главное — имела время охладеть к нему» издателями сделано 
следующее примечание: «Последние строки писаны уже ослабевшею от 
предсмертной болезни рукою автора. Все дальнейшее (стр. 160— 162 — 
С. К.) продиктовано им одному из сыновей в несколько приемов 2 1 , 2 2  и
24 сентября 1879 года. Он хотел закончить 29-й том казнию Пугачева, но 
смерть, последовавшая в 7 часов вечера 4 октября, прервала многолетний 
труд историка, думавшего о нем и в последние минуты своей деятельной 
жизни» (стр. 159— 160, прим).

29~й том состоит из двух глав. Первая посвящена внешней политике 
и военным действиям 1773 и 1774 гг., вторая характеризует «внутреннее 
состояние России во время первой Турецкой войны» (1768— 1774 гг).

29-й том при его издании после смерти автора был снабжен приложе
нием, носящим название «Обзор дипломатических сношений русского двора 
от Кучук-Кайнарджийского мира по 1780 год». Хронологически и темати
чески приложение служило продолжением первой главы 29-го тома. По 
поводу этого приложения издатели замечают: «Печатаемые здесь отрывки 
писаны автором, как можно догадываться, в то время, когда он готовил 
к изданию свою книгу «История падения Польши», в которой время 
между первым и вторым разделом земель Речи Посполитой описано лишь 
в нескольких страницах 2. Нет сомнения, что эти отрывки были бы изло
жены несравненно подробнее в следующих томах «Истории России», кото
рую автор предполагал закончить смертию Екатерины II» (стр. 163, 
прим ).

29-й том «Истории России» С. М. Соловьев писал в состоянии тяже
лой болезни. Его сын Всеволод Соловьев рассказывает: «С 1877 года в

1 29-й том «Истории России» был впервые издан в типографии Каткова в Москве 
в 1879 г. после смерти автора. Затем публиковался в составе всего труда издательством 
«Общественная польза» в 1895, 1896 и 1911 гг.

2 См. С. Соловьев, История падения Польши, М., 1863, стр. 150— 163.
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здоровье отца стала обнаруживаться печальная перемена. Всегда свежий 
цвет его лица принимал понемногу желтоватый оттенок. Сильные при
падки желчной колики, случавшиеся в прежние годы весьма редко, стали 
повторяться все чаще и надолго ослабляли весь организм его.

Ни лечиться, ни даже говорить о своем здоровье отец не любил... все 
мои убеждения и доказательства разбивались об одно 1 его слово: «Не
когда!»

Когда-то я спросил его: «Когда же будет время?» Он ответил: «Когда 
окончу «Историю»...» В декабре 1878 года в Москве я застал его совсем 
больным... Когда вскоре затем он приехал в Петербург для занятий с ве
ликими князьями... и я встретил его на вокзале... мне едва удалось скрыть 
от него мое впечатление. Человек пятидесяти восьми лет, еще недавно не 
только бодрый, но и моложавый, несмотря на седую бороду, казался те
перь семидесятилетним старцем... Императрица Мария Александровна 
прислала к нему профессора Боткина, который и стал навещать его...

Но отец мой не знал всей опасности своего положения. Он... силой 
воли заглушал страдание и утомление, не думал отказываться от работ 
и от принятых на себя обязанностей...

Среди лета, в Нескучном, я нашел его безнадежным. Страдая силь
ными отеками, он не мог лежать и проводил дни и ночи в кресле. 
«Успокойся, — сказал он мне, — у меня был Захарьин. Я прямо потребо
вал, чтобы он объявил мне правду... Он побожился мне, что дело не к 
смерти и что я поправлюсь. Мне теперь лучше...»

...«Божба» знаменитого врача сделала свое дело: успокоила больного, 
дала ему.... надежду на жизнь и этим продлила дни его.

Еще три месяца... крепкий организм боролся со смертью. Мысль, 
остававшаяся ясной, продолжала работать; ослабевшая рука до последних 
дней писала...» 2

Несмотря на то что Соловьев в 70-х годах являлся общепризнанным 
главой русской исторической науки, имел высокий чин и звание3 и поль
зовался авторитетом за границей4, в его отношениях с официальными 
кругами было немало трений. В заметке, появившейся в «Русском 
курьере» на второй день после смерти Соловьева, говорилось: «Много 
огорчений принесла... Сергею Михайловичу борьба за сохранение настоя
щего университетского устройства и на много лет, быть может, сокра
тила его драгоценную жизнь» 5. В следующем номере «Русского курьера» 
читаем: «Университеты наши лишились убежденного и мощного борца 
за свою самостоятельность»6. С 3 февраля 1871 по 16 мая 1877 г. Соловьев

1 Здесь и далее курсив В. С. Соловьева.
2 Из неизданных бумаг С. М. Соловьева. «Русский вестник», 1897, февраль, 

стр. 1 —3.
8 Тарный советник (с 1 января 1871 г.) и ординарный академик (с 3 марта 1872 г.). 

ГБЛ, ф 285, картон VI, № 6.
4 В 70-х годах Соловьев получил ряд иностранных орденов: черногорский орден

1-й ст. (1872 г.), Командорский крест 1-го класса Вюртембергского ордена Фридриха 
(1873 г.), австрийский орден Франца-Иосифа 1-й ст. (1874 г.), Большой крест шведского 
ордена Полярной звезды (1876 г.) — см. послужной список Соловьева: ГБЛ, ф. 285, 
картон VI, № 6. В 1879 г. во Франции вышел перевод его «Учебной книги русской исто
рии», впервые напечатанной в Москве в 1859 г. (седьмое издание ее появилось в Пе
тербурге в 1867 г.): Solowieff, Histoire de Russie, traduite par la princesse Souvoroff, 
Paris, 1879.

6 «Русский курьер», 1879, N° 38 (6 октября).
6 Там же, № 39 (7 октября).
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был ректором Московского университета Борьба, о которой упоминается 
в «Русском курьере», сводилась к попыткам либеральной профессуры, в 
том числе и Соловьева, воспрепятствовать ревизии университетского 
устава 1863 г., предоставлявшего профессорской коллегии внутриунивер- 
ситетскую автономию (Соловьев сам с 1861 г. участвовал в работе комис
сии по выработке устава 1863 г .2). В 1875 г. при министерстве просвеще
ния была создана комиссия с целью пересмотра устава 1863 г. В июле 
1879 г. на совещании министров обсуждалось предложение М. Т. Лорис- 
Меликова об упразднении в университетах выборного начала и усилении 
инспекции 3. Изданные в августе 1879 г. «Временные правила для универ
ситетской инспекции за студентами С.-Петербургского университета» и 
«Правила для студентов С.-Петербургского университета» отдавали сту
дентов под власть инспекции, вводили строгие меры наказания, в том 
числе запись в штрафную книгу, арест сроком до 7 дней и др.4 По сло
вам В. И. Герье, за несколько лет до смерти Соловьева группа профессо
ров специально приходила к нему просить его не покидать пост ректора 
университета, и он сказал: «Да, я останусь, потому что это тяжело»5. 
Отставка Соловьева в 1877 г. была вызвана, очевидно, не столько начав
шейся болезнью (судя по воспоминаниям В. С. Соловьева, он не соби
рался отказываться ни от одной из своих обязанностей еще в 1878 г.), 
сколько борьбой с министерством просвещения6. Вынужденный уйти с 
поста ректора4, Соловьев преподавал в университете «по приглашению» 
в 1878/79 учебном году 7.

В последний год своей жизни Соловьев продолжал глубоко интере
соваться общественно-политическими проблемами. Можно заметить даже 
усиление его интереса к политике в 1879 г., что объясняется в первую 
очередь возникновением новой революционной ситуации в стране. К. Бе
стужев-Рюмин указывает, что весной 1879 г. Соловьев читал в Петербурге 
«в тесном кружке» курс, близкий по содержанию к его опубликованным 
ранее «Наблюдениям над исторической жизнью народов» 8.

1 ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 6.
2 ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 6. В. И. Герье связывает с ректорством С. М. Со

ловьева торжество принципов устава 1863 г. (см. В. Герье, Сергей Михайлович Соловьев. 
«Исторический вестник», т. 1, СПб., 1880, стр. 110).

3 Подробнее см. Г. И. Щетинина, Классификация и анализ основных источников 
по истории университетской контрреформы 1884 года. «Малоисследованные источники 
ло истории СССР X IX  — XX вв. (Источниковедческий анализ)», М., 1964, стр. 152, 
155 — 156.

4 См. Сборник распоряжений по министерству народного просвещения, т. VII,
СПб., 1905, стб. 1026— 1041, № 166— 167.

6 См. «Новое время», 1879, № 1299 (10 октября); ср. «Русский курьер», 1879, № 41 
(9 октября).

• Интересно, что в 1874 —1878гг. Соловьев не получал русских орденов. Ему были 
даны ордена Анны 2-й ст. (1854 г.), Анны 2-й ст. с короною (1858 г.), Владимира 3-й ст. 
(1862 г.), Станислава 1-й ст. (1864 г.), Анны 1-й ст. (1867 г.), Владимира 2-й ст (1873 г.). 
Белого орла (1879 г.) ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 6.

7 ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 6.
8 См. К. Бестужев-Рюмин, Биографии и характеристики, СПб., 1882, стр. 270. 

Автор называет сочинение Соловьева «Размышлениями над исторической жизнью на
родов», очевидно, по ошибке. «Наблюдения...» Соловьева печатались в «Вестнике Европы» 
с 1868 по 1876 г. (см. Список сочинений С. М. Соловьева (1842— 1879 гг.). Составлен 
орд. пр. Н. А. Поповым. «Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Мо
сковского университета 12-го января 1880 года», М., 1880, стр. 76). Сохранился текст 
конспекта Соловьева, напоминающий по содержанию и духу  «Наблюдения...» (ГБЛ, 
ф. 285, картон VI, № 10, л. 127 — 143). Н. А. Попов помещает этот текст под 1877 г., 
сопровождая следующей записью* «В последние годы жизни, б. м. лекции вел. кн-м» 
(См. там же, л. 127). Лекции великим князьям (Сергею Александровичу и др.) Соловьев 
читал в феврале — марте 1879 г. (См. там же, л. 147; ср. «Русский вестник», 1896, 
февраль, стр. 2).
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В мемуарах С. М. Соловьева заключительная часть посвящена оценке 
крестьянской реформы 1861 г. и пореформенного состояния России. По 
мнению В. С. Соловьева, эти страницы были написаны ученым «в послед
нее время его жизни» 1. Кроме того, в мае 1879 г. С. М. Соловьев сообщил 
сыну, что наследник престола Александр «поручил ему написать о совре
менном состоянии России». Вследствие болезни историк сумел составить 
только начало записки (найдена в 1882 г.), которую В. С. Соловьев счи
тает «новой редакцией последних страниц» мемуаров 2.

В мемуарах историк прямо говорит об экономической неподготовлен
ности отмены крепостного права, полагая, что наилучший путь раскрепо
щения — выкуп зажиточных крестьян, имеющих средства для практиче
ской реализации своей свободы 3. Он видит лишь отрицательные стороны 
развития капитализма в России: безудержную погоню за прибылью, рас
пространение пьянства, падение нравственных устоев.

В «Записке», составленной для цесаревича Александра, Соловьев, 
однако, признает, что освобождение крестьян было «совершенно необхо
димым делом», своевременным «по нудящим необходимостям политическим 
и нравственным», мудрым «предупреждением» больших крестьянских 
волнений «посредством правительственной реформы» (« ..чего дожидаться? 
перерезания помещиков крестьянами?»). Однако он и здесь сохранил 
свой основной тезис: «Россия не доросла до освобождения труда».

Обсуждая возможные способы предотвращения революций, Соловьев 
впадает в явное преувеличение внешних влияний. Он считает всю внут
реннюю политику Николая I реакцией на французские революции 1830 и 
1848 гг. Соловьев в какой-то мере оправдывал введение Николаем I 
строгой военной дисциплины, ибо это было средством пресечь развитие на 
русской почве западных революционных тенденций. Но главная ошибка 
Николая, по мнению автора, состояла в пренебрежении к дисциплине 
нравственной, которую могут насаждать только высокообразованные и 
бескорыстные люди. При Николае военная дисциплина, тупость и невеже

1 См. «Русский вестник», 1896, май, стр. 145.
2 См там же, стр. 146. Текст этой записки, начинающейся словами «Внутренние 

беспорядки, явления революционные...» (см. там же, стр. 146— 149; ГБЛ, ф. 285, кар
тон VI, № 10, л. 154 об. — 155), по свидетельству Н. А. Попова, был написан «летом 
1879 года на даче в Нескучном» (ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 10, л. 154 об ).

3 Упоминая здесь о крепостном праве как «пятне» и «позоре» России, Соловьев 
выражал не столько свою точку зрения, сколько представления либералов, «револю
ционность» которых он осуждал* «Начались либеральные речи... Какую либеральную  
речь можно было повести, не вспомнивши об этом пятне, о позоре, лежавшем на России, 
исключавшем ее из общества европейских цивилизованных народов’» (Записки Сергея 
Михайловича Соловьева, [П гр.], кн-во «Прометей» Н. Н. Михайлова, [1915], стр. 158). 
Полуиронический, саркастический смысл этого высказывания ясен при сравнении его 
с остальным контекстом, где автор замечает’ «Русский человек по отношениям к осталь
ной Европе стал похож на человека с маленькими средствами, но случайно попавшего 
в высшее, богатейшее общество, и для поддержания себя в нем он должен тянуться, жить 
не по средствам... Голоса помещиков были заглушены либеральными криками литера
туры. . Дело (реформа 1861 г. — С. К .) было произведено революционным образом: 
употреблен был нравственный террор; человек, осмелившийся поднять голос за инте
ресы помещиков, подвергался насмешкам, клеймился позорным именем крепостника ..» 
(там же, стр. 159). «Глупые славянофилы торжествовали. » (там же, стр. 160). По мнению 
Соловьева, реформа разорила помещиков и не обеспечила крестьян землею, т. е., пре
доставив крепостным абстрактную «свободу», она не дала им подлинного экономиче
ского «равенства». В последнем пункте точка зрения Соловьева объективно совпадала 
с революционно-демократической, хотя выводы отсюда у  Соловьева и революционных 
демократов были диаметрально противоположными: Соловьев считал, что Россия не 
доросла до освобождения труда, а революционные демократы клеймили непоследова
тельность и крепостнические способы проведения реформы.
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ство задушили нравственное развитие; молодое поколение, презрев поло
жительные нравственные идеалы, вставало на путь нигилизма и скеп
тицизма, получивших особенное распространение во времена Алек
сандра I I *. Если верно сообщение К. Бестужева-Рюмина о том, что 
лекции Соловьева, прочитанные весной 1879 г. «в тесном кружке», по идей
ному содержанию близки к «Наблюдениям над исторической жизнью 
народов», борьба Соловьева с материализмом как проявлением «низмен
ного», с его точки зрения, начала не ослабла и в последний год его 
жизни 2.

Итак, материализм (куда включалась и погоня за материальными 
благами), революционность, отсутствие нравственного идеала — таковы 
главные враги человеческого рода в глазах С. М. Соловьева.

Какова же позитивная программа историка? Еще в 1868 г. Соловьев 
писал, что «прогресс нисколько не противоречит христианству, ибо он 
есть произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных 
требований, поставленных христианством; христианство поднимает чело
вечество на высоту; и это-то стремление человечества к идеалу, выстав
ленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и обществен
ном» 3. В «Наблюдениях...» он приводит сходную мысль: «.. умственная 
развитость, соединенная с обширными познаниями, не исключает религи
озного чувства»4.

В. И. Герье довольно тонко подметил у С. М. Соловьева три 
«инстинкта»: «государственность, религиозность, стремление к просве
щению» 5.

В самом деле, общественно-политическое кредо Соловьева сводилось 
к идее «сердечного согласия» между государством и подданными. Все 
подданные должны честно служить государству, иметь высокий нрав
ственный идеал в соответствии с требованиями христианской религии. 
Особенно важна роль чиновников, ученых-историков, учителей как воспи
тателей молодежи и народа в целом6. Их честность и просвещенность —

1 См. «Русский вестник», 1896, май, стр. 146— 149.
2 В «Наблюдениях...» он писал, что материализм не объясняет глубоких причин 

явлений, а между тем «удовлетворение физических потребностей становится на первом 
плане, человек перестает верить в свое духовное начало, в его вечность... печной горшок 
становится дороже бельведерского кумира... при таком направлении живое искусство 
исчезает, заменяется мертвою археологиею; вместо стремления поднять меньшую бра
тию является стремление унизить всех до меньшей братии, уравнять всех, поставив на 
низшую ступень человеческого развития...» (Сочинения Сергея Михайловича Соловьева. 
СПб., 1882, стр. 435).

3 Прогресс и религия. «Сочинения Сергея Михайловича Соловьева», стр. 284. 
Выступлением против утверждения, что христианство — устаревшая форма мировоззре
ния, Соловьев заслужил особое расположение церкви. В речи, произнесенной в домовой 
церкви Казанского университета 12 октября 1879 г. перед панихидой по С. М. Со
ловьеву, преп. Мих. Зефиров специально отметил его работу «Прогресс и религия», 
переиначив ее название — «Религия и прогресс» (ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 7). Ср. 
«Московские ведомости», 1879, N° 255 (8 октября); № 256 (9 октября).

4 Сочинения Сергея Михайловича Соловьева, стр. 444.
6 См. «Русский курьер», 1879, № 41 (9 октября).
6 В связи с проблемой воспитателей не мог не волновать Соловьева вопрос о белом 

духовенстве. В 29-м томе «Истории...» автор выступает против «легкомысленного» пори
цания и высмеивания алчности белого духовенства. Сам он объясняет и оправдывает 
этот порок бедностью и многосемейностью представителей белого духовенства, выну
жденных жениться в ранней молодости (стр. 135; ср. ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 10, 
л. 149). Соловьев, однако, сознавал, что защита авторитета белого духовенства имеет 
относительное значение, ибо для образованных прихожан священник с его семинар
ским образованием был и продолжал оставаться «мужиком» (см. записку Соловьева 
«О положении белого духовенства в начале X IX  в.», ГБЛ, ф. 285, картон VI, № 10, 
лл. 149 — 153 об.). Очевидно, именно поэтому в первые ряды воспитателей он ставит не 
собственно духовенство, а верующих ученых и учителей.
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залог выработки народом высокого нравственного идеала. В этой про
грамме, как видим, полностью отсутствуют какие бы то ни было социаль
ные требования.

Соловьев 70-х годов был настроен критически к окружавшей его дей
ствительности, но критику эту он вел с реакционных позиций. Конструи
руемый им идеал просвещенного абсолютизма, служения всех классов 
государству, морального самосовершенствования в рамках существующих 
экономических условий и христианской морали исходил из отрицания 
прогрессивности полнокровного капиталистического развития. Этот идеал 
звал не вперед, а назад. Соловьев ратовал не за буржуазно-демократиче
ское обновление всего общественного и государственного строя, а за 
улучшенное (дополненное истинным просвещением) издание петровского 
абсолютизма (в екатерининском просвещенном абсолютизме его не устраи
вала свобода дворян от службы). В последние годы жизни Соловьев 
эволюционизировал в своем либерализме явно вправо. Не случайно по
этому он сблизился с правой оппозицией правительству Александра II 
в лице наследника престола \  хотя, разумеется, ни о каком тождестве 
взглядов и программ Соловьева и будущего императора Александра III 
речи быть не может.

*  *

*

В 29-м томе, как и в предыдущих томах, изложение основано на 
базе богатого материала источников. Из документов отечественного про
исхождения, касающихся главным образом внутренней политики, Соловьев 
привлек к исследованию журналы Сената, именные и сенатские указы, 
синодские указы и определения, некоторые судебно-следственные дела, 
доклады и письма. Среди этих источников были опубликованные указы и 
определения, отдельные письма и записки Екатерины II, в частности 
письма ее к московскому главнокомандующему кн. М. Н. Волконскому, 
ответы последнего. Кроме того, Соловьев использовал изданные А. Н. Ку- 
ломзиным таблицы государственных доходов и расходов. Таблицы эти не 
были первоисточником в строгом смысле слова, являясь результатом 
обработки исследователем данных ведомостей и окладных книг. Основ
ным источником для освещения внутренней политики Соловьеву служили 
неопубликованные журналы Сената.

Изученные автором русские источники по истории внешней политики 
представлены прежде всего неизданным комплексом «дел», подробно 
отражающих дипломатическую борьбу русских послов в разных странах. 
Это дела турецкие, крымские, польские, прусские, австрийские, француз

1 В сочувственном письме, которое получила от него 13 ноября 1879 г. II. В. Со
ловьева, вдова историка, цесаревич Александр характеризует Соловьева как «человека 
добра и чести, верного сына России, горячо принимавшего к сердцу и в прошедших и 
в настоящих судьбах ее все, что относится к ее славе, верно хранившего в душе своей 
святую веру и преданность церкви как драгоценнейший залог блага народного» (ГБЛ, 
ф. 285, картон I, № 57). Очевидно, это письмо было вызвано не только тем, что Соловьев 
был преподавателем при наследнике в 1859 — 1*61, 1862 — 1863 и 1866 гг. (ГБЛ, ф 285, 
картон VI, № 6), но и их общением на идейно-политической почве в конце 70-х годов’
о чем сообщает В. Соловьев.
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ские, английские, шведские, датские. На втором месте стоят опубликован
ные источники: протоколы Государственного совета (записи о слушании 
и решении дел внешнеполитического и военного характера), так называе
мый «Архив Военно-походной канцелярии графа П. А. Румянцева-Задунай- 
ского» (реляции, ордера, донесения, письма о военных действиях и пере
говорах с гурками), разные письма и указы 1774 г. по вопросам войны 
и дипломатических сношений. Соловьев воспользовался также фактиче
скими данными исследования Ал. Соколова «Архипелагская кампания 
1 7 6 9— 74  года», написанного на базе документов архива Гидрографиче
ского департамента, Главного морского архива и др.

В круг исследованных Соловьевым источников вошли изданные к тому 
времени материалы дипломатической переписки иностранных дворов со 
своими резидентами. У него находим ссылки на переписку английских 
послов в Петербурге с руководителями английского иностранного ведом
ства (о внутренних и внешнеполитических делах России), письма англий
ских и французских представителей из Петербурга. Соловьев использовал 
появившиеся в 70-х годах монографии, в которых вводились в оборот 
документы Венского государственного архива, относящиеся к внешне
политической истории Австрии: меморандум, мнение и нота Иосифа II 
1773 г., письма и записки Иосифа II и Марии-Терезии министру иностран
ных дел Кауницу, секретные предписания и напоминания министерства 
послам в Берлине, Константинополе и другим, отчеты австрийского посла 
в Берлине фон Свитена о переговорах с Фридрихом II.

Довольно пристальному источниковедческому анализу подверг Со
ловьев источники по истории московского восстания 1771 г. Выясняя 
обстоятельства его возникновения, он сравнил свидетельства разных лиц 
(Еропкина, Бантыш-Каменского) !, установил наличие в них некоторых 
противоречий и неясностей (сгр. 137) 2.

По-прежнему историк уделяет внимание вопросам авторства и дати
ровки источников. Автором донесения из Москвы, сохранившегося в копии, 
написанной «рукою императрицы (как бывало)», Соловьев считает «по 
всем вероятностям» Г. Г. Орлова (стр. 276, прим. 69).

В одном случае он уточняет датировку документа и параллельно 
выясняет цель его составления (о письме Г. Г. Орлова Румянцеву, 
стр 18, прим.), в другом — интерпретирует часть текста источника, где 
содержится завуалированный намек на определенное лицо (намек на 
А Г. Орлова в письме Румянцева, стр. 19, прим.). Находим мы в 
29-м томе и случай включения в авторский текст палеографического при
мечания, помогающего понять степень важности документа (указание, 
что в инструкции Штакельбергу от 24 февраля 1773 г. первые строки 
«первоначально были написаны рукою самой Екатерины», стр. 33).

Следует, однако, заметить, что в 29-м томе собственно источниковед
ческих этюдов и замечаний меньше, чем в предыдущих томах.

1 Н. Бантыш-Каменский был племянником Амвросия и свидетелем событий 1771 г.
О них он рассказал в частном письме, содержание которого позднее подробно изложил 
его сын в печатной брошюре (см. «Жизнь преосвященного Амвросия», М., 1813, стр. 37, 
прим. и стр. 49, прим ).

2 Следственное дело о «мятеже» 1771 г. впоследствии подробно изложил А. Зер- 
цалов (см «О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском 1648  ̂ 1662 и 1771 гг.», 
М., 1890, стр. 363—439), у которого, однако, не находим анализа этого источника.
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Внутренняя политика правительства Екатерины II в 1769—1774 гг. 
Особенностью внутренней политики 1769— 1774 гг. было то, что она про
водилась в условиях военного времени. В связи с турецкой войной был 
создан Государственный совет, которому Сенат уступил первенствующее 
значение (стр. 100). Но Совет занимался первоначально лишь внешнепо
литическими и военными делами.

В правительстве постепенно падало влияние двух соперничавших 
вельмож — Н. И. Панина и Г. Г. Орлова. Панин и фельдмаршал Румян
цев оказались союзниками в борьбе против Орловых. На передний план 
к концу описываемого периода начал выдвигаться Потемкин.

Изображая внутреннее состояние России 1769— 1774 гг., Соловьев 
сосредоточивает внимание по-прежнему лишь на тех фактах и явлениях, 
которые оказались в поле зрения государственной власти, стали предме
том внутренней политики. Пытаясь установить причины отдельных собы
тий и процессов, автор, как правило, исходит из представления об опре
деляющей роли государства в развитии общественных отношений.

Проблему крепостного права Соловьев затрагивает с внешней ее сто
роны. Он не останавливается на структуре земельной собственности и 
ренты, не раскрывает других аспектов взаимодействия дворянского земле
владения и крестьянского землепользования, связей крестьянского и дво
рянского хозяйств с рынком и т. п. Касаясь государственного законода
тельства о крепостных, Соловьев замечает: «В 1771 году подтверждено 
было постановление Петра Великого о непродаже крестьян без земли; 
в именном указе Екатерины говорилось: учинить запрещение как кон
фискации, так и всем авкционистам, чтоб отнюдь от сего числа одних 
людей без земли с молотка не продавали, чего всем градоначальникам 
смотреть накрепко» (стр. 117). При чтении этих строк может создаться 
впечатление, что в 1771 г. была вообще запрещена продажа крестьян без 
земли. Однако в действительности указ запрещал продажу крепостных 
без земли только в случае конфискации имений или продажи их с 
аукциона (с молотка) \  т. е ему предназначалась узкая сфера приме
нения. Нечеткость изложения граничит здесь у Соловьева с определенной 
тенденциозностью. Преувеличение прогрессивной роли Екатерины сквозит 
и в словах автора о том, что «преступления помещиков относительно 
крестьян не могли быть утаены и наказывались» (стр. 116). К этому 
выводу Соловьев пришел в результате анализа сенатских докладов и 
ответных на них указов и резолюций императрицы по делам о поме
щичьих преступлениях, рассматривавшихся в Сенате.

Однако, сколько таких преступлений осталось вне сенатского рассмот
рения, сколько их вообще не было раскрыто, об этом Соловьев ничего 
не пишет. А ведь сама Екатерина признавала, что «землевладельцы де
лают в своих имениях все, что им заблагорассудится, кроме смертной 
казни, которая им запрещена» 2.

Интуиция источниковеда и историка изменила в данном случае Со
ловьеву не случайно. Это произошло из-за его постоянного стремления

1 См, В. И. Семевский, Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II 
т. I, изд. 2, СПб., 1903, стр. XXV, 168.

2 См. там же, стр. 359.

286



усматривать в политике Екатерины II проявление истинной гуманности и 
искреннего желания ограничить помещичий произвол.

Однако, сам того не сознавая, Соловьев неожиданно раскрыл классо
вую природу «гуманности» царицы: «Мы видели, что Екатерина при своем 
основном стремлении действовать против безнравственных явлений сред
ствами нравственными, а не жестокостию наказаний, обращалась за помо- 
щию к церкви... И в описываемое время она продолжала поступать таким 
же образом преимущественно в делах по убийствам крестьян своими по
мещиками» (стр. ИЗ, курсив мой. — С. /О). Понятно, что эта «гуман
ность» в отношении дворянства на практике была равносильна попусти
тельству жестокости по отношению к крестьянам. Кратковременный арест 
и церковное покаяние — вот меры, которыми просвещенная государыня 
пыталась «наказать» помещиков за убийство крепостных. Все другие 
формы господского произвола оставались вообще безнаказанными. 
Помещицу Эттингер императрица обвиняла в том, что «она человека 
своего секла за такие дела, кои исследовать не ей, но городской 
юстиции надлежит, и тако присвоила себе судейской власти (курсив 
мой. — С. К.) у ибо побеги, воровство и подобное не подлежит домашнему 
следствию и наказанию, чего приметить дать надлежит второму сенат
скому департаменту, дабы сходственно законам власть судебная была 
охраняема от особенных вступлений в оной». Сенат, между прочим, отве
чал на это, что о пределах вотчинной юстиции «точного положения нет».

Из материала, приводимого Соловьевым, можно заключить, что, раз
бирая дела о помещичьих преступлениях против крепостных, правитель
ство прежде всего интересовалось тем, не превысил ли помещик своих 
политических прав как представитель господствующего класса, с которым 
государство делило политическую власть на местах. Сохранение основ 
феодального иммунитета, вошедшего в состав крепостного права, поро
ждало известное противоречие между вотчинной властью помещика и 
судебно-полицейской властью местных государственных органов.

В пережиточном, крайне урезанном виде продолжали существовать 
и элементы военного иммунитета землевладельцев, особенно в новопри- 
обретенных областях Речи Посполитой, где сохранялись традиции шляхет
ской вольности, а работа правительственной администрации не была четко 
налажена. Интересен в этом отношении описанный Соловьевым факт, 
который имел место в присоединенной Мстиславской провинции (Бело
руссия): «Помещица Парцевская из провинциальной канцелярии повеле
ний не принимает и крестьянам повиноваться не велит; из посланных 
команд многим ее люди нанесли большие обиды и мучения, а солдата 
Квасова застрелили» (стр. 105, ср стр. 114).

Соловьев не делает напрашивающегося из приводимых им данных 
вывода о том, что наиболее строго правительство обращалось не с теми 
дворянами, которые истязали своих крестьян, а с теми, кто посягал на 
владельческие права своих собратьев по классу (подговор чужого кре
постного к бегству, продажа беглого и т. п., см. стр. 114— 115).

Историк абсолютизирует то обстоятельство, что правительственная 
деятельность не являлась совершенно адекватным отражением своекорыст
ных устремлений всех прослоек господствующего класса: «Еще в самом
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начале войны капитан кавалергардов Панов говорил о состоянии народ
ном: во всех местах чувствуют неудовольствие... Мнения дворян презрены, 
вино отдано откупщикам, и они одни богатятся, и у многих бедных дво
рян домы разоряют обысками. А ныне и совсем отнимают деревни; как 
дадут крестьянам вольность, кто станет жить? Мужики всех перебьют, 
и так ныне бьют до смерти и режут, и таких только посылают в ссылку 
и дают вольность» (стр. 152). Действительно, часть дворянства прини
мала всерьез демагогические заявления правительства в пользу облегчения 
крестьянского быта. Настоящее смятение в этих кругах вызывало об
суждение вопроса о крепостном праве в Уложенной комиссии и в пе
чати 1.

Политическая эквилибристика абсолютизма определялась необходи
мостью считаться с интересами буржуазии и классовой борьбой крестьян
ства, но основная сущность абсолютистского правительства от этого не 
менялась, оно оставалось выразителем классовой воли крепостников. 
Соловьев же рассматривал государство как защитника всеобщего блага. 
Он не считал позицию какого-либо одного класса наиболее обоснованной 
и отвечавшей задачам прогрессивного развития страны. Корень дворян
ских недостатков и преступлений он видел в установлении принципа 
необязательности службы и полагал, что все зло объясняется «скороспе
лым указом Петра III, которым позволялось дворянам выходить в от
ставку, когда захотят» (стр 116). Следующее далее рассуждение о 
сдерживающем значении служебной дисциплины и благотворном влиянии 
«общества» на развитие у человека «высших интересов» затушевывает 
основную причину помещичьего произвола — наличие крепостного права. 
Ведь по Соловьеву получается, что преступления дворян были обуслов
лены их неслужебным положением, т. е. служба государству —  достаточ
ная гарантия против бесчеловечного обращения с крепостными. Этот 
насквозь идеалистический взгляд автор подкрепляет сугубо внешней и 
неполной оценкой служебного положения дворянина «в низших чинах» 
как «раба?: «...господином (над крепостными. — С. К .) становился раб» 
(стр. 116). Автор тут явно забывает о системе сословных привилегий, 
которыми пользовался дворянин даже в те периоды его жизни, когда он 
трепетал «перед гневным взглядом старшего офицера» 2.

Из фактов классовой борьбы Соловьев подробно описывает два: вос
стание приписных крестьян на Петровских Олонецких заводах в 1769— 
1771 гг. (стр. 117— 121) 3 и восстание в Москве во время эпидемии чумы

1 См. В. Н. Вернадский, Очерки из истории классовой борьбы и общественно- 
политической мысли России в третьей четверти XVIII века. «Ученые записки Ленинград
ского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 229, JI., 1962, 
стр. 121 — 135; см. также А . В. Флоровский, Из истории екатерининской законодатель
ной комиссии 1767 г. Вопрос о крепостном праве, Одесса, 1910.

2 Буржуазная историография и до Соловьева рассматривала крепостное право и
обязательную дворянскую служ бу как явления одного порядка — закрепощение сосло
вий (Б. Н Чичерин). В последующей бурж уазной историографии также встречаем эту
идею. А. В. Флоровский считал, что манифестом Петра III о дворянской вольности
«было уничтожено одно из главных оправданий крепостной зависимости крестьян от
помещиков» (А. В. Флоровский, Указ. соч., стр. 5).

8 Подробное исследование о нем см. Я Балагуров, Кижское восстание 
1769 — 1771 гг., Петрозаводск, 1951. О волнениях 1773 — 1774 гг. на фабриках, располо
женных под Петербургом, см. А В. Сафонова, Общественно-политическая жизнь Петер
бурга в 60—70-е годы XV III века. Автореферат канд. диссертации, Л ., 1953, стр. 10. 
Сб. «Академику Б. Д . Грекову ко дню семидесятилетия», М., 1952, стр. 281.
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в 1771 г . !, закончившееся убийством московского митрополита Амвросия 
(стр. 134— 140) 2 Наряду с этим он отмечает «умножение разбоев» в 
период Турецкой войны. Соловьев не отождествляет крестьянские волне- 
ьия с «разбоями», и это, безусловно, правильно Но если побудительные 
мотивы выступлений крестьян Соловьев склонен видеть в изменениях 
условий производства (излишнее обременение работой и т. п 3, см. 
стр. 117— 118), то социальную природу разбоев, их направленность в пер
вую очередь против представителей имущих классов (купцов, монастырей 
и др.) он не замечает и настойчиво подчеркивает, что разбои и «бунт» 
1771 г, произошли из-за ослабления «внутренней охраны» вследствие 
войны. «Главная причина печальных событий 15 и 16 сентября (москов
ское восстание и убийство Амвросия. — С. К.) была очевидна: ничтож
ность военных сил...» (стр. 140). Подход к оценке исторических явлений 
с позиций государственной школы помешал Соловьеву сделать правиль
ный вывод из проведенного им исследования обстоятельств восстания 
1771 г. В советской исторической литературе установлены причины москов
ского восстания: безработица и голод в условиях эпидемии (фабрики за
крылись, дворяне разъехались по деревням — рабочие и дворовые люди 
остались без средств к существованию). Основной движущей силой вос
стания были дворовые, оброчные крестьяне и фабричные4. Для Соловьева 
характерна тенденция не выделять какую-либо конкретную социальную 
группу в качестве движущей силы восстания 5.

В 29-м томе Соловьев не упоминает о волнениях частновладельческих 
крестьян. Очевидно, он не располагал материалом на эту тем у6.

Не нашла отражения в 29-м томе Крестьянская война 1773— 1775 гг. 
под предводительством Емельяна Пугачева. Судя по тому, как построена 
глава вторая 29-го тома, Соловьев либо вообще не собирался писать

1 Описание распространения эпидемии 1771 г., данное Соловьевым, является наи
лучшим в бурж уазной историографии. Работы других дореволюционных авторов ка
саются главным образом медико-санитарных условий и в гораздо меньшей степени за
трагивают социальную, политическую и социально-психологическую сторону событий. 
Количеством использованных источников и мастерством их анализа труд Соловьева 
также выгодно отличается от этих описаний (ср., например, А. Корещенко, Исторический 
очерк чумы с 1770 по 1772 год в Юго-Восточной Европе, М., 1854, стр. 24—56; С. Мо- 
лоденков, Чума в Москве в 1770—72 годах Отдельный оттиск из «Московской медицин
ской газеты», 1878; В. Нечаев, Чума 1771 года в Москве, М., 1911).

2 Непосредственно о бунте писали также Е. И. Забелин, Е. Звягинцев и др. (см. 
П. Алефиренко, Чумный бунт в Москве в 1771 году. «Вопросы истории», 1947, № 4, 
стр. 82).

8 Автор, однако, не указывает, что одной из существенных причин Кижского 
восстания было несогласие крестьян с администрацией по вопросу о порядке уплаты 
нового двухрублевого оброка (см. упомянутые работы Балагурова и Вернадского).

4 См. Я . Алефиренко, Указ. соч., стр. 84; История Москвы, т. II, М., 1953,
стр. 369—377 (текст П. К. Алефиренко); В. Н. Вернадский, Указ. соч., стр. 94—98.

6 П. К. Алефиренко справедливо указывает, что Соловьев не понял «антифеодаль
ного характера чумного бунта», видел в нем проявление темноты и суеверия московского 
народа (см. Я. К . Алефиренко, Указ. соч., стр. 84).

• Позднее В. И. Семевский отметил всего два случая волнений помещичьих кре
постных в Великороссии в 1769 г. «В течение 1770—73 гг. нам неизвестно ни одного 
волнения крепостных», — писал он, объясняя это тем, что крестьяне терпеливо ждали 
результатов работ законодательной (Уложенной) комиссии {В. И. Семевский, Указ. 
соч., стр. 441—443). Общая тенденция спада крестьянских волнений в 1770— 1773 гг. 
выявлена В. И. Семевским правильно, хотя и не с абсолютной точностью. Т. П. Ржани- 
кова обнаружила материалы о двух восстаниях 1770 — 1771 гг.: одно длилось с 1768 до 
1771 г., другое имело место в 1770 г. — оба в Пензенском уезде (см. Т. Я . Ржаникова, 
Помещичьи крестьяне Среднего Поволжья накануне восстания Е. Пугачева (50-е — на
чало 70-х годов XVIII в.). Автореферат канд. диссертации, Л ., 1953, стр. 16). О крестьян
ском выступлении в с. Слободка на Украине (1772 г.) см. Т. Н. М уравлева, Крестьянское 
движение на Левобережной и Слободской Украине в 70-х—90-х годах XVIII в. Авто
реферат канд. диссертации, Киев, 1953, стр. 11. «Вопросы истории», 1956, № 11, стр. 39.
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здесь о пугачевском восстании (описание волнений и разбоев дается на 
стр. 117— 149, а далее начинается другая тема), либо думал посвятить 
ему особый раздел или главу. В главе второй автор только один раз 
говорит о правительственной реакции на крестьянскую войну, указывая, 
что потребность в точных топографических данных возникла, «вероятно, 
вследствие пугачевского бунта». Правда, в главе, посвященной внешней 
политике, он вполне определенно говорит: «Мир (с Турцией. — С. К.) был 
необходим, ибо на востоке надобно было тушить пугачевский пожар» 
(стр. 76, ср. стр. 102).

Соловьев касается некоторых форм религиозного протеста крестьян
ства, но при этом он игнорирует их социальную основу.

Постепенное изживание раскола историк связывает лишь с двумя 
моментами: 1 ) политикой правительства, которую он считает «внешним» 
фактором, и 2 ) проповеднической деятельностью православного духовен
ства, которая определяется им как фактор «внутренний», относящийся 
к самому существу религиозных убеждений.

Оживление раскола во второй половине 60-х годов XVIII в. получает 
с этих позиций довольно простое объяснение: благоприятный внешний 
фактор (возвращение раскольникам гражданских прав) при отсутствии 
внутреннего («разумной и горячей проповеди со стороны православного 
духовенства»), естественно, позволил расколу поднять голову. Приводя 
данные о преследовании раскольников в 1769 г., Соловьев воздерживается 
от вывода, что произошел явный поворот правительства в сторону 
«употребления внешних принудительных средств». Административным 
преследованиям в 1772 г. подверглась новообразовавшаяся секта скопцов. 
Соловьев не ставит вопроса о принципиальном идейно-религиозном отли
чии «скопческой ереси» и сектантства вообще от раскола. Для него это 
явления почти однородные, поскольку они входят в оппозицию государ
ственной власти и церкви.

Рост социального расслоения в деревне и городе не стал предметом 
исследования историка, хотя случайный материал для характеристики 
этого процесса в 29-м томе, как и в некоторых предыдущих томах, 
имеется.

Соловьев приводит пространную выдержку из мнения генерал-майора 
Лыкошина, ведшего в 1770 г. следствие по делу о волнении олонецких 
заводских крестьян. Лыкошин «причиною всех неустройств, запущенных 
доимок и отчасти дерзости полагал то, что хотя старосты определяются 
по мирскому выбору, но эти выборы превратились в один обряд, а в дей
ствительности старосты определяются теми крестьянами, которые почи
таются в волостях первейшими и богачами, большею частью из предан
ных им креатур, исполняющих потому их волю, безграмотные и такие 
бедные, что по начетам взыскать с них нечего; сами же богачи, управляя 
ими, что хотят, то и делают. В доказательство Лыкошин представил 
поданное ему от Шуйского погоста донесение с указанием, какую власть 
и силу имеет в том погосте крестьянин Коротяев» (стр. 119). Автор не 
указывает, что в мнении Лыкошина проявился феодально-уравнительный 
взгляд на систему крестьянского землепользования. В советской историо
графии отмечены случаи, когда помещики пытались ограничить социаль
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ное расслоение в своих вотчинах, предотвратить или задержать буржуаз
ное развитие деревни1. Соловьев недостаточно учел тенденциозность 
мнения Лыкошина. Подчеркивая рост богатства и власти кулачества, 
расширение эксплуатации им крестьян-бедняков, царский генерал пытался 
реабилитировать правительство и опровергнуть мнение Сиверса, считав
шего, что «главная причина ослушания крестьян состояла в чрезвычайно 
тягостном и беспорядочном наряде работников и поставке материалов 
в самую рабочую пору...» и т. д. (см стр 118— 119). Устранение сравни
тельно прогрессивно настроенного Сиверса от дальнейшего участия в 
следствии и замена его Лыкошиным весьма показательны для общего 
поворота екатерининской политики в сторону реакционного курса. Этот 
поворот, проявившийся и в преследовании раскольников, Соловьев не хо
чет, однако, замечать.

«В городах не было спокойно», — указывает он и приводит очень 
ценный фактический материал, характеризующий противоречия между 
губернаторами и городовыми магистратами, являвшимися органами го
родского (фактически купеческого) самоуправления (стр. 121— 124). 
Соловьев не видит того, что в столкновениях магистратов с губернато
рами отразился запутанный клубок социальных противоречий: здесь имела 
место и внутренняя борьба между различными группами и слоями бур
жуазии, в том числе борьба за преимущества в эксплуатации городских 
низов, и попытки отстоять свои экономические интересы перед лицом 
абсолютистского правительства. Как показывает историк, особенно остро 
стоял вопрос о корчмах. Правительство (с 1767 г.) в фискальных целях 
сосредоточило сбор пошлин с вина и пива в руках откупщиков, купцы же 
хотели содержать собственные корчмы и вели ожесточенную борьбу с 
откупщиками2. В своих мемуарах, написанных в последние годы жизни, 
Соловьев целиком оправдывает крепостническую систему откупов и при
знает вредной ее отмену во второй половине XIX в.

Из фактов, приводимых Соловьевым, явствует, что представители 
буржуазии того времени боролись со своими конкурентами подчас фео
дально-крепостническими методами. В Гжатске, например, «присутствую
щие тамошней ратуши» «двоих капитальных купцов по злобе отдали 
на поселение с зачетом в рекруты...» (стр. 123). Соловьев замечает: 
«Продолжавшиеся жалобы на мироедов по-прежнему обличали слабость 
городовой общины, недостаточную еще способность к самоуправлению» 
(там ж е). Вернее было бы сказать, что самодержавно-крепостнические 
порядки в стране тормозили процесс развития городской буржуазии, со
циальная дифференция в городе не получала вполне адекватного право
вого выражения. Русская буржуазия третьей четверти XVIII в., эконо
мически уже достаточно сильная, еще не конституировалась как класс, 
была скована дробными сословными перегородками, опутана пережитками 
феодальных отношений.

1 См. Н. J1 Рубинштейн, Сельское хозяйство в России во второй половине 
X VIII в. (Историко-экономический очерк), М., 1957, стр. 142; Н. И. Бураковская , Вот
чинные инструкции середины XVIII в. как источник по истории крепостного хозяйства 
(Характеристика инструкций Голицына 1767 г.). «Труды Московского государствен
ного историко-архивного института», т. 16, М., 1961, стр. 378—379.

2 О системе откупов и корчемстве см. Я . Д . Чечулин, Очерки по истории русских 
финансов в царствование Екатерины II, СПб., 1906, стр. 156— 166.
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Соловьев цитирует составленный в 1769 г. доклад Теплова и Волкова 
о способах увеличения государственных доходов. По мнению авторов 
доклада, причина бедности части мещанства — лень и нерадение, но для 
государства их бедность н е ‘имеет значения, так как подати за них, как и 
прежде, будут платить зажиточные мещане (стр. 107). Историк умалчи
вает о том, что в этом мнении проявился типично эксплуататорский 
(свойственный как помещикам, так и крупной буржуазии) взгляд на при
чину бедности, сочетавшийся с феодально-крепостнической оценкой права 
абсолютистского государства рассматривать город в качестве тяглой 
общины 1.

Соловьев привел ценный фактический материал, показывающий, ка
кую остроту приобрели вследствие московской эпидемии 1771 г. вопросы 
размещения промышленности и перераспределения рабочей силы между 
предприятиями. Из его изложения мы видим, что намерение Сената вы
вести из Москвы те фабрики, «которые наносят городу вред дурным запа
хом», встретило много объективных препятствий на пути к своему осу
ществлению. Одним из этих препятствий была материальная заинтересо
ванность самого правительства в бесперебойной работе ряда московских 
фабрик. Требование Адмиралтейства переместить на его парусную фаб
рику часть рабочих с других казенных фабрик Волков счел «противным 
закону и правосудию» и предложил дать заказы частным фабрикам, но 
Сенат решил, что дело слишком важно для казенного интереса, и пошел 
навстречу требованию Адмиралтейства. Не изучая глубинных проблем 
истории промышленности, Соловьев не мог показать, что хотя для кре
постнического государства проблема перевода рабочих о одного пред
приятия на другое представляла меньшую сложность, чем регулирование 
вопросов* размещения промышленности, однако и здесь объективный ход 
событий оказался сильнее правительственных пожеланий. По наблюдениям 
И. В. Мешалина, в 1771— 1772 гг. московские указные мануфактуры 
«переживали период застоя, вызванный последствиями чумы». Смерть 
массы приписных и крепостных рабочих во время чумы обусловила в 
70-х годах необходимость прибегать к услугам вольнонаемных рабочих. 
Объективно последствия чумы стимулировали рост мануфактуры нового 
типа, основанной на вольнонаемном труде. Технико-экономической пред
посылкой этого процесса было развитие ткачества на станах, охватившее 
широкие слои крестьянства Московского уезда 2.

В нескольких местах своего труда Соловьев проводит мысль о недо
статочном понимании народом благих целей правительства, о неподготов
ленности его к сотрудничеству с органами государственного управления. 
Описывая борьбу с эпидемией чумы в Москве в 1771 г., автор резюми
рует: «...но ни Еропкин, ни кто другой не мог перевоспитать народ, вдруг 
вселить в него привычку к общему делу, способность помогать прави
тельственным распоряжениям, без чего последние не могут иметь успеха 
«Жители Москвы не столько боялись чумы, сколько больниц, или так 
называемых карантинов». Купцы и раскольники добивались учреждения

1 См. также А . А . Киэеветтер, Посадская община в России XVIII ст., М., 1903. 
а См. И. В. Мешалин, Текстильная промышленность крестьян Московской гу

бернии в XVIII и первой половине X IX  века, М .—Л ., 1950, стр. 79 — 81.
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собственных карантинов на свои средства, лишь бы не подвергаться 
осмотру докторов и офицеров. Салтыков писал: «...главный пункт —  ка
рантины: сего имени народ терпеть не может» (стр. 140). Правильно 
подметив эту антипатию городских низов и даже купечества ко всему 
казенному, в том числе и к казенным больницам, Соловьев воздержи
вается от вывода, что на то имелись серьезные основания: забота госу
дарственных чиновников о больных носила характер заботы тюремщиков 
об арестантах. Идеал Соловьева — сотрудничество «народа» с правитель
ством— очень показателен для историка государственной школы, хотевше
го видеть в государстве поборника общенародных интересов и не замечав
шего классовой основы политики правительства и его местных органов.

В период первой Турецкой войны резко усилился финансовый гнет 
в стране. С. М. Соловьев не отметил, что еще сенатским указом от
13 ноября 1768 г. к семигривенному подушному окладу «дворцовых, 
экономических и прочих государственных крестьян» был прибавлен двух
рублевый оброк, сбор которого назначался на 1 июля 1769 г. 1 В сенат
ском указе от 27 мая 1769 г. разъяснялось, что это правило распростра
няется и на приписных к казенным и частным заводам крестьян 2. В обоих 
указах введение оброка мотивировалось «законным» основанием — уве
личением рыночных цен на продукты и ростом дополнительных заработ
ков крестьян. Однако, несмотря на действительное повышение цен на 
продукты сельского хозяйства, новый оброк был весьма тяжелым допол
нением к подушному окладу государственных крестьян.

Соловьев тенденциозно считает безболезненным для населения повы
шение пошлин на вино, пиво, мед и водку3. Говоря об увеличении налогов 
с купцов и промышленных предприятий, он подробно рассматривает лишь 
проект Волкова и Теплова и глухо замечает, что на его основании был 
принят соответствующий указ. Автор не сравнивает проект с указом, хотя 
они не тождественны. Сенатским указом от 30 октября 1769 г. к сорока
алтынному (1 р. 20 к ) окладу купечества прибавлялось по 80 коп. на душу, 
а подати с фабрик и заводов значительно увеличивались4. Увеличение 
налога с купечества было произведено в несколько меньшем объеме, чем 
предполагали Волков и Теплов, намечавшие прибавить к подушному окла
ду купцов по 1 р. 50 к. (стр. 107).

Соловьев устраняется от оценки налоговой политики правительства 
в отношении промышленников и купцов. Он не подчеркивает, что само 
обращение за помощью к купеческим и предпринимательским капиталам 
характеризует все усиливавшуюся зависимость абсолютизма от буржуа
зии. Вместе с тем автор игнорирует тот факт, что, эксплуатируя про
мышленность и торговлю, правительство стремилось соблюсти интересы 
крепостников, дополнительное обложение крестьян которых привело бы 
к сокращению возраставших землевладельческих доходов5.

1 ПСЗ, т. X V III, 1830, № 13194.
* См. там ж е, № 13303.
3 В 1767— 1769 гг. от винной торговли казна получала чистой прибыли 5 млн. 

руб., в 1770 г. — 5,9 млн., в 1772— 1774 гг .—6,6 млн. руб. (См. Н. Д . Чечулин, Указ. соч., 
стр. 166— 167).

4 ПСЗ, т. X V III, № 13375.
8 В сенатском указе от 27 мая 1769 г. отмечалось, что по мере увеличения цен 

«помещичьи крестьяне стали платить свои подати (т. е. ренту помещику. — С. К )
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С. М. Соловьев не раскрывает смысла ассигнационной политики 
Екатерины II, ограничиваясь сведениями о появлении фальшивых ассигна
ций (стр. 105).

В исторической литературе отмечается, что выпуск ассигнаций, при
званных частично заменить крайне неудобные в обращении (особенно при 
крупных расчетах) металлические деньги и дать дополнительный доход 
государству, был, с одной стороны, мерой прогрессивной, так как отвечал 
интересам развития товарно-денежных отношений, с другой стороны, он 
отражал эксплуататорскую сущность финансовой политики царского 
правительства и «непропорционально быстрое возрастание государствен
ных расходов сравнительно с развитием источников для их удовлетво
рения» *.

В начале 70-х годов, как и раньше, проводилось в жизнь расширение 
гражданской юрисдикции за счет церковной. Соловьев отмечает: 
«В 1772 году Синод дал знать Сенату, что посланными к архиереям и про
чим духовным особам указами запрещено им вступать в следственные дела 
о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими 
гражданскому суду» (стр. 102). Дело о «скопческой ереси» было предпи
сано рассматривать «как обыкновенное гражданское, а отнюдь не инако...» 
(стр. 111). Сужение сферы действия церковного права определялось в 
конечном счете процессом развития буржуазных отношений в стране.

Характеризуя централизаторскую и руссификаторскую политику пра
вительства в отношении национальных окраин (Белоруссии, Лифляндии), 
историк воздерживается от оценки значения ее для социально-экономи
ческого и культурного развития народов, вошедших в состав Российской 
империи.

В конце 60-х — начале 70-х годов продолжала проявляться дворян
ская оппозиция правительству. Соловьев отмечает два случая раскрытия 
заговоров в гвардии (стр. 152— 155, 156— 159). Главным предметом 
ненависти был Г. Орлов. В отношении Екатерины многие разделяли 
царистские иллюзии (государыня «ничего дурного не делает»).

Соловьев, к сожалению, не дал общей оценки внутреннего состояния 
России в 1769— 1774 гг., однако факты, приведенные им, позволяют ви
деть в деятельности екатерининского правительства этого времени наряду 
с  некоторыми прогрессивными чертами (запрещение продажи крепостных 
с аукциона, наказание помещиков — истязателей крепостных, расширение 
светской юрисдикции в ущерб церковной, элементы веротерпимости и т. п.) 
и явно отрицательные моменты: усиление налогового пресса в связи с 
войной; ослабление покровительства буржуазии; возрождение в ущерб 
вольной торговле феодально-крепостнической системы откупов; усиление 
эксплуатации национальных окраин; более резкое преследование расколь
ников и т. п.

Внешняя политика России в 1773—1780 гг. Соловьев весьма детально 
описал развитие внешней политики России в 1773— 1774 гг. Менее по

прежних гораздо превосходнее» (ПСЗ, т. X V III, № 13303, стр. 895). Ср. В. И. Семевский, 
Указ. соч., стр. 53; Я . Д . Чечулин, Указ. соч., стр. 138.

1 Я . Чечулин, Выпуск первых ста миллионов рублей ассигнациями (Эпизод из 
финансовой истории екатерининского царствования). Отдельный оттиск из «Ю жно-Рус
ского альманаха», 1902, стр. 5.
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д р о б н о  освещены в приложении «Международное положение и внешняя 
политика России в 1775— 1780 гг.».

Главной внешнеполитической задачей правительства в 1773— 1774 гг. 
было окончание войны с Турцией. Неотложное решение этого вопроса 
определялось прежде всего необходимостью потушить пожар крестьянской 
войны. Кроме того, мир нужен был Екатерине для проведения активной 
политики в Польше. Соловьев всесторонне обосновал тезис о том, что 
занятость России в турецкой войне была невыгодна Пруссии: во-первых, 
она выплачивала России субсидии по союзному договору, во-вторых, 
Россия не могла оказать ей энергичной помощи в Польше, где Австрия 
стремилась расширить свою долю территориальной добычи, раздвигая те 
границы, которые были для нее установлены при первом разделе Польши. 
Хорошо показано Соловьевым нежелание Австрии, Франции и Англии 
содействовать России в заключении выгодного мира с Турцией. Историк 
правильно считает, что в такой обстановке только сила оружия могла 
обеспечить России мир на приемлемых условиях. Детальная характери
стика военных действий в 1773— 1774 гг. еще до Соловьева была дана 
А. Петровым \  который, однако, показал их изолированно от всей внешней 
политики России. Заслуга Соловьева в том, что он установил теснейшую 
связь между военными операциями этого времени и сложным клубком 
международных противоречий. Благодаря успешным действиям русских 
войск в июне 1774 г. (победа Суворова при Козлуджи и общее наступле
ние) турецкие уполномоченные подписали мир в Кючук-Кайнарджи 
(10 июля 1774 г.) 2. Соловьев очень убедительно показал, что Кючук- 
Кайнарджийский мир — это мир, добытый успехами русского оружия. 
Однако он не выяснил внутренних причин расхождений в программах 
Панина и большинства Совета, с одной стороны, и Г. Г. Орлова — 
с другой. Уступчивость Панина вытекала как будто из его пропрусской 
ориентации, а для объяснения настойчивости Орлова читатель не найдет 
в 29-м томе никаких объяснений, кроме указания на соперничество 
Орлова с Паниным. Механический отрыв изучения внешней политики от 
исследования политики внутренней помешал автору обнаружить более 
глубокую основу противоречий между двумя группировками в составе 
русского правительства.

Соловьев верно оценил значение договора 1774 г., заметив, что «после 
Кайнарджийского мира» на Россию нельзя было «прикрикнуть». Условия 
договора резко повысили международный вес России и вызвали острое 
недовольство ее политических соперников, особенно Австрии и Франции. 
Турция стремилась саботировать выполнение заключенного мирного трак
тата, оттягивала его ратификацию3. Особенно сложной была крымская 
проблема. Поставленный политически под вооруженный контроль России, 
Крым сохранял свое подчинение по религиозной линии турецкому султану

1 См. А . Петров, Война России с Турцией и польскими конфедератами с 1769 —
1774 год, т. IV —V, СПб., 1874.

2 См. Е. И. Друж инина, Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготов
ка и заключение), М., 1955, стр. 248—307; о военных действиях — Ю. Р . Клокман, 
Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768— 1774 гг., М., 1951, 
стр. 123— 166.

3 Ратификация договора султаном состоялась лишь 13 января 1775 г. (см* 
Е. И. Друж инина, Указ. соч., стр. 316).
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как калифу мусульман1. Подробно описывая дипломатическую и военную 
историю русско-турецкой борьбы за Крым2, Соловьев оставил в стороне 
вопросы, связанные с характеристикой позиций широких слоев татарского 
населения в этой борьбе. Упорное тяготение части крымских феодалов 
к Турции автор обусловливает только внешнеполитическими и религиоз
но-традиционалистскими мотивами, не пытаясь проникнуть в особенности 
социально-экономического строя Крымского ханства.

После крымско-турецкой проблемы второй по важности была поль
ская. В книге Соловьева на богатом фактическом материале показано, 
как Австрия и Пруссия хищнически терзали польскую землю, стремясь 
все дальше и дальше распространить свои границы. Каждый шаг Австрии 
встречал ответное движение Пруссии, и наоборот. Но историк оставляет 
в тени роль России как реального третьего участника раздела, завладев
шего частью Речи Посполитой. В стремлении приукрасить поведение ца
ризма проявились еще раз националистические и великодержавные на
строения Соловьева. Он показывает только, что в 1773 г. посол России 
в Польше Штакельберг навязал Станиславу-Августу соглашение, которое 
по существу резко ограничило объем королевской власти (стр. 51— 
52) 3. Попытки Австрии выступить против уменьшения королевских преро
гатив не имели практических последствий. К 1775 г. было выработано 
решение диссидентского вопроса. Диссиденты (некатолическое христиан
ское население) 4 сохранили право участвовать в законодательных органах 
лишь в определенном количестве; были подтверждены права диссидент
ской шляхты на все военные, административные и судебные должности 
(стр 172).

Касаясь такой важной проблемы, как первый раздел Польши (1773 г.), 
Соловьев, к сожалению, не остановился на экономических предпосылках 
этой мрачной драмы, оставил в тени социальную сторону диссидентского 
вопроса. Не всегда четко указаны автором конкретные причины времен
ных сближений и расхождений между Россией, Пруссией и Австрией в их 
политике по отношению к Польше В монографии о разделах Польши, 
написанной еще в 1863 г., Соловьев указал три причины, которые, по его 
мнению, определили трагическую судьбу Польши: «1) русское националь
ное движение, совершавшееся, как прежде, под религиозным знаменем; 
2) завоевательные стремления Пруссии; 3) преобразовательные движения, 
господствовавшие в Европе с начала века до конца его»5. Лишь в

1 Об уходе турецких войск из Крыма после заключения мира Соловьев сообщает 
под 1774 г. (стр. 84). В. Д . Смирнов считал, что «это удаление совершилось не так 
скоро, как выходит из ... слов историка» (В. Д . Смирнов, Крымское ханство под верхо
венством Оттоманской Порты в XVIII столетии, Одесса, 1889, стр. 156)

2 Сличение данных, приведенных Соловьевым, с показаниями турецких источни
ков убедило В. Д . Смирнова «в полном их согласии относительно хода событий, изобра
жаемых в них. Неизбежная разница заключается лишь в оценке этих событий: что р ус
ская политика считала законным правом и роковым призванием русского народа и 
государства, в том турецкая историография, конечно, видит одно лишь коварство и 
лукавые происки русской нации, которую турки почему-то искони считают хитрейшею  
из хитрейших» (В. Д . Смирнов, Указ. соч., стр. 159 — 160).

3 Ср. С. Соловьев, История падения Польши, стр. 149 — 150.
4 В Польше диссидентами были православные и протестанты, что и являлось 

вероисповедным основанием для вмешательства России и Пруссии в польские дела 
Речь шла о политических правах не всего диссидентского населения, а только дворян
ства и духовенства.

* С. Соловьев, История падения Польши, стр. 6 — 11.
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третьем пункте автор касается внутреннего состояния Польши: «...шляхта, 
имея v себя исключительно все права, кормилась за счет земледельче
ского, рабствующего населения... промышленность и торговля были в ру
ках иностранцев...» 1 Без углубленного изучения социально-экономической 
истории Польши автор, даже верно подметив некоторые особенности ее 
развития, не смог дать исчерпывающего объяснения разделов и осветил 
проблему с националистических позиций: «...волею-неволею России на
добно было свести старые счеты с Польшею», второй раздел якобы дока
зал «прежде всего, что в Польше не было народа... в продолжение веков 
народ молчал, и шумел только один шляхетский сейм...» 2.

Не вполне раскрыта Соловьевым сущность русско-шведских отноше
ний в 1773— 1780 гг. Ни Россия, ни Швеция не стремились в это время 
к военному столкновению, однако каждая опасалась нападения другой. 
Соловьев дает понять, что эти опасения раздувались третьими державами 
(Францией в ее советах Швеции и Пруссией в ее советах России), но 

определялись ли военные приготовления с обеих сторон только мни
мой угрозой нападения, в изложении Соловьева остается неясным (стр 56, 
67, 69—70, 177— 179, 193— 194, 208—211). Ясно лишь крайнее недоволь
ство русского правительства переменой в шведской политической си
стеме, произведенной в 1772 г. (возрождение королевского абсолю
тизма) 3.

Соловьев показывает, что в связи с изменением шведской конституции 
усилилось стремление русского правительства к укреплению союза с 
Данией.

Характерной чертой концепции Соловьева является представление 
о том, что для России отношения с великими европейскими державами 
имели значение лишь постольку, поскольку они касались турецкой, поль
ской и шведской проблем. Это мнение основано на некотором преумень
шении роли торговых связей России с остальными странами Европы и 
построено исключительно на учете военно-территориальных целей внеш
ней политики царизма.

Рисуя сложное сплетение международных отношений 1773— 1780 гг., 
Соловьев, как правило, не дает общих оценок. Его изложение носит 
объективистский характер. Автором не поставлен вопрос об отношении 
различных классов русского общества к внешней политике царизма, 
о значении внешнеполитического курса различных правительств для на
ционального развития представленных ими государств Тем не менее Со
ловьев первым нарисовал подробную картину международных отношений 
70-х годов XVIII в. и установил главнейшие тенденции их развития4.

1 С. Соловьев, История падения Польши, стр. 10.
2 Там ж е, стр. 311.
8 Ср. И. Андерссон, История Швеции, М., 1951, стр. 286. За два года до издания 

29-го тома вышло в свет специальное исследование Я. К. Грота «Екатерина II и Гу
став III», СПб., 1877, где недостаточно использован архивный материал и слабее, чем 
у  Соловьева, показаны русско-шведские противоречия в 1773 — 1780 гг. (стр. 13 — 40)

4 В появившейся позднее специальной монографии Н. Д . Чечулина «Внешняя 
политика России в начале царствования Екатерины II. 1762 — 1774», СПб., 1896, дипло
матической истории 1773— 1774 гг. почти совсем не уделяется внимания. В недавно 
вышедших «Очерках истории СССР» дипломатическая борьба 1774— 1779 гг. не полу
чила сколько-нибудь подробного освещения (см. «Очерки истории СССР Период феода
лизма. Россия во второй половине X V III в.», М., 1956, гл. 4, § 1—2).
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Настоящим томом оканчивается «История России» С. М. Соловьева. 
Огромный фактический материал, в ней отраженный, хотя и в неодина
ковой степени обработанный, масса конкретно-исторических наблюдений 
и отдельные построения автора явились крупнейшим вкладом в отече
ственную историографию, продвинули далеко вперед изучение историче
ского прошлого России. До сих пор многие фактические данные и на
блюдения С. М. Соловьева сохраняют свое научное значение, а подроб
ность изложения, персонификация исторической картины делают «Историю 
России» одним из важных пособий для изучения русской истории широ
кими читательскими кругами. Изучая этот многотомный труд, следует, 
однако, помнить о том большом пути, который прошла историческая 
наука с момента первого издания «Истории России» Соловьева до настоя
щего времени, о том новом, что внесено в историографию учеными, рабо
тавшими после Соловьева.

Марксистско-ленинская концепция исторического процесса принци
пиальным образом отличается от той схемы государственного творчества, 
которую развивает в своем труде Соловьев. Исследованиями историков- 
марксистов раскрыты важнейшие стороны исторической действительности, 
не ставшие предметом исследования Соловьева: развитие производитель
ных сил и производственных отношений, их определяющее влияние на 
деятельность надстройки, классовый характер внешней и внутренней 
политики правительств. Тем не менее историки-марксисты высоко оцени
вают значение труда Соловьева для развития историографии. Этот труд 
будет еще долго пользоваться вниманием тех, кто изучает проблему 
закономерного и случайного в историческом процессе, роль личности в 
истории, психологию людей прошлого, историю внутренней и внешней 
политики России с древнейших времен до последней четверти XVIII в.
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Аббот, английский купец 185 
Абдул-Гамид I, султан турецкий 
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Абдул-Резак-эфенди, турецкий 
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Август III, король польский 52 
Авдулова, жена прапорщика 115 
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короля Людовика XVI 188 
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Афанасьев, гвардии офицер 153 
Ахмед-эфенди, фаворит султана 

Абдул-Гамида I 182 
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Бабаев, Мстиславский прокурор 
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Баженов Семен, архитектор 141 
Бантыш-Каменский Николай 136,

137, 139 
Барышников, откупщик 122 
Батурин Иоасаф Андреевич 154,

156
Бахметев, московский обер-по

лицмейстер 125, 126, 133, 137,
138, 140, 152, 275 

Бахметев, полковник 38 
Безбородко, бригадир 257 
Белавин, откупщик 108
Белке, шведский граф, сенатор

208
Бельке 143, 160
Беляев Григорий, тамбовский ку

пец 123
Беневский (Бенев де Мориц Ала- 

даре), венгерец, конфедерат 
154— 156

Бенуа, прусский резидент в 
Польше 39, 42, 43, 45, 51, 88, 
91, 170— 174, 191 

Бернсторф, граф (младший), дат
ский министр иностранных 
дел 72, 268 

Бецкий (Бецкой) Иван Иванович, 
деятель просвещения 151, 152 

Бибиков Александр Ильич, гене- 
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Богданов, вяземский воеводский 
товарищ 122 

Борисов, уфимский воевода 101 
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Бородин Матвей, тамбовский ку
пец 123

Бородины, тамбовские купцы 123 
Борятинский, князь 157, 158 
Борятинский Иван Сергеевич, 
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Бочаров, штурманский ученик 
154

Брандт, капитан русского корабля 
«Св. Петр» 246 

Браницкий, граф, гетман корон
ный 89—91, 95, 171, 173— 174, 
187— 192, 239, 240 

Брант, казанский губернатор 112 
Браун. См. Броун 
Бретейль де, барон, французский 

посланник в Австрии 206,219, 
248—252

Бринк, полковник 87, 168, 169, 194 
Броун, граф, генерал-аншеф, 

лифляндский генерал-губер
натор 103 

Брюс Яков, граф, генерал-пору
чик 128, 130— 131 

Бурбон, принцесса, дочь принца 
Конде 202 

Бухвостов, подполковник 86 
Бяков, солдат 147, 148

Варахеев, гвардии сержант 115 
Васильева, жена прапорщика 115 
Васильчиков, офицер 162 
Вейсман, генерал-поручик 12— 14 
Велда 83
Вениаминов Петр Дмитриевич, 

профессор Московского уни
верситета 125 

Вержень, граф, французский по
сланник в Швеции, затем 
французский министр ино
странных дел 98, 99, 176, 206,
207, 220, 259, 261—264, 271 

Веселицкий, русский резидент в 
Крымском ханстве 81, 84, 85, 
167, 269, 270 

Винблод, пленный швед 154, 155 
Винтер, полковник 120 
Воейков 153
Волков Дмитрий Васильевич, пре

зидент Мануфактур-коллегии, 
сенатор 106, 107, 143, 146, 149, 
150

Волков, полковник 110

Волконский Михаил Никитич, 
князь, генерал-майор, главно
командующий Москвы 149, 
151, 161

Волоцкий, гвардии капитан 133 
Волошенинов, базарный старшина 

101
Вольмер, сеймовый депутат 241, 

242
Вольтер Франсуа-Мари 13 
Воронцов Иван Ларионович, граф, 

сенатор 108, 133, 140 
Всеволожский (Всеволодский), 

обер-прокурор Сената 143, 
158

Выходцевы, рыльские купцы 123 
Вяземский Александр Алексеевич, 

князь, генерал-прокурор 154, 
158, 159

Г арезин, «архитектурии прапор
щик» 101 

Гаррис, английский посланник в 
России 245, 246, 265 

Гафрон, прусский поверенный в 
делах в Турции 269 

Гацкий, член Барской конфедера
ции 187

Генрих, прусский принц, брат 
Фридриха II 192, 193 

Георг III, король английский 179 
Гепкен, граф, шведский сенатор

209
Герцберг, прусский министр 225, 

226, 250, 251 
Гиджиотти, аббат, заведующий 

итальянским департаментом 
в Варшаве 259 

Гика Григорий,турецкий перевод
чик, затем молдавский госпо
дарь 196 

Гилленсван 244
Глебов Александр Иванович, ге- 

нерал-кригс-комиссар 126 
Глебов, генерал-поручик 23 
Глэр, француз 202, 203 
Голицын Александр Михайлович, 

князь, генерал-фельдмаршал 
13, 16

Голицын Дмитрий Михайлович, 
князь, русский посланник в 
Австрии 60—63, 175, 205, 206, 
214—219, 222, 250, 270, 271 

Гольц, барон, прусский посланник 
во Франции 59, 262 

Гордеева, жена унтер-шахмейсте- 
ра 113 

Граве, штаб-лекарь 127 
Грейг, контр-адмирал 26, 27
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Гудрик, английский посланник в 
Швеции 68 

Гуннинг Роберт, английский по
сланник в России 19, 66, 
74—76, 179 

Гурьев, гжатский купец 123 
Гурьев Семен, участник заговора 

в пользу Ивана Антоновича 
154

Густав III, король шведский 56, 
67, 70, 176— 178, 208, 209,243,
267

Девлет-Гирей II, крымский хан 
165— 169, 182, 194, 195, 198, 
227

Демидов, заводчик 121 
Демидовы, заводчики 124 
Денисов, беглый солдат Главного 

комиссариата 144 
Деринг, подполковник 270 
Джан-Мамбет-бей, мурза Едис- 

санской орды 87 
Дивовы, два майора 12 
Дидро Дени, французский мысли

тель, энциклопедист 66 
Димсдаль, барон, англичанин, 

доктор 264, 265 
Дмитриев Иван, московский ку

пец 146
Долгорукий Василий Михайлович, 

князь, генерал-поручик 24, 30, 
81—84, 86, 87, 170 

Долгорукий Владимир, князь, рус
ский посланник в Пруссии 45, 
211

Долгорукий Юрий Владимирович, 
князь, генерал-майор 23, 24 

Дубасов, поручик 100 
Дюран, французский поверенный 

в делах в России 56, 59, 60, 
64, 66, 93 

Дюссон, граф, французский по
сланник в Швеции 176

Екатерина II Алексеевна, импе
ратрица 7, 8, 12, 13, 15, 16, 
19—24, 26, 27, 31—33, 35, 48, 
52, 57, 64, 66, 75—77, 81, 84, 
95, 97— 102, 112— 114, 117, 131, 
143, 145, 152, 154, 156, 
158— 163, 165, 166, 172, 177, 
179, 185, 188, 191, 196— 198,
208, 209, 216, 223, 245, 246, 
260, 267, 268, 276 

Елагин Иван Назарович, надвор
ный советник 117, 119, 120

Елагин Иван Перфильевич, исто
рик, поэт, переводчик 154 

Елизавета (Елисавета) Петровна, 
императрица 65, 95, 154 

Емельянов, гжатский купец 123 
Енсли, английский посланник в 

Турции 269 
Епанчин, поручик 115 
Еремин, лейб-гвардии неслужа

щий солдатский сын 144 
Еропкин Петр Дмитриевич, гене

рал-поручик, сенатор 128—134, 
137— 141, 143, 144, 148, 149 

Ефимова Варвара, крестьянка 112

Жилин, премьер-майор 153, 154 
Жихарев, солдат-гвардеец 156, 

158
Жоффрэн Мария-Терезия 43, 203 
Жуков 113

Заборовский, бригадир 80 
Завадовский 83
Зегелин, прусский посланник в 

Турции 7—9, 77, 82, 97 
Зелинский, стольник, член Бар

ской конфедерации 189 
Зертис Андрей. См. Амвросий 
Зертис Степан, отец Амвросия 

276
Зертис-Каменский Амвросий. См.

Амвросий 
Золотаренко, украинец 101 
Зуев, полицейский староста 122 
Зыбелин Семен Герасимович, про

фессор Московского универ
ситета 125

Иванов Михаил, гренадер 157, 158 
Иванов Степан 145 
Игельстром, бригадир 83 
Ильин, прапорщик 115 
Ингельдеева, дворянка 114 
Иосиф II, император 61—63, 95, 

97, 206, 216, 226, 250, 251,259, 
260, 271

Исаков, солдат-гвардеец 156— 158

Калистратов, крестьянин 118 
Каменский, генерал-поручик 79, 

80
Каменский Владимир, архиманд

рит Пожинского Благовещен
ского монастыря 276 

Канарский, патер польский 92 
Карл XI, король шведский 177
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Карл, герцог 67
Карпов, солдат-гвардеец 156— 158 
Карпов подпоручик 114 
Каткарт, лорд, английский по

сланник в России 142 
Кауниц (Кауниц-Ритберг), князь, 

австрийский канцлер 8, 54, 57, 
59—62, 77, 95, 97, 175, 203, 
204, 206, 215—219, 221, 224, 
247, 250, 251, 261, 270, 271 

Кауниц, граф (сын канцлера), 
австрийский посланник в 
Швеции 178 

Кафтырев, поручик, госпитальный 
комиссар 133 

Каховский, генерал-майор, Моги
левский губернатор 104 

Кашинцева, вдова капитана 113 
Квасов, солдат 105 
Квашнин-Самарин, бывший Ка

занский губернатор 108, 1 1 2 ,
113

Керим-Гирей, крымский хан 226 
Кличка, полковник 12 
Кобенцель, граф, австрийский 

уполномоченный на конгрессе 
в Тешене 221, 250, 251, 259, 
260

Кожин, статский советник 119 
Кожухов, капитан, начальник 

Средиземноморской эскадры 25 
Козловский Алексей, князь, обер- 

прокурор Синода 133, 140, 
141

Конде, принц 202 
Константинов, переводчик, рези

дент в Крыму 168, 229, 230, 
233—236, 256—258, 269 

Коняев, капитан, начальник 
эскадры 25 

Коротяев, крестьянин 119 
Коссаковский, член Барской кон

федерации 239 
Краевский, сеймовый депутат 189 
Крейц, граф, шведский послан

ник в Париже 176 
Кречетников, генерал-майор,

псковский губернатор 104 
Кроткова, помещица 117 
Кузнецов Степан, солдат 112 
Кузьмин Иван Меньшой, тамбов

ский купец 123 
Култашев, помещик 115 
Култашев Прохор, сын предыду

щего 115 
Кульман, доктор 125, 143 
Кутепов, однодворец, сотский 114

Лагерсверд 244 
Ламсдорф, капитан 120

Леба, французский поверенный в 
делах в Турции 227 

Лебедев, Мстиславский воевода 
104

Левенгаупт, шведский граф 177 
Лентулус, генерал 39, 42 
Лесков, поручик 115 
Ливен, граф, шведский сенатор 67 
Лизакевич, переводчик, советник 

русского посольства в Англии 
179, 180, 249 

Лион, француз 145 
Липский, польский генерал 190, 

191
Лобкович, князь, австрийский по

сланник в России 60, 77, 94,
95, 170

Лыкошин, генерал-майор 119, 120 
Любомирская, княгиня 202 
Любомирский Мартын, князь, де

путат Сейма 48, 239, 240, 260 
Людовик XV, король французский 

98
Людовик XVI, король француз

ский 98, 188, 219, 255

Мавроев (Мавроени), переводчик, 
русский агент в Крыму 167 

Магмет-Гирей, крымский хан 228 
Максимилиан, курфюрст Бавар

ский 220 
Мамонов, бригадир 140 
Мария-Антуанетта, королева 

французская 219 
Мария-Терезия, императрица 95,

206, 216, 248, 260, 261 
Марков, майор 152 
Маслов, майор 158 
Матвеев Тимофей, крестьянин 144 
Мейдер, лекарь 154 
Мельгунов Алексей Петрович, ге

нерал-поручик, сенатор 145, 
149

Менчинский, граф, член Барской 
конфедерации 243 

Мерси д ’Аржанто, граф, австрий
ский посланник в Париже 219 

Мертенс, доктор 125 
Мещерский Иван, князь, сержант

114
Миних Бурхардт Кристоф, граф, 

фельдмаршал 108 
Михаил, полковник См. Румянцев 
Михальский, офицер 238 
Мокрановский, польский генерал, 

маршал конфедерации 192,
259

Монтрезор, агент графа Браниц- 
кого 174
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Морепа, граф, французский статс- 
секретарь 176, 207, 262 

Морина, дворянка 113 
Моуринова, капитанша 115 
Мурат, мулла 182, 199, 227 
Мурзин, гренадер 157 
Мусин-заде, великий визирь 77 
Мусин-Пушкин Алексей, граф, 

полномочный министр в Анг
лии, затем посланник в Шве
ции 73, 74, 179, 265 

Мустафа III, султан турецкий 13, 
76

Назимов, регистратор 118 
Нарышкины, помещики 117 
Нелединский, провиантмейстер 

116
Нилов Григорий, капитан, комен

дант Большерецкого острога 
154, 155

Нолькен, шведский посланник в 
России 178, 208, 267 

Ностиц, граф прусский, послан
ник в Швеции 178 

Нуман-паша 14 
Нурадин, султан 167

Обрезков Алексей Михайлович, 
русский резидент в Турции 
7— 12, 80, 198 

Овчинникова Акулина, крестьянка 
112

Овчинникова Мавра, крестьянка
112

Огинекие, князья 240 
Огинский, князь, литовский гет

ман, маршал конфедерации 
188, 192, 239 

Озеров, гвардии офицер 153, 154 
Оловеников, капрал гвардии 

156— 159 
Омер, рейс-эфенди 255 
Омер, трехбунчужный паша 23 
Орду-агаси, командующий турец

кими войсками в Тамани и 
Темрюке 194 

Ореус, врач 127, 128 
Орлов Алексей Григорьевич, граф, 

секунд-майор 10, И, 19, 21, 
25—27, 161 

Орлов Григорий Григорьевич, 
граф, камергер, генерал-адъю
тант 13, 18, 21, 22, 26, 59, 66, 
77, 141— 145, 149, 152, 156— 162 

Остен, граф, датский министр 
иностранных дел 71—73 

Остерман Иван Андреевич, граф, 
русский посланник в Швеции 
67—69, 98, 99, 208, 209

Островский, куявский епископ 43,
48

Отяев, капитан 115

Павел Петрович, великий князь, 
впоследствии император 72, 
154— 156, 159, 160, 177 

Пайкуль, шведский майор 211,243, 
244

Панин Никита Иванович, граф, 
дипломат, государственный 
деятель 9, 21—23, 26, 30, 
35—41, 43, 45, 48—50, 52, 56,
59—64, 66, 68, 70—77, 79,
85—86, 88—97, 105, 153, 154,
161, 162, 170, 173, 174, 
177— 181, 185, 188, 190— 195,
198, 201—205, 208, 213, 214, 
217, 218, 220, 225,234,237,238, 
243, 245, 247, 248, 251, 
257—259, 265, 266 

Панин Петр Иванович, генерал- 
аншеф, сенатор 159, 162 

Панины 162
Панов, капитан кавалергардов

152— 155
Парфенов Федот, крестьянин 146 
Парцевская, Мстиславская поме

щица 105 
Петерсон, полковник 82, 85, 88,

165, 167
Петр I Алексеевич, император 27, 

117, 135, 169, 262 
Петр III Федорович, император

57, 64, 116 
Петров, конюх 133 
Пизани, переводчик русского по

сольства в Турции 196, 197,
268

Подгорнов, капрал гвардии 
156— 159

Понинский, граф, маршал корон
ный польский конфедерации
39, 43

Понятовский Станислав. См. Ста
нислав Понятовский 

Попов, копиист губернской уп
равы 123 

Попов Михаил, купец 101 
Потемкин Григорий Александро

вич, участник переворота 
1762 г. 12, 13, 23, 83, 161, 174, 
232

Потоцкий Викентий, граф 190, 269 
Потоцкий Игнатий, граф 188, 190 
Похвиснев, сенатор 133, 141, 143 
Прозоровский, князь, генерал-май

ор 198, 228—231, 233
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Протасов, президент Главного ма
гистрата 141 

Прохоров Иван, раскольник 133 
Прытков, канцелярист вотчинной 

коллегии 133 
Птицын, купец 139 
Пугачев Емельян Иванович, пред

водитель крестьянского вос
стания 97, 160 

Пулавский, племянник Иосифа 
Пулавского 242 

Путятин, князь 28, 29 
Пушкины, братья, обвинены в 

подделке ассигнаций 105 
Пятницкий, конюх 133 
Пятницкий, секретарь губернской 

канцелярии 123

Радзивилл, князь, воевода вилен- 
ский 239 

Радзивиллы, князья 240 
Разумовская, графиня 100 
Разумовский Алексей Григорье

вич, граф, генерал-фельдмар
шал 153

Разумовский Кирилл Григорье
вич, граф, гетман, президент 
Академии наук 153 

Раков, капрал 133 
Расторгуев Василий, тамбовский 

купец 123 
Рачинский, полковник 115 
Ревицкий, барон, австрийский 

уполномоченный в Польше
37, 43—46, 51, 88—92, 94, 171,
172, 187, 243 

Рейтан, литвин, депутат Сейма
39, 40

Репнин, князь, полковник 12 
Репнин Николай Васильевич, 

князь, генерал-майор, дипло
мат 80, 83, 98, 163, 165, 181, 
220, 223—226, 243, 247—252 

Ржевский, капитан-поручик 120 
Ржевуский, гетман польный, ко

ронный 187, 239 
Ржевуский, маршал 241, 259 
Риббинг, барон, шведский послан

ник в России 70 
Ридезель, барон, прусский послан

ник в Австрии 217, 250, 251 
Рикман, управляющий делами 

русского посольства в Шве
ции 208, 244 

Риндер, физик 126 
Роган, принц, французский посол 

в Австрии 72 
Роде, товарищ Мстиславского во

еводы 105 
Родичева 115

Рожнов, прокурор синодальной 
конторы, сенатор 133, 134, 143, 
145

Романиус, генерал-поручик 15 
Румянцев Михаил Петрович, пол

ковник, сын П. А. Румянцева 
13

Румянцев Петр Александрович, 
граф, генерал-фельдмаршал 
8, 10— 19, 23—25, 50, 56, 57, 
59, 76, 78—85, 88, 97, 143, 153,
161, 162, 185, 199, 227, 228, 
230—236, 248 

Рюмин, казак 154 
Рязанов, подполковник 122

Савины, белозерские помещики
113

Сагиб-Гирей II, крымский хан 81, 
167, 168, 195 

Сакен, русский посланник в Д а 
нии 244 

Салман-шах-оглу, мурза 270 
Салтыков Петр Семенович, граф, 

генерал-фельдмаршал, мо
сковский генерал-губернатор 
125— 131, 134, 137, 140—141, 
143, 144

Салтыков Сергей Васильевич, ге
нерал-поручик 12 

Самборский, священник русского 
посольства в Англии 264 

Санбуровы, гжатские купцы 123 
Сверин, граф, шведский сенатор 

209
Свитен фон, австрийский послан

ник в Пруссии 53—55, 92, 94,
95, 205

Селехов, подпоручик гвардии 156, 
158, 159

Селим-Гирей, крымский хан 
226—229

Сен-При, французский посол в 
Турции 231, 255 

Сивере Яков, граф, новгородский 
губернатор 103, 116, 118, 119, 
121, 275 

Симбирский, прапорщик 115 
Симолин, русский посланник в 

Дании, затем в Швеции
70—73, 177— 179, 193, 194, 
208—210, 243, 244, 265—267 

Симонова, жена подпоручика 115 
Скрипицына, жена прапорщика

115
Собакин, сенатор 130, 133 
Соймонов, бригадир, владелец 

корабля «Св Петр» 246 
Солтык, краковский епископ 36,

38, 39

304



Солтыков См. Салтыков 
Сольмс, граф, прусский посланник 

в России 52, 56, 59, 92, 93, 95,
96, 170, 173, 174, 192, 201, 203, 
211, 213, 214 

Спарре. См. Шпарре 
Спиридов Григорий Андреевич, 

адмирал 25 
Станислав Понятовский, литов

ский стольник, затем поль
ский король Станислав-Август
31, 37—38, 40—43, 51, 52, 90, 
91, 95, 188, 191— 193, 202, 203,
241, 259

Стахиев, русский резидент в Шве
ции, затем в Турции 98, 99,
176, 181— 186, 194—201, 204, 
226, 227, 229, 230, 252, 254—
257, 268, 269 

Степанов, гвардии офицер
153— 156 

Стоханов, прапорщик 115 
Струсберг, датский министр 162 
Суворов Александр Васильевич, 

знаменитый русский полково
дец 79, 80, 159, 230—236 

Сукин, вице-президент Мануфак
тур-коллегии 145 

Сулейман, турецкий ага 257, 270 
Сульковский Антон, князь, депу

тат сейма 48, 239 
Сульковский, князь, палатин гнез- 

ненский 43 
Суффольк, лорд, английский ми

нистр 73, 74 
Сушков, прокурор главного маги

страта 103 
Сущов, дворянин 115

Тамара, русский переводчик 165 
Тамерлан 27
Тассара, австрийский поверенный 

в делах в Турции 227 
Твердышев, заводчик 124 
Теплов Григорий Николаевич, ка

мергер, государственный дея
тель 106, 107 

Тизенгаузен, польский государ
ственный казначей 241 

Тимофей, московский митрополит, 
134, 135

Толмачев, бургомистр Тамбовско
го магистрата 123, 124 

Толстой, граф, президент Главно
го магистрата 103 

Тормасов, лейтенант 114 
Тотт, барон, французский консул 

в Крыму 203

Тохтамыш-Гирей, султан, кубан
ский сераскер 169 

Траяновский, майор польской 
службы 269 

Триберг, датский камер-юнкер 72 
Трубецкой, князь 139 
Тугут, австрийский посланник в 

Турции 8, 53, 61, 62, 77, 127,
214, 217, 218, 221 

Турбин, капитан 116 
Турчанинов, камер лакей 154, 156 
Тышкевич, сеймовый маршал 242 
Тяпкин, поручик 115

Унгерн-Штернберг, барон, гене
рал-поручик 23, 24 

Урусов, князь, полковник 120, 121 
Устюжников, сын священника 154

Фалькенгрен, барон, шведский се
натор 67, 68 

Фаминцын, генерал-майор, дирек
тор московского госпиталя
125

Ферзен, граф, шведский сенатор 
67, 176, 211, 244 

Филиппов Алексей, гренадер 157, 
158

Финкенштейн, граф, прусский ми
нистр иностранных дел 226 

Фливерн, белгородский губерна
тор 122, 123 

Фридерихс, барон, банкир русско
го двора 183 

Фридрих II, король прусский 
52—59, 72, 89—90, 92—97, 173, 
174, 178, 191 — 193, 201, 
203—206, 211—214, 218, 
223—226, 247—249, 252, 259,
260, 262, 269 

Фридрих, герцог, брат шведского 
короля Густава III 67 

Фридрих, датский кронпринц 71, 
72

Функ, барон, шведский сенатор 
210, 211

Хлебников, коронный поверенный 
101

Ходжа Али-паша, начальник ту
рецкого войска 230 

Холодилов, купец 154, 155 
Хотинский, секретарь русского 

посольства во Франции 63, 64, 
156

Храповицкая, жена генерал-майо
ра 114 

Хрущев Петр 154
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Пвейбрикенский, герцог 2 12  
Целсинг (Целзанг), шведский по

сланник в Турции 68 
Цицерон Марк Туллий, древне

римский писатель и политиче
ский деятель 36

Чарторыйские 35, 90, 190 
Чарторыйский Адам, князь 

187— 189, 260 
Чарторыйский Михаил, князь, ли

товский канцлер 48, 92 
Чегодарева Федосья, жена пра

порщика 114 
Чекалевский, русский поверенный 

в делах в Дании 268 
Черный, украинец 101 
Чернышев Захар Григорьевич, 

граф, генерал-аншеф, вице- 
президент Военной коллегии
15, 18, 20—22, 52, 59, 104 

Чернышев Иван Григорьевич, 
граф, русский посол в Англии, 
вице-президент Адмиралтей
ской коллегии 57—59 

Чертанова, дворянка 115 
Чингис-хан 27, 28 
Чичерин Николай Иванович, пе

тербургский генерал-полицей
мейстер 154, 1*59 

Чулочников, приказчик 154 
Чурин, штурман 154 
Чуфаровский, капрал гвардии 156, 

158, 159

Шагин-Гирей, калга, потом крым
ский хан 27—30, 86—88, 
166— 169, 194—201, 226—231, 
233—236, 253, 256, 257, 269 

Шак, тайный советник, член дат
ского королевского совета 
72, 73

Шафонский, главный доктор мо
сковского госпиталя 125, 126, 
133

Шемякин, инспектор таможен и 
откупщик 108 

Шефер Карл, граф, шведский се
натор 58, 67—70, 208 

Ширков, генерал 191 
Шкиадан, врач 125 
Шмелев (Шмилев), гренадер 158 
Шпарре (Спарре), барон, швед

ский сенатор 209 
Штакельберг, барон, русский по

сланник в Польше 33, 35—52,
76, 88—92, 170— 173, 186— 192,
201, 202, 237—243, 259, 271 

Шуазель, герцог, премьер-министр 
Франции 65, 98 

Шувалов Андрей Петрович, граф, 
директор ассигнационного 
банка 105, 177— 179 

Шувалов Иван Иванович, граф, 
куратор Московского универ
ситета 153

Щербатов, князь, герольдмейстер 
157, 158

Щербинин Евдоким Анисьевич 84,
86—88, 167— 170

Эгильон, герцог, французский ми
нистр 59, 64, 66, 98 

Эразмус, профессор Московского 
университета 125 

Эттингер, жена генерал-майора
113, 114

Юрьев, гвардии капрал 115 
Юшков, генерал-майор, москов

ский губернатор 128, 138, 140. 
143

Ягельский, врач 125, 126



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 1

Абазинцы (абазинские племена)
256—258

Австрийцы 42, 45, 46, 57, 58, 82, 92, 
94, 97, 98, 181, 192, 212, 213,
219, 225, 243, 248

Австрия 8, 45, 54, 55, 57, 60, 61,64, 
65, 88—90, 93—98, 173— 175, 
186, 203—205, 207, 212, 213,
216, 219, 225, 226, 239,240,242,
243, 247, 260—262, 270 

Адрианополь, г. 54, 59 
Азов, г. и крепость 7, 63, 78, 1 1 2 , 

170
Азовская губ. 232, 233 
Азовское море 20 
Аланджик, крепость 257 
Алушта, г. 228
Америка (Новый Мир) 176, 180, 

211, 246 
Анатолия 270 
Англичане 27, 180, 272 
Англия (Великобритания) 2 1 , 57,

64, 65, 73—76, 80, 93, 97, 173,
176, 179,180, 204, 207, 208, 211,
220, 245, 246, 260, 263—267, 
272

Аншпах, маркграфство 213, 214, 
247, 262 

Архангельск, г. 193, 267 
Архипелаг (Архипелажские о-ва) 

26, 80, 195 
Аугсбург, г. 226

Бавария 214—216, 219, 225, 227, 
250, 260 

Базарджик, г. 23, 80

Байрейт, маркграфство 213, 214,
247, 262

Бакчи-сарай (Бакчисарай), г. 28,
199, 228, 232 

Балахна, г. 124 
Бали-Багас 13 
Балканы 25, 76, 79, 80 
Балтийское море 25, 75, 263 
Барабинская степь 113 
Бастилия, крепость 66 
Бейрут, крепость 25 
Белая, р. 124 
Белград, г. 21, 58, 206 
Белое (Мраморное) море. См.

Мраморное море 
Белоруссия 95, 103, 239, 255, 271 
Белый город в Москве 128 
Бендеры, крепость 21, 162, 207,

211, 254
Берлин, г. 45, 46, 63, 77, 88, 89, 92,

96, 260 
Бессарабия 22, 79 
Богемия 213, 221, 260, 261 
Болгария 80
Большерецк (Большерецкий ост

рог) на Камчатке 154, 155 
Большой суконный двор (Сукон

ный двор) в Москве 126, 127, 
129

Бордо, г 246
Боровицкие ворота в Москве 139
Босния 54, 214
Браилов, г. и крепость 254
Бреславль г. 224, 252
Брестское воеводство 187
Бронницы, в. 128
Брянск, г. 124

1 В указателе приняты следующие сокращения: в. — волость, г. — город, губ — 
губерния, д. — деревня, м. — местечко, нар. — народ, народность, о. — остров, обл. — 
область, оз. — озеро, п в — полуостров, пров. — провинция, пр. — пролив, р. — река, 
с. — село, сл. — слобода, у. — уезд.
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Буг (Южный), р. 78, 80, 228, 231, 
253

Буджак, южная часть Бессара
бии 63 

Буковина 98 
Букурешт. См. Бухарест 
Бухарест (Букурешт), г. 52, 161 
Бухарцы 113

Валахи 22
Валахия (Волошское княжество) 

54, 55, 60, 77, 79, 80, 164, 173, 
203—207, 214, 239, 254 

Варварийцы. См. турки 
Варварские ворота в Москве 

136— 138, 144 
Варна, г. 21, 23—25, 59, 76, 77, 79 
Варта, р. 94
Варшава, г. 36, 38, 42, 46, 76, 88, 

89, 94, 96, 149, 174, 186—188,
202, 242, 243, 259, 271 

Введенские горы в Москве 125,
126

Великая Россия (Великороссия).
См. Россия 

Великая Польша. См. Польша 
Великобритания. См. Англия 
Великолукская пров. Псковской 

губ. 104
Вена, г. 8, 45, 46, 53, 55, 61, 63, 72, 

77, 89, 92, 96, 97, 175, 193, 206,
215, 218, 219, 220, 222, 223, 
226, 242, 248—250, 261 

Венгерцы (венгры) 155, 214 
Венгрия 53, 155, 207, 211, 214 
Венцы, жители Вены 225 
Веронская обл. 214 
Версаль, резиденция французских 

королей 56, 64, 206, 261 
Верхнесаксонский округ 214 
Верхний Палатинат 226 
Верхняя Саксония. См. Саксония 
Вестфальский округ 214 
Ветка, раскольничья сл. на р. Вет

ке 1 10  
Висла, р. 48, 54, 242 
Витебская пров. 104 
Владимирская епархия 124, 127 
Вознесенский завод 117 
Волга, р. 110, 124 
Волошское княжество. См. Вала

хия
Волынское воеводство (Волынь)

191, 242
Волынь. См. Волынское воевод

ство
Воронеж, г. 63, 112 
Воронежская губ. 124

Воскресенские ворота в Москве 
138

Всероссийская империя. См. Рос
сия

Вязьма, г. 122 
Вятка, р. 124

Галица, р. 13
Галиция 92, 214, 223, 239, 242, 243,

248, 271 
Галицкая пров. 124 
Галлиполи 27
Германия 46, 213, 218, 221, 223,

226, 245—249, 252 
Гессен-Кассель 213 
Гирсово 79 
Гнезно, г. 190, 191 
Голландия. См. Нидерланды 
Горабал (Гуробалы), м. около 

Дуная 13, 80 
Гуробалы. См. Горабал 
Греки, нар. 25, 255 
Греки православные 50, 88, 171,

172, 208, 214 
Греция Древняя 18, 19 
Гуршно, м. 201

Дания 61, 67, 70—76, 98, 244, 267, 
268

Данциг, г. 54, 206 
Данцигский округ 239 
Дарданеллы, пр. 25 
Двинская пров. Псковской губ. 

104
Дельменгорст 73 
Днепр, р. 22
Днестр, р. 22, 54, 78, 228, 231, 253 
Дон, р. 7, 8, 228
Донские казаки (некрасовцы). См.

казаки донские (некрасовцы) 
Древняя Греция. См. Греция 

Древняя 
Дрезден, г. 249 
Друзы, нар. 25
Дунай, р. 9, 12—20, 23—25, 30,

52—54, 56, 59, 62, 77—80, 93,
162, 207, 248, 253

Европа 16, 41, 46, 49, 55, 58, 60, 
63—65, 68, 69, 73, 74, 90, 91,
97, 174, 179, 193, 202, 206,207,
213, 217, 219, 245, 248, 260,
261, 266, 271, 274 

Егендорф (Егерсдорф), г. 248 
Едисанские татары (Едисанская 

орда). См. татары едисанские, 
Едичкульские татары (Едичкуль- 

ская орда, Эдичкульская ор
да) . См. татары едичкульские,
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Елань, сл. 117 
Елисаветы св., крепость 110 
Еникале, г. и крепость 7, 9, 10, 21, 

22, 53, 62, 77, 78, 80, 81 
Енисал, в Крыму 228 
Ея, р. 169

Жерзей, порт 246 
Журжев (Ж уржа); крепость 12, 

59

Западная Европа. См. Европа 
Запорожские казаки. См. казаки 

запорожские 
Земляной вал в Москве 130, 133 
Зимний Дворец в Петербурге 153 
Злынка, сл. у р. Ипути 110

Ильинские ворота в Москве 137
Ипуть, р. 110
Иргыз, р. 110, 112
Испания 64, 176, 179, 180, 265
Италия 55
Итальянцы 43
Ишевка, с. Симбирской пров. 117

Кавказ 28, 257 
Кавказские горы 257 
Кагул, р. 17, 79
Казаки донские (некрасовцы) 169 
Казаки запорожские 254 
Казань, г. 112, 154 
Кайгород, г. 124
Кайнарджи. См. Кучук-Кайнард- 

жи
Калуга, г. 35, 36 
Калужская дорога 149 
Кама, р. 124
Каменный мост на р. Москве 126 
Камер-коллежский вал, окружает 

Москву 145 
Камчатка 38, 154 
Канада 180
Карасу, р. 13, 23, 24, 79 
Каргополь, г. 123 
Касимовский у. 124 
Кафа, г. и крепость 228, 230 
Кафский проход 63 
Кашира, г. 146
Керчь, г. и крепость 7, 9, 10 , 2 1 , 

22, 53, 62, 77, 78, 80, 81, 183 
Киев, г. 2 12
Кижи (Кижская треть), с. Новго

родской губ. 120 , 121 
Кинбурн, Кинб>рнский замок 

20—23, 77, 78, 80, 165 
Китай 155

Климова сл. 110 
Козлуджи, м. 80 
Коломенская дорога 149 
Константинополь (Царьград), г. 

7—9, 21, 22, 27, 53, 54, 57,
60—62, 76, 77, 82—84, 88, 97,
162, 163, 165, 167, 177,
181 — 183, 195, 198, 203, 205,
207, 215, 227, 231, 232, 253, 
254, 257, 261, 262, 270 

Константинопольский пр. (канал) 
183, 184

Копенгаген, г. 70, 71, 73, 177, 
268

Копылы, крепость 166, 167 
Краковское воеводство 242 
Красная площадь в Москве 133,

140, 141 
Краснояровка, сл. 117 
Красовка, сл. 117 
Кремль в Москве 138— 141, 143, 

145, 146 
Кремницы, г. 214 
Кронштадт, крепость 22, 27, 183 
Крутицкая епархия 127 
Крым (Крымское ханство) 8, 20, 

27—30, 54, 78, 80—82, 84, 
85, 92, 93, 165, 167, 168, 185, 
186. 194, 195, 197—201, 207, 
226—231, 235—237, 253, 256—
258, 268—270 

Крымский п-в 196, 229 
Кубань, Кубанская обл. 63, 78, 80, 

88, 167, 169, 183, 194, 195,200,
201, 236, 237, 253, 257, 270 

Кулишки, м. в Москве 136 
Курильские о-ва 155 
Курляндия 202, 207 
Кучук-Кайнарджи (Кючук-Кай* 

нарджи, Кайнарджи), д. и м. 
14, 80, 84, 85

Ладога, г. 128 
Ларга, р. 79
Летний дворец в Петербурге 153 
Лефортовская (Лефортово), сл. в 

Москве 125, 133 
Ливорно, порт 183 
Литва 35, 188, 192, 241 
Литвины (литовцы) 39 
Лифляндия 104, 109 
Лодомирия (Лодомерия) 214, 271 
Ломжа, г. 190
Лондон, г. 73, 76, 179, 246,264,265 
Лотарингия 188 
Луганская станица 101 
Лузация (Славянские Лужичи), 

пров. 261, 262 
Люблин, г. 190, 223
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Макао, португальская колония 
155

Малийнов Остров, урочище (лес) 
110

Малороссия. См. Украина 
Малороссияне. См. украинцы 
Мекленбургское герцогство 206 
Мещанская, ул. в Москве 127 
Миндельгейм 251 
Митовка, сл. 110  
Могилев, г. 46, 104 
Могилевская губ. 104 
Могилевская пров. 104 
Молдаване, 22
Молдавия (Молдавское княжест

во) 54, 55, 60, 77, 79, 80, 82,
97, 98, 124, 164, 173, 205, 206, 
214, 239, 254 

М о н а с т ы р и :
Воскресенский (Новый Иеру

салим) 139, 276 
Данилов в Москве 129 
Донской в Москве 139, 140 
Пожинский Благовещенский 

276
Покровский в Москве 129 
Симонов в Москве 129, 143 
Соловецкий 148 
Угрешский в Москве 126, 127, 

129
Фролищева пустынь Влади

мирской епархии 124 
Чудов в Москве 138— 140 

Моравия, обл. 213 
Москва, г. 82, 108, 109, 124— 132,

134— 136, 139— 146, 149— 152, 
152, 154, 161, 162, 174, 177, 179, 
276

Москва, р. 126 
Московская пров. 121 
Московский у. 12 1 
Моховая, ул. в Москве 138 
Мраморное (Белое) море 78, 80,

196, 197, 253 
Мстиславская пров. 104

Неглинная, р. 149 
Нейштадт, г. 248 
Немецкое море. См. Северное (Не

мецкое) море 
Немцы 269
Нерчинск, г. 111, 114, 154, 159 
Нерчинские «заводы» 115 
Нетце (Нетца), р. 94, 175 
Нидерланды (Республика Соеди

ненных Нидерландов, Голлан
дия, Республика Голланд
ская) 55, 97, 207, 208, 259, 266, 
267

Нижнесаксонский округ 214 
Нижняя Саксония. См. Саксония 
Новгородская губ. 104, 118 
Новгородская дорога 127 
Новый Мир. См. Америка 
Ногаи (ногайцы, ногайские орды).

См. татары ногайские 
Норвегия 58 
Нюренберг, г. 226

Олонецкие «заводы» 117 
Ольденбург, герцогство 73 
Опочка, г. Псковской губ. 104 
Ораниенбаум, г. 99 
Орел, г. 111 
Оренбург, г. 101 
Орловский у. 110  
Орская линия 253 
Оршанская пров. Могилевской 

губ. 104 
Остготская пров. 67 
Оттоманская империя. См. Турция 
Охотный ряд в Москве 138 
Охотск, г. 154
Очаков, г. и крепость 20—23, 57, 

59, 78, 80, 207, 226 
Очаковский у. 231, 253

Палатинат. См. Верхний Палати
нат

Париж, г. 56, 59, 74, 98, 175, 197,
202, 203, 206, 264 

Патрос, о. 25 
Пахра, м. 141 
Пер, г. 254, 255
Перекоп (Перекопь), крепость 

185, 186, 194, 205 
Перекопская линия 185 
Переяславская епархия 127 
Персия 185, 205, 236, 237 
Пест 204
Петербург (С.-Петербург), г. 8,

10, 13, 19, 21—23, 26, 27, 29,
40, 46, 54, 56, 58—61, 66, 68,
69, 71—73, 76, 77, 79, 80, 83, 
88—92, 120, 127— 130, 139, 150, 
152, 154, 156, 157, 159, 162, 165,
169, 180, 186, 187, 190, 193,
194, 198, 201, 202, 208—210,
214—216, 219, 220, 223, 226,
232, 237, 239, 244, 245, 254, 
259, 264, 265, 267, 268, 270, 
276

Печорская в. 102 
Подгурже. См. Серет 
Полонный, г. 223 
Полоцкая пров. Псковской губ. 

104
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Полоцкое воеводство 201 
Полтава, г. 30, 170 
Польша (Великая Польша, Поль

ская республика, Речь Поспо- 
литая) 12, 15, 22, 30—32, 
35—41? 44—49, 51, 53—55, 57,
58, 60, 76, 88—93, 95, 96, 
98, 104, 163, 170— 175, 181, 
187— 193, 201—203, 207, 212, 
214, 225, 230, 238—243, 248, 
259, 260, 269, 271 

Поляки (польский народ) 32, 33, 
37, 38, 42—46, 53, 88, 91, 
95—98, 170— 172, 174, 175, 189,
191, 192, 201, 212, 240, 269,271 

Померания (шведская) 54, 206 
Порта (Порта Оттоманская). См. 

Турция
Порт-о-Прэнс, порт на о. С.-До

минго 246 
Потсдам, г. 57 
Пратер, пров. в Австрии 271 
Приднепровская Украину. См.

Украина 
Пруссаки 42, 45, 46, 89, 239 
Пруссия 45, 57, 58, 61, 65, 67, 73, 

94—97, 172, 173, 191, 201, 205,
217, 224, 225, 239, 240, 242, 
247, 251, 260—262 

Псковская губ. 104 
Псковская пров. 104 
Пушкарская сл. в Кашире 146

Рагуза (Рагузинская республика)
182

Регенсбург, г. 223, 247 
Рейн, р. 55, 219 
Речь Посполитая. См. Польша 
Рига, г. 111 
Рим, г. 19, 36
Рогачевская пров. Могилевской 

губ. 104 
Романо, м. 9
Россия (Великороссия, Всероссий

ская, Российская империя, 
держава, государство) — по
всюду 

Рудня, сл. 117 
Румелия 270
Русские, русский народ, велико- 

россияне — повсюду 
Рущук, г. 165

Саксония 2 1 1 , 213, 2 2 1 , 247, 249, 
250, 252, 261, 262 

Салоники 26 
С[ан]-Доминго, о. 246 
Саратов, г. 1 10 , 122 , 124

Сбруч, р. 45, 89, 94, 175 
Север (Северная политическая 

система) 69, 71, 203, 208, 245, 
246, 265

Северное (Немецкое) море 263, 
267

Северный мыс 263, 267 
Северо-американские колонии 176 
Севск, г. 124
Сендомирское (Сандоморское) 

воеводство 242 
Сербия 54
Серет (Подгурже), р. 45, 94 
Сибирь 102, 114, 115, 12 1 
Силезия 53, 57, 65, 207, 221 
Силистрия, г. 13, 14, 23, 24, 59, 76,

77, 79 
Симбирская пров. 117 
Синоп, крепость и порт 230 
Сирия 25
Славяне (южные поморские) 25 
Славянские Лужичи. См. Лузация 
Слободзея, м. 12 
Слободско-Украинская губ. 124 
Смирна, г. 26 
Смоленск, г. 208 
Смоленская дорога 127 
Сороки, м. 276
Спасские ворота в Москве 140 
Спасский крестец в Москве 135 
Средиземное море 196, 263, 264 
Старорусская дорога 127 
Стоженка, ул. в Москве 138, 139 
Стокгольм, г. 68, 98, 176, 177, 179,

193, 208, 210, 243, 245, 265 
Суджук (Суджак, Суджук-Кале), 

г. и крепость 256—258, 270 
Суконный двор. См. Большой су

конный двор 
Сура, р. (приток Волги) 124 
Сухум (Сухум-Келенджик), г. и 

крепость 256, 257 
Сухум-Келенджик. См. Сухум 
Сызрань, г. 122

Таганрог, г. и крепость 7, 63, 101, 
112

Таманский п-в 78, 80, 194, 196,
197, 253

Тамань (Таман), крепость 165, 
166, 170, 181, 185, 194 

Тамбовский у. 124 
Татария. См. Крым 
Татары буджацкие (Буджацкая 

орда) 256 
Татары едисанские 169 
Татары едичкульские 167— 170, 

194
Татары казанские 113
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Татары (татарские орды, татар
ский народ) крымские (крым- 
цы, крымские орды) 7, 21, 22, 
30, 63, 77—82, 84—88, 93, 
165— 170, 181, 182, 185, 186,
188, 194, 195, 197—200, 201, 
226—230, 232—237, 253, 269 

Татары ногайские (кайсакские но
гайские орды) 87, 166, 169,
195, 236, 270 

Тверская епархия 127 
Тверская, ул в Москве 138 
Тверь, г. 128, 276 
Темниковский лес 124 
Темрюк, г 169, 194 
Тешен, г. 248, 251, 261 
Тихвинская дорога 127 
Торн, г. 54 
Трансильвания 98 
Троппау, г 248 
Тульская дорога 149 
Турки (янычары) 8— 10 , 12— 15, 

19, 21—23, 25—27, 30, 44, 47,
53—55, 58, 59, 62, 63, 66, 69,
70, 75, 77—83, 85, 88, 92, 97,
98, 105, 106, 124, 164, 165, 169,
181, 183— 188, 195, 198, 200, 
201, 206, 207, 211, 212, 215, 
224, 227—229, 231, 234—237,
245, 248, 253, 269 

Туртукай 12, 13
Турция (Оттоманская империя, 

Порта, Порта Оттоманская) 
7— 10, 21—23, 25, 28, 29, 41, 
52—55, 57, 60—63, 66, 68, 69,
71, 76—80, 84—87, 92, 93, 97,
98, 163— 169, 173, 179— 187, 
192, 194—200, 203—208, 211,
212, 215—217, 222, 223, 
226—231, 238—240, 243, 245,
246, 248, 252—258, 265—269

Украина (Украйна, Малороссия) 
124, 125, 190, 211, 259, 271, 276 

Украинцы (малороссияне) 117 
Устинская в 110 
Уфа, г. 101 
Уфимская пров 124

Финляндия 58, 67, 68, 70, 93, 104,
177, 208 

Фокшаны, м 83 
Формоза, о 155 
Франкония 222

Франция 21, 54—61, 63—66,
71—74, 80, 93, 98, 165, 173, 176, 
178, 179, 202—204, 206—208, 
211—213, 220, 223, 225, 226, 
245—247, 259—262, 264, 265,
267, 272

Французы 25, 27, 42, 54, 55, 57,
178, 181, 262, 272

Херсон, г. 268 
Хорошево, с 139 
Хотин, г 127, 248, 254 
Христианштадт, г. 67

Парьград, Царь-град. См. Кон
стантинополь 

Ц е р к в и :
Всех святых на Кулишках в 

Москве 136, 276 
Исаакиевская соборная в Пе

тербурге 117, 119 
Кира и Иоанна у Варварских 

ворот в Москве 136, 276 
Цеханов, г. 189

Чекавинская гавань 155 
Черкесы 167, 256, 270 
Черное море 7—9, 13, 21—23, 60,

62, 78, 80, 81, 92, 165, 184,
195— 197, 207, 226, 228, 230, 
231, 253, 256, 264, 268, 269 

Чудово, почтовая станция 128

Шацкий у. 124
Шведы 58, 67, 73, 178, 181, 209 
Швейцарцы 42
Швеция 54, 56, 60, 61, 64, 66—70,

72—74, 98, 178—180, 189, 193, 
208—210, 243, 267, 268 

Шуйский погост Новгородской 
губ 119

Шумла (Шумен) 14, 23—25, 
78—80

Эстляндия 104

Япония 155 
Японцы 155
Яренск, г Печерской в 102 
Яуза, р 126



УКАЗАТЕЛИ

К КНИГАМ I-XV 
(ТОМА 1-29)

ИСТОРИИ РОССИИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ 

ВРЕМЕН



Указатели составили:
Г М АМЕШИНА,  И. В. Л Е Д О В С К А Я ,  П. В. ПРОНИНА,  

Л. М. ТЫНЬЯНОВА,  М. Ф. КИШКИНА-ИВАНЕНКО,  
Л. Ф. ФИЛАТ ОВ А



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН К 29 ТОМАМ
(ИЛИ 15 КНИГАМ НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ «ИСТОРИИ РОССИИ 

С ДРЕВНЕЙШ ИХ ВРЕМЕН»)

С о к р а щ е н и я :  римская цифра означает одну из пятнадцати книг 
настоящего издания, арабская — страницу; в. кн. — великий князь; кн — 
князь; в. княгиня — великая княгиня.

А

Аарон, воевода волошский IV, 246 
Аарон, епископ корельский IX, 183 
Аарон, ктитор VI, 260
Аарон, первосвященник (библейский) V, 418
Абаза-паша V, 212
Абакумов Григорий, бобыль VII, 133
Абатуров, майор, воевода и комендант Корельского острога XIII, 423 
Аббас Великий (Абас), шах персидский IV, 228, 244, 279, 374, 448; V, 2 1 ,

25, 27, 67, 150— 152, 228, 334; VI, 556, 561, 563, 564, 569 
Аббас И, персидский шах VI, 553, 556, 560, 563, 564, 569 
Аббас, мирза, сын персидского шаха Тахмасиба X, 418 
Аббисалом, казначей турецкого султана III, 278, 279 
Аббот, английский купец XV, 185
Абдул (Абдулла), ордынский хан II, 264, 267, 281, 284 
Абдул-Гамид I, султан турецкий XV, 76 
Абдул-Керши-эфенди XIV, 453
Абдул-Резак-эфенди, турецкий уполномоченный на конгрессе в Буха

ресте XV, 9, 254, 255 
Абдул-Хаир, сын Кучума, царевич сибирский IV, 281
Абдыл-Летиф, царь казанский, сын Ибрагима и Нурсалтаны III, 72, 230, 

231, 242, 248, 264, 277 
Абдыр-Рахман, мурза крымский III, 249 
Аблай-салтан, хан Средней казахской орды XII, 389 
Абрамов, драгун в Мехонской слободе VII, 242 
Абрамов Сапун, дьяк IV, 284, 294 
Абрамович, межевой судья V, 468 
Абросимов Анисим, купец XII, 490 
Абулазан, тифлисский эмир I, 724 
Абулфеиз (Абулфаис), бухарский хан X, 658
Абулхаир, казахский (киргиз-кайсацкий) хан X, 586, 604—606; XI, 333
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Абызов, канцелярист соляного правления XII, 206 
Аввакум, архимандрит XIV, 615
Аввакум Петров, протопоп VI, 203, 206, 283, 340, 344; VII, 162— 171, 260, 

356, 361, 569
Август, император римский I, 407; III, 516, 579, 705; VII, 145.
Август, кронпринц, герцог голштинский XI, 291, 349, 383, 385, 415, 450 
Август, лжецаревич IV, 483; VII, 61
Август II Фридрих, король польский, курфюрст саксонский VII, 550, 551, 

555, 603—605, 613—616, 618—620, 624, 627—632, 639, 661; VIII, 13, 14,
16, 19,22—28,30,31, 33, 35, 39, 42, 49, 52, 53, 55, 66, 126, 127, 129, 131, 
134, 135, 137, 139— 141, 145, 147— 149, 151, 156, 157, 185, 210, 211, 228, 
253, 254, 280—282, 366, 367, 375, 390, 399, 402, 403, 408, 409, 412, 419, 
420, 422—427, 430, 432, 433, 435—437, 444; IX, 9, 33, 39, 43, 85, 99, 122,
194, 200—202, 204, 207, 220, 224, 226, 233—241, 243, 247, 250, 254, 289, 
307, 308, 317, 319, 323, 408—410, 427, 440, 445; X, 34, 35, 44, 47, 69, 176,
182, 186, 286, 289, 291—293, 303, 331, 336—338, 352, 365, 369, 414; XII,
65, 358, 484; XIV, 392—394 

Август III, король польский, курфюрст саксонский X, 331, 336, 337, 339, 340, 
347, 349, 350, 356, 357, 360—363, 366, 372, 373, 623, 629—631, 634, 
635, 641—643; XI, 54, 58, 79—82, 193, 223, 261, 263, 265, 271, 278, 282, 
291, 292, 295, 357, 361—365, 373, 374, 423, 479; XII, 65, 140, 141, 145,
218, 240, 241, 305, 336, 337, 349, 395, 485, 486, 630; XIII, 53, 150— 152,
172, 173, 177, 178, 191, 246, 248, 249, 252, 255, 263, 267, 268, 271, 276, 282,
284, 369; XIV, 217, 274, 394; XV, 52 

Августин XIV, 78
Авдеев Василий, старшина, участник восстания в г. Терки VIII, 110
Авдеев Михаил, крепостной человек XIII, 386
Авдей, мастер II, 559
Авдулова, жена прапорщика XV, 115
Авезбакей, служилый татарин VI, 586
Аверкиев, донской атаман VII, 429, 430
Аверкиев Иван VIII, 371
Аверкий, ростовский боярин II, 234
Аверкий Иванович. См. Авраамий Палицын
Авил, раскольник VIII, 122
Авксентий Медиоланский, епископ V, 418
Авраам, армянин II, 551
Авраам, бургграф Донавский IV, 249
Авраам (Аврам), новгородский тысяцкий II, 258, 523
Авраамий I, 291
Авраамий, монах, игумен московского Андреевского монастыря VII, 524,

543, 544
Авраамий, митрополит рязанский и коломенский VIII, 305 '
Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева монастыря IV, 338, 340, 509, 

511—514, 533, 568, 587, 611, 656, 663, 666, 682, 690, 692, 695, 696, 70L 
702, 704, 705, 707, 729; V, 7, 313, 318, 337—339, 341, 342, 347 

Авраамий Ростовский II, 52, 320 
Авраамий Смоленский II, 85 
Аврам, казначей литовский III, 258 
Аврам. См. Ганнибал А. П.
Аврамов VIII, 457
Аврамов Исак, голландский посланник V, 91, 92
Аврамов Михаил Петрович, управляющий типографии IX, 597; X, 240—242 

244—246; XI, 46
Аврамов Семен, русский консул в Персии IX, 375, 381, 382, 385; XI, 328
Авренкур д ’, маркиз XIII, 388
Авриль, французский иезуит VII, 413
Авсеенко В. Г. XIV, 269, 270
Автомонов, купец XI, 404
Авфоний, митрополит новгородский VI, 261
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Агапит Печерский II, 40 
Агатирс I, 84
Агафангел, дьякон VI, 260, 262 
Агафья. См. Кончак 
Агафья. См. Грушецкая А. С 
Агафья, раскольница VII, 427, 428 
Агафья Григорьевна, жена Климовича XI, 320 
Агиш, кн. казанский III, 71 
Агнеса, жена Владислава II I, 439 
Аграфена, кормилица. См. Васильева Аграфена 
Агриппина, в. княгиня рязанская III, 43 
Ададуров, пристав при патриархе Никоне VII, 194, 195 
Ададуров Василий Евдокимович, адъюнкт, асессор Академии наук, пере

водчик, куратор Московского университета X, 523, 525, 526; XI, 267,
537, 543, 549, 559, 569; XII, 450, 451, 455, 458; XIII, 103, 107, 108, 126,
192, 302

Адальберт (Войтех), епископ пражский I, 192, 193, 195, 312
Адам, московский суконник II, 290
Адам Бременский, епископ, хронист I, 250
Адамов Иван, переводчик VI, 64
Адамов Симеон. См. Адамович
Адамович (Адамов) Симеон (Семен), нежинский протопоп VI, 374, 376, 

383, 385, 417, 420, 421, 425, 427, 431—433, 435, 437—439, 447, 450—452,
467, 468, 482—484; VII, 179, 201—206, 209 

Адаш, ордынский посол II, 291
Адашев Алексей Федорович, окольничий III, 422, 435, 436, 438, 440, 

457—460, 468, 482, 499—501, 503, 504, 516, 517, 519, 523—525, 529, 530, 
532, 534—543, 550, 553, 708—710, 757; IV, 99, 183, 208; VII, 196 

Адашев Данила Федорович, окольничий III, 478, 495, 496, 540, 595, 597 
Адашев Федор Григорьевич, боярин III, 525, 526, 529, 530 
Аделунг Фридрих, лингвист, археограф, источниковед VII, 656 
Адель (Адиль), жена в. кн. Владимира I I, 204 
Адиль-Гирей (Аджи-Гирей), крымский хан VI, 178, 179, 411, 412, 488 
Адольф Фридрих, герцог голштинский, епископ любский, позднее — ко

роль шведский XI, 222, 375—377, 380; XII, 100, 154, 160, 162, 163, 348, 
372; XIII, 166 

Адольский, живописец XI, 583 
Адриан, архимандрит чудовский VII, 296 
Адриан, епископ болгарский И, 58
Адриан, игумен киевского Михайлова Выдубицкого монастыря II, 57
Адриан, митрополит казанский, затем патриарх московский VII, 183, 478,
555, 569, 571, 600—602; VIII, 77, 88—91
Адриан монах II, 58
Адриан, император римский I, 87
Адриан, рождественский протопоп V, 598
Адриан, папа римский III, 673
Адриан, старец из Андросовой пустыни IV, 8
Адриан Ангелов, келарь Троице-Сергиева монастыря IV, 101
Адриан Захарович, новгородский посадник II, 262, 298
Адударов Иванис, дорогобужский воевода V, 103, 104
Адамугай, кн. сибирский V, 311
А дул б, гость I, 309
А.дунь, гость I, 309
Адыл-Гирей, царевич крымский, сын Девлет-Гирея III, 59°
Аепа Гиргенев, половецкий хан I, 711
Аепа Осенев, половецкий хан I, 711
Азамет-ага XIV, 454
Азанчевский, поручик XIV, 201
Азарий, келарь Соловецкого монастыря VI, 285
Азария, крещеный татарин II, 561

317



Азбукин, купец XI, 531, 532 
Азебаев, крестьянин XIII, 138
Азем-Салих паша, визирь турецкого султана V, 466
Ази-Баба, крымский посол в Россию III, 83
Ази-Гирей, хан крымский III, 82, 115, 229
Ази Хозрев, персидский посол IV, 244
Азиз (Озиз), хан Золотой Орды II, 281
Айгуст, кн. литовский, псковский наместник II, 164
Айгустов, подьячий IV, 124
Айгустов, дворянин X, 505
Айдар, брат Менгли-Гирея III, 85
Айдар Григорьевич Карпов, постельник III, 359
Айтемиров, подьячий, гонец в Крым VII, 480, 494, 495
Акема Филимон Филимонович, голландский заводчик V, 305, 616, 617
Акинф, ризничий VII, 433
Акинф (Ботрин), тверской и московский боярин и воевода II, 217, 265,

309, 503
Акинфиев, воевода Лжедмитрия I IV, 421 
Акинфиев, казанский ландрат IX, 184 
Акинфиев, помещик XIV, 19 
Акинфов, «человек» кн. Прозоровского V, 299 
Акинфов Иван, стольник VI, 122, 123, 372, 391, 392 
Акинфов (Окелфов) Григорий Никитич, стольник VII, 339, 341 
Акинфов (Акинфиев) Никита Иванович, думный дворянин VII, 275, 317, 

335
Акинфов Нил, подпоручик XI, 237
Акинфов Федор Давыдович, боярин III, 155, 367
Акинфовы, московские бояре II, 235, 265, 447; III, 155, IV, 12
Акишева, купчиха XIII, 314
Ако, ливонский воевода I, 634
Аксаков К. С. IV, 341
Аксенов Михаил IV, 575
Аксаков Иван, драгунский капитан XI, 337
Аксаков, уфимский вице-губернатор XIV, 110
Аксентьев Григорий, письменный голова VI, 292
Аксинья, жена костромского наместника Судимонта III, 211
Аксинья, жена стряпчего конюха VII, 579, 580
Аксютка, колодница, «разбойничья женка» V, 294
Актеву, посол кн. Олега I, 143
Акулина, вдова VIII, 105
Акун, племянник в. кн Игоря I, 309
Акундинов Демьян V, 611
Акундинов Тимофей, подьячий, самозванец, выдававший себя за сына 

Василия Ивановича Шуйского V, 464—467, 564—567, 569—571, 607—611 
Акутин, беглый солдат Главного комиссариата XV, 144 
Алабушев, юнкер X, 512 
Аладченинов, капитан X, 473 
Аладьин Денис, дворянин V, 7, 31, 32 
Алакоз, кафинский посол в Москву III, 90 
Аламбер, См. д ’Аламбер
Аландзиангул, башкирский старшина, руководитель восстания X, 608 
Алансон I, 87 
Алаферн V, 183
Алба-мурза, ногайский мурза V, 129
Алберони, кардинал IX, 239, 260—262, 265, 276, 278, 281
Албрехт, гвардии майор X, 360
Алвад, посол в Византию I, 309
Алгазый, кн. татарский III, 71
Алдар, башкирский старшина IX, 532
Алдарк, участник башкирского восстания VIII, 596
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Албердов Андрей II, 388
Алдигирей (Адильгирей), тарковский шевкал IX, 371, 377, 378; X, 7, 9, 10 
Алегам (Али-хан), царь казанский, сын Ибрагима III, 70—72, 90 
Алей, крымский мурза VIII, 165
Алекса, боярин кн. владимиро-волынского Владимира Васильевича II, 205
Александр, архиепископ новгородский IV, 74, 306
Александр, епископ вятский VI, 282
Александр, император византийский I, 142
Александр, царь имеретинский VI, 554, 555, 558, 560
Александр, ладожский стрелец VIII, 102
Александр, кн. молдавский IV, 29
Александр, кн. псковский II, 299, 300
Александр, немец III, 499
Александр, посадник (новгородский) II, 262, 298, 346
Александр, раскольничий дьякон VIII, 558, 559
Александр, старец IV, 84
Александр, царь казанский IV, 9
Александр, сын мурзы Чета (Захарии) II, 350
Александр, шумавинский тиун I, 587
Александр II, царь кахетинский IV, 278, 279, 373, 374
Александр III, папа римский I, 630
Александр IV, папа римский II, 176; III, 111, 118
Александр, царь грузинский III, 90
Александр Абакунович, новгородский воевода II, 274, 294, 295 
Александр Андреевич, московский боярин II, 310 
Александр Арчилович, царевич имеретинский VII, 623
Александр Васильевич, кн. суздальский, сын кн. Василия Михайловича 

II, 225, 235, 245
Александр (Олелько) Владимирович, кн. киевский II, 437, 664 
Александр Всеволодович, кн., участник Куликовской битвы II, 310 
Александр Всеволодович, кн. бельзский, сын кн. Всеволода Мстиславича

I, 584—589, 625, 729, 739; II, 131— 133, 187 
Александр Всеволодович, кн. псковский II, 344 
Александр, кн. дубровицкий I, 663, 736
Александр Глебович, кн. смоленский, сын кн Глеба Ростиславича II, 199,

227, 310, 343
Александр Данилович, кн. московский, сын кн. Даниила Александровича

II, 230
Александр Дворянинец, новгородский посадник II, 262, 346 
Александр Иванович, воевода кн. московского Ивана Даниловича Калиты 

И, 235, 265
Александр Иванович, кн. тверской, сын кн. Ивана Михайловича тверского 

И, 367, 420
Александр Казимирович, в кн. литовский, позднее король польский III, 

87, 91, 98, 99, 101, 102, 104— 119, 121 — 123, 125, 126, 131— 133, 145— 154, 
160, 165— 170, 174, 176— 178, 199, 204, 206, 208—210, 218—223, 225, 232, 
239—241, 251, 258, 312, 320, 335, 370, 400, 407, 410, 512, 572, 573; IV, 62 

Александр Константинович, кн. углицкий, сын кн. Константина Борисовича 
И, 198, 226

Александр Кориатович, кн. подольский, сын кн. Кориата Гедиминовича 
II, 663

Александр Македонский I, 80; II, 108, 115, 120, 629; III, 254, 658; V, 352;
VII, 142, 146, 416, 441, 527, 645; VIII, 81, 334, 378, 547; IX, 312, 367, 
379, 387, 663; X, 540; XI, 563; XII, 279 

Александр Маркович, посол в Орду от кн. тверского Михаила Ярославича
II, 221

Александр Михайлович, кн. пронский II, 235, 251
Александр Михайлович, кн. тверской, сын кн. Михаила Александровича 

И, 291
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Александр Михайлович, кн. тверской, в. кн. владимирский, сын кн. Михаи
ла Ярославича II, 216, 222, 224, 229—239, 251, 262, 338, 341, 453, 490, 
497, 541, 566, 587, 590, 605, 643 

Александр Михайлович, московский наместник в Лопасне II, 260 
Александр Наримантович, кн. псковский II, 238, 239
Александр Павлович, в. кн., впоследствии император Александр I XV, 215,

260
Александр Патрикиевич, кн. стародубский II, 375 
Александр Поле, московский боярин II, 388 
Александр Романович, тверской воевода II, 668 
Александр Свирский III, 211
Александр Теймуразович, грузинский царевич VI, 557 
Александр Федорович, кн. ростовский, кн псковский II, 426 
Александр Фоминич, новгородский посадник II, 662
Александр Ярославич Невский, кн. новгородский и псковский, в. кн. вла

димирский, сын в кн. Ярослава Всеволодовича I, 624, 740; II, 134, 
150— 162, 165, 166, 168, 181, 188, 189, 192, 199, 225, 226, 307, 334, 335, 
385, 448, 451, 452, 488, 489, 498, 521—523, 525, 540, 541, 563, 564, 592,
629, 630, 633, 639, 677, 702; III, 474; IV, 191, 459, 461, 474; VII, 145;
X, 521

Александра, жена кн. Ивана II Ивановича II, 457, 458
Александра, жена кн. Семена Дмитриевича нижегородского II, 355
Александра Семашковна, третья жена боярина Андрея Курбского IV, 151
Александра Федоровна. См. Ирина Федоровна
Александров, владелец суконной «фабрики» VIII, 478; IX, 481
Александров Александр. См. Зотов Конон
Александров Федор, стрелецкий голова VI, 93
Александрович, польский посланник в Турцию XIII, 439
Алексеев, гвардии прапорщик XI, 179
Алексеев, дворовый человек XII, 202
Алексеев, подьячий VIII, 100
Алексеев, поручик XIII, 336
Алексеев, московский посланник в Турцию III, 276 
Алексеев, протоиерей X, 321
Алексеев Алексей, подьячий астраханской приказной палаты VI, 305 
Атексеев Владимир, крестьянин VII, 586 
Алексеев Иван, соборный протопоп XIII, 339 
Алексеев Максим, подьячий VI, 434
Алексеев Мина, постельный сторож на дворе датского королевича V, 247, 

248
Алексеев Михаил VII, 586
Алексеев Михаил, монах псковского Печерского монастыря IX, 190
Алексеев Муртоза, уздень Кг М. Черкасского VI, 287
Алексеев Никита, казацкий старшина VIII, 179
Алексеев Никита, подьячий, посланник в Турцию VII, 387—389
Алексеев Пимен, раскольник XV, 133
Алексеев Сидор VII, 584
Алексеевны, царевны, дочери Алексея Михайловича VII, 451 
Алексеевский, подпрапорщик XIII, 206
Алексеиха Забеловна Дмитрящиха, жительница Переяславского полка

VIII, 592
Алексей, архиепископ новгородский II, 262, 296, 522, 533, 544
Алексей, архиепископ ростовский IV, 83, 91
Алексей, архиепископ рязанский X, 571
Алексей, благовещенский дьякон V, 599
Алексей, доминиканский монах II, 175
Алексей, епископ сарский IX, 183
Алексей, епископ суздальский II, 268
Алексей, епископ юрьевский II, 57
Алексей, иеромонах VIII, 569
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Алексей, игумен Троице-Сергиева монастыря III, 425, 453 
Алексей, кн., сын Дундука-Омбо. См. Дундуков Алексей 
Алексей (Алексий), митрополит московский И, 260, 267, 268, 270—272, 293, 

297, 311, 388, 447, 497, 562, 567—570, 573, 584, 585, 622, 624, 690; III, 432, 
445; IV, 8 , 82, 474, 622, 683; VII, 32, 33, 54, 58, 120, 289 

Алексей, новгородский зодчий II, 557 
Алексей, портной VIII, 567
Алексей, протопоп, духовник Василия III III, 289 
Алексей, протопоп, еретик III, 185, 186, 191
Алексей, сын Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха XI, 392, 

398
Алексей Алексеевич, царевич, сын Алексея Михайловича V, 631, 664, 666, 

683; VI, 40, 184, 212, 274, 277, 309, 310, 326, 342, 349, 392, 393, 530, 607, 
620; VII, 133, 145, 182, 196, 357, 358 

Алексей Дворский, княжий дружинник I, 526 
Алексей Комнин, император византийский I, 407, 705 
Алексей Малый, псковитин, мастер-иконописец III, 326 
Алексей Михайлович, царевич. См. Алексей Михайлович, царь 
Алексей Михайлович, царь I, 683; IV, 326, 398, 715; V, 236, 255, 358, 459, 

460, 468, 471, 472, 479, 482, 485, 504, 511, 517, 518, 521—523, 525—533, 
558, 565, 569, 593, 594, 596—598, 605, 611, 619, 626, 628, 640—642, 647, 
648, 651, 658, 660, 662, 697, 699, 704; VI, 7, 37, 47, 48, 51, 79, 186, 192,
196— 199, 211—213, 215, 222, 226, 227, 230, 231, 239, 254, 258—260, 
268—270, 277, 282, 284, 286, 335—337, 339, 349, 395, 421, 447, 458, 500,
515, 516, 523, 524, 532, 533, 539, 540, 544, 549, 552, 554, 556, 560, 565, 569, 
573, 574, 595, 604, 605, 607—610, 612, 614—619, 621—623; VII, 38, 41, 45,
54—56, 61, 64, 66, 72, 78, 84—87, 93, 95, 99, 102, 107, 114, 119, 121, 
124— 128, 135— 137, 140, 141, 145, 149, 162, 165, 171, 179—186, 192—195,
197, 198, 203, 212, 234, 238, 240, 241, 247, 248, 254, 262, 265, 288, 358, 359, 
374, 403, 421, 428, 431, 432, 436, 446, 448, 449, 457, 473, 512, 524, 526, 530,
531, 535, 545, 553, 569, 570, 582, 659; VIII, 81, 90, 99, 100, 183, 197, 210,
401, 483, 545; IX, 107— 109, 113, 129, 455, 514, 556, 588, 596, 606, 669;
X, 145, 251, 252, 471, 488, 519, 542, 584; XI, 404, 405; XII, 7, 260; XIII, 
236, 489; XIV, 14, 609 

Алексей Петрович, царевич, сын Петра I VII, 474, 477, 575, 580; VIII, 82,
91, 250, 277, 286, 295, 334, 344, 371, 388, 389, 416, 419, 491, 495, 506, 573, 
576, 578, 594, 606; IX, 1, 8, 67, 88, 94, 105— 107, 109— 116, 118— 122, 
127— 129, 131— 135, 137, 142— 148, 150— 157, 161, 165— 170, 177, 178, 180, 
181, 183, 184, 186, 188, 190, 191, 205, 219, 221, 223,227,266,274,275,332, 
337—339, 434, 533, 538, 555, 558, 561, 597, 653, 660, 661; X, 89, 91, 133, 
154, 265, 661—663; XII, 170, 342 

Алексей Полуехтович, дьяк III, 45
Алексей Стромилов, дьяк в. кн. московского Василия I Дмитриевича 

И, 388
Алексей Сбыславич, новгородец I, 602
Алена, участница крестьянской войны 1670— 1671 гг. VI, 314 
Алеша Попович, богатырь I, 203, 266, 267, 663 
Али, посланник турецкого визиря в Россию XI, 451 
Али-ага XIV, 452
Али бен-Саид Махреби, арабский писатель I, 301
Али-Кулы-хан, шах персидский XI, 498
Али-Кулы-хан, участник восстания X, 397
Али Молдаванджи-паша XIV, 290, 292
Али-мулла, крымский шейх XV, 199
Али-паша, великий визирь X, 385, 393, 394
Али-паша 1-й, великий визирь VIII, 164, 359, 360, 393, 401
Али-цаша 2-й, великий визирь VIII, 413
Али-паша, зять султана Ахмета III VIII, 400
Али-Салтан, царевич крымский III, 248
Али Чингис-хан. См. Чингис-хан
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Алибей, египетский паша XV, 25
Алибей, сераскер-паша XV, 81
Алибек, брат шевкала тарковского VII, 479, 480
Аликей, кн казанский III, 461
Алим Вилам, голландец V, 617
Алимердан, хан IX, 382
Алимпий. См. Давыдов Алексей
Алимпий, игумен новгородский V, 689
Алимпий Печерский, иконописец II, 48
Алкивиад, афинский государственный деятель XIII, 491
Аллабердей, мурза (крымский) IV, 266
Алларт (Аларт) Людвиг Николаевич, генерал VIII, 204, 205, 253, 276, 381, 

383
Аллегретти, имперский посол V, 650—652, 655, 660—662; VI, 171 
Алмаз Ерофей Иванович. См. Иванов Алмаз (Ерофей Иванович) 
Алмазниковы VII, 584
Алмазов Иван, участник работ по составлению Уложения 1730 г X, 229 
Алмазов Семен Ерофеевич, стольник VI, 488, 495; VII, 203, 204, 206, 207,

214, 321, 377
Алмодовари, маркиз, испанский министр в России XIII, 47 
Алмос, мадьярский вождь I, 325
Алое, советник, секретарь польского канцлера Малаховского XII, 217, 485
Алоэ, саксонский агент в Польше XIV, 187, 188
Алп-Салтан, царевич крымский IV, 259
Алсуфьев Матвей IX, 644
Алтерий, кардинал VI, 547, 548
Алтунопа, половецкий воевода I, 390, 397
Алтын, монгольский хан VI, 584, 585
Алферьев, окольничий, воевода V, 596, 634
Алферьев Иван III, 338
Алферьев Никифор, сын боярский, послан в Англию учиться V, 142, 143 
Алферьев Роман Васильевич, думный дьяк, печатник, посланник москов

ский в Литву III, 516, 669, IV, 293 
Алферьев Семен IV, 392
Алфимов, дьяк, посол в Константинополь V, 209, 210 
Алфимов, сержант Преображенского полка XI, 13, 15 
Алфимов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 101 
Алфимов Назарий, стольник V, 657; VI, 29, 40, 41 
Алымов, путивльский воевода VIII, 70 
Альбедиль, генерал-майор XII, 539
Альбемарль, лорд, английский посланник во Францию XII, 84
Альберони, кардинал, испанский министр XI, 54
Альберт, курфюрст саксонский III, 259
Альберт, магистр Ливонского ордена II, 126, 127
Альберт, принц саксонский, герцог тешенский XIV, 258, 344
Альберт, епископ рижский I, 632—634, 636, 638
Альбрехт, генерал XI, 40, 103, 126
Альбрехт, король польский III, 98, 117, 118, 124
Альбрехт, маркграф бранденбургский, магистр Тевтонского ордена III

239, 242, 251, 252, 260—262, 275, 276 
Альбрехт Мекленбургский, племянник Магнуса II, 630 
Альдобрандини, кардинал IV, 371 
Альстрин, епископ шведский XI, 493 
Альфонс II, герцог феррарский III, 633 
Алябьев, воевода V, 267 
Алябьев, майор IX, 476
Алябьев, посланник московский в Крым III, 600
Алябьев Андрей Семенович, воевода нижегородский IV, 526, 527, 660
Амалия Луиза, княгиня X, 479
Амартол Геор1 ий, византийский хронист. См. Георгий Амартол
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Амвросий, архиепископ крутицкий XIII, 120, 205, 211, 225 
Амвросий, епископ вологодский X, 648 
Амвросий, переводчик IV, 168, 169 
Амвросий Дубневич, епископ черниговский XII, 41
Амвросий (Зертис-Каменский), митрополит московский XV, 126, 135—139, 
‘ 143, 146, 148, 149, 276 

Амвросий Орнатский II, 684
Амвросий (Юшкевич), архиепископ, член Синода XI, 48, 50, 120, 147, 151, 

157, 158, 160, 213, 244, 260, 339 
Амелот, французский министр иностранных дел X, 449, 450, 456, 620, 621, 

625, 650; XI, 170, 185, 229, 230, 244, 261, 265, 266 
Амелфа Тимофеевна, мать Василия Буслаева II, 93, 94 
Амилахоров Егор, кн , коллежский советник XII, 201 
Аминод I, 309
Аминь, мечник в. кн. московского Семена Ивановича Гордого II, 265 
Аммиан Марцеллин I, 299 
Аммон, ученый X, 519
Аммос, протопоп Софийского собора в В Новгороде IV, 649
Амраган, баскак II, 168, 478, 479
Амурат, турецкий султан VI, 556
Амурат III, турецкий султан IV, 271, 272, 277, 306
Амуртоза. См. Муртоза
Амфилохий, архимандрит греческий V, 248, 465, 466 
Анания, крещеный татарин II, 561 
Анания, новгородский посадник II, 158, 162, 163, 522 
Анания, окольничий II, 266 
Ананьев Любим V, 172
Ананьин Василий, новгородский посадник III, 13, 22—24, 746 
Анастас, корсунянин I, 182, 184, 185, 212  
Анастасий, грек VI, 238
Анастасия, вдова кн. Александра Михайловича тверского II, 251 
Анастасия Витовтовна. См. Софья Витовтовна 
Анастасия, дочь в кн. Дмитрия Ивановича Донского II, 662 
Анастасия, дочь Ярослава Мудрого I, 218 
Анастасия (Настасья), княжна X, 222
Анастасия (Московка), жена кн. Атександра (Олелька) Владимировича

II, 664
Анастасия (Рогнеда), жена в. кн. Владимира Святославовича I, 317 
Анастасия (Настасья), монахиня X, 572 
Анастасия, племянница Юрия Рогатинца V, 428 
Анастасия Марковна, жена протопопа Аввакума VII, 168 
Анастасия Романовна, царица московская, первая жена Ивана IV, дочь 

Романа Юрьевича Захарьина-Кашкина III, 422, 432, 433, 525, 536—540, 
545, 558, 584, 702, 727; IV, 104, 157; VII, 145 

Анбал, яс, ключник Андрея Боголюбского I, 546, 548 
Ангальт, принц, прусский главнокомандующий XI, 371 
Ангелов Микула, московский гонец в Литву III, 110 
Ангельт, немецкий принц IX, 426 
Ангеляр, подполковник XII, 109, 110 
Ангилина, старица VI, 129 
Ангюринов XIII, 74 
Андогские князья I, 336
Андреев Афанасий, стрелецкий голова IV, 448
Андреев Василий, запорожский атаман IV, 291
Андреев Василий, дворовый человек XV, 146
Андреев Добрыня (Добрынка), крестьянин III, 345
Андреев Еремей (Ерема), бутуринский атаман VI, 431, 438
Андреев Иван, священник VII, 427
Андреев Ирик, толмач V, 85
Андреев Кирилл, Чигиринский полковник VI, 59
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Андреев Коленик, гетман Войска Запорожского V, 440 
Андреев Кузьма, псковский посадский человек, откупщик VII, 98 
Андреев Лукьян (Лука),-запорожский кошевой VI, 445, 451 
Андреев Михаил, президент Белгородского магистрата XI, 403, 404, 463, 

464; XII, 23, 24, 110 
Андреев Федор, суконщик XIII, 22, 23 
Андреевский И. Е. II, 686 
Андреич, стольник новг. архиепископа I, 622
Андрей, боярин в. кн. московского Василия I Дмитриевича И, 360 
Андрей, брат вдовы гетмана Скоропадского IX, 613 
Андрей, венгерский королевич, сын Андрея II I, 626, 663; II, 130, 132 
Андрей, дворецкий (дворской) кн. галицкого Даниила Романовича II, 172,

173, 183, 511 
Андрей, епископ тверской II, 565, 585, 587, 711
Андрей, протопоп, духовник Ивана IV Грозного III, 532, 710; IV, 99.

См. также Афанасий, митрополит московский 
Андрей, сын полковника Полуботка IX, 527 
Андрей, сын татарского царевича Серкиза И, 310 
Андрей, проповедник I, 136 
Андрей, священник VIII, 101 
Андрей, холоп С. Наумова VI, 272 
Андрей I, король венгерский I, 218
Андрей II, король венгерский, сын Белы III I, 528, 567, 582—584, 586—588, 

624, 729, 760, 762; И, 130, 132 
Андрей Александрович, кн. городецкий и костромской, в. кн. владимирский, 

сын Александра Ярославича Невского II, 192—200, 216—218, 225, 226,
242, 260, 338, 390, 452, 453, 489, 494, 505, 521, 523, 548, 563 

Андрей Александрович, кн. тверской, сын кн. Александра Михайловича
II, 268

Андрей Афанасьевич, кн. вяземский, сын кн. Афанасия Васильевича II, 199 
Андрей Васильевич, кн. можайский III, 363
Андрей Васильевич (Большой), кн. углицкий, сын в. кн. московского Ва

силия II Васильевича II, 426, 446, 469, 471, 472; III, 17, 41, 44, 48—52, 
54, 55, 62, 69, 95, 358, 372, 424, 549 

Андрей Васильевич Лугвица, кн. суздальский, воевода можайский II, 669 
Андрей Васильевич Меньшой, кн. вологодский, сын в. кн. московского Ва

силия II Васильевича II, 446, 470, 471; III, 17, 21, 28, 48, 52, 53, 77, 81, 
143, 148, 198

Андрей Владимирович, кн. волынский, сын Владимира Мономаха
I, 418—422, 428, 431, 432, 440, 444, 493, 499, 707, 713 

Андрей Владимирович, кн. серпуховской, сын кн. Владимира Андреевича 
серпуховского II, 394, 462—464, 478, 480, 492, 499 

Андрей Владимирович, кн. углицкий, сын кн. Владимира Константиновича 
углицкого II, 168 

Андрей Вратиславич, новгородский наместник II, 164 
Андрей Всеволодович, кн. черниговский, сын кн. Всеволода Святославича 

Чермного I, 726, 737; И, 191 
Андрей Дмитриевич, кн. белозерский и можайский, сын в. кн. московского 

Дмитрия Ивановича Донского II, 307, 308, 357, 364, 365, 370, 386, 395,
396, 400,' 459, 460, 467, 480, 481, 486, 499, 500, 598, 674, 676, 678 

Андрей Дрожжи III, 220, 221 
Андрей Жирославич, боярин I, 717
Андрей Иванович Меньшой, кн. старицкий, сын в. кн Ивана III III, 142,

143, 243, 265, 274, 287—289, 291—294, 308, 369, 384, 395, 396, 401—405; 
IV, 338

Андрей Иванович, кн. серпуховской и боровской, сын в. кн. московского 
Ивана Даниловича Калиты II, 242, 249, 259, 261, 264, 343, 456, 457, 464, 
495, 668

Андрей Иванович, новгородский посадник II, 199, 339, 662 
Андрей Исакович, литвин II, 669
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Андрей Кобыла, московский боярин II, 265, 309, 667
Андрей Константинович, боярин кн. московского Константина Дмитриевича

II, 523
Андрей Константинович, кн. нижегородский и суздальский, сын кн. Кон

стантина Васильевича суздальского II, 225, 226, 264, 268 
Андрей Критский II, 627 
Андрей Лазаревич, боярин I, 498 
Андрей Лях, казачий атаман IV, 28 
Андрей Мостилович, литвин II, 669
Андрей Мстиславич, кн. карачевский и козельский, сын кн. Мстислава 

Михайловича карачевского II, 247 
Андрей Мстиславич, кн. черниговский и рыльский И, 191 
Андрей Немирович, воевода киевский III, 247, 248, 406 
Андрей Одинец, боярин в. кн. московского Дмитрия Ивановича Донского 

И, 310
Андрей (Вингольд) Ольгердович, кн. полоцкий II, 256, 257, 263, 273, 278,

285, 300, 304, 305 
Андрей Рублев, живописец II, 558
Андрей Серкизович, переяславский воевода II, 285, 310, 635 
Андрей Станиславич, суздальский боярин I, 612, 629
Андрей Юрьевич Боголюбский, в. кн. владимирский I, 448, 462—472, 

476—478, 480, 481, 487, 491, 495, 500, 501, 506, 513—517, 520—523, 
527—530, 532, 534—537, 540—547, 550, 551, 554, 556, 557, 563, 571, 575,
594—600, 604, 605, 628—630, 645, 648, 649, 666, 674, 675, 684, 686, 687, 
713, 716—725, 728, 737, 740, 754, 757—759, 763; И, 9, 10, 27, 39, 40, 42, 
44, 47, 55—59, 60, 68, 70, 72, 113, 118, 119, 261, 313, 345, 346, 449, 517, 
538, 562, 583, 607, 617, 638, 640, 651; III, 178, 476; VII, 16, 22—24, 27,
35, 145

Андрей Юрьевич, кн. галицкий, сын кн. Юрия Львовича И, 243, 342, 550 
Андрей Ярославич, кн. владимирский, сын кн. Ярослава Всеволодовича

II, 150, 154, 156, 157, 162, 168, 198, 225, 226, 260, 284, 334, 451, 452 
Андриан Грек III, 278
Андриан Захарьинич, новгородский посадник И, 298 
Андриевский, камердинер великого князя XIV, 26 
Андрих Добрянков, богатырь I, 203
Андроник, архимандрит новгородского Юрьева монастыря X, 573
Андроник, судья IX, 605
Андронов Терентий, столяр VIII, 107
Андронов Федор, бывший купец-кожевник, казначей царской казны
IV, 556, 557, 585, 612—616, 620, 634, 658, 685, 687; V, 27, 31, 41—44, 49, 50, 

53, 110, 257, 259, 274; VI, 622; VII, 31 
Андруш, казачий атаман IV, 28
Андрэ С., барон, австрийский генерал XII, 401, 406, 407, 413, 465, 468, 475, 

478
Анжу. См. Филипп V
Аникиев Иван, вятчанин III, 35, 36
Аникеев Тимофей, стародубский полковник V, 639
Анисья, княжна X, 222
Анисья Кирилловна. См. Толстая
Аницифор. См. Оницифор
Аничков Александр, уфимский воевода VIII, 291, 292, 294 
Аничков Дмитрий Сергеевич, профессор Московского университета XIII, 560 
Анкиндин, игумен Киево-Печерского монастыря II, 77 
Анна, греческая царевна, жена в. кн. Владимира I I, 183, 184, 187, 204, 205,

247, 287, 321, 322 
Анна, дочь в. кн. Василия Дмитриевича II, 498, 573 
Анна, дочь в. кн. Ивана II Ивановича II, 309 
Анна, дочь в. кн. Ивана IV, царевна IV, 8, 92 
Анна, дочь купца III, 348
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Анна, дочь Сигизмунда I, королева польская, жена Стефана Батория
III, 632, 633, 639; IV, 214 

Анна, жена в. кн. Владимира Святославича киевского IV, 104 
Анна, жена кн. Витовта Кейстутовича II, 280 
Анна, жена Ярослава Мудрого II, 557 
Анна, княгиня, жена кн. Михаила тверского VII, 359 
Анна, княгиня, тетка Симеона Гордого II, 457 
Анна, княжна, сестра в. кн. Василия I II, 504 
Анна, королева Франции V, 618
Анна, сестра Сигизмунда III, королева шведская IV, 224
Анна Алексеевна, царевна VI, 273
Анна Алексеевна Колтовская. См Колтовская
Анна Васильевна, жена Василия Ивановича, кн. рязанского, сестра 

Ивана III III, 41
Анна ..вановна (Иоанновна), царевна, племянница Петра I, герцогиня 

курляндская, императрица VIII, 321, 356, 527; IX, 234, 418—420, 426,
538, 645; X, 33—36, 38, 40, 47, 83, 92, 131— 137, 178, 198—202, 206—209, 
211, 213—222, 225, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 255, 256, 258, 259, 261,
262, 264—266, 269, 270, 272, 281, 289, 292, 294, 295, 315, 319, 323—325, 
331, 353, 398, 400, 413, 436, 463, 466, 476, 497, 503, 517, 524, 526, 528, 529, 
542, 551, 552, 561, 562, 578, 652, 653, 656, 659, 661, 662, 666, 668, 671, 673,
676, 678—680, 687, 689, 691, 693, 701, 704, 715; XI, 7, 8, И, 13, 14, 16— 18, 20, 
30, 32, 33, 40, 41, 44, 46, 51, 52, 71, 74, 99— 102, 111, 118, 126, 129, 130,
135— 137, 145, 147, 153, 154, 175, 200, 203, 207, 225, 236, 258, 259, 329, 355, 
468, 526, 537, 539, 549, 583, 606, 607, 612; XII, 8, 45, 61, 177, 199, 271,
276, 281, 341, 343, 378, 402, 460, 504, 638, 639; XIII, 14, 146, 148, 171, 273,
414, 471, 507, 512, 540; XIV, 25, 183, 281, 282 

Анна Леонтьевна. См. Нарышкина А. Л.
Анна Леопольдовна, дочь герцогини мекленбургской Екатерины Иоаннов

ны, принцесса брауншвейгская, правительница России при малолетнем 
императоре Иване VI X, 292, 351, 479, 650, 673—675, 679, 686—689;
XI, 10, 17, 20, 22, 24—28, 30—35, 46, 47, 49—52, 59, 66, 102, 103, 108, 
121— 123, 125, 130, 135— 140, 147, 165,203,204,233,234,268,325,391—393, 
398, 526, 539, 544, 605, 606; XII, 43, 504, 649; XIII, 199; XV, 154 

Анна Михайловна, царевна, дочь царя Михаила Федоровича V, 255;
VI, 216, 608; VII, 264, 453 

Анна Мстиславовна, жена Даниила, кн. галицкого I, 624 
Анна Петровна, царевна, дочь Петра I, герцогиня голштинская VIII, 371, 

482; IX, 230, 266, 297, 439, 441, 450, 494, 534, 537, 541, 566, 626, 631, 637;
X, 68, 73, 76—81, 83, 86—88, 116, 119, 138, 139, 314, 315; XI, 163; XIII,
517, 528

Анна Стюарт, английская королева VIII, 158, 363; IX, 36
Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого I, 218
Анненков, стрелецкий полковник VIII, 212, 214
Аннибал ди-Капуа, нунций папский в Польше IV, 214
Анниба^ (Ганнибал), карфагенский полководец XIV, 358, 363
Анреп, капитан XIV, 239
Антиох, молдавский воевода VIII, 380
Антиох, полководец V, 347
Антиох, царь Сирийский XIV, 168
Антиох, отец сирийского царя Селевка I I, 115
Антон. См. Жданович Антон
Антон, лекарь III, 181, 182
Антон, переяславский боярин II, 194
Антон, повар VI, 119
Антон Ульрих, герцог брауншвейгский, отец Ивана VI X, 422, 650, 673—675, 

688, 689; XI, 8— 10, 12, 15, 17—22, 27, 32—35, 48, 50, 52, 65, 66, 68, 103, 
107, 108, 112, 115, 116, 119, 121, 125, 130, 190, 191, 193, 266, 392—395, 
397, 398, 539; XII, 325; XIII, 134 

Антонаки, русский переводчик VIII, 405
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Антонида, старица Новодевичьего монастыря VII, 75
Антоний, архидиакон черниговский VII, 402
Антоний, архиепископ новгородский I, 260, 622; II, 57
Антоний, архимандрит астраханского Спасского монастыря VIII, 117, 290
Антоний, архимандрит Златоустовского монастыря VIII, 555
Антоний, архимандрит Корельского монастыря XIII, 206
Антоний, архимандрит Спасского Муромского монастыря VI, 282
Антоний, епископ вятский XII, 120
Антоний, епископ переяславский И, 59
Антоний, епископ туровский II, 572
Антоний, епископ черниговский I, 510; И, 56, 59
Антоний, иезуит. См. Поссевин
Антоний, игумен новгородского Благовещенского монастыря V, 72
Антоний, католический патер IX, 517
Антоний, митрополит тобольский XI, 533
Антоний, португальский принц X, 337
Антоний, русский миссионер в Китае X, 193
Антоний, старец, книгохранитель Троице-Сергиева монастыря V, 313, 318
Антоний, игумен (соловецкий) IV, 624
Антоний, кардинал III, 56, 57
Антоний, митрополит IV, 89
Антоний, митрополит виньицкий VI, 514
Антоний, старец, раскольник VII, 301
Антоний (Антип-любечанин), основатель и игумен Киево-Печерского мо

настыря I, 258—260, 356, 362; II, 63, 64, 596, 597; IV, 162 
Антоний Марк, римский политический деятель XIV, 395 
Антоний Мелисса II, 628 
Антоний Мивруди VIII, 297 
Антоний Римлянин II, 318 
Антоний Сийский III, 211 
Антонов, дьяк V, 10£
Антонов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 93, 94, 96 
Антонов Марк, путивльский торговый человек V, 564, 565 
Антошка, разбойник V, 323
Антропов Алексей Петрович, живописец XIII, 582 
Анунд-Яков, король шведский I, 215
Ануфриев Астафий, ярославский крестьянин, раскольник XI, 259 
Анфал, заволоцкий воевода II, 360, 361 
Анфендейль VIII, 392
Анфим, сын священника Сильвестра IV, 173 
Анфим Полутаранович, псковский посол II, 344 
Анфорович Николай, польский посланник в Россию V, 156 
Анцыфоров (Анциферов) Артемий, участник астраханского восстания 

1705— 1706 гг. VIII, 107 
Апостол, хорунжий (генеральный) XIII, 242, 344
Апостол Даниил (Данила) Павлович, миргородский полковник, малорос

сийский гетман VII, 506, 636; VIII, 30, 32, 33, 216, 217, 262, 263, 265; 
IX, 450, 524, 525, 530, 612; X, 108, 159, 164, 166, 308, 578—581, 583, 584 

Апостол Павел, миргородский полковник VI, 59, 94
Апостол Петр Данилович, сын гетмана, пан, полковник лубенский X, 119;

XII, 35
Апостоленко Григорий, миргородский полковник VII, 487; VIII, 225, 226, 235
Апостолец, польский полковник VII, 493
Апостолец, уроженец Валахии VII, 231
Аппак, мурза (крымский) III, 232, 248—250, 264—266, 443
Аппельдерн фон Иоганн, рыцарь Ливонского ордена I, 642
Апраксин, дьяк IV, 556
Апраксин, русский гонец в Данию V, 460
Апраксин, шут XIII, 507
Апраксин Алексей Петрович, сын Петра Матвеевича Апраксина IX, 634
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Апраксин Андрей VII, 585
Апраксин Андрей Матвеевич, стольник VII, 315, 322, 340, 341 
Апраксин Матвей Васильевич, стольник VII, 314, 315 
Апраксин Петр Матвеевич, стольник, окольничий VII, 315, 322, 341, 603, 641 
Апраксин Петр Матвеевич, граф, адмирал, сенатор, губернатор VIII, 69, 

82, 111, ИЗ, 126, 145,’ 149, 170, 172, 199, 204, 206, 207, 245, 252, 253, 260, 
261, 270, 274, 275, 302, 322, 352, 354, 374, 380, 389, 390, 392, 394—397, 
445, 453, 455, 480, 481, 483, 508, 509, 515, 522, 523, 526, 541, 542, 565,574; 
IX, 188, 364, 469, 538, 557, 566, 633, 634, 645; XII, 538; XIII, 209; XIV,
198, 236, 238, 329, 593 

Апраксин Степан Федорович, граф, генерал-кригс-комиссар, генерал-фельд
маршал XI, 119, 374, 471, 497—499; XII, 65, 170, 204, 305, 323, 352, 353, 
368, 377—380, 391, 401—404, 406—410, 412—415, 424, 428, 430, 432, 434, 
445—448, 451—453, 456—461, 472, 475, 481, 482, 634, 651, 652; XIV, 303 

Апраксин Федор Матвеевич, граф, генерал-адмирал IX, 16, 17, 37, 59, 143,
144, 172, 175, 188, 217, 272, 273, 376, 471, 551, 552, 554, 557—559, 566,570, 
571, 580, 601, 618, 627, 633; X, 21, 75, 82, 91, 94, 113, 115, 123, 136, 142,
203, 267, 268; XI, 330 

Апраксин Федор Матвеевич, стольник, архангельский воевода VII, 315, 322, 
472, 473, 528, 619, 632, 641—643 

Апраксины VII, 258, 261, 262, 315; VIII, 459, 496; IX, 635 
Апрелев Богдан, гродненский воевода VI, 41, 43 
Апухтин, сенатор VIII, 352, 490, 506 
Арак-Бек, аманат, внук Тарковского шамхала X, 9 
Арак-Богатырь, кн. казанский III, 449 
Аракчеев, генерал X, 410
Арандаренко Тимофей, гетман Войска Запорожского V, 137, 448 
Арап, лекарь IV, 312
Арапов, верхотурский приказчик VII, 234 
Арапов, русский консул в Ряще XI, 198 
Арапов, яицкий атаман IX, 615 
Арапша, татарский царевич II, 282, 283, 551 
Араратский, армянский священник IX, 389, 390 
Араслан-ага, турецкий посол в Россию V, 227 
Араслан-бек, кабардинский князь IX, 372 
Араслан Алсевич, татарский царевич V, 287 
Аргамаков Михаил, вотчинник VII, 425
Аргамаков А. М., директор Московского университета XIII, 193, 194 
Аргамаков Алексей, коллежский советник XII, 201, 276 
Аргамаков Михаил, офицер Преображенского полка XI, 13— 15, 17, 20 
Аргамаков Петр, вотчинник VII, 425
Арескин (Ерскин) Роберт, лейб-медик VIII, 507; IX, 59—61; X, 515
Арефа, инок Киево-Печерского монастыря II, 65
Арефьев, купец XI, 463
Аржанто. См. Мерси д ’Аржанто
Арий И, 691
Арина, жена костромского наместника Якова Захарьевича III, 211
Ариольти, владелец суконной «фабрики» XI. 205
Аристидес, греческий генерал X, 414
Аристов, подьячий V, 161
Аристов Лев, воевода VIII, 291, 292
Аристов Сидор, военачальник VIII, 173, 174, 597
Аристотель, художник, зодчий. См. Фиоравенти
Аристотель, греческий философ I, 80; II, 628; IV, 83, 84, 168; V, 414, 415*

VII, 483; VIII, 296, 545 
Аркенгольц, шведский надворный советник XI, 483 
Аркадий, император византийский III, 525; VII, 276 
Армфельд, барон, шведский майор, волонтер русской армии XII, 478 
Армфельд Карл-Густав, шведский генерал IX, 16, 17, 37, 96 
Арним, барон, прусский посланник в Данию XV, 71
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Арнт, автор книги «О истинном христианстве» XI, 211 
Арнульф Каринтийский, князь, сын Карломана I, 190, 191 
Арпадова, династия венгерских королей I, 400 
Арпоксаис, легенд, родоначальник скифов I, 83 
Арсений. См. Суханов Арсений
Арсений, архиепископ Архангельского собора IV, 655, 687
Арсений, архиепископ новгородский I, 622; II, 57, 524
Арсений, архиепископ псковский VI, 256; VII, 97, 100
Арсений, архиепископ элассонский IV, 337
Арсений, епископ X, 691
Арсений, епископ львовский IV, 109
Арсений, епископ тверской II, 367, 500, 501, 587
Арсений, епископ рязанский I, 593, 594
Арсений, игумен I, 548
Арсений, келарь Никольского монастыря в Астрахани III, 603
Арсений, митрополит киевский XIII, 363
Арсений, митрополит фиваидский IX, 183; X, 694
Арсений, монах II, 239
Арсений, патриарх сербский VII, 404
Арсений, патриарх сербский X, 456
Арсений Берло, архимандрит межигорский, епископ белорусский X, 181, 

300—302
Арсений Грек, иеромонах, справщик книг VI, 226, 283; VII, 283, 288 
Арсений Глухой, старец, справщик печатного двора V, 313, 314, 318, 331,

630, 631
Арсений (Мацеевич), митрополит ростовский XI, 209; XII, 494; XIII, 120, 

121, 191, 198—200, 202—208, 303, 306 
Арсений Черноевич, патриарх сербский XII, 125 
Арсеньев, полковник X, 608 
Арсеньев К. И., историк, географ XII, 648 
Арсеньев Василий VIII, 292
Арсеньев Василий, родственник А. Д. Меншикова X, 119, 126
Арсеньева Варвара Михайловна, свояченица А. Д. Меншикова VIII, 370;

IX, 128; X, 92, 117, 119, 126, 130; XI, 133 
Арсеньева Дарья Михайловна, жена А. Д. Меншикова VIII, 370, 371 
Арслан, едичкульский мурза XV, 235 
Артем (Артемон Сергеевич Матвеев?) VI, 434 
Артемий, голландский живописец VI, 535 
Артемий, епископ галицкий II, 135, 511
Артемий, игумен Троице-Сергиева монастыря III, 532, 710, 711; IV,

99— 103, 162, 167
Артемьев Иван, участник астраханского восстания 1705— 1706 гг. VIII, 107 
Артемьев Петр, дьякон Петропавловской церкви VII, 524, 600—602 
Артемьев Терентий, крестьянин VII, 481 
Артемьев Филипп, дьяк VII, 331
Артемьин Климентий, новгородский землевладелец II, 662 
Артёмка, крестьянин V, 509
Артуа де, граф, брат французского короля Людовика XVI XV, 188 
Артюша, подьячий, псковитин III, 346 
Артюшка, крестьянин V, 473 
Арф, контр-адмирал XIV, 375, 465
Арфберг фон Генрих, вел. магистр Тевтонского ордена II, 254, 263 
Архипов Иван, солдат VIII, 127
Архипов Филипп (Филька), прозвище «Кисельная борода», казак VIII, 121 
Арцы-Карло. Арцы-Карлус. См. Карл IX, король шведский 
Арцыбашев Богдан, новгородец V, 506 
Арцыбашев Никита, комиссар Новгородской пров. IX, 583 
Арцыбашев Николай Сергеевич, историк I, 319, 322, 323, 691, 694—698, 701, 

716, 719, 733; II, 319, 331, 334—336, 338—340, 343, 344, 346—348, 660, 
661; III, 729, 732; IV, 722

329



Арцыбашев Петр Матвеев, новгородец VI, 624, 625 
Арчелли, патер, поверенный герцога пармского IX, 449 
Арчил II Вахтангович, царь грузинский VIII, 481; IX, 388 
Аршеневский, смоленский губернатор XIII, 215 
Аршинский Даниил, нерчинский воевода VI, 599 
Аршинский Иван, тобольский стрелецкий голова VI, 586 
Асан, болгарский кн. II, 281 
Асан, казанский кн. II, 282 
Аскирка, ксендз XII, 221
Аскольд, кн. киевский I, 135, 138, 139, 156, 227, 282, 301, 306; II, 98, 103;

VII, 146
Асланбеков, армянин, самозванец XIII, 433 
Асманак, царевич сибирский IV, 375
Асмуд, воспитатель кн. Святослава I Игоревича I, 153, 154, 309
Ассебург, барон, кассельский министр X, 622
Ассебург, датский посланник в Россию XIV, 223
Астафьев, помещик X, 508
Астафьев Артемий, канцелярист VIII, 511
Астафьев Даниил, канцелярист VIII, 511
Астафьев Денис, русский посланник в Польшу VI, 41, 42
Астафьев, московский посол в Литву III, 513
Астон Артемий, английский дворянин на службе русского правительства

V, 91, 280, 281 
Астон Исак, отец Артемия Астона V, 280 
Асыка, вогульский кн. III, 74 
Аталык Муслы, татарин IV, 260 
Атеас, скифский царь I, 80 
Атик-мурза, мурза (сибирский) III, 700 
Аттик, римский писатель XIV, 189
Аттила, предводитель гуннов I, 122, 131; VII, 8 ; VIII, 548; XIII, 551 
Афанасий, архиепископ архангельский VII, 471, 472
Афанасий, архиепископ холмогорский и важский VII, 287, 318, 319, 322,329, 

330, 345, 602; VIII, 89, 91, 337 
Афанасий, дьякон VII, 433, 464 
Афанасий, епископ тверской XIII, 121, 205, 339 
Афанасий, игумен II, 589, 603
Афанасий, игумен Кирилло-Белозерского монастыря IV, 91 
Афанасий, игумен Семеновского брестского монастыря V, 251 
Афанасий, игумен Ферапонтова монастыря VI, 271 
Афанасий, митрополит иконийский VI, 192, 238—240, 274 
Афанасий, инок Киево-Печерского монастыря II, 65 
Афанасий, кунгурский стрелец VII, 588
Афанасий (Андрей), митрополит московский (1564— 1566) III, 551, 556;

IV, 376. См. также Андрей, протопоп, духовник Ивана IV 
Афанасий, монах Старорусского-Спасова монастыря IV, 170 
Афанасий (Афанаська), поп III, 193 
Афанасий (прозвище Собачья Рожа) V, 491
Афанасий (прозвище Друган), троицкий протопоп в Пскове V, 508 
Афанасий Данилович, кн. новгородский, сын в. кн. московского Даниила 

Александровича II, 219, 224, 230, 339, 525 
Афанасий Федорович, новгородский посадник II, 662 
Афанасий Филиппович, наставник самозванца Ивана Лубы V, 366 
Афанасий Юрьевич, новгородский посадник III, 165 
Афанасьев, гвардии офицер XV, 153 
Афанасьев А, Н. I, 293
Афанасьев Борис, слуга Нагих IV, 318, 323, 341 
Афанасьев Иван, гость, посол Ивана IV IV, 51 
Афанасьев Иван, диакон IX, 627 
Афанасьев Иван, колокольный мастер IV, 49 
Афанасьев Иван, новгородец III, 24
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Афанасьев Иван Большой, камердинер царевича Алексея Петровича IX,
147, 150— 152, 168, 170, 173, 174 

Афанасьев Илья, «фабричный» XV, 147, 148 
Афанасьев Самуил, верклеевский сотник VIII, 592, 593 
Афанасьевы, бояре (новгородские) III, 23 
Афонин М. И., профессор Московского университета XIII, 560 
Афросимов, коллежский советник XIII, 22 
Аоросимов Матвей, старооскольский воевода VII, 586 
Афросинья. См. Федорова А.
Афросинья, ярославская крестьянка, раскольница XI, 259 
Аффоний, митрополит новгородский V, 328 
Аханатков Григорий, новгородский подьячий V, 496, 505 
Ахбулатов Гаур, предводитель башкир VI, 577
Ахия Александр, самозванец, мнимый сын турецкого султана Магомета

V, 442, 443, 445—447 
Ахкозя (Ачихожа), ордынский посол II, 281, 288
Ахмат, хан Золотой орды II, 442; III, 51, 52, 54, 65, 69, 75—77, 79—83, 92, 

93, 146, 159, 160, 184, 228, 258, 295, 361, 367, 712, 748 
Ахмат, ханский баскак,,сын Темира II, 213, 214, 488 
Ахмат-Гирей, хан крымский, сын Менгли-Гирея III, 85, 86, 232, 241, 250 
Ахмед-паша, багдадский губернатор XI, 386 
Ахмед-эффенди, фаворит султана Абдул-Гамида I XV, 182 
Ахмет, паша (багдадский) X, 18, 171 
Ахмет, турецкий султан V, 62, 206 
Ахмет III, турецкий султан VIII, 64; IX, 286, 391 
Ахмет-ага, ближний человек крымского хана VII, 226 
Ахмет-бей, владелец Таманского полуострова XIV, 455 
Ахмет-мулла, казахский старшина X, 605 
Ахмет-паша, визирь турецкого султана VIII, 65
Ахмет-паша, турецкий главнокомандующий X, 277. См. также Бонне- 

валь
Ахмет-паша, визирь турецкого султана V, 65 
Ахмет Сулешев, паша (крымский) IV, 263, 268, 269, 371, 372 
Ахмет-хан, посол при русском дворе в Персии X, 420 
Ахмет-Челибей, крымский посол в Москву IV, 372, 373 
Ахметев, яицкий казак IX, 352, 353 
Ахметек, предводитель луговой черемисы III, 480 
Ахмыл, ордынский посол II, 222, 225, 227 
Ацаротий, врач X, 534
Ацымбук, кн. черкасский жаженский III, 489 
Аш XV, 83
Аш, почт-директор XI, 245 
Аш, подполковник XII, 620, 621 
Аш фон, доктор XV, 125
Аюка, калмыцкий тайша VII, 233, 234; VIII, 175, 291; IX, 345, 352—358, 360, 

362, 363, 372

Б

Баба — Друцкой Иван, кн. II, 398, 513
Бабаев, Мстиславский прокурор XV, 104
Бабарыкин В., этнограф I, 292
Бабер-хан (Бабур), хан (индийский) III, 279
Бабин Александр, устюжский посадский человек V, 488
Бабич Юрий, кн. III, 134
Бабкин, купец X, 486
Багарет, владелец мельницы в Петербургском уезде IX, 481 
Баграт, царь имеретинский VI, 554, 560
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Багре, директор шпалерной «фабрики» VIII, 478
Бадулин, посадский человек XII, 20
Баев Александр, купец гостиной сотни V, 630
Баженин Осип Андреевич, купец, владелец корабля «Св. апостол Андрей» 

VIII, 50, 56
Баженин Федор Андреевич, купец, владелец корабля «Св. апостол Андрей»

VIII, 56 
Баженинов, купец IX, 589 
Баженка, ключник V, 53 
Баженов, крестьянин VII, 131 
Баженов, якутский казачий пятидесятник XIII, 351 
Баженов Семен, архитектор XIII, 581, 582; XV, 141 
Байд ер а, ордынский посол II, 227
Байер, Г.-З., немецкий ученый, историк и филолог X, 519, 520; XII, 266;

XIII, 545
Байков, решеточный приказчик IV, 311
Байков Федор, сын боярский, посол в Китай VI, 597, 598, 600, 601
Байков Федосий, кадет X, 700
Байрак, командир XII, 42
Байтон Афанасий, казачий голова VII, 414
Бакар, грузинский царевич, генерал-лейтенант XI, 328, 527
Бакасовы IV, 196
Бакеев, орловский полицмейстер XII, 111 
Бакин Гаврила V, 171 
Баклановский Иван, дворянин V, 149 
Бакон, советник X, 177
Бакунин, русский консул в Персии XI, 496, 503 
Бакунин, секретарь X, 648 
Бакша, калмык IX, 353
Балабан Арсений, епископ львовский V, 381, 426
Балабан Гедеон Арсеньевич, епископ львовский V, 381, 384, 387—391, 395,

397, 399, 402, 406, 407, 412, 420, 428 
Балабан Дионисий, митрополит киевский VI, 24, 84, 105, 1 1 2 , 133, VII, 382, 

403
Балакирев, шут XIII, 507 
Балакирев Иван, камер-лакей IX, 539 
Баламбер, гунский кн. I, 122
Балашов, владелец железного «завода» XI, 343, XII, 27, 28 
Балдуин, король иерусалимский II, 87 
Балк, бригадир IX, 124
Балк Герман, магистр Ливонского ордена II, 128, 138
Балк (Балкша) Матрена, сестра Анны Моне VIII, 369, 496, IX, 539
Балк-Полев, капитан XIII, 22
Баловень, казацкий атаман V, 27, 30
Баломири Николай, протопоп XII, 55, 56
Балтаджи Магомет-паша, великий визирь VIII, 360
Балтуга, якутский родоначальник VII, 235—257
Бальцер, лекарь V, 127
Балюз, французский посол в России VIII, 7, 55, 56, 59
Бандин, кардийал V, 437
Банер, граф, шведский сенатор X, 53
Банер Густав, шведский полководец IV, 233
Банер Стен, шведский посол IV, 238
Банников Григорий, участник восстания на Дону 1707— 1708 гг. VIII, 179 
Бантыш-Каменский Николай XV, 136, 137, 139
Банщиков Алексей, земский бурмистр, участник астраханского восстания 

1705— 1706 гг. VIII, 107 
Барабаш Иван, черкасский полковник V, 526, 530
Барабаш (Барабашенок) Яков Федорович, запорожский кошевой VI 

17— 19, 24, 25, 28, 29, 31, ИЗ, 359, 360, 364, 466
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Барай-Мурза, глава татарского отряда V, 288 
Бараков Макар, статский советник XII, 201 
Баранов Григорий, комиссар Новгородской провинции IX, 538 
Баранович Лазарь, архиепископ черниговский VI, 8, 105, 118, 160, 349, 367, 

375—377, 380—383, 385, 387, 388, 390, 413—415, 417, 418, 421, 424, 436, 
439, 442, 444, 447, 482, 483, VII, 111, 182, 201, 202, 205, 206, 365, 383, 386,
402, 403, 434, 476 

Барановский, аудитор XI, 103 
Баранщиков, квартирмейстер XI, 505
Барбаро Иосафат, венецианец, путешественник III, 151, 177, 370, 374
Барберини, кардинал VI, 547
Бардекеевич (Бардукевич), полковник XI, 333, 334
Барк, граф, шведский посол в России XI, 433, 435, 481, 482, 489, 491
Барклай Джон, шотландский писатель, сатирик XII, 280
Барков, капитан XIV, 376
Бармин, купец, директор Петербургской банковой конторы XIII, 25 
Бармин Федор, протопоп Благовещенского собора, духовник Василия III, 

433, 434
Барнер фон Конрад, шведский посол VI, 61 
Бароний Цезарь; историк церкви IX, 136; XII, 347 
Бароци, архитектор XII, 292 
Барр, историк XII, 347 
Барсов, дьякон XII, 32
Барсов Антон Алексеевич, профессор Московского университета XIII, 554, 

555
Барсук, нежинский полковнйк VII, 210 
Барсуков, владелец корабля IX, 475 
Бартенев, гвардии майор VIII. 261, 262 
Бартенев (второй), казначей А. Н. Романова IV, 394 
Бартенев Данила, дьяк IV, 141 
Бартенев Осип, военачальник VIII, 174 
Бартенев П. И., историк X, 319; XIV, 269 
Бартенев Федор Осипович, адъютант Петра I VIII, 530 
Бартейнштейн, барон, австрийский государственный секретарь XI, 60; XII, 

184
Бартеломанов, переводчик русского посольства в Швеции XII, 370, 371
Бартоломей, пушкарь III, 311
Бартольд, епископ бременский I, 631, 632
Барутович, архимандрит, правитель Казанской семинарии X, 576
Барух, поставщик провианта для армии XII, 477, 503
Бархатов Гавриил, крестьянин VII, 242
Барыков, полковник IX, 598
Барышников, купец XIV, 312
Барышников, откупщик XV, 122
Барятинская Аграфена, княгиня VIII, 344
Барятинский, гардемарин VIII, 536
Барятинский, кн., комендант в Баку IX, 384
Барятинский. См. Борятинский
Бас Дир#, голландский посол V, 79
Басевич, граф, голштинский министр XI, 37
Басенок Никифор, посланник Иоанна III Васильевича III, 76, 79, 155 
Басенок Федор, боярин и воевода в. кн. московского Василия II Василь

евича Темного И, 406, 408, 415, 425, 426, 447, 448, 472, 513 
Басилов Василий, участник астраханского восстания 1705— 1706 гг VIII, 

107
Басилов Илья, участник астраханского восстания 1705— 1706 гг. VIII, 107 
Басистой (Басицкий) Андрей, смольнянин V, 245, 246 
Баскаков, офицер, участник переворота 1762 г XIII, 87, 301 
Баскаков Алексей, гвардии капитан, обер-прокурор Синода IX, 370, 463, 

507, 508, 609, 629, 636; X, 228
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Баскаков Михаил, автор отзыва о «наказе» Екатерины II XIII, 338; XIV,
32, 33, 64

Басманов (Плещеев) Алексей Данилович, боярин московский III, 426, 491,
497, 553, 561, 599, 733 

Басманов Иван Федорович, окольничий IV, 401
Басманов Петр Федорович, боярин, воевода новгор.-северский IV, 402, 417, 

419, 423—425, 428, 450, 453, 537; VII, 160 
Басманов Федор Алексеевич, кравчий III, 541, 561, 599 
Басов, дворянин VII, 479, 480
Басеевич, граф, голштинский министр, тайный советник VIII, 388; IX, 7, 

19, 20, 22, 30, 31, 33, 34, 227, 228, 230, 300, 335, 435—437, 535, 536, 567, 
645, 646; X, 20, 21, 52, 53, 60, 67, 73, 74, 79, 80, 86, 87, 90, 186, 200, 315, 
364

Баставик, поручик XIII, 275
Бастанов, московский гонец в Польшу III, 631, 638
Бастевик, секунд-майор XIV, 369
Бат Яков, шведский посол V, 96
Батасов, полковник IX, 534
Бату, калмыцкий тайша IX, 357
Батурин, стольник, полковник VII, 517
Батурин Иоасаф Андреевич, поручик XII, 164, 169— 171; XIV, 132, 133; XV, 

154 155
Батый (Бату), хан Золотой Орды II, 140, 142— 144, 150, 151, 155, 157, 158,

166, 170, 174, 175, 178, 190, 284, 332, 333, 336, 474, 475, 488, 515, 540, 
631—633, 645, 663, 696; III, 81, 474, 578; VI, 406; VII, 146 

Батырша, башкирский мулла, предводитель восстания XII, 238, 305, 386 
Батюшков, капитан XIII, 78 
Батюшков, корнет XIV, 133
Батюшков Андрей, прокурор штатс-конторы XII, 108 
Баур, генерал-квартирмейстер XIV, 364 
Баур Яков, имперский пристав V, 59
Бахарев Давыд, вольный питейный промышленник VII, 98 
Бахметев, генерал-лейтенант, сенатор XI, 38, 143, 221 
Бахметев, лейб-гвардии поручик VIII, 449, 495
Бахметев, московский обер-полицмейстер XV, 125, 126, 133, 137, 138, 140, 

152, 275 
Бахметев, полковник XV, 38 
Бахметев Дмитрий, стольник IX, 355 
Бахметев Иван, стольйик VIII, 175, 195; IX, 629 
Бахметев Степан, стольник VIII, 182, 183, 187, 188 
Бахметьев, вахмистр XIV, 22 
Бахтеев, обер-мундшенк XII, 437, 438 
Бахтеяров-Ростовский, кн. IV, 263
Бахтеяров-Ростовский Владимир Иванович, боярин, кн. V, 7, 8
Бахтеярова-Ростовская, княжна IV, 476
Бахтеяровы, князья I, 336
Бахты-Гирей, кубанский владелец IX, 360, 364
Бахты-Гирей-дели-салтан, турецкий подданный X, 168, 171
Бахшеиш, даруга III, 85
Башилов, секретарь Тверской провинц канцелярии XI, 463 
Башкин Матвей Семенович, еретик III, 710; IV, 99— 103 
Башкирцев, крестьянин XII, 18 
Башковский Игнатий VII, 193
Башмаков Афанасий, дьяк Земского приказа VI, 194 
Башмаков Дементий Минич, думный дьяк VI, 79, 129—131, 218, 271, 276 

387; VII, 171, 317, 321, 328, 344, 347, 348 
Баязет II, султан турецкий III, 88—90; VI, 410 
Беарде де Лабей, член Дижонской академии XIV, 102, 103 
Беата Андреевна, камер-юнгфера XI, 321 
Беверн, принцесса XI, 190
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Бегбелий-Агтаков, мурза (вогульский) III, 697, 723 
Бегич, татарский посол II, 283, 403, 507 
Бегичев Казарин, казак подмосковного стана IV, 665 
Бегичев Михаил, дьяк IV, 613, 614, 675
Беда Василий, дьяк в. кн. московского Василия II Васильевича Темного 

И, 416, 448
Беда Федор, дьяк в. кн. московского Василия II Васильевича Темного II, 

448
Бедрих, покупатель волости II, 681 
Бедфорд, герцог, английский министр XII, 85
Безанваль (Безенваль) Жан Фиктор, французский резидент в Польше

VIII, 427; IX, 235, 236 
Безбородко, бригадир XV, 257 
Безбородко, генеральный писарь XII, 122 
Безбородко, предводитель дворянства XIV, 41, 43, 44 
Безделкин, дворянин XI, 337
Беззубец Александр, московский боярин, сын Ф. Кошки II, 447 
Беззубцев Константин Александрович, воевода коломенский, боярин II,

441, 447; III, 66—68; IV, 12 
Беззубцев Юрий, дворянин IV, 659 
Безнин, думный дворянин IV, 206, 207
Безносый (Безнос) Кондрат, коропский сотник VIII, 588, 589
Безобразов, губернский товарищ XIV, 12
Безобразов, статский советник XII, 200
Безобразов, фискал VIII, 171, 448, 449
Безобразов, флотский капитан XII, 234
Безобразов Автоном, керенский воевода VI, 309, 310
Безобразов Андрей Ильич, стольник VII, 466
Безобразов Иван, дворянин, посол в Польшу IV, 439; V, 41, 44
Безобразов Истома, постельничий IV, 295
Безобразов Кузьма, человек И. В. Годунова IV, 310
Безобразов Семен, посол царя Федора в Крым IV, 266, 267
Безобразов Яков Иванович, астраханский воевода VI, 292
Безпалый, обозный VI, 373
Безпалый Иван, наказной гетман, впоследствии войсковой судья VI, 36, 37, 

49, 50, 57, 59, 60, 359, 360, 466 
Бейль (Бэль) Пьер, французский мыслитель XIII, 85 
Бейхлинг, саксонский министр VIII, 15 
Бёк А. (Воеск), историк I, 279 
Бекария, маркиз XIV, 266 
Бекбулат, кн. сибирский III, 701 
Бекетов, астраханский губернатор XIV, 14, 15 
Бекетьев XIII, 334
Бекеш Гавриил, воевода венгерский III, 664
Бекингам, граф, английский посланник в Россию XIII, 135, 175, 187— 190, 

280—283, 304, 397—400, 402, 404 
Беккенштейн, ученый X, 515
Беклемишев, воевода алексинский III, 75, 210, 215
Беклемишев, сыщик V, 289
Беклемишев Василий, капитан IX, 356, 357
Беклемишев (Берсень) Иван Никифорович, боярин III, 59, 63, 299, 303, 438 
Беклемишев Моисей, рейтарский полковник VI, 474
Беклемишев Никита, боярин, участник земского собора 111,83, 367; V, 219 
Беклемишев Семен Назарович, черноярский воевода VI, 291 
Бекман Роман-Елизар-Рейнгольд, ливонец, посол царя Федора в Англию 

IV, 252—255, 384 
Бекович, обер-офицер XIV, 297
Бекович-Черкасский (Черкасский) Александр, кн. IX, 345, 350—354, 

365—367, 369, 372; X, 169 
Бектут, татарский-царевич II, 369
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Бела, король венгерский I, 358
Бела III, король венгерский I, 528, 566—568, 582, 726
Бела IV, король венгерский II, 134, 188
Белавин, откупщик XV, 108
Белдюз, половецкий хан I, 397
Белевские, князья I, 340; II, 476; III, 102, 103
Белевский Андрей Васильевич, кн. III, 95, 102
Белевский Василий Васильевич, кн. III, 95, 102
Белевский Иван Васильевич, кн. III, 94, 95
Белеут Александр, боярин, сын Одинца Андрея II, 310, 388, 462
Белеутовы, бояре II, 447
Белецкий, переводчик Посольского приказа VIII, 125 
Белиль, граф, маршал, французский уполномоченный при дворе Августа III, 

министр XI, 56, 57, 82, 89; XII, 363, 396 
Белинская, жена маршалка X, 46
Белинский, граф, великий маршалок коронный XI, 362; XII, 184, 360, 431, 

484; XIII, 256 
Белинский, пан V, 250, 251
Белицкий Алексей, запорожский полковник VI, 460 
Белич Ефим, поручик XIV, 304, 305, 312 
Белке, шведский граф, сенатор XV, 208
Белке Густав, граф, шведский посол V, 655, 657; VI, 61, 62; X, 57,297,628;

XI, 437, 438, 483 
Белль Филипп, ландмаршал ливонский III, 567; IV, 162 
Белободский Андрей, толмач VII, 417—419
Белобород Иван (John de Wale), купец испанский из Антверпена III, 679, 

680; IV, 51, 242 
Белобородов, сержант XII, 47
Белобородов Юрий, псковский посадский человек VII, 99 
Белов, владелец «заводов» XI, 201 
Белогруд Григорий, уманский полковник VI, 470 
Белозерские, князья I, 336 
Белопашинцев, табачный откупщик IX, 620 
Белосельский Михаил, кн. V, 103, 104, 165, 171 
Белосельский Михаил Андреевич, кн. XII, 48 
Белоу Иоган, доктор V, 255
Белоус Семен, руководитель отряда повстанцев VI, 313 
Белоус Яцко, казачий атаман IV, 28; V, 245 
Белук, половецкий хан I, 524
Бельке, француженка, адресат Екатерины II XIV, 277, 317, 434, 546, 553, 

602, 603; XV, 143, 160 
Бельские, князья III, 204, 423, 439, 440
Вельский Богдан Яковлевич, кн., окольничий, позднее боярин III, 676, 682;

IV, 53, 86, 192— 194, 251, 264, 268, 392, 393, 396, 425, 427, 464, 61в, 696 
Бельский Давид, перешедший на службу в Литву IV, 216 
Бельский Дмитрий Федорович, кн , боярин, воевода московский, сын Фе

дора Ивановича III, 265, 288, 302, 384, 400, 405, 423, 444, 446, 448, 449, 
453

Бельский Иван Дмитриевич, кн., боярин, наместник владимирский, сын кн.
Дмитрйя Федоровича III, 542, 552, 600, 604, 606, 607; IV, И, 92, 162 

Бельский Иван Иванович, кн., сын кн. Ивана Владимировича III, 120 
Бельский Иван Федорович, кн., боярин и воевода московский, сын кн. Фе

дора Ивановича III, 269—271, 302, 381, 400, 406, 422—425, 428—430, 
436, 444, 447, 450—452 

Бельский М., историк I, 702
Бельский Михаил Иванович, кн., сын кн. Ивана Владимировича III, 120 
Бельский Семен Иванович, кн., сын кн. Ивана Владимировича III, ИЗ, 116, 

117, 120, 122
Бельский Семен Федорович, кн., боярин, сын кн. Федора Ивановича III, 

400, 406, 413—415, 421, 423, 441, 444, 446
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Вельский Федор Иванович, кн., боярин, сын кн. Ивана Владимировича
III, 44, 95, 101, 108, 120, 204, 218, 223, 369, 423 

Белый Иван, устюжский посадский человек V, 489 
Белый Степан, запорожский судья VI, 460 
Беляев Андрей, управляющий парусных «фабрик» VIII, 478 
Беляев Анисим, купец XII, 110 
Беляев Афанасий, путивльский купец VII, 300 
Беляев Григорий, тамбовский купец XV, 123 
Беляев И. Д., историк II, 329, 694; IV, 326, 333 
Беляев Макар, секретарь Монастырского приказа IX, 517 
Беляев Степан IX, 186
Беляева, племянница Ивана Шихирева VII, 131 
Беляков, купец XII, 29, 30 
Белянин Конон, казак XIV, 22
Белянинов Памфил, подьячий Посольского приказа VII, 148 
Бем, генерал-майор VIII, 261 
Бем Исаак, воевода шведский IV, 536 
Бенгарт Юрий, дворянин, шведский посол V, 132, 134 
Бенгли-Мустафа, турецкий губернатор в Азове X, 280 
Беневский (Бенев де Мориц Аладере), венгерец, конфедерат XV, 154— 156, 276 
Беневский Станислав, волынский каштелян V, 675; VI, 10, 11, 32, 79, 85, 87„ 

93—96, 114, 180, 336, 338, 407 
Бенедикт, венгерский воевода II, 95 
Бенедикт, монах, спутник Плано-Карпини II, 43 
Бенинг, советник Гессенской канцелярии XII, 71 
Бенкендорф Г. П., ревельский обер-комендант XIII, 306 
Бенселиус (Бензель), доктор теологии IX, 594 
Бентгорн, ревельский комендант, шведский посол VI, 61, 70, 76 
Бенуа, секретарь прусского посольства, затем резидент в Польше XII, 358, 

360, 399, 426, 427, 578; XIII, 169, 178, 262, 298, 371, 373, 446, 447, 449; 
XIV, 152, 159, 160, 168, 200, 201, 208, 324, 334, 337—339, 423, 425—427,
502, 512, 516, 524, 525, 571, 578, 579; XV, 39, 42—43, 45, 51, 88, 91, 
170— 174, 191

Бепеня, руководитель башкирского восстания X, 607 
Берагье, француз, шпалерный мастер VIII, 478
Беранже, французский поверенный в делах в России XIII, 273, 376, 402, 403,

406, 407, 455; XIV, 394 
Берг, генерал-майор XII, 512
Берг Н., переводчик Краледворской рукописи I, 297 
Берггольц, генерал VIII, 382
Берггольц (Бергхольц), обер-камергер герцога голштинского XI, 131, 350,

390, 413, 415, 416 
Берге (Берке), монгольский хан II, 158, 160, 165, 166 
Бергер, курляндец, поручик лейб-кирасирского полка XI, 233 
Бергман Вениамин, историк VII, 652, 653 
Бердибек, ордынский хан И, 263
Бердяев, царский посланец в Запорожскую Сечь VII, 232 
Бере, голландка XI, 406
Бередников, майор, комендант Шлиссельбургской крепости XI, 395; XIII, 11у 

132, 316, 319, 320 
Березуйские, князья II, 347 
Беренди, торчин 1 , 386
Беренклау, австрийский военный агент, полковник X, 400, 426, 427, 431,692, 

693
Беренс, полковник X, 351. См также Миних.
Беренс, прокуратор XII, 401, 402 
Бересневич, сторонник Станислава Лещинского X, 375 
Беретти, маркиз, испанский посол в Голландии IX, 261—263 
Беринг Витус, начальник Камчатской экспедиции IX, 532; X, 193, 609, 610;

XI, 465; XIII, 351
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Беркутов Дмитрий, житель Кайгородка VII, 93
Берлар, содержатель Биллиардного дома в Петербурге XI, 146
Берлинский М. Ф., историк I, 315
Берлир, содержатель гостиного двора в Немецкой слободе XII, 440
Берло. См. Арсений Берло
Берлов Давыд, лекарь VII, 188, 189, 191
Берн, дружинник I, 370
Бернарди, итальянец, бриллиантщик XII, 450, 451, 454, 458, 650; XIII, 

89
Бернгард фон дер Борх. См. Борх 
Бернер, полковник VIII, 194
Бернес, граф, генерал, австрийский посол в Россию XII, 51, 57, 124 
Берни, аббат, министр иностранных дел Франции XII, 310, 396, 397, 400, 

431, 481, 482
Бернсторф, барон (младший), министр иностранных дел Дании IX, 34, 

46—48, 51—53, 56, 59, 75, 103, 206, 222, 250, 252, 269, 294, 426; XII, 571, 
579; XIII, 165, 279, 280, 468; XIV, 179, 219—223, 257, 258, 349, 350, 406, 
431—435, 531—533, 536, 601, 602; XV, 72, 268 

Бернулли, ученый X, 515, 517 
Берсенев, священнослужитель IV, 79 
Берсень. См. Беклемишев Берсень 
Берх В. Н., историк VII, 359; IX, 334
Берхгольц Фридрих-Вильгельм, камер-юнкер герцога голштинского IX, 342, 

481, 482, 638, 640, 646, 648, 649; X, 222 
Берчени, граф IX, 100
Беседин Василий, пономарь астраханской Никольской церкви VIII, 108
Бесный, Бесский. См. Вассиан Топорков
Беспалый. См. Безпалый
Бесперов, крестьянин XII, 104, 105
Бессонов, помещик XII, 589
Бессонов П., издатель работ Ю. Крижанича VII, 356 
Бессонов Юрий, иноземец, спитардный мастер V, 281 
Бестужев, московский посланник в Крым III, 76 
Бестужев, секунд-майор XII, 119, 120 
Бестужев Иван, посланец смольнян к Сапеге IV, 630 
Бестужев Михаил Петрович, волонтер VIII, 386 
Бестужев Петр, обер-комиссар VIII, 386 
Бестужев Савва, дворянин V, 511
Бестужев-Рюмин (Бестужев) Алексей Петрович, граф, дипломат, русский 

резидент в Дании и Швеции IX, 260, 418, 430—433; X, 61—64, 89—91, 
131, 135, 136, 186, 294—296, 316, 365, 646, 653, 654, 671, 686—689, 717, 
722; XI, 10, 14, 15, 21, 23, 26, 28, 30, 35, 37, 39—41, 47, 120, 126, 131— 133, 
139, 161, 165, 166, 168, 173, 174, 177, 181 — 184, 188— 190, 193, 212, 213,
215—217, 219, 221, 226, 228, 229, 231, 232, 243—248, 260, 261, 264, 265, 
267—271, 273—276, 280, 282, 285, 298—300, 323, 324, 334, 340, 348—352, 
354, 358, 360, 365, 366, 368, 370, 372, 374—377, 385, 398, 410—420, 425, 
433, 434, 436, 437, 439, 440, 442, 444, 450, 453, 456, 457, 471, 472, 489,
490, 498, 510—514, 525, 562, 604; XII, 7, 48—50, 54, 55, 62, 63, 72, 75, 
77—79, 82, 86, 92, 100, 122, 130, 137, 163, 164, 170, 183, 197, 212, 215,
216, 233, 305, 314, 317, 319—323, 329, 333, 339, 340, 343, 348—350, 352— 
354, 356, 364, 367—370, 374, 378, 385, 391—393, 402—404, 423, 424,
444—458, 460, 461, 484, 586, 634, 650—652, 656; XIII, 8, 9, 82, 84, 103— 
107, 120, 122— 125, 127, 131, 135, 148, 155, 157, 158, 169, 172— 174, 191,
192, 194, 195, 197, 198, 203—205, 207, 209—212, 221—223, 249, 252, 253
259, 260, 289, 305, 353, 487—489; XIV, 10, 11, 183 

Бестужев-Рюмин (Бестужев) Андрей Алексеевич, граф, камергер XII, 64, 
65; XIV, 7, И, 12 

Бестужев-Рюмин К. Н. I, 291
Бестужев-Рюмин (Бестужев) Михаил Петрович, граф, русский резидент в 

Англии, затем в Швеции, Польше, Пруссии и др. IX, 292, 293, 338, 418,
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433—437, 439, 447, 475, 639, 645; X, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 89, 90, 131, 
136, 176, 177, 181, 292, 293, 299, 300, 365—368, 610—613, 615—620, 622—625, 
627, 628; XI, 70—75, 89, 132, 133, 161, 165, 175, 184, 187, 189, 217,228,232,
233, 235, 243—245, 247, 260, 276—279, 290—293, 351, 352, 361—365, 372, 
373, 422—425, 427—430, 475, 476, 478, 490, 517—520, 523; XII, 50, 55—59,
100, 122, 124— 132, 134— 136, 138, 197, 214, 216, 217, 246, 247, 323, 398— 
400, 481, 482, 526, 531, 544, 571, 623, 640 

Бестужев-Рюмин Петр Михайлович, генерал-комиссар, русский резидент в 
Курляндии IX, 407, 418—420, 538, 644, 645; X, 35—37, 39—41, 89, 91,
132— 137, 178, 179, 200, 217, 221, 259, 319; XI, 161 

Бестужева-Рюмина (Бестужева) Анна Гавриловна, графиня, вторая жена 
М. П. Бестужева (урожд. гр. Головкина), вдова обершенка Гаугвица
Xj 234__237 244 256* XII 58

Бестужевы-Рюмины (Бестужевы) X, 89—91, 120, 130, 131, 133, 578, 687;
XII, 351, 428 

Бесчастный Иван, подьячий VI, 319 
Бетлем-Габор, король венгерский V, 150, 157, 205
Бехтеев, надворный советник, посланник во Франции XII, 357, 358, 361—363,

391, 393—396, 400, 445 
Бехтеев Семен VIII, 290 
Бехтерев, бригадир XIII, 240
Бецкий (Бецкой) Иван Иванович, генерал-поручик, деятель просвещения 

XII, 351; XIII, 115, 124, 136, 236, 237, 308, 471, 539, 545, 567—569, 575, 
576, 580, 581, 583; XIV, 30, 36, 224, 398, 613; XV, 151, 152 

Бешенцев Авдей, псковский помещик V, 512 
Бибиков, посол царя Федора в Крым IV, 263, 265
Бибиков Александр Ильич, генерал-майор, маршал Уложенной комиссии

X, 139; XIII, 119, 140, 304; XIV, 73, 75, 120— 122, 237, 292, 414, 507, 518,
520, 522—526, 538, 567, 568, 571, 574, 622; XV, 15, 143, 145 

Бибиков Василий Иванович, офицер XIII, 92 
Бибиков Даниил, сборщик ясака в Сибири VII, 238 
Бибиков Иван Иванович, генерал, правитель Малороссии XII, 37, 41 
Бибиков Степан, родственник Домогацкого XIII, 133 
Бигинеев Усей, башкир VIII, 293 
Бидербе фон, прусский подполковник XII, 512
Бидлоо (Быдло) Николай, врач, член Медицинской канцелярии VIII, 81, 

331; X, 168, 237 
Бидульфост, посол кн. Олега I, 143 
Бизяев, ярославский посадский человек VII, 290 
Билевич Ян, капитан, валахский посланник в Москве VII, 223—225 
Билибин, дьяк IV, 48 
Биллен Стрено, датский посол V, 236 
Билоу, дама при датском дворе XIV, 351 
Бильс, подполковник XII, 40 
Бильс, полковник VIII, 196 
Бильс Валентин, доктор V, 127 
Бильфингер, ученый X, 515—517 
Билютка, калмыцкий владелец IX, 363 
Биляна Марфа, дворовая VII, 358
Билярский П. С., автор биографии Ломоносова, профессор X, 717; XII, 

301
Бинаки, грек XIV, 284
Биргер аф Бьелго, шведский ярл II, 152, 200, 556, 630 
Биржинский, начальник конфедераторов XIV, 330 
Биркгольц, саксонский генерал X, 630
Биркин Василий, московский посыльный на помощь Благову IV, 273 
Биркин Иван Иванович, стряпчий IV, 660, 662, 664, 670, 671 
Бирон, фрейлина X, 319
Бирон Густав, генерал-майор русской армии, брат регента X, 348, 351, 360, 

422, 441, 444, 648; XI, 24, 28, 225
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Бирон Карл, генерал, брат регента X, 357, 443; XI, 26, 28, 225 
Бирон Карл, сын регента XI, 118 
Бирон Магнус, генерал X, 408, 411
Бирон Петр, сын Э, И. Бирона X, 673—675; XI, 23, 30, 118; XIII, 181 
Бирон Эрнст-Иоанн (Иван), герцог курляндский X, 83, 133, 134, 136, 137,

198, 221, 238, 262, 263, 266, 268, 269, 283, 284, 289, 290, 293, 294, 319, 324, 
327, 338, 350, 351, 411, 493, 494, 504, 529, 532, 562, 578, 589, 590, 597, 
635, 636, 643, 651, 654, 656, 658—661, 663—676, 678—681, 685—690, 696, 
697; XI, 8, 10— 17, 20—32, 35, 37—41, 44, 46, 47, 50—52, 59, 79, 98, 99,
101, 103, 104, 107, 108, 117, 120, 124, 127, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 165,
193, 225, 291, 300, 301, 322, 324, 330, 392, 398, 428, 517, 541, 604, 605, 607;
XII, 62—65, 70, 143— 146, 222, 225, 300, 356, 402, 430, 486, 638; XIII, 8, 9,
36, 54, 68, 143, 171—173, 179, 181, 199, 242—246, 248, 259, 299, 321, 322, 
507

Бироны X, 673; XIII, 305
Бируни Абу-Рейхан-Мухаммед, хорезмийский ученый I, 300 
Бирюков, купец XII, 112
Бисмарк, генерал русской армии X, 375, 644, 667; XI, 38, 39, 133, 225, 432 
Битяговский Данила Михайлович IV, 316—319, 321, 322, 340, 341 
Битяговский Михаил, дьяк IV, 38, 316, 317, 319—322, 340, 341, 413 
Благов, посол царя Федора в Турцию IV, 271—273, 303 
Блазновы, оброчники IV, 48
Блам, лифляндец, подполковник русской службы XII, 401, 402
Бландовский, польский ротмистр VII, 521, 522
Бланк Иван Яковлевич, архитектор XI, 160, 583; XIII, 582
Блеклый, полковник IX, 462, 629
Близняков Григорий, дьяк VII, 330
Блом Клим, толмач V, 149
Блосит, маркиз, французский посланник в Данию XV, 72 
Блоха, сотник VI, 478
Блуд (Буды), воевода кн. Ярополка 1, 174, 175, 211, 212, 234, 247 
Блумен фон, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 116 
Блюм, датский посланник во Францию XIV, 534, 535 
Блюмберг, имперский посол VII, 372
Блюмберг Иван Иванович, полковник Преображенского полка VII, 572 
Блюмен, фрейлен, дочь голштинки Брокдорф XI, 384
Блюментрост (Блументрост) Лаврентий Лаврентьевич, лейб-медик, прези

дент Академии наук VIII, 542; IX, 540, 594; X, 236, 515—517, 521; XI,
539, 542, 571, 581; XII, 275, 276 

Бобарыкин Никита Михайлович, окольничий VI, 621 
Бобарыкин Роман Федорович VI, 192, 224, 231—234, 243, 275 
Бобембиус, персонаж комедии Сумарокова XII, 288 
Боберг, бургомистр в Эренгрунде XI, 482, 492 
Бобинин, дьяк VII, 230, 485 
Боборыкин Яков, дворянин V, 72
Бобр Дмитрий (Сорокоумов), московский боярин II, 407, 447 
Боброк Дмитрий Алибуртович, кн. волынский, нижегородский тысяцкий, 

московский боярин и воевода И, 502—504; X, 709 
Бобрович И. Н. (Bobrowicz J. N.), историк IV, 693 
Бобровский, шляхтич IV, 493, 534; XIV, 245—247 
Бобятинский, губернатор XIII, 333 
Бовар Марко Вукович, черногорец XIV, 309, 310 
Боволье, французский иезуит VII, 413
Богадур-Гирей (Богатырь, Богатырь-Гирей, Батырь-Гирей), крымский хан

III, 250; V, 192, 217; XIV, 455 
Богадырь-ага, крымский хан XIV, 455 
Богатко, брацлавский писарь XII, 431 
Богачев Петр, тарский житель IX, 534 
Богдан, казацкий полковник VI, 24
Богдан, священник Константиновской церкви в Угличе IV, 321, 341
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Богдан Обакумович, новгородский посадник II, 661 
Богдан Хмельницкий. См. Хмельницкий Богдан 
Богданов, вяземский воеводский товарищ XV, 122 
Богданов, очевидец IX, 342 
Богданов, секретарь казанского архиерея X, 247
Богданов Григорий, дьяк V, 576; VI, 144, 171— 173, 386, 439; VII, 271, 275, 

324, 325, 333, 335 
Богданов Самойла. См. Зарудный Самойла Богданович 
Богданович Ипполит Федорович, поэт XIII, 572, 573 
Боговитинов Богуш, литовский посланник в Москву III, 263, 267 
Богодайщиков Палка, вятчанин III, 35, 36 
Богомил-Соловей, волхв I, 186 
Богомолов Алексей Васильевич, купец IX, 478, 479 
Богомолов Максим, подьячий VII, 587 
Богун Иван, казацкий полковник V, 636; VI, 31, 34, 59 
Богуслав, брат новгородского тысяцкого I, 622 
Богуш, генеральный секретарь конфедерации XIV, 417 
Богуш, маршалок, польский посланник в Москву III, 255 
Бодевин, полковник VIII, 84
Бодо, аббат, польский эмиссар в Петербурге XIV, 331 
Бодырин Федор, терский атаман IV, 448 
Бодянский О. М., славяновед I, 290; II, 337 
Бое, шведский военачальник III, 737; IV, 238 
Боев, приказчик VII, 357
Боергав, профессор анатомии Лейденского университета VII, 554 
Божич Пантелеймон, комендант тительский VIII, 298, 563 
Бойл, лорд XII, 262
Бойль Фома, англичанин, полковник на русской службе VI, 302, 303
Бок, генерал IX, 562
Боков Федор, священник XII, 203
Бокс, антский вождь I, 122
Болбот, войсковой канцелярист VIII, 315
Балдыжевич Роман, новгородец II, 163
Болдырь, волжский атаман IV, 291
Болеслав, кн. бреславский, сын Генриха силезского II, 186, 201 
Болеслав, новгородский староста II, 60 
Болеслав, кн. польский, сын Мечислава I, 194 
Болеслав, сын в. кн Владимира I I, 321
Болеслав, сын польского короля Владислава II I, 439, 440, 710 
Болеслав I, кн. мазовецкий, сын Конрада II, 170, 172, 187, 201 
Болеслав II, кн. мазовецкий, сын Семовита И, 201, 203, 204, 211, 212 
Болеслав IV, кн. мазовецкий, сын Януша II, 437, 439
Болеслав I Храбрый, кн. польский I, 194— 197, 206, 207, 211—213, 216, 234,

258, 271, 274, 322, 325, 333, 368; VIII, 351 
Болеслав II Смелый, король польский I, 354, 355, 357—359, 368, 383, 696—698 
Болеслав III Кривоустый, король польский I, 404, 405, 438, 439 
Болеслав IV Кудрявый, король польский I, 439, 462, 463, 710, 712 
Болеслав I Грозный, кн. чешский I, 192, 193 
Болеслав II Благочестивый, кн. чешский I, 192— 195, 320 
Болеслав III Рыжий, кн. чешский I, 195, 196, 206, 207
Болеслав Стыдливый, кн. краковский, сын Лешка II, 185— 188, 190, 2 0 1 , 202, 

338
Болеслава, дочь в. кн. Святослава Всеволодовича I, 736 
Болинброк (Джон С.), государственный секретарь IX, 9 
Бологовский, верхоломовский воевода XII, 644, 645 
Болонкин Михаил Алексеевич, крестьянин XIV, 122 
Болоньетти, папский легат в Польше IV, 204 
Болотин Ефим, владелец суконной «фабрики» XII, 25 
Болотин Степан, владелец суконной «фабрики» в Москве X, 486; XI, 43, 

252, 253
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Болотина Сусанна, родственница Лакостова XII, 27 
Болотины, «фабриканты» XII, 25, 26 
Болотников, дьяк V, 109, 122 
Болотников Василий V, 274
Болотников Иван Исаевич, руководитель крестьянского восстания IV, 467, 

468, 470—472, 476, 477, 479, 480, 502, 576, 703 
Болотникова Афимья, сестра Федора Андронова V, 274 
Болотов Андрей Тимофеевич, писатель, ученый агроном X, 717, XII, 278— 

281, 301, 407—410, 619, 653, XIII, 69, 70, 299—301 
Болтин, полковник VIII, 267 
Болтин, сын боярский IV, 396 
Болтин Ждан Петрович, дворянин IV, 661
Болтин Иван, обер прокурор Синода IX, 502, 602, 605, 606, X, 317 
Болтин Иван Никитич, историк II, 319, IX, 542 
Болуш, половецкий хан I, 353
Болховский Семен Дмитриевич, кн , воевода московский III, 701, 702, IV, 

279, 280
Большаков, дмитровский посадский VIII, 104 
Большаков Иван Кондратьевич, крестьянин VII, 422 
Большов Алексей, сольвычегодский воевода V, 487 
Бомелий (Елисей), медик Ивана IV IV, 184, 185
Бон, русский агент в свите французского посланника в Турцию X, 386 
Бона, королева польская, жена Сигизмунда I III, 611, 612, IV, 58, 105,

VII, 49
Бона де, полковник, шведский эмиссар в Польше XI, 195
Бонак Жан Луи, французский посол в Турции IX, 288, 292, 397—402, X, 11
Бонаца, венецианский скульптор VIII, 549
Бонде, английский посланник в Россию V, 614
Бонде, графиня X, 614, XII, 424
Бонде (Бонди), шведский граф, сенатор X, 297, 365, 618, 628, XI, 181, 437 

491
Бонмазари IX, 67
Бонневаль, француз, принявший ислам, турецкий главнокомандующий и со

ветник X, 383, 392, 416, 417, 616 618, XI, 386, 420, 489 (см также Ахмет- 
паша)

Боняк, половецкий хан I, 390, 391, 395, 396, 398, 400, 655, 702, 706, И, 109 
Боплан Г Л (Boeplane G ), историк I, 287 
Бор Бенедикт, венгерский паладин I, 585, 588 
Боргезе, кардинал IV, 440, 442—444, 495 
Бордукевич, полковник X, 599 
Бордяковский, священник XIII, 67 
Борецкая Марфа, боярыня III, 11, 14, 32 
Борецкие, бояре новгородские III, 7, И, 14, 353, XIII, 218 
Борецкий Андрей, брат митрополита Иова Борецкого V, 137 
Борецкий Василий Федорович, внук Марфы Борецкой III, 32 
Борецкий Дмитрий Исакович, посадник (новгородский) III, 19, 20, 23, 353 
Борецкий Иов, митрополит киевский V, 137, 434, 440, 441, 445, 446 451 454 

602
Борецкий Исак, посадник (новгородский) III, 11 
Борецкий Порфирий, брат митрополита Иова Борецкого V, 137 
Борецкий Федор Исакович, приверженец Литвы III, 23 
Борзецкий, шляхтич IV, 535 
Борзковский Петр, поляк IV, 485, 491
Борзобогатый Василий, сын Ионы Борзобогатого Красенского V, 380 
Борзобогатый Красенский Иона (в миру Иван), епископ луцкий и острож

ский V, 380, 381 
Борзунов Иван, староста (новгородский) IV, 40 
Борин, дьяк, владелец заводов VIII, 475 
Борис (Михаил), болгарский кн I, 134, III, 185 
Борис, кн друцкий I, 728
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Борис, новгородский наместник II, 250, 522 
Борис, новгородский посадник I, 423 
Борис, псковский посадник II, 530
Борис, рязанский боярин, посол рязан кн Глеба Ростиславича I, 549, 630 
Борис Александрович, в кн тверской, сын кн Александра Ивановича II,

404, 408, 420—422, 488, 638, 666, 668, III, 357 
Борис Алексеевич См Голицын Б И
Борис Андреевич, кн новгородский, сын кн Андрея Александровича II,

199, 226
Борис Васильевич, кн волоцкий, сын в кн московского Василия II Василь

евича Темного II, 427, 446, 469—471, III, 17, 44, 48—54, 76, 143, 145, 146,
148, 329, 369

Борис Васильевич, новгородский посадник II, 661, 662
Борис Василькович, кн ростовский, сын кн Василька Константиновича II, 

150, 169, 198
Борис Владимирович, кн ростовский, сын в кн Владимира I Святосла

вича I, 204—210, 213, 231, 249, 257, 321, 322, 327, 330, 365, 370, 394, 430, 
466, 546, 561, 690, 724, II, 106, 110, 119, 153, 190, 325, 497, 634, 682 

Борис Ворков, владелец сел II, 266, 456, 506
Борис Всеволодович, кн городенский, сын кн Всеволода Давыдовича I, 

436, 469, 474—476, 494 
Борис Всеволодович, к н , сын кн Всеволода Юрьевича суздальского I, 740 
Борис Всеславич, кн полоцкий, сын кн Всеслава Брячиславича I, 703, 741, 

И, 65
Борис Вячеславич, кн смоленский, внук Ярослава I I, 360, 361, 363, 417 
Борис Давыдович, кн полоцкий и друцкий, сын кн Давыда Всеславича 

полоцкого I, 734
Борис Данилович, кн московский, сын кн Даниила Александровича II,

217, 221, 230
Борис Диогенович, к н , внук Владимира Мономаха I, 401 
Борис Жирославич (Жидиславич), воевода Андрея Боголюбского I, 516, 

527, 542, 555, 595, 600, 628, 629, 645 
Борис Захарьич, воевода I, 526, 598, 629, 730
Борис Константинович, кн нижегородский и городецкий, сын кн Констан

тина Васильевича II, 268, 281, 283, 292, 353, 354 
Борис Константинович, новгородский наместник II, 218, 227 
Борис Мирошкинич, новгородский боярин I, 602 
Борис Негочевич, новгородский тысяцкий I, 622, II, 126 
Борис Некуришинич, новгородский боярин См Борислав 
Борис Римлянин, литейный мастер II, 558
Борис Романович, кн псковский и смоленский, сын кн Романа Ростисла

вича I, 598, 739
Борис Семенов, сборщик княжеской подати в Торжке II, 265 
Борис Федорович Годунов, царь I, 753, IV, 17, 192—199, 207, 208, 228, 233, 

234, 240—245, 247—249, 251, 253, 254, 256, 258, 259, 261—265, 267, 268, 
279, 283, 288, 293, 297—299, 305—307, 311, 315, 317, 323, 324, 333, 334, 
336, 338—340, 346—358, 360—369, 371—374, 376—395, 397—401,403—406, 
409—414, 417, 419—427, 429, 432—434, 437—439, 441, 451, 453, 456, 457, 
460, 465, 469, 472—475, 485, 509, 548, 575, 579, 597, 612, 615, 640, 664, 672,
677, 691—697, V, 9, 10, 39, 43, 45, 46, 69, 92, 95, 113, 138, 142, 176, 185, 
265, 271, 287, 331, 337—340, 349, 359, VI, 199, 551, 605, VII, 40 45, 62,
71, 113, 540, 569, X, 72, 73, XI, 38, XIII, 544, XIV, 48 

Борис Юрьевич, кн белгородский и туровский, сын Юрия Долгорукого I,
462, 470, 471, 491, 501, 715, 717—719, 740, II, 15 

Борислав Некуришинич, боярин I, 618 
Бориславичи, киевские бояре I, 527 
Бориславский, поляк IV, 676, 677 
Борисов, воевода путивльский IV, 291 
Борисов, воевода уфимский XV, 101 
Борисов, дьяк, московский посланник в Австрию III, 260
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Борисов, стрелецкий пятисотный VII, 269, 299
Борисов Никита, чернослободец Гончарной слободы, раскольник VII, 278,

279, 280
Борисов Петр, полковник VII, 397
Борисов Федор, гонец в. кн. Василия III, 284
Борич, участник посольства в Константинополь I, 309
Борк, второй государственный министр Пруссии XI, 277
Борк, граф шведский посланник в Австрию XIV, 530, 531; XV, 193
Борк, прусский генерал IX, 19
Боркен, прусский посланник в Данию XIV, 220—222 
Борков, шуйский воевода VII, 93
Борков Александр, вкладчик Кирилло-Белозерского монастыря VI, 341 
Борков Никита Федорович, ключник VII, 331 
Борковский IX, 529
Борковский (Бурковский) Василий, черниговский сотник, впоследствии чер

ниговский полковник VI, 434, 467, 470, 479; VII, 199, 200, 395, 401 
Бормосов, дьяк, русский посланник в Константинополь V, 202, 205, 211, 212 
Бормосов, брат посланника V, 205 
Борноволоков, товарищ воеводы в Севске XII, 24 
Борняков, гонец в Польшу V, 160 
Боровицкий, острожский замковый урядник V, 388, 389 
Бородатый Степан, дьяк III, 17 
Бородин, служка Соловецкого монастыря VI, 328 
Бородин Андрей, атаман XIII, 239, 240 
Бородин, Дружина, псковитин V, 512, 516 
Бородин Матвей, тамбовский купец XV, 123 
Бородины, тамбовские купцы XV, 123
Бородулин Даниил, сызранский посадский человек VIII, 117, 118
Бороздин Корнилий, подполковник XII, 201
Борозна, хорунжий, генеральный судья X, 161, 583
Борона, казацкий полковник VI, 371
Борет, иностранец на русской службе IX, 589
Борх, вице-канцлер (польский коронный) XIII, 246, 248; XIV, 335, 337, 423, 

505, 516
Борх (фон дер) Бернгард, магистр III, 129, 130 
Борятинские, князья I, 340; V, 269; VI, 621; VII, 61; XIII, 209, 210 
Борятинский, кн. IV, 295; V, 269; XV, 157, 158 
Борятинский, к н , киевский воевода VII, 597
Борятинский, кн , начальник московских ратных сил, посланных на 

Дон V, 211 
Борятинский Иван, кн V, 164 
Борятинский Алексей, к н , прапорщик X, 267
Борятинский Даниил Афанасьевич, кн VI, 119, 282, 315, 318, 586; VII, 

327, 330
Борятинский Иван Петрович, кн., стольник VI, 76, 452; VII, 329 
Борятинский Иван Сергеевич, кн , адъютант Петра III, посланник в Па

риже XIII, 80, XV, 64, 66, 98, 175, 176, 193, 202, 206—208, 219—220, 
261—262, 264, 271, 272 

Борятинский Иван Федорович, кн., член Сената, генерал-лейтенант, прави
тель Малороссии X, 223, 351, 357, 424, 585 

Борятинский Михаил Петрович, кн , русский посол в Персию V, 150— 152 
Борятинский Никита, кн V, 100, 278
Борятинский Федор, гвардейский офицер, участник переворота 1762 г XIII, 

87, 92, 211, 301 
Борятинский Федор, дворянин, кн. V, %
Борятинский Федор, к н , сотенный голова, окольничий VI, 45; VII, 501 
Борятинский Федор Петрович, кн., воевода (ярославский) IV, 516, 517, 520 
Борятинский Юрий Никитич, кн , окольничий V, 644—646; VI, 35, 91, 93

170, 171, 282, 306—308, 311, 315, 316, 344, 621; VII, 221 
Борятинский Яков Петрович, кн. IV, 359, 373
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Босицкий. См. Басистой
Боскамп, польский интернунций в Константинополе XV, 203 
Басов, солдат XIII, 319
Босоволоков Алексей, боярин в кн. московского Семена Ивановича Гор

дого И, 265 
Босой Василий, юродивый IX, 518 
Босой Герасим, «волосяничник» VII, 581 
Босой Михаил, юродивый IX, 176
Боссэ, маркиз, французский полномочный министр в России XIII, 455 
Боссюэт, французский историк и богослов XIII, 474, 574 
Ботмар, ганноверский министр IX, 73—75, 78, 430, 431; X, 63 
Ботта (д"Адорно), маркиз, австрийский посланник в Россию XI, 68, 69, 120,

167, 173, 183, 184, 189, 190, 234—241, 246, 266, 283, 295, 296, 298, 299, 353, 
354, 357

Боур Родион Христианович, генерал-лейтенант VIII, 273—275, 375, 416, 417,
442, 443

Боус Джером, английский посланник в Москву III, 679—683; IV, 51—53, 
251—253, 333 

Бохин Павел, стрелецкий полковник VII, 299, 338 
Боцис, граф, контр-адмирал IX, 16 
Боча Иван, грек VIII, 94 
Бочарников, купец, ратман XII, 19 
Бочарников Тихон, бурмистр IX, 477 
Бочаров, выборочный ларечный XII, 177 
Бочаров, штурманский ученик XV, 154 
Боэргав, доктор, профессор анатомии XI, 347 
Боян, поэт И, 91
Боярдо Маттео, итальянский поэт XIV, 342 
Бояшев, воевода кашинский V, 29, 30, 100
Бояшинец Комка, руководитель восстания тунгусов (эвенков) VI, 590 
Бравлин, русский кн. I, 138
Браге, шведский граф, член придворной партии XII, 370; XIII, 388 
Браге Петр, шведский граф, сторонник русского союза XII, 251, 252 
Брагин, житель Новонемецкой слободы, пострадавший от разбоя VII, 584 
Бражников, студент XIII, 559
Бранель (Бракль), курляндский канцлер, русский посланник в Швецию, 

Пруссию X, 35, 178, 296, 297, 363—365, 458, 642—645, 705, 720; XI, 66,
67, 69, 70, 78, 79, 193 

Брамарбас, персонаж комедии Сумарокова XII, 291 
Брамбах IV, 695 
Брандт, генерал ^ Ш , 31, 32 
Брандт, капитан XV, 246
Браницкий, граф XIV, 322, 323, 330—332, 337, 505, 506, 508, 579 
Браницкий Ян, граф, великий гетман коронный XI, 362, 363, 427; XII, 59, 

142, 144, 147, 217, 240, 244, 330, 360, 483, 484, 486, 487, 579; XIII, 247, 255,
257, 259, 290, 313, 353, 355, 356, 359, 371, 373—377, 380, 381, 384, 446; 
XIV, 159, 198, 523; XV, 89—91, 95, 171, 173— 174, 187— 192, 239, 240 

Бранкован Константин, валашский господарь VIII, 299, 375, 376, 384 
Брант, генерал-майор, член Малороссийской коллегии XIV, 345 
Брант, граф датский XIV, 536, 603 
Брант, казанский губернатор XV, 112 
Брант, капитан X, 426
Брант Карштен, голландец, корабельный мастер VII, 448, 449; X, 251 
Брант Христофор, голландский купец VII, 619, VIII, 46 
Братищев Василий Федорович, переводчик русского посольства в Персии, 

резидент, русский посланник в Китай XI, 197, 199, 328, 496; XIII, 352 
Браун. См. Броун 
Браун, капитан XI, 146 
Браун, корабельный мастер VIII, 520 
Браун, профессор Академии наук XII, 256
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Брауншвейгская принцесса. См. Анна Леопольдовна
Брауншвейгская фамилия, Брауншвейгские XI, 16, 17, 19, 20, 23, 41, 102— 

104, 124, 130— 132, 145, 167, 183, 235, 260, 266, 267, 391, 606 
Брауншвейгский принц. См Антон Брауншвейгский 
Брахвельт, генерал-майор XIII, 239
Брашке, лекарь XI, 551 1
Бревер, вице-президент Юстиц-коллегии VIII, 455
Бреверн, фон, тайный советник, президент Академии наук X, 517; XI, 39,

40, 121, 126, 143, 188, 213, 215, 216, 228, 366, 417, 509, 536, 539, 541, 542 
Бредаль, контр-адмирал X, 139
Бредероде фан Райнгоут, голландский посол в России V, 79 
Бредихин, гвардейский капитан, участник переворота 1762 г. IX, 463, 629;

XIII, 86, 87, 301
Бредихин, дьяк, посол царя Алексея Михайловича к Б. Хмельницкому V, 

593, 595, 596
Брейн, англичанин, агент армянской торговой компании VI, 566 
Брейтгаузен фон Вернер, магистр Ливонского ордена И, 162 
Бремен, шведский посол в Россию V, 132 
Брендер, швед VIII, 564
Бренко (Бренк), Михаил Андреевич, боярин в. кн. московского Дмитрия 

Ивановича Донского II, 287, 310 
Бренков Данила, купец IV, 286 
Бреславский, украинский полковник VIII, 350 
Брессон, камердинер Петра III, директор мануфактуры XIII, 97 
Брестовский (Бростовский) Киприан, литовский референдарь VI, 167, 171,

179, 180, 391, 393 
Брестовский Константин, епископ виленский VII, 512
Бретейль де, барон, французский посланник в Швеции, России, Австрии XII,

544, 572, 598, 605—607, 657; XIII, 33, 47, 48, 79, 135, 149, 152, 185; 189, 
269, 273, 283, 387—389, 391, 402, 406, 407, 452, 464, 465, 468, 490; XIV,
173, 174, 218, 219, 256; XV, 206, 219, 248—252 

Бретлак, барон, австрийский посланник в Россию XI, 420, 421, 471, 475, 
514, 515 

Брехов, дьяк VI, 242 
Бриен-де, граф V, 618, 619 
Бринк, курляндский ландгофмейстер X, 178 
Бринк, полковник XV, 87, 168, 169, 194 
Бровцын, капитан XI, 15 
Брокгорст, голштинка XI, 384 
Брокдорф, голштинка XI, 382—385 
Брокдорф, обер-камергер XI, 385; XII, 452, 458
Брольи, граф, французский посланник при польско-саксонском дворе XII,

141, 147, 184, 226, 240, 363, 396, 400, 431—433, 481, 579; XIV, 584 
Броман, шведский гофмаршал XI, 441
Броневский Мартын, пан, польский королевский секретарь V, 389
Бронский, майор X, 600
Бронцов Иосиф, иеромонах VIII, 482
Броссе М., историк 1, 724, 725
Бростовский, граф XIV, 190, 208
Бростовский, польский посол в Москве VII, 223
Бростовский Павел, литовский писарь, референдарь VI, 349, 403, 405,

509, 510
Броун, лифляндский генерал-губернатор XII, 446, 462, 467, 475, 513; XIII 

95; XIV, 29, 37; XV, 103 
Броун, полковник XII, 452 
Брудастый. См Филипп Брудастый
Брукселенск Андрей Вессалий, автор работы по анатомии VII, 147 
Бруно, католический миссионер I, 200, 320 
Бруно, старшина, магистр Ливонского ордена II, 140, 240 
Бруны, гость I, 309
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Брусенцов, секретарь Иркутской канцелярии XII, 593 
Брут XII, 343
Брылкин, поручик, учитель в кадетском корпусе XI, 579 
Брылкин Василий, брат И. Брылкина XIII, 210 
Брылкин Иван Онуфриевич, сенатор XIII, 124, 210 
Брынка Иван, московский боярин II, 388
Брюгеман Оттон, голштинский посол в Россию V, 198, 201, 610 
Брюль (Бриль), фон, граф, польско-саксонский министр X, 631, 640; XI, 55, 

80, 82, 83, 194, 291—293, 361, 364, 371, 373, 422, 424, 425, 427, 429, 475, 
476, 517—519; XII, 59—61, 65, 67—69, 139— 146, 185, 187— 190, 216, 218,
219, 221—227, 239—242, 244—248, 329, 330, 334, 337—339, 349, 399, 427, 
428, 431—433, 454, 456, 485, 533—535, 577—579, 629, 630; XIII, 53, 170,
171, 174-178

Брюммер (Бриммер), граф, гофмаршал герцога голштинского, воспитатель 
Петра III XI, 131, 161, 213, 228, 231, 232, 241, 244, 246, 261—265, 267,
268, 270, 299, 321, 348—350, 382—385, 390, 413, 415, 416, 431, 539; XII, 75, 
314, 341—343

Брюс, графиня, генеральша IX, 138, 139; XIII, 97; XIV, 291 
Брюс Вильям, полковник VI, 120
Брюс Роман Вилимович, комендант Петропавловской крепости VIII, 10 
Брюс Яков Вилимович, граф, инженер, затем генерал-фельдмаршал, генерал- 

фельдцехмейстер, президент Мануфактур и Берг-коллегий VII, 473, 584, 
620; VIII, 152, 205, 272, 276, 354, 453, 455, 402; IX, 14, 16, 192— 194, 200, 
210, 211, 213, 218, 233, 266, 269, 270, 295—297, 300, 301, 308—311, 341, 
455, 461—463, 562; X, 118, 223, 501, 536; XI, 335, XII, 407, 511; XIV, 86, 
103, 367; XV, 128, 130-131  

Брюханов, курмышский бургомистр XI, 468 
Брюханов Тимофей, монах Хутынского монастыря V, 328 
Брюхатые, князья I, 336
Брюхатый Александр Федорович, кн., воевода в. кн. московского Васи

лия II Васильевича Темного II, 399; III, 371 
Брюхатый Яков Афанасьевич, посадник (псковский) III, 165 
Брюховецкий Иван Мартынович, запорожский кошевой, впоследствии гет

ман VI, 79, 80, 94, 97, 101, 104, 106, 107, 109, 111— 114, 116, 117, 126—129,
133— 140, 142—161, 183, 188, 252, 349—356, 358, 361, 364, 365, 367—369, 
371, 373—375, 377—379, 381, 382, 387, 389, 391, 406, 415, 416, 418, 423, 
428—430, 433, 437, 439, 444, 445, 466, 468, 484, 494, 606, 607, 616, 627;
VII, 396; VIII, 210, 230 593; X, 162 

Брюховский, рементарь VIII, 420
Брюшин Григорий, соучастник казначея Девочкина IV, 514 
Брянчанинов, губернский прокурор XIII, 423 
Брянчанинов, обер-секретарь Сената XIII, 221 
Брячислав, кн. полоцкий II, 181, 677 
Брячислав I, кн. чешский, сын Олдриха I, 216—218, 357 
Брячислав Василькович, кн витебский, сын кн. Василька Святославича I,

518, 519, 561, 691, 725—727 
Брячислав Давыдович, кн , сын кн Давыда Всеславича полоцкого I, 414, 

415.
Брячислав Изяславич, кн полоцкий, сын кн. Изяслава Владимировича I,

68, 213, 215, 216, 256, 323, 741 
Брячиславичи, кн. чешские I, 357 
Буало Никола, французский поэт XI, 583; XIII, 85 
Бубен, «разбойник» V, 489
Бубнов Василий, устюжский посадский человек V, 489 
Бубнов Игнатий, подьячий Преображенской приказной избы VII, 543» 

544
Бугаев, стрелец VII, 573 
Бугай Иван, казак VI, 369 
Буговский, дворянин V, 122 
Будаковский, священник VIII, 538
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Буддей (Буддеус Иоганн-Франц), ученый X, 561, 562
Будденброк, баронесса X, 614
Будденброк, адъютант Фридриха II XII, 402
Будденброк, генерал, начальник одного из шведских корпусов XI, 76, 180 
Будиволна Василий, кн. псковский II, 346
Будило (Будзило) Иосиф, полковник польский IV, 479, 529, 687
Будый (Блуд). См Блуд
Буженинова, калмычка X, 529
Бужинский Гавриил. См. Гавриил Бужинский
Бузанкет, купец XII, 34
Бузи, русский торговый агент в Австрии IX, 227 
Бузский Тарасий, чернец VI, 84 
Буйновский, шляхтич VII, 598
Буйносов.-Ростовский Василий Иванович, кн , воевода ивангородский IV, 

377, 378, 400 
Буйносов-Ростовский Иван, кн. IV, 72 
Буйносов-Ростовский Петр, кн. IV, 38, 293
Буйносов-Ростовский Юрий Петрович, боярин, к н , новгородский воевода V,

503, 608
Буйносова-Ростовская Мария Петровна, княжна См Мария Петровна
Буйносовы, князья I, 336; VI, 618; VII, 61
Бука, иноземец, торговый человек V, 300
Букей-бай-батырь, хан Малой орды X, 606
Букнин, асессор XIV, 16
Буков, австрийский генерал XII, 447, 514, 515
Буковал, албанский старшина XIV, 305
Буковен фан (Bockhoiven) Корнилиус, полковник на русской службе VI, 

567—569
Буковен фон Исак, майор наемного войска V, 617, 618 
Буковен фон Филипп Альберт, капитан наемного войска V, 617 
Буколов, толмач V, 214, 215
Буксибан-батырь главный старшина Малой (казахской) орды XI, 333 
Букувало, грек, капитан XIV, 284
Булавин Кондратий Афанасьевич, руководитель восстания на Дону  

1707— 1708 гг. VII, 45; VIII, 178— 183, 185, 186, 188— 193, 197, 227, 258;
IX, 355

Булат, кн казанский III, 416, 443, 444, 447 
Булат (Пулад-Темир), хан II, 281 
Булат-бек, персидский посол в России V, 151, 152 
Булацел, поручик XII, 443
Булгак-Патрикеев Дмитрий Иванович, кн. III, 245
Булгаков, кн III, 497
Булгаков, торговый человек V, 94
Булгаков Григорий, кн , воевода (казанский) IV, 38
Булгаков Меньшой, кн IV, 416
Булгаков-Куракин, кн. III, 555
Булев Николай, лекарь Василия III III, 287, 290, 327
Булмерр Иван, шляхтич V, 304
Булыга, кн IV, 152
Бунаков Андрей, посланец патриарха к польскому духовенству IV, 413 
Бунаков Иван VII, 406 
Бунаков Петр, стольник VI, 116 
Бунко, рязанец II, 405
Бунков Иван, владелец села в Коломенском у. II, 469 
Бурбон, принцесса, дочь принца Конде XV, 202
Бурбон-Конде, французский герцог, первый министр IX, 444—446, 637; X, 

19, 25 
Бурбоны XIII, 261 
Бурбье, гувернер XIII, 550
Бург Альберт Конрад, голландский посол в Россию V, 145
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Еурден де Гринколь, француз, шпалерный мастер VIII, 478 
Буривой, чешский кн I, 190— 192; V, 433
Бурковский Василий, черниговский полковник VII, 199, 200, 395, 401
Бурлаков, староста, участник крестьянского восстания XII, 103
Бурман, полковник XIV, 233, 236
Бурмистров, стрелецкий пятисотный VII, 268, 269
Бурнаш, кн казанский III, 242, 459, 461, 462
Бурнашов, подьячий IX, 583
Бурундай, баскак II, 177, 189, 332, 337
Бурцов, подьячий VI, 503, 504
Бурцов Максим, дьяк VII, 324
Бускет, шведский генерал XI, 180
Буслаев Василий, герой новгородского эпоса VII, 138, 139 
Буслаев Ф. И , историк I, 282, 287, 289, 291—294, 296, 297, 326, 331 
Буслай, новгородец, отец Василия Буслаева II, 93
Буссов Конрад (Bussov С ), писатель-мемуарист IV, 402, 406, 568, 691—697,.

699—705 
Бут Лев, казак VI, 118 
Бут Левон, казак (путивльский) III, 694 
Бутенант (Бутман), заводовладелец VII, 555 
Бутенант фон Розенбуш, датский резидент в Москве VII, 361 
Бутенко Степан, белоцерковский полковник VI, 470 
Бутков П. Г , историк И, 314, 340, 673; XIV, 614 
Бутлер Давид, капитан корабля «Орел» VI, 301—304, 569; X, 251 
Бутович Григорий, переяславский протопоп VI, 133, 144, 148 
Буторин Алексей, капитан VIII, 488 
Бутрим, тиун III, 258
Бутримов Василий, киевский полковник VI, 59 
Бутурлин V, 264
Бутурлин, воевода дагестанский IV, 374 
Бутурлин, воевода стародубский V, 267 
Бутурлин, дворецкий III, 406, 407 
Бутурлин Акинфий, алатырский воевода VI, 310
Бутурлин Александр Борисович, граф, генерал-майор, затем фельдмаршал* 

смоленский губернатор, сенатор X, 134, 135, 441, 495; XI, 374, 497, 498; 
XII, 35, 43, 323, 353, 377, 404, 451, 457, 492, 544, 559, 563, 566, 567, 586.
595—597, 610, 611, 617, 619, 620, 622, 623, 633—635, 655; XIII, 18, 27, 28, 
74, 75, 107, 112, 124, 415, 504, 507, 575; XIV, 17 

Бутурлин Андрей Васильевич, боярин, воевода V, 635—637, 673, 678—685;
VI, 7, 11, 12, 17, 27, 30, 56, 57 

Бутурлин Андрей Никитич, окольничий III, 309 
Бутурлин Афанасий Андреевич III, 430 
Бутурлин Борис Васильевич, окольничий VII, 331
Бутурлин Василий Васильевич, боярин V, 520, 521, 596—603, 635—637, 639, 

643, 672, 682; VI, 252; VII, 189 
Бутурлин Василий Иванович, стольник IV, 648, 649, 672; V, 43, 46, 76 
Бутурлин Григорий Федорович, воевода VI, 105 
Бутурлин Д. П. IV, 704, 705 
Бутурлин Иван Андреевич, боярин III, 309 
Бутурлин Иван Васильевич, воевода VI, 315; VII, 232, 312, 406 
Бутурлин Иван Иванович, генерал-майор VII, 623; IX, 57, 183, 462, 557, 

558, 629; X, 75—77, 79, 85 
Бутурлин Иван Иванович (старший), стольник VII, 323, 457, 470, 472, 473;

VIII, 111, 344
Бутурлин Иван Матвеевич, окольничий IV, 371, 372, 634, 635; V, 266 
Бутурлин Иван Михайлович, воевода московский III, 658 
Бутурлин Михаил Матвеевич, кн., стольник IV, 508, 669, 689; V, 33, 99, 

100
Бутурлин Петр, боярин IX, 188 
Бутурлин Семен Никитич III, 454
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Бутурлин Федор Васильевич, окольничий, воевода V, 77, 104, 122, 165, 
639, 676

Бутурлин-Ворон Федор Леонтьевич, окольничий V, 266 
Бутурлин-Клепик Василий V, 266
Бутурлин-Сухорукий Иван Федорович, начальник Ямского приказа VII, 331
Бутурлина VIII, 538
Бутурлины, бояре V, 266; VII, 61, 62
Бухаров, подьячий, русский посланник в Персию V, 67
Бухвальд, посланник в Швецию XI, 188, 217, 219, 226, 241, 242, 383
Бухвостов, подполковник XV, 86
Бухвостов, стряпчий VI, 467, 482
Бухвостов Борис, стрелецкий голова V, 508
Бухвостов Василий, стольник VII, 275, 335
Бухгольц (Буххольц) Иван Дмитриевич, полковник IX, 345, 349, 350, 621, 

653, 664; X, 47 
Буховецкий, польский посланник в Москву III, 647 
Буховецкий Мартын, писарь Познанского воеводства V, 411 
Буцкий Антоний, униатский монах V, 456 
Бучинские IV, 432, 445, 461, 466
Бучинский Ян, секретарь Лжедмитрия IV, 428, 432, 435, 439
Бушнев, томский воевода XII, 384
Буянко Семен, донской казак VI, 498
Бывалецкий-Вяземский, кн. III, 99
Быдло. См. Бидлоо
Быков, поручик XI, 578
Быков, сын монастырского служителя XII, 583
Быковский, литовский посланник в Москву III, 584—586; IV, 10
Быковский Василий, бунчуковый товарищ X, 584
Быковский Иван, войт X, 584
Былинский, дьяк, обер-фискал VIII, 486
Бырляй Кондрат, посол Б. Хмельницкого в Москву V, 587, 588 
Быстрицкий, управитель Шептаковской волости VIII, 242, 243 
Быхоцкий, войсковой писарь VII, 230, 232 
Бэль. См. Бейль
Бюлау, саксонский министр в Пруссии XI, 277, 426 
Бюлов, полковник XII, 475
Бют, граф, английский государственный секретарь, премьер-министр XII, 

609, 625—627, 633; XIII, 48—51, 190 
Бюшинг, геттингенский профессор XIII, 546 
Бяков, солдат XV, 147, 148 
Бяконт Федор, черниговский боярин II, 311 
Бяндук, отрок Владимира Мономаха I, 410

В

Вавилов, купец XII, 29, 30 
Вавок, француз, шпалерный мастер VIII, 478 
Ваган Иван, крепостной П. Голицына VII, 584 
Вадбольские, князья I, 336
Вадбольский, кн., полковник, губернаторский товарищ XIV, 13 
Вадим, новгородец I, 135, 136, 306; II, 99, 104 
Валавский, поляк, канцлер Лжедмитрия II IV, 480, 494 
Валденский, кн. VII, 371 
Валенти, кардинал IV, 441
Валентиниан (Валентиан), император римский IX, 136 
Валкевич, писарь IX, 529
Валленрод (Валленрот), граф, прусский министр, обер-маршал, XI, 289—

293, 372
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Валлис, фельдмаршал IX, 414, 458, 459 
Валори, французский министр в Берлине XI, 421 
Валуа, династия королей французских IV, 200; IX, 313 
Валуев, воевода IV, 600, 605
Валуев Григорий, сын боярский, воевода IV, 455, 551, 567, 570, 572 
Валуй Окатьевич, боярин, участник Куликовской битвы II, 310 
Вальдемар, королевич шведский VII, 64
Вальдемар Христианусович, датский принц, сын Христиана IV V, 229—238,

240, 241, 244, 247, 460, 461 
Вальдштейн, граф, ротмистр XII, 236
Валькруассан, драгунский полковник, французский агент XII, 355, 650; 

XIV, 345, 383
Вальполь, секретарь английского статс-секретаря VIII, 256
Вальполь Горас, брат английского премьер-министра X, 371, 373, 646, 647
Вальполь Роберт, английский министр XI, 53, 54, 90, 185
Вальтер, саксонский резидент в Швеции XI, 228
Валявский Евстафий V, 23
Вамык, дадьянский (мегрельский) царь VI, 557
Вандини, итальянец XIV, 311
Вани Михаил, сербский священник, монах XII, 133— 135
Ваповский Андрей, пан IV, 201
Вараксин Степан, прибыльщик VIII, 74, 291, 293
Варахеев, гвардии сержант XV, 115
Вард Склир, греческий полководец I, 167
Варендорф, секретарь прусского посольства в России XI, 431
Варкоч Николай, имперский посол IV, 241—249
Варлаам, архиепископ крутицкий IV, 197
Варлаам (Василий). См. Василий (Варлаам)
Варлаам, архиепископ ростовский IV, 306
Варлаам, архимандрит новгородский И, 363
Варлаам, архиепископ вологодский V, 610, 611
Варлаам, духовник царевича Алексея Петровича IX, 184
Варлаам, епископ архангельский XI, 532
Варлаам, епископ тверской IX, 183
Варлаам, игумен Лукомского монастыря IX, 234, 245
Варлаам, игумен Хутынского монастыря II, 65
Варлаам, митрополит московский (1498— 1523) III, 285, 326
Варлаам, монах изюмского Святогорского монастыря IX, 561, 562
Варлаам, отшельник из «Жития Варлаама и Иоасафа» IV, 85, 86
Варлаам (Василий Левин), раскольник IX, 513, 642
Варлаам, священник Ферапонтова монастыря VII, 195
Варлаам, архимандрит троицкий X, 242, 244, 555
Варлаам Вонтович, архиепископ киевский X, 244
Варлаам Ясинский, игумен братского Киевского монастыря, архимандрит- 

киево-печерский VI, 378, 432; VII, 384, 434, 476; VIII, 91, 95 
Варлаам Яцкий, монах IV, 406, 407, 412, 415, 697—699 
Варнабей, капитан V, 280
Варнстет (Варнстьет), камергер датского двора XIV, 351, 431 
Варрон Марк Теренций, римский ученый, писатель, поэт XIV, 78 
Варсонофий, архимандрит казанский IV, 70 
Варсонофий, архимандрит Соловецкого монастыря VI, 283, 285 
Варсонофий, епископ смоленский III, 243, 247 
Варсонофий, казначей Соловецкого монастыря VI, 285
Варсонофий (Варсунофей), митрополит сарский и подонский VII, 313, 315^ 

319, 322, 327, 330, 345 
Варсонофий, раскольник VIII, 558, 559 
Варсонофий, священник III, 14 
Варсонофий, чернец Анзерской пустыни VI, 327 
Вартапет Минае, архимандрит IX, 388—390 
Вартенберг, граф, прусский министр VIII, 163
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Варфоломеев Ганка, сиделец зелейного ряда VIII, 86 
Варфоломей. См. Сергий Радонежский 
Варфоломей, новгородец II, 163 
Варфоломей, священник VII, 425 
Варфоломей, священник X, 691—696
Варфоломей Юрьевич, посадник, сын Юрия Мишинича II, 250, 523
Варшевицкий Станислав, иезуит III, 617
Варшицкий Станислав, каштелян варшавский IV, 360
Варяжко, дружинник I, 174
Васенков Марк, стрелецкий сотник V, 495
Василевич Феодосий. См. Феодосий
Василевская IX, 644. См. также Екатерина I, Алексеевна
Василевский Лев, коллежский советник XII, 201
Василий (Варлаам), клирик IV, 97, 108
Василий (Калика), архиепископ новгородский II, 236, 239, 244, 249, 250,

258, 497, 522, 529, 544 
Василий, император византийский I, 183, 204, 287 
Василий, епископ рязанский II, 505 
Василий, епископ тверской II, 269, 271 
Василий, игумен Густинского прилуцкого монастыря V, 458 
Василий, инок Киево-Печерского монастыря И, 65 
Василий, кн. козельский II, 143
Василий, лжецаревич, мнимый сын царя Федора IV, 483 
Василий, московский воевода См. Лупул Василий 
Василий, протопоп (верхоспасский) VII, 284 
Василий, священник X, 166 
Василий, священник (батуринский) VII, 491
Василий, священник, затем игумен Киево-Печерского монастыря II, 66 
Василий, священник Унежемского усолья VI, 326 
Василий, участник Куликовской битвы II, 310 
Василий I, император византийский VII, 276, 436
Василий I Дмитриевич, в. кн. московский II, 291, 293, 307, 308, 321, 348, 350, 

353—357, 359, 362, 364—367, 369—372, 376—380, 385—391, 393, 395,
445—447, 457—461, 464—465, 470, 473—485, 487, 488, 490—492, 496—498, 
503—505, 507, 511, 522, 523, 535, 555, 557, 561, 572—574, 584, 585, 594,
596—598, 604, 608, 615, 620, 659, 660, 662, 663, 665, 673, 675; III, 56, 62, 
103, 146, 154, 178, 199, 266, 322, 445, 607; VII, 33 

Василий I Михайлович, кн. кашинский, затем в. кн. тверской, сын в. кн. Ми
хаила Ярославича тверского II, 235, 249, 251, 261, 262, 268, 269, 271,567 

Василий II Васильевич Темный, в. кн., московский, сын Василия Дмитрие
вича I, 39; II, 385, 386, 389—394, 397—400, 402—413, 415—423, 426, 427,
433, 439—442, 444—449, 453, 461, 465—476, 478, 480, 481—483, 485, 487, 
488, 492, 496, 497, 498, 500, 506, 507, 511—514, 516—517, 519—520, 522, 534, 
535, 541, 547, 550, 555, 577—579, 581—583, 585, 599, 600, 615, 618—620,
651, 658, 659, 668, 673, 683, 692; III, 9, 11, 36, 41, 42, 46, 54, 62, 65, 77, 
82, 102— 104, 143, 146, 154, 155, 164, 199, 222, 295, 371, 396, 409, 688, 689, 
738; IV, 190, 296, 360; V, 54, 174 

Василий II Михайлович, кн. кашинский, сын кн. Михаила Васильевича ка
шинского II, 275, 277 

Василий III Иванович, сын в. кн. Ивана III, в. кн. московский III, 59—61,
63, 64, 101, 104, 105, 121, 122, 124, 133, 139, 140, 142— 145, 147, 152, 156,
177, 182, 191, 218—226, 228—230, 232—235, 239—245, 247, 249—252,
257—260, 264, 266, 269, 270, 274—280, 282—291, 293, 294, 296—300, 302, 
303, 305, 307—311, 315—318, 320, 322, 324, 326—328, 330, 333, 334, 337— 
339, 345, 349, ‘358, 368, 377, 382, 383, 385, 388, 395, 396, 398—401, 403,
405, 408—412, 415—420, 422, 423, 432, 439, 445, 451, 458, 474, 499, 514, 
530—533, 544, 549, 565, 605, 634, 694, 705, 725; IV, 7, 8, 12—39, 72, 89,
92, 119, 134, 173, 183, 192, 198, 338, 357, 504; V, 258; VI, 199; VII, 49;
VIII, 333
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Василий III Михайлович, кн. кашинский, сын Михаила' Александровича, кн.
микулинского, затем тверского II, 366, 367, 420, 497, 502 

Василий Александрович, кн. боярский, сын кн. Александра Глебовича смо
ленского И, 227, 244, 246, 247, 343 

Василий Александрович, кн. новгородский и псковский, сын кн. Александра 
Невского И, 157, 158, 161, 618 

Василий Алексеевич, царевич сибирский VII, 346 
Василий Борисович, новгородский боярин II, 662 
Василий Буслаевич, герой новгородского эпоса II, 93, 94 
Василий Буслаевич, новгородский посадник II, 326 
Василий Васильевич, рязанский боярин II, 261 
Василий Васильевич, кн. суздальский II, 443
Василий Владимирович, кн. серпуховский, сын кн. Владимира Андреевича 

серпуховского II, 409, 462—464, 468, 478, 480, 492 
Василий Владимирович, кн., сын кн. старицкого Владимира Андрееви

ча III, 734
Василий Волкович, вышгородский боярин I, 527, 717
Василий Всеволодович, кн. ярославский, сын Всеволода Константиновича 

ярославского II, 150, 169, 696 
Василий Давыдович, кн. ярославский, сын кн. Давыда Федоровича смолен

ского И, 234, 252
Василий Дмитриевич, сын кн. Дмитрия Донского, кн. владимирский и мо

сковский IV, 309
Василий Дмитриевич, кн. нижегородский, сын кн. Дмитрия Константино

вича И, 281, 282, 290, 354, 355, 692 
Василий Епимахович, посадник III, 165 
Василий Ермолаич, кн. вымский III, 74 
Василий Иванович, кн. березуйский II, 347
Василий Иванович, кн., внук Дмитрия Шемяки (Шемячич) III, 91, 104, 106, 

ИЗ, 114, 122, 226, 250, 280—282, 409 
Василий Иванович, кн. рязанский, сын кн. Ивана Федоровича II, 420;

III, 41
Василий Иванович, новгородский посадник II, 298, 661, 662 
Василий Иванович Шуйский, царь II, 226, 696; IV, 197, 293, 297, 298, 317,

393, 398, 403, 404, 414, 415, 419, 424, 428, 449—451, 453, 454, 458—461, 
463—480, 484, 485, 488, 490—493, 502—507, 510, 513, 514, 516, 518, 519,
521, 523, 526—530, 532—539, 541, 543—547, 550—552, 555, 559, 562—569, 
571—581, 587, 593, 597, 604, 607, 611—613, 615, 624, 641, 642, 645, 650,
652, 656, 660, 663, 677, 697, 702—704; V, 9, 10 , 14, 15, 32, 37, 39, 41, 45, 
46, 78, 80, 81, 83, 84, 105, 113, 183, 184, 186, 187, 193, 238, 249, 256, 259,
261, 265, 273, 287, 317, 320, 331, 335, 339; 338, 339, 346, 463—465, 564, 567, 
570; VI, 408; VII, 40, 356; IX, 137 

Василий Колотилович, псковский посадник II, 344
Василий Константинович, кн. галицкий, сын кн. Константина Яросла- 

вича II, 227, 235
Василий Константинович, кн ростовский, сын кн. Константина Борисо

вича И, 226, 234
Василий Константинович, кн. рязанский, сын кн. Константина Борисовича II, 

226, 234
Василий Константинович, кн. рязанский, сын кн. Константина Романо

вича И, 227 
Василий Леонович. См. Василько Леонович 
Василий Михайлович, кн. верейский III, 19, 20, 46, 69, 75, 77, 104 
Василий Михайлович, сын кн. Михаила Андреевича суздальского II, 225 
Василий Михайлович, царевич, сын Михаила Федоровича V, 255 
Василий Мстиславич, кн., сын кн. Мстислава Мстиславича Удалого I, 618 
Василий Мстиславич, кн., сын кн. Мстислава Юрьевича I, 740 
Василий Окатьевич, московский боярин II, 266 
Василий Онисимович, псковский посадник II, 255 
Василий Осипович, новгородский посадник II, 363, 662
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Василий Пантелеевич, кн., племянник кн. Андрея Мстиславича карачев- 
ского II, 247

Василий Петрович, митрополит черногорский XII, 215, 375, 488; XIII, 274;
XIV, 307—309 

Василий Полочанин, боярин I, 442, 498 
Василий Протасьевич, московский тысяцкий II, 265 
Василий Федорович, новгородский посадник II, 295, 298, 661, 662 
Василий Юрьевич, кн. суздальский II, 410
Василий Юрьевич Косой, кн. звенигородский, сын кн. Юрия Дмитриевича II, 

389, 394—400, 406, 414, 418, 466, 467, 481, 496, 498, 512—514, 665 
Василий Ярославич, irti костромской и в. кн. владимирский, сын в. кн. Яро

слава Всеволодовича И, 150, 163, 170, 192, 193, 242, 338, 451, 452, 488,
498, 501, 521, 617 

Василий Ярославич, кн. муромский II, 282
Василий Ярославич, кн. серпуховской и боровский, сын кн. Ярослава Вла

димировича II, 400, 402, 406, 408—412, 417, 418, 439, 447, 467—469, 481, 
618, 669; III, 52, 358 

Василий Багрянородный, император византийский IV, 104 
Василий Блаженный, или Нагой, юродивый IV, 146 
Василий Будиволна, кн. псковский II, 346 
Василий Великий II, 86; IV, 166— 168, 170, 181
Василий Красный, к н , посол Казимира Ягеллоновича литовского II, 438 
Василиса, княгиня, жена кн. серпуховского Семена Владимировича II, 468 
Василисов Федор, староста (васильский и пеженский) III, 688 
Василь, волынский боярин, дружинник кн. Давыда Игоревича I, 384, 388, 

389, 391, 410, 498
Василь Настасьевич, боярин кн. Давыда Ростиславича I, 513, 514, 526, 

527, 717
Василь Половчин, боярин I, 714, 717 
Васильев, казачий атаман IV, 275 
Васильев, священник VII, 424 
Васильев Андрей III, 561
Васильев Истома, слуга Кириллова Белозерского монастыря IV, 143
Васильев Михаил, украинский полковник VII, 378
Васильев Николай, полковник VIII, 181, 191
Васильев Никон, крестьянин VIII, 289
Васильев Сафар, армянин, владелец завода IX, 481
Васильев Степан, «лжехрист», еретик XI, 406
Васильева, жена прапорщика XV, 115
Васильева Аграфена, кормилицу Ивана IV, сестра Ивана Овчины-Телеп- 

нева-Оболенского III, 291, 422 
Васильенский Иван Федорович, окольничий VII, 340 
Василько, кн. ростовский I, 664 
Василько Борисович, кн. полоцкий I, 734 
Василько-Брячиславич, кн. витебский I, 726, 727 
Василько Володаревич, кн. логожский I, 728 
Василько Гаврилович, галицкий боярин II, 131
Василько Константинович, кн ростовский, сын кн. Константина Всеволодо

вича I, 606, 617, 621, 627, 646, 647, 740 
Василько Константинович, кн ростовский и галицкий, сын кн. Константина 

Ярославича II, 124, 125, 142, 150, 232, 234, 235, 269, 332, 475, 639 
Василько Леонович, греческий царевич, внук Владимира Мономаха I,

407, 421
Василько Романович, кн. волынский, сын кн. Романа Мстиславича Галиц

кого I, 528, 582, 584—588, 624, 628, 729, 730; II, 125, 131— 134, 136, 172,
173, 176— 178, 180— 183, 187, 189, 190, 243, 336, 511, 564 

Василько Ростиславич, кн. теребовльский, сын кн. Ростислава Владимиро
вича I, 315, 346, 366, 368, 369, 371, 382—390, 392, 434, 689, 705, 736; Н„
18, 28, 62, 72, 109, 114, 118
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Василько Святославич, кн. полоцкий, сын кн. Святослава Всеславича I, 418, 
425, 436, 494

Василько Юрьевич, кн., сын Юрия Владимировича Долгорукова I, 462, 481,
491, 494, 497, 509, 536, 686, 717, 719, 740 

Василько Ярополкович, сын кн. Ярополка Изяславича I, 513, 524, 539, 739 
Васильков, купец X, 486
Васильковец Кирилл Давыдович, казак VI, 252 
Васильковский В. Г. I, 705 
Васильчиков, офицер XV, 162 
Васильчикова Анна, жена Ивана IV III, 703, 739 
Вассиан, архимандрит чудовский IV, 83
Вассиан (Васьян), игумен Троице-Сергиева монастыря II, 685 
Вассиан Косой. См. Патрикеев Василий Иванович
Вассиан Рыло, архиепископ ростовский II, 669; III, 50—52, 65, 77—80, 151, 

181, 183, 184, 215, 361, 387 
Вассиан Топорков (Бесный, Бесский), епископ коломенский (1525— 1542)

III,. 523, 532, 533, 535, 544, 732 
Васютенко Астап, запорожский кошевой VI, 349, 352—354 
Васютинская Вера, постельница царевны Софьи VII, 658 
Васютинский, казак XIV, 24 
Васята, староста Иванский в Новгороде II, 60 
ВатаЗин, тиун кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки II, 413 
Вахтанг, царь имеретинский VI, 560
Вахтанг VI Леванович (Леонович), царь грузинский (карталийский) IX, 

368, 369, 371, 386, 404—406, 636; X, 479 
Вахтмейстер III, 644
Вахушт, сын грузинского царя Вахтанга VI IX, 405 
Вацерад I, 288 
Вашийский IV, 546
Ватутин, воевода на Черном Яру VIII, 290
Вдовиченко Никита, запорожский полевой гетман VI, 413, 445, 446 
Вебер, полковник VIII, 503
Вевер, заведующий книжной лавкой при Московском университете XIII, 559 
Ведель, прусский генерал XII, 505 
Вейгер, польский полковник V, 174
Вейде Адам Адамович, майор Преображенского полка, затем генерал, вице- 

президент Военной коллегии VII, 473, 579, 623; VIII, 380, 454, 455, 462;
IX, 153, 188, 340 

Вейер, полковник III, 654 
Вейланд Герман, епископ дерптский III, 504
Веймарн, генерал-квартирмейстер-лейтенант, русский агент в Польше XII, 

329, 336, 337, 358, 360, 403, 433, 458, 475 
Веймарн, генерал-майор XII, 406
Веймарн, секретарь Сената, генерал-поручик XIII, 221; XIV, 264, 507,

522, 574
Вейнраух, сенатский лекарь XII, 276 
Вейс-Мамбеть, хивинский посол IX, 353
Вейсбах, генерал-лейтенант VIII, 443, 444; IX, 227, 228, 306, 442, 521; X, 157, 

160, 165, 280, 300, 389, 400, 421, 475, 584 
Вейсман, полковник, потом генерал-майор XIV, 234, 447, 450; XV, 12— 14 
Вейтбрехт Иосия, профессор физиологии X, 517, 519, 520; XI, 565 
Вейч, английский посланник в Россию XI, 185, 187— 189, 232, 233, 241, 243,

244, 273, 419 
Векошкины, князья I, 337 
Велда XV, 83
Велепольский, воевода (сендомирский) XII, 487 
Велепольский, краковский земский посол XIV, 209 
Велепольский, польский магнат XIII, 356 
Вели-паша, сераскир X, 454
Великий Петр Васильевич, кн., окольничий III, 233, 236, 237
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Великого-Гагин Данила Степанович, кн., псковский воевода VII, 97, 98, 100
Велинг, шведский сенатор X, 52, 55
Велинг, шведский фельдмаршал IX, 17
Величко Самуил, украинский летописец V, 361; VI, 627
Веллинг (Велинк), шведский генерал VII, 624, 662
Велмуд (Велемудр, Веремуд), посол кн. Олега I, 142, 143
Вельгурский, кухмистр XIV, 188, 197, 200, 201, 203, 348, 566
Вельяминов, асессор XIII, 217
Вельяминов, бригадир IX, 520—523
Вельяминов, дворянин (думный), посол царя Федора в Австрию IV, 248,295 
Вельяминов, калужский воевода V, 155
Вельяминов, президент Малороссийской коллегии X, 108, 159 
Вельяминов, сын тысяцкого VII, 28, 39 
Вельяминов Андрей Игнатьевич V, 17
Вельяминов Василий Васильевич, московский тысяцкий II, 265—266, 275,

294, 309, 310, 394, 499, 659; III, 200 
Вельяминов Василий Константинович, дворецкий III, 312 
Вельяминов Гаврила, рында IV, 2912 
Вельяминов Данила Андреевич, стольник VII, 325 
Вельяминов Иван V, 161
Вельяминов Иван, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 228 
Вельяминов Иван Васильевич, московский боярин II, 275, 277, 293, 294, 387, 

460, 461, 607 
Вельяминов Лев Андреевич, стольник VII, 325 
Вельяминов Мирон, псковский воевода V, 33, 76
Вельяминов Мирон Андреевич, воевода владимирский IV, 523, 527, 669 
Вельяминов Никита Дмитриевич, окольничий IV, 556
Вельяминов Николай Васильевич, боярин, воевода в. кн. московского Дми

трия Ивановича II, 285, 294, 394, 499 
Вельяминов Роман, терский воевода VIII, 173 
Вельяминов Семен Тимофеевич, московский боярин II, 310 
Вельяминов Тимофей Васильевич, боярин и окольничий, воевода, брат ты

сяцкого Василия Вельяминова II, 283, 285, 309, 504, 507, 516 
Вельяминов Третьяк, воевода ивангородский IV, 377, 378 
Вельяминов Федор Иванович боярин И, 387 
Вельяминов-Зернов, московский вице-губернатор X, 495 
Вельяминов-Зернов, чашник IV, 419
Вельяминовы, московские бояре II, 265—266, 275, 277, 285, 293—295, 309-^

310, 387, 394, 460, 461, 499, 503, 504, 507, 516, 607, 650; IV, 425 
Венедикт, грек, игумен VIII, 94 
Венедикт, монах IV, 415 
Венелин Ю. X. I, 314 
Вениамин, епископ псковский XII, 591 
Вениамин, архиепископ петербургский XIII, 121
Вениаминов Петр Дмитриевич, профессор Московского университета XIIL 

560; XV, 125
Венславский Самуил, польский посланник VI, 162, 500, 514, 515
Венюков, воевода (ржевский) XII, 32
Венюков, подьячий VI, 411
Венявский, поляк VI, 517
Вепрейский, подпоручик XIII, 132
Вера (Джейна, Джина), ханша, вдова Дундука-Омбо XI, 329, 338
Вербецкий; пан VII, 513
Вербитский, бернардин X, 254
Вербияст Фердинанд, католик, иезуит VI, 600
Верблюд Игнат, купец III, 374
Вергун, отец самозванца Ивана Вергуненка V, 463
Вергуненок Иван, самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия V,

463, 464, 466 
Верден фон, генерал VIII, 9
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Вердеревский Иван, переяславский воевода VI, 155, 158, 159, 474
Веревкин, воевода Енисейского острога V, 290
Веревкин, премьер-майор XI, 466
Веревкин Гаврила IV, 478
Веревкин Матвей, попович IV, 477
Верейский Василий Михайлович, кн. См. Василий Михайлович 
Верейский Михаил Андреевич, кн. См. Михаил Андреевич 
Верещагин, дьяк VII, 484 
Верещагин Евсей, стряпчий конюх VII, 354 
Верещагин Лукьян, корабельный мастер VII, 578 
Верещагина Фекла Семеновна, жена Е. Верещагина VII, 354 
Вержень, французский посланник в Турцию XII, 488; XIII, 276 
Вержень, французский посланник в Швецию XIV, 589, 590; XV, 98, 99, 176, 

206, 207, 220, 259, 261—264, 271 
Верзига, казачий атаман V, 25
Вернер, прусский генерал-поручик XII, 560, 562, 610, 611; XIII, 29 
Вернер фон Брейтгаузен, магистр Ливонского ордена. См. Брейтгаузен 
Верник, данцигский купец, банкир XII, 477, 490
Верхуслава (Анастасия) Всеволодовна, жена в. кн. Ростислава Рюрико

вича I, 713; II, 57, 77 
Веселевская Анна Мария IX, 644 
Веселевская Катерина Лиза IX, 644 
Веселевские IX, 644 
Веселевский Андрей IX, 644 
Веселевский Ян IX, 644
Веселицкий, канцелярии советник, русский поверенный в делах при 

хане XIV, 373, 453, 457, 458, 552; XV, 81, 84, 85, 167, 269, 270 
Веселицкий, черногорец, асессор XII, 401, 652 
Веселовский, поручик X, 623, 707, 708 
Веселовский, секретарь Сената IX, 588 
Веселовский, церемониймейстер XII, 49
Веселовский Абрам, русский резидент в Австрии IX, 101— 104, 149, 152, 153, 

156, 160, 163, 167, 171, 219—221, 223—227, 231, 292, 340 
Веселовский Абрам Павлович, дипломат, русский эмигрант в Англии X, 18,

19, 20, 130, 131, 369 
Веселовский Авраам Павлович, резидент при имперском дворе VIII, 454 
Веселовский Иссак Павлович, тайный советник коллегии иностранных 

дел X, 90, 135; XI, 133, 215, 272, 368, 374, 471, 472, 480, 498, 508—510, 514 
Веселовский Павел, управляющий школой VIII, 540
Веселовский Федор Павлович, дипломат, русский эмигрант в Англии X, 19, 

91, 368, 369
Веселовский Федор Павлович, резидент в Лондоне VIII, 479, 536, 542; IX,

37, 58—62, 82, 83, 267—272, 292, 293; X, 19, 91, 368, 369; XIII, 489 
Вессель, граф, великий казначей коронный XIV, 135, 136, 190, 201 
Вестер Клас, капитан корабля «Апостол Андрей» VIII, 50 
Вестов, владелец сахарного завода в Петербурге IX, 481 
Вестов, полковник VI, 494 
Вестов Самуил, полковник VII, 210
Вестфален, датский посланник в Россию IX, 77, 78, 432; X, 73, 195, 196, 315 
Вестфален, голштинский надворный канцлер XI, 382, 383 
Ветерани, бригадир IX, 377, 378 
Вешняк Федор, Чигиринский полковник V, 550
Вешняков, русский резидент в Турции X, 391—395, 398, 400, 415—418, 

460—462; XI, 195, 196, 386—389; XII, 148 
Вешняков Иван, живописец XI, 583; XII, 292 
Вешняков Матвей, стрелецкий полковник VII, 324, 326, 336 
Вешняков Степан, стольник VII, 336 
Вешняков Яков, стольник VII, 290, 291 
Видекинд И. (Widekind I.) IV, 705—707 
Видонов, ратман XIII, 339

357



Бикентий, архимандрит Троице-Сергиева монастыря VII, 345, 455 
Викентий Иоаннович, митрополит сербский X, 306 
Викман, финляндец XII, 156
Вико Джованни, итальянский философ XVII—XVIII в. I, 8
Виктор, игумен Лубенского Мгарского монастыря VI, 118
Виктор, рудознатец III, 181
Виктор Амедей, король сардинский XI, 54
Викторин, житель г Вильны III, 621
Бикулов (Викулич) Даниил, раскольник VIII, 551, 553
Вилиамс, Вильямс. См. Уильямс
Виллих, прусский комиссар, генерал-майор XII, 528
Вилкенсон, голландский купец V, 305
Виллерс, купец X, 236
Вилльруа, маршал, воспитатель короля Людовика XV IX, 68, 277, 284 
Вильбоа, капитан IX, 380
Вильбоа (Вильбуа), генерал-фельдцейхмейстер XII, 406, 407, 475, 507, 510, 

512, 513; XIII, 10, 11, 25,. 84, 149, 407 
Вильбоа (Вильбуа), депутат в комиссии об Уложении XIV, 114, 115 
Вильбуа, придворная X, 21 
Вильгельм, австрийский герцог II, 302 
Вильгельм, курляндский кн. V, 138 
Вильгельм, принц кассельский X, 367
Бильгельм III Оранский, штатгальтер (голландский), король английский

VII, 554; VIII, 44, 46, 47; IX, 92; XI, 164 
Вильгельм Ган, курляндец IX, 644 
Вильд, голландский резидент в России IX, 540 
Вильде, профессор Академии наук XI, 573
Вильнев, французский посланник в Турцию X, 377, 379, 383, 386, 387, 391,

394, 447—450, 456—462, 620 
Вилье, доктор, англичанин IV, 385 
Вильчевский, депутат польского сейма XI, 292, 293 
Вильчек, граф, австрийский посланник в Польшу X, 334 
Вильчек, граф, австрийский посланник в Россию IX, 87, 89, 90 
Вильчек, поляк, воевода (можайский) IV, 567 
Винблод, пленный швед XV, 154, 155 
Вингольд. См. Андрей Ольгердович
Виндишгрец, граф, президент рейхсгофрата Австрии IX, 219 
Винигейм, профессор астрономии X, 518 
Винитар, готский кн. I, 122
Виниус Авраам, брат заводчика Андрея Денисовича Виниуса V, 304 
Виниус Андрей, переводчик Посольского приказа VI, 539, 541 
Виниус Андрей Андреевич IX, 461
Виниус Андрей Андреевич, думный дьяк VII, 320, 473, 515, 528—530, 533— 

535, 538, 549, 551, 555, 556, 558, 562, 568, 578, 595, 600, 603, 626, 639, 640, 
642, 643, 655; VIII, 68, 87, 97, 321, 323, 324, 348, 475, 601 

Виниус Андрей Денисович, заводчик, голландский купец V, 304, 305, 460, 
478, 616, 617; VII, 473 

Винницкий Антоний, епископ перемышльский VI, 522, 523; VII, 217 
Винницкий Иннокентий, епископ перемышльский VII, 514 
Виноградов, бергмейстер XII, 180 
Виноградов, студент X, 508 
Винсгейм, профессор Академии наук XI, 551, 552 
Винт, датский министр в Швеции XI, 521; XII, 71 
Винтер, полковник XV, 1(20 
Винтерфельд, генерал XII, 402 
Винтерфельд, капитан XII, 401 
Виргилий, римский поэт XIII, 571; XIV, 262 
Виртенберг фон, шведский генерал-адъютант IX, 295 
Висинг, управитель дворцовой канцелярии Елизаветы Петровны XI, 101
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Висковатов (Висковатый) Иван Михайлович, дьяк, печатник, начальник 
Посольского приказа III, 521, 526, 561, 583, 587, 710; IV, 85, 98, 99 

Виссарион, иеромонах VI, 551
Виссарион, митрополит греческий, кардинал III, 55 
Виссарион, епископ сегединский X, 304—306 
Виталий, священник Соловецкого монастыря VI, 207 
Витвицкий, познанский бискуп VII, 511
Витворт, английский посланник в Пруссию IX, 9, 27, 250—254, 269» 

303, 426
Витворт Чарльз, английский посланник в Россию VIII, 157, 158, 363, 364
Вителлиа, дочь римского императора XII, 36
Вителлий, император римский XII, 36
Витенес, в. кн. литовский II, 244, 342
Витерянов,. бригадир X, 253
Витзен, голландский историк X, 522
Витзен Николай, амстердамский бургомистр, географ VII, 553—555; VIII, 

44, 46—60, 87 
Виткович, бригадир гусарского полка XII, 11 
Витовский Станислав, посол польский в Москву IV, 490; V, 578 
Витовт Кейстутович, в. кн. литовский, кн. гродненский II, 270, 271, 273, 279,

280, 300—306, 350, 353, 359, 365, 366, 368, 370, 372—383, 386, 387, 391,
392, 396, 419—421, 428—436, 474, 476, 496, 510, 516, 527, 572—577, 595, 
613, 616, 645, 661, 663, 664, 681; III, 103, 121, 220, 229, 319, 335, 575, 613, 
630; IV, 213, 303 

Витовтов Евдоким, дьяк (думный) IV, 556, 614; V, 42, 44, 102 
Витрувий, знаменитый римский инженер, архитектор и писатель XII, 292 
Витт, купец IV, 381 
Виттен, генерал-майор XIII, 22 
Виттинг (Витинг), полковник XI, 431, 512 
Витязенко Григорий, полтавский полковник VI, 355, 356 
Вихляев, магистратский бургомистр XII, 200, 497 
Вихорев Дмитрий, тарский житель IX, 534 
Вишель, полковник V, 100
Вишенский Иоанн, инок Афонского монастыря V, 413—415, 432 
Вишневецкие, князья VIII, 228; X, 182, 34i, 630 
Вишневецкие, польские магнаты VI, 181, 182, 360; IX, 410 
Вишневецкий, князь X, 35, 341, 342, 629, 630, 635, 638
Вишневецкий Адам Александрович, кн., магнат (польский) IV, 404, 406—408,

415, 452, 455, 480, 483, 697, 698 
Вишневецкий Александр, кн. IV, 234
Вишневецкий Андрей, кн., воевода литовский III, 406; IV, 151 
Вишневецкий Дмитрий, князь, коронный гетман VI, 183, 473, 489 
Вишневецкий Дмитрий Иванович, кн., гетман, староста (каневский) III, 

493—496, 576, 595, 597; IV, 28 
Вишневецкий Иеремея (Еремей), кн., украинский магнат V, 450, 473, 528,

532, 533, 536, 537, 539—545, 547, 551, 574, 575; VI, 401 
Вишневецкий Константин, пан IV, 408 
Вишневецкий Михаил, кн. III, 578
Вишневецкий Михаил, к н , литовский гетман VIII, 27, 368, 440 
Вишневецкий Семен Еремеев. См. Симеон Алексеевич
Вишневецкий Януш, к н , краковский воевода VIII, 150, 214, 223, 224, 228, 233 
Вишневский Гедеон, ректор славяно-греко-латинских школ IX, 607 
Вишняковы X, 513
Влавурсак, внук грузинского царя Теймураза VI, 554 
Владивой, польский кн., сын кн. Мечислава I, 194, 195 
Владимир, в. кн киевский XIII, 200, 536 
Владимир, киевский кн. IX, 455 
Владимир, кн. пинский I, 736
Владимир Александрович, кн. тверской, сын кн. Александра Михайловича 

тверского II, 268
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Владимир Андреевич, кн. дорогобужский, сын Андрея Владимировича Мо- 
номашича I, 444, 469, 471, 472, 479, 482, 486, 493, 503, 506, 508, 509, 513,
516, 524, 537, 538, 629, 713, 714, 716 

Владимир Андреевич, кн. псковский III, 36, 164
Владимир Андреевич, сын Андрея Ивановича, кн. старицкий III, 404, 422, 

424, 436, 455, 464—467, 472—474, 490, 523—530, 537, 545, 553, 555, 557, 
558, 561, 596, 734; IV, 8, 15, 42, 177, 323, 334, 664 

Владимир Андреевич Храбрый, кн. серпуховской и боровский, сын кн. Ан
дрея Ивановича серпуховского II, 259, 260, 264, 265, 267, 270—272, 
276—278, 281. 285—287, 290—293, 295, 307, 310, 345, 346, 348, 349, 353, 
355—358, 370, 386, 393, 394, 400, 409, 436, 457, 458, 460, 462, 464, 465, 467,
468, 470, 478—481, 483—485, 490—492, 494, 495, 499, 505—507, 510, 511, 
527, 529, 568, 569, 585, 596, 633—635, 675, 679; III, 143, 445 

Владимир Василькович, кн. влад -волынский, сын кн. Василька Романо
вича И, 46, 181, 201—206, 208, 209, 211, 213, 243, 244, 331, 489, 497,499, 
501, 502, 509, 512, 514, 527, 531. 559, 560, 564, 601, 604, 646—647 

Владимир Володаревич, кн галицкий, сын кн. Володаря Ростиславича I,
434, 435, 439, 463, 464, 466—472, 476, 477, 479, 482—486, 494, 498, 499, 
709, 710, 713, 714, 736 

Владимир Всеволодович, кн., сын кн. Всеволода Ольговича I, 737 
Владимир Всеволодович, кн., участник Куликовской битвы II, 310 
Владимир (Василий) Всеволодович Мономах, сын Всеволода Ярославича, 

в. кн. киевский I, 73, 219, 242, 277, 278, 282, 285, 286, 346, 348, 349, 
358—361, 363—366, 368, 371—379, 381—388, 390—399, 401, 402, 404—419, 
422, 423, 427, 429, 430, 438, 440, 442, 446, 450, 451, 456, 460, 487, 497, 
500, 533, 540, 557, 563, 565, 572, 582, 601, 605, 660, 665—667, 679, 690, 693, 
695—697, 699. 700—704, 737—738; II, 7—*1(2, 14, 20, 22—24, 30, 33, 35, 46, 
48, 53, 62, 67—69, 71, 73, 75, 76, 86, 90—92, 94, 103, 108, 160, 162, 174,
189, 201, 310, 313-315 , 322, 326—328, 487, 521, 617, 644; III, 25, 80, 432,
510, 511, 513, 514, 564, 705, 718; IV, 155, 173, 314; VII, 16, 140, 144, 146, 
345

Владимир Всеволодович, кн., сын Всеволода Юрьевича III I, 593, 604, 606, 
607, 612, 614, 627, 628 

Владимир Георгиевич, кн., внук Всеволода III, 1, 740
Владимир Глебович, кн. рязанский, сын кн. Глеба Ростиславича I, 559, 590 
Владимир Глебович, кн. переяславский, сын кн. Глеба Юрьевича переяс

лавского I, 517, 542, 543, 555, 577, 649, 651, 652, 657, 740; II, 38,
114, 313

Владимир Давыдович, кн. черниговский, сын кн. Давыда Святославича I,
277, 428, 429, 432, 434, 436; II, 112, ИЗ, 314 

Владимир Данилович, кн. псковский, II, 426, 504
Владимир Дмитриевич, кн. пронский, сын кн Дмитрия Ярославича II, 271, 

273, 281, 347
Владимир Иванович, кн. степанский. сын кн Ивана Глебовича И, 213 
Владимир Игоревич, кн. северский, сын кн. Игоря Святославича I, 583—586, 

589, 653
Владимир Игоревич, кн., сын кн. Игоря Святославича северского II, 314 
Владимир Ингваревич, кн., сын кн. Ингваря Ярославича луцкого II, 331 
Владимир Константинович, кн. ростовский и углицкий, сын в. кн. Констан

тина Всеволодовича владимирского I, 740; II, 124, 125, 150, 156, 168, 169 
Владимир Мстиславич, кн. волынский, сын в. кн. Мстислава Владимировича 

Мономашича I, 437, 450, 451, 457, 461, 464, 468—470, 474, 475, 482, 486, 
491—493, 497, 498, 501, 502, 504, 510, 512—514, 524, 526, 537—540, 576, 
578, 739; II, 18, 19, 68, 524 

Владимир Мстиславич, сын кн. Мстислава Ростиславича, кн. дорогобуж
ский I, 562, 598, 610—614, 637—640, 726 

Владимир Ольгердович, кн киевский И, 306, 572, 664
Владимир Рюрикович, кн. смоленский, в. кн. киевский, сын в. кн. Рюрика 

Ростиславича I, 579, 583, 589, 611, 614, 616, 625, 627, 630, 739; II, 125, 
129, 132— 134, 331, 515

360



Владимир Святославич I, в. кн. киевский I, 97, 153, 164, 165, 171, 172, 174—  
190 194, 196—206, 209, 210, 212, 213, 220, 221, 223, 224, 228, 229, 231, 233, 
234’ 240, 245—248, 250, 255—257, 259—263, 267, 269, 272, 276, 287, 291, 
296* 313—324, 327, 329, 333, 334, 343, 350, 353, 356, 358, 372, 373, 692; И,
59, 60, 62, 74, 85, 90, 98, 103, 105, 106, 109, 116, 117, 136, 187, 245, 316, 
319, 322, 325, 326, 329, 497, 530, 577, 578, 637, 652; III, 16, 80, 197, 257, 
290, 292, 375, 396, 474, 483, 514, 545, 574, 578, 672; IV, 23, 68, 98, 104;
V, 313, 357, 456, 472; VI, 9, 96; VII, 17, 68, 137,-138, 140, 144, 436, 575;
XIV, 82, 243

Владимир Святославич, кн. муромский, сын кн. Святослава Ярославича I, 
445, 495, 723

Владимир Святосл*авич, кн. новгородский, сын Святослава Всеволодовича 
киевского I, 555, 558, 560, 561, 599, 645, 652, 654 

Владимир Святославич, кн. рязанский, сын кн. Святослава Ольговича I, 
448, 552, 555, 558 

Владимир Юрьевич, кн., сын в. кн. Юрия Всеволодовича И, 141 
Владимир Юрьевич, кн., сын кн. Юрия Владимировича I, 732, 738 
Владимир Ярославич, кн. галицкий, сын кн. Ярослава Владимировича II, 324 
Владимир Ярославич, кн. новгородский, сын в. кн. Ярослава I Владимиро

вича II, 98, 99, 557
Владимир Ярославич, кн. галицкий, сын Ярослава Осмомысла I, 528, 564, 

565, 567, 569, 570, 575—577, 579, 720, 726 
Владимир Ярославич, кн. новгородский, сын Ярослава Мудрого I, 219, 220,

228, 231, 232, 234, 324, 360, 598, 678, 692, 693, 701 
Владимирко Володаревич, кн. галицкий, сын кн Володаря Ростиславича И,

17, 40, 68, 69 
Владимиров, купец XIII, 331 
Владимиров Федор X, 686
Владислав, венгерский кн., брат короля Гейзы II I, 565, 566 
Владислав, галицкий боярин I, 586, 587 
Владислав, боярин галицкий И, 8, 172, 174, 312 
Владислав, кн. краковский и силезский И, 186, 332 
Владислав, кн. опольский II, 302
Владислав, король Венгрии, Чехословакии II, 632, 633, 696 
Владислав, король чешский XI, 292 
Владислав, польский кн. I, 434 
Владислав, польский королевич VII, 31
Владислав, польский королевич, сын Сигизмунда III. См. Владислав IV 
Владислав, Янев брат, воевода I, 629 
Владислав И, король польский, сын Болеслава III I, 439 
Владислав II Ягеллович, король польский и венгерский, сын в. кн. Ягайла 

Ольгердовича II, 429—431, 437, 438, 580, 581 
Владислав III, сын Сигизмунда III, король польский IV, 228, 440, 544, 545г 

547, 548, 556—558, 566, 571—573, 576, 580—590, 593, 594, 600, 601, 603, 
611, 612, 614, 616—621, 623, 624, 626, 628, 632, 633, 635, 641, 648, 653, 
656, 664, 666, 688, 703, 705—707 

Владислав III Ласконогий, король польский, сын Мечислава III 11,135,185 
Владислав IV, король польский V,' 31, 32, 35, 36, 38, 39, 45—47, 52—54, 96,

100— 105, 107, 108, 110, 116, 117, 153— 156, 158, 164, 165, 167, 171— 176,
181, 187, 193, 195, 196, 198, 211, 213, 236, 249, 275, 281, 346, 438, 460, 467, 
525—527, 535, 541, 551, 558—560, 562, 564, 572, 593, 648, 666, 690; VI, 
138, 187

Владислав IV Локеток, король польский, сын Казимира Конрадовича II, 
201, 212, 246

Владислав VI, сын Казимира III, король польский и венгерский III, 91, 92> 
116— 119, 138, 139, 224, 246, 639 

Владислав Герман, король польский, сын Казимира I I, 369, 389, 404 
Владислав Завидич, сын новгородского посадника I, 732 
Владислав Ласконогий, польский кн. I, 580
Владислав Оттонович (Одонич), кн. польский II, 135, 136, 185, 186, 212
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Владислав Святой, король венгерский I, 400 
Владиславич См. Рагузинский Савва Владиславич 
Владыкин, поручик геодезии XII, 390 
Владыкин, служилый человек VI, 56
Владыкин Алексей, директор китайского каравана XII, 390
Власий, владелец села II, 552, 553
Власов, купец XIII, 420
Власов, нерчинский воевода VII, 414
Власов Василий, раскольник IX, 513
Власов Максим, смольнянин V, 246
Власт Петр I, 405
Власьев, адьютант А. Н. Ушакова, прапорщик XI, 19, 395 
Власьев, офицер XIII, 77, 132, 317, 319, 320, 323 
Власьев, сын боярский VI, 588
Власьев Афанасий, дьяк (думный), посол царя Федора в Австрию IV, 248, 

296, 363, 367, 368, 373, 405, 416, 428, 429, 435—437, 440, 441, 464, 488, 612 
Власьев Василий, сибирский воевода V, 311 
Внезд, смоленский боярин I, 518 
Внук, дьяк в. кн. Дмитрия Ивановича Донского И, 311 
Внуков, казачий атаман IV, 677
Внуков, ученик константинопольского патриарха IV, 104, 303 
Внуков Поздей, «человек» бояр Морозовых V, 121 
Вобан, французский военный инженер VIII, 271 
Вогранен, француз XI, 364
Воджицкий, граф, коронный подканцлер XII, 67, 218 
Водилов, дворянин, мастер по выделке шелка XI, 344; XII, 114 
Водовик Внезд, новгородский посадник I, 623; II, 125, 316, 524 
Водорацкий Сергей Григорьевич, стольник VII, 339, 341 
Воеводский Станислав, польский губернатор в Смоленске V, 164 
Воейков XV, 153
Воейков, московский вице-губернатор IX, 490
Воейков, дворянин и воевода IV, 374; V, 627, 628, 632—634, 637
Воейков, советник московской полиции XI, 506
Воейков Богдан, пристав IV, 396
Воейков Матвей, обер-прокурор Сената X, 95, 220
Воейков Петр Петрович, майор, участник переворота 1762 г. XIII, 90,93,301 
Воейков Семен, пасынок поручика Фохта XI, 210 
Воейков Семен, полуполковник VII, 210
Воейков Федор, русский посланник в Польшу, генерал-аншеф, киевский гу

бернатор XII, 487, 533—535, 577—579, 629, 630; XIII, 53, 169; XIV,
26, 299 

Воейкова VII, 583 
Воейковы XIII, 301
Воехеевич Михаил, войсковой судья VII, 204, 395 
Возницын, капитан-лейтенант X, 575 
Возницын, подьячий VI, 502—504 
Возницын, подпоручик XI, 467
Возницын Прокофий Богданович, думный дьяк, наместник белевский VII,

229, 542, 603—606, 661 
Воибор Негечевич, торчин I, 509, 715, 716 
Воик I, 309
Воин, кн. полоцкий II, 240, 344
Воинко, «человек» Шестунова IV, 393
Воинов Иван IX, 478
Воинов Михаил, дьяк VII, 330
Воислав Добрынич, ростовский воевода I, 629, 647
Воишелк (Давид) Миндовгович, кн. литовский II, 180—183, 189, 190, 229,

243, 337, 384
Войдылл, литвин, приближенный кн. Ягайла II, 278, 279 
Война Гавриил, пан IV, 234
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Войнаровский Андрей Янович, племянник Мазепы VIII, 213, 215, 230, 241—
244, 263, 358, 359 

Войнич, войт XIV, 25
Войницкий, познанский воевода, каштелян V, 672
Войнович, прапорщик XIII, 212
Войтех Табор, епископ виленский III, 155, 220
Войтехов Ян, поляк IV, 547, 549
Войтковский, поручик V, 46
Войхеевич, генеральный писарь VI, 441
Вокорлин, мордвин IV, 470
Волан, писатель (литовский) IV, 159
Волк, крестьянин XII, 103
Волк Василий, тяглец Садовой слободы VIII, 538 
Волк Иван. См. Курицын
Волк Трофим, новгородский посадский человек V, 495, 504
Волквин, магистр Ливонского ордена (меченосцев) И, 126, 127
Волков, владелец «фабрики» IX, 481
Волков, воевода в Кайгородке VII, 93
Волков, дьяк VII, 450, 484, 651
Волков, обер-офицер IX, 477
Волков, полковник XV, 110
Волков, поручик, калужский полицмейстер XI, 507
Волков, стольник, русский резидент в Польше VII, 487—489, 501, 502, 508  ̂

510—512
Волков, устюжский земский судья V, 488
Волков, шуйский губный староста V, 289
Волков Алексей, секретарь А. Д. Меншикова IX, 557, 622
Волков Андрей Андреевич XIII, 34, 35
Волков Гаврила Григорьевич, актер XII, 283, 284
Волков Григорий, секретарь русского посольства во Франции IX, 63, 64 
Волков Григорий, ярославский купец, брат Ф. Г. Волкова XIII, 104 
Волков Григорий Григорьевич, актер XII, 283, 284
Волков Дмитрий Васильевич, секретарь Иностранной коллегии, конференц

секретарь, президент Мануфактур-коллегии, оренбургский губерна
тор XII, 319, 379, 449, 451, 455, 457; XIII, 8—11, 13—15, 17, 20, 26, 30,
33, 34, 56, 62, 64, 65, 72, 74—77, 80, 97, 98, 103, 108, 145, 191, 195—197,
234, 241, 288, 330, 416; XIV, 22, 32; XV, 106, 107, 143, 146, 149—150 

Волков Иван, стольник V, 473 
Волков Лука, полковник XII, 201 
Волков Михаил VIII, 457
Волков Федор Григорьевич, ярославский купец, основатель русского театра

XII, 283, 284; XIII, 104, 577 
Волковойнов, бургомистр XIV, 14
Волконская Аграфена Петровна, княгиня, дочь П. М Бестужева X, 49, 90*

91, 130—133, 135, 136, 142, 259, 307, 316, 319; XII, 428 
Волконские, князья V, 272; VII, 61; XIV, 11 
Волконский IX, 461
Волконский, кн., майор VIII, 488, 503, 504, 506, 511 
Волконский, кн., стольник VI, 324 
Волконский, кн , шут X, 222
Волконский Андрей Михайлович, кн., стольник, уфимский воевода VI, 583 
Волконский Василий Богданович, кн., стольник, переяславский воевода VI,

100, 102, 109, 116, 128 
Волконский Владимир Иванович, кн., стольник VII, 332 
Волконский Григорий Иванович, кн., козловский воевода, затем сенатор VIII,

182, 187, 352, 354, 487, 490, 506 
Волконский Григорий Константинович, кн., окольничий, ПОСОЛ В Крым и  

Польшу IV, 371—373, 488, 490; V, 68, 108, 109, 122 , 169 
Волконский Григорий Семенович, кн., генерал-майор VIII, 267, 270 
Волконский Дмитрий, кн. V, 643, 644
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Волконский Иван, кн., стольник VII, 205 
Волконский Иван, кн., рязанский воевода V, 272 
Волконский Игнатий, кн., стародубский воевода VI, 371 
Волконский Игнатий Григорьевич, кн. VI, 139 
Волконский Михаил, кн., каневский воевода VI, 485—487 
Волконский Михаил Андреевич, кн., окольничий VIII, 68 
Волконский Михаил Константинович, кн., воевода IV, 277, 572 
Волконский Михаил Иванович, кн., стольник VII, 332 
Волконский Михаил Иванович, кн., полтавский воевода VI, 353, 355 
Волконский Михаил Никитич, кн., генерал-майор, сенатор, посланник в 

Польшу, главнокомандующий Москвы XII, 428—433, 456, 483—486, 512, 
513; XIII, 10, 11, 29, 30, 84, 88, 90, 92, 104, 106, 124, 148, 158, 175, 209, 
295, 315; XIV, 56, 73, 277, 281, 291, 320, 326—339, 357, 420—427, 442, 502,
503, 507, 510, 512, 553, 554, 619; XV, 149, 151, 161 

Волконский Никита, кн. X, 135 
Волконский Никита, кн., воевода V, 29, 30 
Волконский Петр Федорович, кн. V, 264 
Волконский Федор, кн., посол в Грузию V, 229 
Волконский Федор Иванович, кн. V, 257 
Волконский Федор Федорович, кн. V, 264
Волконский Федор Федорович, кн., боярин, окольничий V, 486, 507, 508, 

588; VI, 41
Волконский Федор Федорович, кн., окольничий VIII, 68 
Волконский Федул Федорович, кн., стольник VII, 343
Волконский-Мерин Федор Федорович, кн., михайловский воевода IV, 575;

V, 272
Волович, маршалок, литовский посланник в Москву III, 577 
Волович Евстафий, подканцлер литовский, посланник в Москву III, 514, 

518, 543, 588, 649 
Волович Евстафий, ксендз V, 410 
Волович Иван V, 684
Волович Мардиан, литовский маршалок VIII, 150, 367, 369 
Володарь Василькович, кн. полоцкий, сын кн. Василька Святославича I, 

518, 519
Володарь Глебович, кн. городецкий, сын кн. Глеба Всеславича минского I, 

518, 519
Володарь Ростиславич, сын кн. Ростислава Владимировича I, 364, 383, 

388—390, 392, 404—406, 434, 698, 702 
Володимеров Андрей, коллежский советник XIII, 295 
Володислав Завидкович. См. Владислав Завидич 
Володков Мартин, литовский посланник в Москву III, 518 
Володша Строилович, псковский посадник И, 255, 345 
Волос Блуткинич, новгородский боярин I, 623 
Волосатый Андрей, дьяк (ямский) III, 237 
Волосков, ратман XIII, 339 
Волоскова, «посадская жонка» XIII, 339 
Волохов Игнатий, стряпчий VI, 286, 326—328
Волохов Осип, сын Василисы, мамки царевича Димитрия IV, 316—319, 413 
Волохова Василиса, мамка царевича Димитрия IV, 316, 319, 320, 322, 341 
Волоцкий, гвардии капитан XV, 133
Волоцкий Иосиф (Иван Санин), игумен Волоколамского монастыря VII, 33
Волошенинов, базарный старшина XIII, 429; XV, 101
Волошенинов Михаил, думный дьяк V, 237, 248, 253, 584
Волуев, воевода. См. Валуев
Волуев Григорий, воевода V, 104
Волх Всеславьевич, богатырь I, 265
Волчанский. См. Иероним Волчанский
Волчанский Иоасаф, белорусский епископ X, 302
Волчий Хвост, воевода в, кн. Владимира I I, 188, 189, 321
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Волчков, переводчик, секретарь канцелярии Академии наук, асессор Ака
демии наук X, 526; XI, 204, 556, 577; XII, 111, 112; XIII, 574 

Волынец, воевода литовский III, 263 
Волынецкий, шляхтич XIV, 245—247 
Волынская X, 499
Волынская Авдотья Федоровна, жена стольника П. Волынского VII, 582, 583 
Волынская Александра IX, 630
Волынская Елена Артемьевна, дочь А. П. Волынского X, 669 
Волынская Мария Артемьевна, дочь А. П. Волынского X, 669 
Волынский XII, 656 
Волынский, воевода XIV, 190 
Волынский, стольник VII, 220, 241
Волынский Антон Артемьевич, сын А. П. Волынского X, 669 
Волынский Артемий Петрович, ротмистр, полковник, астраханский губерна

тор, русский посланник в Персию, казанский губернатор, кабинет-ми - 
нистр VIII, 386, 393, 394, 488, 528, 529, 542, 586; IX, 345, 357—364, 366— 
374, 389, 404, 493, 517, 615—619, 630, 634, 635, 640; X, 83,92, 129, 216, 220, 
247—251, 346, 351, 357, 430, 431, 434, 450, 465, 483, 486, 531—534, 578, 
648, 668—686, 696, 697, 707, 718, 722; XI, 14, 17, 30, 111, 120, 127, 133, 
136, 140; XIII, 409, 414, 471, 540; XIV, 65 

Волынский Василий IV, 143
Волынский Василий Семенович, окольничий, боярин VI, 392, 405, 536; VII, 

186, 312, 329, 331 
Волынский Иван Иванович, воевода ярославский IV, 624, 626 
Волынский Иван Михайлович, бригадир X, 220 
Волынский Иван Михайлович, стольник, боярин VII, 315, 321 
Волынский Иван Федорович, окольничий, боярин VII, 318, 327, 331, 484 
Волынский Петр, воевода полоцкий III, 653, 654 
Волынский Петр Артемьевич, стольник VII, 323, 582 
Волынский Петр Артемьевич, сын А. П. Волынского X, 669 
Волынский Степан, дворянин, русский посол в Англию V, 137 
Волынский Федор IV, 143 
Волынский Федор, воевода V, 34, 106, 107
Волынский-Боброк Дмитрий Михайлович, боярин и воевода в. кн. москов

ского Дмитрия Ивановича Донского II, 273, 282, 286, 309, 388, 635 
Вольмер, сеймовый депутат XV, 241, 242 
Вольский Францишек, шляхтич VIII, 2 12 , 213
Вольтер Франсуа Мари, выдающийся французский писатель, мыслитель XI, 

576, 583; XII, 281, 347; XIII, 85, 108, 194, 471, 476, 477, 479—482, 487— 
494, 506, 520, 529, 530, 555, 590, 591; XIV, 52, 277, 317, 318, 358, 440, 553; 
XV, 13

Вольф, барон, купец XII, 417
Вольф, иностранный купец, директор московской банковой конторы XIII, 25 
Вольф, иркутский вице-губернатор XIII, 216 
Вольф, купец X, 496 
Вольф, тайный советник XIII, 35 
Вольф, философ XI, 547; XII, 262 
Вонж, управляющий имением XIV, 246 
Вонифатьев, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 91 
Вонифатьев Степан (Стефан), благовещенский протопоп VI, 203—206; VII, 

164—165
Вонлярлярский, генерал-майор XI, 399 
Вонлялярский, хорунжий XI, 399 
Ворков Борис. См. Борис Ворков
Вормгольц, шведский надворный советник, сенатор XI, 483, 520
Воробей Иван, казак VI, 118
Воробей Стоянов, новгородский посадник I, 186
Воробин Владимир, полковник VII, 324, 326
Воробьев Иван Андреевич, крестьянин, отец самозванца Симеона VI, 473 
Воробьев Семен Иванович. См. Симеон Алексеевич
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Воробьев Юрий, посол кн. Семена Ивановича Гордого в Константинополь
II, 265

Ворожайкин, белгородский купец XI, 403, 528
Ворон Федор, стрелец VII, 299
Воронец, литвин V, 12)1
Воронец Федор Васильевич, боярин II, 310
Воронин, владелец суконной фабрики VIII, 478; IX, 481
Ьоронин, крестьянин VII, 296
Воронин, секретарь Елизаветы Петровны XI, 100
Воронин Дмитрий, владелец села в Московском уезде II, 463
Воронин Исак, сотник VI, 329
Воронич, руководитель польской конфедерации X, 349
Воронков Иван Иванов, купец IV, 40
Воронов, дьяк IV, 525
Воронов, дьяк VIII, 506, 512
Воронов Симон III, 346
Воронов Федор, дьяк IX, 174
Вороновецкий Петр, слуга кн. Андрея Курбского IV, 152 
Воронцов, прокурор XIII, 350
Воронцов Александр Романович, граф, русский полномочный министр в 

Англии XI, 583; XII, 622, 623; XIII, 50, 51, 109, 110, 187, 188, 282—287, 
397—399

Воронцов Василий Михайлович, боярин, сын Михаила Семеновича Ш , 431 
Воронцов Василий Федорович, окольничий, воевода, сын Федора Семено

вича III, 737
Воронцов Иван Ларионович, граф, сенатор XIII, 10, 124, 139, 220; XV, 108, 

133, 140
Воронцов Иван Михайлович, боярин, посланник московский в Литву, сын 

Михаила Семеновича III, 516; IV, 12 
Воронцов Иван Никитич, воевода III, 156, 157
Воронцов Иван Семенович, окольничий, сын Семена Ивановича III, 453 
Воронцов Иван Федорович, боярин, сын Федора Семеновича III, 561 
Воронцов Ларион, сибирский воевода IX, 467
Воронцов Михаил Илларионович (Ларионович), граф, действительный ка

мергер, вице-канцлер, затем канцлер XI, 99, 100, 123, 124, 126, 131, 132,
161, 166, 193, 228, 244, 245, 247, 268, 269, 271, 273, 275, 282, 283, 293, 298, 
299, 350—352, 354, 360, 365, 368, 370, 371, 392, 410—418, 439, 471, 472, 
479—481, 498, 510—512, 541, 554, 560, 562, 582, 583; XII, 49—51, 58, 131, 
132, 213, 216, 231, 232, 244, 250, 296, 298, 300, 313, 320, 321, 323, 329,339, 
350, 353, 355—357, 361, 362, 364, 366—368, 370, 375, 391—393, 396, 399, 
400, 422, 441, 442, 444, 445, 449, 450, 461, 464, 472, 473, 476, 478, 479, 485,
486, 521, 526, 527, 567, 572, 575—578, 586, 606, 607, 625, 626, 629, 635,648, 
650—653; XIII, 7—11, 18, 26, 27, 40, 47, 50, 53, 56, 59—62, 82, 84, 88, 96, 
97, 105—107, 109, 124, 159, 166, 175, 176, 179, 187, 189—191, 194, 195, 198,
222, 240, 245, 246, 248, 259, 275, 280, 283, 291, 297—302, 307, 504, 527, 
575; XIV, 123, 183

Воронцов Михаил Семенович, боярин, сын Семена Ивановича III, 289, 
291—294, 300, 301, 400, 421, 425 

Воронцов Роман Илларионович (Ларионович), граф, сенатор, заводчикXI, 
583; XII, 585, 586, 594, 643; XIII, 14, 18, 21, 97, 124, 302; XIV, 17, 57, 103 

Воронцов Семен, боярин III, 114
Воронцов Семен Романович, граф, подполковник XIII, 301; XIV, 367 
Воронцов Федор Михайлович, боярин, сын Михаила Семеновича III, 431 
Воронцов Федор Семенович, боярин, сын Семена Ивановича III, 422, 425,

426, 429—431, 434, 436, 525, 526, 556, 561 
Воронцов-Вельяминов Григорий, помещик V, 508 
Воронцов-Вельяминов Федор Васильевич, боярин III, 301 
Воронцова Анна Карловна, жена канцлера XI, 413; XIII, 97. См. также 

Скваронская А. К.
Воронцова Екатерина Романовна. См. Дашкова Екатерина Романовна
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Воронцова Елизавета Романовна, фаворитка Петра III XIII, 10, 13, 70, 79,
86, 90, 97, 108—110, ИЗ, 186, 302 

Вооонцовский, полковник IX, 464 
Воронцовы XII, 183; XIII, 9, 103, 538 
Воронцовы, бояре III, 540
Воропай, литовский гонец в Москву III, 619, 623 
Воропонов, майор XIII, 336
Воротынские, князья, бояре I, 340; II, 476; III, 94, 102, 103, 363, 454, 541; IV, 

195, 435; V, 260, 262, 264; VI, 618; VII, 61 
Воротынский, кн. V, 350
Воротынский Александр Иванович, кн., сын Ивана Михайловича III, 542 
Воротынский Владимир Иванович, кн., боярин, сын Ивана Михайловича III, 

526-528
Воротынский Дмитрий Федорович, кн., сын Федора Юрьевича III, 94, 96 
Воротынский Иван Алексеевич, кн. VI, 618
Воротынский Иван Михайлович, кн., боярин, воевода, сын Михаила Федо

ровича III, 94, 100, 250, 302, 400, 406; IV, 425, 435, 457, 468, 568, 574,
605, 614, 617, 627, 686; V, 15, 16, 41, 42, 44, 48—55, 258—260, 262 

Воротынский Михаил Иванович, кн., боярин и воевода, сын Ивана Михай
ловича III, 447, 463, 469—471, 473, 523, 541, 553, 555, 556, 565, 566, 580,
606, 609; IV, 10, 12, 23, 24, 26, 85

Воротынский Семен Федорович, кн., сын Федора Юрьевича III, 94, 100—102 
Воскобойников, новгородский купец V, 608
Востоков А. X. I, 288, 290, 293, 307, 316, 321, 697; II, 322, 323, 341; III, 215, 

376; IV, 331, 332 
Врангель, шведский генерал VI, 525; VIII, 206 
Врангель, шведский генерал, сенатор XI, 76, 437, 491, 492 
Врангель, шведский посол в Россию V, 606 
Вратислав, австрийский министр IX, 86, 87
Вратислав, граф, австрийский посланник в Польшу X, 31, 176, 194, 283, 284,

291, 365 
Вратислав, тысяцкий I, 414 
Вратислав Брячиславич, чешский кн. I, 357—359 
Вреде, шведский генерал VII, 624 
Вреде, шведский генерал XI, 442, 443, 446, 447 
Вреде, шведский сенатор XII, 160, 533 
Вренгиштейн IX, 588 
Вршовцы, чешские вельможи I, 195 
Всеволод, кн. Герсика I, 636, 637, 639, 640 
Всеволод, кн. пронский II, 631
Всеволод III Юрьевич Большое гнездо, в. кн. киевский, владимирский, сын 

кн. Юрия Долгорукого I, 57, 316, 516, 528, 529, 533, 536, 541—543, 549— 
556, 558—563, 569, 570—579, 590—594, 596, 597, 599—602, 605, 606, 608, 
617—622, 627—630, 645—647, 660, 666, 681, 687, 713, 719, 720, 723—726, 
729—731, 737, 740; И, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 28, 36, 47, 56, 57, 63, 68, 
71, 113, 114, 119, 120, 168, 189, 198, 218, 227, 234, 313, 317, 387, 390, 449,
451, 517, 521, 538, 562, 607, 629, 638—641; III, 9, 62, 178, 476, 711; IV, 191;
VII, 27, 145

Всеволод Александрович, кн. тверской и холмский, сын кн Александра Ми
хайловича тверского II, 248, 251, 261, 262, 268, 499, 567, 568 

Всеволод Борисович, кн. новгородский и смоленский, сын кн. Бориса Рома
новича I, 739

Всеволод Владимирович, кн волынский, сын в. кн. Владимира Святосла
вича I, 204

Всеволод Владимирович, кн. северский, сын кн. Владимира Игоревича I, 
586, 737

Всеволод Всеволодович, кн. червенский, сын кн. Всеволода Мстиславича 
бельзского I, 585, 588, 735 

Всеволод Георгиевич, кн., сын в. кн. Георгия Всеволодовича I, 740 
Всеволод Глебович, кн. полоцкий, сын кн. Глеба Всеславича I, 518
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Всеволод Глебович, кн. рязанский, сын кн. Глеба Ростиславича I, 559у 
590—592; И, 9

Всеволод Давыдович, кн. городенский, сын кн. Давыда Игоревича I, 408,
414, 434, 436, 741; II, 314 

Всеволод (Всеволодко) Давыдович, кн. муромский, сын кн. Давыда Свято
славича I, 737

Всеволод Константинович, кн. суздальский и ярославский, внук в. кн. Все
волода III, сын в. кн. владимирского Константина Всеволодовича I, 
617, 628, 740; II, 124, 125 

Всеволод Мстиславич, кн. бельзский, сын в. кн. Мстислава Изяславича I, 
567, 573, 726, 727, 739 

Всеволод (Гавриил) Мстиславич, кн. новгородский и псковский, сын в. кн. 
Мстислава Владимировича Мономашича I, 412, 415—419, 422—426, 437, 
521, 662, 706—708, 727, 739; II, 14, 24, 27, 30, 60, 162, 322, 497, 518; IV, 32 

Всеволод Мстиславич, кн. новгородский и смоленский, сын кн. Мстислава 
Романовича I, 611, 614, 619, 620, 726, 739; И, 152 

Всеволод Ольгович, кн. черниговский, сын кн. Олега Святославича I, 77, 
'285, 349, 411—414, 417—422, 428—440, 442—445, 495, 497, 499, 529, 533, 

560, 563, 578, 665, 679, 680, 689, 693, 707—711, 713, 737; И, 10, 15, 24, 62,
67, 69, 517

Всеволод Святославич, кн. трубчевский, сын кн. Святослава Ольговича I, 
525, 560, 652, 654, 725, 727; II, 92, 326 

Всеволод Святославич Чермный, в. кн. киевский, сын кн. Святослава Все
володовича I, 506, 511, 583, 589, 590, 607, 608, 627, 715, 726, 727, 731; 
И, 312

Всеволод Юрьевич, кн. суздальский, сын в. кн. Юрия Всеволодовича И, 113,
118, 120, 125, 126, 141, 142 

Всеволод Ярославич, кн. луцкий, сын кн. Ярослава Изяславича I, 561, 739 
Всеволод Ярославич, в. кн. киевский, кн. переяславский, сын Ярослава Муд

рого I, 218, 219, 278, 327; 348, 350, 351, 353—356, 359—370, 373, 374, 378,
383, 387, 394, 396, 402, 409, 410, 417, 420, 665, 679, 687, 688, 690—701, 
739; II, 8, 11, 16, 64, 66, 67, 70, 73, 121, 323, 607 

Всеволодковны, дочери кн. Всеволода Ольговича I, 689 
Всеволодовичи, князья I, 612—614
Всеволожская, дочь Рафы Всеволожского, невеста царя Алексея Михайло

вича V, 481
Всеволожская Татьяна, казначея царевича Алексея Петровича VII, 474,475 
Всеволожские V, 481
Всеволожские, московские бояре II, 310, 388, 389, 392—396, 400, 465, 473,

504, 659 
Всеволожский X, 134
Всеволожский (Всеволодский), обер-прокурор сената XV, 143, 158 
Всеволожский, стольник VII, 474
Всеволожский Иван Дмитриевич, боярин в. кн. московского Василия I и 

Василия И, позднее кн звенигородского Юрия Дмитриевича II, 388, 
389, 392—396, 400, 465, 473, 504, 659; VII, 28, 29 

Всеволожский Рафа (Федор) V, 481
Всеслав Брячиславчч, кн. полоцкий, сын кн. Брячислава Изяславича I, 256, 

265, 350, 352—356, 359—362, 366, 369, 373, 395, 451, 598, 621, 635, 641,
642, 678, 695, 734, 741; II, 23, 33, 92, 117, 120, 323 

Всеслав Василькович, кн. витебский, сын кн. Василька Брячиславича 1,519, 
725—726

Всеслав Микулич, кн. друцкий I, 726, 728 
Всеславичи, князья I, 414 
Второв VIII, 569 
Второвы VII, 659
Вуд Яков, ротмистр на русской службе V, 281 
Вуефаст, русский посол в Византию 1, 309 
Вузлев, гость I, 309 
Вук Стефанович I, 285
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Вукотич, черногорский сердарь XII, 489
Вукотичи, черногорцы XII 489
Вулин, сербский полковник IX, 330, 331
Вульф, английский консул в России XI, 419; XII, 237, 238
Вульф, генерал-майор, иркутский вице-губернатор XII, 592, 593
Вульф Франц, генерал-майор VI, 490
Вульфенстерн (Вульфеншетерн), шведский посол в России XI, 489, 490;

XIII, 48
Вурм Яган, учитель немецкой школы в Москве VIII, 540 
Вуяхеев Михаил, казак VI, 118 
Выбей, датский министр VIII, 362; IX, 8, 36, 77, 78 
Выблый, сотник IX, 530
Выговская, жена гетмана И. А. Выговского VI, 87
Выговская (Статкеевичевна) Елена Богдановна, жена Д. А. Выговского

VI, 10, 54 
Выговские VI, 58
Выговский Астафий, отец писаря Ивана Выговского V, 673, 676 
Выговский Василий VI, 59
Выговский Даниил Астафьевич, казацкий полковник, брат Ивана Выгов

ского V, 677, 678, 682; VI, 10, 32, 34, 35, 54, 55, 58, 59, 81, 82, 336 
Выговский Иван, писарь Войска Запорожского, затем гетман V, 556* 576, 

583, 585, 592, 593 597, 600, 601, 610, 635, 642, 673, 676—679, 681, 684, 
685; VI, 7, 8, 10—32, 34—37, 47, 49—55, 57—59, 79—81, 83, 84, 86, 87, 89,
92, 94, 96, 97, 101, 105, 107, 108, 113, 128, 129, 133, 139, 141, 146, 147, 188,
197, 217, 218, 220, 359, 360, 365, 389, 467, 468; VIII, 210, 217, 229, 230 

Выговский Илья VI, 59
Выговский Константин, брат Ивана Выговского V, 677, 678
Выговский Самуил (Самушка) VI, 59
Выговский Юрий VI, 59
Выжицкий, шляхтич VIII, 154, 155
Выконт, кн. литовский II, 178, 179
Выламовский, польский пан IV, 493
Вылузгин Елизар, дьяк (думный) IV, 284, 317
Вымдомский, капитан-поручик гвардии XI, 391, 393—395
Выродков Иван, дьяк, воевода III, 456, 458, 469, 546
Высоцкий, дьяк IV, 110
Высоцкий Василий, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 229 
Высочан, казацкий полковник VI, 157
Выходец Тимофей (Тимоха), купец, гонец царя Федора IV, 241 
Выходцевы, рыльские купцы XV, 123
Вышата, воевода в. кн. Ярослава Мудрого I, 219, 228, 232, 233, 246, 335, 

693, 694
Вышата Васильевич, новгородец 1, 643
Вышата Остромирович, дружинник кн. Ростислава Владимировича полоц

кого I, 352, 369, 409 
Вышеслав Владимирович, кн. новгородский, сын в. кн. Владимира Свято

славича I, 203, 248, 321, 322, 692 
Вышеславцев, верхоломовский воевода XII, 644. 645 
Вышеславцев, воевода IV, 527 
Вышко, торчевский посадник I, 526 
Вяземская, княгиня X, 222 
Вяземские, князья III, 108 
Вяземский, кн., воевода пермский IV, 577 
Вяземский Александр, кн., воевода московский III, 483 
Вяземский Александр Алексеевич, кн., генерал-квартирмейстер, генерал-про

курор XIII, 119, 138—140, 191, 217, 226, 227, 306, 313, 318, 321—324, 326. 
329, 340, 420, 421, 424, 584; XIV, 57, 63, 71, 103, 120—122, 281, 282, 362, 
614; XV, 154, 158, 159 

Вяземский Андрей Юрьевич, кн. III, 102 
Вяземский Афанасий Иванович, кн. III, 561
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Вяземский Иван, к н , надворный советник XII, 119 
Вяземский Михаил Дмитриевич, кн. III, 95
Вяземский Никифор Кондратьевич, учитель царевича Алексея Петрови

ча VIII, 82—84; IX, 110, 114, 118—120, 129, 143, 145, 146, 152, 168, 170, 
175, 183, 185, 186 

Вяземский Семен, кн. IV, 526 
Вяземский П. П. II, 326
Вязьма Михаил, новгородский посадский человек V, 495 
Вятко, легендарный, родоначальник славян-вятичей I, 93 
Вячеслав, король чешский и польский II, 145, 212, 213, 246 
Вячеслав, наместник в. кн. Ярослава Всеволодовича в Пскове II, 125 
Вячеслав, новгородский тысяцкий I, 621, 622 
Вячеслав, чешский кн. I. 192
Вячеслав Борисович (Вячко), кн., сын кн. Бориса Давыдовича полоцкого I, 

635, 641, 642, 734
Вячеслав Владимирович, кн. туровский, сын кн. Владимира Мономаха I,

381, 403, 407, 411, 412, 414, 418, 428, 430, 432—434, 436, 443, 444, 453, 
454, 463—467, 469, 472—482, 487—489, 491, 498, 500, 505, 509, 666, 680, 
681, 693, 707, 712, 713; II, 10, 15, 20, 62, 313, 320 

Вячеслав Ярополкович, сын кн. Ярополка Изяславича туровского I, 702, 737 
Вячеслав Ярославич, кн. клецкий, сын кн. Ярослава Святополковича I, 414 
Вячеслав Ярославич, кн. смоленский, сын в. кн. Ярослава Мудрого I, 348, 

350—352, 360, 361, 393, 494, 622, 691, 706, 736, 741 
Вячеслов, статский советник XII, 386

Г
Габель, датский вице-адмирал IX, 53, 431—433
Габель, камергер X, 62
Габель, придворная дама XIV, 351
Габихтсталь, барон, мекленбургский посланник IX, 47
Габсбург. См. Карл VI
Габсбурги VII, 368, 370; IX, 62, 63, 97, 229, 316; X, 336; XI, 53, 163, 617;

XIV, 473, 580 
Гавренев, думный дьяк VII, 64 
Гавренева, думная дворянка V, 631 
Гавриил, архиепископ казанский X, 576 
Гавриил, архиепископ новгородский II, 56 
Гавриил, архиепископ петербургский XIII, 139, 205, 206, 225 
Гавриил, архиепископ сербский VI, 264 
Гавриил, епископ рязанский X, 208 
Гавриил, епископ тверской XIV, 8, 279 
Гавриил, крепостной человек VII, 580 
Гавриил, священник, раскольник VII, 281, 430
Гавриил Бужинский, иеромонах, префект славяно-латинской академии 

VIII, 546, 562; X, 102, 240; XII, 34 
Гаврила, посадник новгородский III, 40 
Гаврила Гориславич, псковский воевода II, 153, 333 
Гаврилка, лжецаревич, мнимый сын царя Федора IV, 483 
Гаврило Васильевич, боярин дорогобужский I, 732 
Гаврило Игоревич, боярин I, 732
Гаврило Неревинич, брат новгородского посадника I, 600 
Гаврило Олексич, дружинник в. кн. Александра Невского II, 152 
Гаврилов, раскольник XIII, 340 
Гаврилов, регистратор XIII, 336
Гаврилов Андрей, новгородский земский староста V, 495, 504, 505
Гаврилов Афанасий, казацкий есаул V, 102
Гаврилов Тимофей, портной VI, 223, 224
Гаврюшка, беглый рекрут XIII, 228
Гагарин Андрей, кн. VIII. 187
Гагарин Богдан, кн. VIII, 495; IX, 168
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Гагарин Василий, кн. VIII, 495
Гагарин Матвей Петрович, кн., московский комендант, сибирский губерна

тор VIII, 202, 224, 277, 333, 352, 444, 459, 469, 494—497, 600; IX, 188, 
349, 461, 468, 566, 621 

Гагарин Никита Никитич, кн., воевода вяземский V, 103, 164 
Гагарин Роман Иванович, кн IV, 530, 533, 666 
Гагарин Семен Никитич, кн., воевода V, 32, .33, 161, 269 
Гагарин Сергей Васильевич, кн., камергер, шталмейстер, сенатор, прези

дент Коллегии экономии XI, 236; XIII, 139, 507; XIV, 8 
Гагарины, князья I, 337; X, 658 
Гаген, датский министр IX, 431
Гаген, шведский обер-секретарь иностранных дел X, 63 
Гагин (Великого) Даниил Степанович, кн., окольничий V, 272; VI,' 116, 117, 

177, 437
Гагин Иосиф Иванов, учитель французской школы в Москве VIII, 540 
Гагины VII, 474
Гаддик, австрийский генерал XII, 507, 509, 514, 515 
Гаден фон Даниил, иностранец, доктор VII, 274, 275 
Гадомский, польский генерал XIII, 369, 370
Гадяцкий Михаил Васильевич, полковник VII, 491, 492, 497, 504—506 
Гэйдемир, андреевский владелец X, 9
Гайко (Гайка) Ян, сЛуга К)рия Радзивилла, литовский посланник в Москву

III, 407, 408, 513, 514 
Гакен, переводчик XII, 281
Гакстгаузен, граф, датский посланник в Россию XII, 631, 632; XIV, 602 
Галаган Игнатий Иванович, украинский полковник VIII, 263, 267, 350, 371, 

594; X, 160 
Гадаган Микита, крестьянин V, 361, 362
Г&ласий, архиепископ устюжский и тотемский VII, 317, 319, 322, 330, 34S
Галасий Евфимий, пагриарх цареградский IX, 137
Галд, кардинал римский И, 160
Галецкий, литовский посол в Россию VIII, 23
Галецкий Венедикт, экзаменатор архангельской семинарии XI, 532 
Галик Демьян, актер XII, 283, 284
Галинский Петр, польский посланник в Россию V, 653, 654 
Галифакс, граф, английский статс-секретарь по иностранным делам XIII^

188, 283, 285, 287
Галицкий Федор, наместник кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки в Москве 

И, 409
Галларт фон (Алларт, Аларт), Людвиг Николай, саксонский инженер, ге

нерал-лейтенант VII, 620, 622, 661, 662; VIII, 204, 205, 253, 276, 381, 383 
Гамалея, есаул X, 161
Гамалея Григорий, лубенский полковник VI, 142, 145, 157, 373, 414, 470;

VII, 395, 397, 400 
Гамбергер, инженер-подполковник XI, 145 
Гамель И. X., академик IV, 328 
Гамильтон, шведский генерал-майор VIII, 273
Гамильтон Густав-Давид, шведский барон, конференц-советник, сенатор^

XI, 181; XIII, 464, 466, 468 
Гамолинский, эмиссар конфедератов XIV, 348 
Ганделиус Еразм, имперский посол V, 41, 48, 50, 51, 53—55, 60 
Ганнибал Абрам (Авраам) Петрович, арап, генерал-майор, обер-комен- 

дант Ревеля VIII, 530; X, 90, 91, 131, 217, 259; XI, 133 
Ганнибал, Иван Абрамович, бригадир XIV, 376 
Ганс, иностранец III, 499
Гантемир, тунгузский (эвенкийский) князек VI, 599, 600, 603 
Ганчиков Гаврила Ларионович, земский бурмистр, участник астраханского 

восстания 1705—1706 гг. VIII, 107, 109 
Гапонов Герман, казацкий полковник VI, 58, 81 
Гаппе, прусский посланник IX, 75
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Гарабурда Михаил, писарь литовский, участник литовского посольства в 
Москву III, 578, 622, 623, 625—627, 664, 669, 702; IV, 165, 205, 209—211 

Гаральд, король датский I, 299 
Гарвей, лондонский купец V, 614 
Гарезин, «архитектурии прапорщик» XV, 101 
Гарелин Я. VII, 351, 648, 649
Гариох Юрий, голландец, солдат наемного войска V, 617, 618 
Гарлей, государственный секретарь Англии VIII, 159, 160 
Гарольд, король норвежский I, 218
Гаррингтон, лорд, английский тинистр иностранных дел X, 370—372, 647;

XI, 106, 419
Гаррис, английский посланник в Россию XV, 245, 246, 265
Гартингер, посланник Максимилиана I в Москву III, 140, 145, 232
Гартунг Иван XIII, 566
Гарун-аль-Рашид, арабский халиф I, 253
Гарш, австрийский генерал XII, 515
Гасс, агент (английский) IV, 54
Гассан-паша, визирь турецкого султана V, 207; VIII, 65
Гастингс Мария, племянница королевы Елизаветы III, 675, 677—680
Гастольд, воевода литовский III, 319
Гастольд Варвара, жена Сигизмунда II III, 612, 615
Гастфер, граф, рижский генерал-губернатор VII, 613
Гаугвиц, обер-шенк XII, 58
Гаутман, голландский купец VIII, 46
Гафрон, прусский поверенный в делах Турции XV, 269
Гацкий, член Барской конфедерации XV, 187
Гаютин Василий, стрелецкий голова IV, 649
Гвариент VII, 657, 658
Гварини, патер, духовник Августа III XI, 194, 361
Гвин, англичанин, преподаватель математико-навигационной школы VIII, 

77, 304
Гвинтовка Ефим, сын М. Гвинтовки VI, 441 
Гвинтовка Ирина, жена М. Гвинтовки VI, 441
Гвинтовка Матвей, нежинский полковник VI, 145, 350, 351, 365, 374, 375, 

380, 382, 384—386, 417, 425, 428, 431, 433, 439, 441 
Гвинтовка Федор, сын М. Гвинтовки VI, 441 
Гвоздев, кн., стольник IV, 295 
Гвоздевы, князья I, 336
Гебдон Иван, англичанин, русский резидент в Голландии и Англии VI, 

532—535, 538, 539 
Гедвига Элеонора, королева шведская VI, 393 
Гедеон. См. Четвертинский Гедеон 
Гедеон, епископ псковский XIII, 121, 205, 224 
Гедеон, епископ смоленский X, 155 
Гедеон, монах, духовник И. М. Брюховецкого VI, 145 
Гедеон Шишка, игумен, наместник белорусской епископии X, 180, 181 
Гедеонов С. А I, 302
Гедимин, в кн. литовский II, 236, 239, 240, 243—245, 252, 303, 342, 387, 450 

511, 566, 604, 686; III, 58; V, 378; VI, 619; VII, 29, 31, 62, 146, 262, 291 
Гедиминовичи, князья III, 10, 154, 301, 302, 423, 648; IV, 191, 398 
Гедман, тальман (представитель «крестьянского сословия» на сейме в 

Швеции) XI, 446, 447, 483 
Геев Тихон, командир драгунского отряда VIII, 516 
Гейденштейн (Heidenstein), польский историк IV, 138, 333 
Гейза, король венгерский I, 462, 482, 483, 565, 566 
Гейкин, гвардейский офицер XI, 146 
Гейкинг, курляндский дворянин XIII, 244
Гейкинг, маршал курляндских земских депутатов XII, 144, 222
Гейкинг, обер-гауптман XIII, 179
Гейнзиус, профессор Академии наук XI, 564, 573
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Гейнс Павел, датский посланник в Москву VII, 615
Гейтер, писарь VIII, 510
Гек, швед, агент русского посольства XII, 72
Геласий, митрополит крутицкий IV, 317, 322, 415
Гелер, датский генерал XIV, 533
Гелон I, 84
Гельвеций, французский философ XIII, 478, 480, 481, 487, 505, 506 
Гельмольд I, 285, 286, 297
Гельт (Holt) Ламберт, корабельный мастер VI, 567 
Гемонт, кардинал римский II, 160 
Гемябек, татарский воевода I, 662 
Гендерберг IX, 644 
Гендерберг Софья IX, 644
Гендриков (Генрихов) Иван Симонович, граф, генерал-аншеф, племянник 

Екатерины I XII, 41, 42 
Гендрикова XIV, 386 
Гендриковы, графы XI, 161 
Гендрихсон, шведский посол в Москву IV, 362 
Гензель, майор XIV, 448 
Гензиус, ученый X, 519
Геннадий, архимандрит греческий IX, 611; X, 691—694
Геннадий (Гонзов), архимандрит чудовский, архиепископ новгородский III,

63, 182—194, 198, 217, 375; IV, 96, 97 
Геннадий, епископ псковский V, 343 
Геннадий, игумен (вяжицкий) IV, 671 
Геннадий, старец из Сарайской пустыни IV, 8 
Геннадий Костромской III, 727
Геннин Вилим, начальник олонецких и уральских заводов VIII, 475, 476, 

552, 553; IX, 450, 482, 483, 494, 495, 590, 591, 620, 625, 655; X, 487, 488,
491, 492

Геннингер Кондратий Иванович, вице-президент Мануфактур коллегии, 
учитель Анны Леопольдовны XI, 66; XII, 201 

Генрих, кн. польский, брат Болеслава IV I, 462, 463 
Генрих, принц, брат Бирона Э.-И. XII, 145
Генрих, принц прусский, брат Фридриха II XII, 514—516, 518, 524, 553— 

558, 611, 618, 620; XIII, 28, 160; XIV, 265, 357, 395, 396, 404—415, 424,
429, 438, 442, 468—471, 473, 479, 494, 557, 565, 566, 595,612,616,618; XV, 
192, 193

Генрих Латвийский, историк I, 734
Генрих Оранский, принц нассаусский, голландский штальгальтер V, 145, 

146, 150, 615 
Генрих I, герцог силезский II, 145, 185, 186
Генрих II Благочестивый, герцог силезский, сын Генриха I II, 186
Генрих IV, кн. силезский (бреславский) II, 135, 212
Генрих I (Птицелов), император германский I, 192
Генрих II, император германский I, 195, 196, 211
Генрих III, император германский I, 218, 357
Генрих IV, император германский I, 357—359
Генрих IV, король английский, герцог ланкастерский II, 305
Генрих VIII, король английский VII, 441, 442; IX, 550; X, 246; XIV, 196
Генрих I, король французский I, 218
Генрих III Валуа (Анжу), король польский, король французский III, 611, 

628—634, 681; IV, 29, 201, 202; V, 156 
Генрих IV Бурбон, король наваррский, затем король французский IV, 200, 

228, 245; VII, 368; IX, 313 
Георг, бранденбургский курфюрст V, 126
Георг Людовиг (Лудвиг), герцог голштинский XII, 486; XIII, 36 
Георг I Лудовик (Людвиг), король английский, курфюрст ганновер

ский VIII, 364, 365; IX, 36, 38, 39, 47, 48, 51, 54, 55, 58—61, 72, 76, 82, 
83, 157, 207, 215, 219, 229, 252, 255, 260, 262, 263, 266, 268, 271, 274, 292—
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295, 302, 303, 335, 428, 432, 433, 439, 446—449; X, 23, 89, 173, 296, 368; XI, 
53, 366

Георг II, король английский X, 173, 296, 369, 647; XI, 53, 90, 242; XII, 147, 
307, 311, 319, 526

Георг III, король английский XII, 598, 625; XIII, 50; XIV, 605; XV, 179 
Георгий, митрополит киевский II, 321 
Георгий, принц гессен-кассельский X, 185
Георгий (Георг), принц голштинский, начальник русской гвардии XIII, 10,

11, 25, 33, 35, 47, 48, 53, 54, 56, 62, 65, 68, 75, 83, 93, 179, 299 
Георгий, протопоп IX, 145, 627 
Георгий, слуга кн. Бориса Владимировича I, 207 
Георгий Всеволодович, сын кн. Всеволода Юрьевича I, 740 
Георгий Иванович, боярин I, 526 
Георгий Амартол, греческий хронист I, 124; II, 100, 101 
Георгий Амастридский I, 138
Георгий Дашков, архимандрит астраханского Троицкого монастыря, затем 

архиепископ ростовский, член Синода VIII, 117, 569; IX, 554, 607, 608;
X, 82, 97, 99, 100, 106, 108, 152—154, 204, 208, 242—244, 316, 321, 551, 
554, 555, 560; XI, 46 

Георгий Конисский, епископ Могилевский XII, 241, 492, 493, 535; XIII, 129,
130, 151, 363, 449; XIV, 136, 206, 242—245 

Георгий Малый, грек III, 383
Георгий Писида, митрополит никомидийский, писатель И, 627, 628 
Гепкен, граф, шведский сенатор XIII, 392; XV, 209 
Гепкен, жена сенатора XII, 424
Гепкен, шведский государственный секретарь IX, 295
Гепкин, барон, шведский посланник в Пруссию X, 53, 55, 365, 367, 616; XII, 

75, 88, 157, 160, 370, 372, 420—423, 533, 574, 575, 628, 629 
Гераклий, грузинский полководец XIV, 293 
Герасим, архиепископ суздальский V, 28 
Герасим, архимандрит Воскресенского монастыря VI, 236 
Герасим, епископ смоленский II, 577 
Герасим, игумен Коряжемского монастыря IV, 299 
Герасим, монах (афонский) III, 198
Герасим, монах киевского Глушинского монастыря, проповедник II, 53
Герасим, монах старорусского Спасова монастыря IV, 170
Герасим, монах Троицкого васильгородского монастыря VI, 318
Герасим, патриарх александрийский V, 320
Герасим, раскольник VIII, 558
Герасим, священник, новгородский еретик III, 186
Герасим, священник с. Лопатки, Воронежского у. IX, 489
Герасим Шапочник, раскольник VII, 243
Герасименко Ивэн, полтавский житель VII, 495
Герасимов, купец XII, 636
Герасимов, подьячий VII, 502
Герасимов Фрол, книгописец VII, 147
Герасимова Марфа, дворовая X, 499
Гербер, ботаник X, 721
Герберштейн Сигизмунд, посол австрийского императора в Москву 1,331 

332; II, 534, 553, 665, 685; III, 59, 239, 245, 252, 253, 255—259, 299, 307,
309, 310, 325—327, 339, 344, 346—348, 358, 360, 361, 365, 370, 376, 377, 379, 
380, 382—384, 386, 421, 725; IV, 7 

Геррасий, епископ переяславский XIV, 244, 245, 247, 248, 263 
Гервасий Линцевский, архимандрит XII, 46 
Гервель, шведский королевский библиотекарь XIV, 527 
Герден (Гердень, Ердень), кн. литовский, сын кн. Давыда Ростиславича II 

166
Геркулес, мифологический герой XII, 259; XIV, 166 
Герман. См. Гапонов Герман 
Герман, епископ дерптский I, 703
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Герман, патриарх константинопольский И, 323 
Герман, профессор Академии наук XI, 539, 572 
Герман, священник Соловецкого монастыря VI, 207 
Герман, чернец Соловецкого монастыря VI, 328 
Герман И X, 715
Герман Полев, архиепископ казанский IV, 70 
Герман Эрнст, немецкий историк XII 652—654 
Герман Яков, математик X, 515, 517 
Германарих, готский вождь I, 116, 121, 122
Германсон, барон, шведский статс-секретарь XIII, 278, 396; XIV, 174 
Гермоген, патриарх московский, ранее архиепископ казанский, митрополит 

московский IV, 301, 302, 449, 463, 472—475, 530, 531, 584, 592, 616, 617, 
622, 623, 626, 627, 633, 637, 638, 641, 644, 655—657, 667, 702, 703, 735; V, 
47, 50, 122, 321, 343, 346; VI, 223 

Герн Томан, ротмистр русской службы V, 281 
Герне, граф, шведский сенатор XIV, 528, 529 
Геродот I, 60, 61, 63, 80, 83—86, 88. 116, 118, 276, 279, 307, 328 
Герольд, рудознатец V, 304
Геронтий, священник, казначей Соловецкого монастыря VI, 283, 284, 286, 

329
Герострат XI, 576
Герсдорф, саксонский посланник в Россию XI, 261 
Гертруда, жена кн. Романа Данииловича галицкого II, 187 
Гертруда, жена короля венгерского Андрея II I, 587
Герц Георг-Генрих, шведский министр VIII, 596; IX, 7, 17, 18, 23, 31, 57, 

59, 65, 66, 70—72, 78, 191—193, 195—200, 202, 203, 205, 206, 208—210,
219, 266, 276, 341 

Герц, граф, датский полковник XIII, 489; XIV, 221, 222 
Герцберг, прусский министр XV, 225, 226, 250, 251 
Герцык VIII, 596 
Герье В. И. X, 710 
Геснер, немецкий ученый XIII, 548 
Гессен-Гамбургский, принц XII, 43 
Гетеерис Антон, голландский посол в Россию V, 79 
Гиблой Антон, ладожский торговый человек V, 606
Гибнер Яган, историк, автор руководства по истории и географии X, 94;

XIII, 566
Гиджиотти, аббат, заведующий итальянским департаментом в Варшаве 

XV, 259 
Гижицкий Альбрехт V, 18 J
Гизель Иннокентий, архимандрит Киево-Печерской лавры V, 604, 605; VI,

8, 357, 362, 378, 391, 398, 456; VII, 145, 598 
Гизен. См. Гюйссен
Гизингарский Малтеюл, датский посол в Россию VI, 148, 149 
Гика Григорий, волошский, затем молдавский господарь, ранее турецкий 

переводчик X, 394, 461; XI, 196; XIII, 380; XIV, 447; XV, 196 
Гиллемборг Густав, граф IX, 59, 192, 197, 198, 203, 208, 210—212, 216, 

217, 266
Гилленборг Карл, граф, шведский посланник в Англию, министр, политиче

ский деятель IX, 58, 59; X, 52, 53, 297, 367, 368, 616, 617, 622—624, 627;
XI, 71, 74, 284, 377, 445, 449, 484; XII, 157, 346, 347, 532, 533 

Гилленкрок Аксель, шведский генерал-квартирмейстер VIII, 271 
Гилленсван XV, 244
Гиленстолп, граф, шведский обер-камергер XIII, 394, 395 
Гилленштерн, шведский посол в Россию V, 606 
Гильденкрон, датский посланник в Швецию XIV, 534
Гильденштерн (Гилленстерн), граф шведский, первый секретарь канцеля

рии по иностранным делам IX, 211; X, 297; XI, 72, 73, 244, 483 
Гильзен, прусский генерал XII, 561 
Гильфердинг А. Ф. I, 320
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Гильфердинг Пантолон Петр, содержатель немецкой комедийной труппы
XII, 282, 283

Гиндфорд, лорд, английский посланник в Россию XI, 354, 370, 375, 418, 
419, 431, 453, 470, 471, 473, 474, 514, 515; XII, 49 

Гинь де, герцог, французский посланник в Берлин XIV, 341 
Гиреи, крымская династия III, 82, 457; XIV, 371, 453, 454, 478 
Гиря Иван, казак V, 445 
Гитовт, волынец III, 258 
Глаголь Семен Высокий, иконописец IV, 49 
Гладкий, стрелец VII, 452—455, 464 
Гладкий Григорий, путивлец V, 136, 137, 447 
Гладкий Опимах (Епимах), боярин III, 165 
Гладкий Федор, кунгурский земский староста VII, 588 
Гладкой Иван III, 368 
Глазов, охотник IV, 311
Глазов Михаил, прапорщик, депутат в Комиссии об Уложении XII, 584;

XIV, 80, 117, 118 
Глазунов, асессор X, 533 
Глазунов, капитан VIII, ИЗ 
Глазунов, охотник ямской IV, 376 
Глеб, кн. туровский II, 13
Глеб Василькович, кн. белозерский и ростовский, сын кн Василька Кон

стантиновича II, 150, 198, 200, 498, 499, 502, 586 
Глеб Владимирович, кн муромский, сын в. кн. Владимира I Святославича I,

204, 207—210, 257, 32К 330, 365, 370, 394, 430, 466, 547, 705; И, 106, ПО, 
119, 153, 320, 325, 497, 634 

Глеб Владимирович, кн рязанский, сын кн. Владимира Глебовича I, 592,
594, 596, 617, 618, 630, 730, 732; II, 22, 169, 640 

Глеб Всеволодович, кн городенский, сын кн. Всеволода Давыдовича I, 436, 
524

Глеб Всеславич, кн. минский и полоцкий, сын кн. Всеслава Брячиславича I, 
277, 371, 395, 403, 414, 494, 704, 741; II, 65, 68, 71 

Глеб Зеремеевич, галицкий боярин I, 626; II, 132, 133
Глеб Ольгович, кн. курский, сын кн. Олега Святославича черниговского I, 

426
Глеб Ракоши, киевский боярин I, 525
Глеб Рогволодович, кн. дуруцкий, сын князя Рогволода Борисовича I, 561, 

727
Глеб Ростиславич, кн друцкий, сын кн Ростислава Глебовича полоцкого, I, 

517
Глеб Ростиславич, кн. рязанский, сын кн. Ростислава Ярославича I, 436, 

549, 554—556, 628, 723, 724, 727 
Глеб Ростиславич, кн. смоленский, сын кн. Ростислава Мстиславича смо

ленского II, 163, 169, 198, 204 
Глеб Ростиславич, кн. степанский II, 190
Глеб Святославич, кн. брянский, сын кн. Святослава Глебовича И, 247,517 
Глеб Святославич, кн. новгородский, сын Святослава Ярославича I, 352,

355, 359, 360, 393, 677—679, 696, 697, 737; И, 15, 52 
Глеб Святославич, кн переяславский, сын в. кн. Святослава Всеволодо

вича I, 559, 560, 562, 568, 576, 659, 726, 729, 731, 737 
Глеб Святославич кн. смоленский, сын кн. Святослава Ивановича И, 306, 

372
Глеб Семенович, боярин кн звенигородского и галицкого Юрия Дмит

риевича II, 361, 362 
Глеб Юрьевич, кн. переяславский, сын кн Юрия Долгорукого I, 449, 453,

454, 456, 462, 465, 468, 480, 482, 489—492,499,508,516,524,525,527,528, 
536—539, 541, 629, 649, 650, 711, 712, 717, 718, 736, 740; II, 10, 24, 68 

Глеб Юрьевич, кн. пинский, сын кн. Юрия Ярославича I, 628 
Глебов, воевода VII, 594 
Глебов, гардемарин VIII, 536
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Глебов, генерал-майор XII, 127; XIV, 367
Глебов, киевский генерал-губернатор XIII, 275; XIV, 26
Глебов, майор Преображенского полка VIII, 262
Глебов Александр Иванович, обер-прокурор Сената, генерал-кригс-комис- 

сар XII, 200, 586; XIII, 7, 9—12, 14, 20, 25, 65, 84, 112, 191, 208, 210, 212, 
215, 216, 224, 232, 233, 236, 303, 307, 321, 323, 324; XV, 126 

Глебов Иван Федорович, генерал-поручик XII, 545; XV, 23 
Глебов Матвей, товарищ воеводы V, 291 
Глебов Михаил Иванович, окольничий VIII, 68 
Глебов Моисей V, 164, 169
Глебов.Никита Данилович, стольник, полковник VII, 326, 330 
Глебов Павел, полковник VII, 324, 326 
Глебов Степан Богданович, стольник IX, 176, 177 
Глебович Ива^н, кн. степанский, сын кн. Глеба Ростиславича И, 213 
Глебович Станислав, посланник литовский в Москву, наместник полоц

кий III, 99, 104, 112 , 119, 171, 207, 2 2 1 , 453 
Глебович Юрий, жмудский староста VI, 174
Глебович Ян Юрьевич, воевода полоцкий, каштелян минский, литовский 

посол в Москву III, 409, 440, 638, 653; IV, 110, 136, 220, 225, 233 
Глебовичи, князья I, 518, 519, 522, 561
Глейхен, датский косланник во Францию, затем в Неаполь XIV, 431 
Глембоцкий, пан IV, 234 
Глинка V, 356
Глинков Р. А., депутат в Комиссии об Уложении XIV, 91, 94, 96 
Глиновецкий, усвятский шляхтич VI, 124 
Глинская, княжна V, 160 
Глинская Анна III, 433, 434
Глинская Елена. См. Елена Васильевна Глинская
Глинские, князья, бояре III, 94, 363, 377, 430, 433—435, 439, 440, 555; IV, 

12; V, 160
Глинский, капитан русской службы XII, 329
Глинский Василий Львович, к н , отец Елены Глинской III, 45, 160, 287;

IV, 12
Глинский Василий Михайлович, кн. и наместник казанский III, 542; IV, И 
Глинский Иван Васильевич, к н , боярин, сын Василия Львовича III, 291 
Глинский Иван Львович, кн., воевода киевский III, 98, 223 
Глинский Михаил Васильевич, кн., боярин, сын Василия Львовича III, 430, 

434, 463, 472 ,497, 501, 526; IV, 12, 22 
Глинский Михаил Львович, кн., боярин III, 218, 220, 221, 223—229, 239, 240,

242, 243, 245, 246, 259, 271, 287—291, 29‘4, 300, 377—379, 384, 395, 396, 
399, 400, 406, 421, 497, 725 

Глинский Юрий Васильевич, кн., боярин, сын кн. Василия Львовича III, 
430, 434, 435

Гловерт Френчик, английский торговый человек V, 306 
I лотов, поручик XII, 18
Глухов Иван, воевода московский III, 701; IV, 279 
Глэр, француз XV, 202, 203
Глюк Эрнест, мариенбургский пастор VIII, 78, 95, 370 
Глядовицкий, пан V, 646, 647
Гмелин, ученый, профессор Академии наук X, 520; XI, 562, 565, 569, 572, 

573
Гнездиловский, кн. IV, 143
Гнинский, польский посол в Москву VII, 223
Гнинский Ян, хелминский воевода VI, 349, 394, 403, 405
Гнус Иван, новгородец, «человек» кн. С. Урусова V, 689
Говорек, сендомирский паладин I, 580
Гогара Василий, русский путешественник V, 352
Гогенцоллерн (Гогенголлер), австрийский резидент в России X, 435; XI, 60 
Гоголь Астафий, подольский полковник VI, 34, 59 
Годабенд, шах персидский IV, 279
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Годольфин, государственный казначей Англии VIII, 159, 255 
Годфрид Иоганн (Яган), актер VII, 137; VIII, 81 
Годунов Андрей Дмитриевич III, 454 
Годунов Борис. См. Борис Федорович Годунов 
Годунов Григорий Васильевич, боярин, дворецкий IV, 285, 316, 358 
Годунов Дмитрий Иванович, боярин, конюший IV, 286, 358, 612 
Годунов Иван, племянник Н. В. Годунова V, 265 
Годунов Иван Васильевич, боярин IV, 263, 310, 311; V, 41 
Годунов Иван Иванович, окольничий IV, 516, 561; V, 271 
Годунов Матвей Михайлович, боярин, тобольский воевода, затем казан

ский воевода V, 271 
Годунов Никита Васильевич, окольничий V, 109, 138, 265, 271 
Годунов Семен Никитич, боярин IV, 373, 394, 425 
Годунов Степан Васильевич, боярин IV, 11, 218—221, 263, 358 
Годунова Ирина Никитична, жена И. И. Годунова, тетка Бориса Году

нова V, 271
Годунова Ксения Борисовна, царевна. См. Ксения
Годуновы, бояре II, 310; IV, 185, 186, 191—193, 196, 200, 316, 323, 398, 425,

427, 428; V, 186, 260, 262, 271 
Гоерман, прусский резидент при польско-саксонском дворе XI, 291, 293 
Гоес, граф, австрийский посланник в Швеции XII, 425, 576 
Гозвинский Федор, толмач греческого и польского языков VII, 142 
Гозиуш, епископ варминский III, 617 
Гойтан, иконописец II, 558 
Гойшевский Ян, польский посланник VI, 394
Голдернес, граф, государственный секретарь по иностранным делам 

Англии XII, 365, 416—418, 420, 625 
Голембовский, русский резидент в Польше X, 49, 50; XI, 429, 476, 478, 479 
Голенищев V, 269
Голенищев Анфиноген Федоров, дьяк IV, 614, 649 
Голенищев Филипп Федоров, дьяк IV, 614 
Голенищев-Кутузов Яков, адъютант XII, 582, 583 
Голиаф V, 336
Голиков Иван Иванович, историк IV, 706; IX, 334, 336, 342, 542 
Голимовский, иезуит VIII, 13 
Голимонт, пан V, 629
Голица-Булгаков-Патрикеев Михаил Иванович, кн., боярин, сын Ивана Ва

сильевича Патрикеева III, 245, 246, 384, 512, 513 
Голицын, кн., полковник, начальник канцелярии VIII, 526; XIV, 330 
Голицын Александр Михайлович, кн., генерал-поручик, затем генерал- 

фельдмаршал XII, 465, 475, 510, 511, 513; XIV, 277, 280, 281, 283, 284, 
288—292, 316, 320, 344, 451, 614; XV, 13, 16 

Голицын Александр Михайлович, кн., посланник в Англию, вице-канц
лер XII, 320, 364—367, 372, 416—420, 483, 572, 573, 598, 599, 605, 606,
609, 624—627, 633, 635; XIII, 49—51, 63, 97, 99, 113, 158, 190, 224, 252, 
280, 289, 308, 376, 399, 400, 402, 407, 503, 580; XIV, 72, 103, 281, 320 

Голицын Алексей Андреевич, кн. VI, 619
Голицын Алексей Борисович, к н , стольник VII, 322, 323; VIII, 524 
Голицын Алексей Васильевич, кн. VII, 130, 322, 323, 402, 403, 461, 463, 464 
Голицын Алексей Дмитриевич, кн., действительный статский советник, се

натор X, 654; XI, 128, 143, 215. 329, 496; XII, 272, 586, 594; XIII, 18, 124 
Голицын Алексей Дмитриевич, кн., русский посланник во Францию XIII,

268, 269, 271—273, 377, 378 
Голицын Андрей Васильевич, кн., боярин IV, 477, 533, 534, 592, 617, 627, 

628, 634, 639; V, 42, 46, 47, 259, 260 
Голицын Андрей Иванович, кн., боярин IV, 293—295, 346, 477; VII, 336,348 
Голицын Борис Алексеевич, кн., боярин, начальник Приказа Казанского 

дворца VII, 263, 312, 316, 336, 346, 438, 446, 447, 451, 452, 455—457, 459, 
462—464, 467, 468, 470, 532, 546, 565, 572, 626, 650; VIII, 37, 68, 74, 112, 
524; IX, 479
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Голицын Василий Васильевич, кн., боярин, начальник Посольского Прика
за III, 496; IV, 191, 193, 393, 398, 423—425, 450, 457, 464, 465, 484, 530, 
531, 533, 569, 573, 580, 587, 593, 599, 605, 609—611, 617, 626, 627, 629,
630, 632, 637, 638, 673, 688; V, 36—38, 45, 46, 50, 53, 101, 105, 116—118, 
259; VI, 619; VII, 112, 130, 179, 197, 203, 240, 247—249, 252, 262, 271,
296, 301, 302, 312, 319, 327, 331, 333, 336, 340, 344—347, 357, 365, 367, 372, 
373, 376, 377, 384, 386, 388, 391—395, 398—403, 405—410, 413, 423, 435—
438, 446, 451, 452, 454, 457, 459—467, 476, 485—487, 490, 528, 545, 546, 
564, 648, 650, 655; VIII, 213 

Голицын Василий Юрьевич, кн. IV, 294
Голицын Дмитрий Михайлович, кн., киевский губернатор, президент камер- 

коллегии, сенатор VIII, 30, 31, 60, 129, 130, 132, 135, 136, 223, 227, 233,
234, 238, 246, 247, 268, 295, 311, 316, 317, 346, 348, 349, 351, 373, 442, 453,
455, 459, 533, 534, 576, 577, 588; IX, 130, 131, 188, 458, 461—465, 557,
564—566, 571, 573, 580, 611, 623, 632; X, 21, 74—76, 82—85, 94, 103, 112, 
ИЗ, 115—117, 120, 121, 128, 129, 141, 142, 195, 196, 199—203, 207, 208,
210, 212, 215, 217, 220, 223, 234, 268, 270, 345, 549, 551, 562, 653—655, 
721; XI, 236

Голицын Дмитрий Михайлович, кн., русский посланник в Австрию, Фран
цию XII, 571, 622; XIII, 41—43, 184, 266—268, 376, 454; XIV, 214, 215, 
254, 255, 479, 482, 496, 498—500, 530, 556, 557, 559—562, 615, 621; XV, 
60—63, 175, 205, 206, 214—219, 222, 250, 270, 271 

Голицын Иван, кн. V, 194, 340 
Голицын Иван Алексеевич, кн. VII, 263; VIII, 520
Голицын Иван Андреевич Большой, кн., боярин, стольник V, 267, 491; VII,

314, 316
Голицын Иван Васильевич, кн., боярин IV, 423, 455; V, 36, 266, 267 
Голицын Иван Иванович, кн. IV, 293
Голицын Иван Федорович, кн., генерал-адъютант XIII, 77, 97, 132, 133 
Голицын Иван Юрьевич, кн., воевода III, 646, 737 
Голицын Михаил Андреевич, кн., боярин VII, 312
Голицын Михаил Михайлович, кн., генерал, затем фельдмаршал, * сена

тор VIII, 204, 206, 274—276, 373; IX 16, 17, 37, 130, 131, 295, 359, 397, 
564, 566, 570, 618—620, 632; X, 67, 72, 112, 113, 116, 120, 121, 129, 157, 
158, 163—166, 198, 201—203, 210, 217, 223, 262, 263, 266, 268, 280, 287, 
350; XI, 236; XIV, 613 

Голицын Михаил Михайлович, кн., генерал-адмирал, сенатор XII, 166, 202, 
377, 404, 405, 586; XIII, 18, 124, 192 

Голицын Михаил Михайлович, к н , генерал-лейтенант, сенатор XI, 135, 143,
215, 216, 221, 321, 329; XII, 323 

Голицын Петр Алексеевич, к н , архангельский губернатор, оберкомендахчт 
Москвы, сенатор VII, 546, 584; VIII, 37—40, 42, 54, 351, 352, 450; IX,
131, 188; XI, 272 

Голицын Сергей Борисович, кн., полковник IX, 479
Голицын Сергей Дмитриевич, камер-юнкер, советник русского посольства 

в Испании IX, 449, X, 141, 292, 331, 395—398, 402, 577 
Голицын Яков, кн. X, 266 
Голицына, княгиня XIV, 19
Голицына Настасья Петровна, княгиня VIII, 520; IX, 177, 474 
Голицын-Булгаков Юрий Михайлович, кн., боярин III, 423, 444, 456 
Голицын-Квасник, кн., шут X, 222, 529, 678
Голицыны, князья, бояре IV, 191, 398, 439, 457; V, 260; VI, 618, 619; VII, 

61, 132, 294, 295, 427, 438, 462, 474; VIII, 459; IX, 129, 130, 558; X, 83, 
113, 116, 120—123, 129, 141, 156, 195, 201, 203, 208, 259, 262, 263, 265,
341, 550, 658, 682; XI, 321; XII, 378; XIV, 435 

Голмер, датский гонец в России V, 229 
Голова Иван Владимирович. См. Ховрин 
Головацкий, преподаватель казанской семинарии X, 576 
Головацкий И. Б. I, 726
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Головачев Федор, сольвычегодский воевода V, 326, 327, 487 
Головец Христофор, часовых дел мастер V, 306 
Головин, боярин IX, 386 
Головин, дьяк V, 109, 617 
Головин, подполковник XI, 256
Головин, московский посланник в Польшу III, 648, 650 
Головин, стольник V, 603, 606—608
Головин Автамон (Автоном) Михайлович, генерал, командир Преображен

ского полка VII, 528, 562, 623 
Головин Алексей, бригадир VIII, 269; IX, 204 
Головин Василий, помещик VIII, 537 
Головин Василий Петрович, казначей IV, 613 
I оловин Дмитрий Никитич, стольник VII, 339, 341 
Головин Иван, владелец села в Устюжском у. И, 462 
Головин Иван, генерал IX, 188, 462, 629 
Головин Иван Алексеевич, стольник VII, 321, 340, 341 
Головин Иван Иванович, стольник VII, 321, 340, 341
Головин Матвей Алексеевич, стольник, судья Ямского приказа VIII, 494 
Головин Михаил IV, 195, 207, 208
Головин Михаил Петрович, окольничий VII, 62, 296, 298, 328, 331, 342, 343, 

347
Головин Николай, граф, камергер XIII, 330
Головин Николай Федорович, граф, русский чрезвычайный посланник в 

Швецию, президент Адмиралтейской коллегии, сенатор X, 52—54, 126, 
183—186, 297—299, 344, 465, 676, 678, 684, 685; XI, 29, 39, 127, 132, 143,
215, 227, 347, 540, 541 

Головин Петр, воевода терский IV, 448, 449; V, 25, 26 
Головин Петр Алексеевич, стольник VII, 323 
Головин Петр Иванович, казначей III, 289, 291, 300, 301; IV, 193 
Головин Петр Петрович, якутский воевода V, 291; VI, 588, 591 
Головин Посник, гонец московский в Казань III, 273
Головин Федор Алексеевич, боярин, граф, генерал-адмирал, сибирский на

местник VII, 414—420, 473, 542, 579, 607, 608, 615, 616, 619, 620, 622, 
628, 635—638; VIII, 14, 15, 17, 18, 21—23, 26, 27, 31, 33—38, 42, 43, 45,
50, 52—56, 59, 62, 64, 68, 70, 72—74, 77, 78, 81, 95, 111, 115—117, 119, 120, 
122—124, 129, 131—133, 135, 137, 139, 142, 149, 150, 157, 163, 164, 209,
211, 290, 293, 296, 298, 307, 308, 322, 324, 369 

Головин Федор Васильевич, стольник, затем окольничий II, 680; IV, 535,
539, 668; V, 8 

Головин Фома III, 426, 430 
Головины IV, 195 
Головкин, стряпчий VI, 610
Головкин Александр Гаврилович, граф, посол в Берлине, Париже, дип

ломат VIII, 525; IX, 14—16, 19, 22, 24, 30, 38, 40, 42—44, 55, 64—66, 79, 
81, 118, 120, 121, 134, 213—216, 249—253, 255, 256, 279, 304, 305, 323, 333,
426—429; X, 64, 172— 174, 285 

Головкин Гаврила (Гавриил) Иванович, постельничий, граф, канцлер
VII, 455, 473; VIII, 68, 137, 149, 150, 152—157, 160—162, 186, 200, 201,
205, 223, 225—228, 235—237, 239—241, 253—256, 258, 259, 263, 268, 276,
283, 310, 316, 317, 337, 338, 348, 350, 356, 357, 361, 362, 364, 366, 367, 378,
384, 390—393, 400, 401, 407, 408, 412—414, 418, 420, 422, 425, 428—430, 
433, 434, 439, 453, 455—457, 462, 467, 489, 504, 523, 525, 546, 588—591, 
593, 595, 596; IX, 10, 35, 37, 57, 69, 82, 89, 90, 92, 94, 120, 12 1 , 123, 125, 
126, 130, 134—136, 138, 175, 188, 198, 202, 204, 321, 326, 330, 331, 333,357, 
358, 417, 450, 461—463, 491, 532, 552, 556, 558, 571, 574, 580, 601, 618, 
633; X, 21, 22, 51, 65, 75, 77, 82, 84, 85, 94, 98, ИЗ, 115, 122, 123, 136, 140, 
142, 167, 181, 187, 196, 201, 203, 208, 210, 212, 214, 223, 262, 268—271, 
301, 302, 344, 463, 477, 578, 657, 671; XI, 27, 605; XII, 488 

Головкин Иван Гаврилович, граф X, 50, 658
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Головкин Михаил Гаврилович, граф, полковник, действительный тайный 
советник, сенатор, вице-канцлер VIII, 596, 597; X, 219, 223, 270, 482, 
487, 658, 659, 721; XI, 15, 28, 29, 32, 33, 35, 48—51, 59, 91, 109, 120, 124,
125, 127, 130, 131, 138—142, 249, 255, 322—324, 328, 331 

Головкин Юрий Александрович, граф, камергер, посол в Китае и Вене
XII, ЮЗ; XIII, 532 

Головкина, графиня IX, 138; X, 320 
Головков, консисторский секретарь XII, 119 
Головленков Василий, вотчинник VII, 583 
Головленков Федор Иванович, полковник VII, 325, 326
Голосов Лука (Лукьян) Тимофеевич, думный дьяк Посольского приказа

V, 491; VI, 231, 395, 566; VII, 99, 323, 337 
Голохвастов П , депутат в Комиссии об Уложении XIV, 85 
Голохвастов Алексей, дворянин IV, 509, 512—515 
Голохвастов Лев Демидович, думный дворянин VII, 330, 348 
Голохвастовы, дворяне VII, 355
Голохвостов, дворянин, московский посланник в Турцию III, 277 
Голочалов (Галачалов) Дмитрий Герасимович, полковник VIII, 114 
Голощап Андрей (Андрюша), волжский атаман IV, 291 
Голтшюр, канцлер епископа дерптского III, 501
Голтяев Андрей Федорович, боярин в. кн. московского Василия II Василь

евича II, 447
Голтяев Гаврила Федорович, московский тысяцкий II, 667 
Голтяев Иван Федорович, московский боярин И, 667 
Голтяева Мария, жена Федора Федоровича Кошкина-Голтяя III, 54 
Голтяева Мария Федоровна, дочь боярина Федора Федоровича Голтяя- 

Кошкина II, 470
Голтяевы-Кошкины, московские бояре II, 387, 402, 447, 470, 504, 667 См. 

также Кошкины.
Голтяй-Кошкин Федор Федорович, боярин в. кн. московского Василия I 

Дмитриевича II, 387, 470, 504, 667 
Голубой-Ростовский Василий Федорович, кн. III, 402 
Голубые, князья I, 336
Голубцов Александр, ученик штофной «фабрики» XI, 258 
Голубь, шляхтич (литовский) III, 638
Голуховский Семен, писарь Войска Запорожского VI, 95, 97
Голшаница, посадник IV, 438
Голштейн, датский посол в России XI, 450
Голый Никита, атаман, один из руководителей восстания на Дону 

1707—1708 гг. VIII, 190, 195—197 
Гольдбах, ученый, академик X, 518; XI, 269, 299 
Гольден, английский купец IX, 495 
Гольден Самуил, корреспондент X, 19 
Гольк, датский граф XIV, 257, 351
Гольмер, голштинский советник XI, 377, 382, 432, 433; XII, 161 
Гольмштрем, капрал XI, 22
Гольст, граф, датский министр, канцлер IX, 430, 431; X, 62, 63
Гольст, датский тайный советник IX, 47, 75, 77, 430, 431
Гольц, барон, камергер, прусский посланник в Россию XII, 49, 50, 296;

XIII, 30—35, 38, 40, 50, 56, 58, 59, 61, 62, 64—66, 68, 72—76, 79, 80, 83, 
97, 108, 153—155, 163, 187, 189, 190, 194, 195, 298, 449

Гольц, барон, полковник, прусский посланник в Париж XIV, 342, 348; XV, 
59, 262

Гольц, прусский генерал XII, 559, 560 
Гольц фон, граф, XIV, 145, 187, 421
Гольц Генрих, барон, фельдмаршал-лейтенант VIII, 204, 205, 253, 254, 279.

366, 499 
Гольцы XIV, 151
Гольшанская Мария Юрьевна. См. Курбская Мария Юрьевна
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Гольштейн-Бек, принц, генерал-фельдмаршал, эстляндский генерал-губер
натор XIV, 37

Голятовский Иоанникий, игумен, затем архимандрит Елецкого Чернигов
ского монастыря VI, 440; VII, 205 

Гомер I, 79, 88; II, 91, 647 
Гомол, гость I, 309 
Гонорий, император VII, 276
Гонсевский Александр, наместник польский i? Москве, велижский староста

IV, 437, 439, 445, 447, 452, 455, 485—487, 494, 548, 549, 585, 591—593, 
613—617, 633—636, 647, 654, 680, 702; V, 41—45, 47, 49—54, 99, 100, 110 ,
112, 113, 115, 116, 118, 119, 182, 184, 250 

Гонсевский Винцентий Корвин, польско-литовский гетман V, 637, 639, 641,
643, 646, 649, 665, 666; VI, 7, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 64, 67, 68, 79, 85, 
122, 123, 125 

Гонсевский Христоф V, 181
Гонта Иван, казацкий сотник, руководитель крестьянского восстания на 

Правобережной Украине XIV, 248—250 
Гонтингдон, граф английский III, 676
Гончаров Афанасий, коллежский асессор, владелец парусной и бумажной 

«фабрик» XI, 155, 260, 612, XII, 20—23, 102, 110, 173, 674 
Гоп, адъютант VIII, 500 
Гоппен, войт III, 320 
Гораций, римский поэт I, 81; XIII, 542
Горбатый Андрей, слуга кн Федора Овчины-Оболенского III, 407 
Горбатый Андрей Кейстутович, кн. полоцкий II, 279
Горбатый Иван Васильевич, кн. суздальский, псковский II, 418, 426, 666; 

III, 160
Горбатый-Суздальский (Шуйский) Александр Борисович, кн., воевода III, 

430, 449, 462, 468, 473, 478, 553 
Горбатый-Суздальский Борис Иванович, к н , наместник новгородский III, 

396—398, 406, 497
Горбатый-Суздальский Михаил Васильевич, кн., воевода III, 263, 309, 406 
Горбатый-Суздальский (Шуйский) Петр Александрович, кн. III, 553 
Горбаченко Сидор, посланник И. Мазепы в Запорожье VII, 497, 498, 517, 

519
Горбунов, премьер-майор XII, 18 
Гордеева, жена унтер-шахмейстера XV, 113 
Горденев Иван, воронежский посадский человек VI, 290 
Горденин, владелец суконной «фабрики» XII, 490
Гордиенко (Гордеенко) Константин (Костя), кошевой атаман VII, 638;

VIII, 123, 124, 180, 190, 265, 267, 590; X, 165, 166 
Гордон, вице-адмирал IX, 431 
Гордон, полковник VIII, 420; IX, 241
Гордон Александр, шотландец, полковник на русской службе, затем гене

рал-майор V, 282; VI, 538; VII, 658, 661; VIII, 247, 605 
Гордон Патрик (Петр Иванович), генерал VII, 174—178, 357, 393, 395, 408, 

459—462, 467, 468, 472, 528, 529, 561, 565, 648, 651—659 
Гордон Томас, поверенный Якова Стюарта IX, 448, 637 
Гордт, швед, прусский полковник XIII, 29 
Горелый, служилый человек VI, 588 
Г'оренский Петр, кн. III, 553 
Горихвостов, воевода (тихвинский) IV, 537 
Горлеман, швед XI, 483; XII, 72
Горленко, малороссийский (украинский) депутат XII, 35 
Горленко, полковник XIII, 242
Горленко Дмитрий Лазаревич, прилуцкий полковник, наказной гетман

VIII, 213, 214, 216 
Горленко Лазарь, прилуцкий полковник VI, 142, 365, 470; VII, 204, 205 
Горлицкий (Горлецкий) Иван, переводчик, преподаватель в академиче

ской гимназии IX, 495, XI, 538, 539, 541, 544, 558, 576
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Горн, граф, шведский полковник XII, 369, 454; XIV, 351, 595 
Горн! графиня X, 57
Горн, фрейлина шведской королевы XIV, 219
Горн Арвид-Бернхард, граф, шведский генерал и министр, президент ино

странной коллегии Швеции, сенатор VIII, 24, 25; IX, 434, 436; X, 52—60, 
183—186, 297—299, 366—368, 611—617, 619, 622, 624, 628; XI, 72 

Горн Генрих, шведский дипломат, уполномоченный в мирных переговорах 
с Россией V, 78, 132 

Горн Еверт (Эверт), шведский генерал III, 591; IV, 238, 537, 539, 567, 570, 
590; V, 73, 75—77, 80, 81 

Горн Фредрик (Фридрих), граф, шведский гофмаршал XII, 370; XIII, 392,. 
464

Горн Яган фон VI, 93 
Горох, крестьянин XII, 103
Горохов Иван, думный дьяк VI, 576—580; VII, 188, 328, 329, 344 
Гороховый, казачий атаман IV, 552
Горсей Джером, английский купец IV, 194, 252, 253, 333, 334 
Горский А. III, 386—388
Горский Василий, московский бурмистр VIII, 489 
Горчаков, асессор X, 488 
Горчаков, смоленский воевода IV, 639 
Горчаков, слуга Троице-Сергиева монастыря V, 321 
Горчаков Борис Васильевич, кн., окольничий VII, 319 
Горчаков Иван, коллежский советник XII, 201 
Горчин Ян Александр V, 558 
Горшадна, царевна (казанская) III, 447 
Горюшкин Григорий, полковник VII, 334 
Горяйнов, адъютант рейтарского строя VII, 198 
Горясер, убийца кн. Глеба Владимировича муромского I, 208, 547 
Гостенков Михаил, дьяк новгородского архиепископа III, 194 
Гостомысл, новгородский старейшина, легендарный правитель Новгорода 

И, 104, XII, 284 
Готиков V, 101 
Готфин Гречин, гость II, 318 
Гоус, голландский посланник в Данию IX, 25, 27 
Гофман, крестьянин (шведский) XIV, 173 
Гофман, прусский резидент в Польше X, 640, 641 
Гофман, ревельский почтмейстер XII, 177 
Гохгольцер, резидент X, 693 
Гоцковский, банкир XII, 620, 621 
Гошер, француз, шпалерный мастер VIII, 478 
Граб Иверт, датский посланник в Россию V, 495, 498, 499 
Грабе, датский министр VIII, 282 
Грабленный Никифор, дьякон, иконописец IV, 49 
Грабовский, генерал XIV, 187 
Граве, штаб-лекарь XV, 127 
Граге, артиллерист VII, 534 
Граман Артман, доктор V, 255
Граматин Петр, адъютант принца брауншвейгского, директор его канце

лярии XI, 17—20, 142 
Граммон XIII, 248
Грамотин Иван Тарасович, думный дьяк IV, 506, 556, 592, 614, 688, V, 31* 

42, 44, 132, 140, 151, 230, 275, 439, 445, 476, 482; VII, 59, 135 
Графтон, герцог, английский статс-секретарь XIII, 470 
Грейг, контр-адмирал XIV, 383, 385; XV, 26, 27
Грейс, англичанин, преподаватель навигационной школы VIII, 77, 304 
Греков, канцелярист Академии наук XI, 538, 544 
Греков, полковник XI, 344 
Греков Обрюта Михайлов IV, 104
Грекович Антоний, архимандрит Выдубецкого монастыря V, 456

383



Гренвиль, английский посол в Турции XIII, 460 
Гречанин Степан, генеральный писарь VI, 145 
Гречанов (Гречаный) Степан, казак VI, 430, 431, 438, 444 
Грибович Павел, есаул VI, 425, 431—433, 439—441, 463, 467 
Грибоедов Семен, полковник и костромской воевода VII, 266, 267, 319, 

324—326; IX, 476
Грибоедов Федор, дьяк, составитель «Истории» V, 486; VII, 144, 145, 356; 

X, 535
Гридин Кузьма, купец XII, 110 
Григорий, архиепископ ростовский II, 360 
Григорий, боярин И, 512
Григорий, внук грузинского царя Теймураза VI, 552
Григорий, дворовый человек XII, 106
Григорий, дворский в Галиче II, 135, 511
Григорий, запорожский кошевой VII, 377
Григорий, игумен вологодского монастыря на Пелшме II, 599
Григорий, игумен киевского Андреевского монастыря I, 413; II, 62
Григорий, инок Киево-Печерского монастыря И, 69
Григорий, русский купец в Египте III, 198
Григорий, митрополит киевский И, 581—583
Григорий, митрополит солунский IV, 165
Григорий, монах I, 308
Григорий, нижегородец IV, 660
Григорий, плотник VIII, 517
Григорий, пономарь XII, 32
Григорий, протопоп переяславский VI, 55
Григорий, священник XII, 21
Григорий, священник, еретик III, 186
Григорий, священник из с. Большое Покровское, Вяземского у. V, 245 
Григорий, слуга митрополита Михаила V, 403 
Григорий, справщик типографии V, 333, 334 *
Григорий Алексеевич, царевич сибирский VII, 315, 343, 346 
Григорий Богданович, новгородский посадник II, 662 
Григорий Васильевич, галицкий боярин II, 171, 335 
Григорий Владимирович, нижегородский наместник II, 388 
Григорий Федорович, воевода, боярин и окольничий, сын Федора Давыдо

вича III, 226, 384 
Григорий IX, папа римский II, 128, 330, 334
Григорий XIII, папа римский III, 665, 667, 669, 671—673; IV, 112, 251 
Григорий Балабан, епископ галицкий IV, 106 
Григорий Богослов IV, 166—168, 181
Григорий Мамма, патриарх константинопольский II, 581; III, 10 
Григорий Цамбак, митрополит киевский II, 574—576, 578, 622; III, 10, 11 
Григоров, капрал XIII, 432 
Григоров, стрелецкий сотник VII, 241
Григорович, преподаватель философии Казанской семинаоии X, 576 
Григорович И. III, 381 
Григорьев, дьячок (церковный) V, 325 
Григорьев, подьячий XI, 336, 337 
Григорьев В. В. I, 299, 310; И, 334, 341, 688 
Григорьев Григорий, послан в Англию учиться V, 69 
Григорьев Елисей (прозвище Лисица), новгородский посадский человек

V, 495, 496, 502, 504, 505 
Григорьев Илья, атаман Войска Донского VIII, 121 
Григорьев Максим, священник VIII, 121 
Григорьев Матвей, новгородец IV, 40 
Григорьев Никифор IV, 695
Григорьев Павел, сотский Сретенской сотни VI, 194, 195
Григорьев Юсуф, имперский посланник V, 56, 57
Гридич Ян, польский, королевский сенатор V, 40, 45, 49, 104, 111, 114
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Гридя, дьяк, еретик III, 186 
Грим, посол в Византию I, 309 
Гримультовский, воевода (познаньский) VII, 373 
Гринев, капитан Измайловского полка XIII, 304 
Гринков, капитан X, 512
Гринков Иван, романовский воевода VII, 588, 589
Гринков Никифор, брат романовского воеводы VII, 589
Гринков Федор, брат романовского воеводы И, 589
Грицко (Грицка). См. Лесницкий Григорий
Гришау, профессор астрономии XII, 53
Гробов Миня (Мина), дьяк VII, 98—100
Гродский Семен См Соломон
Гроевский, бурмистр VIII, 588, 589
Грозильников, купец нижегородский IV, 448
Грозный. См. Иван IV Васильевич Грозный
Громыка Михаил, казацкий полковник V, 583
Гронинг, переводчик, преподаватель в академ. гимназии XI, 539
Гросс, профессор истории X, 519
Гросс, русский резидент во Франции, посол в Пруссии, министр, член 

Иностранной коллегии XI, 275, 276, 357, 358, 494, 523; XII, 52—55, 
140—147, 164, 185—190, 213, 214, 216—219, 221—226, 239—241, 244—247, 
329, 330, 334—339, 363, 399, 426—428, 430—433, 441, 484—487 

Гросс, русский советник посольства в Англии XIV, 179 
Гросс, тайный советник, русский полномочный министр в Англии XIII, 50,

174, 398, 400—402, 404—406, 469, 470; XIV, 179, 615 
Грот, имперский посол в Польшу V, 56 
Гротгузен, шведский казначей VIII, 359 
Гротенгельм, полковник XIV, 239
Гроций Гуго, голландский юрист, философ, государственный деятель XIII, 

574; XIV, 182 
Груденский, польский посланник в Москву III, 647
Грудинский (Грудзинский) Ян, староста (равский) VIII, 419, 420; IX, 240, 

241
Грузинкин Алексей, казак, участник крестьянской войны 1670—1671 гг. VI, 

323, 326
Грузинцев, управляющий суконными «фабриками» VIII, 477 
Г'румкау, прусский министр IX, 20, 43 
Груша, поляк VI, 36
Грущадсая Агафья Семеновна, царица, жена Феодора Алексеевича VII, 

179, 197, 258 
Грушевские (Грушецкие) VII, 365 
Грушецкий, пан V, 48
Грушецкий Василий Фокич, стольник VII, 322, 325 
Грушецкий Михаил Фокич, стольник VII, 325 
Грюнштейн Петр, адъютант XI, 134, 319—322; XII, 656 
Грязев Иван, дьяк, гонец в Англию V, 95, 129, 130, 149 
Грязной Василий Григорьевич, опричник IV, 158 
Губа, дьяк. См. Моклоков-Губа
Губа Дмитрий Иванович, коломенский сын боярский III, 377 
Губан, казак VIII, 121 
Губин VIII, 457
Губин, московский посланник в Турцию III, 277, 278
Губин Григорий, устюжский посадский человек V, 489
Губкин, купец, директор Петербургской банковой конторы XIII, 25
Гугудар, даурский князек VI, 594
Гудович, бригадир XIV, 367
Гудович Андрей, генерал-адъютант, фаворит Петра III XIII, 11, 28, 30, 55, 

59, 64, 80, 84, 97, 98, 100, 103, 108, 113, 141, 196, 297, 298 
Гудрик, английский посланник в Швецию XIII, 391, 394, 461, 466; XIV, 355, 

527, 529; XV, 68
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Гудсон (Hoddesdon), агент английской торговой компании IV, 53—55
Гуды, посол в Византию I, 143, 309
Гук Петр, войсковой писарь VII, 232
Гулак (Гурлак, Гулик) Иван, обозный VI, 455, 470
Гульст фон дер, резидент Голландских Штатов в России VIII, 71, 157
Гульц Яган, полковник русской службы VI, 368, 369
Г'уляницкий Григорий (Грицко), полковник (казацкий) VI, 50, 58, 81, 97»

101, 104, 108, 128, 149, 350 
Гуммерт, еврей IX, 308
Гуммерт, капитан Преображенского полка VII, 621 
Гунарь I, 309 
Гунастр I, 309
Гундертмарк Тихон, полковник VII, 559, 563, 564 
Гундоровы, князья IV, 13
Гуннинг Роберт, английский посланник в Россию XIV, 575, 605—608; XV, 

19, 66, 74—76, 179 
Гунольт, профессор медицины в Париже XI, 44
Г уня Андрей, предводитель крестьянского народного восстания V, 195, 196» 

217, 451, 458 
Гуреев Яким. См. Яким Гуреев 
Гуржинский, маршалок VIII, 429
Гурий, первый архиепископ казанский и свияжский IV, 38, 68, 70, 72, 187, 

715, 716; V, 313
Гурка Станислав, воевода (познанский) IV, 202, 203, 214, 215, 220, 221, 224, 

225
Гуровский, граф, маршал литовский XII, 63—65, 296; XIV, 198, 421, 505
Гуровский, подольский стольник X, 639, 641
Гурский Иван, полковник (каневский) VI, 469, 470, 486, 487
Гурьев, гжатский купец XV, 123
Гурьев, майор гвардии XI, 392, 393
I урьев, полковник XIV, 251
Гурьев, строитель Успенской церкви в Москве VII, 601 
Гурьев Александр, участник заговора в пользу Ивана Антоновича XIII, 

132, 133
Гурьев Алексей, купец IX, 478
Гурьев Иван, участник заговора в пользу Ивана Антоновича XIII, 132, 133 
Гурьев Михаил, строитель городка Гурьева на Яике VII, 234 
Гурьев Петр, участник заговора в пользу Ивана Антоновича XIII, 133 
Гурьев Семен, участник заговора в пользу Ивана Антоновича XIII, 132„ 

133; XV, 154 
Гурьевы IX, 655; XIII, 103, 134
Гурята (Гюрята) Рогович, новгородский купец I, 80, 255, 278; II, 108 
Гурята Семкович, русский посол в Византию I, 526 
Гус Ян II, 658
Гусак Иван Петрович, запорожский кошевой VII, 487, 497, 517, 518 
Гусев Владимир, дьяк III, 60, 199 
Гуссейн-бек, пристав персидского шаха V, 152 
Гуссейн, великий визирь турецкого султана V, 157, 204 
Гуссейн-паша VIII, 189
Гуссейн, персидский шах IX, 367, 375, 401, 404; X, 275 
Гуссейн, хан чагатайский III, 90
Густав, наследный шведский принц (кронпринц) XI, 449; XIII, 468; XIV,, 

171, 353
Густав, сын кронпринца шведского XII, 153
Густав, сын Эрика IV, королевич шведский IV, 366, 437—439, 490, 693 
I устав I Ваза, король шведский III, 418, 497, 498, 507, 508, 569, 571, 590, 

641; IV, 50, 135; VIII, 25; XIII, 574 
Густав II Адольф, король шведский IV, 669; V, 72, 74, 77—80, 85, 95, 96,

126, 132, 133, 135, 136, 149, 159, 175, 196, 198, 208, 211, 353; VII, 604, 612;,
IX, 71, 300, 444; XI, 287; XIV, 429, 591
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Густав III, король шведский XIV, 526, 529, 530, 547, 587, 590—595, 599, 623;
XV, 56, 67, 70, 176—178, 208, 209, 243, 267 

Гусятников Михаил, купец VIII, 468, 496 
Гутфель, английский купец VIII, 329, 330
Гюдекенс (Гюидекенс), полковник, английский посланник в Россию XI, 436,

437, 439, 440; XII, 192, 196, 227, 248 
Гюйссен (Гизен) фон Генрих, доктор права, барон, воспитатель царевича 

Алексея Петровича VIII, 67, 85, 86, 161, 162, 172, 334, 335, 370; IX, 110, 
111, 114, 115, 337, 595, 597 

Гюнтер, немецкий поэт XI, 547 
Гюря, тиун в. кн. Всеволода III I, 629

д
Давид, архимандрит Гамалеевского монастыря XIV, 25
Давид, еврей VIII, 76
Давид, иезуит VII, 476
Давид, кн. смоленский III, 549
Давид, царь V, 336
Давид Теймуразович, грузинский царевич VI, 552, 557 
Давидов Лука, старожилец II, 609
Давидович Николай, грузинский*царевич, внук Таймураза VI, 553, 555, 560 
Давлет-Кирей, сибирский царевич VI, 582
Давренкур, маркиз, французский посол в Швеции XII, 157, 228, 373, 425, 

629
Давыд, архиепископ новгородский II, 220, 339 
Давыд, архиепископ ростовский IV, 103 
Давыд, архимандрит II, 297 
Давыд (Давыдко), кн литовский. См. Воишелк 
Давыд Борынич, княжий дружинник I, 527, 717
Давыд Всеславич, кн. полоцкий, сын кн. Всеслава Брячиславича I, 397, 414,

415, 741
Давыд Дмитриевич, новгородский посадник I, 423 
Давыд Иванович Засекин. См. Засекин Давыд Иванович 
Давыд Игоревич, кн. волынский, дорогобужский, сын кн. Игоря Ярославича

I, 315, 364—366, 383-393, 397, 400, 401, 409, 412, 414, 469, 494, 665, 689, 
693, 699, 702, 703, 706, 717; II, 18, 28, 86, 109, 118 

Давыд Игоревич, кн. муромский и пронский II, 631, 640 
Давыд Константинович, кн. галицкий и дмитровский, сын кн. Константина 

Ярославича II, 198, 227, 235 
Давыд Мстиславич, кн. торопецкий, сын кн. Мстислава Ростиславича 

Храброго I, 649
Давыд Ольгович, кн. черниговский, сын кн. Олега Святославича I, 727, 737 
Давыд Ростиславич, кн. смоленский и вышгородский, сын кн. Ростислава 

Мстиславича I, 496, 509, 513—516, 519, 520, 524—527, 537—539, 
541—544, 557—563, 568, 570—577, 598—600, 629, 630, 655, 681, 686, 691, 
698, 711, 716, 717, 72rf, 728, 730, 739; II, 11, 19, 71, 143, 169, 326 

Давыд Святославич, кн. новгородский, сын кн. Святослава Ярославича
I, 277, 360, 378, 379, 382, 383, 386, 390—393, 397—399, 401, 403—404, 408, 
412, 419, 480, 697, 737 

Давыд Федорович, кн. ярославский, сын кн. Федора Ростиславича (Чер
ного) II, 169, 227; IV, 675 

Давыд Юрьевич, кн. муромский, сын кн. Юрия Владимировича I, 592, 594,
607, 617, 646 

Давыд Ярунович, киевский боярин I, 497 
Давыдов, березовский воевода VI, 582 
Давыдов, тверской воевода XI, 210  
Давыдов, генерал-майор XII, 167 
Давыдов, полковник XIII, 220
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Давыдов, смоленский мещанин, русский торговый консул в Польше XIIL
235, 236

Давыдов, солдат, участник астраханского восстания 1705— 1706 гг. VIII, 
109

Давыдов Алексей, певчий X, 566
Давыдов Афанасий Романович, оренбургский губернатор XIII, 196, 289 
Давыдов Дементий, посол кн. Симеона Гордого в Константинополь II, 265 
Давыдов Казарин IV, 695
Давыдов Михаил, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 118 
Давыдов Николай. См. Святослав Давыдович 
Давыдов Яков, голштинец VII, 77
Давыдовичи, князья I, 411, 433, 441, 444, 446—451, 453—457, 459, 466, 473г 

496, 498, 711 
Давыдовский, писарь XIV, 26 
Дайчин, калмыцкий тайша VI, 576, 577, 579
Д ’Аламбер (Даламбер) Жан Лерон, французский философ, энциклопедист

XIII, 471, 479, 480, 490, 492—494, 497, 498; XIV, 66 
Далила, библейский персонаж XIV, 407 
Далмат, мастер-иконник III, 181 
Далмат, старец Исетского монастыря VI, 581 
Далматов, холоп Ю. Н. Борятинского VI, 93 
Далматов Третьяк, дьяк III, 233, 235, 236, 303 
Далтабан, турецкий визирь VIII, 62 
Дальберг Эрик, рижский губернатор VII, 549 
Дальбон Петр, генерал-поручик VIII, 205 
Дальвик, кассельский посланник IX, 57 
Дальман, австрийский резидент в Турции X, 172 
Дальон, племянник французского посла в Турции IX, 401, 402,
Дальон (Далион), французский резидент в России XI, 228, 231, 232, 244,

245, 247, 351, 358—360, 375, 414, 415, 417, 426, 470, 490, 523, 577; XII, 
343; XIII, 487, 488 

Дальтон, австрийский генерал XIV, 566—568 
Дамаскин. См Иоанн Дамаскин 
Дамилавиль XIII, 591 
Дам-фан, полковник V, 162
Дамьян, тысяцкий галицкого кн. Даниила Романовича II, 130, 131
Дандрезель, французский посланник в Турцию IX, И
Даниил, дьяк III, 292
Даниил, епископ суздальский И, 586
Даниил, игумен, паломник I, 291, 698; II, 7, 87, 88
Даниил (Черный), иконописец II, 558
Даниил, кн. пронский II, 283
Даниил, митрополит московский, ранее игумен Волоколамского монастыря 

III, 269, 285, 286, 289, 292, 293, 298, 302, 334, 351, 352, 375, 381, 388, 389. 
395, 401, 422—424, 532, 754; IV, 74, 98, 156, 169, 198 

Даниил, монах VII, 242, 243, 428 
Даниил, посадник (новгородский) I, 423 
Даниил, протопоп костромской VI, 203; VII, 165
Даниил Александрович, в. кн. московский, сын Александра Ярославича 

Невского И, 192, 197, 199, 200, 216, 217, 226, 265, 452, 453, 502, 503- VII 
145

Даниил Александрович, кн. псковский I, 299
Даниил Борисович, кн. суздальский, сын кн. Бориса Константиновича II, 

355
Даниил Великий, киевский боярин I, 443, 498
Даниил Заточник, древнерусский писатель I, 705; II, 7, 9, 67, 88, 89, 90 326 

705; XII, 656 
Даниил Иванович, новгородский боярин II, 362
Даниил Мстиславич, кн. галицкий, сын кн. Мстислава Даниловича II, 202
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Даниил Переяславский III, 177, 212, 384, 385 
Даниил Рогволодович, кн. литовский III, 574
Даниил Романович, кн. галицкий, сын кн. Романа Мстиславича (Великого)

I, 528, 582—584, 586—588, 607, 624—626, 628, 646, 662, 663, 729, 737; II, 
17, 46, 124, 125, 128— 136, 140, 143, 144, 156, 170—181, 183—185, 
187—190, 201, 209, 246, 331, 332, 335, 336, 450, 499, 509, 511—515, 527,
531, 559, 564, 615, 682, 702 

Даниил Счепчевич Негош, митрополит скендерийский VIII, 414, 598, 599 
Данила V, 246
Данило, митрополичий посельский II, 608, 609
Данилов, владелец железного «завода» XI, 343
Данилов, воевода тамбовский VIII, 182
Данилов, дьяк V, 62
Данилов, провинциал-фискал VIII, 493
Данилов Акинфий, полковник VII, 332
Данилов Василий Дмитриевич, боярин IV, 12
Данилов Иван, асессор XII, 109
Данилов Иван, московский купец XI, 503
Данилов Михаил II, 471; V, 332
Данилов М. В. X, 716, 717
Даниловец Павел, раскольник VII, 283
Даниловец Яким, «разбойник» V, 462
Данилович, польский подскарбий коронный V, 249, 250
Данилович А. II, 319
Данилович И. II, 342, 347, 697
Даниловы, бояре IV, 12
Данилыч. См. Меншиков А. Д.
Даньяр (Даниар) Касимович, царевич татарский III, 17, 18, 48, 76, 182 
Дарга-салтан, участник восстания X, 397
Даревский, генерал-майор, русский агент в Польше X, 342, 637—639 
Даржансон, маркиз, министр Людовика XV XI, 357—359, 412, 417*

421, 470
Дарий I Гистасп, древнеперсидский царь I, 80, 89; VII, 485, 645 
Дарма-Бала, калмыцкая ханша IX, 360, 361, 363 
Дарья, постельница царевны Екатерины Алексеевны VIII, 105 
Дасседевиль, маркиз. См. Таллеран Карл 
Дауд, предводитель мятежа в Баку IX, 384
Дауд-бек, лезгинский владелец IX, 371, 373, 374, 394, 396, 399, 402 
Даудов, дворянин, русский посол в Константинополь VII, 223, 224 
Даудов, толмач VI, 411
Даун, граф, австрийский фельдмаршал, позже вице-король Неаполя IX,

162, 163; XII, 466, 471, 479, 507—510, 513—518, 520, 521, 523—526, 548, 
551, 553, 554, 556—558, 562, 564, 607, 611, 618, 622, 623, 633 

Дашков, воевода (мстиславский) V, 671 
Дашков, дьяк V, 162 
Дашков, подпоручик XII, 283
Дашков Алексей Иванович, дворянин, резидент в Польше, затем русский 

посол в Турции V, 212, 213; VIII, 253, 254, 422—427, 429, 430; IX, 
286—288, 290—292

Дашков Василий Яковлевич, стольник, русский посланник в Англию VI, 
537, 538

Дашков Георгий. См. Георгий Дашков 
Дашков Иван Васильевич, стольник VII, 268, 315, 326 
Дашков Михаил, лейб-кирасирский вице-полковник XIII, 117, 136, 356, 357, 

359
Дашков Петр, кн., стольник, воевода VIII, 121 
Дашков Федор VII, 475
Дашкова Екатерина Романовна, урожд. Воронцова, княгиня XIII, 7, 26, 

84—92, 96, 98—100, 104, 108—110, 114, 124—126, 186, 210, 297, 299—304, 
307, 309, 356, 357, 490, 575
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Дашкович Евстафий, воевода литовский, наместник кричевский, староста 
каневский и черкасский, гетман малороссийский III, 125, 266, 268, 317, 
493; IV, 28

Дворецкий Василий, полковник киевский V, 673; VI, 118, 129, 139, 145, 152, 
154, 156, 157, 364, 365, 372, 381 

Дворжицкий, гетман IV, 419 
Дебервиль, французский министр VIII, 57, 58
Деби, голландский резидент в России VIII, 470, 471, 500, 504, 507; IX, 30, 

36, 37, 146, 266, 332, 333 
Дебосис Павлин, пушечный мастер III, 181 
Дебоскет, генерал-майор XII, 406 
Дебриньи, гвардии подпоручик XIII, 193 
Дебриньи, генерал-майор X, 404, 500 
Деверсал, француз VIII, 84 
Девильер, французский маршал IX, 445 
Девильер, автор работ по архитектуре XII, 292 
Девинь. См. Дивигней
Девиц, генерал VIII, 369, IX, 24, 47, 51, 52, 73, 75, 77, 78 
Девлет-Гирей I, хан крымский, нурадин III, 487, 490, 493, 494, 496, 564, 595, 

597, 598, 603, 607—609, 711; IV, 57, 145; VI, 178; VII, 49 
Девлет-Гирей II, хан крымский XV, 165—169, 182, 194, 195, 198, 227 
Девочка Онисифор, митрополит киевский и галицкий V, 384, 385, 440 
Девьер (Дивьер) Антон Эммануилович (Мануилович), генерал-адъютант 

Петра I, позже обер-полицмейстер, генерал-майор, граф VIII, 522; IX, 
624; X, 7, 42, 43, 47, 50, 51, 75—80, 89, 91, 307, 314; XI, 200 

Девьер Петр Антонович, граф, адъютант Петра III XIII, 98, 575 
Девятовы VII, 659
Деганс (Де-Гэ Курменен) Людвиг, французский посол в Россию V, 143, 

145
Дегтяренко, слуга XI, 320
Дегульст фон, врач, член Медицинской канцелярии X, 237 
Дедевшин Андрей, сын боярский IV, 234, 335, 639 
Дедилец, рязанский боярин I, 549, 556, 630 
Дедков Губа III, 284
Дедье, голландский посланник в Россию XI, 354 
Деев М. Я. И, 672 
Деевы, князья I, 337
Дежнев Семен Иванов, русский землепроходец VI, 588, 589
Дезальер, французский посол при кн. Рагоци VIII, 161
Дезальер, французский посланник в Турцию XII, 95—97, 148
Дезисар, французский министр в Польше XII, 184
Дейлер, барон, датский министр VIII, 257
Деколонг, эстляндец XII, 52
Делагарди, граф, шведский камергер XIV, 219
Делагарди, граф, шведский сенатор IX, 217, 434, 436; X, 53, 57, 366
Делагарди, графиня X, 57, 614
Делагарди Магнус, граф, рижский губернатор V, 658, 667—669 
Делагарди II Магнус, граф, шведский генерал V, 649, 650, 653, 656; VI, 62, 

64, 67
Делагарди Понтус, барон, генерал шведский, затем фельдмаршал, намест

ник эстонский III, 659, 665, 674; IV, 230, 231 
Делагарди Яков Понтусович, граф, генерал шведский IV, 536, 539, 543, 551,

565—567, 570, 648—650, 669, 672; V, 72—78, 80—84, 88; IX, 32; X, 535 
Деламарк, граф, французский посланник в Швецию IX, 70, 71, 210, 278, 282,

284, 285
Делатор Юрий, австрийский посланник в Москву III, 136—138, 207 
Делиль, ученый-астроном, профессор Академии наук X, 517—519; XI, 

536—538, 542, 543, 564, 571, 573, 576; XII, 268 
Дельден фон, полковник VIII, 183; IX, 272 
Дементий, купец III, 515
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Демид, расстрига. См. Досифей 
Демид Владимирович, кн. пинский II, 190 
Демидов, заводчик XIV, 20, 21; XV, 121 
Демидов Е., депутат в Комиссии об Уложении XIV, 116 
Демидов Акинфий Никитич, владелец железных и медных «заводов» IX* 

624; X, 493; XI, 155, 330 
Демидов Гавриил, псковский земский староста V, 508, 511—513, 515, 516 
Демидов Григорий Никитич, владелец соляных промыслов, заводчик XI,

342, 343, 401
Демидов Евдоким Никитич, владелец «заводов» XII, 103, 104, 440, 496, 

646; XIII, 21, 138, 425 
Демидов Никита Демидович, горнозаводчик VIII, 475, 490, 496; IX, 484, 

494, 624; XIII, 425, 589 
Демидов Никита Никитич, владелец «заводов» XI, 155; XII, 102, 104, 646 
Демидов Николай Акинфиевич, владелец «заводов» XIII, 21 
Демидов Прокофий Никитич, дворянин XIII, 220, 425 
Демидовы IX, 450, 483; X, 488, 489, 491, 492, 570, 686; XIII, 425; XIV, 21;

XV, 124
Демик, генерал-поручик XII, 505, 506
Демка, наказной запорожский атаман V, 571
Демокрит, древнегреческий философ II, 628
Демушерон, голштинский агент в Москве V, 200, 201
Демьян (Демейко), башкир, участник восстания VIII, 291, 292
Демьян, еврей VI, 276
Демьян, донской казак VII, 547
Демьян Куденевич, богатырь II, 24, 25
Денгоф, граф, прусский посланник в Швецию XIV, 527, 530, 587 
Денгоф, саксонский граф VIII, 136
Денгоф Станислав, граф, маршалок, гетман польный литовский VIII, 154, 

418; IX, 238, 241, 242, 411; X, 46 
Денгоф Эрнст, коронный канцлер VII, 510 
Денина Джакомо-Карло, итальянский историк XII, 649 
Денисов, беглый солдат Главного комиссариата XV, 144 
Денисов, бурмистр белградского магистрата XI, 403; XII, 23 
Денисов, московский гость VI, 572
Денисов Андрей (Вторушкин, Второго), руководитель старообрядческой 

Выговской общины VIII, 550—552 
Денисов Семен, руководитель старообрядческой Выговской общины VIII, 

551—553 
Деньгин Илья, из Холуя IV, 523 
Дерби, граф, герцог ланкастерский. См. Генрих IV 
Дербыш-Алей, царь астраханский III, 482—487, 490 
Дервецкий, премьер-майор XIV, 123
Деревнин Гавриил Федорович, думный дьяк, дворцовый стряпчий VIII, 68;

IX, 494
Деремонтов, стольник VII, 198
Державин Гаврила Романович, поэт XIII, 101, 194, 301, 302, 323, 561, 564, 

592
Держановский, предводитель конфедератов XIV, 238
Дериглаз Иван Дорофеевич (Дорофеев Иван), стрелец, участник астра

ханского восстания 1705—1706 гг VIII, 110, 111 
Деринг, подполковник XV, 270 
Дерфельд, бригадир XII, 512
Десницкий Семен Ефимович, профессор Московского университета XIII,. 

560
Дессау, прусский принц X, 643 
Детерсон, живописец V, 306 
Деторцый. См. Торси де.
Дефром, полковник VI, 120
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Дехтерев, крестьянин XIII, 425 
Децебал I, 81
Децик Демьян Васильевич, овруцкий полковник VI, 150, 151, 154
Джалим-бей XIV, 453
Джан-Арслан, ногайский мурза V, 21, 26
Джан-Мамбет-бей, мурза Едисанской орды XIV, 373, 452, 453, 460, 461;

XV, 87
Джаналей, царевич татарский III, 219
Джанибек-Гирей, крымский хан V, 67, 68, 2 12 , 214, 439
Джанприамо Николай, иезуит IX, 417
Джардшани, араб, писатель I, 300
Джахан-Гирей, кн. ширинский XIV, 455
Джебе, воевода Чингис-хана I, 661
Дженкинсон, английский посланник в Москву III, 675
Джина См. Дондукова Вера
Джиованнини, аббат III, 619
Джон С, См. Болинброк
Джури, мещанин XIV, 47
Джучи, хан Кипчакской орды, старший сын Чингис-хана II, 140, 288 
Дзик Мелетий, игумен киевского Кириллова монастыря VI, 153, 378, VII, 

205
Дзиковский Иван, полковник (черниговский) V, 584
Дзялак, полковник V, 544
Дзялинский, воевода (хелминский) VIII, 418
Диалогий См. Яков Диалогий
Дианиш, венгерский воевода II, 132, 133
Дибен, шведский сенатор, гофмаршал X, 52, 61, 126, 184, 297
Дивигней (Девинь) Лаврентий, полковник VIII, 108, 114
Дивий-мурза, крымский посланник в Москву III, 442
Дивов, генерал-майор, генерал-рекетмейстер XII, 200
Дивовы, два майора XV, 12
Дигби, английский торговый агент V, 306
Дидона XIV, 262
Дидро Дени, французский мыслитель, энциклопедист XIII, 471, 479, 480, 

493; XV, 66 
Дидрон, капитан шведской армии XI, 170 
Дик, английский консул в Ливорно XIV, 537
Дикер, граф, шведский сенатор, фельдмаршал IX, 434; X, 53, 184, 185, 297 
Дикс Дюдлей, английский посол в Россию V, 138, 139 
Дильтей Филипп-Генрих, профессор Московского университета XIII, 555, 

556, 573 
Ди-Мешки I, 301
Димитр Жирославич, боярин I, 498
Димитр Иворович, воевода Владимира Мономаха I, 398, 410 
Димитриев (Дмитриев) Анастас, купец, начальник казацкой дружины VI. 

479
Димитриев Михаил Михайлович, воевода VI, 139
Димитриев (Дмитриев) Яков, арзамасец VI, 333
Димитрий См. Дмитрий
Димитрий, княжий конюх I, 386
Димитрий Грек, толмач IV, 97, 182
Димитрий Иванович, царь См. Лжедмитрий I
Димитрий Мирошкинич, новгородский посадник I, 602, 730, 732
Димитрий Прилуцкий, основатель Спасо-Прилуцкого монастыря IV, 85, 86
Димитрий Симадин Митилеянин VIII, 297
Димитрий Храбрый, княжий дружинник I, 526
Димсдаль, барон, английский доктор XIV, 278, 279, XV, 264, 265
Диоген, император византийский I, 407, 705
Диоген, древнегреческий философ XI, 478; XII, 262
Диодор Сицилийский I, 279
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Диоклетиан, император римский VIII, 295 
Дион Хризостом I, 88, 279
Дионисий, архимандрит Троице-Сергиева монастыря IV, 656—658, 660, 663г 

666, 684, 687, 697, 705, 707; V, 313—321 
Дионисий, епископ суздальский, затем митрополит II, 490, 570, 572, 575г 

642; IV, 194—198, 209, 303, 309, 334, 338, 413 
Дионисий, митрополит терновский IV, 274, 307 
Дионисий, монах III, 386 
Дионисий, псковский ключарь V, 508 
Дионисий, священник, новгородский еретик III, 185, 186 
Дионисий I, патриарх константинопольский IV, 104; VII, 389, 391, 403, 405;

VIII, 296
Дионисий II, византийский патриарх VI, 239, 240, 258, 341 
Дионисий Ареопагит, богослов III, 185 
Дионисий Звенигородский, кн., монах III, 386, 387 
Диоскор Александрийский V, 418
Дир, князь I, 135—137, 139, 156, 227, 282, 306; II, 98, 103; VII, 146
Дирин Ефим, помещик XII, 19
Дирин Илья, помещик XII, 19
Дирин Мелетий, помещик XII, 19
Дирин Тимофей, помещик XII, 19
Дирина Агафья, помещица XII, 19
Дирина Катерина, помещица XII, 19
Дитель, секретарь прусского посольства в России XIII, 155 
Дитмар, епископ пражский I, 192
Дитмар, епископ мерзебургский, хронист I, 204, 250, 322, 324, 330
Дитмар, майор X, 138
Дитрих, немецкий маркграф I, 193
Дитрихштейн, граф, австрийский дипломат XIV, 569, 570
Диц, генерал-майор XII, 504
Дичков, посланник в Польшу VI, 125
Длугош Ян I, 289, 291, 293
Длуский, пан V, 195
Дмитревский Иван Афанасьевич, актер XII, 283, 284; XIII, 577 
Дмитриев, канцелярист XI, 407 
Дмитриев, солдат XII, 103
Дмитриев Василий Михайлович, сын воеводы V, 639
Дмитриев Василий Михайлович, стольник VII, 332
Дмитриев Иван, капитан XIV, 58
Дмитриев Иван, купец XIV, 14; XV, 146
Дмитриев Иван, купец, раскольник XI, 258
Дмитриев Илья Михайлович, стольник VII, 323
Дмитриев Михаил Михайлович, воевода (московский) VII, 392
Дмитриев Михаил Самсонович, воевода IV, 675, V, 98, 639
Дмитриев Яков III, 284
Дмитриев-Мамонов, полковник XIII, 22
Дмитриев-Мамонов Афанасий Дмитриевич, стольник, генерал-майор VIII, 

115, 195
Дмитриев-Мамонов Федор Иванович, граф XIV, 622
Дмитриев-Мамонов Иван Ильич, лейб-гвардии майор, затем генерал-май- 

ор, сенатор VIII, 449, 495, 496; IX, 455, 462, 554, 560, 629; X, 202, 220, 
426

Дмитриевский А IV, 337 
Дмитрий, астраханец IV, 448, 665 
Дмитрий, грек II, 580 
Дмитрий, кн. друцкий И, 273 
Дмитрий, кн татарский II, 663
Дмитрий (Димитрий), митрополит ростовский VIII, 67, 96, 306, 321, 

339—342, 603; XIII, 199, 200 
Дмитрий, тысяцкий Даниила Романовича галицкого II, 143
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Дмитрий, тысяцкий (киевский) II, 144 
Дмитрий, попович из Москвы IV, 477 
Дмитрий, протопоп зарайский IV, 573 
Дмитрий, украинец IX, 149
Дмитрий (Димитрий), царевич, младший сын Ивана IV (именем «царя» 

Димитрия назывались многие самозванцы) V, 10, 24—26, 32, 78, 186,
337, 338, 465, 566

Дмитрий Александрович, в. кн. владимирский и переяславский, сын Алек
сандра Невского II, 159, 161—167, 192—196, 198, 199, 201, 229, 335, 337,
338, 390, 452, 489, 521, 563

Дмитрий Александрович, кн. брянский и смоленский II, 247, 274, 343 
Дмитрий Александрович Всеволож, боярин в. кн. московского Василия I 

Дмитриевича II, 310, 388 
Дмитрий (Димитрий) Алексеевич, царевич, сын царя Алексея Михайловича

V, 490; VI, 607
Дмитрий Андреевич, кн. суздальский, сын кн. Андрея Ярославича II, 225 
Дмитрий Андреевич, кн. углицкий, сын кн. Андрея Васильевича углицкого 

III, 54, 424
Дмитрий Афинеевич, московский боярин II, 388
Дмитрий Борисович, кн. ростовский, сын кн. Бориса Васильевича II, 196,

198, 586; VII, 359 
Дмитрий Васильевич, казначей III, 99
Дмитрий Васильевич, кц., сын Василия Михайловича кашинского II, 497 
Дмитрий Васильевич, московский боярин II, 388, 504 
Дмитрий Васильевич, новгородский посадник II, 519 
Дмитрий Ейкович, киевский боярин II, 174
Дмитрий Еремеевич, кн. тверской, сын кн. Еремея Константиновича II, 273 
Дмитрий Иванович, кн галицкий, сын кн Ивана Давыдовича II, 268 
Дмитрий Иванович, кн. тверской, сын Ивана Ивановича Молодого, внук 

Ивана III III, 46, 60—64, 104, 115, 145, 146, 190, 219, 220, 283, 397, 432, 
549

Дмитрий (Димитрий) Иванович, кн. углицкий, сын Ивана III, царевич 
московский III, 114, 124, 142, 143, 156, 158, 160, 177, 206, 218, 219, 243,
283, 284, 294, 347, 369; IV, 190, 192—194, 196, 197, 216, 315—323, 334, 
338—341, 392, 393, 401—405, 411—414, 424, 427, 430, 466—468, 473—476,
532, 533, 579, 585, 597, 698, 731, 732; X, 72 

Дмитрий (Димитрий) Иванович, кн. углицкий, царевич московский, сын 
Ивана IV и Марии Нагой III, 678, 703; VII, 270 

Дмитрий Иванович, царевич, сын Ивана IV и Анастасии Романовны I, 753;
III, 473, 524—530, 533, 729 

Дмитрий (Димитрий) Иванович Донской, в кн. московский I, 74; И, 160, 
248, 264, 265, 267—278, 280—287, 289—297, 300, 306—310, 317, 342, 345, 
346, 348, 353, 363—365, 369, 386—390, 392—395, 419, 445, 448, 456—460, 
462, 464, 467, 469, 472—474, 477—481, 483—485, 487, 490—492, 495—499, 
503, 504, 506, 507, 510, 511, 513, 515,516,520,522,525,527,529,534,541, 
546, 554—556, 568, 569, 571, 572, 585, 597, 607, 617, 620 633—638, 659, 
660, 662, 676, 679, 702, 710, 712, 715; III, 17, 43, 73, 78, 80, 178, 200, 266, 
295, 296, 445, 474, 475, 607; V, 339; VII, 28, 33, 140 

Дмитрий Константинович, в. кн суздальский и нижегородский, сын кн. 
Константина Васильевича суздальского II, 225, 264, 265, 268 276 
280—283, 356, 357, 389, 394, 410, 418, 427, 498, 499, 502, 504, 642, 678; 
X, 709

Дмитрий Михайлович, кн. тверской и новгородский, сыч кн. Михаила Яро
славича II, 216, 217, 219, 222, 224, 225, 229, 235, 339, 341, 564, 587- VII 
359

Дмитрий (Корибут) Ольгердович, племянник Кейстута, кн. трубчевский и 
северский II, 278, 279, 285, 306, 663 

Дмитрий Прилуцкий II, 599, 628, 692
Дмитрий Романович, кн. смоленский и брянский, сын Романа Глебовича 

И, 227
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Дмитрий Святославич, кн., сын в. кн. Святослава Всеволодовича II, 16& 
Дмитрий Святославич, кн. юрьевский, сын кн. Святослава Ярославича И, 

157, 500
Дмитрий (Димитрий) Сеченов, епископ и митрополит, затем архиепископ 

нижегородский X, 577; XI, 206—209, 257, 337, 338; XII, 591; XIII, 67, 68, 
88, 93, 121, 122, 127, 128, 139, 205, 206, 208, 224; XIV, 8, 50, 72, 131 

Дмитрий Федорович, кн. курмышский II, 504; X, 709 
Дмитрий Федорович, кн. стародубский II, 262
Дмитрий Юрьевич Красный, к н , сын кн. звенигородского Юрия Дмитрие- 

вича И, 396—398, 400, 412, 421, 466, 467, 475, 481, 500, 676 
Дмитрий Юрьевич Шемяка, кн. звенигородский и галицкий, сын кн. звени

городского Юрия Дмитриевича II, 389, 394—416, 419, 421—425, 427, 
439—441, 446—448, 466—468, 472, 481, 496, 498, 500, 506—511, 516, 517, 
579, 589, 599, 613, 618, 666—667; III, ИЗ, 738 

Дмитрович, медовый шафар Киевского магистрата XIV, 26 
Дмитровна, жена кн. Мстислава Владимировича I, 708 
Дмитрок, митрополичий боярин II, 660
Дмитрок Зуй, «человек» Михаила Меньшого Скобельцына III, 211
Дмитряки, грек, капитан XIV, 284
Добрила, новгородец, паломник И, 626
Доброгнева (Мария), дочь в. кн. Владимира I I, 218
Добровский I, 290
Доброслав Судвич, галицкий боярин II, 171, 335 
Добрынка Банщик, псковский посадский человек V, 508 
Добрынский Федор Константинович, воевода в. кн. московского Василия II 

Васильевича II, 401 
Добрыня, дядя Владимира I I, 164, 172, 174—176, 178, 185—187, 189, 212,

220, 221, 235, 245, 247, 258, 265, 296, 314, 315, 318, 498 
Добрыня Рагуйлович, новгородский посадник I, 380, 708 
Добрыня Ядрейкович, путешественник в Царьград II, 326 
Добрянский X, 135 
Добычин, купец, ратман XII, 19
Довгаль Степан, миргородский полковник VI, 24, 28, 29, 49 
Довмонт (Тимофей), кн. литовский, затем псковский II, 166, 168, 182, 201, 

228, 256, 337, 384, 629, 630 
Довмонт Доминик, польский резидент в Москве VII, 489 
Доводчиков Иван IV, 674
Довойна, воевода полоцкий, литовский посланник в Москву III, 514, 533, 

575; IV, 134 
Докторов, майор XI, 255
Докукин Борис, участник астраханского восстания 1705—1706 гг. VIII, 107 
Докукин Ларион (Иларион), подьячий Артиллерийского приказа IX, 177, 

178
Докучаев, компанейщик московской фабрики X, 486 
Долгий Василий, дворянин VII, 585 
Долгий Добрыня, ростовский боярин I, 554, 628 
Долгов Иван VII, 131
Долгов Петр, подьячий Посольского приказа VII, 147 
Долголядов Федор, воевода нижегородский II, 402 
Долгополов (Иванов) Илья, руководитель отряда повстанцев VI, 310 
Долгорукая Анна Сергеевна, дочь С. М. Долгорукого XI, 406 
Долгорукая Екатерина Алексеевна, княжна, невеста Петра II X, 83г

193—196, 199, 213, 260, 261, 656 
Долгорукая Елена, княгиня XIII, 22
Долгорукая Ирина Петровна, урожденная Голицына X, 156; XI, 406, 415 
Долгорукая Наталья Борисовна, урожденная Шереметева, жена И. Долго

рукого X, 195, 213, 222, 259, 323, 324, 546; XI, 46 
Долгорукая Прасковья Юрьевна, княгиня X, 141
Долгорукие, князья I, 340; VI, 620; VII, 61, 62, 65, 268, 438, 467, 468; VIII, 

388, 490; IX, 129, 130; X, 83, 85, 109, 111, ИЗ, 116, 121, 123, 125, 129, 140,
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141, 152, 156, 193—195, 198—201, 203, 208, 213, 245, 259, 265—267, 322, 
323, 550, 564, 653, 656—658, 682, 721; XI, 74, 111, 133, 140, 324, 330, 406; 
XII, 378; XIII, 123 

Долгорукий, кн., сенатор IV, 295 
Долгорукий Александр Григорьевич, кн. X, 261, 657
Долгорукий Алексей Григорьевич, к н , сенатор X, 85, 109, 113, 123, 129, 134, 

136, 139—142, 193—197, 199, 201, 203, 210, 217, 259—261, 266, 267, 462, 
656, 657; XI, 46

Долгорукий Борис Федорович, кн., стольник VII, 263, 316, 392, 427, 467 
Долгорукий Василий Владимирович, кн., гвардии майор, затем генерал, 

фельдмаршал, президент Военной коллегии, сенатор VIII, 183—193, 
195, 196, 200, 201, 207, 270, 379, 416, 419, 420, 426, 451, 489, 490, 511, 514, 
525; IX, 57, 129, 130, 133, 143, 144, 150, 151, 168, 171—175, 178, 179, 183; 
X, 7, 10, 11, 15—17, 85, 129, 140, 169, 193, 195, 196, 198, 201, 210, 215,
223, 234, 262, 267, 268, 270, 273, 287, 350, 653, 656, 657; XI, 133, 138, 160, 
161, 181, 215, 221, 236, 324, 328, 331, 368, 369, 390, 461; XIV, 183 

Долгорукий Василий Лукич, кн., посол в Дании, Франции VIII, 148, 149, 
257, 282—285, 330, 361—363, 365, 392, 526, 615; IX, 8— 11, 17, 18, 23, 24,
27, 29, 34, 36, 38—40, 42—45, 49, 50, 52, 72—79, 129, 257—260, 286, 298, 
311, 333, 407, 414—416, 427, 439—442, 566; X, 7, 21, 33, 34, 37—41, 54—61,
128, 129, 136, 139, 140, 142, 179, 183, 194—197, 201—203, 208, 209, 213, 
216—219, 221, 223, 259, 261, 262, 266, 268, 324, 368, 657

Долгорукий Василий Михайлович, кн., стольник VII, 328 
Долгорукий Василий Михайлович, кн., генерал-майор XII, 462, 475, 512; 

ХШ, 294; XIV, 442, 451—458, 460, 461, 554, 620; XV, 24, 30, 81—84, 86,
87, 170

Долгорукий Владимир Дмитриевич, кн., боярин VII, 314, 316, 329, 427 
Долгорукий Владимир Михайлович, кн., стольник VII, 328 
Долгорукий Владимир Петрович, кн., генерал-майор XII, 109 
Долгорукий Владимир Сергеевич, кн., полковник, русский посланник в Бер

лине XIII, 260—263, 265, 266, 369, 370, 372, 373, 379; XIV, 254, 265; XV, 
45, 211

Долгорукий Владимир Тимофеевич, кн., боярин IV, 236, 668 
Долгорукий Григорий Борисович, кн., воевода вологодский IV, 685 
Долгорукий Григорий Федорович, кн., сгольник, генерал-адъютант, посол в 

Польше VII, 263, 324, 467, 584, 639; VIII, 13—16, 18, 19, 21, 22, 26—28,
32, 33, 131, 132, 148, 149, 156, 186, 205, 267, 276, 315, 366, 367, 415—420,
427—430, 432, 433, 436, 438—444, 487, 531, 532, 584; IX, 7—9, 29, 44, 45,
129, 204, 233—243, 246, 247, 458, 461—465, 491, 492, 503, 557, 578, 620 

Долгорукий Димитрий Алексеевич, кн., окольничий VI, 148, 162, 247, 248,
406

Долгорукий Иван Алексеевич, кн., фаворит Петра II IX, 578; X, 79, 85, 109, 
122, 123, 126, 128, 129, 133, 136, 139, 194—197, 213, 222, 260, 261, 263, 
320, 556, 652, 656, 657, 661, 675; XI, 46 

Долгорукий Иван Григорьевич, кн. X, 259, 261, 266, 657 
Долгорукий Иван Дмитриевич, кн., стольник VII, 324, 327, 470, 544 
Долгорукий Иван Михайлович, к н , стольник VII, 323 
Долгорукий Лука Федорович, кн., стольник VII, 263, 316, 323, 427 
Долгорукий Михаил Владимирович, кн., сенатор VIII, 352, 448, 449 494*

IX, 599; X, 85, 197, 201, 208, 259, 499, 657 
Долгорукий Михаил Юрьевич, к н , боярин VI, 526; VII, 191, 265, 271—274, 

277, 312, 327, 333, 334 
Долгорукий Николай Сергеевич, кн XI, 406 
Долгорукий Петр, кн., майор XIV, 376
Долгорукий Петр Алексеевич, кн., смоленский воевода VI, 58, 85, 119, 120, 

124
Долгорукий Петр Михайлович, кн., стольник VII, 323; VIII, 344 
Долгорукий Сергей Григорьевич, кн., русский резидент в Польше IX, 247, 

248, 307, 322, 323 407—411, 413—416, 441, 475; X, 31, 156, 179, 181—183, 
J94, 196, 197, 208, 259, 261, 266, 657
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Долгорукий Сергей Михайлович, кн. XI, 133, 406 
Долгорукий Федор Тимофеевич, боярин IV, 586
Долгорукий Юрий Алексеевич, кн., боярин, начальник Стрелецкого приказа

VI, 7 , 45, 48, 51, 79, 85, 93, 148, 162, 165, 166, 168, 170, 215, 217, 246, 275, 
282, 289, 311—315, 317, 324, 406, 451, 506, 507, 526, 536, 583, 608, 619, 
620, 622, 623; VII, 124, 172, 185, 186, 191, 196, 265, 266, 269,271—274,277, 
329, 333, 334, 358; VIII, 183

Долгорукий Юрий Владимирович, к н , капитан, полковник, затем генерал- 
майор VIII, 177—179, 181, 183, 187, 188; X, 267; XI, 161; XIV, 237, 277,
292, 312—315, 367, 375, 379, 380; XV, 23, 24 

Долгорукий Яков Федорович, кн., стольник, генерал, сенатор, дипломат
VII, 263, 332, 410, 411, 413, 447, 448, 467, 573, 616, 623; VIII, 68, 448,449,
452, 455, 458, 483, 487, 488, 494—496, 515, 561; IX, 129, 130, 148, 173, 174, 
184, 188; XI, 335

Долгорукий-Роща, кн См. Роща-Долгорукий 
Долгоруков, кн. XIII, 330, 416 
Долгоруков Димитрий V, 463
Долгоруков Юрий Алексеевич, боярин, кн. V, 640, 651 
Долгорукова Мария Владимировна, царица, жена царя Михаила Федоро

вича V, 128 
Долгоруковы, князья XIV, 615 
Должиков, рейтарский прапорщик VI, 356 
Долинин, ямской староста в Н. Новгороде XI, 505 
Долинский Григорий, подкормчий XIV, 44, 46 
Долман, немец, крестник патриарха Никона VI, 235 
Долматов Карпов, боярин V, 621
Дольская, княгиня, мать кн Вишневецких VIII, 214—218, 228, 229
Домажирич Лазарь, галицкий боярин II, 171
Домамерич Ю., воевода I, 662
Доман, путивлец II, 191
Домициан I, 81, 88
Домогацкий, капитан-поручик XIII, 133
Домонтов (Домонтович) Иван, войсковой генеральный судья VI, 382, 426, 

430, 435, 459; VII, 207 
Доморацкий, пан (польский) IV, 492; VII, 489, 503, 504; VIII, 213 
Дон-Кихот XIV, 513
Дона, граф, прусский генерал XII, 465, 471, 472, 476, 477, 549
Донец Григорий, харьковский полковник VI, 480
Донец Иван, запорожский казак VI, 25, 154
Донец Федор, есаул VI, 354, 355
Дончевский Станислав, профессор X, 695
Дорн Иван, переводчик «Космографии» V, 331
Дорогобужский Осип Андреевич, кн. III, 44
Дорогобужский Федор Иванович, кн. III, 724
Дорогобужский-Овчина Иван, кн. III, 727
Дорож, воевода в. кн. Юрия Всеволодовича II, 142
Дорожай, суздальский боярин I, 629, 645
Дорофеев Иван. См. Дериглаз И. Д.
Дорофеев Иван, монастырский крестьянин XII, 495 
Дорофеевич, наместник виленского Духова монастыря VI, 133 
Дорофей, казначей Троицкого Борщова монастыря VII, 431 
Дорофей, раскольник VII, 281
Дорофей Елевферьевич, псковский посадник III, 127, 163 
Дорошенко Андрей Дорофеевич VI, 447, 470, 474, 479, 495; VII, 207 
Дорошенко Григорий Дорофеевич VI, 357—361, 380, 470, 481, 497; VII, 207, 

365
Дорошенко Иван, полковник V, 670
Дорошенко Михаил, казацкий полковник, гетман Войска Запорожского V, 

441, 442, 444, 445, 447
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Дорошенко Петр Дорофеевич, прилуцкий полковник, впоследствии гетман
VI, 56, 57, 59, 80, 97, 126, 144, 149, 150, 157, 160, 161,. 178, 179, 181, 187, 
349, 350, 353—355, 357—359, 361, 364, 365, 367, 371—374, 377—381, 385, 
387—389, 394, 398, 400, 404—410, 413—418, 421—423, 426, 428—431, 
433—441, 443, 447—450, 452—456, 461, 463—469, 471—478, 480, 481, 483, 
486—497, 502, 504, 510, 511, 517, 521; VII, 179, 197—201, 203—209, 213,
216, 220, 2 2 1 , 224, 230, 370, 395, 495; VIII, 2 1 2 ; X, 453 

Досанг, калмыцкий хан IX, 356—358, 360—364, 616, 617, 619, 620 
Досифей, епископ ростовский IX, 176, 177, 606; X, 88 
Досифей, патриарх иерусалимский VI, 550; VII, 388, 389, 525, 527; VIII, 95, 

294, 299, 333 
Досифей, священник, раскольник VII, 430 
Досифей I, епископ ростовский IV, 91 
Достоевский, земянин (минский) IV, 110 
Дохтуров, дьяк VI, 62, 76, 395 
Дохтуров, подполковник XI, 459 
Дохтуров Андрей, полковник VII, 324, 326, 334
Дохтуров Герасим Семенович, думный дьяк, русский посол в Англию V, 

611-614, 659; VII, 99 
Дохтуров Юрий, дворянин VII, 585 
Драгомир, поляк VII, 521 
Дракула, воевода валашский III, 215
Драница Юрий (Юшка), воевода нижегородский И, 402, 407, 448 
Драный Семен Алексеевич, атаман, один из руководителей восстания на 

Дону 1707—1708 гг VIII, 182, 185, 190—192 
Драхенфельс, курляндский депутат XII, 145 
Древинский Лаврентий, волынский депутат на сейм V, 429 
Древиц, майор XIV, 238, 240 
Дрезин Осип, архитектор XI, 205 
Дробовский, ротмистр IV, 287 
Дрозд, браславский полковник VI, 150 
Дрозденко, казацкий сотник VI, 373 
Дроздович, украинский сотник V, 671 
Дростальский, пан, литовский маршалок V, 40 
Друкорт, майор VIII, 194
Друмонд Вильям (Дромат), генерал-майор VI, 121, 170
Друцкой-Соколинской Самуил, кн., польский посол в Москву IV, 490
Друшкевич Ян, каштелян (хелмский) VII, 493
Дрябин Нечай, толмач V, 495, 618
Дряблов, владелец суконной «фабрики» XII, 112
Дубасов, поручик XV, 100
Дубасов Гавриил VII, 587
Дубенский, воевода вятский XII, 101, 102
Дубенский, капитан VIII, 227
Дубенский Федор, дьяк кн. Дмитрия Шемяки II, 403, 511
Дублянский, генеральный судья XIII, 242
Дубневич Амвросий. См. Амвросий Дубневич
Дубницкий, владимирский войт V, 380
Дубровин Андрей, купец XIV, 15
Дубровин Дмитрий, купец XIII, 218—220; XIV, 15
Дубровин Михаил Дмитриевич, купец XIII, 218—220; XIV, 15
Дубровины, купцы XIV, 15
Дубровка, чешская княжна, жена польского кн. Мечислава I, 193 194- V 

433 *
Дубровский, дьяк (новгородский) IV, 38, 39 
Дубровский, казак VII, 204
Дубровский Богдан, казначей, русский посол в Валахию и Швецию V 566 

571, 606
Дубровский Федор IX, 147, 148, 170, 183, 186
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Лубянский Федор Яковлевич, протоиерей, духовник Елизаветы Петровны 
и Екатерины II XI, 408; XII, 34; XIII, 203 

Дуглас-Макензи, французский посланник в Россию XII, 352, 355—357, 359, 
361, 363, 370, 373, 393, 394, 400, 425, 650 

Дудень (Дюдень), татарский воевода II, 708 
Дудоров XI, 324
Дука Иоанн, господарь валашский VII, 223
Дуклас, генерал X, 160, 410
Дукляс Лаврин IX, 644
Дукляс Симон IX, 644
Дуклясы IX, 644
Дулов, подьячий провинциальной канцелярии XIV, 55 
Дулов Михаил Лаврентьевич, стольник VII, 339, 341 
Думашев Кузьма VIII, 501 
Дунай, воевода волынский II, 211 
Дундук, калмыцкий тайша VI, 586
Дундук-Даши, калмыцкий тайша, наместник Калмыцкого ханства IX, 356, 

357, 359; XI, 323, 331, 334; XII, 238, 496 
Дундук-Омбо (Дунду-Омбо), калмыцкий тайша, хан IX, 356, 357, 359—363;

X, 158, 282, 378, 379; XI, 323, 329, 338; XIII, 240 
Дундуков Алексей, кн , сын калмыцкого хана Дундук-Омбы XI, 338; XIII, 

240, 241
Дундуков Иона, кн., сын калмыцкого хана Дундук-Омбы XI, 338 
Дундуков Петр, кн., сын калмыцкого хана XI, 338 
Дундуков Филипп, кн., сын калмыцкого хана XI, 338
Дундукова Вера (Джейна, Джина), ханша, затем княгиня, вдова калмыц

кого хана Дундук-Омбы XI, 329, 338; XIII, 240, 241 
Дундукова Любовь, княжна XI, 338 
Дундукова Надежда, княжна XI, 338
Дундуковы, князья, потомки Дундука-Омбы XI, 338; XIII, 241
Дуниковский, польский полковник I, 46
Дунилов Семен V, 109
Дункер, мастер-резчик XII, 580
Дункер М. I, 294
Дура Фрол, стрелецкий пятидесятник VI, 304
Дурини, папский нунций XIV, 200, 522
Дурнов, ротмистр XI, 507
Дуров, майор VI, 120
Дуров, ключник путный IV, 20
Дурново Николай, капитан XIII, 206, 338
Духов Михаил VIII, 596
Духов Петр, участник Астраханского восстания 1705—1706 гг VIII, 107 
Душевская Мария Самойловна, вдова VII, 354 
Душилец, липитский староста I, 622
Дьяволов Кирша, новгородский стрелецкий пятидесятник V, 496 
Дьяков, ратман IX, 477
Дьяков Семен, служитель А. Д Меншикова VIII, 510, 511 
Дьяконов, купец XIII, 101 
Дьяконов Петр Иванов IV, 299 
Дэтре IX, 67
Дюбарри, графиня XIV, 581
Дюбен, барон, шведский статс-секретарь, сенатор XIII, 292, 464, 465; XIV, 

588
Дюбуа, аббат, французский посланник в Англию IX, 83, 275—281, 283, 286, 

439—442, 444, 535 
Дюваль, французский переводчик в Турции XIII, 379 
Дювернуа, ученый X, 519 
Дюдеффан XIII, 493 
Дюдко, тверской дьякон II, 231 
Дю канж I, 325; И, 319
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Дюксель, французский маршал X, 25 
Дюлиж, персонаж комедии Сумарокова XII, 290 
Дюмолин, французский механик XIII, 579 
Дюмурье, французский капитан XIV, 357, 416—418, 519, 584 
Дюран, французский поверенный в делах России XIV, 538, 585—587, 599, 

600, 611; XV, 56, 59, 60, 64, 66, 93 
Дюран, французский министр в Варшаве XII, 338, 358, 359, 426, 427, 

431—433
Дюрас, французский герцог XIV, 258
Дюринг, граф, шведский генерал XI, 436—439, 449, 483; XII, 192 
Дюссон, граф, французский посланник в Швецию XV, 176 
Дятлов Борис Васильевич, ловчий III, 454

Е

Евва, жена в. кн. Гедимина II, 245
Евгений (Болховитинов), митрополит И, 323, 325, 664, 688; VII, 356
Евгений, принц XII, 609; XIV, 252
Евгений IV, папа римский II, 627; IV, 307; VI, 546
Евгений Виртембергский, герцог XII, 634
Евгений Савойский, принц VIII, 126, 162, 466; IX, 84, 90—92, 96—99, 

101—104, 156, 220, 221, 227, 228, 249, 314, 319, 422—424; X, 29, 30, 174,
175, 361, 384, 388, 446; XI, 53 

Евдоким, монастырский келарь XII, 106 
Евдокимов, дьяк, русский посол в Константинополь V, 207 
Евдокимов Герасим Алексеев, жилец VI, 299 
Евдокимов Иев, беглый солдат, самозванец XIII, 433 
Евдокимов Лев, поп XIII, 432
Евдокия, жена византийского императора Аркадия И, 525 
Евдокия, жена тверского кн. Михаила Александровича II, 367 
Евдокия Алексеевна, царевна, дочь царя Алексея Михайловича V, 499;

VI, 608; VII, 317
Евдокия Дмитриевна, дочь Дмитрия Константиновича нижегородского, 

жена в. кн. Дмитрия Ивановича Донского II, 289, 394, 460, 461, 469, 
- 472, 483, 484, 637; III, 178 

Евдокия Ивановна, дочь Ивана III, жена татарского царевича Петра III, 
308

Евдокия Лукьяновна (урожденная Стрешнева), царица, вторая жена ца
ря Михаила Федоровича V, 128, 459 

Евдокия Магнусовна, дочь Магнуса и Марии Владимировны Старицкой
IV, 324

Евдокия Федоровна Лопухина, в монашестве Елена, царица (первая жена 
Петра I) VII, 449, 524, 574, 575, 658; X, 20, 88, 124, 125, 131, 154, 158,
199, 243, 312; IX, 107, 109, 110, 148, 149, 168, 175—177; XI, 236 

Евлашов, архитектор XII, 166, 292 
Евлашов, казачий атаман IV, 291
Евнутий, кн. виленский, сын в. кн. Гедимина II, 245, 252, 277 
Еворовский, казак VIII, 592 
Евпатий Коловрат. См. Ипатий Коловрат 
Евпраксия, жена Симеона Гордого И, 499
Евпраксия, княгиня, жена кн. Федора Юрьевича рязанского II, 631 
Евреинов, купец XI, 503
Евреинов, президент Коммерц-коллегии XII, 205, 206; XIII, 330
Евреинов Алексей, купец VIII, 496
Евреинов Андрей, откупщик VIII, 113
Евреинов Иван IX, 532, 660
Евреинов Иван Михайлович, геодезист VIII, 548
Евреинов Матвей Григорьевич, купец VIII, 447, 488; IX, 373
Евреинов Яков, владелец «шелковой фабрики» XI, 155
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Евреиновы, купцы VIII, 495, 496 
Евсевий, псковский священник V, 508, 515 
Евсевка, новоторжец III, 200 
Евсейка II, 534
Евстафий (Остафий), кн. изборский и псковский II, 299, 345, 346 
Евстафий, протопоп благовещенский III, 559 
Евстафий, протопоп, царский духовник IV, 136 
Евстафий, соцкий III, 235
Евстафий, сын кн. Мстислава тмутараканского I, 215 
Евстафий Дворянинец, посадник новгородский II, 238, 250, 253 
Евстафий Константинович, кн., сын рязанского кн. Константина Владими

ровича II, 182, 183 
Евстратьев Иван, дьячок VI, 326 
Евтихий V, 418 
Евтюшка, казак VI, 275
Евфимий, архиепископ новгородский II, 423, 425, 518, 557—559, 590, 591» 

693
Евфимий, архиепископ ростовский IV, 308 
Евфимий, архимандрит спасский IV, 587 
Евфимий, греческий монах XI, 495 
Евфимий, епископ I, 460
Евфимий, епископ тверской II, 276, 586, 587, 691
Евфимий, игумен спасский IV, 30
Евфимий, патриарх константинопольский II, 576
Евфимий, монах Чудова монастыря, справщик книг VII, 147, 433
Евфимий II, архиепископ новгородский III, 353
Евфимия, дочь Владимира Мономаха I, 401
Евфимия Владимировна, дочь Владимира Андреевича старицкого III, 589» 

594
Евфросин (Ефросин), монах Савватиевой пустыни III, 357 
Евфросин Псковский IV, 182
Евфросиния, дочь в кн. Мстислава Владимировича I, 566, 713 
Евфросиния, дочь в. кн. Ростислава Рюриковича II, 13 
Евфросиния, княгиня И, 469
Евфросиния Полоцкая, дочь кн. полоцкого Георгия Всеславича II, 73 
Евфросинья (Ефросинья), жена кн дмитровского Юрия Ивановича 111,308 
Евфросинья Андреевна, жена кн. Андрея Ивановича старицкого III, 424, 

558
Егор, лакей X, 78
Егоров Степан, приказчик Демидовых X, 491, 492 
Егриевлиск I, 309 
Егунов А. II, 686
Егуп, гонец крымский в Москву III, 443 
Едивид, кн. литовский II, 178, 179 
Едигей. См. Эдигей 
Едигер, кн. сибирский III, 687
Едигер-Магмет, царь казанский III, 463, 464, 466, 471, 472, 482 
Едиголдов Семен, пан II, 669 
Едикеев Федор, художник III, 326
Ьдровский Станислав, посланник литовский в Москву III, 512 
Ейтяк, татарский царевич II, 354
Екатерина, дочь Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха XI, 125, 

130, 398
Екатерина, дочь Сигизмунда I, короля польского, жена Иоанна, короля 

шведского III, 573, 591—593, 640, 641 
Екатерина, жена бобыля Иванова Ульяна VII, 427 
Екатерина, сестра бранденбургского курфюрста Георга V, 126 
Екатерина, сестра польского короля Владислава IV V, 193 
Екатерина I Алексеевна, императрица VII, 576; IX, 117, 122, 128, 133, 139г 

149, 153, 177—179, 189, 190, 337, 339, 340, 357, 370, 372, 376, 420, 450,
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456, 465, 468, 469, 478, 503, 526, 531, 534, 535, 537—539, 541, 554, 555, 
557—559, 561, 562, 564—567, 570, 590, 594, 597, 599, 600, 605, 611, 612, 
616, 619, 629, 630, 635, 644, 645; X, 7, 18, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 41, 62, 
64, 66, 67, 69, 71—75, 81, 84—88, 90, 92, 98—100, 106—109, 116, 119, 133, 
141, 145, 148, 150, 168, 174, 176, 188, 196, 199, 200, 203, 210, 212, 221, 225,
243, 265, 268, 278, 283, 290, 466, 468, 652, 659, 702; XI, 100, 129, 131, 134, 
135, 138—140, 148, 200, 279, 324, 559, 583; XII, 208; XIII, 14, 314 

Екатерина II Алексеевна Великая, императрица I, 67, 70; II, 651; V, 356; 
VII, 8, 442; IX, 313, 538, 542, 554, 555; X, 534; XI, 261, 267, 274, 275, 413;
XII, 183, 211, 296, 298—300, 346, 347, 349—354, 403, 404, 444, 447, 448, 
450, 451, 455, 458—461, 486, 636, 637, 639, 641, 649, 650, 652, 653, 657, 
658; XIII, 7, 14, 78—101, 103, 105, 106, 109, 111, 112, 115—120, 122—125,
127, 129, 131 — 141, 145, 146, 148—156, 160, 161, 164, 165, 169, 171,
173—175, 178, 181—183, 185, 186, 191—193, 195—198, 200, 202, 205, 206, 
208—213, 215, 221—223, 230, 231, 235, 236, 238, 240, 245, 246, 248, 249, 
252, 254, 257, 259, 261, 263—265, 267, 268, 273, 286, 287, 289—291, 296,
297, 300—307, 309, 313—318, 320, 322, 326, 333, 334, 338—340, 343, 347, 
348, 353—355, 360—364, 366, 371, 373—375, 379, 381, 392, 396, 402, 403, 
409—415, 417, 418, 422, 427, 429, 430, 437, 439, 443, 447, 449, 462, 465,
487, 490—495, 497, 498, 504, 511, 512, 521, 527—530, 537, 556, 568, 575, 
581, 582, 585—587, 589, 590; XIV, 7, 8, 10, 11, 18, 24—26, 30—36, 38, 39, 
44, 48—56, 60, 62—66, 71—74, 100, 102, 110, 114, 116, 117, 119, 122, 125, 
132—134, 140, 145, 148, 152, 157, 158, 169, 171 — 173, 175, 176, 178, 181,
189, 200, 211, 213, 216, 224, 225, 233—235, 238, 242, 254, 255, 262, 265,
269, 270, 277—280, 282—286, 288—290, 292—301, 303—306, 308, 310—312, 
316—318, 321, 326, 331, 340, 341, 344, 354, 357—360, 362, 365—370, 375,
376, 378, 380—382, 385, 388, 389, 398,403—405,407,408,412—415,418,419,
424, 433, 434, 437, 440, 442—444, 446, 448, 449, 456, 457, 462—465, 467, 
469, 470, 481, 482, 494, 498, 502, 507, 523, 526, 530, 531, 537—539, 546, 
549, 553, 557, 571, 576, 580, 581, 587, 588, 592, 593, 595, 596, 602, 603, 
608—623; XV, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19—24, 26, 27, 31—33, 35, 48, 52, 57,
64, 66, 75—77, 81, 84, 95, 97—102, 112—114, 117, 131, 143, 145, 152, 154, 
156, 158—163, 165, 166, 172, 177, 179, 185, 188, 191, 196—198, 208, 209,
216, 223, 245, 246, 260, 267, 268, 276 

Екатерина Алексеевна, царевна, дочь царя Алексея Михайловича VI, 608;
VII, 291, 656; VIII, 104, 105 

Екатерина Алексеевна (Екатерина Скавронская, Екатерина Михайлова, 
Екатерина Василевская), царица VIII, 370—372, 374, 388, 413, 496, 500, 
518—520, 524, 526—528, 593, 604., 605 

Екатерина Ивановна, царевна, племянница Петра I, герцогиня меклен
бургская, мать Анны Леопольдовны IX, 46, 47, 229, 231, 421, 477, 538;
X, 199, 218, 292; XI, 30, 236, 393 

Екатерина Медичи, королева III, 611, 628, 629; VII, 49 
Екатерина Ягеллон, жена короля Иоанна, королева шведская IV, 215 
Екеблат, граф, шведский сенатор X, 53 
Еким, богатырь VIII, 322 
Елагин, сенатский экзекутор IX, 577 
Елагин Григорий IV, 448
Елагин Иван Назарович, народный советник XV, 117, 119, 120 
Елагин Иван Перфильевич, историк, поэт, переводчик XII, 450 455 458 

461; XIII, 103, 107—109, 125, 127, 141, 208, 302, 307, 328, 334, 5ю ’ 575:
XIV, 51; XV, 154 

Елевферий-Симеон (Плещеев). См. Алексей, митрополит 
Елена XIV, 243 
Елена, гречанка V, 445
Елена, жена в. кн. Ивана Даниловича Калиты II, 495 
Елена, старица. См. Евдокия Федоровна Лопухина
Елена Васильевна, дочь кн. Василия Львовича Глинского, жена в. кн. Ва

силия III, в. княгиня московская III, 287, 289, 291, 293, 294, 298, 299,
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303, 307, 339, 384, 395—404, 416, 418—423, 428, 449, 453, 541, 549, 725, 
754, 755; IV, 10, 140 

Елена Ивановна, дочь в. кн. Ивана III, королева польская, жена Алек
сандра Казимировича, в. кн. литовского III, 64, 91, 104—108, 110—113, 
119, 121, 122, 124, 125, 151, 220, 223, 225, 240, 241, 257, 258, 364, 371, 572, 
573; IV, 8

Елена Леонтьевна, грузинская царевна VI, 555
Елена Ольгердовна, жена кн. Владимира Андреевича II, 272, 463, 464, 468,

492, 596
Елена Стефановна, дочь Стефана, господаря молдавского, жена Ивана 

Ивановича Молодого III, 46, 60, 63, 64, 115, 152, 186, 190, 191 
Елеонора, герцогиня брауншвейгбевернская X, 479 
Елецкие, князья I, 340 
Елецкий, кн. XII, 580 
Елецкий, кн., наместник пермский III, 697
Елецкий Дмитрий, кн., участник переговоров с Поссевином III, 669 
Елецкий Дмитрий Петрович, кн., воевода IV, 570—572, 600, 605 
Елецкий Федор, к н , стольник, новгородский воевода V, 294 
Елизавета (Елисавета), дочь Анны Леопольдовны и принца Ульриха XI, 

398
Елизавета, дочь Ярослава I I, 218
Елизавета, императрица, жена Карла VI IX, 120
Елизавета (Елисавета), королева испанская X, 176
Елизавета (Елисавета), королева английская III, 594, 595, 632, 674—681, 

683, 736; IV, 51, 52, 251—258, 369, 370, 385; VI, 538 
Елизавета, королева английская XIII, 520
Елизавета Голштинская, сестра наследника шведского престола Адольфа 

Фридриха XI, 261
Елизавета (Елисавета) Петровна, царевна, дочь Петра I, императрица

VII, 447; VIII, 371; IX, 67, 407, 433, 440, 441, 494, 534, 626; X, 7, 19, 20,
34, 68—73, 76—82, 86, 87, 111, 112, 114—117, 119, 123, 128, 129, 135, 138, 
139, 141, 142, 177, 194, 195, 199, 200, 241, 314, 315, 317, 479, 499, 649, 651, 
653, 654, 656, 658, 662, 663, 674, 675, 708; XI, 12, 20, 22, 23, 28, 31, 46, 62, 
74, 98—133, 135—140, 143—146, 152—154, 157, 158, 162, 163, 165—169, 
172—174, 184, 185, 189, 190, 192, 193, 197, 200, 204, 205, 212, 213, 225, 
227, 228, 238, 244—247, 249, 260, 261, 264, 266—268, 271, 274, 282, 284, 
287, 298, 300, 301, 334, 338, 340, 344, 347, 349, 350, 352, 357, 361, 365, 368, 
370, 374, 375, 378, 380, 390, 391, 393, 406, 408—410, 413, 442, 450, 454, 457, 
475, 479, 480, 491, 499, 511, 514, 525—527, 536, 539, 550, 553, 559—562, 
569, 582; XII, 7, 31, 34—36, 41, 43, 44, 46, 48, 63, 65, 67, 70, 100, 129, 148, 
152, 163, 164, 166, 169, 170, 174, 177, 179*, 183, 197, 200, 212, 233, 254,255, 
257, 258, 260, 261, 300, 303, 305, 311, 312, 321, 325, 327, 337, 340, 341, 343, 
348, 350—354, 356, 363, 367, 378, 380, 381, 391, 393, 402, 444, 445, 450,
458—460, 478, 482, 492, 500, 513, 544, 545, 562, 570, 572, 579, 585, 586,
595, 635, 636, 638—641, 647; XIII, 7—9, 11, 15, 17—19, 24, 26—28, 33, 50, 
53, 70, 74, 80—82, 86, 107, 108, 116, 118, 121, 124, 125, 141—143, 146, 148, 
149, 151, 152, 157, 172, 173, 183, 192, 194, 199, 200, 207, 216, 221, 239, 240,
246, 253, 273, 296, 314, 323, 412, 417, 418, 471, 486—488, 490, 498, 499, 504, 
507, 515, 517—520, 526, 527, 531, 538, 540, 562, 571, 581, 582, 587; XIV, 
8—10, 25, 36, 53, 63, 65, 123, 132, 133, 176, 183, 286, 307, 343, 346, 386, 
483, 580; XV, 65, 95, 154 

Елизавета София, герцогиня саксен-мейнингская X, 479 
Елизаров Григорий, дьяк IV, 613
Елизаров Прокофий Кузьмич, думный дворянин VI, 219, 222, 223, 231, 266;

VII, 64 
Елизаров Юшка III, 101
Елизарьев Ларион, стрелецкий пятисотный VII, 455, 456, 464, 545 
Елизарьев Никита, сын калмыцкого толмача VII, 241 
Елисавета, игумения прилуцкого Покровского монастыря V, 458 
Елисеев Григорий, костромской священник VIII, 104

14 403



Елисей, новгородский тысяцкий II, 349
Елфимов Мирон, донской казак X, 574
Елчанинов (Ельчанинов), киевский обер-комендант XIV, 26
Елчанинов, подполковник XIV, 367
Ельрендорф Павел, золотых дел мастер V, 306
Ельфинстон. См Эльфинстон
Ельчанинов, переводчик XIII, 579
Ельчанинов, подполковник XII, 201
Ельчанинов Никифор, гонец царя Федора в Польшу III, 630, 631, 638, IV, 

267
Емельян, новгородский священник V, 607 
Емельян (Емельянка), поп III, 193 
Емельянов, гжатский купец XV, 123 
Емельянов, купец XI, 400 
Емельянов, мценский воевода XIII, 220 
Емельянов Василий, дьячок, раскольник VII, 481 
Емельянов Петр, войсковой атаман IX, 531
Емельянов Федор, псковский посадский человек V, 493, 494, 506—509, 515, 

667
Емиг, гость I, 309
Еналей, царь казанский, брат Шиг-Алея III, 273, 415, 459 
Еникеев, помещик XIV, 17 
Енин, однодворец XIV, 126 
Енсберг См Энцберг
Енсли, английский посланник в Турцию XV, 269 
Епанчин, поручик XV, 115 
Епанчин Иван, казачий атаман IV, 688 
Епифаний Премудрый II, 555, 625 
Епишков, полковник X, 438
Ергольский Григорий, участник работ по составлению Уложения 1730 г.

X, 228
Ерема (Еремей), сыромятник IV, 504, 505
Еремеев, владелец суконной «фабрики» в Москве XI, 253
Еремеев, крестьянин XIII, 171, 172
Еремеев, купец X, 486
Еремеев, стрелец VII, 131
Еремеев Еремей, немецкий переводчик V, 35, 57 
Еремей См Андреев Еремей
Еремей Глебович, суздальский боярин, воевода I, 611, 629, 646, 647; II, 141, 

270
Еремей Константинович, кн тверской, сын кн Константина Михайловича 

И, 269
Еремин, лейб-гвардии неслужащий солдатский сын XV, 144
Ереняк, киргизский князек VI, 585
Еристов, имеретинский боярин VI, 560
Ерихсен, датский живописец XIII, 582
Ерлич, автор летописи V, 456
Ермак Тимофеевич (Василии Тимофеевич Аленин), атаман, осуществивший 

присоединение Сибири III, 686, 696—702, 715—719, 720—723; IV, 185
279, 280; VII, 45, 140; XII, 264, 265 

Ермаков, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 119 
Ермоген См Гермоген 
Ермолаев, обер секретарь Сената XIV, 19
Ермолаев Антип, земский бурмистр, участник астраханского восстания 

1705—1706 гг. VIII, 107 
Ермолай, мастер IV, 49
Ермоленко Даниил, переяславский полковник, наказной гетман VI, 150,

154, 155, 159 
Ермолин, крестьянин XIII, 338 
Ермолин Василий Дмитриевич III, 178
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Ермолич Юрий, польский шляхтич V, 541, 567, 568
Еропкин. См. Яропкин
Еропкин, генерал X, 10, 220, 282, 380
Еропкин, член комиссии о казенных должниках XIII, 141
Еропкин Алексей Павлович, стольник VI, 306
Еропкин Дмитрий, полковник IX, 241, 242, 619
Еропкин Петр Дмитриевич, генерал-поручик, сенатор XV, 128—134, 

137—141, 143, 148, 149 
Еропкин Петр Михайлович, архитектор IX, 499; X, 531, 677, 686 
Ерофеев, подьячий VIII, 488 
Ерохин, «карла» X, 686
Ерошка (Ерофей), лжецаревич, мнимый сын царя Федора IV, 483 
Ершов Василий Семенович, московский вице-губернатор VIII, 74, 451, 452, 

490, 494, 561, 564 
Есад-эфенди, муфтий XI, 387 
Есипов, купец XII, 440 
Есипов, секунд-майор XII, 18 
Есипов Г. В. IX, 340, 642; X, 316; XIII, 298
Есипов Савва, архиепископский подьячий, составитель Сибирской летописи 

III, 715—717 
Есипов Федор, симбирский воевода VIII, 293 
Еско, черкасский полковник V, 595 
Ессен фон Александр, шведский посол в Москве V, 655 
Ефим, вахмистр наемного войска V, 617 
Ефимов, священник XI, 407 
Ефимова Варвара, крестьянка XV, 112 
Ефимовские, графы XI, 161 
Ефимьев Семен, дьяк IV, 406 
Ефрем, архиепископ новгородский II, 99 
Ефрем, епископ суздальский II, 65 
Ефрем, игумен I, 556
Ефрем, митрополит казанский IV, 472, 676; VI, 17 
Ефрем, митрополит киевский II, 47, 321 
Ефрем, проповедник II, 85 
Ефрем, украинец IX, 149
Ефрем Моизич, приближенный Андрея Боголюбского I, 546 
Ефремов, донской казак XIII, 429
Ефремов Данила, атаман Войска Донского X, 169, 442, 443; XI, 47, 347, 

468; XII, 181, 182, 542 
Ефремов Степан, наказной атаман Войска Донского XI, 468; XII, 181, 182 
Ефремова Мария, вдова тайного советника XIV, 126 
Ефтифеев Григорий, стрелец, целовальник VIII, 108 
Ехтма-Девлет, наместник персидского шаха IX, 367

ж
Жадик Якуб, польский комиссар, коронный канцлер V, 174—176, 182, 184 
Жадовский (Семен), новгородец II, 361
Жанибек (Джанибек)-багырь, старшина Среднего Казахского жуза X, 

606
Жано, поверенный Н Кантемира в Турции VIII, 376
Жантемир-бей, татарский мурза IX, 531
Жареный Иван, стрелец VII, 299
Жареный Федор, дьяк III, 303
Жданов, отставной прапорщик XII, 589
Жданов, полковник VI, 120
Жданов Никита, помещик VIII, 87
Жданов Яков, нежинский бургомистр VI, 366
Жданова Ирина, кормилица царевича Димитрия IV, 319, 320, 322
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Жданович (Жданов) Антон, киевский полковник V, 591, 670—674, 679;
VI, 10, 58, 87 

Ждиберн (Жидьберн) I, 316
Жебокрицкий Дионисий, архимандрит, номинат епископии Луцкой VIII, 12 
Жегара Семен, стрелец V, 507, 508
Жеглов Иван, новгородец, митрополичий сын боярский V, 495, 497, 498, 

500—505 
Жегулин Василий, казак IV, 275 
Жедринский, белевский воевода XII, 172
Жедринский Мартын, нижегородец, участник восстания 1662 г. в Москве

V, 107; VI, 195
Железняк Максим, предводитель крестьянского восстания на Правобереж

ной Украине XIV, 247, 249, 250 
Желнинский, московский гонец в Литву III, 579, 580 
Желтовский Василий, раскольник VII, 430 
Желябужский, гонец в Польшу V, 36—40 
Желябужский Василий, стольник VII, 585
Желябужский Иван Афанасьевич, дворянин, ясельничий, автор «Записок»

VI, 28, 144, 147, 148, 368, 402, 403, 531, 533—535, 537; VII, 194, 195, 319, 
323, 324, 648, 649, 652—655, 658, 660, 662—664

Желябужский Михаил, стольник, обер-фискал VIII, 486 
Желябужский Семен Васильевич, стольник VII, 585 
Желябужский Тимофей, участник Земского собора 1642 г. V, 219 
Жемаилов Василий, стольник VII, 332 
Жембоцкий, пан, польский комиссар VII, 513 
Жербильон, французский иезуит VII, 415
Жерар, французский резидент в Данциге XIV, 345, 415, 502, 571, 576, 616 
Жеребцов, олонецкий воевода XIV, 13 
Жеребцов, бывший московский губернатор XIV, 13 
Жеребцов, русский посланник к крымскому хану V, 638 
Жеребцов Александр Григорьевич, подполковник, генерал-поручик, сенатор

XII, 106, 585, 586, 594, 647; XIII, 18, 124 
Жеребцов Игнатий Семенович, коломенский воевода II, 387, 388 
Жермэн С., граф, датский фельдмаршал XIV, 221, 222, 534, 535, 602 
Жерноклев, однодворец XIV, 57 *
Жеромский, польский маршалок VI, 118, 125 
Жигимон, король польский. См. Сигизмунд, король 
Жидислав, воевода кн. Ярослава Ярославича II, 170 
Жидкий Лука, десятский Сретенской сотни VI, 195 
Жидовин Лазунка (Лазарь), сын боярский VI, 290 
Жидовинов, капитан VIII, 405 
Жидовинов, русский посланник в Грузию VI, 555 
Жилет, профессор скульптуры XIII, 581 
Жилин, премьер-майор XV, 153, 154 
Жилин, прокурор Юстиц-коллегии XII, 30 
Жилин, тамбовский прокурор XIV, 16 
Жилка, «человек» гетмана Самка VI, 115 
Жилкин, учитель XII, 27 
Жилле, мастер-резчик XII, 580 
Жиляев, однодворец XIV, 126
Жиральди, флорентийский посланник в Англию VIII, 256 
Жировой-Засекин, кн., отставной комиссар XII, 108
Жировой-Засекин Михаил Федорович, боярин, кн., окольничий VIII, 68
Жировой-Засекин См. также Засекин-Жировой
Жировский, имперский посол VII, 372
Жирослав, новгородский посадник I, 595, 596, 711; II, 522
Жирослав Андреевич, киевский тысяцкий I, 526
Жирослав Васильевич, волынский боярин I, 526
Жирослав Давыдович, новгородец II, 163
Жирослав Иванкович, туровский посадник I, 444, 498, 526, 527
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Жирослав Михайлович, владимирский воевода II, 141
Жирослав Нажирович, киевский воевода I, 526
Житков, капитан X, 609
Жихарев, премьер-майор XIII, 78
Жихарев, солдат-гвардеец XV, 156, 158
Жихарев Андрей VIII, 596
Жолкевские V, 547
Жолкевский Адам Станиславович, пан IV, 688 
Жолкевский Лука (Лукаш), пан V, 188, 581
Жолкевский Станислав Станиславович, гетман польский IV, 138, 409, 420, 

546, 548, 549, 568, 570—573, 580—587, 589—593, 599, 604—608, 613, 616, 
619, 629, 633, 638, 641, 672, 677, 701, 705, 706; V, 43, 46, 53, 80, 81, 101,
102, 105, 181, 182, 347, 422 

Жолобов, иркутский генерал-губернатор X, 609 
Жоравинский Марк, управитель луцкой епархии V, 381 
Жославский (Ижеславский, Изяславский), кн. III, 204 
Жоффрэн Мария-Терезия XIII, 361, 362, 369, 452, 453, 471, 493—495, 497, 

567, 568; XIV, 189, 197, 235, 248, 335, 524; XV, 43, 203 
Жудро, грек, капитан XIV, 284 
Жуков XV, 113 
Жуков, адъютант VIII, 499 
Жуков, владелец «фабрики» IX, 481 
Жуков, пензенский воевода XII, 541; XIII, 8; XIV, 8 
Жуков, президент нижегородского магистрата XII, 24 
Жуков Алексей, каптенармус XIV, 9, 10 
Жукова, крестьянка VII, 240
Жукова Анна, прислужница царевны Марфы Алексеевны VII, 582, 583 
Жукова (урожденная Полтевых) Варвара Николаевна XIV, 9 
Жуковский, сотник V, 671
Жуковы, помещики Кадомского у. VI, 310; XIV, 7—9 
Жулебин Василий, воевода пронский III, 446 
Жулебин Иван Иванович, приказчик Ивана IV IV, 39 
Журавинский Станислав, бельцкий кастелян V, 101 
Журавка, генеральный есаул XIII, 344 
Журавка Авдотья Герасимовна XII, 49 
Журавлев, лейб-компанец XI, 322
Журавлев Роман, купец, директор московской банковой конторы X, 486;

XI, 503; XIII, 25 
Журавль, человек без паспорта, задержанный властями XII, 40 
Журавский, певчий IX, 177
Жураковский, нежинский полковник VIII, 592, 593
Жураковский (Журавка), стародубский полковник VIII, 594; IX, 524, 612 
Жураковский Иродион, иеромонах, епископ VIII, 264; X, 310 
Жуховский Киприан, митрополит литовский, униат VII, 512 
Жученко, полтавский полковник VI, 100, 442 
Жюбе, ксендз X, 156

3
Забадко XII, 620, 621
Забела Данила (Даниил), казак VIII, 589; IX, 529, 612, 614; X, 701, 702 
Забела Михаил, генеральный судья X, 583
Забела Петр, генеральный судья Войска Запорожского VI, 145, 148, 351,

382, 384—386, 388, 426, 429—432, 434, 435, 444, 459 
Забела Степан, запорожский полковник VII, 395 
Забелло XII, 432
Забелло, литовский обер-егермейстер XIII, 244 
Забело, маршал X, 346
Забияка, запорожский полковник VII, 487, 488 
Заболоцкий, воевода IV, 489
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Заболоцкий Константин Григорьевич, боярин и окольничий в. кн. Ивана IIГ 
Васильевича II, 680; III, 98, 115, 123, 206, 231 

Заболоцкий Тимофей Васильевич, сын боярский, московский посланник в 
Литву III, 405, 407, 662 

Заболоцкий-Бражник Василий Иванович, воевода III, 74 
Заборовский, бригадир XV, 80
Заборовский Иван Васильевич VII, 197, 321, 340, 341 
Заборовский Семен, думный дьяк V, 56—60, 62, 68 
Завадовский XV, 83
Заварзин Исидор, казачий атаман IV, 647
Завид, боярин кн. Владимира Мстиславича I, 526
Завид Неревинович, новгородский посадник I, 596, 599, 600
Завидич Дмитр, новгородский посадник I, 708
Завиша, польский вельможа X, 347
Завиша, польский посланник в Запорожье VI, 485
Завиша Христоф, великий маршалок V, 659
Завиша Ян, епископ виленский VI, 41
Заганов Якуш, кунгурский посадский человек VII, 588
Загвойский, литовский стражник VIII, 420
Загорожский, казак IX, 530
Заграбский Сидор Тарасов, поверенный от живущих в Польше и Молдавии 

русских людей XII, 15, 16 
Загряжская П. К. XIII, 300 
Загряжская Авдотья Ивановна X, 222 
Загряжский, генерал X, 346, 357, 441 
Загряжский, казанский губернатор XI, 345 
Загряжский, красноярский воевода VII, 235 
Загряжский, прилуцкий воевода VI, 371
Загряжский Дмитрий Давыдович, посланник в Литву, в Крым III, 101, 102, 

268, 368, 493, 494 
Загрязский Владимир, гонец царя Федора IV, 241, 340 
Задорин, московский гость VI, 572 
Заика Дмитрий, купец гостиной сотни V, 630 
Зайка Куска VII, 584 
Зайцев X, 135 
Зайцев, купец XII, 593 
Зайцев, приказчик XII, 21, 110
Залевский. управляющий имением гр А Бестужевой XI, 256 
Зален фон Николай, полковник русской службы VI, 120 
Заленский (Зеленский), иезуит VIII, 217, 229, 230, 240 
Заленский Каллист, архидиакон X, 180, 181 
Залесский, московский купец XI, 253 
Залинский Ян, маршалок польский IV, 680 
Залуский, архиепископ львовский, затем киевский XIV, 209, 210 
Залуский, епископ краковский XI, 427; XII, 360
Залуский, епископ плоцкий, коронный канцлер X, 360, 630, 632, 634; XI, 288 
Зальц фон Герман, магистр Тевтонского ордена II, 127, 138 
Заманов Михаил, астраханский дворянин IX, 353 
Замойский, граф, канцлер XIV, 321—323, 337 
Замойский Андрей, воевода иноврацлавский XIII, 255, 356 
Замойский Ян, староста бельзский, канцлер и коронный гетман польский 

III, 628, 652, 656—659, 664, 723, 724; IV, 137, 138, 201—203, 209, 214 
215, 220, 221, 224, 225, 227, 228, 241, 244, 409, 434; V, 396, 397? 422—424 

Замфиранович, молдавский шляхтич XII, 152 
Замыцкий, московский посланник в Пруссию III, 261, 262 
Замятин, генерал-майор XIV, 362 
Замятин Федор III, 337, 338 
Заплева Иаков, священник V, 507, 508 
Запройский, пан IV, 633
Заремба, предводитель конфедератов XIV, 423
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Зарубин Н. Н. II, 326
Зарубин Петр, псковский посадский человек VII, 99 
Зарудный, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 80 
Зарудный Иван Петрович, архитектор IX, 631
Зарудный Самойла Богданович, генеральный судья Войска Запорожского 

V, 587, 600, 603; VI, 58, 81 
Заруцкий Захар, пан V, 171
Заруцкий Иван Мартынович, донской атаман IV, 483, 534, 547, 555, 561, 

586, 614, 619, 621, 625, 626, 635, 636, 643, 645—648, 654, 655, 659, 662,
664—666, 668, 670, 674—677, 689; V, 11, 19—27, 36, 67, 70, 260, 302; VI, 
32

Засадка, лубенский полковник VI, 59 
Засекин, кн. III, 417
Засекин Александр, кн., окольничий V, 42 
Засекин Давыд Иванович, кн. II, 673 
Засекин Иван, кн VII, 461
Засекин Иван Васильевич, к н , стольник IV, 508, 683 
Засекин Иван Никитич, кн. VII, 582 
Засекин Федор, кн. IV, 508, 575, 586, 617 
Засекин-Жировой Котята Василий Федорович, кн. VII, 331 
Засекин-Жировой Котята Михаил Федорович, кн. VII, 331 
Засекина Авдотья Федоровна, княжна. См. Волынская 
Засекины, князья I, 337 
Засецкий, генерал-майор XII, 17 
Засецкий Иван Васильевич, кн IV, 561; V, 491
Засецкий Петр, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 228 
Заславская, княгиня XII, 216 
Заславские, князья XII, 216
Затрапезнов, владелец бумажной «фабрики» XI, 154, 260
Затрапезнов Алексей, владелец полотняной «фабрики» XII, 27, 28; XIII, 416
Затрапезнов Дмитрий, владелец «фабрики» X, 503
Затрапезнов Иван, владелец шелковой и полотняной «фабрик», один из 

директоров московской банковой конторы X, 502, 503; XII, 27, 28;
XIII, 25

Затрапезнов Максим, владелец полотняной «фабрики» XII, 114
Затрапезнова, вдова Затрапезнова Ивана XII, 27, 28
Захар, вечевой новгородский дьяк III, 26, 28, 29
Захар, иноземец, «стекляничный мастер» V, 246
Захар, карла А. С. Матвеева VII, 187— 189
Захар, мастер IV, 49
Захар, монах, стригольник III, 189
Захар, писарь VI, 616
Захар, сын полтавского протопопа Луки VII, 495, 496
Захар Михайлович, новгородский посадник II, 238
Захарий, старец Симонова монастыря VIII, 102
Захарий, ученик константинопольского патриарха Кирилла V, 205
Захария, новгородский посадник I, 521—523, 595, 596
Захария (Гуил Гурсис), «кн. таманский» III, 145
Захария Иванович, воевода тверской II, 667
Захаров Василий, дьяк III, 431
Захаров Даниил, помещик VIII, 87
Захаров Иван, помещик VIII, 87
Захарьин Феофилакт, боярин новгородский III, 26
Захарьин-Кошкин. См. Кошкин-Захарьин
Захарьин-Юрьев. См. Кошкин-Захарьин
Захарьины-Юрьевы См Кошкины-Захарьины
Заходов Алексей VII, 584
Зацепляев, крестьянин XI, 206
Збаражский, кн., воевода браславский IV, 246, 247, 409



Збаражский Януш, кн., литовский посланник в Москву III, 516, 517, 658, 
669, 670, 723; IV, 134 

Збигнев, кн., побочный сын польского короля Владислава-Германа I, 369,
438, 704; И, 315

Збигнев Олесницкий, епископ краковский II, 429—432, 436, 438 
Збируйский Дионисий, епископ холмский V, 388, 389, 397 
Збоинские, паны XII, 224
Зборовские, паны III, 629; IV, 201—203, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 250 
Зборовский Александр, польский полковник IV, 493, 494, 534, 538, 539, 543, 

554, 567, 591, 635, 686 
Зборовский Андрей, польский пан III, 618; IV, 201, 214 
Зборовский Петр, воевода сандомирский III, 617, 618 
Зборовский Самуил, польский пан IV, 201, 202 
Зборовский Христофор, польский пан IV, 201—203, 223 
Зборовский Ян, каштелян гнезенский IV, 203 
Звенигородские, князья I, 340 
Звенигородский, кн. IV, 289
Звенигородский Василий Андреевич, кн., воевода нижегородский IV, 524,

660
Звенигородский Иван Александрович, кн., воевода, наместник псковский

II, 441; III, 36, 38, 164 
Звенигородский Семен, кн. VI, 450
Звенислава (Велеслава) Всеволодовна, дочь кн. Всеволода Ольговича I,

439, 710
Зверев Василий, дворовый человек VII, 584 
Зебржидовский Николай, воевода сандомирский IV, 202 
Зегелин, прусский посланник в Турцию XIV, 253, 493, 502; XV, 7—9, 77, 82, 

97
Зейдлиц, прусский генерал XII, 467
Зейкин Иван Алексеевич, воспитатель Петра II X, 92, 93, 116, 117, 316, 561
Зейлер, австрийский министр IX, 85, 86
Зека, персидский мирза XI, 198
Зелемей, тунгус (эвенк) VI, 590, 591; VII, 237
Зеленецкий, запорожский писарь VII, 637
Зелени Салтан (Джелаледдин Султан), хан Золотой Орды, сын Тохтамы- 

ша II, 368, 371 
Зеленский, митрополит униатский киевский VIII, 11 
Зеленский Михаил, браславский полковник VI, 59, 179 
Зеленцов Кузьма, купец XII, 28 
Зеленый, надворный советник XIII, 336 
Зелинский, стольник, член Барской конфедерации XV, 189 
Зелман IX, 458
Зелфикар-ага, переводчик V, 223—227, 465
Земин Иван, донской атаман VIII, 194
Земомысл, сын кн. Казимира Конрадовича II, 201
Земский, купец, директор московской банковой конторы XIII, 25
Земский Андрей, новгородский посадский человек V, 495
Земский Данила, владелец полотняной и шелковой «фабрик» XII, 27, 28
Земцов, архитектор XI, 540
Зенебек, хан крымский III, 85
Зенович, староста (чечерский) IV, 478
Зеркальников Перфилий, ученик школы Ф. М. Ртищева V, 492 
Зерлис Андрей. См. Амвросий, митрополит московский 
Зерлис Степан, отец Амвросия XV, 276 
Зернин А. П. II, 323; IV, 337
Зерно Дмитрий Александрович, боярин, потомок мурзы Чета II, 350, 388 
Зеровский, имперский резидент VI, 523
Зертис-Каменский Амвросий. См. Амвросий, митрополит московский 
Зершиков (Зернщиков) Илья, донской атаман VIII, 191—193 
Зизаний Стефан, учитель львовской школы V, 390, 407, 416, 417, 427
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Зизаний Тустановский Лаврентий, протопоп корецкий V, 332—334
Зима Иван, «ходок приказа Земских дел» VIII, 567, 568
Зима Настасья, жена И. Зимы VIII, 567, 568
Зимбулатов, полковник X, 7
Зинкеевич Иосиф. См. Иосиф Зинкеевич
Зинков, купец XIII, 413
Зиновий, игумен Троице-Сергиева монастыря II, 399, 497 
Зиновий Михайлович, посадник (псковский) III, 163, 164 
Зиновий Братошич, боярин в. кн. литовского И, 379 
Зиновий Отенский, духовный писатель IV, 170—172 
Зиновьев, боярин III, 18 
Зиновьев, дворянин VI, 596 
Зиновьев Афанасий IV, 291, 292
Зиновьев Елисей, донской казак, участник астраханского восстания 

1705—1706 гг. VIII, 119 
Зиновьев Иван, помещик XII, 20, 21
Зиновьев Михаил, племянник гетмана Д. Многогрешного VI, 435, 441
Зиновьев Нестер, казак VIII, 121
Зиновьев Петр, гонец царя Федора в Крым IV, 261
Зиновьев Петр Петрович, стольник VII, 337
Зиновьев Степан, обер-президент Главного магистрата XII, 20, 110, 111, 

183
Зитман, гвардейский офицер XI, 146
Златоуст Иоанн. См. Иоанн Златоуст
Злоба Тимофей, архимандрит супрасльский V, 425
Злобин, московский посланник в Крым III, 381, 442
Змаевич, адмирал IX, 551; X, 83, 149
Змеев, голова конных стрельцов VII, 233
Змеев, московский гонец в Крым IV, 28
Змеев Василий Семенович, стольник, думный дворянин VII, 324, 347 
Змеев Веденихт Андреевич, думный дворянин VII, 266, 299, 315, 321, 329, 

331, 344, 347, 461, 462 
Змеев Семен, стольник VI, 59, 85, 100, 102, 611 
Змеев Яков, воевода в Устюге Великом VII, 110 
Зобейда, жена Гарун-аль-Рашида I, 253 
Золотарев Иван, дворянин VIII, 533 
Золотарев Нефед, казак VI, 287 
Золотаренко XIII, 429 
Золотаренко, украинец XV, 101
Золотаренко (Злотаревский) Василий (Васюта) Никифорович, нежинский 

полковник V, 656, 670; VI, 34, 59, 79, 83, 84, 97— 104, 106—112, 114, 115, 
117, 118, 360, 437, 440 

Золотаренко Иван Никифорович, наказной гетман Войска Запорожского 
V, 625, 628, 629, 633, 634, 637, 639, 642, 643, 650, 670, 671; VI, 466 

Золотаренко Остап, нежинский полковник VI, 383 
Золотарь Артем (Артема) VII, 211
Золотой-Кванин Андрей, архиепископ смоленский, униат V, 458 
Зонара I, 301, 308, 336
Зорин Василий Адрианович, стрелец VII, 565 
Зорка, писарь Б. Хмельницкого V, 361 
Зоронба Лаврентий, польский посол к Свидригайлу II, 436 
Зоря, атаман «разбойников» XI, 529
Зосима, архимандрит Симоновского монастыря, затем митрополит москов

ский (1489—1494) III, 181, 186, 188, 190 
Зосима, монах Троице-Сергиева монастыря II, 626 
Зосима, чудотворец V, 320
Зосима (Изосим), монах (ярославский) II, 159, 165, 488, 561 
Зосимович Михаил, киевский войт VI, 142
Зотов Василий Никитич, бригадир, генеральный ревизор, ревельский ко

мендант VIII, 447—449, 500, 535
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Зотов Иван Никитич, переводчик VIII, 334, 535 
Зотов Конон Кононович XI, 528
Зотов Конон Никитич, русский агент во Франции VIII, 472—474, 530, 531, 

535, 542, 548; IX, 67, 336 
Зотов Конон Никитич, экипажмейстер XI, 528, XII, 235, 300 
Зотов Никита Моисеевич, думный дьяк, «Всешутейший отец Иоаникит, 

пресбургский, кокуйский и всеяузский патриарх», «генерал-президент 
ближней канцелярии» VII, 226—228, 444, 445, 469, 474, 530, 575, 579, 
653; VIII, 68, 101, 150, 321—323, 447, 472, 486, 500, 522, 523, 530, 535,
610, 614

Зотова Анна Еремеевна (ранее Пашкова, Стремоухова), жена Н. М. Зото
ва VIII, 530, 531

Зотова Марья Прокофьевна, жена экипажмейстера К. Н. Зотова XI, 528;
XII, 235

Зотовы, падчерицы М П. Зотовой XI, 528
Зубарев Иван, посадский человек XII, 325, 326, 648
Зубатые, князья I, 337
Зубов, смольнянин V, 103, 104
Зубов Афанасий VII, 585
Зубов Иван IV, 640
Зубов Иван, стрелецкий голова VI, 35
Зубов Степан, рейтарский полковник VI, 313
Зубрицкий Д. II, 337, 350
Зуев, полицейский староста XV, 122
Зыбелин Семен Герасимович, профессор Московского университета XIII, 

560; XV, 125 
Зыбин X, 323
Зыбин, генерал-поручик XII, 406 
Зыбин, прапорщик XI, 393, 397
Зыбин, прокурор Московской губернской канцелярии XIII, 21, 22 
Зыбин Александр XI, 235, 237
Зыбин Алексей, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 228
Зыков Афанасий, думный дьяк VII, 326, 343, 344
Зюзин, воевода вятский III, 457
Зюзин Алексей, дворянин V, 68, 69, 78, 89, 90, 95
Зюзин Никита Алексеевич, стольник, воевода путивльский V, 489; VI, И,

12, 223, 249—252, 260 
Зябловский Е. Ф. I, 280

И

Иаков, монах, писатель XII в. II, 71, 78, 325
Иаков, патриарх константинопольский VII, 387
Иаков, протосингел Александрийской патриархии IX, 611
Иаков, священник VII, 424, 425
Иаков. См. Яков I, король английский
Иаков См. Яков III Стюарт
Ибн-Фадлан, арабский путешественник и писатель I, 249, 307 
Ибн-Эль Варди I, 302
Ибрагим-паша, посол турецкого султана IV, 272
Ибрагим-паша, турецкий великий визирь VIII, 411; IX, 286
Ибрагим-паша, турецкий военачальник V, 129; VII, 209, 210
Ибрагим, персидский посланник X, 277, 278
Ибрагим, турецкий султан V, 217, 223, 224, 468
Ибрагим, царь казанский III, 65—67, 69, 70, 72, 75, 497
Ибрагим Ивак, тюменский владелец III, 90
Ивак, хан Шибанской орды III, 82
Иван, атаман казачьего городка Риги VI, 288
Мван, варяг II, 106
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Иван, воевода двинский II, 360 
Иван, «выросток» V, 439, 440 
Иван (Ивашко), дьяк (псковский) III, 126 
Иван, дьячок VII, 465
Иван, еврей, человек А С Матвеева VII, 187 
Иван, зодчий (новгородский) II, 557 
Иван, иконописец II, 558 
Иван, камердинер Мельгунова XIII, 212 
Иван, кн. белозерский II, 267
Иван, к н , мнимый сын Ивана IV от Колтовской IV, 483
Иван, кн. новосильский II, 569
Иван (Иоанн), курфюрст бранденбургский XI, 292
Иван, новгородец, паломник II, 626
Иван, поп XIV, 182
Иван, поп гавриловский VI, 204, 339
Иван, протопоп московский V, 492; VI, 204
Иван, рудознатец III, 181
Иван, самозванец XII, 579
Иван, священник с. Клементьева V, 313, 314, 318, 319
Иван, священник в г Шуе VII, 133
Иван, сын царя Симеона Бекбулатовича IV, 413
Иван, учитель из г. Сокола IV, 477
Иван, Ивашка См Луба Иван Фаустин Дмитриевич
Иван I Данилович Калита, в кн московский, сын в кн Даниила Алек

сандровича II, 32, 216, 217, 230—237, 239, 242, 248, 260, 264—268, 276,
280, 294, 308; 310, 338, 341, 342, 345, 346, 389, 390, 418, 419, 452—457,
459—462, 464, 472, 473, 477, 478, 482, 487, 490, 494, 495—497, 499, 500, 502, 
503, 506, 516, 521, 522, 530, 535, 540, 541, 546, 555, 565—568, 617, 651, 
671, 714, 715; III, 9, 145, 178, 280, 295, 438, 595, IV, 12, 323, VII, 145, 
374; IX, 318, XII, 179, 666 

Иван II Иванович Красный, в кн московский, сын Ивана Даниловича 
Калиты И, 242, 249, 258—261, 264, 266, 294, 307, 343, 345, 456—458, 464, 
473, 476, 483, 487, 494—496, 498, 596, 671; III, 103; VII, 145 

Иван (Иоанн) III Васильевич, в кн московский I, 672; II, 406, 408, 421,
422, 426, 441, 442, 445, 469, 470, 472, 476, 492, 497, 608, 651, 667, III, 7,
9, 10, 12, 14, 16, 17—33, 36, 37, 39—55, 64, 65, 67—71, 73—79, 81—87v 
90—115, 117—119, 121 — 123, 125, 126, 128—140, 142—147, 151 — 165,
174—183, 186, 197—199, 202, 205—210, 214, 215, 218—220, 230, 232, 233, 
251, 256—258, 260, 264, 266, 276, 279—281, 292, 294—296, 300—303, 316, 
328, 330, 331, 339, 345, 349, 397, 404, 405, 407, 409, 413, 420, 423, 424, 432,
438, 474, 530, 544, 545, 549, 573, 595, 605, 634, 651, 688, 704, 705, 711—713, 
743—752; IV, 14, 30, 31, 43, 45, 75, 97, 115, 116, 155, 173, 182, 345, 357; 
V, 258; VI, 199, 622; VII, 9, 30, 31, 39, 49; VIII, 472; IX, 130, 533, 542;
X, 538, 542, 543, 698; XII, 637 

Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный, в кн , затем царь московский 1,704;
II, 127, 264, 696, III, 269, 271, 284, 287, 289—291, 293, 294, 298—300, 302, 
356—358, 375, 395, 396, 398, 401, 407, 409—411, 416, 417, 419—422, 
426—432, 434—439, 441, 442, 445, 447—450, 455, 456, 458—460, 462—475, 
477, 480—484, 486, 488—499, 502, 503, 508—536, 538—566, 568, 570—573, 
575—581, 583—590, 594—601, 605, 607, 608—612, 619, 622—625, 627, 630,
631, 633—637, 639—649, 651—653, 655—657, 660, 661, 663, 666—669, 
671—683, 685, 686, 688, 691, 692, 697, 701—715, 720, 725, 733—735, 
754—759, IV, 7—10, 12—15, 17, 23, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 45, 47, 49,
51, 54, 57, 67, 70, 72, 73, 75, 84, 89, 92, 96, 103, 115, 126, 134, 135, 138, 140, 
141, 143, 155—161, 173, 176, 177, 183—188, 190—196, 201, 203—206, 215,
217, 229, 230, 233, 251, 255, 259, 271, 278, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 303,
310, 312, 315, 323—325, 329, 332—33< 337—341, 349, 355, 357, 358, 389, 
400—402, 412, 424, 429, 430. 450, 455, 456, 462, 469, 473, 484, 504, 510,
540, 576, 585, 597, 612, 691, 696, 706, 711—713, 715, 716, 725, 727, 729;
V, 14, 59, 60, 92, 159, 160, 171, 239, 244, 258, 267, 269, 279, 287, 326, 352,
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356, 377, 422, 497, 498, 509, 510, 516, 517, 567, 663; VI, 199, 258, 605, 617;
VII, 31, 39, 40, 42—45, 59, 109, 112, 121, 125, 141, 145, 196, 248, 251, 280, 
436; VIII, 58, 333, 546; IX, 602; X, 537; XI, 547; XII, 353; XIV, 372

Иван (Иоанн) V Алексеевич, царевич, затем царь, сын Алексея Михайло
вича VI, 608; VII, 182, 261—264, 270, 276, 277, 301, 315, 320, 333, 
338—340, 342, 345—347, 413, 436, 453, 454, 456—460, 465, 466, 490, 524, 
531, 543, 552; VIII, 38, 102, 122; IX, 441, 537, 596, 603; X, 199, 292; XI,
10, 495; XIII, 78, 132; XIV, 298 

Иван (Иоанн) VI Антонович, принц, сын Анны Леопольдовны, позже импе
ратор X, 686—689; XI, 7—9, 12, 15, 22, 28, 52, 73, 75, 98, 102, 105, 117,
130, 133, 134, 137, 138, 140, 163, 233, 234, 246, 266, 391—393, 395, 397, 
414, 480, 488, 490, 550, 605—607; XII, 325, 326, 354, 356, 402; XIII, 7, 73, 
74, 76—78, 131 — 134, 206, 209. 299, 314—316, 318—321, 491, 494, 495, 585;
XIV, 309

Иван Акинфович, боярин Дмитрия Донского II, 265, 309, 310 
Иван Александрович, боярин Дмитрия Донского II, 310 
Иван Александрович, кн. псковский III, 164
Иван Александрович, кн. смоленский, сын кн. Александра Глебовича II, 

227, 235, 262, 346 
Иван Александрович, посадник II, 662 
Иван Андреевич, боярин, брат Свибла Ф. II, 10
Иван Андреевич, кн. можайский, сын кн. Андрея Дмитриевича (внук Дм. 

Донского) II, 396, 398, 400, 401, 403—407, 409—412, 415—417, 421, 439, 
440, 447, 467, 470—472, 516, 579, 618, 667, 669; III, 114, 143 

Иван Андреевич, кн. углицкий, сын кн. Андрея Васильевича углицкого
III, 54

Иван Богданович, новгородский посадник И, 662
Иван Борисович, кн., сын кн. Бориса Васильевича волоцкого III, 54, 114, 

143
Иван Борисович, кн. кашинский, сын кн. Бориса Михайловича II, 366—368 
Иван Борисович, кн. нижегородский, сын кн. Бориса Константиновича II, 

355, 356, 497
Иван Васильевич, кн., сын в. кн. московского Василия I Дмитриевича II,

357, 385, 386, 461
Иван Васильевич, кн. городецкий II, 504; X, 709
Иван Васильевич, кн. рязанский, сын Василия Ивановича III, 41, 42, 104, 

248
Иван Васильевич, кн. серпуховской, сын кн. Василия Ярославича II, 417, 

440; III, 104
Иван Васильевич, кн. смоленский, сын кн. Василия Александровича смо

ленского II, 306
Иван Васильевич, кн. суздальский и нижегородский, сын кн. Василия 

Дмитриевича нижегородского II, 356 
Иван Василькович, кн. звенигородский I, 434, 435, 709, 736 
Иван Владимирович, кн. пронский, сын кн. Владимира Дмитриевича II, 

365
Иван Владимирович, кн. серпуховской, сын кн. Владимира Андреевича 

серпуховского II, 462—464, 470, 478, 480, 492, 494, 505 
Иван Владимирович, сын кн. старицкого Владимира Андреевича III, 734 
Иван Войтишич, воевода Владимира Мономаха I, 407, 410, 414, 437, 442, 

497
Иван Всеволодович, кн. стародубский, сын в. кн. Всеволода III Юрьевича

I, 604, 647, 740; И, 150, 333, 446, 451, 472; III, 62 
Иван Всеволодович, кн. холмский, сын кн. Всеволода Александровича II,

284, 367, 662 
Иван Гаврилович, дьякон VII, 658 
Иван Годинович, богатырь I, 22#
Иван Грек, «ближний человек» турецкого султана IV, 274 
Иван Дмитриевич, сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II V, 25, 67, 156, 

157
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Иван Дмитриевич, кн. нижегородский, сын кн Дмитрия Константиновича
II, 282, 283

Иван Дмитриевич, кн. переяславский, сын кн. Дмитрия Александровича
II, 192, 196—199, 335, 453 

Иван Дмитриевич, кн., сын Дмитрия Донского II, 307, 308, 460, 465, 480, 
481, 491

Иван Дмитриевич, кн., сын Дмитрия Юрьевича Шемяки II, 410, 416, 422,
425, 427

Иван Дмитриевич, новгородский посадник I, 623; И, 219 
Иван Душильчевич, новгородец I, 619
Иван Жирославич, дружинник в. кн. Всеволода Ярославича I, 360, 370 
Иван (Иванко) Захарьич, боярин I, 409, 410, 498 
Иван Захарьич, новгородский посадник I, 595, 596 
Иван Иванович, боярин и воевода Василия Темного II, 426, 447 
Иван Иванович, в. кн. московский, сын в. кн. Ивана II Ивановича II, 264,

265, 268, 346, 457, 458, 671 
Иван Иванович, кн. рязанский, сын кн. Ивана Васильевича III, 42, 279 
Иван Иванович, царевич московский, сын Ивана IV Васильевича III, 

557—560, 562—564, 575, 584, 627, 667, 704, 735; IV, 8, 9, 12, 89, 104, 112, 
341, 349, 483

Иван Иванович Коротопол, кн. рязанский, сын кн. Ивана Ярославича II,
235, 251

Иван Иванович Молодой, в. кн. тверской, сын Ивана III III, 17, 44, 48, 55, 
59—61, 77, 78, 95, 128, 152, 181, 358 

Иван Иевлич, новгородский боярин II, 362
Иван Константинович, боярин кн. Дмитрия Шемяки II, 404, 448, 472, 473, 

659
Иван Лихорь, нижегородский наместник в. кн. московского II, 388
Иван Меньшой, раскольник XIII, 339
Иван Мирославич, боярин рязанский I, 630
Иван Михайлович, боярин московский II, 266, 310
Иван Михайлович, кн. стародубский, сын кн. Михаила Ивановича II, 227 
Иван Михайлович, кн. тверской и кашинский, сын кн. Михаила Алек

сандровича II, 272, 275, 277, 366—369, 420, 501, 520, 642 •
Иван Михайлович, седельничий кн. Василька Романовича II, 131 
Иван Михайлович, царевич, сын царя Михаила Федоровича V, 255 
Иван Никитич, боярин в. кн. московского Василия I Дмитриевича II, 387 
Иван Оловяничник, новгородец I, 496
Иван Ольгимантович, кн. ольманский, наместник кн. Витовта в Киеве II,

377, 664
Иван Олегович, сын. кн. Олега Святославича I, 737 
Иван (Иванко) Павлович, новгородский посадник I, 424 
Иван Прокшинич, великокняжеский наместник в Новгороде И, 311, 522 
Иван Родионович Квашня, воевода в. кн. Дмитрия Ивановича Донского II,

285, 309, 387
Иван Родиславич, боярин черниговский I, 527, 629 
Иван Романович, канцелярист IX, 528
Иван Ростиславич Берладник, кн. галицкий, сын кн. Ростислава Володаре- 

вича I, 434, 445, 447, 448, 496, 500, 502—504, 517, 526—528, 568, 569,710, 
711, 736; И, 35, 62 

Иван Ручечник, смоленский боярин I, 527 
Иван Степанович, сын сербского деспота III, 124
Иван Судимонт Кондратьевич, литовский выходец, московский боярин 

введенный III, 158, 210 
Иван Сын, новгородский посол в Дерпт II, 240 
Иван Творимирович, воевода Ярослава Мудрого I, 219, 335 
Иван Федорович, кн. рязанский, сын кн. Федора Ольговича II, 400 419,420,

440, 474, 476
Иван Федорович, кн. рязанский, сын кн. Федора Юрьевича II, 631
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Иван Федорович, стародубский, сын кн. Федора Ивановича стародубского 
И, 262, 268

Иван Федорович, сын Федора Воронца, боярин кн. Дмитрия Ивановича 
Донского II, 310

Иван Федорович Уда, боярин и воевода в кн. московских Дмитрия Ива
новича Донского и Василия I Дмитриевича I, 310, 354, 388 

Иван Халдеевич, галицкий боярин I, 435, 499, 715 
Иван (Ивашко) Щокот, «человек» Михаила Скобельцына III, 211 
Иван Юрьевич, кн X, 505
Иван Юрьевич, кн. зубцовский, сын кн Юрия Александровича II, 420, 668 
Иван Юрьевич, кн. курский, сын кн. Юрия Долгорукого I, 446—448, 453, 

454, 712, 740 
Иван Юрьевич, кн. Мстиславский III, 204
Иван Юрьевич, кн. туровский, сын кн. Юрия Ярославича I, 736
Иван Ярославич, кн. рязанский, сын кн Ярослава Романовича II, 227, 235
Иван Ярославич, кн юрьевский, сын кн Ярослава Дмитриевича II, 235
Иваненко, волох VIII, 254
Иванецкий Семен, поп XIII, 433
Иванко, боярин I, 600; II, 163
Иванко Дмитриевич, новгородский посадник I, 620; II, 316
Иванко Степанович, боярин I, 628
Иванко Тимошкинич, боярин I, 621, 623
Иванко Чудинович, боярин I, 410, 690; II, 11
Иванов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 95
Иванов, дьяк VII, 484
Иванов, дьякон Сергиевской церкви XI, 336
Иванов, купец XI, 404
Иванов, раскольник XIII, 428
Иванов, секретарь губернской канцелярии XII, 542
Иванов, секретарь канцелярии Академии наук XI, 542
Иванов, синодальный копиист XII, 495
Иванов, слуга у гр Головина XI, 347
Иванов Авраамий, раскольничий патриарх VIII, 557
Иванов Автомон, думный дьяк VIII, 496
Иванов Алмаз (Ерофей Иванович), думный дьяк V, 15, 581, 588, 653, 654, 

657; VI, 41, 61, 74, 122, 162, 219, 222, 223, 232, 236, 246, 248, 260, 265,
266, 524

Иванов Андрей, есаул VI, 594, 595
Иванов Андрей, нижегородский посадский VIII, 104
Иванов Андрей, подьячий, затем дьяк, посол в Польшу IV, 228, 488
Иванов Андрей, сын священника III, 165
Иванов Артемий, еретик IX, 516
Иванов Афанасий, раскольник XIII, 21
Иванов Вавила, верхотурский таможенный подьячий VIII, 560 
Иванов Василий, певчий VII, 582 
Иванов Василий, сын Лариона Иванова VII, 334 
Иванов Григорий, писчик IV, 143
Иванов Дмитрий, ключник кн. Елены Ивановны III, 258
Иванов Евдоким IX, 477
Иванов Емельян, раскольник VII, 429
Иванов Иван, казацкий старшина VIII, 179
Иванов Иван, священник VIII, 563
Иванов Илья, казак VII, 547, 548
Иванов Кондрат, новгородец III, 373
Иванов Константин, дьячок московского Благовещенского собора V, 491, 

492
Иванов Константин, казак VIII, 121 
Иванов Кузьма, кузнец VI, 224
Иванов Кузьма, участник астраханского восстания 1705—1706 гг. VIII, 107 
Иванов Ларион, ученик полотняной фабрики X, 572
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Иванов Ларион Иванович, думный дьяк VII, 187, 271, 272, 277, 311, 316, 
320, 324, 325, 333, 334 

Иванов Михаил, гренадер XV, 157, 158 
Иванов Михаил, смолянин V, 245 
Иванов Никита, крестьянин IV, 299 
Иванов Никита, монастырский крестьянин XII, 495 
Иванов Павел, протопоп муромский XII, 203 
Иванов Постник, сибирский служилый человек V, 312 
Иванов П. И. II, 693; IV, 328 
Иванов Савлук, дьяк III, 558
Иванов Самусь, наказной атаман VIII, 17, 18, 22, 33—35, 80, 219 
Иванов Семен, крестьянин XII, 168 
Иванов Семен (Сенька), пленник в Крыму IV, 270 
Иванов Степан XV, 145
Иванов Тарас, толмач Посольского приказа VII, 300, 301
Иванов Ульян, бобыль VII, 427
Иванов Федор, самозванец XI, 495
Иванов Фома, цирюльник VIII, 561, 562, 566, 567
Иванова Анна, монахиня X, 573
Ивановский Александр, казак VII, 502
Ивач Свеневич, новгородец I, 600
Иваш, новгородский иконописец II, 558
Ивашев Дмитрий, посол Ивана IV IV, 51
Ивашенцов Якуб, дворянин (литовский) III, 258
Ивашка, «наймит» V, 323
Ивашка (прозвище Солдат), устюжанин V, 489
Ивашкин Петр, прапорщик Преображенского полка XI, 163
Ивин, воевода тверской XI, 461
Ивинский, вице-сержант лейб-компании XI, 321
Ивков, дворянин, мастер шелковой «фабрики» XI, 344; XII, 114
Ивля Петр IX, 336
Ивон, кн молдавский IV, 29
Ивор Михайлович, боярин I, 614, 630
Ивор Молибожич, галичанин И, 171
Ивор Новоторжич, новгородец I, 732
Ивор Юрьевич, боярин I, 443, 498
Иггивлад, гость I, 309
Игельд, гость I, 309
Игельстром, полковник XIV, 225, 236, 237, 367; XV, 83 
Игнат, старожилец II, 608, 609 
Игнат Беек, новгородец II, 220
Игнатий, архиепископ рязанский, затем патриарх московский IV, 428, 429,

457, 655
Игнатий, архиепископ суздальский IX, 183, 609
Игнатий, архимандрит Киево-Печерского монастыря IV, 111
Игнатий, архимандрит новоспасский VII, 465
Игнатий, архимандрит ростовского Богоявленского монастыря, затем епи

скоп ростовский II, 198, 500, 557, 586, 639 
Игнатий, единомышленник Феодосия Косого IV, 103, 163, 164 
Игнатий, епископ коломенский X, 208, 243, 244, 254; XI, 46 
Игнатий, епископ суздальский VIII, 576 
Игнатий, епископ тамбовский VIII, 101, 102 
Игнатий, монах, митрополичий посельский II, 608, 609 
Игнатий, патриарх V, 104 
Игнатий, священник IX, 189 
Игнатий Логинович, посадник псковский III, 165 
Игнатов Семен, палач IX, 530, 612
Игнатьев И М., депутат в Комиссии об Уложении XIV, 79 
Игнатьев, казачий атаман VII, 233 
Игнатьев, устюжский земский судейка V, 488
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Игнатьев Степан Лукич, генерал-лейтенант, петербургский обер-комендант
XI, 215, 540—542, 544, 552 

Игнатьев Яков, духовник царевича Алексея Петровича IX, 105, ИЗ, 114,
119, 146, 152, 183, 184 

Игнатьев-Русин, голова стрелецкий III, 731 
Игнашкина Акулина VII, 586 
Игоревичи, князья I, 583—589
Игорь I Рюрикович, в. кн. киевский I, 96, 101, 135, 138, 139, 141,-143, 

145—151, 153, 154, 156, 169, 194, 225, 228, 232, 233, 245, 247, 252, 281, 
282, 288, 296, 306, 308, 309, 314, 316, 326, 689, 752; II, 99, 104, 105, 316;
III, 80; VII, 17, 237 

Игорь, племянник в. кн Игоря I, 309
Игорь Глебович, кн. рязанский, сын кн. Глеба Ростиславича I, 590, 735;

II, 169
Игорь Игоревич, кн. рязанский II, 632
Игорь Ольгович, кн. черниговский и рязанский, сын кн. Олега Святослави

ча I, 411, 429, 432, 433, 435, 439—445, 447, 448, 450—453, 456, 459, 472, 
475, 497, 498, 506, 526, 679, 709—711, 713, 737; II, 10, 12, 19, 33, 72, 112;
VII, 144

Игорь Святославич, кн. северский, сын кн. Святослава Ольговича I, 229,
291, 511, 516, 543, 558, 562, 563, 577, 578, 650—656, 659, 725, 737; II, 14,
68, 72, 90—92, 314

Игорь Ярославич, кн. волынский и смоленский, сын Ярослава Мудрого
I, 348, 350—352, 360, 363, 364, 393, 517, 691, 692, 738, 741 

Игумнов Илья, купец XIII, 236 
Иевлев, дьяк VI, 628 
Иевлев, помещик XI, 156 
Иевлев, стряпчий VI, 39, 40 
Иевлев Клементий, стрелецкий голова VI, 328 
Иевлев Никита, псковский посадский человек VII, 98 
Иеремия, игумен VI, 415
Иеремия II, патриарх константинопольский II, 53; III, 112, 274, 304—307, 

337; V, 384-—387, 392, 412, 416, 426; VII, 289; VIII, 575; IX, 328 
Иеремия, смоленский священник II, 97
Иероним Волчанский, епископ Могилевский XI, 476, 487, 489; XII, 69, 186, 

241
Ижеславский Михаил, кн. мстиславский III, 245, 247
Избрант Елизарий, владелец корабля, затем посланник в Китай VIII, 56, 

79, 304; IX, 345, 346, 664 
Избыгнев Ивачевич, боярин I, 499, 526 
Извеков, асессор Юстиц-коллегии XI, 468 
Измаил, епископ сарайский II, 586 
Измаил, кн. ногайский III, 482—488; IV, 139
Измаил (Исмаил), мулла, участник башкирского восстания VIII, 175 
Измаил, полковник (казацкий), гетман Войска Запорожского V, 441, 442 
Измаил, ширинский мурза XIV, 455
Измаил-бек (Измаил-бей), персидский посол в России IX, 382—385 
Измаил-паша, турецкий великий визирь X, 394 
Измайлов, стольник V, 158
Измайлов Андрей Петрович, ближний стольник, наместник VII, 346; VIII, 

346—348, 454
Измайлов Андрей Яковлевич, посол царя Федора в Польшу IV, 204, 205 
Измайлов Артемий Васильевич, окольничий, воевода IV, 626, 636; V, 30, 32,

33, 41, 109, 122, 164, 170—173, 175 
Измайлов Василий Артемьевич, сын воеводы V, 171, 173 
Измайлов Василий Петрович, стольник VII, 346
Измайлов Дмитрий, участник заговора в пользу Ивана Антоновича XIII,

132, 134
Измайлов Иван Васильевич, дворянин IV, 605; V, 280
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Измайлов Иван Петрович, капитан, позже генерал-майор, посланник в 
Берлин VIII, 162; XI, 215 

Измайлов Лев Васильевич, гвардейский капитан, русский посол в Китае, 
позже генерал IX, 345, 347—349, 664; X, 202, 220, 373, 404, 408, 410 

Измайлов Михаил Львович, генерал-майор XIII, 97, 99, 100, 113; XIV, 237, 
239

Измайлов Петр Иванович, капитан XIII, 301 
Измайлов Семен Артемьевич, сын воеводы V, 171 
Измайлов Тимофей Васильевич, брат воеводы V, 172
Измайловская Агафья, постельница царевны Екатерины Алексеевны VIII, 

105
Измайловский, дворцовый сторож VIII, 105
Измайловы IV, 636; VII, 61; XIII, 132
Израиль. См. Ория
Изъядинов III, 212
Изяслав, кн новогрудский II, 136
Изяслав, кн. свислочский II, 190, 336
Изяслав Андреевич, кн., сын кн. Андрея Боголюбского I, 523, 740 
Изяслав Владимирович, кн., сын Владимира Мономаха I, 277, 350, 

378—380, 713; VII, 575 
Изяслав Владимирович, внук Игоря Святославича северского II, 132, 331 
Изяслав Владимирович, кн. киевский, сын Владимира Рюриковича II, 

132—134
Изяслав Владимирович, кн. полоцкий, сын в. кн. Владимира Святославича 

I, 68—70, 173, 204, 741 
Изяслав Владимирович, кн. рязанский (пронский), сын кн. Владимира 

Глебовича I, 593, 594, 732; И, 640 
Изяслав Владимирович, кн. теребовльский, сын кн. Владимира Игоревича 

I, 585, 586
Изяслав Глебович, кн., сын Глеба Ольговича курского I, 737 
Изяслав Глебович, кн., сын кн. Глеба Юрьевича переяславского I, 645,735, 

740
Изяслав Давыдович, в. кн. киевский, сын кн. Давыда Святославича черни

говского I, 349, 430, 432, 435,-439, 447,449, 460—462, 475,478—481, 486, 
488—494, 500—510, 520, 525, 526, 530, 545, 565, 689, 709, 711—716; II, 20, 
22, 24, 70, 112— 113, 122, 316 

Изяслав Ингваревич, кн. луцкий, сын кн. Ингваря Ярославича I, 735, 739 
Изяслав Мстиславич, в. кн. киевский, сын в. кн. Мстислава Владимировича

I, 284, 411—420, 424, 428—434, 436, 438—444, 446—488, 490, 491, 
494—499, 504, 505, 512, 526, 527, 530, 534, 541, 577, 578, 585, 628,
665—667, 669, 678—681, 690, 691, 706, 707, 709, 711—739, 756, 757, 762;
II, 9, 10, 12, 19—22, 27—28, 33, 35—36, 38, 53, 54, 62—64, 68, 72, 75, 
111—113, 129, 133— 135, 170, 313, 315, 316, 324, 325, 390, 521, 575; VII, 
144; XII, 640

Изяслав Святополкович, кн. полоцкий, сын в. кн. Святополка Изяславича 
I, 407, 736

Изяслав Ярославич, кн., внук Мстислава Великого I, 601, 737 
Изяслав Ярославич, в. кн. киевский, сын в. кн. Ярослава Мудрого I, 220,

327, 328, 344, 348, 350—356, 358—363, 365, 368—371, 374, 390, 393, 401, 
409, 417, 664, 665, 679, 689—701, 736; II, 11, 18, 60, 62, 66, 117—118, 323 

Изяслав Ярославич, кн. туровский I, 517
Изяслава, приемная дочь кн. Владимира Васильковича волынского II, 207 
Изяславичи, князья полоцкие I, 68, 69, 350, 353, 402, 415, 417, 491, 494, 540, 

545, 557, 627; II, 180, 184 
Иконников Иван, актер XII, 283, 284 
Икскуль, поручик конной гвардии XI, 178, 179 
Иларион, архиепископ казанский X, 576
Иларион, архиепископ рязанский и муромский VI, 221, 231, 242, 262, 264, 

265
Иларион, архимандрит Святогорского монастыря XI, 339; XII, 31
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Иларион, епископ астраханский X, 571 
Иларион, епископ ростовский I, 256; II, 50
Иларион, митрополит киевский I, 182, 187, 220, 257, 258, 260, 262—264, 

316—318, 324, 332; II, 74 
Иларион, митрополит суздальский и юрьевский VII, 297, 319, 322, 329, 337 
Иларион Русин (Русский), митрополит киевский IV, 68 
Иларион Трусов, архимандрит XII, 46 
Илдей, печенежский кн. I, 177 
Илер С., испанский эмиссар IX, 227 
Иловайский, наказной атаман XIII, 429 
Иловайский Д. И. I, 302; III, 382 
Илша, мулла XII, 387
Ильген, барон, прусский министр IX, 15, 19, 20, 38, 40, 41, 43, 44, 64—66, 78, 

79, 81, 213, 214, 216, 249, 252—255, 257, 323, 333, 425, 426; X, 354 
Ильин VIII, 490 
Ильин, бригадир XII, 38 
Ильин, дьяк V, 28 
Ильин, капитан XI, 463
Ильин Дмитрий Сергеевич, лейтенант XIV, 381 
Ильин, прапорщик XV, 115 
Ильинич, польский комиссар VII, 513 
Ильинич Иван, смоленский пан III, 220, 221 
Илья (Иоанн), архиепископ новгородский I, 596; II, 108 
Илья, архимандрит Соловецкого монастыря VI, 207 
Илья, игумен Богоявленского монастыря V, 333, 334 
Илья, митрополит киевский и галицкий IV, 110 
Илья, поп (троицкий) VI, 366 
Илья, новгородский посадник II, 344 
Илья, руководитель отряда повстанцев VI, 278 
Илья, священник Чудова монастыря VII, 134 
Илья, царевич, сын Федора Алексеевича VII, 179, 257, 258 
Илья (Ильюшка, Илейка Коровин Муромец, «царевич» Петр), мнимый сын 

царя Федора, казак, один из предводителей восстания И. И. Болотни
кова IV, 448, 449, 476, 477, 479, 480, 483, 490, 495, 548, 703 

Илья Иванович, боярин в. кн. Василия I II, 387 
Илья Муромец, богатырь I, 203 
Илья Щепанович, галицкий боярин I, 585, 586 
Илья Ярославич, кн., старший сын Ярослава Мудрого I, 220, 324 
Илюшка, мясник IV, 505
Имгоф Антон-Альбрехт, саксонский министр VIII, 282 
Имин-Гирей, крымский хан, сын Саип-Гирея III, 447 
Имормыж, дьячок II, 315
Ингварь Игоревич, кн. рязанский, сын кн. Игоря Глебовича I, 592, 618; II, 

169, 680
Ингварь Ярославич, кн. луикий, сын кн. Ярослава Изяславича I, 561, 

585—587, 628, 728, 731—732 
Инге, король шведский I, 216 
Ингельдеева, дворянка XV, 114 
Ингигерда, жена Ярослава Мудрого I, 215, 216, 324 
Инглес Петр, иностранец VII, 137 
Инегельд, посол I, 143
Инехов Иван Трифонович, генеральный писарь VII, 484 
Иннокентий. См. Гизель Иннокентий 
Иннокентий, епископ псковский XIV, 8, 131
Иннокентий Кульчицкий, епископ иркутский и нерчинский VIII, 583; IX, 349
Иннокентий III, папа римский I, 633; II, 334
Иннокентий IV, папа римский II, 175, 334
Иннокентий IX, папа римский II, 330
Иннокентий X, папа римский V, 574
Иннокентий XI, папа римский VII, 371
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Иноземцев Семен XI, 326, 334 
Иноземцев Федор, слободчик VII, 428
Иоаким, архимандрит Спасского святогорского монастыря V, 463 
Иоаким, архимандрит Чудова монастыря VI, 248 
Иоаким, епископ I, 444, 499 
Иоаким, епископ астраханский IX, 517
Иоаким, епископ переяславский и суздальский, член Синода X, 208, 243 
Иоаким, имя двух иерусалимских патриархов III, 198 
Иоаким, митрополит силистрийский V, 325 
Иоаким, патриарх александрийский III, 334; IV, 103 
Иоаким, патриарх антиохийский IV, 303, 304, 307; V, 382—384 
Иоаким, патриарх московский VI, 473; VII, 119, 123, 124, 151, 183, 192,

194—196, 223, 252, 259, 285, 286, 289, 311, 313, 315, 318, 319, 321, 322,
328, 336, 343, 344, 347, 353, 359, 385, 387, 389, 431—434, 457, 465, 
476—478, 531, 569; VIII, 90, 95, 568 

Иоаким (Яким) Корсунянин, архиепископ новгородский I, 175, 186, 187, 
203, 204, 318; II, 99, 116 

Иоанн. См. также Иван IV
Иоанн, архиепископ новгородский II, 359, 529, 557—558, 587, 589—590, 645,

661
Иоанн, архимандрит московского Петровского монастыря И, 571, 600, 661
Иоанн, брат шведского короля Густава II Адольфа V, 96
Иоанн, варяг И, 106
Иоанн, византийский царевич И, 498
Иоанн, доместик I, 146
Иоанн, епископ луцкий II, 575
Иоанн, епископ суздальский I, 604; II, 47, 71
Иоанн, епископ холмский II, 177
Иоанн, игумен киевского Печерского монастыря I, 401 
Иоанн, король датский III, 134, 240, 275, 367 
Иоанн, митрополит I, 288
Иоанн (Федор), монах Троицкого монастыря II, 599 
Иоанн, немец III, 384
Иоанн, принц датский IV, 366, 367, 377, 400; V, 148, 229 
Иоанн, пробст I, 639
Иоанн, протопоп троицкий, член Синода VIII, 580
Иоанн, священник (новгородский) II, 644
Иоанн, экзарх болгарский II, 315
Иоанн II, митрополит киевский II, 53, 71, 78, 321
Иоанн III, митрополит киевский II, 321
Иоанн IV, митрополит киевский II, 54, 321
Иоанн X, папа римский IX, 137
Иоанн XXII, папа римский II, 330, 342
Иоанн III (Яган), герцог финляндский, король шведский III, 507, 590—593,

632, 640; IV, 200, 215, 230—232, 236, 237, 243, 262, 600 
Иоанн I Цимисхий, император византийский I, 165, 167, 246, 249, 313, 705; 

И, 405, 650
Иоанн II Комнин, император византийский I, 705 
Иоанн Алексеевич. См. Иван V Алексеевич 
Иоанн Богослов IV, 86; V, 99, 346 
Иоанн Большой Колпак, юродивый IV, 146 
Иоанн Гус. См. Гус
Иоанн Дамаошн, книжник византийский IV, 164, 167, 169
Иоанн Златоуст И, 85, 627; IV, 163, 166—169, 181, 500; V, 448, 517, 641
Иоанн Лествичник I, 288; V, 338
Иоанн Палеолог, император византийский III, 56, 136
Иоанн Предтеча V, 220
Иоанн Схоластик I, 287
Иоанн фон-дер Фехте, архиепископ II, 240
Иоанникий, митрополит ставропольский IX, 183
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Иоанникий, патриарх VII, 161
Иоасаф, архиепископ коломенский IV, 449
Иоасаф, архиепископ псковский V, 168, 301
Иоасаф, архиепископ ростовский и ярославский III, 184, 185, 188, 217, 290,

292, 293, 375 
Иоасаф, архиепископ тверской VI, 264, 265 
Иоасаф, архимандрит знаменский VII, 581 
Иоасаф, архимандрит Троице-Сергиева монастыря IV, 509, 510 
Иоасаф, митрополит евгрипский IV, 104 
Иоасаф, митрополит коринфский V, 574 
Иоасаф, монах VII, 463; X, 572, 573 
Иоасаф, патриарх константинопольский IV, 104 
Иоасаф, патриарх российский V, 184, 238, 322, 323, 704 
Иоасаф II, патриарх московский VI, 270, 271, 283, 344, 420, 472 
Иоасаф, царевич грузинский, внук Теймураза VI, 552
Иоасаф Скрипицын, Иоасаф Умный, архимандрит Троице-Сергиевой Лав

ры, затем митрополит московский (1539—1542) III, 422, 424, 425, 429,
430, 436, 444, 450, 473; IV, 73, 74, 83, 85, 86 

Иоахим Альбрехт, голландский посол в Россию V, 79 
Иов, ключарь Успенского собора VI, 245
Иов, митрополит новгородский VIII, 321, 339, 342, 517, 552, 553; IX, 600 
Иов, монах рязанского Солотчинского монастыря III, 337 
Иов, наместник Воскресенского монастыря VI, 236
Иов, патриарх московский, ранее митрополит московский, архиепископ 

ростовский IV, 198, 304, 306—308, 322, 323, 339, 341, 345—348, 350, 351, 
353—356, 377, 386, 406, 413—415, 422, 425, 426, 472—475, 695, 723; V,516;
VI, 265

Иов, черный священник, строитель Иевской пустыни VII, 241 
Иоган Георг, курфюрст саксонский VII, 371 
Иозефина, принцесса саксонская, дочь Августа III XI, 427, 430 
Иоиль, игумен (нижегородский) IV, 519, 526 
Иоль, монах VI, 272, 273
Иона, архиепископ вятский и великопермский VII, 313, 316, 317 
Иона, архиепископ новгородский II, 359—361, 364, 445, 620, 660, 670; III, 9,

10, 13, 14, 192, 688; VI, 182 
Иона, архиепископ тверской VII, 359
Иона, архимандрит нижегородского Печерского монастыря II, 504; X, 709 
Иона, архимандрит чудовский IV, 73 
Иона, епископ пермский III, 73
Иона, епископ рязанский, затем митрополит московский (1446—1461) II, 

407, 413, 415, 417, 422—424, 426, 440, 441, 484, 527, 555, 558, 562, 
577—583, 585, 589, 592, 595, 596, 600, 613, 619—620; III, И, 184, 215, 432;
IV, 82, 110, 182, 474, 622, 683 

Иона, игумен Сийского монастыря IV, 397, 398 
Иона, игумен Тихоновой пустыни IV, 519 
Иона, игумен Троице-Сергиева монастыря IV, 83 
Иона, кн., сын Дундука-Омбо, см. Дундуков Иона 
Иона, митрополит киевский и галицкий II, 692; IV, 110; V, 381 
Иона, митрополит крутицкий V, 317—319 
Иона, митрополит московский VII, 32
Иона, митрополит ростовский и ярославский IV, 406; VI, 245; VII, 125, 313,

315, 319, 321, 327, 342, 345 
Иона (Осип), монах X, 244, 245 
Иона, верхотурский монах IV, 377 
Иона, монах Волоцкого монастыря III, 285 
Иона, старец I, 328
Иона, старец, келейник Никона VII, 194, 358 
Иона Валенс, католический монах, миссионер II, 231 
Иона Ручкин, инок Кирилло-Белозерского монастыря IV, 85 
Иордан Иоган, пушкарь (рязанский) III, 267, 31!
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Иорнанд I, 92, 96, 116
Иосиф, архиепископ воронежский IX, 608
Иосиф, архиепископ коломенский VII, 7, 123, 124, 126, 353; VIII, 99; IX, 128 
Иосиф, архиепископ рязанский V, 122 
Иосиф, архиепископ суздальский V, 321 
Иосиф, архимандрит александрийский V, 320
Иосиф, архимандрит нижегородского Печерского монастыря VI, 268 
Иосиф, архимандрит Новоспасского монастыря IV, 690; V, 184; VI, 268, 

270—272, 274, 279
Иосиф, архимандрит Соловецкого монастыря VI, 283, 285, 286, 326—329 
Иосиф, архимандрит Чудовского монастыря V, 127 
Иосиф, епископ владимирский и брестский V, 380 
Иосиф, епископ смоленский III, ИЗ
Иосиф, иеромонах при русской миссии в Стамбуле XII, 99 
Иосиф, келарь Спасского ярославского монастыря XI, 152 
Иосиф, митрополит астраханский и терский VI, 232, 234, 254, 282, 302, 304, 

319—325, 345 
Иосиф, митрополит кесарийский III, 198 
Иосиф, митрополит киевский III, 335, 336, 348; IV, 107, 112 
Иосиф, митрополит рязанский VII, 359 
Иосиф, монах VII, 300
Иосиф, патриарх константинопольский VI, 546
Иосиф, патриарх московский V, 238, 241, 485, 519, 522, 523, 626; VI, 192,203,

208, 209, 258, 259; VII, 122, 359 
Иосиф, раскольник VIII, 558 
Иосиф, священник XII, 593 
Иосиф, старец Соловецкого монастыря VI, 207 
Иосиф, царь VII, 276 
Иосиф, хазарский царь I, 316 
Иосиф, эрцгерцог XIII, 276
Иосиф I, император австрийский IX, 84, 88; X, 336; XI, 56 
Иосиф II, император австрийский XIV, 277, 310, 343, 344, 357, 390, 395,396, 

398, 399, 402, 404, 405, 414—416, 442, 477, 483, 484, 494, 495, 498, 530,540, 
542, 556, 558, 559, 562, 566, 584, 585, 616, 618, 621, 622; XV, 61—63, 95, 
97, 206, 216, 226, 250, 251, 259, 260, 271 

Иосиф Волоцкий (Иван Санин), основатель и игумен Волоколамского мо
настыря, писатель-публицист II, 593; III, 142, 187—191, 194, 195, 197,
212, 213, 217, 283, 285, 327—330, 333, 357, 375, 386, 387, 530; IV, 100, 102,
155, 156, 172; XIII, 208 

Иосиф Девочкин, казначей Троице-Сергиева монастыря IV, 511—515 
Иосиф Зинкеевич, архимандрит XII, 46
Иосиф Шумянский, епископ львовский VI, 422, 522; VII, 365, 385, 489—491,

501, 503, 504, 508—510, 512, 513, 598; VIII, 12, 13 
Иосифович, войт IV, 62 
Ипатиев Тимофей, священник X, 570 
Ипатий (в миру Адам) Потей. См. Потей Адам 
Ипатий (Евпатий) Коловрат, рязанский дружинник II, 631 
Ипполитов Лаврентий, мастер X, 572 
Ираклий, император византийский II, 101; IX, 136 
Ираклий, царь грузинский 295, 386—388, 462 
Ире, ученый XIII, 548
Ирина, кормилица царевича Димитрия. См. Жданова Ирина 
Ирина Михайловна, царевна, дочь царя Михаила Федоровича V, 229, 232,

233, 235, 237, 238, 242, 246, 255; VI, 608; VII, 327 
Ирина Федоровна (в монашестве Александра), жена царя Федора Ивано

вича, царица московская IV, 192, 195, 196, 252, 323, 346—351, 354, 356
369, 390, 448, 691 

Иринарх, архимандрит XII, 541 
Иринарх, монах Сийского монастыря IV, 397
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Ирман, полковник, генерал-квартирмейстер, генерал-майор XII, 478; XIV, 
123, 124

Иродион, епископ черниговский X, 583
Исаак, библейский персонаж XIV, 382
Исаак, епископ пермский II, 108, 561
Исаак, наместник Батуринского монастыря VI, 452
Исаак Сирин И, 627
Исаакий, игумен виленского Духова монастыря VIII, 12 
Исаев, служка монастырский VII, 358
Исаев Илья Иванович, купец, вице-президент Главного магистрата, обер- 

комиссар VIII, 447, 468, 480; IX, 148, 486 
Исаев Иосиф, игумен Понаевского монастыря VIII, 12 
Исаев Родион, владелец предприятия VIII, 74; IX, 481 
Исайя, архимандрит Нижегородского монастыря X, 72 
Исайя, архимандрит Павловского афонского монастыря VII, 403, 404 
Исайя, волостель Вельской вол. новгородского архиепископа II, 360 
Исайя, епископ X, 305
Исайя, митрополит крутицкий, прежде игумен Сторожевского монастыря

IV, 676
Исаия, митрополит нижегородский VIII, 321, 335, 336, 339
Исаия, монах Киево-Печерского монастыря, проповедник II, 64
Исаия, патриарх армянский IX, 389, 390
Исаия, строитель Ферапонтова монастыря VI, 280
Исаия Гречин, иконописец II, 558
Исакий, епископ луцкий V, 137, 441
Исакий, священник (гоголевский) VI, 428
Исаков, солдат-гвардеец XV, 156—158
Исаков, дьячок VII, 358
Исаков, помещик, капитан XII, 646
Исаков Богдан, торговый человек V, 274
Исаков Петр, подьячий VIII, 73
Исаков Сидор, новгородец V, 503
Исаковский, польский коморник IV, 609
Исецкий Василий, тарский житель IX, 534
Исидор, митрополит московский II, 577—582, 620, 626—627, 658, 712; III 10 

57, 199
Исидор, митрополит киевский IV, 73 
Исидор, митрополит московский VII, 255
Исидор, митрополит новгородский IV, 423, 507, 624, 649, 669; V, 72, 89, 130 
Исидор Новый, священник (юрьевский) IV, 182 
Исиней, кн. манджурский VI, 595
Искандер (Искандера Скиндер), турецкий посланник в Москву III, 278,

279, 382 
Искра, гетман VI, 360
Искра, казак, посланец Б. Хмельницкого в Москву V, 584; VI, 26 
Искра, богуславский полковник VIII, 18, 33, 34
Искра Иван, полтавский полковник VIII, 125, 223—225, 2 2 7, 228, 233_237
Искренка Иван V, 571 
Искрицкий, земский судья XIV, 41 
Искрицкий, шляхтич VII, 487, 503, 521 
Искусеви, посол в Византию I, 309 
Ислам, князь казанский III, 461
Ислам-Гирей, хан крымский III, 274, 381, 410—415; IV, 259—261, 271; V, 

551, 574
Исленьев, дворянин, посол царя Федора в Крым IV, 277, 323
Исленьев Степан, воевода V, 33, 34
Исократ, афинский публицист II, 628
Истомин, владелец «фабрики» IX, 481
Истомин Григорий, ярославский купец XII, 30
Истомин Карион, архидиакон Чудова монастыря VII, 433, 465, 657
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Истр, посол в Византию I, 309 
Итларь. половецкий хан I, 377, 378, 395 
Иулиания. См. Ульяна
Иулиания, княгиня, вдова в. кн. Ольгерда II, 279
Иуст, архимандрит пермского Пыскорского монастыря XIII, 409, 428; XIV,

57, 58
Ишей, мурза (кадомский) IV, 47 
Иштерек-бей, ногайский князь V, 21, 24, 26

к
Кабанов А. К. И, 686
Кабозов, беглый солдат X, 319
Кабота Себастиан, мореплаватель III, 520
Кавгадый, ханский посол II, 221—224, 340, 489
Кавелин К. Д. I, 11, 12, 48, 671, 673—676, 680—682
Каганалп, кумыцкий мурза VI, 562
Кадников Петр, галичанин, сын боярский VII, 584
Кадыш, кн. казанский III, 448
Казакова Н. А. III, 375
Казаковский, польский ротмистр IV, 520, 634
Казанец Федор. См. Федор Казанец
Казановская, панна XII, 184
Казановский, пан V, 23
Казановский, польский полковник V, 445
Казанский П. С. I, 331; II, 320, 329, 686; III, 375, 386
Казанцев Илья VII, 650
Казанцев Семен VII, 650
Казаринов, советник Берг-коллегии XI, 338
Казаринов, титулярный советник XII, 23
Казаскер-эфенди XIV, 452
Казимир. См. Ян-Казимир
Казимир, кн. польский, сын Конрада II, 201, 202, 253 
Казимир, кн. польский, сын Мечислава II 1, 217, 218, 737 
Казимир III, король польский VI, 515 
Казимир IV, король польский V, 54, 174
Казимир Ягеллонович, сын Ягелло Ольгердовича, брат польского короля 

Владислава Ягеллоновича, в. кн. литовский, король польский II, 416, 
421, 423, 437—438, 440, 476, 485—487, 510, 528, 581, 583, 612, 615, 618,
666, 668, 673; III, 7, 11, 13-16, 18, 20, 26, 33, 43, 44, 50, 51, 53, 54, 69, 75, 77, 
81—83, 91—95, 97—104, 108, 115—117, 121, 137, 138, 140, 142, 145, 153,
154, 160, 165, 169, 174, 176, 199, 202, 204, 205, 222, 229, 312, 320, 335, 374, 
405, 409, 611

Казимир Великий, король польский, сын Владислава Локетка II, 246, 301* 
302, 450, 568 

Казимир Восстановитель, король польский I, 357 
Казимир Справедливый, король польский Г, 569, 572, 580, 726 
Казимировичи III, 118 
Казимирский, кн., киевский бискуп V, 41 
Казимирский, поляк IV, 560, 561 
Казновский, польский щляхтич XII, 468, 469
Казы-Гирей I, хан крымский IV, 260—262, 264, 265, 267, 323, 353, 372, 373;

VIII, 168
Каин Иван, сыщик XI, 255, 529—531 
Кайбула, царевич (астраханский) IV, 21, 270 
Кайбулович Михаил, татарский царевич V, 266 
Кайсаров X, 118
Калайдович К. Ф., русский археограф-историк I, 295, 297; II, 312, 315, 318„ 

322, 325, 326 
Калачев (Колачев), майор XII, 656
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Калачов Н В , русский историк, юрист, археограф, архивист I, 286 287,
293, 327, 331, II, 315, 323, III, 373, 386, IV, 328, X, 718 

Калачов Посник, шуйский губной староста V, 289
Калачников Семен, чернослободец Гончарной слободы, раскольник VII, 278,

Калачников Яким (Якушка) VII, 584, 585
Калашников, кунгурский подьячий VII, 588
Калга, человек без паспорта, задержанный властями XII, 40
Калга салтан, внук татарского хана X, 165, 408
Калека Карп Данилович, псковитянин II, 255
Калимет, кн казанский III, 71
Калинг, шведскии сенатор XIV, 172
Калинин Андрей, устюжский стрелец V, 491
Калинин Иван, «волосяничник» VII, 581
Калиновский, урядник кн А Курбского IV, 152
Калиновский Мартын, польский польный гетман V, 188, 528, 530, 536 581, 

583, 586
Калистратов, крестьянин XV, 118
Калистратов Филипп, бурмистр, участник астраханского восстания 1705— 

1706 гг VIII, 107 
Калита См Иван Калита
Калка (Мурзакайко), донской казак, руководитель отряда повстанцев VI, 

315, 316
Калкун, голландский посол в Турции X, 391 
Каллиник, патриарх константинопольский VIII, 296, 297 
Калокир, византийский патриций I, 161
Калушкин Иван, русскии резидент в Персии X, 402, 418—420, 447, XI, 

86—88, 197, 198, 328 
Калхасов XIII, 371
Кальвин Жан, выдающийся деятель Реформации IV, 163 
Кальнишевский, кошевой атаман XIV, 47
Камаевский Ян, маршалок литовский, посланник в Москву III, 510, 511 
Камай, мурза (казанский) III, 466, 468, 470 
Камал, турецкий посланник в Москву III, 277 
Каменев, секретарь Вотчинной коллегии X, 508 
Каменский, генерал поручик XV, 79, 80 
Каменский, помещик, генерал майор XII, 203 
Каменский Алексей, «человек» П П Салтыкова VIII, 86 
Каменский Владимир, архимандрит Пожинского Благовещенского мона

стыря XV, 276 
Каменьщиков, казак XIV, 7, 20—22 
Камер, академический служитель XI, 538, 544 
Каминский, овчар VIII, 477
Каминский, подьячий кн А Д Меншикова VIII, 511 
Кампбелл Архибальд, епископ IX, 325
Кампредон, французский посол в России IX, 283, 295, 296, 305, 400, 434, 436, 

440, 441, 443, 444, 627, 639, 645—647, X, 20, 21, 23, 313 
Кампф, слуга XI, 146
Камынин, асессор Главной войсковой канцелярии XI, 47
Камынин, вахмистр конной гвардии XI, 15
Камынин, вице-президент Вотчинной коллегии XII, 382
Канарский, патер (польский) XV, 92
Канбаров, кн, московский посланник в Литву III, 587
Кандыба, корсунский полковник VIII, 350
Каневский Василий, черниговский судья X, 583
Каниони, дипломат XI, 431
Каниони, эмиссар X, 459
Каницар, посол в Византию I, 309
Кан^акузин, валашский вельможа XIV, 293
Кантакузин, молдавский посланник в Польшу VII, 217
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Кантакузин Михаил IX, 330
Кантакузин Фома, великий спафарий валашский VIII, 383, 384 
Кантакузин Фома, граф, генерал-майор IX, 330
Кантакузин Фома, грек, турецкий посланник в Россию V, 157, 158, 201, 206, 

207, 209, 215
Кантакузин Щербан, валашскии господарь VII, 404, 405, VIII, 299
Кантакузины VIII, 299
Кантемир, кн, генерал поручик XIII, 141
Кантемир Антиох Дмитриевич, кн , дипломат, писатель IX, 450, 494, 498, 

641, X, 204, 321 369—373, 391, 400, 449, 450, 456, 457, 460, 463, 534, 
549—560, 620—622, 645—648, 650, 692, 693, 696, XI, 44, 64, 92—98, 182, 
184, 185, 228—231, 240, 275, 324, XII, 286, XIII, 174, 194 

Кантемир Димитрий, кн , молдавский господарь, сенатор VIII, 373, 375—377, 
380, 381, 383, 384, 402, 447, 453, IX, 377, X, 549 

Кантемир Константин, кн X, 442, 465, 549, 654, 655 
Кантемир Настасья, княгиня X, 654 
Кантемир мурза V, 212 
Канут VI, король датский I, 631 
Канхи, китаиский богдыхан VI, 599, 603 
Капитан-паша V, 209, 326 
Капитон, монах VI, 192, 207
Каплан-Гирей, крымский хан VIII, 168, X, 279, XIV, 372—374
Капля, мещанин IV, 152
Капнист, бригадир XII, 406
Капнист, миргородский полковник X, 451
Капнист Василий, миргородскии полковник XII, 42
Капранов, стрелецкий пятидесятник VII, 455, 456
Капуста Лаврин, казак, посланец Б Хмельницкого в Москву V, 594
Кар, полковник XIV, 190, 194, 195, 233, 236, 237
Кара, капитан XIII, 217
Кара Мустафа, турецкий визирь VII, 371
Каравак Людвик (Люи), придворный живописец VIII, 549, XI, 583
Каравак, жена придворного живописца XI, 119
Каразейский Иван См Акундинов Тимофей
Каразин Назар, болгарин, подполковник XIV, 285, 293, 305, 378
Караимович Ильяш, полковник V, 451
Каракуча, кн татарский III, 182
Карамзин Н М I, 5, 6, 11, 14, 17, 18, 27, 28, 49, 295, 297, 304, 309, 310, 312, 

318, 319, 322, 324, 693—698, II, 109, 319, 321, 329—332, 334, 338—349, 
663—665, 670, 671, 691, 693, 695, 697, III, 357, 358, 360, 361, 363, 371, 375, 
377, 378, 380, 385, 388, 715, 716, 719, 726, 732, 733, 737, IV, 325, 328,
332—334, 336, 696, 702, 703 

Карамыш Михаил См Курбский-Карамыш 
Карамышев, казачий атаман IV, 647 
Карамышев Борис, купец VIII, 495, 496 
Карамышев Василий, москвич III, 368 
Карамышев Иван III, 584
Карамышев Иван, воевода IV, 209, 210, 214, 224 
Карамышев Иван, воевода волоколамский IV, 647, 688 
Карамышев Семен, боярин суздальского кн Даниила Борисовича II, 355 
Карандеев Александр, стрелецкий голова VI, 485—487 
Карандеев Александр, стрелецкий полковник VII, 209, 266, 267, 320,

324—326
Карандеев Семен, стрелецкии голова VII, 585 
Карапет Иван, армянин IX, 390
Карасакал Салтан Гирей, участник башкирского восстания X, 607, 608 
Карасевич Грица, священник VIII, 37 
Караулов Иван, генерал майор XII, 24, 25
Караулов Иван, ярославский городской судья и асессор X, 574, 575 
Караулов Семен, «разбойник» X, 572
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Карача, кн. сибирский IV, 280
Карачовский Василий, слуга в. кн. литовского Витовта II, 681 
Караш, кн. крымский VI, 14
Карбовский, шляхтич, польский резидент в Молдавии VII, 217
Карголомские, князья I, 336
Каргопольский Иван IX, 495
Каревы XIII, 209, 210
Карелин, подьячий VII, 589
Каржавин Иоасаф, иеромонах VIII, 482, 483
Карион. См. Истомин Карион
Карл, брат польского короля Владислава IV, бискуп братиславский V, 193
Карл, герцог XV, 67
Карл, герцог лотарингский II, 382
Карл, принц голштинский X, 69—71
Карл, принц лотарингский XIII, 47, 253
Карл, маркграф бранденбург-шведский IX, 426, 429
Карл, посол кн. Олега I, 142, 143
Карл, принц саксонский, герцог курляндский, сын Августа III XII, 141, 142, 

193, 194, 444, 468, 478, 485—488; XIII, 53, 54, 171—174, 179—181, 243,
245, 247, 248, 250, 259; XIV, 188, 348, 421 

Карл, принц (шведский) XIII, 526 
Карл, пфальцграф VII, 550 
Карл, шведский принц XIII, 461, 462
Карл I, король английский V, 69, 72, 150, 475, 486, 487, 611, 613—615; VI, 

532; VII, 147
Карл II, король английский V, 614, 615; VI, 75, 532, 533, 535, 538, 546
Карл II, король испанский VI, 541
Карл IV, император немецкий, король чешский II, 301
Карл V, король испанский, император австрийский III, 253, 259, 267, 499, 

684; IV, 240; IX, 71 
Карл VI, император IX, 85, 87, 88, 90, 102, 105, 120, 133, 153, 160, 166, 322;

X, 27, 286, 331, 336, 375, 403, 445, 446, 645; XI, 52, 53, 56, 60, 63, 93, 354;
XII, 305, 307

Карл VII, курфюрст баварский, император XI, 56, 57, 245, 265, 268, 278, 
352, 356, 361, 376 

Карл VIII, король шведский II, 670 
Карл IX, король французский III, 380, 628, 629
Карл IX, король шведский, сын Густава-Вазы III, 590; IV, 237, 359, 362, 

364, 365, 437, 438, 447, 502—504, 535, 536, 544, 553, 563, 624, 648, 650, 
669, 672, 693; V, 72, 80 

Карл X Густав, король шведский V, 641, 648, 650, 653, 657, 658, 667, 673, 
675, 681; VI, 61, 74; VII, 174, 604; VIII, 351 

Карл XI, король шведский VI, 76, 393, 526; VII, 612, 615; XV, 177 
Карл XII, король шведский VII, 603, 614, 616—618, 620—624, 627, 629—631, 

661; VIII, 9, 14—16, 19, 23—26, 28, 29, 39, 45, 47—49, 53, 126, 137—139 
145—149, 152, 155, 157, 160, 161, 169, 171, 172, 174, 188, 198—201, 203 
204, 206—208, 211, 217, 238, 241—243, 246, 251—253, 255, 257, 260—263,
268, 270—273, 275, 278, 310, 333, 345, 350, 351, 354, 356, 358—361, 373 
387, 390, 392, 393, 396, 397, 399, 402—404, 409, 410, 419, 435, 543; IX, 17 
20, 22, 33—35, 37, 38, 41, 42, 45, 56, 57, 60, 69—72, 83, 84, 91, 97, 191, 
192, 202, 205, 208—210, 219, 222, 225, 226, 249, 258, 261—263, 276 278
290, 314, 315; 319, 336, 341, 399, 434; X, 184, 349, 618; XI, 58; XII, 219* 
340, 634; XIII, 58, 314, 488, 490, 500; XIV, 393 

Карл Великий, император I, 122, 130, 132, 133; IV, 499, 582; VI, 515; VII, 13*
IX, 71, 136 

Карл Зюдерманландский. См. Карл IX 
Карл Леопольд, герцог мекленбургский IX, 46, 47, 51 
Карл Магнус (Карл Великий), франкский император X, 700 
Карл Мартелл, франкский король XII, 473
Карл Петр Ульрих, сын герцогини голштинской Анны Петровны X, 83.
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Карл Сверкерсон, король готов и шведов I, 523
Карл Фридрих, герцог голштинский IX, 17, 209, 300; X, 69
Карл-Иосиф, австрийский эрцгерцог VI, 37
Карл-Филипп, королевич, брат шведского короля Густава II Адольфа V, 

72—75, 81—83
Карл-Филипп, принц шведский, сын Карла IX, претендент на русский пре

стол IV, 669, 672, 673 
Карлейль Говард, граф, английский посол VI, 535—539 
Карловинги I, 132
Карлович, генерал-майор, саксонский посланник в Москву VII, 614, 615; 

VIII, 82
Карломан, сын Людовика Немецкого I, 190 
Карлос, король неаполитанский X, 643 
Карлос, принц испанский X, 445
Карлсон, шведский посланник в Турцию XI, 196, 386, 489 
Карльсон, шведский агент в Константинополе X, 616 
Карманов, отставной поручик XII, 592 
Кармартен, маркиз VII, 582
Карнковский, архиепископ, примас гнезненский IV, 207, 214, 221, 224 
Карнович, камердинер Петра III XI, 396
Каролина-Матильда, королева датская XIV, 431, 531, 532, 600, 602, 605 
Карп, казачий атаман IV, 28
Карп, генерал-кригс-комиссар литовского войска X, 35
Карп, новгородский стригольник II, 593
Карп Савинич, новгородский посол в Псков II, 444
Карп Федорович, воевода в. кн. тверского Бориса Александровича II, 668 
Карпаш, атаман IX, 470 
Карпов, подпоручик XV, 114
Карпов, московский посланник в Польшу III, 648, 650 
Карпов, солдат-гвардеец XV, 156—158 
Карпов, стряпчий Пыскорского монастыря XI, 469 
Карпов А. I, 287
Карпов Айдар Григорьевич, постельник. См. Айдар 
Карпов Афанасий, дьяк IV, 470 
Карпов Г. Ф. III, 365 
Карпов Савва III, 258
Карпов Семен, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 228
Карпович (Карпов) Григорий, батуринский сотник VI, 436, 441
Карпович Леонтий, архимандрит Виленского монастыря V, 117
Карповы, князья IV, 394
Карсиньский, польский посол в Россию V, 111
Картавый Нехорошко, казак IV, 277
Карташов, депутат в Комиссии об Уложении XIII, 95
Картерет, лорд, английский посланник в Швецию, министр иностранных 

дел IX, 269, 270, 272, 282, 283; XI, 187—189, 241—244, 273, 278, 280 
Картымазов Андрей III, 368 
Карчагин, владелец «фабрик» IX, 481 
Карш I, 309
Кары, посол в Византию I, 309 
Касай, кабардинский владелец XII, 241 
Касаткин Михаил Васильевич, стольник VII, 318 
Касаткины, князья I, 336 
Касим, паша (кафинский) III, 602—604 
Касим, служилый татарский царевич III, 65, 359 
Касим, татарский царевич, сын Улу-Махмеда II, 409, 441 
Касим-ага, названный отец Мустафы-паши, великого визиря турецкого 

султана V, 226 
Касимов Василий, казачий атаман VII, 234
Касогов Григорий, воевода VI, 79, 104, 126, 127, 132—136, 154, 160, 161, 319,

339, 457
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Кассиан, архимандрит новгородского Юрьева монастыря III, 190, 191 
Кассиан, епископ рязанский IV, 102
Кассиан, игумен белозерского Кириллова монастыря II, 600 
Кассиан, монах Волоцкого монастыря III, 285
Кастежа, граф, французский посланник в Швецию X, 298, 299, 365—368, 

613, 614
Кастеллян (Кастеллан), граф, французский посланник в Турцию XI, 83, 

494
Кастера XIV, 622
Кастера, французский резидент в Польше XI, 424, 475, 517; XII, 184
Касторский М И. I, 297
Катаев, служилый человек VI, 588
Катаев И. М II, 686
Катанео, венецианский граф XIV, 615
Катилина, Луций Сергей, политический деятель в Древнем Риме IV, 201 
Каткарт, лорд, английский посланник в Россию XIV, 262, 285, 320, 356, 

435—438, 440, 451, 536, 587, 605, 620; XV, 142 
Каторжный Алексей, атаман донских казаков VI, 292, 325 
Каторжный Иван, казанский донской атаман V, 207, 208, 215, 216, 225 
Катырев-Ростовский Иван Михайлович, кн., воевода IV, 335, 423, 491 
Катыревы, князья I, 336
Кауниц, граф (сын канцлера), австрийский посланник в Швецию XV, 178 
Кауниц, граф, имперский министр VIII, 37—42
Кауниц (Кауниц-Ритберг), граф, австрийский представитель на Аахенском 

конгрессе, канцлер, австрийский посланник во Францию XI, 516; XII,
164, 184, 305—309, 312, 392, 415, 445, 519, 607, 608, 622; XIII, 41, 43, 44,
184, 252, 266—268, 376; XIV, 254, 261, 314, 342, 343, 347, 357, 395, 
397—402, 406, 409, 412—415, 473, 476—480, 482—486, 488, 490, 491,
494—502, 516, 538, 540, 542, 556, 558—564, 566, 569, 570, 584, 621; XV, 8, 
54, 57, 59—62, 77, 95, 97, 175, 203, 204, 206, 215—219, 221, 224, 247, 250,
251, 261, 270, 271

Кафилат, дружинник владимиро-волынского кн. Владимира Васильковича 
И, 512

Кафтырев, стрелецкий голова III, 484, 485
Кафтырев, поручик, госпитальный комиссар XV, 133
Каховский, генерал-майор, могилевский губернатор XV, 104
Каховский, священник XI, 429
Качаим, воевода пермский III, 73
Качалов Василий, крестьянин XIV, 21
Качалов Никита IV, 316, 319, 321, 322, 340, 413
Каченовский М. Т., преподаватель Московского университета I, 6, 14;

II, 687 
Каша, дворянин III, 403 
Кашин, кн , воевода в Новосили IV, 293 
Кашин Александр, кн IV, 16 
Кашин Юрий, кн. III, 541
Кашин-Оболенский, кн , воевода черниговский IV, 411
Кашин-Сухой Иван, кн. III, 553
Кашинцев, стряпчий VII, 93
Кашинцева, вдова капитана XV, 113
Кашкалдеев, сын боярский III, 337
Кашка ров Андрей, стрелецкий голова III, 566
Кашкин, дьяк V, 96
Кашкин, подполковник XII, 317, 318, 320, 321
Кашпероз, сын боярский X, 656
Кашпирев В. XIV, 615
Кашталинский, белевский воевода XIV, 16
Кашурин Иван, купец IV, 337
Кащак. См. Улан-Кащак
Квасов, солдат XV, 105
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Квашнин, казак VI, 593
Квашнин, московский посланник в Австрию III, 683
Квашнин Исай, новгород-северский воевода VI, 371
Квашнин-Самарин, герольдмейстер X, 505; XI, 38, 467
Квашнин-Самарин, казанский губернатор XIV, 19; XV, 108, 112, ИЗ
Квашнин-Самарин Петр, действительный статский советник XII, 200
Квинт Курдий, римский историк XII, 279
Кганг-Ги. См. Шинг-Дсу
Кебяк, кн. казанский III, 461
Кегич, полковник VIII, 415, 457
Кедрин II, 319
Кедрин, византийский хронист I, 308
Кейзерлинг, брауншвейгский посланник в Россию XI, 18—20 
Кейзерлинг, граф XIV, 154, 226, 346, 520 
Кейзерлинг, курляндский канцлер X, 39, 178
Кейзерлинг фон, Георг Иоганн, прусский посланник в Москву VIII, 133, 

369; IX, 333
Кейзерлинг фон Карл, граф, президент Академии наук, дипломат, русский 

посол в Пруссии, при польско-саксонском дворе, в Австрии и Польше
X, 360, 517, 623, 629—641, 704—706, 708; XI, 69, 79, 80, 82, 83, 193—195, 
288—293, 479, 523, 539, 542, 555; XII, 51, 52, 59—62, 65—70, 132, 134, 
135, 137—140, 164, 184, 189, 214, 215, 314, 315, 608, 622; XIII, 53, 131,
155, 169, 172— 176, 178, 245—254, 256, 257, 259, 262, 268, 272, 290—292, 
304, 353—355, 358—360, 362, 363, 441 

Кейль, секретарь IX, 157, 170
Кейстут, в кн литовский и Троцкий, сын в кн Гедимина II, 245, 255, 256, 

263, 270, 271, 273, 274, 277—279, 300, 305, 344, 371; III, 103, 575 
Кейт, английский посланник в Россию и Данию XII, 28, 32, 33, 48, 63, 156, 

187, 299, 302; XIV, 601 
Кейт, генерал, дипломат, английский посланник в Австрию, в Россию XII, 

309, 311, 418, 449, 483, 527, 528, 574, 626, 649 
Кейт, шотландец, генерал русской армии, дипломат, правитель Малороссии

X, 263, 373, 422, 441, 667; XI, 40, 46, 47, 76, 77, 178, 179, 227, 271, 
283—285, 444; XII, 35, 378, 402, 475; XIV, 520 

Кекеров, поручик XII, 47
Келемет Иван, слуга кн А Курбского IV, 151—154 
Кельдерман (Келлерман) Томас, русский посланник VI, 399, 545 
Кемские, князья I, 336 
Кенжин, суконщик XII, 170, 171
Кенигсегг, австрийский военный президент X, 414, 421, 429, 431
Кенигсек, генеральный есаул VIII, 247
Кенигсмарк, графиня X, 34
Кенигфельс, адъютант Миниха XI, 26, 28
Кеппен, мекленбургский канцелейрат XI, 72, 73
Кеппен, мекленбургский министр X, 720
Кеппен П. I, 291, 297, 302; II, 685
Керим-Гирей, крымский хан XV, 226
Кернинг, шведский бургомистр XIV, 353
Кернозицкий, военачальник (польский) IV, 536, 537, 539
Керштенс, профессор Московского университета XIII, 556
Кетлер, барон, обер-гофмаршал IX, 56
Кетлер Готгард, магистр Ливонского ордена III, 504, 566, 569, 589, 733 
Кетов, гренадер XII, 170, 171 
Кза, половецкий хан I, 655, 656
Кизименко, предводитель казацкого восстания на Украине V, 451 
Кизляр-ага, приближенный турецкого султана X, 280; XI, 387 
Кий, легендарный основатель Киева, кн. I, 94, 136, 269, 280, 307; II, 101, 

115; IV, 330; VII, 146; XII, 281 
Кикебуш, подполковник X, 375 
Кикин IX, 373
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Кикин, станичный голова IV, 295 
Кикин, дворянин V, 268 
Кикин, стольник V, 681, 682
Кикин Александр, адмиралтейский советник, участник заговора царевича 

Алексея Петровича VIII, 223, 229, 233, 234, 496, 506, 508, 509; IX, 131,
135, 137, 143—147, 149—152, 168, 170—172, 174, 175, 178, 179, 181, 185, 
633

Кикин Василий Петрович, стольник VI, 7, 12, 29, 140, 334, 352, 355, 356 
Кикин Иван Васильевич, казначей IX, 131, 146
Кикин Логгин Михайлович, боярин в. кн. московского Дмитрия Ивановича 

Донского II, 507 
Кикин Петр Васильевич, дворянин VII, 425 
Кикин Тимофей Логгинович, боярин II, 507 
Кикины, дворяне рязанские IV, 193, 194, 469 
Кикины, дети боярские II, 507, 679 
Килдишев, кн., бригадир XIV, 353 
Киликейка, дворовая Башковского VII, 193 
Килмяк-Абыз, предводитель башкирского восстания X, 598 
Киндей Павел, казак VI, 118 
Киндерман, сибирский губернатор XII, 46, 47 
Киннер, австрийский резидент в Польше X, 623, 706; XII, 360 
Кинский, граф, австрийский канцлер VII, 557 
Кинский, граф, чешский штатгалтер IX, 232 
Кинуль, английский посланник в Турцию X, 390, 391, 393, 394 
Киприан, архимандрит Хутынского монастыря, архиепископ сибирский

V, 72, 73, 75, 76, 313, 323, 325, 334 
Киприан, епископ литопенский, суффраган виленский III, 616 
Киприан, епископ пермский и вологодский IV, 90, 91 
Киприан, епископ полоцкий III, 654 
Киприан, иеродиакон V, 412 
Киприан, инок. См. Нарышкин К. П
Киприан, митрополит московский (1382—1405) II, 289—290, 311, 358—359, 

361, 490, 561, 569—572, 575, 584—587, 589, 591, 592, 594, 603, 611, 623, 
625, 627—628, 660—661, 688—689; III, 197; IV, 96, 309; V, 334; VII, 33 

Киприан, протопоп курмышский XI, 338 
Киреев, секретарь Сената IX, 463 
Киреевский, русский посланник в Польшу V, 154, 155 
Киреевский Кирилл VIII, 325 
Кирей Кривой, татарин III, 75 
Киржацкий VIII, 569
Кирик, доместик Антониева монастыря в Новгороде II, 7, 72, 79, 325 
Кирик, кн., запорожский атаман IV, 260
Кирик Лука, переводчик английского посольства в Турции X, 390, 391, 393, 

394
Кириков Лука, грек VIII, 399 
Кирилл, архиепископ андросский VI, 221
Кирилл, архимандрит троицкий, затем митрополит московский (1568—1572)

III, 557, 564
Кирилл, архимандрит Троицкого монастыря XI, 237 
Кирилл, боярин И, 596, 597
Кирилл, патриарх византийский. См. Кирилл, патриарх константинополь

ский
Кирилл, епископ туровский II, 7, 81—84, 123 
Кирилл, митрополит I, 288, 627, 733
Кирилл, митрополит ростовский и ярославский IV, 671, 675, 676, 683 
Кирилл, монах-раскольник, участник восстания на Дону 1707—1708 гг, 

VIII, 195
Кирилл, монах Соловецкого монастыря VI, 326
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Кирилл, основатель и игумен Белозерского монастыря II, 415, 486, 597; III, 
187, 195; IV, 84—86; XIII, 206 

Кирилл, патриарх александрийский IV, 167 
Кирилл, патриарх константинопольский V, 137, 157, 158, 205, 325 
Кирилл, печатник галицкого кн. Даниила Романовича II, 171—172, 511 
Кирилл, просветитель (славянский) I, 131, 134 
Кирилл, священник Соловецкого монастыря VI, 207 
Кирилл, стрелец V, 503 
Кирилл, учитель львовской школы V, 390 
Кирилл I, епископ ростовский II, 621, 639 
Кирилл I, митрополит киевский II, 125, 129, 321, 323
Кирилл II, митрополит киевский И, 160, 175, 488, 562—564, 567, 586—588
Кирилл Андрианович, новгородский посол II, 662
Кирилл Дмитриевич, новгородский посадник и тысяцкий II, 682
Кирилл Иерусалимский V, 333, 417
Кирилл Семенович V, 330
Кирилл Флоринский, архимандрит Заиконоспасского монастыря, ректор 

Славяно-греко-латинской академии XI, 149, 150, 162, 535 
Кирилл Шумлянский, епископ луцкий IX, 244 
Кириллов, староста с. Троицкого XI, 507
Кириллов Аверкий (Алексей Веркей), думный дьяк VII, 271, 327, 333, 334 
Кириллов Иван, обер-секретарь Сената, географ и картограф, статский со

ветник X, 586—599, 601, 658, 659; XI, 325, 333; XII, 43, 581, 582 
Кириллов Петр VII, 124
Кирова Авдотья, придворная заготовщица XII, 234
Кирпичников, кузнец XII, 583
Кирхен, майор на русской службе VIII, 84
Кирша Данилов, предпола1 аемый составитель первого сборника русских 

былин I, 325, 328, 329, 332; II, 327 
Кирьяк, грек, львовский купец VI, 122, 123, 163 
Киселев, асессор XII, 206 
Киселев, воевода III, 219, 377 
Киселев Федор III, 71
Кисель Адам Свентолдич, украинский магнат, киевский каштелян V, 

448—451, 471—474, 530—533, 535, 536, 538—540, 542—548, 557, 567, 581 
Кисельников Иван, астраханец VIII, 113, 115 
Кисленский, стольник VIII, 264
Кислица Михаил Васильевич, кн., наместник новгородский III, 262, 263, 

497
Кисловский, тайный советник, президент Камер-коллегии XI, 508; XII, 201 
Кислый, крестьянин XII, 18
Кит Вильгельм, иноземный полковник на русской службе V, 282
Китаев Дмитрий Васильевич, писец III, 148
Китай Василий Федорович III, 39
Китан, половецкий хан I, 377
Кишенский, запорожский атаман XII, 441
Кишка, митрополит IX, 245
Кишка Петр, воевода половецкий III, 319
Кишка Станислав Петрович, воевода и наместник смоленский, литовский 

посланник в Москву III, 116, 118, 221, 227, 365, 510, 511; IV, 135, 637 
Кишкин, казачий атаман IV, 272, 273
Кишкин, полковник, член генерального суда на Украине X, 581
Кишкин, помещик VII, 424
Кишкин, шуйский губной староста V, 290
Кишкина Марфа, помещица VII, 424
Киянин, боярин (северский) I, 527
Клариса, персонаж комедии Сумарокова XII, 287, 288
Кларк XIV, 182
Клеарх, ученик Аристотеля I, 80 
Клезель Мельхиор, кардинал V, 61
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Клей фон, австрийский военный советник IX, 227 
Клем Богдан, медик VIII, 83, 84 
Клемент XI, папа римский IX, 417
Клементий, лжедаревич, мнимый сын царя Федора IV, 483 
Клементий Артемьин, новгородский землевладелец II, 662 
Клементьев, валуйский воевода XIII, 336 
Клементьев Федор, купец VIII, 290 
Клементьевы, бояре новгородские III, 27 
Кленк фон, голландский посланник в Россию VII, 239 
Клеопин Иван Алексеев, новгородец VII, 133, 134 
Клеопин Никифор, коллежский советник XII, 201 
Клеопин Федор, новгородец VII, 133 
Клеопина Анисья, жена Ф Клеопина VII, 133 
Клеопина Мария, жена А. Клеопина VII, 133 
Клерон, французская актриса XIV, 186
Клешнин Андрей Петрович, окольничий IV, 264, 316, 317, 340, 413 
Клим VI, 611
Клим (Климент), митрополит киевский I, 451, 505; II, 53—54
Клим (Климко) Насонов, крестьянин III, 345
Климент, новгородский зодчий II, 557
Климент, святой I, 184
Климент, папа римский VIII, 13
Климент V, папа римский II, 241
Климент VIII, папа римский IV, 251, 371, 441, 442; V, 409 
Климент X, папа римский VI, 546, 548 
Климент XIII, папа римский XIV, 200
Климент Смолятич, митрополит киевский II, 53—54, 57, 321, 570
Климов, купец XIV, 15
Климов Григорий, стародубец V, 532
Климович, сотник X, 662
Климович Андрей, посадник (новгородский) II, 196 
Климович Влас, бунчуковый товарищ XI, 320—322 
Климович Семен, новгородский посадник II, 219 
Климшин VI, 535
Климшин, мастер черневого дела XII, 114 
Климята, галицкий боярин II, 132 
Клинковстрем, секретарь Карла XII VIII, 358 
Клиновский, литовский посланник в Москву III, 405 
Кличка, полковник XV, 12 
Клобуков Андрей IV, 414 
Клобуков Андрей Федорович, дьяк III, 576 
Клобуков Иван, дьяк III, 458 
Клобучков Иван, псковитянин V, 515, 516 
Клодий, римский политический деятель IV, 201 
Клокачев Тимофей, батуринский воевода VI, 371 
Клочко, пан (литовский) III, 258
Клушина, постельница царицы Марфы Матвеевны VII, 273
Ключарев, обер-секретарь Сената IX, 588
Ключевский В. О., русский историк II, 695
Кляпцев Афанасий, священник X, 424
Кмита Филон, староста (оршанский) III, 655, 658, 664
Кмитич, польский воевода VI, 85
Книгге, барон, уполномоченный герцога Бирона XIII, 179 
Книпгаузен, барон, прусский министр IX, 69, 223, 252, 276 
Книпгаузен, прусский посол в Лондоне XII, 526, 527 
Книперкрон (Книпер) Томас, шведский резидент VII, 616, 619 
Книпрод фон Винрих, великий магистр Тевтонского ордена II, 263 
Кноблох, прусский генерал XII, 615, 616 
Кнут (Канут), король датский и английский I, 215 
Кнут (Посулихин), .атаман «разбойников» XI, 255
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Кнутсон Торкель, шведский маршал II, 200
Кныш, казак VII, 518
Княжевский 3. I, 294
Кобан, половецкий хан I, 659
Кобелев Федор, купец IV, 286
Кобель Наум III, 312, 315
Кобенцель, граф, австрийский уполномоченный на конгрессе в Тешене XV, 

221, 250, 251, 259, 260 
Кобенцель Иоган, австрийский посланник в Москву 111, 035, 636, 638 
Кобержицкий С. (KobierjicKij S.) IV, 703, 705, 706 
Кобозов X, 134
Кобызенко Кондратий Иванов, казак VI, 562 
Кобыла Андрей. См. Андрей Кобыла 
Кобылин, капитан X, 585 
Кобылины-Кошкины. См. Кошкины 
Кобыляков, владелец «фабрики» IX, 481 
Кобяк, половецкий хан I, 650, 651 
Кобяков XI, 331
Кобяков Александр, воевода пронский III, 446 
Ковалевский Иван, есаул V, 678, 684; VI, 57, 59, 86, 87 
Коваль, вологжанин IV, 142 
Кованко Петр, сотник VIII, 228
Ковер Василий Андреевич, кн., наместник пермский III, 73
Коврин, студент академии XI, 538
Ковровы, князья IV, 13
Кодаул, пермич III, 689
Кодацкий Кирилл, казак VI, 160
Кожанчиков Д. Е. III, 727
Кожин, депутат в Комиссии' об Уложении XIV, 88 
Кожин, капрал XIII, 558
Кожин, надворный советник, директор Казанской гимназии XIII, 350 
Кожин, поручик VIII, 497 
Кожин, поручик IX, 351, 352 
Кожин, статский советник XV, 119
Кожин Иван, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 228 
Кожух Родион, митрополичий дьяк II, 624
Кожухов, капитан, начальник Средиземноморской эскадры XV, 25 
Кожухов Софон IV, 695 
Кожуховский, шляхтич XIV, 206—209
Коза Прохор, псковский стрелец V, 494, 506, 508, 512, 515, 516
Козановский, польский ротмистр V, 47
Козарин, киевский боярин I, 410
Козачинский, архимандрит слуцкий XII, 329
Козел, «человек» Акинфа Чудинова III, 345
Козельские, князья I, 340
Козельский Я. И., депутат в Комиссии об Уложении XIV, 81
Козин XIII, 589
Козин, полковник VIII, 333
Козинская Мария Юрьевна. См. Курбская Мария Юрьевна
Козицкий Григорий, секретарь графа Гр. Орлова XIII, 26
Козлов, бригадир X, 216, 248, 250
Козлов, генерал-рекетмейстер XIII, 554; XIV, 49
Козлов, литовский гонец в Москву III, 555, 556
Козлов, сын генерал-рекетмейстера XIII, 550
Козлов Иван, коллежский советник XII, 201
Козлов Марко, казачий атаман IV, 680
Козлов Яков, подьячий V, 608
Козловский, кн. IV, 264, 626
Козловский, кн. V, 356, 357
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Козловский Алексей, кн , обер-прокурор Синода XII, 591; XIII, 139; XV, 133, 
140, 141

Козловский Григорий Афанасьевич, кн, окольничий VI, 122, 123, 133, 428,
432, 436, 449; VII, 312, 320, 323, 329, 332, 339, 340 

Козловский Иван Петрович, кн , окольничий VII, 340 
Козловский Михаил Григорьевич, кн VII, 340 
Козловский Семен Михайлович, кн VIII, 564 
Козьма Пресвитер, болгарский церковный писатель III, 185 
Козьмин, вице-президент Камер-коллегии XII, 201 
Козырев, крестьянин VII, 475 
Коковинский, юрьевский канцелярист XII, 235 
Кокорев Григорий, мангазейский воевода V, 291, 292
Кокоринов Александр Филиппович, директор Академии художеств XIII, 581
Кокошилов Иван, дьяк VI, 209, 210; VII, 122, 123
Кокошкин, генерал-майор XIII, 21
Кокошкин, полковник IX, 524
Кокошкин Иван VIII, 515
Кокошкин Леонтий VII, 626
Кокошкин Яков, стряпчий VI, 528, 529
Кокцей, барон, прусский посланник в Швецию XIII, 390, 460—462, XIV, 173, 

351, 429 
Коленз, англичанин VIII, 510 
Колесников, атаман VI, 587 
Колзаков, стрелецкий сотник IV, 577 
Колзаков, стрелецкий полковник VII, 559, 563 
Коллети Евфимий, член Синода X, 562, 563, 565 
Коллинс Самуил, доктор VI, 534
Колло (де) Франциск, австрийский посол в Москву III, 259
Коллоредо, граф, австрийский посланник в Англию XII, 320
Коллоредо, граф, австрийский вице-канцлер XII, 130, 133, 134, 138, 184;

XIII, 41, 43 
Колльер Иеремия, епископ IX, 325 
Колобов, купец X, 486 
Колобов, сержант X, 707 
Колобов, стрелецкий голова VI, 469 
Колобов Никифор, стрелецкий полковник VII, 324, 326 
Коловрат, тайный советник, австрийский государственный деятель XII, 57 
Кологривов VIII, 549 
Кологривов, асессор XIV, 55 
Кологривов, помещик XIII, 432
Кологривов Борис Аристархович, стольник VII, 339, 341 
Кологривов Мирон, глуховский воевода VI, 371 
Колокольников Феофил, руководитель отряда повстанцев VI, 326 
Коломан, король венгерский I, 390, 400, 401
Коломан, сын венгерского короля Андрея II, посажен отцом в Галиче

I, 588, 624
Коломна Афанасий, казачий атаман IV, 680 
Колонна, итальянская фамилия XIII, 569 
Колонтаев, стольник V, 329
Колошин, воспитанник кадетского корпуса XI, 579
Колтовская Анна, жена Ивана IV III, 702
Колтовский, помещик XI, 404
Колтовский Иван V, 100
Колтовской, казачий атаман IV, 263
Колтовской Иван Андреевич, дворянин IV, 634, 635
Колтычевский, чернец VIII, 344
Колударов, симбирский воевода XI, 506; XII, 24
Колупаев, казацкий атаман III, 486
Колупаев Михаил, стрелецкий голова VI, 120, 429, 432, 433, 440 
Колушкин, канцелярист X, 19
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Колчек, отрок кн Давыда Игоревича I, 410
Колчин, кирпичник XII, 19, 20
Колчин Иван, стрелец V, 507, 508
Колчицкий Григорий, переводчик VI, 427
Кольцо Иван, казацкий атаман III, 696, 721, 722; IV, 280
Кольцов Григорий, купец XII, 20
Кольцов Иван, купец XII, 20
Кольцов Кузьма, купец XII, 20
Кольцов-Масальский Иван Михайлович, кн, генерал-поручик VII, 119, 565 
Кольцов-Мосальский, кн., боярин IV, 281 
Кольцовы, купцы XII, 20, 21
Колычев, атаман, участник восстания на Дону 1707—1708 гг VIII, 195, 196 
Колычев, боярин, московский посланник в Литву III, 583—585, 626 
Колычев, воевода IV, 471
Колычев, воронежский вице-губернатор VIII, 493 
Колычев, дворянин V, 72 
Колычев, стольник V, 323
Колычев Иван Иванович, стольник VII, 323, 341
Колычев Степан, участник работ по составлению Уложения IX, 470; X, 228 
Колычев Федор IV, 293
Колычев-Крюк Иван Федорович, боярин, воевода IV, 196, 293, 532
Колычев-Умный Иван Иванович III, 454
Колычев-Умный Федор, боярин IV, 14
Колычевы IV, 195, 196
Колычов, брянчанин V, 473
Колышов Степан, адъютант конногвардейского полка XI, 235, 237 
Колюбакин, офицер XIV, 448
Комар Иероним, польский посланник VI, 172, 173, 179, 405, 501 
Комаровский, архиепископ-примас XII, 218, 224, 429
Комаровский Петр, комиссар польского правительства на Украине V, 451 
Коминг, генерал-майор XII, 437 
Коммендоне, кардинал III, 613, 616—618, 623 
Комнина Анна I, 705
Компителли, граф, австрийский генерал-поручик XII, 511 
Комулей, священник (иллирийский) IV, 251 
Комынин Иван, стольник VI, 562 
Кондак Даниил, полтавский казак VIII, 590
Кондаков, преподаватель Славяно-греко-латинской академии XI, 534
КонЯаченко, полтавский казак VIII, 230
Конде, принц VI, 173
Конде, принц XIV, 258; XV, 202
Кондильяк Этьени Бонно де, французский философ-просветитель XIII, 480
Кондоиди, президент Медицинской канцелярии, лейб-медик XII, 207
Кондоиди Анастасий, священник, член Синода VIII, 580, 582
Кондоиди Афанасий, архиепископ вологодский IX, 602, 607, 609, 611
Кондрат, новгородский тысяцкий II, 167
Кондратов, дьяк VII, 484
Кондратьев, приказной пристав VII, 299
Кондратьев Андрей, стрелец VII, 452, 464
Кондратьев Михаил IV, 143
Кондратьев Савостьян, украинец VIII, 576
Кондувдей, торкский князь I, 658, 659; II, 36
Кондырев, воронежский воевода V, 467
Кондырев, сын боярский III, 337
Кондырев, украинец IV, 675
Кондырев Ждан Васильевич, думный дворянин VI, 53 
Кондырев Иван, дворянин, русский посланник во Францию V, 105, 143, 144, 

202—205
Кондырев Иван, помещик VII, 424
Кондырев Иван Петрович, думный дворянин VII, 318, 339, 342
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Кондырев Иван Тимофеевич, окольничий VII, 324, 348
Кондырев Петр Тимофеевич, окольничий VII, 319, 326, 329, 339, 342
Конев Федор, купец IV, 428
Конецпольские, паны (польские) IV, 680; V, 547
Конецпольский, польский магнат VI, 181
Конецпольский, ротмистр IV, 637, 680
Конецпольский Станислав, польский гетман V, 137, 441, 442, 445—450, 458, 

473, 526, 541—543, 545, 574, 666 
Конисский Георгий. См. Георгий Конисский 
Конищев, полковник VII, 545, 546 
Коновалов Федор, псковитин V, 511 
Коновецкий, полковой сотник XIII, 141 
Коновницын, подпоручик X, 707 
Конон, двинский воевода II, 360 
Кононов Давыд, монастырский крестьянин XII, 495 
Кононов Сидор, монастырский крестьянин XII, 495 
Кононович Савва, гетман V, 450 
Кононовы, монастырские крестьяне XII, 495 
Коноплев Дмитрий, еретик III, 191 
Конрад (Кондрат), кн. польский I, 581, 584 
Конрад I, кн. чешский I, 357 
Конрад II, император германский I, 217, 357
Конрад Семовитович, кн. мазовецкий II, 135—138, 140, 144, 170, 185, 

187, 201—203, 208, 211, 212, 335, 336, 338, 615, 682 
Конрад Цольнер, в. магистр Тевтонского ордена II, 300 
Консбрух, гофрат IX, 88 
Константин XIV, 243 
Константин, боярин II, 177—178
Константин, император византийский I, 183, 204, 286, 287; VI, 544
Константин, галицкий воевода I, 538
Константин, император VII, 276
Константин, кн. белозерский II, 358
Константин, кн. березуйский II, 347
Константин, кн. муромский I, 288, 289, 295
Константин, кн. полоцкий I, 326
Константин, кн. ростовский. См. Константин Всеволодович 
Константин, племянник валашского господаря VII, 405 
Константин, сын Добрыни, новгородский посадник I, 212, 220, 245, 324 
Константин, царевич кахетинский IV, 374 
Константин I, митрополит киевский I, 505; II, 54, 321 
Константин I, митрополит киевский I, 505; II, 54, 321 
Константин X, Мономах, император византийский IV, 104 
Константин XI (XII) Палеолог, император византийский II, 579; III, 55, 56;

IV, 184
Константин Александрович Беззубцев. См. Беззубцев Константин Алек- 

сандрович
Константин Борисович, кн. ростовский и углицкий, сын кн. Бориса Василь- 

ковича II, 196, 198, 226, 341 
Константин Васильевич, княжий дружинник I, 527
Константин Васильевич, кн. ростовский, сын кн. Василия Константиновича 

И, 268
Константин Васильевич, кн. суздальский И, 225, 235, 260 
Константин Владимирович, кн. рязанский, сын кн. Владимира Глебовича

I, 618; И, 172; III, 688 
Константин Всеволодович, в. кн. владимирский и ростовский, сын в. кн. 

Всеволода Юрьевича III I, 529, 592, 593, 601—606, *611—617, 629, 
660, 661, 713, 730—732, 740; И, 70, 74, 118, 156, 168, 451, 472, 497, 
638—640

Константин Григорьевич, дворецкий. См. Заболоцкий 
Константин Давыдович, кн., сын кн. Давыда Ростиславича I, 577
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Константин Дмитриевич, кн. московский, сын Дмитрия Ивановича Дон
ского II, 294, 307, 308, 357, 361, 362, 384, 386, 391, 393, 395, 397, 398, 400, 
461, 464—466, 470, 480—481, 490, 523, 592, 605, 672; III, 143 

Константин Михайлович, кн. тверской, сын кн. тверского Михаила ЯрсГсла- 
вича II, 222—224, 232—234, 251; VII, 359 

Константин Моисеевич, новгородский посадник I, 423 
Константин Прокопьич, новгородец I, 619 
Константин Романович, кн. рязанский II, 198—199, 227 
Константин Святославич, кн. муромский, внук Ярослава Мудрого II, 52, 

320, 321
Константин Серославич, галичский боярин I, 499, 564
Константин Федорович, кн. ярославский, сын кн. Федора Ростиславича 

(Черного) II, 169; IV, 675 
Константин Хотович, боярин (киевский) I, 527, 629
Константин Юрьевич, кн. оболенский, сын Юрия Михайловича чернигов

ского И, 270, 347
Константин Ярославич, кн. дмитровский и галицкий, сын кн. Ярослава 

Всеволодовича II, 151, 235, 451, 696 
Константин Великий, император IX, 107
Константин Багрянородный, император византийский I, 157, 158, 224, 225, 

250, 251, 280, 297, 308, 316, 524, 705; II, 494 
Константин Грек, полковник VI, 182
Константин Микулинич, новгородский посадник I, 425, 437, 495 
Константин Мономах, византийский император I, 218, 219, 705; III, 513,564 
Константин Собеский, польский королевич, сын Яна Собеского IX, 410, 441 
Константинов, бургомистр, раскольник XII, 33
Константинов, переводчик, резидент в Крыму XV, 168, 229, 230, 233—236, 

256—258, 269 
Константинов Павел, генеральный есаул VI, 145 
Константинов Федор, казацкий полковник V, 670, 671 
Константинов Яков, войсковой судья VII, 231 
Константинович Августин, польский посланник VI, 506, 507, 510 
Констанция, жена Сигизмунда III, королева IV, 594
Контарини Амвросий, венецианец, посол Венецианской республики в Пер

сию, путешественник III, 9, 153, 175, 178, 212, 363, 370, 375, 376 
Конти (де) Антоний, посланник австрийского императора в Москву 111,259 
Конти Арман де Бурбон, принц французский, претендент на польский пре

стол VII, 550, 551; VIII, 53, 55; XI, 119, 427; XII, 157, 184, 194, 355, 361, 
362; XIII, 269 

Конча, ордынский посол II, 227 
Кончак, половецкий хан I, 650—652, 655
Кончака (Агафия), жена кн. Юрия Даниловича московского II, 220—222 
Кончаковна, половецкая княжна, жена кн. северского Владимира Игоре

вича И, 314 
Коншин, дьяк V, 72 
Конь, мастер-иконник III, 181 
Конь Федор (Савельев), зодчий IV, 289 
Конюховский Евдоким, стремянный конюх V, 607
Конюховский Константин Евдокимович, «подьячий» самозванца Т. Акун- 

динова V, 464, 556, 607—610 
Коняев, капитан, начальник эскадры XV, 25 
Коняев, купец XIII, 426
Копиевский (Копиевич) Илья, владелец типографии, переводчик VIII, 79
Копинский Исаия, митрополит киевский V, 454, 456
Копнин Третьяк, дьяк V, 286
Коптев Андрей, стрелецкий голова VI, 625
Копьев, управитель Чеуского острога XII, 384
Копыл Василий III, 330
Копыл Юрий, посадник (псковский) III, 233
Копылов, всеуездный земский староста в Устюжском у. VII, 108
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Копылов, поручик XIII, 338, 339
Копыстенский Михаил, епископ перемышльский V, 420 
Копыто Иев V, 515, 516 
Копытов Иван, псковский стрелец V, 508 
Копычевский, польский полковник V, 104 
Корачаров, воевода II, 669
Корб Иоганн Георг, секретарь австрийского посольства, автор «Дневника»

VII, 650, 652, 657—661 
Корбе, посланник VIII, 299 
Корбут, сеймовый посол IX, 238 
Корвин Матвей См Матвей Корвин 
Корейво, польский пан X, 375 
Корела, казачий атаман IV, 421 
Корепин Савинка, устюжанин V, 490, 491 
Корецкий, пан IV, 163
Корецкий Богдан, кн IV, 72
Коригайло Ольгердович, кн литовский, мстиславский наместник II, 306 
Коркунов М А II, 678; III, 425 
Кормилицын Никифор, секретарь X, 312
Кориат (Кориад) Михаил, сын в кн Гедимина, кн новогрудский II, 245, 

252, 258, 663 
Корнеевич Михаил, бурмистр X, 583
Корнель Пьер, выдающийся французский драматург XI, 583; XIII, 476 
Корнилий, игумен Троицкого Борщова монастыря VII, 431 
Корнилий, митрополит новгородский и великолуцкий VII, 313, 315, 319,321, 

325, 327, 332, 345, 424, 479 
Корнилий (Корнышка), соловецкий монах, раскольник VII, 482 
Корнилович Захария, игумен Михайловского Златоверхого монастыря

VIII, 91
Корницкий Степан, судья канцелярии Елизаветы Петровны XI, 101 
Корнышов, канцелярист VIII, 586 
Короб, посадский человек VII, 94 
Коробейников Трифон, купец IV, 337, V, 352
Коробка Федор, сотник, посланец Б. Хмельницкого в Москву V, 657, 676;

VI, 7, 17, 83
Коробов Василий Андреевич, московский посланник в Турцию III, 277, 316, 

334
Коробьин, дворянин V, 121 
Коробьин, окольничий V, 169 
Коробьин, подпоручик XIII, 339
Коробьин Василий, дворянин, русский посол в Данию V, 149, 152, 213, 214
Коробьин Григорий Степанович, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 96
Коробьины (Крубины) III, 382
Короваев Афанасий, сгольник VII, 474
Коровин Иван, муромец IV, 448
Королек, столяр IX, 189
Коростин, посадский человек XII, 21, 23
Коростин Григорий, подьячий XII, 110
Короткий Василий, владелец бумажной «фабрики» XI, 155
Короткий Иван, купец VIII, 510
Коротяев, крестьянин XV, 119
Корренберг фон (Коромбес), генерал-лейтенант на русской службе VIII, 85
Корсак, генерал-майор VIII, 23
Корсак, дворянин IV, 110
Корсак, капитан X, 623, 705, 707, 708
Корсак, полковник XI, 399
Корсак, литовский посланник в Москву III, 574
Корсаков См Римский-Корсаков
Корсаков, воин X, 209
Корсаков Игнатий, верхнеломовский воевода VI, 310

440



Корсаков Ларька, дорогобужский «державец» V, 154 
Корсяков, казачий атаман IV, 537, 538 
Корт, корабельный мастер VII, 449 
Корташев, дьяк IV, 685
Корф, кенигсбергский губернатор, генерал-поручик XII, 502, 556; XIif, 557 
Корф, курляндский депутат XII, 145 
Корф, польский полковник V, 629 
Корф Екатерина XIII,'193
Корф Николай Фридрих, барон, действит камергер, дипломат, президент 

Академии наук, русский посланник в Данию X, 137, 517, 529, 667, 668;
XI, 88, 89, 131, 189, 227, 228, 283, 377, 382, 383, 385, 391, 392, 435—450, 
481—493, 520, 522, 539, 541—543, 556, 564; XII, 7, 76, 87—92, 94, 371,
374, 422, 423, 426, 628, 632, XIII, 38, 39, 155, 164, 165, 279, 280, 313, 396, 
397; XIV, 178, 179

Корф Николай Андреевич, генерал-аншеф, главный начальник полиции, се
натор XIII, 70, 84, 95, 124, 133, 137 

Корчмин Василий, поручик, инженер VIII, 202 
Корчмин Василий Дмитриевич, стольник VII, 619 
Коршинский, кн IV, 166 
Коршун, сибирский кн V, 311 
Корыхалов, купец X, 564 
Корякин Кирилл Неупокоев VI, 332 
Кос Герман, датский посланник в Россию V, 669 
Косаковский, начальник конфедератов XIV, 239 
Косач, полковой писарь XIV, 47 
Косецкий, поручик XII, 489, 490 
Косицкий Христофор, гетман запорожский IV, 276 
Коснятко, боярин кн Святослава Ольговича I, 444, 499 
Коснячко, киевский тысяцкий I, 354, 369, 690 
Косов (Косой) Михаил Андреевич, фискал VIII, 498, 561, 564 
Косогов Григорий, стольник, полковник VII, 203, 204, 210, 461, 462 
Косой Кузьма, раскольник VII, 300, 429, 430 
Коссаковский, член Барской конфедерации XV, 239
Коссов Сильвестр, митрополит киевский V, 457, 556, 601—604; VI, 7, 105;

VII, 434
Костевич Януш, литовский посланник в Москву III, 263 
Костериус, придворный доктор VII, 187 
Костка Ян, воевода сендомирский III, 633, 648 
Костомаров, адъютант XIII, 99
Костомаров Н И , историк IV, 697, 698; V, 355, 357—361 
Костомаров Федор, отправлен в Англию IV, 695
Кострома, дьяк в кн московского Ивана Даниловича Калиты II, 266 
Костюрин, подмастерье Морской академии XI, 580, 581 
Костюрин Василий, стряпчий Хлебенного дворца VII, 581 
Костюрин Иван Иванович, генерал-поручик, сенатор XII, 501, 585, 586, 591, 

XIII, 18, 124
Костюшко, курляндский обербургграф X, 47, 178
Костюшко Тадеуш I, 20
Костя, воевода вятский III, 35
Костя, лекарь IV, 428
Костя, староста (арбужевский) II, 609
Костя Савин Дарьин II, 609
Косцюшко IX, 419
Косьма, патриарх X, 691
Котельников Дмитрий, устюжский посадский человек V, 489 
Котковский, сотник XII, 47
Котлюбанцев, старшина Войска Донского XII, 181 
Котляр, лубенский войт VI, 17
Котов Иван, боярин кн Дмитрия Юрьевича Шемяки И, 416 
Котов Родион, торговый человек V, 94, 141, 351, 352
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Котович, виленский каштелян VI, 510 
Котопан I, 310
Котошихин Григорий Карпович, подьячий II, 679; VI, 336, 339; VII, 130, 162, 

350, 351, 354 
Котян, половецкий хан I, 626, 661; II, 129, 143 
Котятников Степан, земский староста VII, 98, 99 
Кохановский Ян, польский посланник в Турцию V, 65 
Коханский См Алексей Петрович, царевич 
Кохен, шведский резидент в Москве VII, 658 
Кохен фон, шведский гофканцлер X, 57, 297, 298 
Коховская Олимпиада, игуменья Новодевичьего монастыря X, 166 
Кочева, татарин II, 350
Кочева Василий, боярин в. кн московского Ивана Даниловича Калиты II, 

234, 265, 310
Кочевин-Олешинский Юрий Васильевич, боярин в кн. московского Дмит

рия Ивановича Донского II, 310, 571 
Кбчергин, казначей Троице-Сергиева монастыря IV, 514 
Кочергин, подьячий VIII, 537 
Кочетов, ярославский воевода XIV, 50
Кочкарь, дружинник кн черниговского Святослава Всеволодовича II, 18, 

71
Кочкарь, киевский боярин I, 559, 629 
Кочмаров, подьячий, сын боярский VII, 594 
Кочубей XIV, 28
Кочубей, генеральный обозный XIII, 242, 344; XIV, 42 
Кочубей, полтавский полковник X, 407
Кочубей Василий, генеральный писарь VI, 492; VII, 384, 395, 399, 491,

495—497, 504, 505, 516, 517 
Кочубей Василий Васильевич, сын В Л Кочубея VIII, 221, 589, 590 
Кочубей Василий Леонтьевич, генеральный судья VIII, 198, 219—228, 

232—237, 241
Кочубей Любовь, жена В Л Кочубея VIII, 221, 223
Кочубей (Кочубеевна) Матрена, дочь В Л. Кочубея VIII, 219—221
Кошак, татарский посол II, 263
Кошелев, вице-губернатор XIII, 217
Кошелев, полковник VIII, 506
Кошелев, уфимский воевода X, 586
Кошелев, шут Лжедмитрия II IV, 554, 619
Кошка Самуил, казачий атаман V, 438
Кошка Федор Андреевич, сын Андрея Кобылы, боярин в кн московского 

Василия I Дмитриевича II, 309, 387, 447, 499, 505, 667; IV, 12 
Кошкин Захар Иванович, боярин, воевода литовский, сын Ивана Федоро

вича III, 371
Кошкин Иван Федорович, боярин и воевода в князей московских Дмит

рия Ивановича Донского и Василия I Дмитриевича И, 309, 387, 505,
665, 667

Кошкин Михаил Федорович, боярин II, 387
Кошкин-Захарьин Василий Михайлович, боярин, сын Михаила Юрьевича 

Кошкина-Захарьина III, 526; IV, 12 
Кошкин-Захарьин Григорий Юрьевич, боярин, сын Юрия Захарьевича 

Кошкина-Захарьина III, 433, 434 
Кошкин-Захарьин Данило Романович, боярин и наместник тверской, сын 

Романа Юрьевича Кошкина-Захарьина III, 456, 462, 465, 479, 501, 513, 
526, 706, 727, IV, 11 

Кошкин-Захарьин Михаил Юрьевич, боярин, сын Юрия Захарьевича 
Кошкина-Захарьина III, 288—293, 300, 301, 303, 395, 405, 410, 432, 433 

Кошкин-Захарьин Никита Романович, боярин, сын Романа Юрьевича 
Кошкина-Захарьина III, 635, 644, 727; IV, И, 12, 26, 27, 53, 136, 185, 
186, 192—194, 204, 333, 334
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Кошкин-Захарьин Петр Яковлевич, боярин, сын Якова Захарьевича Кош
кина-Захарьина III, 237 

Кошкин-Захарьин Роман Юрьевич, окольничий, сын Юрия Захарьевича 
Кошкина-Захарьина III, 432, 702; IV, 12 

Кошкин-Захарьин Юрий Захарьевич, боярин, наместник новгородский, сын 
Захария Ивановича Кошкина III, 114, 154, 155, 301, 371 

Кошкин-Захарьин Яков Захарьевич, боярин, воевода коломенский, сын 
Захария Ивановича Кошкина III, 34, 98, 99, 102, 114, 154, 155, 158, 210, 
211, 226, 227, 301 

Кошкина Арина, жена Якова Захарьевича Кошкина III, 211 
Кошкины (Кошки), московские бояре II, 309, 387, 447, 505, 659, 665, 667, 

669; III, 301, 371, 400; IV, 12 
Кошкины-Захарьины, бояре III, 301, 371, 400, 525—529 
Кошкины-Кобылины, бояре III, 155 
Коштивлей, улан казанский III, 599 
Коэт, швед, заводовладелец V, 306 
Коялович М III, 724
Краббе Григорий, датский посол в Москву V, 230, 231 
Краббе Яков, советник дерптского епископа III, 501 
Кравков (Кровков), сын боярский IV, 479 
Кравков Матвей, стрелецкий полковник VII, 266, 324, 333 
Кравченко Иван, белоцерковский полковник VI, 34, 36, 59 
Кравченко Иван, войсковой судья VI, 57, 59 
Краевский, сеймовый депутат XV, 189 
Краковский, пан IV, 109 
Крамер IV, 695
Красенская Ганна, панна IV, 154 
Красенские, паны IV, 153; V, 457 
Красенский, пан IV, 154
Красильников, адъюнкт Академии наук XIII, 533 
Красильников, подьячий VII, 588
Красильников Иев, новгородский посадский человек V, 503 
Красинский, епископ каменецкий XIII, 256; XIV, 144, 186, 191, 201, 216, 217, 

258
Красинский, монах, соборный священник VII, 508 
Красинский, подкоморий розанский XIV, 232 
Красинский, староста (гомельский) IX, 245 
Красинский Ян Казимир, полоцкий воевода V, 659; VII, 514 
Краснопольский Рафаил, ректор Славяно-греко-латинской академии VIII, 

80
Краснощекий, атаман IX, 380 
Краснощекий, донской казак XI, 156
Краснощеков Иван, бригадир, старшина Донского Войска X, 442; XI, 47, 

180; XII, 474, 475, 614 
Краснощековы, дети И Краснощекова XI, 47 
Краснощеченко, донской атаман X, 169 
Красный Федор, сотник IV, 523 
Красный-Милашевич Федор, камер-паж X, 654, 686
Красный-Снабдя Владимир Данилович, боярин великих князей московских 

Дмитрия Ивановича Донского и Василия I Дмитриевича, нижегород
ский наместник II, 310, 350, 388 

Красов И. II, 317
Красовский, асессор Комерц-коллегии XI, 201, 528 
Красовский, польский полковник VI, 178 
Красовский Антон, полковник XIV, 48
Крассов (Крассау), шведский генерал VIII, 263, 270, 271, 279, 280 
Красулин, участник крестьянской войны 1670—1671 гг VI, 326 
Краферт, полковник V, 306, 508, 510 
Крафт, профессор физики X, 519, 520; XI, 550, 573, XII, 36 
Крафт Г. В. X, 718

443



Крашенинников С. П , ученый, путешественник, исследователь Камчатки
X, 518; XII, 268 

Кревет, управляющий школами VIII, 304
Кревет (Крефт) Андрей Юрьевич, переводчик Посольского приказа VII, 

473, 530, 654
Крейс (Крюс) Корнелий, голландский капитан на русской службе VII, 556 
Крейц, вице-адмирал IX, 184
Крейц, граф, шведский посланник в Париж XV, 176
Крейц, шведский генерал-майор VIII, 261, 272, 275, 276
Крекшин, комиссар XII, 175, 266
Крекшин П Н., историк X, 537
Кремнев Гаврила, солдат XIII, 432
Кремский, ротмистр V, 281
Кренев Никифор, подьячий владимирского Судного приказа VII, 543, 544 
Крестинин Василий Васильевич, экономист и историк XIII, 471, 566 
Крестьяновна, постельница царицы Екатерины I VIII, 520 
Креуза Леон, виленский архимандрит, униат V, 429
Кречетников, генерал-майор, псковский губернатор XIV, 201, 233—238, 250; 

XV, 104
Кречетников, шталмейстер X, 135 
Криве, литовский верховный жрец I, 280 
Кривка Наталья IX, 530
Кривое, преподаватель Морской академии XI, 580, 581 
Кривоезерские, князья IV, 13
Кривозуб Иван, крестьянин Ферапонтова монастыря VII, 194, 195
Кривой Иван Дмитриевич IV, 42
Кривой Петр, стрелец VII, 461, 580, 651
Кривой Сергей, соратник С. Т. Разина VI, 292, 293
Кривонос Максим, предводитель крестьянского восстания V, 537—539, 542 
Кривцов, гинтерфервальтер XII, 537 
Кривцов, зодчий III, 178, 179
Крижанич (Сербенин) Юрий, публицист, ученый VII, 154, 155, 158—162, 

354, 356, 436 
Криницкий, гадяцкий полковник VII, 214 
Крисп, сын императора Константина Великого IX, 107 
Кристлер, шведский каменщик V, 306 
Критициондиус, персонаж комедии Сумарокова XII, 288 
Критский Андрей, атаман новгородской ватаги II, 676 
Крицкий, пан, литовский канцлер V, 40 
Кричевец Кузьма, бурмистр X, 583, 584 
Кришпин VIII, 412 
Кришпин, генерал IX, 298
Кроа, английский полковник, английский посланник в Россию V, 614
Кроа фон, герцог, фельдмаршал XII, 177
Крок, чешский кн. I, 131
Кроковский, иноземец VII, 134
Кром Кондратий, полковник VII, 325, 326
Кромвель Оливер, английский лорд-протектор VI, 74, 532, 533, 53?
Крон, торговый человек любский IV, 241
Кронгельм, граф, президент шведского Сената IX, 217, 218; X, 53
Кронгиорт, шведский генерал VIII, 7
Кронстедт, шведский фельдцейхмейстер VII, 625
Кронстет (Кронштет), шведский сенатор X, 297; XI, 448, 491, 492
Кропоткин, кн. VII, 463
Кропоткин, кн., комнатный стольник VI, 210
Кропоткин Петр, кн. VII, 425
Кропоткин Петр, кн., воевода ивангородский IV, 377, 378 
Кропотов, генерал-майор IX, 378, 379, 386, 493, 619; X, 9, 233 
Кропотов, полковник VIII, 190 
Кропотов Иван, переводчик XIII, 579
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Кропотова, сестра корнета Батюшкова XIV, 133 
Кроткий, шуйский губной староста V, 289 
Кроткова, помещица XV, 117
Кротошевский Ян, литовский посланник в Москву III, 586; IV, 136 
Крошенские, князья III, 94, 99
Крубин (Коробьин) Семен, боярин (рязанский) III, 280 
Круг Ф. I, 124
Кругликов, управитель заводами XIV, 22, 23 
Круз, придворный врач XII, 636 
Круз, шведский генерал VIII, 269
Крузбиорн Петр, шведский резидент в Москве V, 196—198, 606 
Крузе Елерт, пленный ливонский дворянин III, 589, 594, 644, 733, 734, 736;

IV, 332
Крузенштерн фон Филипп, шведский посол в Россию, V, 655 
Крузиус, академик XII, 268 
Крузиус, голштинец XI, 573
Крузиус Филипп, голштинский посол в Россию V, 198, 201, 610 
Круи (Кроа) фон, Карл Евгений, герцог, генерал VII, 622, 623 
Крулик, архимандрит X, 167 
Крупский Александр, кн VII, 475 
Крусали, аббат IX, 595
Крыжановский Казимир, пленный поляк VII, 238 
Крыжановский Юрий, сборщик ясака в Сибири VII, 237, 238 
Крыйский Станислав, мазовецкий воевода, литовский посланник в Москву 

III, 647
Крылов, коллежский асессор XII, 592, 593, 647
Крылов, председатель Комиссии по расследованию хищений, произведен

ных иркутскими купцами XIII, 191, 216, 217 
Крылов Никита, купец, владелец корабельного завода XII, 278 
Крылов Петр, купец XII, 278
Крым-Гирей, крымский хан XIII, 455; XIV, 288, 372 
Крым-Гирей, царевич татарский III, 602 
Крым-Шевкал, кн. кахетинский IV, 278 
Крыса Герасим, запорожец, кошевой VII, 637, 638; VIII, 124 
Крюйс (Крейс) Корнелий Иванович, вице-адмирал, вице-президент Адми

ралтейской коллегии VIII, 49—51, 354, 455 
Крюк-Колычев Иван Федорович. См. Колычев-Крюк Иван Федорович 
Крюков, денщик А Д. Меншикова VIII, 200 
Крюков, помещик XII, 646 
Крюков Д. Л. I, 7
Ксаверий (Ксавье), принц саксонский, сын Августа III XIII, 250, 259, 269, 

370, 376
Ксения (Аксинья) Борисовна Годунова (в монашестве Ольга), дочь царя 

Бориса Годунова IV, 353, 366, 367, 393, 421, 422, 424, 425, 436, 472, 511, 
665

Ксенофонт, древнегреческий историк И, 628 
Ксеркс, царь персидский III, 254 
Кснятин. См. Константин Серославич 
Кубанец, приближенный А П. Волынского X, 676, 678 
Кубенские, князья I, 337; II, 467; III, 540
Кубенский Иван Иванович, кн., боярин III, 288, 424, 426, 430, 431, 434, 

436
Кубенский Иван Семенович, боярин, посланник в Крым III, 362, 365 
Кубенский Михаил Иванович, кн., боярин III, 424, 426, 430, 453 
Кублай, татарский хан II, 633
Кублицкий Константин (Костя), полтавский полковник VI, 365
Кубышев, крестьянин, раскольник XII, 384
Кубышкин, купец XI, 333, 334
Кувшинов, русский посланник в Персию V, 152
Кудайкул, улан (казанский) III, 461, 462
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Кудайкул. См. Петр, крещеный татарский царевич 
Кудаяр, мурза (крымский) III, 231, 232 
Кудекуша Трапец Тимофей, пскович IV, 538, 651, 652; V, 343 
Кудрявцев X, 250
Кудрявцев, галицкий воевода, статский советник XIV, 13 
Кудрявцев, голова московских стрельцов VI, 573—576 
Кудрявцев, коллежский советник XIII, 350
Кудрявцев Никита Алферьевич, казанский вице-губернатор VIII, 116, 174, 

175, 291—293, 311, 452, 467, 477, 480, 502, 534, 569 
Кудрявцев Семен, дьяк VII, 330 
Кудряев, купец, раскольник XII, 33 
Кузминский, поляк XIV, 523
Кузминский, московский посланник в Турцию III, 605, 606 
Кузнецов, крестьянин XII, 8 
Кузнецов Максим, сторож IV, 320, 321
Кузнецов Николай, купец, владелец «фабрики» XIII, 218—220 
Кузнецов Степан, солдат XV, 112 
Кузнецов Федор, березовский священник X, 656, 657 
Кузнецовы, купцы XIII, 219; XIV, 15
Кузнечик Иван, красноярский стрелец, участник восстания 1705—1706 гг.

VIII, 110
Кузовлев Алферий, дьяк, русский посол в Турцию V, 463, 466, 467, 564, 688, 

690
Кузьма, киевлянин II, 42, 44
Кузьма, писарь XII, 388
Кузьма (Куземка), поп III, 193
Кузьма, слуга Андрея Боголюбского I, 548
Кузьма (Куземка), «человек» Михаила Скобельцына III, 211
Кузьма Григорьев, священник Телбовского погоста VII, 133
Кузьмин XII, 220
Кузьмин, дьячок XIII, 138
Кузьмин Алексей, священник V, 322
Кузьмин Иван, новгородец III, 34
Кузьмин Иван, служка новгородского Софийского монастыря V, 496
Кузьмин Иван Меньшой, тамбовский купец XV, 123
Кузьмин Мартын, раскольник VII, 427, 428
Кузьмин Никита, монастырский конюх VII, 580, 581
Кузьмин Родион, новгородец, «человек» воеводы Урусова V, 689
Кузьмищев Федор, дьяк стрелецкого приказа VII, 325
Куидадат, хан Золотой Орды И, 371
Куйбула, служилый татарский царевич III, 482
Кук, братья, английские банкиры VIII, 359, 403
Куклин Семен, актер XII, 283, 284
Кукша, монах Киево-Печерского монастыря, проповедник II, 52, 64 
Кулага, запорожский атаман IV, 261
Кулалеев, прапорщик, приказчик Демидовых XIV, 121, 122 
Кулбасова IX, 189
Кулешин Василий, московский посланник в Австрию III, 207
Кулженский Прокофий, казак VI, 118
Куликов, крестьянин XIII, 138
Кулон, полковник, инженер VIII, 469
Кулпа, хан Золотой Орды, сын Бердибека II, 263
Култашев, помещик XV, 115
Култашев Прохор, сын предыдущего XV, 115
Кульман, доктор XV, 125, 143
Кульмей, отрок кн. Давыда Игоревича I, 387, 410
Кульпепер Джон, граф, английский посол в Москву V, 615
Кульчицкий Иннокентий, русский миссионер в Китае X, 190, 193
Кулы-хан. См. Надир
Кулы-хан. См. Тахмас Кулы-хан
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Кумудуро, грек, капитан XIV, 284 
Кунаков, московский гонец в Варшаву V, 525, 541, 542 
Куник А. А. I, 299, 310; X, 718; XI, 604 
Куницкий VI, 435
Куницын А., крупный русский ученый, профессор'права II, 691 
Кункин, купец XII, 114 
Кунуй, половчин I, 387
Кунцевич Иосафат, архиепископ полоцкий, униат V, 430, 433, 436, 437, 440, 

454, 456; VIII, 127 
Куншт (Кунст) Яган (Иоганн), актер VIII, 81 
Купкеев, мурза IV, 216 
Куприанов, мастеровой XIV, 54, 55 
Куприянов, купец XI, 578 
Куракин, кн. IV, 284 
Куракин, кн. VII, 473 
Куракин, кн. X, 144 
Куракин, кн. XIII, 508 
Куракин, кн., киевский воевода V, 603
Куракин Александр Борисович, кн., обер-шталмейстер, русский посланник 

во Францию, сенатор IX, 442; X, 173, 309, 465, 482, 525, 529, 533, 651, 
675, 676, 678, 680, 682, 684, 685, 688; XI, 17, 29, 39, 126, 132, 143, 215, 
368, 369, 374; XII, 35, 656 

Куракин Борис, кн, гофмейстер, президент коллегии Экономии духовных 
имений XIII, 139, 226 

Куракин Борис Иванович, кн., стольник VII, 330
Куракин Борис Иванович, кн., подполковник, русский посланник в Англию, 

Голландию и Францию VIII, 126, 169, 364, 365, 600; IX, 7, 9, 10, 13, 18, 
25. 26, 33—36, 45, 48, 52, 56, 57, 60, 61, 68—70, 78, 93, 131, 192, 193, 196, 
260—263, 265, 266, 285, 286, 302, 305, 395, 442—447, 451, 588, 637; X, 
18—23, 25, 26, 75, 76, 172, 173, 694 

Куракин Григорий Андреевич, кн. IV, 295
Куракин Григорий Семенович, кн., боярин V, 622, 651; VI, 105, 610, 621 
Куракин Иван Андреевич, кн. III, 454, 553 
Куракин Иван Григорьевич, кн., боярин VII, 316, 331, 342 
Куракин Иван Семенович, кн., боярин IV, 450, 480, 481, 493, 533, 534; V, 34, 

36, 44, 70, 71, 265, 267 
Куракин Михаил Иванович, кн., стольник VII, 324 
Куракин Петр, кн. III, 565
Куракин Федор Федорович, кн., боярин VII, 187, 188, 321, 326
Куракин Федор Федорович, кн., воевода киевский VI, 35, 36, 49, 59, 621
Куракина, княгиня XIII, 126
Куракина, княжна XI, 503
Куракина (урожденная Лопухина) X, 20
Куракины, князья V, 267; VII, 61, 249; X, 341
Курачов, старец Троице-Сергиева монастыря IV, 101
Курбатов, секретарь Иностранной коллегии X, 167
Курбатов Алексей Александрович, обер-инспектор ратушного управления, 

прибыльщик, архангельский вице-губернатор VII, 524, 591; VIII, 67, 
72—74, 77, 78, 80, 89, 103, 123, 277, 304, 321, 324—329, 355—356, 445, 
447, 459, 488, 500—507, 510—513, 532 

Курбатов Иван, раскольник VII, 278
Курбатов Петр, статский советник, секретарь коллегии Иностранных дел

VIII, 456, 457; XI, 157, 272 
Курбская (Гольшанская, Козинская) Мария Юрьевна, вторая жена Анд

рея Курбского, княгиня IV, 149, 151 
Курбские, князья I, 337; III, 532, 549
Курбский Андрей Михайлович, боярин, сын кн. Михаила Михайловича 

III, 58, 59, 63, 191, 286, 297, 358, 428—432, 435, 436, 446, 463, 471, 477, 
478, 502, 504, 523, 525, 529, 530, 532—534, 536, 539—550, 553, 556, 565, 
567, 579-581, 583, 584, 586, 587, 613, 621, 622, 705, 708—710, 726—
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729, 731—735; IV, 38, 102, 149—158, 160—169, 186, 331, 341, 477, 524;
V, 378

Курбский Роман Михайлович, кн, сын Михаила Михайловича III, 471 
Курбский Семен Федорович, кн, наместник псковский, сын кн. Федора 

Черного-Курбского III, 74, 237, 263, 286 
Курбский-Карамыш Михаил Федорович, боярин, сын кн Федора Семено

вича Черного III, 309, 549 
Курбский-Карамышев Михаил Михайлович, боярин, сын Михаила Федоро

вича III, 549
Курбский-Черный Федор Семенович, кн , воевода III, 74 
Куремса, баскак II, 177—178 
Курицын Афанасий, дьяк III, 300 
Курицын Иван-Волк III, 186, 191
Курицын Федор, дьяк, еретик III, 87, 135, 186, 189—191, 215; IV, 101 
Куркины, однодворцы IX, 489 
Курлятев (Шкурлятев) Константин, кн IV, 16 
Курлятев (Шкурлятев) Константин Иванович, кн, воевода III, 447 
Курлятев (Шкурлятев)-Оболенский Дмитрий Иванович, кн, боярин, воево

да III, 426, 523, 525, 528, 529, 536—538,541 
Курлятев (Шкурлятев)-Оболенский Дмитрий Федорович, кн., боярин III, 

288
Курмачева М. Д. IV, 6 
Курмаш-мурза-Урусов V, 106
Куров Дмитрий, московский посланник в Сибирь III, 687 
Курочкин, подрядчик XI, 342 
Курсель, гвардии сержант XII, 407
Курцевич Иосиф, архиепископ Сийского монастыря V, 322 
Курций Квинт VIII, 334 
Курдов, помещик IV, 72 
Куря, половецкий хан I, 396
Курятник Фома Андреевич, посадник (новгородский) III, 25 
Кусюм Тюлекеев, батыр, один из руководителей башкирского восстания 

1705—1711 гг VIII, 176 
Кусюмов Акай, участник башкирского восстания X, 298 
Кусяп, киргизский старшина X, 605 
Кутейников, донской атаман VII, 429 
Кутепов, однодворец, сотский XV, 114 
Кутлер, капитан X, 623, 705, 707, 708 
Кутлубицкий, толмач XIV, 373, 374 
Кутлубуг, татарский кн. II, 663 
Кутузов, дворянин VII, 425
Кутузов, прокурор Воронежского надворного суда IX, 539 
Кутузов Андрей Михайлович, московский посланник в Кафу III, 89 
Кутузов Василий Федорович, боярин в. кн. московского Василия II Василь

евича Темного II, 448 
Кутузов Михаил, московский посланник в Крым III, 92 
Кутузов Селиван Глебович. См. Селиван 
Кутузов Юрий Иванович, воевода московский III, 35 
Куци, гость I, 309
Куцко Иван, гетман Войска Запорожского V, 4,38
Кучецкий Федор, стряпчий III, 292
Кучинский, прапорщик XI, 504
Кучкович, владимирский боярин II, 607, 617
Кучковичи, владимирские бояре I, 546, 718; II, 261, 345, 346
Кучуков, сын подьячего VIII, 108
Кучум, царь сибирский III, 688, 692, 699, 700, 701, 717—719, 721; IV, 

280—282, 374, 375; VI, 581, 582 
Кушинников Иван, житель Балахнинского у IV, 523 
Куюк, татарский воевода, затем хан, сын Угедея И, 151, 158
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Куявский, епископ X, 634
Кювильи, помощник И И Бецкого по учебно-воспитательным учрежде

ниям XIII, 568 
Кюр Созонов, новгородский посол II, 660

Л

Лавале, литейный мастер VII, 549
Лаваль де, преподаватель XIII, 564
Лавицкий Андрей, иезуит IV, 440, 441, 444, 445, 700
Лавкай, даурский князек VI, 591*, 593
Лавор, половчин I, 656
Лаврентий, архиепископ в Твери, затем в Казани VI, 261 
Лаврентий, архимандрит Воскресенского монастыря IX, 496 
Лаврентий, архимандрит новгородского Юрьева монастыря II, 529 
Лаврентий, епископ перемышльский IV, 105 
Лаврентий, лжецаревич, мнимый внук Ивана IV IV, 483 
Лаврентий, львовский школьный учитель V, 390 
Лаврентий, медик VII, 150 
Лаврентий, монах I, 311; II, 642; V, 321, 322 
Лаврентий, старец Ферапонтова монастыря VII, 194 
Лаврентьев, стрелец VII, 463
Лаврентьев Иван, наборщик Печатного двора VI, 255
Лаврентьев Самойла, казак VII, 301
Лаврецкий, польский переводчик VI, 511
Лаврин, писарь III, 98
Лавринко, писарь VI, 373
Лавритас, славянский кн. I, 101
Лавро, папский нунций III, 629
Лавровский Н А , историк I, 308
Лагерберг, граф, шведский сенатор, президент шведской Камер-коллегии

IX, 435; X, 53 
Лагергельм, поручик шведской армии XI, 447 
Лагеркрон, шведский генерал VII, 358 
Лагерсверд XV, 244
Лагерфлихт, секретарь шведского посольства в России XI, 115
Лагович, человек Полуботка IX, 527, 530
Лаговчин, человек губернатора Ершова VII, 490
Лада, чех, житель краковский III, 243
Ладкай, кн. сибирский V, 311
Ладогин, стрелецкий десятник VII, 455
Ладыгин Дмитрий, коллежский асессор XII, 201
Ладыженский, асессор XII, 18
Ладыженский, помещик XI, 156, 399
Ладыженский, стольник VI, 79, 112—115, 349, 352—354, 361
Ладыженский Алексей, иезуит X, 704
Ладыженский Амвросий, русский посланник в Польшу V, 128, 129 
Ладыженский Юрий Федорович, стольник VII, 339, 341, 346 
Лазарев, казак XIV, 24 
Лазарев, майор XIII, 336
Лазарев Дементий, дворянин, кашинский воевода V, 289 
Лазарев Пахом, вятчанин III, 35, 36 
Лазарев Фома, купец II, 689
Лазаревская Иулиания, героиня повести V, 350, 351
Лазаревский Леонтий, дьяк, посол в Константинополь V, 223
Лазаренко Антон, запорожский полковник V, 440
Лазаренко Роман, полковой судья VII, 592
Лазарь, боярин Всеволода III I, 602, 629
Лазарь, дружинник кн. Давыда Игоревича I, 384, 388, 389, 410
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Лазарь, епископ Смоленский И, 57
Лазарь, романо-борисоглебский священник VI, 203, 206, 283, 344
Лазарь, сербский монах, часовой мастер И, 558
Лазарь, тысяцкий I, 451, 452, 562, 629
Лазарь. См. Баранович Лазарь
Лазицкий, польский полковник VI, 481
Лазовские V, 457
Лазовский Феодосий, епископ холмский, затем епископ владимирский и 

брестский V, 380, 381 
Лазука, запорожский полковник VII, 487, 488 
Лазутинич Данислав, новгородский воевода I, 522, 595 
Лаимбердей, черемисин III, 599 
Лаиш, черемисин III, 599 
Лакоста, шут VII, 521, 614
Лакостов (Лакастов), майор, владелец бумажной «фабрики» XI, 155; XII, 

27, 28
Ламак, посланник Августа II в Константинополь IX, 236
Ламака, казак IX, 527
Ламбин Н. П , историк I, 323
Ламот, профессор архитектуры XIII, 581
Ламотт де ла Пейруз, французский военачальник X, 359
Ламсдорф, капитан XV, 120
Ламсдорф, саксонский полковник XII, 407
Ланг Лоренц, русский агент в Китае IX, 349; X, 188
Ланген Август, барон, саксонский посланник в Москву VII, 616, 619, 620 
Лангер К. Г., юрист, профессор Московского университета XIII, 556 
Ландингсгаузен XIV, 174
Ланмари, французский посланник в Швецию XI, 286 
Ланноа де Гильберт II, 552, 529, 553, 687 
Ланской, кирасирский поручик XII, 39
Ланчинский Людовик, камер-юнкер, русский резидент в Австрии IX, 101, 

304—307, 322, 421—425; X, 26—30, 50, 174—176, 272, 304, 305, 403, 420, 
421, 429—431, 447, 448, 458—460; XI, 60—64, 190—192, 237, 238, 240, 
295, 297, 353—356, 419, 516, 517; XII, 55 

Лапис, французский учитель XII, 279
Лапотников Софрон, тяглец новгородской сотни V, 629, 630
Лаптев Антон, ярославский купец V, 477
Лапша Григорий, крестьянин IV, 523
Ларион, повар VI, 280
Ларион, сотский I, 612
Ларионов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 94 
Ларионов, майор XIII, 336 
Ларионов, стряпчий V, 268, 269 
Ларионов Андрей, стрелец V, 491
Ларионов Максим, псковский посадник II, 442; III, 163—165
Ларионов Семен, дворянин VI, 194
Ларош, агент молдавского господаря XIV, 168
Лаский Альберт, канцлер литовский III, 221, 618, 629
Ласкирев Дмитрий Федорович, боярин III, 451
Ласси. См. Леси
Ласунский, офицер Измайловского полка, участник переворота 1762 г.

XIII, 86—88, 91, 208—211 
Латышев В В , историк I, 276, 278—280, 298 
Лау, генерал-контролер IX, 284
Лаудон, барон, австрийский генерал XII, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 

515—520, 523, 524, 552—554, 556, 559, 595, 610—612, 621—623 
Лачинов, воронежский губернатор XIII, 424, 429 
Лачинов, генерал-майор XII, 644, 645 
Лашин, бурмистр белгородского магистрата XI, 403 
Леба, французский поверенный в делах Турции XV, 227
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Лебедев, воевода XIII, 351
Лебедев, воевода мстиславский XV, 104
Лебедев, лекарь XIV, 133
Лебедев Андрей, есаул, руководитель отряда повстанцев VI, 320 
Лебедев Василий, заговорщик IV, 311 
Лебедев Иоасаф, иеродиакон XIII, 206, 306 
Лебедев H .I, 294, 295
Лебен фон Виктория, жена Морица, графа Саксонского X, 34 
Леблянк, столяр и резчик VII, 549 
Лебрюнн, французский мастер VII, 548 
Лев, папа римский II, 73
Лев Данилович, кн. галицкий, сын Даниила Романовича галицкого II,

170, 175, 177, 184, 188—190, 201, 202, 204—207, 209, 210, 212, 
243

Лев Кириллович. См. Нарышкин Л. К
Лев Юрьевич, кн. луцкий, сын кн. волынского Юрия Даниловича II, 243, 

244, 342, 343
Лев VI Философ, император византийский VII, 436
Лев X, папа римский III, 275
Лев Грамматик, византийский историк I, 308, 309
Лев Диакон Калойский, историк I, 167, 249, 297, 310, 313, 329
Лев Мудрый, император византийский I, 400
Лев (Юрлов), епископ воронежский XI, 46
Левальд, прусский фельдмаршал XII, 404, 406, 410, 423, 428, 434, 446, 482 
Левашов, генерал-аншеф X, 15, 169, 273—277, 397, 403; XI, 132, 135 
Левашов, помещик VII, 424 
Левашов, поручик XII, 371 
Левашов Федор Васильевич, воевода IV, 675 
Левен, шведский сенатор, полковник XI, 436, 437, 449, 483, 491 
Левенвольд, барон, генерал-адъютант IX, 36, 125, 139, 140, 222—224, 339 
Левенвольд Карл-Густав, обер-шталмейстер X. 263, 292—294, 331,

333—341, 344, 346—349, 357, 360—363, 486, 644, 653, 667, 668, 681, 683 
Левенвольд Рейнгольд, обер-гофмаршал X, 263, 648, 687, 688, 712; XI, 24, 

25, 32, 34, 39, 115, 121, 124, 138—142, 144, 233, 537 
■Левенвольд Фридрих-Казимир, камергер X, 91, 121, 123, 130—133, 198, 262, 

263, 271, 283, 300—303, 332, 333. 344, 346—349, 360 
Левенвольды X, 268, 303, 333, 344, 350, 351, 360, 562, 667 
Левенгаупт, шведский граф XV, 177
Левенгаупт (Леингопт) Адам Людвиг, граф, шведский генерал-лейтенант, 

сеймовый маршал, главнокомандующий шведским войском в Финлян
дии VII, 128, 129, 138, 144, 171, 206—208, 272, 273, 275, 276; X, 57, 366, 
367; XI, 75. 77, 120, 121, 123, 169, 171, 172, 174, 176—178, 180 

Левенгельм, граф, шведский сенатор XII, 161, 191, 192; XIII, 390—393, 462 
Левендаль, генерал, начальник русского корпуса в Лифляндии и Эстлян- 

дии X, 422, 441; XI, 76, 166, 225 
Левенец, полтавский полковник VII, 210 
Левин Василий. См Варлаам.
Левицкий, генерал XIII, 244, 245
Левицкий, французский поручик X, 623, 706, 708
Левкий, архимандрит Симонова монастыря V, 164
Левольд. См. Левенвольд
Левонович, дворянин IV, 110
Левонтьев V, 269
Левонтьев, полковник XIII, 294
Левонтьевы V, 269
Левугин Лев, разбойник VII, 548, 585 
Левшин, капитан XI, 507 
Левшин См. Платон 
Левшутин VII, 656
Ледуховский, генеральный маршалок VII, 430, 432, 440, 442
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Лежайский Михаил, архимандрит Новгород-Северского Спасского мона
стыря VI, 484 

Лежандр, подмастерье Растрелли VII, 549 
Лежнев, сын боярский IX, 514
Лейбниц Готфрид Вильгельм, немецкий ученый VII, 454, 548; IX, 333, 532, 

546
Лейбов Борох, еврей, виновный в деле с Возницыным X, 575 
Лейпоксаис, легендарный родоначальник скифов I, 83 
Лейстер, граф английский IV, 254 
Лейтман, ученый X, 151 
Лелевель И , историк I, 304
Леман, еврей, представитель короля Августа IX, 307, 308, 323, 324
Ленарт, уманьский комендант XIV, 249, 250
Леневарден фон Даниил, немецкий рыцарь I, 635
Лент, датский министр, тайный советник VII, 257; IX, И, 431
Ленталь, спикер английской палаты общин V, 614
Лентовский, ксендз, польский посол к Б Хмельницкому V, 545
Лентул, римский сенатор XII, 36
Лентулус, генерал XV, 39, 42
Леон, император византийский I, 142
Леон, византийский царевич, сын имп Диогена I, 407, 705
Леон, епископ суздальский I, 686, 719, II, 58
Леон, лекарь III, 59, 60, 181
Леон, митрополит киевский I, 186, 318; II, 99
Леон Теймуразович, грузинский царевич VI 557
Леонид, архиепископ новгородский IV, 74, 75, 88, 91
Леонид, архимандрит петровский, член Синода VIII, 580; X, 208, 243
Леонид, епископ дмитровский III, 733
Леонид, епископ рязанский IV, 308
Леонид, монах IV, 405
Леонид, монах Антониево-Сийского монастыря IV, 397 
Леонтий, епископ ростовский I, 256; И, 50, 57, 58, 113, 411, 415; III, 156 
Леонтий, епископ тамбовский VII, 318, 319, 322, 330, 332, 345 
Леонтий, дадьянский царь VI, 557
Леонтий, монах Киево-Печерского монастыря, проповедник II, 64
Леонтий, посадник (псковский) III, 233
Леонтий Давыдович, грузинский царевич VI, 557
Леонтий Макарович, посадник (псковский) III, 165
Леонтьев, дворянин, посол в Персию V, 67
Леонтьев, генерал XII, 462
Леонтьев, гренадер лейб-кампании XII, 235
Леонтьев, киевский генерал-губернатор XII, 16, 38, 40, 42, 68, 220 
Леонтьев, помещик, генерал-аншеф X, 202, 209, 400, 401, 404, 408, 409- XIV, 

56, 57, 120 
Леонтьев, стольник V, 671
Леонтьев Гаврила, дьяк, русский посол в Польшу V, 190, 191, 193, 486, 558
Леонтьев Данила, воевода можайский V, 104, 109
Леонтьев Иван Юрьевич, стольник VI, 490; VII, 332
Леонтьев Иона, московский посланец на Украину VI, 159, 160
Леонтьев Константин, стрелец, раскольник VII, 300, 301
Леонтьев Михаил, слуга Новинского монастыря IV, 143
Леонтьев П М, историк II, 319
Леонтьев Петр, руководитель отряда повстанцев VI, 316 
Леонтьев Самуил, голландский купец V, 301
Леонтьев Федор Иванович, думный дворянин VI, 282, 312, 314, 317; VII, 329 
Леопольд, австрийский принц, брат императора Иосифа II XIV, 165, 402, 

483, 495, 559, 562, 566 
Леопольд, брат имп Фердинанда III, впоследствии имп V, 665, VI, 523 
Леопольд I, император VII, 370, 371, 657; VIII, 295, IX, 88; XI, 297, XII, 55, 

56, 125
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Леопольд, герцог австрийский I, 439
Леопольд, герцог лотарингский VII, 550
Лепинасс, хозяйка литературного салона XIII, 493
Лермонтов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 105
Леруа, профессор Академии наук XI, 565
Лерх, главный доктор Медицинской канцелярии XIII, 558
Леси, граф, австрийский генерал XII, 561, 562, 566
Леси (Ласси, Лассий) Петр Петрович, граф, фельдмаршал IX, 216, 296;

X. 109, 177—179, 331, 344, 346—351, 357, 358, 376, 377, 400, 404, 405, 
409, 410, 412, 413, 415, 420, 421, 428, 429, 433, 442, 443, 475, 630, 648,
667, XI, 74, 76, 126, 166, 174, 178—180, 215, 223, 224, 368—370, 371, XII, 
378; XIV, 570 

Лесков, поручик XV, 115
Лесли Александр Ульянович, иноземный полковник на русской службе, за

тем генерал V, 161, 162, 164, 166, 281; X, 359, 421 
Лесницкий Григорий (Грицко), миргородский полковник V, 676, 678; VI, 

7, 15—18, 24—26, 55, 58, 81, 97, 100, 104, 110, 179 
Лесницкий Даниил, сын Г Лесницкого VI, 179 
Лесновольский, польский сенатор IV, 214
Лесток Герман, граф, лейб-медик, директор Медицинской канцелярии 

VII, 521, 614, X, 120, 135, 674, 678; XI, 100, 104, 105, 107—114, 122—124, 
126, 131, 132, 136, 139, 166, 172, 173, 181, 182, 184, 187, 189, 193, 212,213,
228, 232—234, 244—247, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 270, 272, 274, 299, 
350, 351, 413—415, 431, 436, 480, 510—514, 541; XII, 48, 50, 71, 75, 314; 
XIII, 8, 9 

Лесун, казачий атаман IV, 28 
Летков, крестьянин XIV, 122
Леувенгок (Левенгук), голландский анатом и зоолог VII, 554 
Лефорт, барон, обер-церемониймейстер XII 581, 635 
Лефорт, бригадир IX, 212
Лефорт, саксонский резидент в России IX, 646, 647, X, 34, 67, 90, 177, 314, 

315, 317, 318, 320, 322, 323, 326 
Лефорт Елисавета, вдова Франца Лефорта IX, 630
Лефорт Петр, генерал-майор, племянник Ф Я Лефорта VIII, 472—474,548;

IX, 630
Лефорт Франц Яковлевич, генерал-адмирал, новгородский наместник VII, 

438, 468, 469, 472, 524, 525, 528, 531, 532, 538, 541, 544, 547, 553, 554,559, 
561, 566—568, 570, 572, 574—576, 578, 579, 585, 605, 607, 653, 654, VIII, 
84, 99, 122, 334, 343; IX, 137, 437, 514, 630 

Лефорт Яган, польский посланник, брат П Лефорта IX, 630 
Лечманов Иван, остяк VI, 582 
Лешек, вышгородский боярец I, 207
Лешко Казимирович, польский кн, сын Казимира Справедливого I, 

580—589, 624, 625, 729, II, 135, 136, 204 
Лешко Черный, кн польский, сын кн Казимира Мазовецкого И, 201, 202, 

211, 212, 338
Лещинская Мария, дочь Станислава Лещинского X, 19 
Лещинский, познанский воевода V, 666; VI, 38 
Лещинский, польский посол в Константинополе VII, 612 
Лещинский, украинский шляхтич XI, 254 
Лещинский Андрей, бресто-куявский воевода V, 427 
Лещинский Станислав См Станислав Лешинский
Лещинский Филофей (Феодор), эконом Киево-Печерского монастыря, за

тем митрополит сибирский VII, 96, 97, 568 
Лещинский Ян, гнезненский каштелян V, 560 
Лё С , полковник, польский эмиссар в Петербурге XIV, 331 
Лжедимитрий I (Димитрий, Димитрий московский, Расстрига), самозва

нец I, 32; IV, 57, 339, 401—430, 432—458, 460—467, 473, 479, 480, 
484—490, 494—496, 504, 516, 537, 547, 548, 550, 557, 56.0, 584, 590, 591, 
595, 640, 655, 672, 677, 696—707; V, 9, 10, 32, 41, 45, 46, 64, 156, 251,253,
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259, 287, 292, 331, 335—337, 339—341, 346, 347, 349, 350, 465, 470; VI, 
199; VII, 160, 258, 467; X, 266 

Лжедимитрий II («Тушинский вор», Димитрий, «таборский царь»), само
званец I, 45; IV, 409, 466, 468—473, 477—483, 485, 489—495, 499, 501,
502, 505—507, 510, 514, 516—518, 522, 524—529, 537, 539, 543, 545, 547, 
551, 553—555, 559—564, 567, 568, 572, 573, 575, 576, 578, 586, 590, 592, 
617—621, 624, 640, 641, 652, 660, 704; V, 259 

Лжедимитрий III (Сидорка, дьякон, «псковский вор») IV, 653, 666—670 
Лжепетр (Петрушка, Илюшка Коровин), мнимый сын царя Федора. См.

Илья Коровин 
Либгер, комендант X, 500 
Либерио Коллети, афинянин IX, 87 
Либиар, посол в Византию I, 309 
Либштейн Куно, командор остерродский II, 278 
Ливен, генерал XII, 352, 404, 447, 475 
Ливен, генерал-майор XI, 178, 179, 511, 516; XII, 157 
Ливен, граф, шведский сенатор X, 53; XV, 67 
Ливен, графиня X, 614; XII, 72 
Ливен, майор XII, 190 
Ливен, подполковник XIV, 233
Ливен, полковник, бригадир казацкого полка XI, 47, 398, 428
Ливен, русский агент в Литве X, 342
Ливен Георгий, генерал-аншеф XII, 408
Ливен Матвей, генерал-лейтенант XII, 406
Ливен Юрий, генерал-лейтенант XII, 406
Ливены XII, 406
Лившиц, лейб-медик XI, 384
Лигарид, Паисий, митрополит газский, ученый грек VI, 192, 226—228, 

230—232, 235, 236, 238, 240, 241, 246, 249, 253, 259, 261—263, 340, 344, 
549—551; VII, 154

Лизакевич, переводчик посольства, советник XIV; 582; XV, 179, 180, 249 
Лизогуб, обозный X, 581
Лизогуб, участник малороссийского заговора IX, 612 
Лизогуб Иван, каневский воевода VI, 55, 57, 59, 111 
Лизогуб Семен, войт X, 310, 311
Лизогуб Яков, каневский полковник, генеральный есаул VI, 350, 453—455,

463, 469, 470, 488; VII, 395, 534; VIII, 76 
Ликевич. См. Левицкий
Лилиенрот, шведский посол в Голландии VII, 45 
Лилиенфельд, вице-ротмистр конной гвардии XI, 235—237 
Лилиенфельд, камергер XI, 235—237, 240; XIII, 8 
Лилиенфельд Софья Васильевна, жена камергера XI, 235—237 
Лилиенфельды XIII, 11
Лилиенштет, барон, дипломат IX, 210—212, 214, 218, 295 
Лима, полковник VII, 579 
Лиман, кн. казанский III, 461, 462 
Лимарев Михаил, владелец селитряных варниц V, 307 
Линар, граф, датский министр в России XII, 162, 163, 348, 649 
Линар, граф, саксонский посланник в Россию XI, 18, 51, 68, 116, 118, 119, 

167; XIV, 357, 390, 391 
Линдин, живописец XI, 583 
Линдорф, Мстиславский староста IX, 411 
Линзен, купец X, 499 
Линзинген, барон XIII, 249
Линцевский Гервасий. См. Гервасий Линцевский.
Лион, француз XV, 145 
Липлицкая, монахиня VII, 492 
Липман, банкир X, 658
Липский, канцлер, епископ краковский X, 35, 336, 630, 632 
Липский, польский генерал XV, 190, 191
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Липский, польский сенатор XIII, 243—245
Липский, шляхтич IV, 432
Липский'Андрей, епископ луцкий V, 101
Лириа, герцог, испанский посланник в Россию X, 127, 156, 176, 283, 285, 

319—322, 324, 326, 561 
Лисеневич, сын черниговского полкового X, 308 
Лисенко, есаул X, 161, 583
Лисица, запорожский посланец в Турцию VII, 387, 388 
Лисица Елисей. См. Григорьев Елисей 
Лисица Павел, брацлавский полковник VI, 470 
Лисишников Матвей, донской казачий атаман V, 62 
Лисовский, сотник VIII, 594
Лисовский Александр, польский полковник IV, 480, 491, 493, 508—510, 516, 

517, 524, 525, 528, 534, 567, 590, 653; V, 29, 30, 33, 34, 83, 278, 280, 345;
VI, 99

Лит фон дер, Альбрехт, русский посланник в Берлин, в Англию VII, 156, 
331; IX, 9, 36

Литвинов, секретарь Воеводской канцелярии XIV, 13
Литвинов Тимофей, дьяк VII, 329, 330
Литомин Башмак III, 284
Лиутиранд, епископ кремонский I, 125, 309
Лифорд, лорд VII, 256
Лихарев, казачий голова IV, 260
Лихарев, дворянин V, 649, 653
Лихарев, лейб-гвардии майор VII, 449, 495, 496
Лихарев, посланник в Сибирь по делу М. Гагарина IX, 349
Лихарев, родственник провинциал-фискала С. Попцова IX, 467
Лихарев, участник заговора в пользу Ивана Антоновича XIII, 132
Лихарев Иван Петрович, стольник VI, 313, 314, 372
Лихарев Никита, воевода V, 98
Лихач, полоцкий священник II, 315
Лихачев, асессор Уфимской провинции X, 158
Лихачев, атаман X, 656
Лихачев, дворянин VI, 544
Лихачев, сосницкий воевода VI, 371
Лихачев Алексей Тимофеевич, комнатный стольник, окольничий VII, 179,

196, 197, 240, 262, 268, 271, 275, 324, 327, 333, 335, 358; VIII, 68 
Лихачев Иван Афанасьевич, стольник VII, 320
Лихачев Михаил Тимофеев, казначей, окольничий VII, 196, 268, 271, 275,

325—327, 333, 335; VIII, 68 
Лихачев Федор, думный дьяк V, 333 
Лихачевы VII, 179, 258, 261, 262, 265, 358 
Лихтенштейн, австрийский посол во Франции X, 456, 642 
Лихуд Анастасий, сын Софрония Лихуда VII, 484
Лихуд Иоанникий, грек, основатель Славяно-греко-латинской академии

VII, 433, 435, 483, 484, 601, 602; VIII, 80, 94, 339, 342; IX, 607 
Лихуд Николай, сын И. Лихуда VII, 483, 484; VIII, 94
Лихуд Софроний, грек, основатель Славяно-греко-латинской академии VII,

433, 435, 465, 483, 484, 601, 602; VIII, 80, 94, 339, 342; IX, 607 
Лихутьев, «разбойник» X, 503 
Личков, новгородский рыбак II, 362 
Личуга Хромой, казак III, 694 
Лишуков, капитан VII, 260 
Лобан, казак VII, 429
Лобанов Дмитрий Иванович, боярин в. кн. суздальско-нижегородского 

Дмитрия Константиновича II, 504; X, 709 
Лобанов-Ростовский, кн., воевода новгородский IV, 229 
Лобанов-Ростовский Иван Иванович, кн., окольничий IV, 284; V, 521, 659;

VI, 59, 98, 105, 562

455



Лсбанов-Ростовский Яков Иванович, кн , стольник VII, 325, 327, 342, 347, 
425, 663

Лобанова Анна Никифоровна, княгиня, верховая боярыня VII, 425, 548
Лобанова Анна, княжна X, 315
Лобановы, князья I, 336; III, 533
Лобановы-Ростовские, князья VII, 61, 249
Лобков Дмитрий, коллежский советник XII, 201
Лобков Петр, участник работ по составлению Уложения 1730 г X, 228 
Лобкович, кн., австрийский посланник в Россию XIII, 374, 375; XIV, 476, 

477, 479, 480, 482, 486, 494, 498, 499, 559, 565, 568, 619; XV, 60, 77, 94, 95, 
170

Лобов Василий, купец, ратман XI, 464 
Лобов Никита, купец, ратман XI, 464 
Лобов Софрон, купец XI, 464
Лобода Григорий, гетман Войска Запорожского V, 421, 422 
Лобода Федор, казак VI, 58, 81 
Ловчиков, воевода V, 272
Л овчикор Степан Богданович, стольник VII, 275, 315, 322, 335
Ловчиковы V, 272; VII, 315
Логвиненко, коропский сотник VIII, 588, 589
Логгин, протопоп муромский VI, 203, 206; VII, 165
Логин, головщик Троице-Сергиева монастыря V, 316, 317, 320, 321
Логинов Григорий, посадский человек гостиной сотни IX, 477
Логинова Варвара, жена плотника VIII, 517
Лоде, учитель танцев XI, 267
Лодыженский, архангельский вице-губернатор VIII, 504 
Лодыженский, стольник V, 591 
Ложник Семен, атаман азовских казаков III, 696 
Лозка, мозырский маршалок V, 452
Лозка Анна Гугулевичевна, жена мозырского маршалка V, 452
Лойка, шляхтич VIII, 432
Лок Иосиф, блезевский аббат XII, 466
Локаттели, директор Итальянской комической оперы в Петербурге XII, 492;

XIII, 578
Локк Джон, английский философ XIII, 480 
Лолес, ирландец, испанский агент IX, 263, 280 
Ломан, полковник X, 409
Ломиковский, генеральный обозный VIII, 217, 237, 239, 241—243 
Ломоносов Михаил Васильевич, русский ученый-энциклопедист, академик

VII, 442; X, 516—518, 520, 528, 717; XI, 539, 545—554, 559—563, 571,573,
575, 576; XII, 7, 113, 256—264, 266, 267, 269, 271, 285—287, 289, 301;
XIII, 308, 314, 471, 472, 488, 489, 515—540, 543, 553, 560, 566, 572, 576, 
590—592

Ломута, прусский генерал XII, 427
Лонгота, родственник китайского богдыхана X, 192
Лонциус Тобий IV, 695
Лопата-Пожарский Дмитрий Петрович, кн V, 30 
Лопатин, полковник XIII, 21 
Лопатин, товарищ воеводы XI, 467 
Лопатин Андрей Иванович, донской атаман IX, 531 
Лопатин Иван Тимофеевич, голова московских стрельцов VI, 301, 363 
Лопатинский, польский гонец в Москву III, 655, 656 
Лопатинский Феофилакт. См Феофилакт Лопатинский 
Лопиталь, маркиз, французский посол в России XII, 391, 400, 430, 445, 449, 

454, 456, 461, 482, 544, 571, 572 
Лопиталь, французский полковник XII, 407 
Лопухин, гвардейский офицер XIII, 105 
Лопухин, дворянин IX, 369 
Лопухин, моряк X, 149 
Лопухин, полковник XIV, 508
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Лопухин, подполковник X, 360; XIV, 120 
Лопухин Абрам, полковник XIV, 57
Лопухин Абрам (Авраам) Федорович, боярин, стольник VIII, 344; IX, 116,

119, 146—148, 175, 177, 183, 184 
Лопухин Аврам, сенатор XII, 656 
Лопухин Алексей Андреевич VII, 574 
Лопухин Василий, полковник VII, 326
Лопухин Василий Абрамович, генерал-аншеф XII, 404, 406, 409, 447, 474, 

475
Лопухин Василий Авраамович, боярин VII, 574 
Лопухин Иван Степанович, подполковник XI, 233—237, 260 
Лопухин Иларион Семенович (в монашестве Иоанникий) VII, 466 
Лопухин Кузьма, стряпчий VI, 342—344
Лопухин Ларион Дмитриевич, думный дьяк V, 592, 596; VI, 214, 277, 

340—342, 387; VII, 215 
Лопухин Нехорошко IV, 665
Лопухин Петр Авраамович Большой, боярин VII, 295, 326, 332, 467 
Лопухин Петр Авраамович Меньшой, окольничий VII, 275, 335, 543, 655 
Лопухин Сергей Авраамович, стольник VII, 574 
Лопухин Степан, поручик XIV, 57
Лопухин Степан Васильевич, камергер, генерал-кригс-комиссар X, 132, 134, 

320; XI, 29, 38, 124, 233, 236, 237, 240 
Лопухин Федор (Иларион) Авраамович, боярин VII, 193, 194, 449, 574;

VIII, 107, 108 
Лопухин Яков, ревельский комиссар VIII, 497 
Лопухина, жена Абрама Федоровича Лопухина X, 134 
Лопухина, жена Авраама Никитича Лопухина X, 320
Лопухина Анастасия Федоровна (урожд. Лобанова), камер-фрейлина X, 

90, 132
Лопухина Евдокия Федоровна. См Евдокия Федоровна 
Лопухина Наталья Федоровна, мать И Лопухина XI, 233—236, 238; XII, 

8, 11
Лопухины, дворянский род VII, 457, 543, 574, 658; IX, 146; X, 265; XI, 237, 

391; XIII, 512; XIV, 56 
Лорбах, имперский посол в Москву V, 650 
Лоренц, секретарь Коллегии иностранных дел XI, 512 
Л ос, барон, польский посланник в Россию VIII, 430, 436—438; IX, 235, 237, 

248; X, 51
Лос, граф, саксонский посланник в Париж XI, 425; XII, 140, 141 
Лосев Михаил, товарищ подьячего В Иванова VIII, 560 
Лоскут Иван, атаман, участник восстания на Дону 1707—1708 гг. VIII, 178, 

179
Лотухин Юрий, стрелецкий голова VII, 170 
Лоузань, калмыцкий тайша VI, 573, 574 
Лоффельт Петр, шведский резидент в Москве V, 197, 198 
Луба Дмитрий, шляхтич, отец Лубы Ивана Дмитриевича V, 251 
Луба Иван Дмитриевич (Лже-Ивашка, Ян Фаустин Луба, Иван Фаустич 

Дмитриев), самозванец, мнимый сын Лжедимитрия I и Марины Мни
шек IV, 404, 619, 663, 665, 668, 669, 676, 689; V, 115, 248, 250—254, 366, 
460, 462, 463, 470, 471, 541, 571 

Лубенский, полковник X, 109 
Лугата, новгородский боярец I, 732 
Лугвений. См. Симеон Ольгердович
Лугинин, купец, владелец полотняной «фабрики», директор Московской 

банковой конторы XII, 104, 172; XIII, 25 
Луговской Томила Юдич, дьяк (думный) IV, 587, 606, 609, G10, 632, 638; V

120, 121, 269, 275, 332, 362 
Лугуй, кн. остяцкий IV, 280
Лужецкий, подляский каштелян VI, 448, 449 
Лужин, полуголова московских стрельцов VII, 187
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Лужин Федор, геодезист VIII, 548; IX, 532
Луи дон, португальский посол во Франции IX, 446
Луиза, английская принцесса XI, 243
Луиза Ульрика, прусская принцесса, сестра Фридриха II, затем королева 

шведская XI, 266; XIII, 393 
Лука, демественник I, 548 
Лука, духовник VII, 169 
Лука, епископ владимирский I, 592
Лука, игумен киевского монастыря Спаса на Берестове, потом епископ 

суздальский И, 56, 114 
Лука, карлик VI, 368; IX, 68 
Лука, новгородец II, 228
Лука, основатель Колоцкого монастыря II, 499, 500, 620, 677, 678
Лука, протопоп полтавский VI, 355; VII, 495
Лука, священник V, 326
Лука, челядник В. И. Многогрешного VI, 459
Лука Варфоломеевич, сын новгородского посадника И, 250
Лука Жидята (Жирята) епископ новгородский II, 7, 57, 80—82, 99, 123
Лука Иванович, холмский боярин II, 177
Лука Конашевич, архиерей устюжский, затем епископ казанский X, 576;

XI, 259; XII, 276; XIV, 53 
Лукачев Иван, капитан VIII, 598 
Лукаш, казак VI, 31 
Лукин, дьяк VII, 583
Лукин Гридя Федотов, владелец слободы II, 463 
Лукин Ефим, купец XII, 171
Луковников Иван, стрелец, участник астраханского восстания 1705— 

1706 гг. VIII, 118
Лукомский, кн., командир польско-литовского отряда IV, 237; V, 637 
Лукомский Иван, кн. III, 101 
Лукошкин, стрелецкий голова VI, 490 
Лукьянов Данила IV, 143
Лукьянов Парамон, псковский стрелецкий пятидесятник V, 508 
Лукьянов Петр, донской казак VII, 547, 548 
Лунев Мельхарт, голландец, мастер органного дела V, 306 
Лунев Яган, голландец, мастер органного дела V, 306 
Лунин, президент Вотчинной коллегии XIII, 421 
Лупандин Максим, стрелецкий голова VI, 485—487 
Лупандин Петр, новгородец VII, 133 
Лупкин Прокофий, отставной московский стрелец X, 573 
Лупул Василий, молдавский воевода V, 222, 225, 226, 464—466, 566, 573, 

586, 587
Лусиков Григорий, армянский купец VI, 565, 570—572
Лускин, патриарший сын боярский VI, 242
Лусохин, новгородец IV, 649
Лутавинов, стольник VII, 633
Лутохин, стрелецкий голова VI, 273, 274, 403
Лутохин Юрий, стольник VII, 275, 335
Луценко Карп, челядник полковника Полуботка IX, 612
Луцкий, католический епископ IX, 411
Лучанин, торговый человек IV, 376
Лыбедь, легенд, сестра Кия I, 94, 307; II, 101
Лыков, кн., посол из Москвы к в. кн. Витовту II, 433
Лыков Богдан, переводчик «Космографии» V, 331
Лыков Михаил Иванович, окольничий, боярин VII, 294, 328, 330, 337 338

343, 347 
Лыков Федор, кн. V, 268
Лыков-Оболенский Борис Михайлович, кн., боярин IV, 393, 398, 477, 493

533, 534; V, 28—30, 46, 104, 106, 107, 162, 163, 169, 263, 267, 268, 273, 
569
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Лыковы, князья IV, 398
Лыкошин, генерал-майор XV, 119, 120
Лысенко Иван, черниговский полковник, генеральный есаул VI, 432, 441, 

469, 490; VII, 492 
Львов, кн. IV, 669; VII, 63 
Львов, кн., резидент в Голландии VIII, 600 
Львов, кн., служил при царевне Анне Ивановне IX, 421 
Львов, кн., воевода III, 448 
Львов, подполковник XI, 344, 345 
Львов, поручик XIV, 386, 387
Львов Алексей Михайлович, кн., боярин V, 30, 125, 126, 129, 130, 174, 180, 

181, 183, 184, 187, 236, 248, 253, 254, 482 
Львов Афанасий, обер-прокурор Синода XII, 203, 204 
Львов Василий Петрович, кн., окольничий, псковский воевода V, 506, 507, 

515, 516 
Львов Григорий, дьяк V, 237 
Львов Дмитрий, иконописец VII, 144 
Львов Иван, кн. IX, 184 
Львов Кузьма, подьячий V, 489, 490 
Львов Михаил, генерал-майор XIV, 237 
Львов Н. А., историк III, 725 
Львов Никита, кн., киевский воевода VI, 151 
Львов Петр Григорьевич, кн., окольничий VIII, 68 
Львов Петр Иванович, кн., стольник VII, 323 
Львов Петр Лукич, кн., окольничий VIII, 68
Львов Семен Иванович, кн., VI, 137, 293, 301, 303, 305, 306, 322, 324, 345
Львов Семен Петрович, кн., VI, 50, 51
Львов Степан Федорович, кн., окольничий VII, 330
Львовы, кн., помещики VII, 61; XII, 202, 203, 542, 588
Лэн, англичанин IV, 124
Любарт (Владимир) Гедиминович, кн. волынский, сын в. кн. Гедимина II, 

244, 245, 253, 277, 303, 342, 343, 566 
Любекер, шведский генерал VIII, 171, 208, 245 
Любеньский Владислав, примас XIII, 256 
Люберас (Любрас), генерал-майор X, 347, 357, 648 
Любинский Антон, преподаватель Московского университета XIII, 565 
Любко, кн., сын кн. полоцкого Воина II, 344 
Любовь, княжна, дочь Дундука-Омбо. См. Дундукова Любовь 
Любомирская, княгиня VIII, 14; XIII, 454; XIV, 245; XV, 202 
Любомирские, польские князья X, 336; XII, 224; XIV, 245 
Любомирский, кн., великий маршалок коронный XIV, 157, 208, 245, 322, 323,

337, 422, 505, 514—516, 574 
Любомирский, кн., краковский воевода, затем люблинский X, 337, 342, 343, 

347, 630; XII, 360, 431 
Любомирский, кн., воевода любельский XIV, 245 
Любомирский, кн., генерал-поручик XII, 462, 475, 512 
Любомирский, кн., подкоморий коронный VIII, 34—36; IX, 240 
Любомирский, кн, подскарбий \h ll ,  27 
Любомирский, кн, подстолий литовский XIV, 232, 245, 246 
Любомирский Иероним Август, коронный великий гетман VIII, 25—27, 34, 

35
Любомирский Мартын, кн., депутат сейма XV, 48, 239, 240, 260 ф 
Любомирский Станислав, кн., коронный стражник XIII, 255, 354, 356, 

371
Любомирский Юрий, кн., маршалок надворный V, 665, 666; VI, 38, 88, 89, 

122, 144, 172, 173, 176 
Любрас, барон, генерал-майор, дипломат XI, 180, 213, 217—219, 222, 226,

252, 274, 277, 285—287, 335, 375—378, 380—382, 385, 432—436, 444 
Любуша, дочь легенд, чешского короля I, 131, 132 283 
Людмила, жена чешского кн. Буривоя V, 433
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Людовик, король немецкий I, 133, 190
Людовик (Венгерский), король польский, племянник Казимира Великого 

И, 301
Людовик, маркграф баденский VII, 550
Людовик (Людвиг), принц брауншвейг-бевернский, герцог курляндский

XI, 116, 119
Людовик XIII, король французский V, 143, 150, 205; IX, 313 
Людовик XIV, король французский V, 618; VI, 540, 541, 546, 609; VII, 369,

370, 411, 413, 435; VIII, 46, 55, 57—59, 161, 171, 296; IX, 35, 63, 64, 71, 
273, 276, 284, 313, 314, 336; X, 650; XI, 53; XII, 306, 641; XIII, 248, 
472—475, 488

Людовик XV, король французский IX, 64, 67—69, 260, 277, 336, 407, 440, 
445, 447; X, 18—20, 288, 349; XI, 56, 57, 118, 357, 412; XII, 308—310, 355, 
391, 392, 431, 482, 525, 570, 572, 650, 655; XIII, 47, 269, 376, 472, 473,485, 
486; XIV, 416, 418, 579, 581, 584, 585, 599, 619, 623; XV, 98 

Людовик XVI, король французский XIV, 623; XV, 98, 188, 219, 255 
Людолфд, купец XI, 262 
Лют, сын Свенельда I, 170
Лютавор Хребтович, литовский посол в Москве III, 105
Лютер Мартин, основатель протестантизма в Германии III, 621, 667; IV.

159, 163, 164; V, 375, 376; VIII, 78; X, 575 
Лютов, подьячий IX, 512 
Лялин, подполковник XI, 233; XII, 173
Лялин Михаил, боярин в. кн. московского Василия I Дмитриевича II, 388
Лянцкорнский Станислав, коронный польский гетман V, 653
Ляпун, подьячий, московский посланник в Крым III, 447
Ляпун, устюжанин II, 661
Ляпунов, воевода Черньской провинции XI, 508
Ляпунов, воспитанник кадетского корпуса XI, 579
Ляпунов, коллежский асессор XII, 200
Ляпунов Владимир Прокофьевич, сын Прокофия Ляпунова, воевода V, 271, 

‘272
Ляпунов Захар Петрович, дворянин IV, 295, 412, 469, 493, 573—575, 581, 

611, 621, 630; V, 272 
Ляпунов Прокофий Петрович, дворянин, глава первого ополчения IV, 295, 

412, 468—471, 534, 565, 569, 573, 621, 622, 624—627, 633—636, 639, 643, 
645—648, 653, 655, 658, 660, 664, 668, 673, 677, 679, 684; V, 22, 23, 43, 
46—48, 53, 260, 271, 283, 342, 343 

Ляпунов Ульян Семенович, воевода V, 272 
Ляпунов Федор Григорьевич, дворянин IV, 573 
Ляпуновы V, 271, 272, 637 
Ляпуновы, дворяне IV, 192, 194, 412 
Лярский Ларион, католик X, 155
Лях Владислав Вратиславич, воевода киевский I, 524, 526, 629 
Лях Николай, гонец III, 56
Ляцкий (Кошкин) Иван Васильевич, боярин III, 400, 406 
Ляшко, архиепископ-примас V, 536

М

Маврикий, император византийский I, 108, 109, 285, 286 
Маврин Семен Афанасьевич, камергер, воспитатель Петра II IX, 626; X 

90—93, 117, 120, 130, 131, 134, 315 
Мавроев (Мавроени), переводчик, русский агент в Крыму XIV, 452, 453; 

XV, 167
Маврокордато Александр, турецкий драгоман VII, 605, 606; VIII, 400, 412 
Маврокордато Николай, господарь молдавский VIII, 375, 376 
Мавромихали, грек, капитан XIV, 284
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Мавромихали, маинский старшина XIV, 305 
Магмеден, Магмедедин См. Магмет-Аминь •
Магмедин, мурза (крымский) III, 443 
Магмет, донской казак IV, 273 
Магмет, турецкий султан VII, 170 
Магмет, хоросанец III, 217
Магмет-Аминь, царь казанский, сын Ибрагима и Нурсалтаны III, 70—73, 

90, 114, 218, 219, 264, 265, 360, 377, 416 
Магмет-Гирей, крымский хан V, 638, 639; VI, 14, 110, 178 
Магмет-Гирей, крымский хан XV, 226
Магмет-Гирей, крымский хан, сын Менгли-Гирея III, 239, 248—250, 258, 

264—268, 275, 277—280, 310, 311, 415, 494, 599, 601, 605; IV, 259 
Магмет-Кул. См. Маметкул 
Магмет Кулыбек, персидский посол VI, 560, 562 
Магмет-паша, III, 606
Магмет-паша, рейс-эфенди, затем турецкий визирь VIII, 63 
Магмет-салтан, III, 713 
Магмет-эфенди XII, 229
Магницкий Леонтий, математик, автор труда по арифметике X, 512; XI, 546 
Магнус, датский принц, король ливонский I, 523; II, 566, 568, 569, 589, 590,

593, 594, 637, 638, 644—646, 659; IV, 8, 294, 323, 366; V, 239, 510 
Магнус Добрый, сын короля норвежского Олофа I, 215 
Магнус Павел, австрийский посланник в Москву III, 634, 635 
Магнус Эрихсон, король шведский II, 257—259, 523, 630, 695 
Магомед (Мухаммед), ордынский хан II, 284 
Магомед (Мухаммед) Солтан, кн. казанский И, 282 
Магомет, наместник кафинский, сын Баязета II III, 89 
Магомет, турецкий султан V, 445, 446 
Магомет II, турецкий султан IV, 184, 277 
Магомет III, т>рецкий султан IV, 277
Магомет IV, турецкий султан VI, 373, 411, 448, 449, 479, 546; VII, 403 
Магомет Мирвеиз. См. Мирвеиз Магомет 
Магомет-паша, визирь турецкого султана V, 66 
Магомет Уесин-хан, персидский посол в России XI, 86 
Магомет Эмин-паша, великий визирь XIV, 290 
Магрини Андрей, переводчик X, 394 
Мадалинский, литвин V, 115, 171 
Мадалинский, польский воевода в Смоленске V, 246 
Мазарини, кардинал, французский государственный деятель XIII, 248 
Мазепа Иван Степанович, генеральный писарь, затем гетман VI, 447, 471, 

474—478, 492, 627; VII, 215, 365, 385, 386, 395, 401, 403, 406, 407, 434, 
438, 464, 485—497, 500—510, 515—520, 522, 523, 525, 530, 537, 597—600,
606, 632—638, 648; VIII, 13, 17—19, 21, 22, 32—37, 122—125, 141, 142, 
152, 153, 155, 170, 198, 208—220, 222, 223, 225—229, 231—235, 237—247, 
249—252, 259, 260, 262—266, 271, 275, 307, 315, 321, 345—351, 357—360,
401, 442, 520, 576, 591, 593; IX, 167, 415, 468, 526, 613—615; X, 580, 702;
XIII, 314 

Мазин, калмыцкий мурза VI, 490 
Мазовша, татарский царевич И, 441 
Мазырев Лев. См. Лев Морозов 
Маивал Еммануил VI, 238 
Майдар X, 600
Майерберг фон Августин, имперский посол VI, 337, 524, 609, 619, 622 
Майков Л. Н. IX, 340, 638
Макарий, архиепископ псковский V, 493, 494, 506, 510, 514
Макарий, архиепископ псковский VI, 221
Макарий, архиепископ тобольский V, 313, 325
Макарий, архимандрит I, 306, 312, 320
Макарий, епископ львовский IV, 109
Макарий, келарь Ферапонтова монастыря VI, 272
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Макарий, митрополит московский, ранее архиепископ новгородский 
(1542—1564) 111, 118, 333, 334, 351, 378, 422, 425, 430, 432, 433, 436, 455,
463, 513, 515, 530, 556, 710; IV, 6, 68, 71—74, 80, 98, 103, 105, 107, 112, 
140, 173, 181—183, 186, 187, 716—716; VII, 118, 119

Макарий, митрополит новгородский V, 130; VI, 207
Макарий, основатель Желтоводского монастыря V, 484
Макарий, патриарх антиохийский VI, 205, 242, 256, 257, 260, 278, 283, 344
Макарий С. П. Il, 321, 323, 695; III, 375
Макарий Тучапский, епископ галидкий IV, 105, 106
Макаров VII, 660
Макаров Алексей Васильевич, кабинет-секретарь IX, 191, 311, 369, 374, 460,

464, 465, 467, 470, 521, 540, 556, 558, 560, 573, 574, 577, 578, 583, 585,587, 
590, 598, 608—611, 629, 648; X, 10, 16, 17, 20, 21, 43, 47, 48, 50, 51, 82, 83, 
92, 118, 659, 660

Макартней, лорд, английский посланник в Россию XIII, 404, 449, 460, 465, 
469; XIV, 159, 180, 182—184, 218, 223, 262 

Македоний V, 418 
Македонская, княгиня VII, 474 
Македонский, грек на русской службе VII, 653 
Макеевский Иоасаф, монах X, 563, 566
Макиавелли (Макиавель) Николо ди Бернардо, итальянский мыслитель, 

писатель и политический деятель VII, 49; XI, 55; XIV, 505 
Макрановский, польский генерал, маршал конфедерации XII, 223; XIV, 235, 

421; XV, 192, 259 
Макри, венецианский подданный, корабельщик XI, 495 
Макрйпули, грек, капитан XIV, 284 
Максим, архидиакон VIII, 414
Максим, боярин в. кн. московского Василия I Дмитриевича II, 358, 388 
Максим, епископ белгородский II, 57
Максим, митрополит киевский II, 216, 230, 563—565, 567, 585 
Максим, митрополит кутаисский XIV, 295 
Максим, протопоп нежинский VI, 84 
Максим, император римский IX, 136
Максим Грек (Михаил Триволис) III, 39, 279, 283, 286, 327, 330, 331, 332,

375, 381, 382, 388, 389, 523, 530—532; IV, 102, 103, 156, 160, 162, 
169—173, 303 

Максим (Максимка), поп III, 193 
Максимилиан, баварский курфюрст XV, 220
Максимилиан, эрцгерцог австрийский, брат императора Матвея IV, 208, 

211, 214, 219, 223, 224, 227, 240—243, 250, 307, 368, 369; V, 56 
Максимилиан (Максимиан), император VIII, 295
Максимилиан I, император австрийский III, 136—140, 145, 180, 209, 210,220 

232, 233, 239, 242, 252—255, 258—261, 303, 309, 339 
Максимилиан II, император австрийский III, 516, 618, 627, 631—635 639 

646, 682, 684
Максимилиан (Макс)-Мария-Эмануель, баварский курфюрст VII, 371
Максимов, священник XII, 21
Максимов Егор XII, 21
Максимов Иван, еретик III, 191
Максимов Иван, иконописец VII, 144
Максимов Иван, ученик славяно-латинской школы VIII, 560—562
Максимов Лука, новгородский церковный дьячок V, 689
Максимов Лукьян, донской атаман VIII, 177, 179—181, 185, 186
Максимович Иоакинф, монах X, 663
Максимович М. А. I, 301, 707, 710
Макулов, асессор XIV, 55
Макшеевы, помещики XI, 345
Мал, древлянский кн. I, 150, 153, 225
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Малаграда, кардинал IV, 487 
Малахея Ржевитин, монах IV, 512
Малаховский, граф, коронный канцлер XI, 362, 363, 427, 429; XII, 67, 144, 

145, 217, 218, 222, 223, 225, 329, 428—431, 484, 485, 533, 577 
Малаховский, коронный подканцлер X, 639 
Малаховский, радомский кастелян X, 343 
Малаховский, униатский епископ перемышльский VII, 511 
Малаш Франик, старожилец II, 609
«Малая земля», прозвище капитана московского полка VIII, 108 
Малеин А. И. II, 333
Маленький Иван (Ян), руководитель отряда повстанцев VI, 316 
Малиновский А. Ф. X, 318
Малиновский Платон См. Платон Малиновский 
Малка (Малуша), ключница в. княгини Ольги I, 164, 313 
Маллер (Малер), подпоручик, объездной полицмейстерской канцелярии

XI, 336
Малмстейн, бургомистр XIII, 464
Мальцов, иркутский купец XI, 465
Малфрида, жена в. кн. Владимира I, 204, 321
Малчевский XIV, 240
Малчевский, эмиссар XII, 240
Малыгин, подьячий VIII, 571
Малый Василий Юрьевич, боярин IV, 12
Мальборо, герцог XII, 609
Мальбург. См. Марльборо
Мальгин Т. X, 710
Мальцан, прусский посланник при польско-саксонском дворе XI, 336 
Мальцев, переводчик при русском посольстве в Турции IX, 393 
Мальцев В. П. IV, 736
Мальцев Семен, московский посланник в Ногайскую Орду III, 603, 604 
Малюта VI, 151
Малюта Скуратов. См. Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович 
Малютин, владелец шелковой «фабрики» VIII, 481 
Мамай, кн. ногайский III, 268, 273
Мамай, темник Золотой Орды II, 265, 272, 276, 281, 283—286, 288, 291, 300, 

307, 370, 374, 491, 513, 514, 516, 556, 571, 597, 633—635, 637; III, 80, 82, 
295, 475; V, 339; VII, 140 

Маманов, генерал X, 142, 223
Мамат-хожа, хан Золотой Орды, сын Бардибека II, 263 
Маматов, полицмейстер в Казани XI, 345 
Мамврион, владелец чулочной «фабрики» VIII, 479 
Маменторф, виноторговец XII, 165
Маметкул (Магмет-Кул); царевич сибирский III, 692, 700, 719; IV, 280, 

281
Маметша-Сулешов, крымский кн. VI, 14
Мамин, «человек» Бутурлина IV, 142
Мамич-Бердей, сотник луговой черемисы III, 479, 486
Мамон Андрей Дмитриевич II, 618
Мамон Григорий Андреевич, боярин III, 78, 79, 155, 214
Мамонин, голова казанских стрельцов VII, 234
Мамонич Кузьма, бургомистр IV, 164—166
Мамонич Лука, купец IV, 216
Мамонов. См. Дмитриев-Мамонов
Мамонов, бригадир XV, 140
Мамонов, посадский человек XII, 23
Мамонов Иван Григорьевич, московский посланник в Литву и Крым III,

111, 112, 182, 248—250 
Мамруков Ермак, обдорский кн. VI, 582 
Мамстрюк Темрюкович, кн. черкесский IV, 185 
Мамук, брат имеретинского царя Александра VI, 554
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Мамук, хан Шибанской Орды III, 71, 72 
Мамыкин, беглый солдат XIV, 132 
Мамырев Василий, дьяк III, 77, 214 
Манассия, греческий архиерей VI, 423
Манкиев Алексей Ильич, историк III, 358, 361, 734; X, 463, 534 
Мансуров, стряпчий, московский посланник в Астрахань III, 288, 300, 486 
Мансуров Иван, воевода IV, 280
Мансуров Петр, русский посланник в Турцию V, 62, 63 
Мансуров Петр Иванович, воевода вятский IV, 542, 626 
Мантейфель, генерал-майор XII, 406, 467 
Мантейфель, граф IX, 248; X, 49, 314
Мантуанская Людовика-Мария, жена короля польского Владислава IV 

V, 468
Мануил, император византийский V, 497
Мануил, дьяк патриарха константинопольского V, 65, 66
Мануил, епископ смоленский I, 717; II, 61
Мануил I Комнин, император греческий I, 565, 566; II, 58
Мануил II Палеолог, император византийский II, 498, 573, 576
Мануил Яголчевич, новгородский боярин I, 609
Мануйлов Григорий, боярин IV, 74
Мануйлов Иван, член правления гетманского уряда на Украине X, 581 
Мануков, обер-ландрихтер VIII, 608 
Манчестер, лорд V, 613
Манштейн Шарль, автор «Записок» о России X, 319, 320, 323, 324, 408, 427, 

710—713, 721, 722
Манштейн, полковник, адъютант фельдмаршала Миниха XI, 25, 26, 28, 432, 

604; XII, 325, 401, 402 
Маньян, секретарь французского посольства в России X, 266, 283—290,315, 

318, 320—326 
Маон, лорд XII, 650 
Мар, лорд IX, 59, 61 
Маргарита, королева датская IX, 434 
Маргарита, жена чешского короля Оттокара II, 188 
Маргер, литвин, начальник крепости Пунэ II, 254 
Маргос Погож, московский боярин и окольничий II, 350 
Мардарий, дьякон Ферапонтова монастыря VI, 281; VII, 195, 196 
Мардефельд, барон, прусский посланник в Россию IX, 211, 213, 214; X, 64,

338, 340, 353, 354; XI, 17, 66—70, 168, 192, 193, 245—247, 261, 264—266, 
268—270, 274, 277, 293, 299, 300, 351—353, 360, 367, 369, 370, 413, 416,
421, 430, 431, 479, 512, 514; XII, 314 

Мардефельд Арвед Аксель, шведский генерал VIII, 147, 148 
Маремьяна, монахиня IX, 176
Маржерет Яков, француз, начальник наемного войска IV, 341, 379, 421,677, 

678, 692, 695, 696, 700, 703; V, 280 
Мари Доротея, маркграфиня бранденбургская X, 479 
Марианна, саксонская принцесса, дочь Августа III XI, 261, 263 
Марин Иван II, 388
Марина Игнатьевна, «чародейка» I, 255, 266, 328
Марина Мнишек, жена Лжедимитрия I, дочь сандомирского воеводы Юрия 

Мнишек IV, 408—410, 412, 433, 435—439, 442—446, 449, 454, 485, 487 
490, 493—495, 510, 559—563, 568, 584, 619, 625, 662, 668, 669, 676, 689, 
699; V, 20, 21, 24—27, 36, 67, 70, 250, 341, 350, 366; VII, 141, 258 

Марисов Федот Тимофеевич, курмышский посадский VI, 252 
Мария, вдова московского тысяцкого Василия Вельяминова II, 294 
Мария, дочь венгерского и польского короля Людовика И, 301 
Мария, дочь в. кн. тверского Бориса Александровича, жена Ивана III 

И, 408, 421 
Мария, дочь Ивана IV VI, 92 
Мария, голландка XI, 495
Мария, жена в. кн. владимирского Всеволода III II, 71

464



Мария, жена в. кн. московского Семена Гордого II, 248, 346, 457, 464, 495, 
506

Мария, кормилица VI, 464
Мария, мать кн. Дмитрия Пожарского IV, 393
Мария, саксонская принцесса, дочь Августа III XI, 419
Мария, сестра кн. галицкого Юрия II Андреевича II, 246
Мария, служанка IX, 530
Мария I, королева английская III, 521, 522; IV, 52
Мария Алексеевна, царевна, сестра Петра I VI, 608; VII, 286, 287; VIII, 

106; IX, 146—149, 155, 170, 176—178, 624 
Мария-Антония, саксонская курфюрстина XIV, 394
Мария Антуанетта, эрцгерцогиня, королева французская XIV, 389, 580, 

623; XV, 219
Мария Борисовна, в. княгиня, жена Ивана III III, 45, 55, 357 
Мария Владимировна, дочь Владимира Мономаха, жена византийского 

царевича Леона I, 407 
Мария (Марфа) Владимировна, дочь кн. старицкого Владимира Андре

евича, жена Магнуса, короля ливонского III, 594, 644; IV, 8, 323, 514 
Мария Григорьевна, дочь Малюты Скуратова, жена Бориса Годунова, ца

рица московская IV, 393, 394, 411, 421, 422, 424, 425, 473, 568 
Мария Дмитриевна, дочь кн. Дмитрия Константиновича суздальского 

И, 394
Мария Ивановна, княгиня II, 468, 480
Мария Ильинишна, урожденная Милославская, царица, жена царя Алек

сея Михайловича V, 481, 699; VI, 274, 462, 607; VII, 182, 185, 262, 358, 
548, 560

Мария Кейстутовна, жена тверского кн. Ивана Михайловича II, 277 
Мария Магдалина, полька III, 540 
Мария Медичи, королева французская XIII, 466 
Мария Матвеиха IX, 530, 612
Мария Петровна, дочь кн. Петра Буйносова-Ростовского, жена Василия 

Шуйского, царица IV, 449, 484, 587 
Мария Селифонтовна (Манка), дочь задворного конюха VII, 483, 484 
Мария Темрюковна, княжна черкесская, жена Ивана IV, III, 702 
Мария Терезия, императрица X, 286; XI, 34, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 63—65,68, 

80, 90, 93, 94, 104, 105, 108, 120, 164, 165, 167, 185, 189—191, 228, 238,
246, 265, 266, 278, 296, 352, 353, 355, 357, 361, 368, 373, 420, 475, 515; XII, 
56, 125, 127—129, 131, 137, 163, 184, 215, 216, 306, 309, 311, 332, 333, 336, 
363, 367, 391, 392, 458, 462—464, 479, 513, 519, 521, 530, 570, 571, 598, 
607, 610, 611, 623, 641, 648, 649, 677; XIII, 45, 49, 88, 181, 184, 261, 263, 
266, 267, 269, 372, 376, 405; XIV, 169, 261, 342, 344, 357, 389, 394—396, 
398, 399, 401, 402, 414, 484, 485, 494, 496, 499, 530, 542, 557, 558, 570, 584,
585, 616, 618, 621—623; XV, 95, 206, 216, 248, 260, 261 

Мария Ярославна (Марфа), в княгиня московская, жена в кн Василия II 
Васильевича Темного II, 393, 403, 469, 471, 472, 475, 492, 600, 676; III,
48, 77, 178, 196 

Марк, английский купец V, 69 
Марк, архитектор III, 181 
Марк, епископ галицкий II, 206 
Марк, монах-кармелит XIV, 232, 236 
Марк Аврелий XI, 578 
Марк Балабан, епископ галицкий IV, 106 
Маркелл, архиепископ вологодский VI, 221
Маркелл, митрополит псковский и зборовский VII, 313, 315, 319, 321, 327,

345, 428, 478
Маркелл, наместник Андроньева монастыря XII, 592 
Маркелл, ризничий, дья,кон V, 317
Маркелл Родышевский, архимандрит псковского Печерского монастыря

X, 100—107, 153, 154, 240, 242, 244, 245, 316, 317; XI, 46 
Марко, лекарь III, 327
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Марков, майор XV, 152
Марков, протоколист и бухгалтер Оренбургской экспедиции XI, 333 
Марков Андрей, член правления гетманского уряда на Украине X, 581, 583 
Марков Нелюб, казачий атаман IV, 688 
Маркович Андрей, лубенский полковник X, 166, 167, 701, 702 
Маркович Яков, малороссийский генеральный подскарбий X, 166—168, 313, 

322, 323, 719; XII, 35, 37, 295, 298, 299 
Маркок Александр Данилович XIV, 279, 613
Марколъд, боярин князя Даниила Романовича галицкого И, 190, 512 
Марльборо, герцог, главнокомандующий английским войском VIII, 52—54, 

84, 126, 159—161, 171, 255, 256; IX, 314 
Марселис Гавриил, отец Петра Гавриловича Марселиса V, 234 
Марселис Гаврила, сын Петра Гавриловича Марселиса V, 305 
Марселис Леонтий, сын Петра Гавриловича Марселиса V, 305; VI, 399, 401 
Марселис Петр Гаврилович, датский купец, заводовладелец V, 200, 201,

229, 234—240, 243, 244, 246, 247, 305, 353, 460, 476, 616, 617; VI, 530;
VII, 102, 103, 190, 191 

Марселисы, владельцы заводов VI, 567 
Марсилья, французский ученый XI, 555 
Мартаков, полковник X, 595 
Мартелл. См. Карл Мартелл
Мартеллий Александр, штукатурных дел мастер XIII, 582 
Мартемьянов Исай, казачий донской атаман V, 202 
Мартенс Ф. Ф. XIV, 623 
Мартин, еретик II, 58 
Мартин Мних VIII, 558 
Мартинианов Антипа, протопоп X, 603 
Мартинов Артема, полковник VI, 350, 365, 375 
Мартирий, архиепископ новгородский I, 601; II, 56, 57 
Мартынка, лжецаревич, мнимый сын царя Федора IV, 483 
Мартынов Иван, золотых дел мастер V, 306 
Мартынов Никита, торговый человек VIII, 561, 562 
Мартьянов Павел, новгородец VI, 624
Маруцци, маркиз, русский поверенный в делах в Венецианской республике

XIV, 312—314, 316 
Марфа, в. княгиня X, 709
Марфа, в. княгиня суздальско-нижегородская II, 504, 608 
Марфа, жена Магнуса. См. Мария Владимировна 
Марфа, игуменья Воскресенского монастыря VI, 270
Марфа Алексеевна (в монашестве Маргарита), царевна VI, 608; VII 560 

571, 573, 574, 583, 658 
Марфа Ивановна. См. Романова Ксения Ивановна
Марфа Матвеевна Апраксина, царица, жена Федора Алексеевича VII, 258

260, 261, 273, 274, 314, 315, 317, 320, 322, 585; VIII, 337, 521 
Марфа Пустынская, игуменья VIII, 576
Мархоцкий, польский военачальник IV, 534, 551, 562, 567, 591, 637, 704—706 
Марцен, голландец VII, 553 
Марья VIII, 520
Марья, жена монаха Евфимия XI, 495 
Масальские XIV, 140, 141, 144, 157 ,
Масальский. См. Мосальский
Масальский, гетман литовский XI, 427; XIII, 247, 255, 256, 259, 290
Масальский, епископ виленский XIV, 157, 329—331, 504
Масальский, цыган IX, 472
Маси, китайский тайный советник X, 191, 192
Маслов, тульский воевода XI, 467
Маслов, губернатор XIV, 17, 54
Маслов, генерал-майор XIV, 7, 15, 296
Маслов, майор XV, 158
Маслов, полковник XII, 504
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Маслов Анисим, статский советник, обер-прокурор Сената X, 220, 230, 463, 
477, 484

Маслов Артемий, стрелец VII, 564 
Масса Исаак (Massa Isaac) IV, 696, 699, 702 
Матацкий Тихомир Иванов, костромитин VI, 332 
Матвеев, граф X, 83, 92
Матвеев, дьяк, русский посол в Константинополь V, 213, 214
Матвеев, крестьянин XI, 404
Матвеев, московский купец XI, 459; XII, 112
Матвеев Андрей Артамонович (Артемонович), граф, дипломат, сенатор

VIII, 7, 42—54, 56—59, 68, 70, 84, 85, 94, 126, 158—161, 198, 206, 
255—257, 298, 331, 363, 453, 455, 458, 461, 474, 498, 526—528, 540—542, 
615, IX, 9, 10, 13, 90—101, 126, 127, 136, 188, 421, 450, 461—463, 470, 
490, 554, 560, 561, 573, 574, 582, 583, 593, 597, 629 

Матвеев Артамон (Артемон) Сергеевич, боярин, стрелецкий голова V, 629, 
641, 665, 666; VI, 7, 16, 17, 38, 39, 192, 247, 249, 251, 345, 386, 404, 406, 
414, 417, 421, 425, 426, 431, 439, 451—453, 457, 468, 476, 483, 484, 486,
492, 499—501, 503, 506, 508—510, 512, 515, 518—522, 526, 550, 551, 
569—571, 607, 608, 621—623; VII, 32, 60, 75, 124, 135—137, 144, 146, 147,
171, 179, 184—188, 191, 192, 196, 218, 219, 258, 260—263, 269—274, 277,
291, 321, 330, 333, 334, 354, 357, 358, 360—362, 367, 444, 447, 473, 512, 
523, 559

Матвеев Григорий, казацкий старшина VIII, 179
Матвеев Иван, донской атаман IX, 531; X, 169
Матвеев Кирей VII, 480
Матвеев Тимофей, крестьянин XV, 144
Матвеев Яков, «человек» М. Гагарина VIII, 495
Матвеева, графиня, жена А. А. Матвеева VIII, 527, 528; IX, 121
Матвеевы VII, 262
Матвей, запорожский атаман IV, 292
Матвей, монах VIII, 101
Матвей (Матьяш), император V, 32, 56
Матвей Варфоломеевич, новгородский посадник II, 250, 262, 343
Матвей Михайлович, кн. пермский III, 73
Матвей Дедионов, царевич татарский VII, 290, 336
Матвей Корвин, король венгерский III, 87, 91, 92, 124, 180, 215
Матвей Коска, новгородец II, 250
Матей Душилчевич, новгородец I, 618, 619, 733; II, 524
Матеяш Бутович, ростовский боярин I, 554, 628
Матильда. См. Каролина-Матильда
Матинские XII, 171
Матинский Алексей, приказчик XII, 171
Матинский Иван, сельский управитель XII, 171
Матиньон, маршал IX, 67
Матис, кухмистр VIII, 614
Матковский Иван, шляхтич VII, 536
Матрена VIII, 520
Матрена Белошвейка V, 310
Маттейсон (Маттисон) Юрий, полковник, иноземец на русской службе 

V, 165, 282 
Матфей, епископ сарайский II, 623 
Матфей, кн. псковский II, 300 
Матфей, митрополит киевский I, 590; И, 321 
Матфей (Матфейко), пристав III, 373 
Матчинский, воевода VII, 535 
Матьяш. См. Матвей
Матюшка, священник Соловецкого монастыря VI, 326 
Матюшка (Сидорка), самозванец в Пскове и Ивангороде, мнимый царь 

Дмитрий Иванович V, 344, 345 
Матюшкин Афанасий Иванович, стольник VI, 193, 194, 216, 236, 275, 615
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Матюшкин Дмитрий Михайлович XIII, 224
Матюшкин Иван Афанасьевич, стольник VII, 322, 324, 341, 345
Матюшкин Кирилл VIII, 73
Матюшкин Кирилл Петрович, генерал-майор VIII, 513; IX, 376, 383—385,

493, 494, 619; X, 132 
Матюшкин Михаил Афанасьевич, генерал X, 7, 142, 148, 208, 219, 220 
Матюшкин Михаил Афанасьевич, стольник VII, 339 
Маурина Ирина, кликуша VII, 132 
Махмет. См. Улу-Махмет 
Махмуд, афганский хан IX, 375 
Махмуд, аксакайский владелец IX, 377 
Махмуд, ногайский владелец IX, 372 
Махмуд, утемишский владелец IX, 378—380 
Махмуд, султан турецкий X, 279; XII, 232 
Махмуд, царевич татарский (крымский), сын Ахмата III, 86 
Махов, капитан рязанского полка XII, 21—23 
Маховский, польский полковник V, 584; VI, 133, 134, 178, 468 
Махти, мирза X, 419
Мацеевич Арсений. См. Арсений (Мацеевич)
Мацеевский I, 332, 333 
Мацеевский, кардинал IV, 441 
Мацеевский Бернард, епископ луцкий V, 397 
Мацкеевич VI, 400
Мачехин, русский гонец во Францию V, 618, 619 
Машков Василий Данилович, новгородец II, 295 
Машков Иван, нижегородец III, 338 
Машлыкин Иван, казацкий старшина VIII, 185 
Мегден. См. Менгден 
Медведев, солдат XIV, 126
Медведев Ефим, посадник (новгородский) III, 33
Медведев Матвей, атаман, участник восстания на Дону 1707—1708 гг.

VIII, 178
Медведев Семен Петрович, подьячий приказа Тайных дел, писатель (в мо

нашестве Сильвестр) VII, 183, 360—362, 432—435, 438, 453, 458, 460,
464, 465, 476, 477, 649, 650, 652, 657 

Медекша, начальник конфедератов XIV, 239 
Меделянский. См. Мадалинский 
Медем, генерал-майор XIV, 7, 15, 296 
Медем, курляндский депутат X, 49; XII, 144 
Медер, купец XIII, 101; XIV, 31 
Медичи. См. Мария Медичи
Медичи Фердинанд, герцог флорентийский VI, 542, 544, 545
Меер, купец X. 236
Меер (Мейер), капитан VIII, 108, 109
Межаков Филат, казачий атаман IV, 680
Меженинов, асессор Мануфактур-коллегии XII, 27, 28
Меженинов Сергей, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 92, 93
Межерович Гирза, откупщик X, 375
Мезецкие, князья I, 340; II, 447; III, 94, 103, 108
Мезецкий, кн. VI, 69
Мезецкий, кн., московский посланник в Крым III, 412
Мезецкий Данила Иванович, кн., окольничий IV, 472, 587, 632, 688, 689;

V, 15, 76, 78—82, 89, 90, 109, 111, 122, 275, 285, 287 
Мезецкий Михаил Романович, кн. III, 101, 102, 368 
Мезецкий Никита, кн. V, 286, 287 
Мейдер, лекарь XV, 154 
Мейер, еврей IX, 307, 323 
Мейер, полковник IX, 39 
Мейер, профессор X, 151 
Мейерберг, барон VII, 656
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Мейерфельд, шведский генерал, комендант Штетина IX, 20, 22 
Мейнгард, монах Августинского ордена I, 630, 631
Меланхтон Филипп, протестантский богослов, сподвижник Лютера IV, 163 
Мелентьева Василиса III, 703, 739 
Мелетий, дьякон VII, 436
Мелетий, иеродьякон греческий VI, 192, 231, 237—242, 245, 255, 276 
Мелетий, патриарх александрийский V, 428 
Мелехов, асессор XIV, 55
Мелик Василий, участник Куликовской битвы II, 310 
Мелик Семен, воевода, участник Куликовской битвы II, 310 
Мелис-мурза XIV, 452
Мелиссино, асессор Юстиц-коллегии XI, 565—569 
Мелиссино, вице-президент Коммерц-коллегии XI, 250 
Мелиссино, генерал-майор XIV, 367
Мелиссино, директор Московского университета, затем обер-прокурор Си

нода XIII, 562; XIV, 25 
Меллер, иноземец VIII, 481
Меллер Яган, шведский агент в Москве V, 135, 136, 196—198 
Меллеры, владельцы заводов VIII, 475
Мелхиседек, игумен Мотренинского монастыря XIV, 244, 247, 248, 263 
Мельгунов, офицер X, 129, 130
Мельгунов, сенатор, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 85 
Мельгунов Алексей Петрович, генерал-поручик, сенатор XII, 201; XIII, 10, 

17, 25, 33, 34, 64, 65, 72, 77, 80, 97, 99, 103, 108, 212, 300, 348, 421;
XV, 145, 149 

Мельников, управитель заводов XIV, 22, 23 
Мельницкий, сенатор VIII, 352 
Мельнов, стрелецкий пятидесятник VII, 455 
Мемнон, епископ перемышльский II, 209
Менгден (Мегден), барон, президент Юстиц-коллегии по эстляндским и 

лифляндским делам, президент Коммерц-коллегии X, 678, 681, 689;
XI, 11, 27, 39, 124, 138—140, 142, 144, 539, 604—606; XIII, 8, 11 

Менгден (Мегден) Бина, фрейлина Анны Леопольдовны XI, 37, 393—395 
Менгден (Мегден) Юлиана (Юлия), фрейлина Анны Леопольдовны X, 675;

XI, 25, 30, 31, 41, 48—52, 65, 103, 107, 116, 118, 125, 235, 392, 393 
Менгден Юрий Андреевич, бригадир IX, 273
Менгли-Гирей, крымский хан II, 680; III, 53, 65, 70, 72, 82—87, 89, 92, 93,

97, 98, 107, 109, 110, 112, ИЗ, 115, 125, 126, 147, 205, 224, 228—231, 242, 
248, 320, 411, 595

Менгу (Мангу)-Тимур, хан Золотой Орды, внук Батыя II, 143, 149, 166, 
169, 193, 196, 200, 204, 563, 565, 566 

Менгу-хан, сын Угедея II, 143 
Меневский (Миневский), есаул VI, 7, 17 
Менеды-хан, предводитель персидского флота VI, 293 
Менезеюша Мария Вилимовна, иноземка VIII, 106
Менезиул Павел, майор, русский посланник в Вену и Рим VI, 524, 525, 

546—548
Менке, лейпцигский профессор X, 520 
Менниггаузен, епископ эзельский III, 568 
Ментенон, основательница женской школы в Париже IX, 69 
Менцинский Андрей, польский комиссар V, 101 
Менчинский, граф, член Барской конфедерации XV, 243 
Меншиков, псковский пятиконецкий староста V, 506
Меншиков Александр Александрович, кн., генерал-поручик XII, 504, 

506, 508
Меншиков Александр Данилович, сержант Преображенского полка, кн., 

генерал-фельдмаршал VII, 524, 572, 576, 577, 629, 632, 643; VIII, 7—9,
58, 68, 73, 74, 82—84, 102, 118, 120, 126, 129, 137—140, 145—149, 152,
162, 172, 179, 184—186, 198, 201 203—205, 212, 215—217, 224, 239—249,
261, 262, 265—270, 272, 273, 275, 276, 278, 280, 281, 285, 286, 292, 302,
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304, 307—309, 311—317, 322—324, 326, 328, 334, 335, 344, 351, 354, 
369—372, 374, 390, 445, 446, 452, 453, 455, 469, 471, 477, 499—502, 504— 
512, 514—516, 521, 522, 524, 526, 528, 541, 549, 551, 565, 586, 594, 595, 
599—602, 604, 605, 608, 612—614, 618; IX, 7, 10—14, 16—24, 30, 31, 111, 
115—118, 120, 123, 128— 131, 133, 140, 147, 148, 150—155, 168, 171, 175, 
178, 179, 183, 185, 188, 189, 295, 333—336, 339, 420, 450, 457, 458, 460— 
463, 468, 469, 473, 476, 481, 502, 525, 531, 538, 540, 554, 555, 557, 558, 
564—566, 570—574, 576—578, 582, 591, 592, 615, 618, 621, 622, 624—627, 
632, 633, 639, 643, 644, 646, 668; X, 7, 9, 21, 36—38, 40, 41, 44, 49, 51, 
60, 61, 67, 75—77, 79—89, 91, 92, 94, 100, 102, 107—124, 126—133, 138,
140, 147, 148, 152, 153, 158, 163, 184, 193, 194, 196, 199, 203, 216, 226,
234, 258, 260, 268, 270, 314—316, 318, 652; XI, 133, 330; XII, 177; XIII, 
105, 290, 301

Ментиков Семен, псковский посадский человек VII, 98, 99 
Меншикова Анна Даниловна, сестра А Д. Меншикова VIII, 344, 370;

X, 75, 307
Меншикова Мария Александровна X, 74, 84, 118, 194, 308, 315
Меншикова Мария Даниловна, сестра А. Д Меншикова VIII, 370
Меншиковы VII, 658, 659; XII, 378
Меренков, посадский человек XII, 20
Мерешка, казак VI, 459
Мерзебан, правитель Азербайджана I, 152
Мерзляков Кузьма, крестьянин XIV, 20
Мерик Джон Уильям (Иван Ульянович), купец, английский посол в Рос

сию IV, 384; V, 70—72, 78, 79, 84, 85, 87, 90—95, 138, 139, 141— 143,
280, 475

Мерк, советник русского посольства в Вене XIV, 312 
Меркульев Иван, раскольник VII, 428 
Меркурьев Кузьма, новгородец V, 505 
Меркурьев Фома, новгородец V, 505 
Меровинги XIII, 473
Мерси д’Аржанто, граф, австрийский посол в Россию, во Франции XII, 

622; XIII, 26, 33, 40, 44, 47, 158, 182, 183, 186, 259, 355, 356, 370, 373;
XIV, 346, 396, 584, 585, 623; XV, 219 

Мертенс, доктор XV, 125
Местмахер, секретарь русского посольства в Дании XIV, 433, 434, 532—

536, 600—604 
Метлин, кадомский воевода XIV, 58 
Метревелев, полицмейстер в Н. Новгороде XI, 505 
Мефодий, епископ VII, 650 
Мефодий, епископ астраханский XIII, 340 
Мефодий, епископ потарский II, 120 
Мефодий, патриарх константинопольский VI, 419, 420 
Мефодий, просветитель (славянский) I, 131, 134, 190; V, 433 
Мефодий (Максим Филимонов), протопоп нежинский, затем епископ 

Мстиславский и оршский VI, 21, 79, 105—107, 111—114, 116, 117, 127— 
129, 137, 144, 150—154, 156—160, 254, 256, 262, 349, 351, 358, 362—365 
367, 368, 376—380, 383, 386, 387, 415, 550 

Меховецкий, (польский) военачальник IV, 479—482, 517 
Мехти-хан, министр шаха Надира XI, 86 
Мецевит Юрий, грек VII, 387, 388 
Мечислав (Мешко), кн. польский I, 193, 194, 320; V, 433 
Мечислав (Межко) Старый, сын Болеслава III Кривоустого I, 439, 462.

579, 580, 712 
Мечислав И, король польский I, 216, 217 
Мешковский Петр, польский посланник в Москву III, 119 
Мещанинов, купец XI, 400
Мещеринов Иван, голова московских стрельцов, воевода VI, 328—330, 378 
Мещеринов Иван, невельский «державец» V, 154, 155, 171 
Мещеринов Устин VI, 125
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МещеринОв Яков, сын боярский кн. дмитровского Юрия Ивановича III, 399
Мещерские, князья III, 42
Мещерский, кн. IV, 206
Мещерский, кн. X, 533
Мещерский, кн., брянский воевода V, 553
Мещерский, кн., вице-адмирал XIII, 191
Мещерский, кн., вице-президент конторы Главного магистрата XIII. 330 
Мещерский, кн., московский посланник в Литву III, 587 
Мещерский, кн., участник шведской кампании 1742 г. XI, 180 
Мещерский, кн., юнкер XIII, 22
Мещерский Борис, кн., русский посланник в Персию IX, 385
Мещерский Василий, кн. III, 694
Мещерский Василий, кн., стольник VIII, 332
Мещерский Василий Лаврентьевич, стольник VII, 324, 341
Мещерский Григорий, кн., полковник XII, 201
Мещерский Егор, мичман IX, 493, 494, 616—619
Мещерский Иван V, 678
Мещерский Иван, кн., сержант XV, 114
Мещерский Никифор, кн. V, 75, 267
Мещерский Платон, кн, полковник, член Малороссийской коллегии XIII, 

345; XIV, 47 
Мещерский Федор, кн. IV, 537, 538, 614; V, 42 
Мещаряк Афанасий Константинович, откупщик VIII, 114 
Мещеряк Имай, башкирец VIII, 292 
Мещеряк Матвей, казачий атаман III, 696; IV, 280 
Мещеряков Тимофей, руководитель отряда повстанцев VI, 314 
Мигалевский, полковник VI, 470 
Мигир-Алей, шемахинский хан VI, 563 
Микифор, новгородский боярин I, 732
Миклашевский, стародубский полковник VII, 516, 517; VIII, 23 
Миклашевский Андрей, казак VIII, 594 
Микляев, бургомистр VIII, 501, 502
Микляев, владелец казанской суконной «фабрики» XI, 154, 326
Микляев, новгородец V, 609, 610, 689
Микляева, владелица «фабрики» X, 486
Микошинский Богдан, гетман запорожский IV, 247
Микула, сотский кн. Даниила Романовича галицкого II, 131
Микула (Микулка) Семенов, крестьянин III, 173
Микулин Гаврила Нестерович, сын площадного подьячего V, 504
Микулин Григорий, голова стрелецкий IV, 450
Микулин Григорий Иванович, дворянин, посол в Англию IV, 369—371 
Микулин Иван (Иванко), крестьянин III, 173 
Микулин Иван VII, 425
Микулин Нестер, площадный подьячий V, 504 
Микулинские, князья I, 339; III, 454 
Микулинский, кн. IV, 293 
Микулинский Андрей Борисович, кн. III, 44
Микулинский Семен Иванович, кн., боярин и воевода, сын Ивана Андрее

вича III, 446, 449, 460—462, 465, 472, 478, 709 
Микулица, владимирский протопоп I, 549 
Микуцкий С. П I, 280, 281, 288, 290 
Милашевич, запорожский кошевой X, 401 
Миле, француз, учитель принца Брауншвейгского XI, 385 
Миленфельд, бригадир VIII, 200 
Миллезимо, граф X, 194
Миллер, барон, шведский канцлер IX, 98, 203, 211 
Миллер, брат профессора Г. Ф. Миллера, учитель XI, 539 
Миллер, владелец железного «завода» XI, 343 
Миллер, гвардейский офицер XI, 146 
Миллер, доктор XII, 17
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Миллер, книгопродавец XIII, 569, 573 
Миллер, майор XI, 392—395 
Миллер, поручик X, 606
Миллер (Мюллер) Герард Фридрих (Миллер Федор Иванович), историк, 

граф, профессор Академии наук I, 303; III, 738, 739; IV, 336, 692, 693;
X, 314, 520—523, 537, 717; XI, 536, 539, 542, 565, 571, 572; XII, 256, 
257, 263—271, 301, 678; XIII, 471, 489, 542—549, 553, 590 

Милон, римский трибун IV, 201 
Милонег Петр, киевский зодчий II, 48 
Милорадович, запорожский полковник XIV, 42, 47, 450 
Милорадович, запорожский полковник XIII, 242 
Милорадович Гавриил, сербский полковник VIII, 594, 595 
Милорадович Михаил, сербский полковник VIII, 377, 378, 414, 415, 591, 

595, 598
Милославская Анна Ильинична. См. Морозова Анна Ильинична 
Милославская Анна Петровна VII, 169
Милославская Мария Ильинишна. Св. Мария Ильинишна, царица 
Милославские, князья VI, 199, 621; VII, 61, 185, 188, 196, 197, 240, 258,

262, 266, 275 
Милославский IX, 474 
Милославский X, 499 
Милославский, стольник XI, 345
Милославский Александр Иванович, стольник VII, 263, 270, 325, 339, 341 
Милославский Алексей Матвеевич, стольник VII, 338, 341, 345 
Милославский Даниил, смоленский воевода VII, 141 
Милославский Иван Андреевич, кн., боярин VI, 49
Милославский Иван Богданович, стольник V, 629; VI, 282, 306—308, 317, 

324, 325, 528, 621; VII, 187, 191, 197, 358 
Милославский Иван Михайлович, кн., окольничий VI, 194, 195, 214, 621;

VII, 186, 191, 192, 196, 261, 263, 268—270, 273, 291, 294, 295, 331, 336,
358, 547—549, 559, 567, 568; IX, 167 

Милославский Илья Данилович, кн, боярин, тесть царя Алексея Михай
ловича V, 223, 227, 481—483, 490—492, 588, 606, 614—617, 625; VI, 49, 
193—195, 459, 462, 609, 617, 618, 621; VII, 63, 135, 174, 177, 368 

Милославский Ларион Семенович, окольничий VII, 339, 344 
Милославский Матвей Богданович, окольничий, боярин VII, 331, 343, 543 
Милославский Михаил Васильевич, устюжский воевода V, 488, 489 
Милославский Семен Юрьевич, стольник V, 629 
Милославский Сергей Иванович, стольник VII, 339, 341 
Милославский Федор Андреевич, посол в Персию VII, 177 
Мильциадий, греческий военачальник X, 414 
Мильтиад, афинский полководец XIII, 551 
Милюков, флотский поручик X, 575 
Милюков П. Н. III, 732 
Милюков Андрей Иванович V, 271 
Милюков Андрей Клементьевич V, 271 
Милюков Астафий Иванович V, 271 
Милюков Василий V, 271 
Милюков Давыд V, 268 
Милюков Давыд Михайлович V, 271 
Милюков Ермолай Назарьевич V, 271 
Милюков Иван Федорович V, 271 
Милюков Матвей Иванович V, 271 
Милюков Мосей Емельянович V, 271 
Милюков Степан V, 271 
Милюков Федор Иванович V, 271 
Милюков Яков Иванович V, 271 
Милюков-Гусь Иван, воевода двинский IV, 526 
Милюковы V, 271
Милютин, владелец «фабрики» IX, 481

472



Миляковы, владельцы железных «заводов» IX, 343 
Милятич Степан, княжий муж I, 525 
Милятич Якун, княжий муж I, 525
Мина, крестьянин, отец московского патриарха Никона V, 484 
Минаев Фрол, донской атаман VI, 490, 492, 493, 499; VII, 300—302, 481,

534, 572, 608 
Минае. См. Вартапет 
Минау, лекарь XI, 44
Миндовг, кн. литовский II, 136, 161, 178—183, 188, 243, 253, 707 
Минин Кузьма Захарьевич, староста (нижегородский), глава второго на

родного ополчения против польских интервентов, думный дворянин
IV, 660, 661, 664, 666, 669, 675, 677, 679, 682—684, 686, 703; V, 17, 36,
49, 155, 260, 274, 342, 343, 347, 358, 362 

Минин Михаил, торговый человек VIII, 561 
Минин Нефедий Кузьмич, сын Минина Кузьмы V, 274, 310 
Минина Татьяна, жена Минина Кузьмы V, 274 
Миних, барон, гофмаршал X, 344; XI, 104, 119, 390, 541; XII, 35 
Миних, граф, корнет XIV, 288, 289, 614 
Миних, жена фельдмаршала Э. Миниха XI, 65
Миних, обер-гофмейстер, сын фельдмаршала Э. Миниха XI, 142, 235 
Миних Бурхардт Кристоф, граф, фельдмаршал XIII, 8, 10, 11, 53, 59, 97,

98, 100, 101, 103, 111, 137, 235, 236, 327, 328, 412; XV, 108 
Миних Эрнест, граф, фельдмаршал III, 496; IX, 243, 246, 475, 476, 570, 591, 

592, 648; X, 83, 85, 129, 147, 151, 177, 262, 267, 268, 287—290, 293, 331,
344, 350—352, 354—359, 374, 375, 399—404, 407—413, 415, 421—432, 
437, 439—442, 447, 450, 451, 453—456, 458, 466, 473, 480, 504, 513, 514,
517, 562, 585, 596, 623, 624, 632, 636, 638, 648, 660, 661, 665—669, 673, 
680, 681, 688—690, 692, 693, 695, 699, 700, 704—707, 710, 711, 722; XI, 
15, 17, 21—35, 37—42, 46, 47, 50—52, 58, 59, 65—69, 74, 76, 80, 99, 
100, 102, 103, 105, 107, 108, 122—125, 130, 131, 136—142, 144, 145, 150,
165, 168, 223—225, 604—607; XII, 325, 378, 402, 474, 658; XIII, 407 

Минихи XIII, 11
Миницкий Иван Петров, польский шляхтич, самозванец X, 662, 663 
Минич (Минин) Дмитрий, боярин и воевода в. кн. Дмитрия Ивановича 

Донского и Василия Дмитриевича И, 270, 310, 350 
Миняй, боярин в. кн. Ивана Даниловича Калиты II, 234 
Мир, генерал X, 638
Миралем, турецкий посол в России XI, 83, 196, 451
Мирвеиз Магомет, афганский правитель IX, 392, 395—398, 400; X, 9
Миркович, поручик XII, 129, 130
Мирович VIII, 596
Мирович XII, 426
Мирович Василий Яковлевич, подпоручик XIII, 313, 315—323, 326, 494, 

495, 586
Мирович Петр Федорович XIII, 314
Мирович Федор, переяславский полковник VIII, 33; XIII, 314
Мирович Яков Федорович XIII, 314, 315
Мировичи XII, 426; XIII, 322
Мирон, донской казак VI, 323
Миронов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 81
Мирослав, боярин галицкого кн. Даниила Романовича II, 131— 134
Мирослав, дядька галицкого княжича I, 584, 729
Мирослав, киевский тысяцкий I, 498
Мирослав, псковский посадник I, 424
Мирослав Андреевич, киевский боярин I, 441, 442, 498
Мирослав Гюрятинич, новгородский посадник I, 423, 425
Мирошка, новгородский бирич II. 60
Мирошка Нездинич, новгородский посадник I, 600—603, 619, 730, 732 
Мирошкиничи, новгородские бояре II, 48 
Мисаил, епископ коломенский VI, 568
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Мисаил, крещеный татарин II, 561 
Мисаил, митрополит киевский V, 428 
Мисаил (Михаил) Поводин, монах IV, 407, 412, 415 
Мисаил Сукин, инок IV, 86
Миссенгейм Ганс, посол датского короля IV, 187 
Мисюрь Мунехин. См. Мунехин Мисюрь 
Митридат Евпатор, царь понтийский I, 80, 90
Митрофан, архиепископ новгородский I, 601, 603, 604, 608, 619, 620, 731 
Митрофан, архиепископ тверской XII, 32, 33
Митрофан, архимандрит Андроникова монастыря, духовник Ивана III 

III, 191 
Митрофан, грек VII, 390
Митрофан, епископ владимирский II, 114, 142, 639
Митрофан, епископ воронежский VII, 318, 319, 322, 331, 332, 345, 431;

VIII, 67, 98 
Митрофан, епископ сарайский II, 563 
Митрофан, епископ тверской XI, 210 
Митрофанов Юшка, десятский IV, 30 
Митурич Димитрий, уставник IV, 187 
Митуса, галицкий певец II, 172, 646
Митчел (Митчель), английский посланник в Пруссию XII, 330—332, 366, 

368; XIII, 33, 48, 49, 372; XIV, 220 
Митя, деменский купец IV, 40
Митяй, коломенский священник, потом печатник в. кн. Даниила Ивановича 

московского II, 310, 511, 569—572, 578, 585, 594, 600; VII, 33 
Михаил, боярин кн. Мстислава трипольского I, 452, 498, 526 
Михаил, боярин II, 261, 265 
Михаил, в. кн. черниговский V, 99, 189 
Михаил, господарь валашский XI, 388 
Михаил, воевода волошский IV, 363, 373 
Михаил, еврей VI, 276
Михаил, епископ перемышльский V, 397, 407 
Михаил, епископ смоленский I, 594 
Михаил, иконописец IV, 49 
Михаил, император византийский I, 131, 134 
Михаил, клирик константинопольский VI, 238 
Михаил, кн. пермский III, 73 
Михаил, митрополит киевский I, 421, 424, 708 
Михаил, полковник белоцерковский VIII, 155 
Михаил, протопоп черниговский V, 512 
Михаил, руководитель отряда повстанцев VI, 310 
Михаил, сербский священник XII, 58 
Михаил, сын стрельца Афанасия VII, 588 
Михаил (Борис), кн. болгарский I, 134
Михаил (Мисаил), архимандрит Новоспасского монастыря XIII, 205 
Михаил II, митрополит киевский II, 53, 54, 321 
Михаил III (Пьяный), император византийский II, 103, 115 
Михаил Акинфович, боярин в. кн. московского Семена Ивановича Гордого 

II, 310
Михаил (Матвей) Александрович, в. кн. тверской и микулинский, сын кн. 

Александра Михайловича II, 236, 268—277, 281, 288, 290, 291, 293, 295, 
298, 309, 346—349, 365, 366, 480, 482, 497, 499—501, 521, 523, 525, 529, 
569, 586, 587, 638, 641, 662, 663 

Михаил Александрович, боярин в. кн. московского Дмитрия Ивановича 
Донского II, 288, 310 

Михаил Александрович, наместник серпуховского кн. в Лопасне II, 265 
Михаил Андреевич, кн, сын кн. Андрея Александровича II, 225, 226 
Михаил Андреевич, кн. верейский, сын кн. Андрея Дмитриевича II, 400,

402, 403, 410—412, 418, 439, 467, 468, 516, 595, 607, 666, 669; III, 17, 
46—48, 52, 77, 143, 145, 148, 1S5, 183, 358
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Михаил Андреевич, кн. нижегородский и суздальский, сын кн. Андрея Яро
славича II, 168, 198 

Михаил (Михайло) Андреевич, новгородский тысяцкий II, 519 
Михаил Борисович, боярин Всеволода III I, 592, 593, 629 
Михаил Борисович, в. кн. тверской, сын в. кн. тверского Бориса Алексан

дровича II, 442; III, 43—45, 146 
Михаил Васильевич, кн. кашинский, сын кн. Василия Михайловича II, 249,

269, 271, 273, 275
Михаил Вишневецкий, король польский VI, 349, 401, 448, 485, 500, 505, 506;

VII, 217, 221, 366
Михаил Всеволодович, кн. рязанский, сын кн. Всеволода Глебовича I, 592,

594, 732; II, 640
Михаил Всеволодович, кн. черниговский и новгородский, сын Всеволода 

Святославича Черного II, 124, 125, 129, 135, 143, 190, 191, 488, 632, 696 
Михаил Глебович, кн. белозерский и ростовский, сын кн. Глеба Васильевича 

II, 196, 198, 200, 498 
Михаил Давыдович, наместник в. кн. московского Семена Ивановича в 

Торжке II, 265 
Михаил Данилович, новгородский посадник II, 298, 662 
Михаил Иванович, кн. стародубский, сын Ивана Всеволодовича I, 337; 

И, 198, 227
Михаил Клопский II, 687, 692, 693; III, 353; IV, 182, 183 
Михаил Константинович, кн., сын кн. Константина Святославича II, 320 
Михаил Мишинич, новгородский посадник II, 163, 165, 193 
Михаил Олелькович, кн. новгородский, сын кн. Александра-Олелько Вла

димировича III, 13, 14, 18, 185, 188, 587 
Михаил Павшинич, новгородский посадник II, 339 
Михаил Пинещинич, суздалец II, 159
Михаил Рогоза, земянин, затем митрополит киевский IV, 110 
Михаил Ростиславич, кн. смоленский, сын кн. Ростислава Мстиславича II, 

169, 198
Михаил (Ростислав) Рюрикович, кн, сын в кн. Рюрика Ростиславича

II, 313
Михаил Сигизмундович, кн литовский, сын литовского кн. Сигизмунда Кей- 

стутовича II, 437—440 
Михаил Степанович, новгородский посадник I, 599—602; II, 159, 193 
Михаил Федорович, кн ярославский, сын кн. Федора Ярославича Черного

II, 169
Михаил Федорович, ладожский, затем новгородский посадник II, 159, 162,

163, 166, 193
Михаил Федорович Романов, сын Федора Никитича Романова, царь мос

ковский III, 727; IV, 346, 394, 404, 580, 587, 686, 690, 691, 706, 708;
V, 7— 11, 13, 16, 19, 21, 23, 25—27, 30, 31, 35, 37—39, 41, 47, 51—57, 60, 
67, 69, 73, 76, 78, 82, 86, 87, 99, 103, 106, 116, 121, 123—125, 127, 145, 150, 
152—156, 160, 168, 174—176, 183, 189, 201, 206, 207, 218, 227—229, 238, 
255—257, 261, 262, 266, 272, 275, 279, 281, 284, 287, 289, 298, 302, 305—
307, 309, 311, 313, 325, 326, 331, 334—336, 348, 349, 353, 355—361, 374, 
445, 458, 460—462, 464, 465, 468, 470, 471, 478, 479, 481, 492, 509, 558— 
560, 564, 570, 593, 594, 608, 616, 619, 645, 667, 697, 700, 702, 704; VI, 14, 
203, 212, 225, 534, 552, 558, 561, 563—565, 569, 573, 574, 581, 584, 587, 

' 591, 604, 605, 617, 620, 622; VII, 40, 41, 62, 64, 71, 83, 84, 93, 102, 135,
136, 143, 147, 248, 251, 428, 436, 512, 582; VIII, 545; IX, 27, 596; X, 471,
537, 538; XI, 38; XII, 7, 259; XIII, 489; XIV, 14 

Михаил (Михалко) Юрьевич, сын кн. Юрия Долгорукого I, 294, 516, 528, 
536, 541—543, 549, 550, 552—555, 558, 596, 629, 650, 719, 720, 722—724 

Михаил Юрьевич, кн. торчесский, в. кн. ростовский и владимирский, сын 
в. кн. Юрия Владимировича Долгорукого II, 74, 120, 641 

Михаил Ярославич, в. кн. тверской, сын кн. Ярослава Ярославича II, 196,
197, 199—200, 216—226, 228, 229, 231, 235, 338, 339, 390, 452—453, 517—
518, 529, 560, 585, 642, 677, 687; III, 545; VII, 359
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Михаил Ярославич Хоробрит, кн, московский, в. кн. владимирский, сын 
в. кн. Ярослава Всеволодовича II, 150, 155—156, 160, 242, 334, 390, 
451—452

Михайлов, дьяк, русский посланник в Крым VII, 226 
Михайлов, крестьянин XII, 18 
Михайлов, монастырский служитель XII, 106 
Михайлов, подьячий VII, 490, 491 
Михайлов М М. I, 334
Михайлов Антип, московский бурмистр VIII, 489 
Михайлов Артемий, донской казак VI, 319
Михайлов Борис, стольник, русский резидент в Польше VII, 508, 512
Михайлов Василий, дьяк V, 676; VI, 34
Михайлов Евдоким, угличанин IV, 318, 321
Михайлов Онисим, устюжский подьячий V, 488—490
Михайлов Осип, сотник Саввинского монастыря VI, 223
Михайлов Петр. См. Петр I Алексеевич
Михайлов Яков, казачий атаман III, 696; IV, 280
Михайловны, царевны, дочери Михаила Федоровича VII, 451
Михалев Никита, псковский посадский человек VII, 99
Михалко, смоленский тысяцкий I, 574, 630
Михалков, дворянин V, 268
Михалков Степан Осипов, владелец слободки в Лужской волости II, 463 
Михалон Литвин, писатель IV, 49, 139, 140, 147, 149, 328 
Михаль Любинович, псковский посол II, 344 
Михальский, офицер XV, 238
Михеенко, казак, зять гетмана Брюховецкого VI, 158 
Михн, мечник кн. Андрея Боголюбского I, 542, 628, 720, 721 
Михна, воевода Волошской земли V, 157 
Михнев, прапорщик X, 160
Мичурин Иван Федорович, архитектор XII, 292; XIII, 582 
Миша, новгородец, дружинник в. кн. московского Александра Ярославича 

Невского II, 152, 159, 165 
Мишевский, полковник VII, 429 
Мишков, помещик, поручик XIV, 126 
Мишнев Андрей, устюжанин III, 74 
Мишницын Михайла, псковитин V, 508 
Мишук, казак путивлец IV, 292 
Мишуков, адмирал XII, 520
Мишурин Федор, дьяк III, 289, 291, 300, 422—424, 428 
Мишурин Федор, дьяк, гонец в Крым IV, 261 
Мищенко Ф. I, 328
Миюска (Миюскай) Иван, атаман VI, 447, 457, 458, 472, 473, 492 
Младанович, главный управитель киевского воеводы Потоцкого XIV, 

248—250
Млодзеевский, великий канцлер коронный, епископ познанский XIV 322

422, 502, 504, 505, 572, 576 
Млоцкий Андрей, польский военачальник IV, 493, 517, 533, 534, 561 
Мнишек, граф коронный, гофмаршал X, 332, 335, 630, 635, 638; XII 67 146

185, 187—189, 216, 217, 219, 222—226, 240—242, 244, 329, 337, 427,’ 431,’ 
443, 484, 533, 577, 578, 630 

Мнишек, граф, надворный маршалок XIII, 256; XIV, 186, 191, 194, 198, 201,
209, 336, 424, 504 

Мнишек, графиня X, 639; XII, 66, 630 
Мнишек Марина. См. Марина Мнишек
Мнишек Юрий, воевода сандомирский IV, 408—410, 412, 416, 418, 435—437 

439—441, 445, 446, 452, 460, 477, 485, 486, 488, 490, 493—495, 501, 502, 
547, 559, 642, 699

Многогрешная Елена, дочь гетмана Д. И. Многогрешного VI, 441 
Многогрешная Настасья, жена гетмана Д. И. Многогрешного VI, 441 
Многогрешные VI, 467
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Многогрешный Василий Игнатович VI, 374, 375, 380, 384, 429, 432, 434, 
439—441, 459

Многогрешный Демьян Игнатович, черниговский полковник, затем гетман
VI, 349, 374, 375, 377, 380—383, 385—388, 390, 406—408, 413—426, 428— 

*444, 456, 459, 463, 467, 468, 478, 482; VII, 415, 418, 498; VIII, 210, 237 
Многогрешный Иван Демьянович VI, 441 
Многогрешный Петр Демьянович VI, 441
Многогрешный Шумейка Савва, брат Д. И. Многогрешного, стародубский 

полковник VI, 426, 428, 432, 433, 440 
Мове Шарль, учитель XIII, 565 
Мовколд Рогволодович, кн. литовский III, 574 
Мовчан, сотник XII, 442, 443 
Мога де, преподавательница XIII, 565 
Могейм, богослов X, 561
Могила Петр, архимандрит Киево-Печерского монастыря, затем митропо

лит киевский V, 137, 447, 453, 454, 456—458 
Могута, разбойник I, 202 
Модерах, инспектор гимназии XIII, 516 
Модестов В. Н. I, 325
Модреевская Урсула, вдова коронного подскарбия VII, 511 
Модреевский Андрей, коронный подскарбий VII, 511 
Модэн де, граф, французский посол в Швеции XIV, 256, 355 
Можайский-Стародубский Семен Иванович, кн., сын кн. Ивана Андреевича

III, 91, 100, 102, 104, 114, 122, 409 
Мозыра, лубенский казак VII, 488 
Мозыра Лукьян, казачий полковник-V, 583 
Моисей XIV, 243
Моисей, архиепископ и митрополит белоградский X, 307
Моисей, архиепископ новгородский II, 595; III, 34
Моисей, библейский пророк V, 331, 333, 418, 623
Моисей, иеродиакон Чудова монастыря VII, 147
Моисей, придворный врач XII, 636
Моисей Петрович, архиепископ сербский IX, 499
Моислав, новгородец II, 628
Моислав, кн. мазовецкий I, 218, 221
Моймир, моравский кн. I, 133, 191
Мокеев Алексей, священник XI, 337
Мокеевский (Мокеевич), киевский полковник VII, 598, 599; VIII, 266 
Моклоков-Губа Никита Семенович, дьяк, писец III, 148, 206 
Мокрановский См. Макрановский 
Мокриев Карп. См. Мокриевич Карп
Мокриевич Карп, канцелярист, затем генеральный писарь VI, 350, 432—434> 

436, 437, 442, 450; VII, 204—206 
Молвянинов IV, 311
Молвянинов Яков, московский посланник в Рим и Австрию III, 685 
Молдан, кн. югорский III, 74 
Молевский, шляхтич VIII, 605 
Молечкин Петр III, 338—340
Моллер, иноземец, покушавшийся на жизнь Василия Шуйского IV, 138
Молодец, предводитель движения на Украине VIII, 241
Молодожник Игнатий, новгородец V, 495, 496, 503—505
Моложские, князья I, 336
Молоствов, майор, владелец заводов VIII, 476
Молчанов, стрелецкий сотник VI, 327
Молчанов Михаил, дворянин IV, 425, 465—467, 476, 488, 489, 556, 584, 614;,

V, 42
Мольер Жан Батист, французский писатель VIII, 81; XIII, 579 
Мольтке (Молтке), граф, датский обер-маршал XIV, 179 
Момбрион, владелец «фабрики» IX, 481 
Монастырев Василий V, 109
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Монгейм фон Эбергарт, магистр ордена тамплиеров II, 241 
Монгомери, майор, иностранец VII, 177 
Монир, шведский посол в Москву V, 134, 135 
Монлюк, французский посланник в Польшу III, 628, 629 
Мономах. См. Владимир Всеволодович Мономах 
Мономахов Игнатий, угличский губной староста V, 289 
Мономаховичи, русские князья I, 71, 277, 284, 413, 414, 417—422, 424—426, 

429, 430, 433, 436, 440, 453, 464, 469, 477, 492, 495, 501, 502, 505, 509, 512, 
528, 531, 557, 563, 571, 575, 589, 597, 607, 627, 650, 658, 668, 679, 680, 
725, 727, 731; И, 30, 122, 133, 134, 170, 173, 180, 317, 521, 591 

Моне Анна Ивановна, дочь виноторговца VII, 568, 574; VIII, 99, 100, 343, 
369—371; IX, 110, 333, 539 

Моне Гей, датский резидент в Москве VII, 187
Моне Мартензон (Монша Мартынич), секретарь шведского короля, упол

номоченный при переговорах о мире IV, 507; V, 78, 96 
Моне Ульям (Вилим), канцлер IX, 450, 539, 540; X, 100 
Монси, врач XII, 165
Монсова (Монцова). См. Моне Анна Ивановна 
Монсон Яган, шведский посланник VI, 61 
Монсы VIII, 334, 370
Монтвид, кн. карачевский и слонимский, сын в. кн. Гедимина II, 245 
Монтекукули, граф, военачальник X, 414
Монтескье Шарль Луи, французский просветитель XII, 347; XIII, 85, 150, 

477—479, 487, 497, 505, 506; XIV, 33, 266, 288 
Монти, маркиз, французский посланник в Польшу X, 332, 335, 350, 352,

359, 611
Монтолт Андрей, пасынок Андрея Курбского IV, 149, 150 
Монтрезор, агент графа Браницкого XV, 174 
Мончак, калмыцкий тайша V, 577, 578, 580 
Мончук I, 729
Монша Мартыныч. См. Моне Мартензон 
Мопертюи, математик X, 650 
Моракушев Борис, угличанин V, 270
Морвиль, граф, управляющий французским министерством иностранных 

дел IX, 447; X. 19, 21—23, 25 
Мордвинов, адмирал XIV, 301 
Мордкин Андрей, кн. V, 268
Мореп, граф, французский статс-секретарь X, 650; XV, 176, 207, 262 
Морин, помещик Вологодского у. V, 309 
Морина, дворянка XV, 113
Мориц, граф саксонский X, 34—46, 69, 139, 177, 178, 182, 221, 292, 314, 635;

XI, 74, 193, 194, 517; XII, 7, 61—65 
Морков Иван (в монашестве Иоасаф), вологодский помещик VIII, 539 
Морозов, наместник дерптский III, 546
Морозов Борис Иванович, боярин V, 121, 255, 459, 460, 478, 481—484, 487, 

490—492, 501, 506, 509—511, 588, 607, 625, 632, 639, 688; VI, 19, 49, 199,
214, 607, 616, 618, 620—622; VII, 136, 148, 171, 186, 357 

Морозов Василий, московский посланник в Крым III, 231 
Морозов Василий Петрович, боярин IV, 618, 668, 690; V, 15, 77, 122, 265, 266 
Морозов Василий Яковлевич, боярин IV, 38 
Морозов Глеб Иванович, боярин V, 121; VII, 171
Морозов Григорий Васильевич, наместник псковский, воевода III, 35, 237 
Морозов Иван Васильевич, боярин V, 640
Морозов Иван Семенович, московский посланник в Турцию III, 278, 315 
Морозов Иван Семенович, участник Куликовской битвы II, 310, 350 
Морозов Лев, участник Куликовской битвы II, 310, 350 
Морозов Михаил Яковлевич, боярин III, 454, 511, 512, 526, 546, 565; IV,

12, 38
Морозов Осип, купец, президент белгородского магистрата XI, 403, 463, 464
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Морозов Петр Васильевич III, 478, 479
Морозов Семен, боярин кн. Юрия Дмитриевича Шемяки II, 395, 448, 505 
Морозов Федор Семенович, боярин И, 350
Морозова Анна Ильинишна (урожденная Милославская), жена боярина 

Б. И. Морозова V, 481 
Морозова Федосья Прокофьевна, боярыня VII, 169, 171, 172, 357, 545 
Морозовы, бояре И, 350, 395, 448, 505; III, 301, 426; V, 121, 265; VI, 618» 

619; VII, 61 
Морткин, кн. IV, 37 
Морткины, князья I, 337
Морштейн, польский подскарбий коронный VI, 514; VII, 220
Морштин, польский подскарбий коронный. См. Морштейн
Морякин, винокуренный заводчик XII, 177
Морякин, купец XII, 645
Мосальские, князья I, 340; III, 94, 114, 122
Мосальский. См. Масальский
Мосальский, аббат XII, 534
Мосальский, кн. VII, 392
Мосальский, кн III, 204, 363
Мосальский, кн. VIII, 515
Мосальский, кн., воевода корельский IV, 502
Мосальский, кн., гетман польский XII, 487
Мосальский, кн., посол Ивана IV в Крым IV, 141
Мосальский, литовский гетман. См. Масальский, литовский гетман
Мосальский Андрей, кн. IV, 628
Мосальский Василйй, кн. V, 44
Мосальский Дмитрий, воевода рославльский IV, 479, 527 
Мосальский-Литвин Василий Федорович, кн. IV, 480, 481, 489, 626, 636 
Мосальский-Рубец Василий Михайлович, кн., воевода путивльский IV, 417,.

425, 464, 472, 477, 489, 502, 556, 584, 614 
Москов, мордвин IV, 470 
Московка. См. Анастасия (Московка)
Мосолитинов Тимофей, подьячий V, 566, 569
Мосолов Алексей VII, 596
Мосолов Дынко, владелец слободки II, 463
Мостовский, воевода поморский XIII, 255
Мотовил, арианин IV, 166
Мотора Семен, служилый человек VI, 588, 589
Мотохов, устюжский ружный староста V, 488
Моуринова, капитанша XV, 115
Мошницын Михаил, псковитин V, 512
Мотякин Иона, монах IV, 86
Моховиков Кирилл, угличанин IV, 321
Мочалов Андрей (Андрюша), ведун IV, 322
Мошков, поручик, преподаватель кадетского корпуса XI, 579
Мошков Иван, подпоручик XI, 235
Мошков Петр, интендант X, 115, 118
Мошницкий, пан IV, 523
Мощинский, люблинский кастелян XIV, 234
Мстибог I, 729
Мстислав, кн. рыльский II, 191
Мстислав (назван в речи архиепископа-примаса как «польский король»)

V, 102
Мстислав, племянник кн. Давыда Игоревича I, 397
Мстислав Андреевич, сын кн. Андрея Боголюбского I, 516, 517, 595, 645, 

740
Мстислав Василькович, кн. волынский, сын кн. волынского Василька Ро

мановича II, 327
Мстислав Владимирович, кн. дорогобужский, сын кн. Владимира Мсти

славича I, 539, 558, 739
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Мстислав Владимирович, кн. тмутараканский, сын в. кн. Владимира I 
Святославича I, 204, 205, 213—215, 217, 228, 231—233, 245—247, 321 — 
324, 352; II, 8; III, 483 

Мстислав Владимирович Великий, в. кн. киевский, сын Владимира Моно- 
маха I, 276, 378, 380—383, 393, 394, 400, 403, 406—408, 411—420, 422— 
428, 434, 438, 440, 472, 492, 497, 498, 512, 521, 540, 541, 598, 601, 660, 665,
666, 679, 693, 704, 706—708, 713, 718, 736, 738, 739; II, 8, 9, 30, 61, 62, 
65, 68, 108, 109, 111, 166, 313, 376; III, 574; X, 542 

Мстислав Всеволодович, кн городенский, сын кн. Всеволода Давыдовича 
I, 525

Мстислав Глебович, кн., сын кн. Глеба Святославича II, 143 
Мстислав Давыдович, кн. смоленский и новгородский, сын кн. Давыда 

Ростиславича I, 599, 600, 728, 735, 739; II, 43, 128 
Мстислав Данилович, кн галицкий и луцкий, сын кн. галицкого Даниила 

Романовича II, 18, 201, 202, 205—213, 243, 338, 489, 509, 527, 647 
Мстислав Изяславич, кн. волынский, в. кн. киевский, сын в. кн. Изяслава 

Мстиславича I, 442—445, 452—454, 457, 461, 465—467, 469, 472, 473, 
477, 479, 481, 482, 486—493, 498—505, 508, 509, 512—517, 522, 524, 526. 
528, 529, 537—540, 564—571, 594, 595, 629, 666, 714—717, 721, 722, 739 

Мстислав Изяславич, кн. полоцкий, сын кн. Изяслава Ярославича I, 355, 
356, 362, 417, 696, 736 

Мстислав Михайлович, кн. карачевский, сын кн. черниговского Михаила 
Всеволодовича II, 337 

Мстислав Мстиславич Удалой, кн торопецкий, новгородский и галицкий, 
сын Мстислава Ростиславича Храброго I, 39, 68, 528, 529, 575, 576, 590, 
603—608, 616, 617, 619, 624—629, 637, 638, 660—664, 667, 689, 690, 730— 
733; II, 13, 21, 22, 63, 114, 124, 128, 133, 134, 166, 246, 287, 288, 449— 
451, 483

Мстислав Романович, кн. смоленский, в кн киевский, сын кн Романа Ро
стиславича I, 574—577, 583, 589, 594, 608, 619, 627, 652, 662, 663, 727, 
732, 739, И, 152, 331 

Мстислав Ростиславич, кн ростовский, сын кн Ростислава Юрьевича суз
дальского I, 516, 520, 549—555, 596, 723—725, 740; II, 19, 317 

Мстислав Ростиславич Храбрый, кн. смоленский, сын в. кн. Ростислава 
Мстиславича I, 68, 312, 516, 521, 524, 525, 528, 529, 539—544, 554—556, 
558, 562, 595—600, 603, 604, 628, 637, 649, 725, 730, 739; II, 68, 119, 248 

Мстислав Святополкович, кн влад -волынский, сын кн Святополка Изя- 
славича I, 390, 391, 401, 702, 736; II, 69 

Мстислав Святославич, кн. черниговский, сын кн. Святослава Всеволодо
вича I, 562, 662, 663, 737 

Мстислав Юрьевич, кн. новгородский, сын Юрия Владимировича Долгору
кого I, 411, 467, 468, 496, 520, 521, 536, 713, 719, 740 

Мстислав Юрьевич, кн. суздальский, сын в. кн. Юрия Всеволодовича II
141, 142

Мстислав Ярославич Немой, кн. луцкий и пересопницкий, сын кн. Ярослава 
Изяславича I, 585—588, 628, 663, 739 

Мстиславец Петр Тимофеев, первопечатник IV, 187, 188 
Мстиславичи, князья, потомки в кн. Мстислава Владимировича I, 429, 454, 

457, 458, 461, 462, 474, 476—479, 488, 490, 495—497, 505, 520, 535, 536, 
544, 545, 578, 627, 668, 707, 718; II, 30, 54 

Мстиславская Анастасия Петровна, княгиня, жена кн. Федора Михайло
вича III, 294, 302 

Мстиславские, князья, бояре IV, 12, 191, 435, 690; V, 260, 262 
Мстиславский Иван Федорович, кн., боярин, воевода, сын кн. Федора Ми

хайловича III, 478, 479, 490, 526—528, 532, 552, 555, 564—567, 600, 606,
607, 657; IV, 11, 12, 191 —193, 195, 204, 293, 294, 402, 408 

Мстиславский Федор Иванович, кн., боярин, воевода IV, 233, 263, 264, 293,
346, 379, 398, 418, 419, 423, 449, 467, 470, 472, 476, 485, 579, 581—583,
586, 592, 605, 611, 614—617, 627, 642, 686; V, 13, 16, 20, 36, 44, 45, 80, 
83, 108, 122, 158, 259, 262, 263, 292, 350
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Мстиславский Федор Михайлович, кн., боярин воевода московский III, 302,
308, 443; IV, 293, 294 

Мстиуй, польский боярин II, 136 
Мужиловский Андрей, православный протопоп V, 454 
Мужиловский Силуан, посол Б. Хмельницкого в Москву V, 587, 588 
Муккадеси I, 301
Мунехин Мисюрь, дьяк III, 237, 240, 346, 350, 351, 378 
Мунк, графиня, вторая жена датского короля Христиана IV V, 229 
Мунк Лудвиг, датский рыцарь V, 230 
Мункотемир, калмыцкий тайша VII, 596
Муравьев, генерал, член комиссии о государственном межевании XIII, 412, 

421, 424
Муравьев, оренбургский губернаторский товарищ XIV, 58 
Муравьев Матвей, дворянин V, 76
Мурад IV, турецкий султан V, 150, 206, 207, 209, 211, 213, 214, 217 
Мурад-Гирей, хан Крымской Орды VII, 226—228 
Мурат, мулла XV, 182, 199, 227
Мурат-Гирей, сын Магмета II, крымский хан IV, 259, 260, 262, 267, 268, 

270—272, 312
Мурашка Андрей, чаусовский полковник VI, 43, 414, 435, 479
Мурзакевич, историк IX, 337, 338
Мурзан Прокофий VIII, 530
Мурзин, гренадер XV, 157
Мурзин-Канай (в крещении Михаил), кн. V, 109
Мурныкин, бургомистр белгородского магистрата XI, 403
Муромцев, стрелецкий пятисотный VII, 463
Муртоза (Амуртоза), служилый татарский царевич III, 17, 86, 87, 361
Мусафия XI, 383
Мусин Иван IX, 117
Мусин-Заде, великий визирь XV, 77
Мусин-Пушкин Алексей, граф, статский советник, резидент в Данциге, пол

номочный министр в Англии, затем посланник в Швецию XII, 490;
XIV, 179, 258, 259, 537, 605; XV, 73, 74, 179, 265 

Мусин-Пушкин Иван, поручик XII, 19
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, граф, сенатор, управляющий Монастыр

ским приказом VIII, 68, 74, 89, 92, 150, 223, 276, 331—333, 335—339, 
342—344, 352, 449, 451, 455, 488, 490, 492, 495, 539, 540, 546, 547, 563, 
564, 573, 578, 581, 616; IX, 175, 188, 462, 463, 573, 574, 586, 607, 629; X, 
82, 88, 208, 211, 252; XI, 45; XIII, 201 

Мусин-Пушкин Платон Иванович, граф, статский советник, гвардии пору
чик, президент Коммерц-коллегии IX, 258, 285, 286, 573, 586, 587; X, 
677; XI, 45, 133 

Муслим, старшина XII, 387 
Мустафа, визирь турецкого султана VII, 214 
Мустафа, крымский посланник в Москву III, 600 
Мустафа, султан XIV, 485 
Мустафа, татарский хан И, 401, 402, 540, 636 
Мустафа, турецкий султан X, 279 
Мустафа, турецкий султан V, 203, 204, 206 
Мустафа-ага, татарин XIV, 454, 455 
Мустафа-ага, турецкий посланник в Москву VII, 66 
Мустафа II, турецкий султан VIII, 61, 64 
Мустафа III, турецкий султан XV, 13, 76 
Мустафа-паша, великий визирь турецкого сулатна V, 224 
Мустафа-паша, великий визирь XIII, 276 
Мустафа-паша, каймакам VI, 422 
Мусук-Оглу-паша, бендерский сераскир X, 432 
Мутур, посол в Византию I, 309 
Муха Игнатий, псковский стрелец V, 516 
Мухорит, беглый крестьянин IV, 288
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Мыльник Семен, устюжский земский судейка V, 489
Мыльников Григорий, голова таможенного и кружечного домов в Устюге 

Великом VII, 108
Мыльников Семен, купец, владелец шелковой «фабрики», коллежский се

кретарь XI, 155, 204 
Мышецкая Анна Кирилловна, княгиня, жена Д. Мышецкого VI, 119 
Мышецкие, князья VIII, 550 
Мышецкий Борис Ефимович, кн. VI, 99
Мышецкий Гавриил, кн., воевода в Устюге Великом VII, 110
Мышецкий Данила, кн., стольник V, 657, 669, 670; VI, 79, 118, 119
Мышецкий Ефим, кн. V, 229
Мышецкий Иван, кн. VI, 624
Мышецкий Иван Данилович, кн. VI, 119
Мышецкий Яков, кн., посол во Францию VII, 410
Мышкин, архитектор III, 178, 179
Мэн, герцог, побочный сын Людовика XIV IX, 276
Мюллер. См. Миллер
Мюллерн, шведский канцлер VIII, 358
Мюнцер Томас, вождь крестьянства и плебейства во время Крестьянской 

войны и Реформации в Германии IV, 159 
Мюрид (Амурат), хан Золотой Орды II, 265, 267, 281 
Мякинин, посланник в Грузию VI, 560 
Мякинин Ляпун Некрасов IV, 143 
Мякишев, титулярный советник XIII, 336
Мясников Иван, совладелец «медных и железных заводов» XII, 499
Мяснов, полковник XII, 106
Мясной, воевода сибирский IV, 281
Мясной Василий Данилович, стольник VII, 323
Мясной Лукьян, татарский голова, посол к императору IV, 670, 671; V 

60—62, 269 
Мясоедов, калужский воевода XIII, 215
Мясоедов, сын боярский, московский посланник в Литву III, 586 
Мятлев, сибирский губернатор XIII, 351

н
Наамсара, калмыцкий тайша VI, 574 
Набатов, приказчик X, 490, 491 
Навуходоносор, царь V, 354; XI, 87 
Нагаев Иван, кадашевец V, 630 
Нагаевы, князья IV, 13 
Нагай Федор, московский гость IV, 196
Нагая Мария Федоровна, жена Ивана IV III, 678, 703; IV, 316, 317 319

320, 322, 411, 426, 428, 429, 435, 454, 455, 461, 462, 468, 488, 612:
V, 15

Нагие, бояре IV, 192, 194, 315, 317, 320, 322, 323, 339, 341, 455; V. 271
Нагий Дмитр Иванович IV, 477
Наговицын Федор, житель Гороховца IV, 523
Нагово Богдан, стольник V, 268
Нагой Александр IV, 586
Нагой Андрей Андреевич IV, 478
Нагой Андрей Федорович, посол в Крым IV, 268, 319
Нагой Афанасий Федорович, московский посланник в Крым III, 595—602, 

604, 608, 676, 695 
Нагой Гаврила Иванович IVr 359 
Нагой Григорий Федорович IV, 318—320 
Нагой Иван (Парамон) VII, 581 
Нагой Иван Григорьевич IV, 359
Нагой Михаил Федорович IV, 317—320, 322, 341, 429, 461, 468

482



Нагой Никифор Иванович IV, 359
Нагой Петр Федорович IV, 341
Нагой Федор Михайлович, окольничий III, 434, 454
Нагорнов Иван, дворцовый крестьянин XII, 105
Надастий, поручик XII, 407
Надежда, княжна дочь Дундука-Омбо. См. Дундукова Надежда
Надеждин Н. И. I, 281, 695, 715, 735
Надеин, асессор XII, 176, 177
Надир. См. Тахмас-Кулы-хан
Нажир, киевский боярин I, 410, 690
Нажир Переяславич, дружинник кн. Изяслава Давыдовича I, 525 
Нажирич Данило, воевода Владимира Рюриковича II, 331 
Назаров, грузинский кн., капитан XI, 527, 528 
Назаров, кн., воевода XIII, 218
Назаров Доржа, калмыцкий владелец IX, 358—361, 363 
Назаров Михаил, бурмистр, участник астраханского восстания 1705— 

1706 гг. VIII, 107 
Назимов, регистратор XV, 118
Налетов, подьячий киевской приказной избы VII, 598
Наливайко Северин, казачий атаман, предводитель крестьянско-казачьего 

восстания IV, 523; V, 421, 422, 706; VIII, 209 
Напалков VII, 586
Наполеон I Бонапарт, император французский I, 683; IV, 341; XII, 641 
Нарбеков Василий Савич, думный дворянин, окольничий VII, 347 
Нарбеков Федор Савич, стольник, думный дворянин VII, 314, 317,

318, 330 
Нарбут II, 342
Наримант (Глеб), кн туровский и пинский, сын в. кн. Гедимина II, 236,

237, 240, 245, 297, 341, 388 
Нармадский Андрей, полковник VII, 326 
Нартов Андрей, переводчик XII, 579
Нартов Андрей Константинович, механик, талантливый изобретатель IX,

340, 553, 638, 653; XI, 537—540, 542, 543, 545, 551, 552, 559, 563, 564, 571,
576, 616

Нарушевич (Naruscewicz А.), литовский подканцлер IV, 701, 705, 707;
VI, 118

Нарыков Чура, кн. казанский III, 448 
Нарыцкий, кн XI, 155 
Нарышкин, дворянин VII, 425 
Нарышкин, помещик X, 502
Нарышкин Александр Львович, боярин, действительный тайный советник, 

сенатор VIII, 475; IX, 534; X, 79, 92, 93, 116, 139; XI, 74, 135, 143, 161,
215, 216; XII, 235 

Нарышкин Алексей, камер-юнкер XIV, 440, 441 
Нарышкин Алексей Иванович, боярин VIII, 83; IX, 110, 185 
Нарышкин Афанасий Кириллович, стольник VII, 192, 271, 272, 277, 321, 

333, 334
Нарышкин Василий Васильевич, генерал-поручик, белгородский губерна

тор XIII, 423
Нарышкин Василий Федорович, стольник VII, 271, 321, 328, 333; IX, 185 
Нарышкин Иван Кириллович, стольник, боярин VII, 191, 192, 264, 270, 271,

273, 321, 328, 333, 334, 460; IX, 168 
Нарышкин Иван Фомич, боярин VII, 272
Нарышкин Кирилл Алексеевич, стольник, псковский обер-комендант, затем 

московский губернатор VII, 328; VIII, 68, 199, 326, 452, 500; IX, 188 
Нарышкин Кирилл Полуехтович, боярин, окольничий, отец царицы На

тальи Кирилловны VI, 608; VII, 185, 191, 271, 275, 333—335, 357 
Нарышкин Кондратий Фомич, стольник, боярин VII, 321, 474, 585 
Нарышкин Лев Александрович, обер-шталмейстер, генерал-поручик XII, 354;

XIII, 9, И, 17, 34, 77, 328
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Нарышкин Лев Кириллович, боярин, начальник Посольского приказа VII,
271, 321, 333, 335, 451—453, 457, 462, 464, 467—470, 485, 493, 504, 517,
520, 523, 534, 543, 545, 574, 575, 580, 586, 607, 652; VIII, 211, 520 

Нарышкин Мартемьян Кириллович, стольник VII, 271, 321, 333, 335 
Нарышкин Матвей, воевода в г. Устюге Великом, полковник VII, 107, 326 
Нарышкин Михаил Григорьевич, стольник VII, 330 
Нарышкин Петр Фомич, стольник VII, 271, 321, 325, 333, 334 
Нарышкин Семен, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 83 
Нарышкин Семен Григорьевич, камергер, генерал-адъютант, гофмейстер 

Елизаветы Петровны VIII, 423, 424; IX, 89, 131, 132; X, 86, 578—581, 
584, 658; XI, 185—188, 232, 241—243, 263 

Нарышкин Федор Кириллович, стольник VII, 271, 321, 333, 335, 551 
Нарышкин Федор Полуехтович, думный дворянин VII, 321 
Нарышкина. См. Разумовская 
Нарышкина Анна Леонтьевна VIII, 507
Нарышкины, бояре VII, 261—263, 269, 270, 272, 275, 358, 452, 457, 459, 464,

467, 543, 559; IX, 114, 185, 561, 637; XIII, 97; XV, 117 
Наседка Иван, ключарь IV, 697 
Насонов Клим (Климко). См. Клим Насонов 
Настасья. См. Анастасия 
Настасья, новгородка III, 33
Натальин, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 105 
Наталья, жена немца Иоанна III, 385
Наталья Алексеевна, паревна, дочь царевича Алексея Петровича IX, 138 
Наталья Алексеевна, царевна, сестра Петра I VI, 342, 608; VII, 273, 533, 

575, 580; VIII, 38, 277, 370, 489, 507, 547; IX, 117, 126, 146, 148, 477;
X, 78, 81, 85, 90, 93, 111, 112, 115—117, 123, 127, 132, 136, 141, 195, 308;
XI, 129

Наталья Кирилловна (урожд. Нарышкина), царица VI, 607, 608; VII, 135,
182, 185, 191, 261, 263, 264, 266, 269, 272—274, 276, 286, 287, 294, 322,
357, 361, 438, 449—452, 454, 455, 460, 462, 464, 466, 467, 470, 472, 478, 
651; VIII, 99, 100, 107, 122, 527 

Наталья Петровна, царевна, дочь Петра I IX, 277, 441, 449, 563, 626 
Наум, новгородский священник III, 186 
Наумов, воевода IV, 529, 670
Наумов, действительный тайный советник XIII, 559 
Наумов, полковник IX, 377 
Наумов, помещик VIII, 490
Наумов, посол Ивана IV в Крым III, 412, 414; IV, 137 
Наумов Григорий, владелец села II, 469 
Наумов Степан, пристав VI, 269—272, 274—279
Наумов Федор, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 109,

142, 158—162, 164, 167, 220, 228 
Наумова Мария Михайловна XIII, 559 
Нахимович, польский шляхтич VII, 596 
Нахимовские XII, 426
Нахимовский, украинец-эмигрант XI, 415; XII, 426 
Нащокин, воевода IV, 626 
Нащокин, воевода можайский V, 33 
Нащокин, гвардии майор XII, 436 
Нащокин, обер-полицмейстер XI, 404
Нащокин Александр Федорович (прозвище Собака), самозванец V, 463 
Нащокин Афанасий Лаврентьевич. См. Ордин-Нащокин А. Л.
Нащокин Василий Александрович, генерал-поручик, автор «Записок» X, 718 
Нащокин Григорий Афанасьевич, дворянин, московский посланник в 

Польшу, позднее в Турцию III, 656; IV, 273—277 
Нащокин Григорий Борисович, думный дворянин, московский дипломат

VI, 162, 529, 530 
Нащокин Федор, коллежский советник XII, 201 
Нащокины VII, 262
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Небольсин П. И III, 715, 718—723
Неведомицын Досифей, монах Кирилло-Белозерского монастыря III, 195
Невежа Федор III, 727
Невежин, казачий атаман VIII, 175
Невежин (Невежа) Андроник Тимофеев, печатник IV, 188, 385
Невежин Иван Андроников, печатник IV, 385, 430
Невельский, дворянин IV, 110
Невен, имперский придворный поэт IX, 322
Невенчанный, Чигиринский сотник VIII, 265, 348, 349
Неверов, крестьянин V, 293
Неверов, подьячий V, 143
Неверовский, польский полковник VI, 122
Неволин К. А I, 325, 331, 695, 715, 735; И, 313, 340, 673, 684, 694; III, 370.

372; IV, 330 
Неврус, хан Золотой Орды II, 263, 264 
Неврюй, татарский военачальник II, 157 
Невтон (Ньютон) XII, 262
Негодяев Макар, новгородец, сын боярский V, 495 
Негодяев Федор, новгородец, сын боярский V, 495, 502—504 
Негодяев Федор, ключарь астраханского Успенского собора VI, 320 
Неелов Григорий, голова московских стрельцов VI, 424—427, 429—431, 434, 

437, 442, 444
Нежата Твердятич, новгородский посадник, затем ладожский I, 495, 520,

521, 523; II, 316 
Незамай Юрий, войсковой судья VI, 130, 157 
Незда, бирич I, 522
Незда, отец новгородского посадника I, 600 
Нездила Пехчинич, великолуцкий воевода I, 649 
Нездила Станимирич, новгородский боярин I, 618 
Незнай Тарас, казак VI, 98 
Незридович Алексей, священник X, 310, 311 
Нейберг, генерал X, 459, 460
Нейгауз, барон, посланник Карла VII в России XI, 245, 246, 299 
Нейгебауер, член шведского королевского совета, посланник в Турцию 1ХГ 

434:'X, 184
Нейгебауер (Небоуер) Мартин Мартинович, немец, воспитатель царевича 

Алексея Петровича VIII, 67, 82—86, 305, 334, 335, 358, 359, 370; IX, 110 
Нейман I, 303; II, 316
Нейтингаль, английский посланник в Россию V, 614
Неклюдов, псковский помещик V, 512
Неклюдов Яков, архангельский торговый человек VIII, 503
Некомат Сурожанин, московский купец II, 275, 277, 293; VII, 39
Некрасов, купец XIV, 15
Некрасов, пристав IV, 395
Некрасов, студент академии XI, 531, 532
Некрасов Игнатий (Игошка), казак, участник восстания на Дону 1707— 

1708 гг, VIII, 175, 185, 190, 194, 195; IX, 355 
Некрасов Илья, подполковник VIII, 110 
Нектарий, игумен Ферапонтова монастыря IV, 100, 102 
Нектарий, патриарх иерусалимский VI, 192, 239—242, 549, 550 
Нелединский, провиантмейстер XV, 116
Нелединский Юрий Степанович, ярославский обер-комендант, сенатор

VIII, 344; X, 90, 135 
Нелидов, воевода III, 73
Нелидов Иван, стрелецкий полковник VII, 324, 326 
Нелидова Авдотья, крепостиая А. Ф. Волынской VII, 582, 583 
Нелюб Александр Иванович, литовский кн., сын кн. Ивана Ольгимантовича

II, 367, 377, 378, 664 
Немилов, бургомистр XIII, 339 
Немир, боярин в. кн. литовского II, 379
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Немирич Юрий, поляк VI, 26, 49 
Немиров, дьяк V, 584
Немирович Николай, воевода литовский II, 669; III, 407
Немого-Оболенский Дмитрий Иванович, кн. III, 527, 553
Немоевский Ян, поляк IV, 203
Немцевич (Niemcewicz I. V.) IV, 701, 705
Немчинов, купец VIII, 73, 74
Немчинов Иван, полковник IX, 534
Немчинов Федор, раскольник XII, 384
Немытовский Федор Сидоров, донской казак VI, 288
Ненадович Павел См. Павел Ненадович
Неофит, игумен XI, 338
Неофит, митрополит эфесский I, 407; III, 513
Непея Осип, московский купец, первый русский посланник в Англию III, 522 
Неплюев, советник полиции XII, 541
Неплюев Адриан Иванович, статский советник, дипломат, резидент в Тур

ции XI, 272, 368, 411, 451, 452, 489, 494, 495, 510; XII, 95—98, 148 
Неплюев Иван Иванович, русский резидент в Константинополе, сенатор, 

правитель Малороссии (Украины), оренбургский губернатор IX, 391 —
402, 475—531, 551—553, 645, 653; X, 11—14, 17, 164, 169— 172, 278—282, 
377—388, 390—395, 430—432, 434, 435, 682, 685; XI, 136, 389, 403, 464;
XII, 1% 35, 40, 43—46, 111, 181, 238, 239, 295, 300, 389, 390, 443, 585, 586,
594, 676; XIII, 9, 18, 104, 108, 124—127, 137, 158, 235, 252, 316, 318, 322;
XIV, 110

Неплюев Леонтий Романович, окольничий VII, 376, 384—386, 390, 393—395, 
461, 462, 486, 655; VIII, 240 

Непребецкий Павел, стольник VII, 314 
Нерадец, княжий дружинник I, 365, 366 
Неревин, воевода новгородский I, 435, 522, 596 
Нерон, император римский X, 190 
Неронов Василий, статский советник XII, 201
Неронов Иван, в монашестве Григорий, протопоп Казанского собора в Мо

скве, посланник из Москвы к Б. Хмельницкому V, 553—556; VI, 203— 
206, 210, 245, 249, 251, 282; VII, 164, 165 

Неронов Иван Григорьевич, стольник VII, 422 
Нерсес, патриарх армянский IX, 390 
Несвижский Иван, кн., камер-юнкер XIII, 209 
Несвитаев Юрий (Юшка), казачий атаман IV, 273 
Несвицкий, кн. V, 642
Несмеянко-Кривой, участник мордовского восстания XI, 207 
Нестер, подьячий V, 499 
Нестер, священник V, 283 
Нестеров, дворянин V, 649
Нестеров, дьяк Преображенского приказа VIII, 335; IX, 493 
Нестеров, помещик XII, 19
Нестеров Алексей, обер-фискал VIII, 445, 486—488, 492—495, 498; IX 450, 

466—468, 583 
Нестеров Афанасий, стольник VI, 121, 122
Нестеров Гаврила, прозвище Колча, новгородский пристав V, 496, 497 
Нестеров Никита, мастер печатного двора V, 192 
Нестеров Стефан, обер-ландрихтер VIII, 557
Нестерова Параскева Яковлевна, кормилица, жена Ст. Нестерова VIII, 557 
Нестор, армянин, астраханский житель VI, 572
Нестор (Нестерко), дьяк в кн московских Ивана Ивановича и Дмитрия 

Ивановича II, 266, 311 
Нестор, епископ ростово-суздальский II, 57, 58
Нестор, летописец, монах Киево-Печерского монастыря I, 301, 753; II, 110, 

111, 329; V, 357; VIII, 545; X, 521, 539, 541; XII, 267, 268, 270 
Нестор Бориславич, дружинник I, 515 
Нестор Жирославич, киевский боярин I, 716
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Несторий, епископ константинопольский II, 691; V, 418 
Нестулей, полковник VIII, 266
Неуэнбург фон Эренфрид, альтенбургский командор II, 127 
Неуэндорф фон Арнольд, негелыитадтский командор II, 127 
Нефедьев Маруша, московский печатник IV, 49, 187 
Нефимонов Кузьма Никитич, русский посланник в Вену VII, 542 
Нехороший Бабкин, суздалец IV, 528 
Нечаев, стрелецкий полковник VII, 458
Нечай Даниил, брацлавский полковник запорожского казацкого войска

V, 548, 574; VI, 309, 310 
Нечай Иван, чаусский полковник Запорожского казацкого войска V, 670г 

671, 682, 683; VI, 46, 59, 81, 82 
Нечай Федор, бурмистр X, 583 
Нижегородцев, бурмистр XI, 403 
Низовцов, сын боярский V, 325 
Никандр, архиепископ ростовский III, 551, 575 
Никандр, архимандрит новгородского Юрьева монастыря V, 72 
Никандр, архимандрит слуцкий IV, 109 
Никандр, священник V, 326 
Никандр, двинский старец VI, 327
Никандр, старец, казначей новгородского Софийского дома V, 497 
Никанор, бывший архимандрит Саввина монастыря, руководитель соло

вецкого восстания VI, 284—286, 328—330 
Никанор, иеромонах VIII, 221
Никита, архиепископ коломенский и каширский VII, 313, 322, 330, 342, 345 
Никита, саввинский казначей VI, 611—614 
Никита, митрополит киевский II, 321
Никита, монах Киево-Печерского монастыря, затем архиепископ новгород

ский II, 108, 109 
Никита, новгородский стригольник II, 593 
Никита, поддиакон VI, 250, 260
Никита, посол в. кн. московского Дмитрия Ивановича в Псков II,. 

299, 311
Никита, священник (суздальский), раскольник VI, 203, 282; VII, 280, 281,

284, 286—290, 362 
Никита Васильевич, протопоп благовещенский VII, 191, 314 
Никита Константинович, боярин кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки И, 404— 

406, 448, 472, 473, 659 
Никита Матвеевич, новгородский посадник II, 262 
Никита Минич. См. Никон, патриарх московский 
Никита Петрович, новгородский тысяцкий I, 623 
Никита Попович, книжник. См. Попович Никита 
Никита Романович. См. Захарьин-Юрьев Н. Р.
Никитин Петр Романович, архитектор XIII, 582 
Никитин, кузнец VI, 567
Никитин Алексей Васильевич, стольник, русский резидент в Польше VII^ 

536, 537, 551, 597, 598, 644 
Никитин Афанасий, тверской купец III, 216, 217, 725 
Никитин Герасим, новгородец II, 360, 361 
Никитин Иван, воевода заволоцкий II, 360 
Никитин Моисей, крестьянин, «разбойник» XI, 466 
Никитин Никита, келейник патриарха Никона VII, 358 
Никитин Панкратий, крестьянин VII, 587 
Никитин Полуехт, крестьянин, «разбойник» XI, 466 
Никитин Родион, заволоцкий воевода II, 360 
Никитина Устинья, кормилица VIII, 521
Никитинский Ян, руководитель отряда повстанцев VI, 311, 316 
Никитников Григорий, торговый человек V, 141, 228
Никифор, грек, экзарх константинопольского патриарха, архимандрит Vr 

229, 408, 412, 413, 420
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Никифор, дружинник I, 369
Никифор, император византийский I, 161, 313
Никифор, митрополит астраханский и терской VII, 313, 315, 319, 321,

325, 345
Никифор, новгородский сотский I, 600
Никифор, переяславский тысяцкий I, 369
Никифор, протопоп симбирский VI, 255, 344
Никифор, русский священник в Лондоне V, 95
Никифор, священник, справщик книг VII, 147
Никифор I, митрополит киевский И, 7, 53, 75, 76, 80, 321, 325
Никифор II, митрополит киевский II, 56, 63, 321
Никифор Каллист IV, 167
Никифор Манускинич, новгородец II, 163
Никифор Тудорович, новгородец I, 621
Никифоров, крестьянин XIV, 126
Никифоров, поручик XI, 389
Никифоров, русский консул в Крыму XIII, 275, 313, 386, 387; XIV, 170 
Никифоров Василий, новгородский боярин III, 26; V, 495 
Никифоров Василий (Васюк), резчик IV, 49
Никифоров Филат, участник восстания на Дону 1707—1708 гг. VIII, 179 
Никифоров Юрий, подьячий Приказа тайных дел VI, 73 
Никлас, пушкарь III, 311 
Никодим, монах IX, 514
Николаев Давыд, голландский купец V, 148, 476 
Николаев Захар, переводчик V, 305 
Николаев Иван, воевода иркутский VII, 594
Николаев Иван Самойлович, стольник,' нерчинский воевода VII, 594
Николаев Михаил Самойлович, стольник VII, 594
Николаев Самойла, воевода нерчинский VII, 594
Николай, архимандрит Киево-Печерского монастыря II, 486
Николай, белорус VI, 235
Николай, воевода польский I, 569
Николай, грек, посол патриарха константинопольского IV, 304
Николай, епископ полоцкий II, 56, 57, 322
Николай, краковский паладин I, 580
Николай, лекарь. См. Булев
Николай, магистр Ливонского ордена II, 127
Николай, митрополит киевский I, 387; II, 62, 321
Николай, папа римский XIV, 115
Николай, справщик VIII, 539
Николай, чернец V, 27
Николай, псковский юродивый III, 734; IV, 146
Николай Давидович, грузинский царевич, внук Таймураза VI, 553, 565, 560 
Николай Радзивилович, воевода виленский III, 155 
Никон, игумен Троице-Сергиева монастыря II, 497, 625 
Никон, монах Киево-Печерского монастыря II, 64
Никон, патриарх московский, ранее митрополит новгородский I, 325; II, 704, 

III, 385; V, 484, 485, 495—497, 499—501, 503, 505, 510, 513, 516—518, 
521—523, 525, 588, 621, 624, 625, 629—631, 638, 649, 658, 676, 678; VI, 8, 
191, 192, 197—199, 203—206, 208—236, 238—275, 278—283, 285, 309, 323, 
340—345, 349, 362, 525, 526, 549, 604, 613, 617, 618, 621, 622, 634, 635, 
640, 641; VII, 7, 59, 119—126, 163, 165, 169—171, 179, 193—196, 258—260, 
283, 284, 288, 289, 358; VIII, 90, 99, 100, 295; IX, 113, 606 

Никон, раскольник IX, 513
Никон, священник Соловецкого монастыря VI, 207
Никулин Даниил, церковный дьячок, раскольник VII, 482; VIII, 550
Нил, дьякон Соловецкого монастыря VI, 283
Нил, епископ тверской III, 334
Нил, митрополит солунский IV, 165
Нил Полев, монах III, 330, 386, 387
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Нил Сорский, монах, глава нестяжателей, публицист III, 197, 331, 349, 
387, 389

Нилов Григорий, штабс-капитан XIII, 93; XV, 154, 155
Нирот, барон, вице-президент камер-коллегии VIII, 455
Нитар-Доржи, калмыцкий тайша IX, 617
Нифонт, архиепископ крутицкий IV, 68
Нифонт, архиепископ новгородский I, 495; II, 54, 72, 115, 570
Нифонт, епископ суздальский III, 190
Нифонт, келарь Троице-Сергиева монастыря IV, 86
Новакович Гаврила, капитан XII, 126
Новакович Георгий, лейтенант XII, 126
Новиков Николай Иванович, публицист, общественный деятель, просвети

тель XII, 301; XIII, 560 
Новодворский Адам, кавалер Малтийского ордена V, 103, 109, 111, 112 
Новокщенов, капитан XII, 32 
Новокщенова Татьяна X, 222 
Новосельский, новгородский каштелян VIII, 440 
Новосилец, митрополичий стольник II, 661
Новосилец Яков Юрьевич, окольничий, наместник в Серпухове II, 507
Новосильские, князья I, 340; III, 103
Новосильцев Василий Петрович, боярин II, 504; X, 709
Новосильцев Василий Яковлевич, сенатор, президент мануфактур, затем 

Коммерц-коллегии IX, 590; X, 219, 223, 475, 681; XI, 38, 143, 215 
Новосильцев Иван Петрович, московский посланник в Турцию и Польшу

III, 605, 631, 638, 695, 696 
Новосильцев Лука, посол царя Федора в Австрию IV, 207, 208, 239 
Новосильцев Тарасий Петрович (Петров Тарас), боярин в. кн. суздальско- 

нижегородского Дмитрия Константиновича II, 504, 536, 538, 556;
X, 709

Новошинский, поляк VI, 125
Ногаев Кузьма, стрелец, участник московского восстания 1662 г. VI, 194, 

195
Ногаев Уразай, башкир VIII, 292
Ногай, хан Ногайской орды II, 202, 204, 205, 213—215
Ногаткин, капитан XIV, 445
Ногин, помещик V, 512
Ногин Федор, устюжский крестьянин V, 489
Ногмов Шора Бек-Мурзин I, 312
Ноготковы, князья IV, 293, 378, 379
Ноготков-Оболенский Федор Андреевич, кн. IV, 293
Ногтев, кн. III, 454; IV, 293
Ножевщиков, лекарь XI, 44, 393
Ноздреватый Василий Иванович, окольничий, московский посланник в 

Крым и Казань III, 72, 92, 99, 207, 361 
Нозруков Сила, донской казак III, 695 
Ноллис, английский адмирал XIV, 446
Нолькен (Нолкен) Эрик-Маттиас, шведский государственный деятель, по

сланник в Россию XI, 104—109, 111—115, 117, 118, 175—178, 180, 184,
214, 222, 242, 284, 376, 385, 433, 434, 444, 483, 489; XII, 71; XV, 178,
208, 267

Нордоулат, царевич татарский III, 85—87, 361 
Норов, капитан VIII, 477 
Норов Гавриил VIII, 534
Норрис Джон, английский адмирал IX, 52—54, 76, 82, 269—273, 282. 

283, 303
Носач Тимофей, обозный VI, 57, 59, 96, 97, 100, 104
Носов, дворянин X, 245
Носов, копиист XI, 538
Носов Кондратий, казачий атаман VIII, 194

489



Носов Прохор, стрелец, участник астраханского восстания 1705—1706 гг.
VIII, 108, 109

Носов Яков Иванович, купец, участник астраханского восстания 1705—- 
1706 гг. VIII, 107, 109, 117—119, 291 

Ностиц, граф, прусский посланник в Швецию XV, 178 
Носырев, компаньон суконной фабрики X, 486 
Нуман-паша, турецкий генерал XV, 14
Нумменс Логин, шведский агент по закупке хлеба, посол V, 492—494, 502,

506, 508, 514—516 
Нумере, генерал-поручик XIV, 210, 238
Нурадин, царевич, брат крымского хана Богатырь-Гирея, позднее сул

тан IV, 267; V, 192, 194; VI, 413 
Нурадин-салтан, крымский царевич, султан VII, 408; X, 282; XV, 167 
Нурсалтан, царица казанская, жена Ибрагима III, 70, 72 
Нууман Кеприли (Нуман-Кепрюлю-паша), великий визирь VIII, 360 
Ныла, ненецкий князек VII, 235
Нырванов, армянин, владелец шелковой «фабрики» в Астрахани XI, 155 
Ньюкестль (Нюкастль), герцог, английский государственный деятель X,

647, 648, 692; XI, 516; XII, 83—85, 147, 192, 364, 365, 483, 572, 573, 626 
Нюгент, австрийский посланник в Пруссию XIV, 397

О

Обервиль, французский посланник IX, 79
Обидовский, племянник гетмана И. Мазепы VII, 597; VIII, 219 
Облезов* Моисей, московский купец V, 500
Оболенские, князья I, 340; II, 446; III, 154, 184, 404, 454; IV, 378, 379;

V, 267 
Оболенский, кн. V, 72
Оболенский, кн., наместник вяземгкий III, 111
Оболенский В. И I, 326
Оболенский К. М II, 696
Оболенский М. А. II, 664
Оболенский М Ю I, 695
Оболенский Александр Васильевич, кн., боярин, воевода III, 70, 132 
Оболенский Василий, слуга в кн. тверского Ивана Ивановича Моло

дого III, 95
Оболенский Василий Иванович, кн., воевода в, кн. московского Василия II 

Васильевича Темного II, 398, 402, 416, 447 
Оболенский Глеб Иванович, кн. II, 447 
Оболенский Григорий, кн., стольник VII, 128 
Оболенский Дмитрий Федорович, кн. IV, 142 
Оболенский Иван Константинович, кн. II, 447 
Оболенский Матвей Веденихтович, кн., стольник VII, 317, 323 
Оболенский Михаил IV, 167, 168 
Оболенский Михаил Андреевич, кн. IV, 704, 707 
Оболенский Семен Иванович, кн. II, 406, 408, 447 
Оболенский Федор, воевода Ивана III III, 98 
Оболенский Федор, кн IV, 671—673
Оболенский Ярослав Васильевич, кн., псковский наместник III, 32, 

37—41, 355
Оболенский-Лопата-Телепнев Федор Васильевич, кн. III, 309 
Оболенский-Лыко Иван Владимирович, кн., наместник великолуцкий III,

49, 50, 356
Оболенский-Нагой Петр Васильевич, кн., воевода III, 66, 158 
Оболенский-Овчина-Телепнев Иван Федорович, кн., боярин, воевода III, 

274, 395, 400—404, 406—408, 416, 418, 421, 422; IV, 9, 135, 142 
Оболенский-Овчина-Гелепнев Федор Федорович, кн., воевода III, 406—408, 

512; IV, 142
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Оболенский-Овчинин Дмитрий Федорович, кн. III, 541 
Оболенский-Пенинский, кн. IV, 159
Оболенский-Пенинский Юрий Андреевич, кн., воевода старицкий III,

403, 404
Оболенский-Репнин Василий Иванович, кн., наместник псковский III, 

449, 550
Оболенский-Репня Иван Михайлович Найден, кн., наместник псковский III,

233, 234, 243
Оболенский-Серебряный Василий Семенович, кн., боярин, воевода III,

446, 448, 468, 473, 553, 566, 567, 575; IV, 11 
Оболенский-Серебряный Петр Семенович, кн., воевода III, 456, 461, 468,

561, 575, 604
Оболенский-Стрига Иван Васильевич. См. Стрига-Оболенский Иван Ва

сильевич
Оболенский-Стригин Александр, кн. IV, 14
Оболенский-Стригин Василий Иванович, кн., воевода III, 359, 412 
Оболенский-Хромой Никита Васильевич, кн., воевода III, 403, 404, 

406
Оборский Ян, польский посланник в Россию V, 190
Образец Василий Федорович, наместник боровский, воевода III, 21, 49,

50, 70, 356 
Образцов, воевода IV, 675, 685 
Образцов Андрей, сборщик податей V, 284 
Образцов Иван, стряпчий VI, 270, 273, 277 
Обрезков, гвардии капрал IX, 310 
Обрезков, поручик XI, 495
Обрезков Алексей Михайлович, секунд-майор, русский резидент в Тур

ции XII, 148—153, 196, 228—232, 253, 374—377, 488, 536, 579, 630; XIII, 
54—57, 181, 274—277, 370, 378—385, 417, 455, 457—460, 589; XIV, 
170, 215—218, 226, 227, 235, 241, 242, 251—254, 261, 280, 389, 390,
403, 408, 411, 438, 443, 444, 466, 477, 496, 538, 545—549; XV, 7—12,
80, 198 

Обреска, казак IV, 674
Обросимов, служка Ферапонтова монастыря VII, 194 
Обрютин Савватий, келарь Соловецкого монастыря VI, 283 
Обух, полковник XIV, 249 
Обухов, полковник VIII, 290
Обухов, управитель полицмейстерских дел в Сибири XI, 506
Обухов Меркурий, устюжский посадский человек V, 489
Обухова, жена полковника XIV, 249
Обухович, польский полковник VI, 83, 122
Обухович, смоленский воевода V, 629
Обухович Филипп, польский посол в Россию V, 578
Овидий, римский поэт I, 81, 279; XIII, 569, 571
Овинов, капитан XIII, 220
Овинов (Овин) Захар, посадник новгородский III, 25, 26 
Овстрат, новгородский боярин I, 609, 732
Овсянников Варлаам, обер-секретарь синода, иеромонах, расстрижен и 

сослан в Соловки VIII, 580; IX, 602, 605 
Овцын, капитан гвардии, затем генерал-поручик XI, 396, 397; XIII, 77,

99, 426
Овцын, усольский воевода X, 487 
Овчинникова Акулина, крестьянка XV, 112 
Овчинникова Мавра, крестьянка XV, 112 
Огарев, гадячский воевода VI, 368, 369 
Огарев Н. П. I, 6 
Огарев Иван V, 164
Огарев Посник, посол Бориса Годунова в Польшу IV, 412, 413 
Огарков Михаил (Михайло) IV, 337
Огафья Ростиславовна, жена кн. Олега Святославича I, 716
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Ore Петр, слуга немецкого рыцаря I, 642 
Огибалов Василий, обозный XII, 582, 583
Огильви Георг Бенедикт, генерал-фельдмаршал VIII, 10, 126, 128, 129,

131, 137—141, 143—147, 307, 308 
Огинская VIII, 369 
Огинская, княгиня XIV, 574 
Огинские, князья VIII, 424; XI, 520, XV, 240 
Огинский VIII, 14, 27
Огинский, граф, надворный маршалок литовский XI, 477, 478; XII, 186,360 
Огинский, граф, обер-маршал XII, 146 
Огинский, кн. VI, 83, 616 
Огинский, кн. XIV, 336, 338
Огинский, кн., в. гетман литовский XIV, 509, 518, 519, 574, 616
Огинский, кн., канцлер литовский, посланник в Москву VII, 373
Огинский, кн., литовский гетман, маршал конфедерации XV, 188, 192, 239
Огинский, кн., подканцлер литовский XI, 477
Огинский, кн., польский посланник в Петербург XI, 194
Огинский, кн., посол в Москву IV, 217
Огинский, литовский писарь XIII, 255, 362
Огинский, староста XII, 186
Огинский, сын литовского воеводы X, 46, 347
Огинский, Троцкий воевода VIII, 440
Огинский Григорий Антон, польский литовский гетман VIII, 228 
Огинский Марциан, Троцкий воевода VI, 501, 510—512, 516 
Оглобля Игнат, казак VI, 459
Огродский, управляющий кабинетом Станислава-Августа XIV, 190, 

191
Огурец Федот Афанасьевич, пономарь IV, 320, 321
Ода, королева польская, дочь маркграфа Дитриха I, 193, 194
Одар, управляющий имениями Екатерины II XIII, 88, 89, 109, 403
Одерборн П. (Odernborn P.) IV, 333
Одескальки, внук папы Иннокентия XI VII, 550
Одинец Андрей, черкасский полковник V, 57, 59, 80
Одинец Андрей, боярин в. кн. московского Дмитрия Ивановича Дон

ского II, 310
Одинец Петр, казачий атаман, посланец в Москву VI, 439
Одинцов, стольник VII, 375—377
Одинцов Борис, выборный стрелец VII, 263, 268
Одоевские, князья I, 340; II, 476; III, 85, 94, 95, 103; V, 267; VI, 618, 619;

VII, 61, 249, 294, 295 
Одоевский, кн. V, 267 
Одоевский, кн. X, 312 
Одоевский, кн. VIII, 478
Одоевский Василий Семенович, кн., воевода III, 250
Одоевский Василий Федорович, кн., боярин, дворецкий VII, 316, 320, 330, 

336
Одоевский Василий Юрьевич, кн., стольник VII, 325 
Одоевский Иван, кн., секунд-ротмистр XIV, 456
Одоевский Иван Васильевич, кн., сенатор XI, 461; XII, 586, 594; XIII 18

112, 124
Одоевский Иван Большой Никитич, кн., боярин, воевода новгородский IV,

648, 649, 668, 669
Одоевский Иван Меньшой Никитич, кн., воевода вологодский IV, 685; V,

20, 24, 27, 72, 81 
Одоевский Иван Семенович, кн. III, 95 
Одоевский Михаил, кн. IV, 293; V, 520 
Одоевский Михаил Никитич, кн. VI, 614, 620 
Одоевский Михаил Юрьевич, кн., стольник VII, 325 
Одоевский Никита, кн. III, 565
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Одоевский Никита Иванович, кн., боярин, полковой воевода V, 237, 469, 
482, 485, 625, 632, 659—664 676; VI, 41, 43, 45, 46, 49, 83, 84, 122—125̂
146, 162, 165, 166, 185, 192, 232, 234—236, 246, 254, 259, 260, 266, 516
536, 614, 615, 619, 622, 623; VII, 191, 290. 311, 331, 336, 340, 345 

Одоевский Роман Иванович, кн. III, 454 
Одоевский Семен Юрьевич, кн. III, 94, 95 
Одоевский Федор Иванович, кн. III, 94 
Одоевский Федор Никитич, кн. VI, 614, 615 
Одоевский Федор Семенович, кн. III, 95
Одоевский Юрий Михайлович, кн., стольник VI, 516, 615; VII, 328 
Одоевский Юрий Юрьевич, кн., стольник VII, 325
Одоевский Яков Никитич, к н , боярин VI, 326; VII, 191, 274, 320, 321, 325, 

336, 345
Одоевдов, сын боярский IV, 138
Ожаровский, польский посланник во Францию X, 373, 630, 634
Озеров, гвардии офицер XV, 153, 154
Озеров, генерал XIV, 450
Озеров, поручик VIII, 227
Озеров Анисим, дьяк VII, 422
Озеров Иван, стрелецкий подполковник VII, 263, 268, 278 
Озеров Иван, ученик школы Ф. М. Ртищева V, 492 
Озеров Федор, белгородец VII, 422 
Ознобиша Василий Остафьевич, санничий III, 157
Окергельм, шведский сенатор XI, 436, 437, 439, 441, 444, 449, 483—485, 487, 

490—494; XII, 73, 86, 87, 157 
Окраса Ян, польский посланник в Москву VII, 502—504 
Оксенштерн, граф, шведский посол VI, 526 
Оксенштирна, ревельский губернатор V, 77 
Октавий (Октавиан-Август), император римский XIV, 395 
Октай. См. Угедей
Окулов, монастырский «человек» IV, 55 
Окунев, новгородский пристав V, 143, 144 
Олаф, норвежский король. См. Олоф святой
Олбырь Шерошевич, дружинник в. кн. Мстислава Изяславича I, 526 
Олдрих, чешский кн., сын Болеслава II I, 195, 196, 216, 217, 357 
Олеарий Адам, голштинский посол, автор записок о России V, 307, 330, 

352—354; VII, 349, 353 
Олеб, гость I, 309
Олег, воевода в. кн. Владимира I I, 316
Олег I, в. кн. киевский I, 68, 101, 135, 138— 142, 145—151, 156, 163, 169, 

170, 188, 194, 210, 221, 224, 227, 231—233, 247, 260, 276, 281, 282, 302, 
305, 307—309, 313, 689; И, 103—105, 649; III, 342; VI, 295; VII, 11 

Олег Владимирович, кн. рязанский, сын кн. Владимира Глебовича I, 
592—594, 617; II, 640 

Олег Всеволодович, кн., сын кн. Всеволода Ольговича I, 558 
Олег Иванович, в кн. рязанский, сын кн. Ивана Коротопола И, 252, 271,

273, 277, 281, 283—285, 289, 291, 292, 348, 369, 372, 375, 376, 474, 505,
507, 508, 597, 633

Олег Игоревич, кн. курский, сын кн. Игоря Святославича северского I,
627, 663, 733, 737

Олег Игоревич, кн. рязанский, сын кн. Игоря Глебовича II, 631, 680 
Олег Ингваревич Красный, кн рязанский, сын кн. Ингваря Игоревича И, 

141, 169
Олег Настасьич. См, Олег Ярославич, кн. галицкий
Олег Романович, кн. брянский, сын кн. брянского Романа Михайловича II, 

204, 213
Олег Святославич, кн. древлянский, брат в. кн. Владимира Святосла

вича I, 163, 164, 170, 171, 173, 234, 314—316 
Олег Святославич, кн., сын в. кн. Святослава Всеволодовича киевского I  

448, 561, 655
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Олег Святославич, кн. новг -северский, сын кн Святослава Ольговича h 
417, 448, 507, 508, 510, 511, 516, 524, 525, 527, 545, 555, 557, 558, 561, 
574, 576, 627, 706, 737 

Олег Святославич, кн черниговский и тмутараканский, сын кн. Святослава 
Ярославича, внук Ярослава I I, 277, 358—361, 363, 364, 371, 373, 376—
383, 386, 391, 395, 397, 398, 401, 403, 408, 412, 416, 679, 699—702, 706,
708, 711, 737; II, 8, И, 23, 38, 70, 92, 108, 313 

Олег Юрьевич, кн. муромский, сын кн Юрия Юрьевича I, 646 
Олег Ярославич, кн. галицкий I, 526, 528, 564, 565, 726, 728, 736 
Олекса Святославич, киевский боярин I, 541, 629 
Олекшич, шляхтич V, 636
Олеснидкий Николай, польский посол в Москву IV, 445—447, 452, 455,

485, 494, 495, 702 
Олешинский, пан V, 38, 39
Олифер, гетман Войска Запорожского V, 441, 447
Олиц, полковник, генерал-аншеф XII, 103, 402; XIV, 367, 447, 448
Олова, мать кн Вышеслава Владимировича I, 203
Оловеников, капрал гвардии XV, 156—159
Оловенинов, подьячий VI, 241
Олоф, король шведский I, 215, 522
Олоф Святой, король норвежский I, 215, 233
Олсуфьев X, 219
Олсуфьев, кабинет-секретарь XI, 414; XII, 635 
Олсуфьев, обер-гофмейстер IX, 601 
Олсуфьев, полковник XIV, 16 
Олсуфьев, помещик, бригадир XIV, 120
Олсуфьев Адам Васильевич, сенатор, тайный кабинетский советник XIII, 

97, 123, 200, 252, 349, 407, 415, 534, 550, 580; XIV, 23, 29 
Олсуфьева X, 21 
Олсуфьевы, помещики XIV, 56 
Олфер Уваров, старожилец II, 609 
Олферий Селкович, псковитянин II, 255 
Олферьев Григорий, сельский староста V, 309 
Олферьев Филипп, староста Мешанской слободы VII, 589 
Ольбег Ратиборович, сын киевского боярина I, 378, 410 
Ольга, в княгиня киевская I, 101, 108, 146, 153—160, 162—164, 169, 170,

175, 182, 225, 231, 234, 245, 247, 252, 253, 288, 305, 310, 312—316, 326, 
327, 330, 705; И, 104, 105, 107, 116, 328, 364; III, 395; VII, 41, 541 

Ольга, дочь кн Юрия Владимировича Долгорукого I, 736 
Ольга, жена в кн Гедимина II, 245 
Ольга, жена кн. Ярослава Галицкого I, 564
Ольга Романовна, княгиня, жена кн Владимира Васильковича Волын

ского II, 207, 213
Ольгерд Гедиминович, в кн литовский II, 245, 248, 252—256, 258, 262—

264, 267, 269—274, 277, 278, 280, 289, 310, 343, 344, 347, 437, 440, 476,
486, 509, 512, 521, 556, 567—569, 573, 663; III, 103, 366, 735; V, 189, 493 

Ольговичи, черниговские князья I, 277, 284, 348, 349, 416, 420—422, 425,
430—433, 436, 441, 443, 446, 448, 450, 451, 453, 454, 456, 460, 461, 466,
469, 473, 476—478, 494, 495, 498, 504, 506, 511, 528, 531, 542, 543, 557, 
563, 572—579, 583, 589, 590, 592, 594, 597, 605, 627, 629, 650, 651, 
658—661, 668, 679, 682, 704, 707, 711, 712, 720, 722, 727, 729, 731, 735;
III, 563

Олькса, новгородский боярин 1, 732 
Ольксинич, новгородец I, 732 
Ольстин, рязанский боярин I, 630
Ольстин (Олстин) Олсксич, черниговский боярин I, 629, 653 
Ольхин, купец XII, 540 
Ольхин, ратсгер XII, 110
Ольшевский Андрей, бискуп хелмский, польский подканцлер VI, 392, 513 
Омер, рейс-эфенди XV, 255
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Омер, трехбунчужный паша XV, 23 
Омир. См. Гомер
Онисифор Девочка, митрополит киевский и галицкий IV, 111
Оницифор Лукинич, новгородский посадник II, 250, 344
Оничков Воин III, 698, 699
Онофрий, луцкий боярин I, 526
Онуфриев Захар, дьяк Казенного приказа VII, 134
Онуфрий, епископ черниговский II, 54
ОнучИн, стрелецкий голова V, 27
Опаев, кормовой иноземец VII, 585
Опалинский Петр, шремский староста, польский комиссар V, 101
Опара Степа, казацкий полковник VI, 143, 144, 149, 150, 468
Опочинин, адъютант XIV, 133
Опочинин, генерал-майор XII, 104
Опрянин, судья IX, 512
Опухтин. См. Апухтин
Опухтин, поручик, помещик XIV, 16
Опухтин, царский посланник к донским казакам V, 22
Опухтин Иван, посланник в Малороссию VI, 27, 31
Оранские, дворяне IV, 110, 111
Оранский, архимандрит слуцкий XI, 429, 476, 478
Оранский, принц, голландский штатгалтер XI, 516
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (в монашестве Антоний), боярин, 

воевода, дипломат V, 667, 669; VI, 7, 47, 48, 52, 62—71,73—76, 118, 122,
126, 162—170, 173—184, 249—251, 336, 349, 358, 359, 361, 363, 364, 387, 
392—398, 400—405, 416, 504, 538, 566, 569, 607, 608, 609, 614, 619— 
623, 628; VII, 7, 32, 59, 60, 63, 78, 95—101, 104—106, 144, 186, 367, 
432, 591

Ордин-Нащокин Богдан Иванович, дворянин, воевода, московский ди
пломат VI, 175, 529, 530 

Ордин-Нащокин Воин Афанасьевич VI, 66, 71, 174
Орду-агаси, командующий грецкими войсками в Томане и Темрюке 

XV, 194 
Орел, москвич III, 585
Орел Иван, «держальник» И. К Нарышкина VII, 191, 192 
Ореус, врач XV, 127, 128
Орехова, постельница царевны Екатерины Алексеевны VIII, 105 
Ореховский, польский посланник VI, 477
Ория Израиль, деятель армянского освобождения IX, 386—389 
Орлеанский, герцог (д’Орлеанс) X, 19, 25
Орленок Мартын, торговый человек гостиной сотни VII, 582, 595 
Орлик, бригадир французской армии XII, 426 
Орлик, самозванный гетман IX, 100, 399, 415, 521, 529 
Орлик, сын генерального писаря X, 387, 623, 707
Орлик Филипп, генеральный украинский писарь VIII, 213—219, 224, 230, 

238—240, 242, 243, 314, 315, 350, 351, 360, 374, 588, 589, 592, 596; X,
387, 388, 400, 451—453; XI, 195 

Орлики XII, 426 
Орлов X, 243
Орлов, сын боярский, московский посланник в Литву III, 206 
Орлов Алексей Григорьевич, граф, секунд-майор XIII, 90—92, 100, 104, 

208—210, 301, 303; XIV, 224, 277, 292, 303—305, 307, 311, 313, 314,357, 
374—386, 407, 439, 442, 451, 462—465, 492, 537; XV, 10, 11, 19, 21, 
25—27, 161 

Орлов Василий IV, 649
Орлов Владимир Григорьевич, граф XIII, 301; XIV, 103 
Орлов Григорий IV, 681
Орлов Григорий Григорьевич, граф, камергер, генерал-адъютант, генерал- 

фельдцейгмейстр XIII, 89—92, 100, 104, 125, 132, 148, 208, 209, 212, 222,
238, 252, 301, 304, 316, 348, 431, 498, 511, 512, 583; XIV, 26, 71, 73, 100, 103,
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145, 154, 224, 277, 278, 281—285, 303, 311, 320, 321, 357, 358, 360, 365,
388, 408, 435—439, 445, 471, 503, 506, 512, 523, 538, 539, 544—550, 562, 
570, 611—613, 619, 622; XV, 13, 18, 21, 22, 26, 59, 66, 77, 141—145, 
149, 152, 156—162 

Орлов Иван, коломенский воевода XII, 646; XIII, 215, 216 
Орлов Иван Григорьевич, граф, депутат в Комиссии об Уложении XIII, 

301; XIV, 73 
Орлов Михаил, раскольник XIII, 339
Орлов Федор Григорьевич, граф, капитан, генерал-поручик XIII, 92, 104, 

215, 226, 301; XIV, 73, 103, 104, 303, 374, 381, 383, 385, 463, 465 
Орловы XIII, 7, 87, 89, 101, 125, 209—211, 295, 301, 304, 307; XIV, 103, 133,

183, 224, 303 
Орогост, киевский воевода I, 392, 410 
Орри, генерал-контролер Франции XI, 229, 231 
Орухович, армянский посланец в Россию IX, 386 
Осей, кормиличич в. кн. Василия I II, 388, 620 
Осенев, купец X, 490, 491 
Осетр Суббота, новгородец IV, 141 
Осинский, пан V, 250 
Осинский Ян, польский капитан V, 470 
Осип, новгородский тысяцкий II, 298 
Осип Варфоломеевич, новгородский воевода И, 294 
Осип Захарьич, новгородский посадник II, 298, 364, 661, 662 
Осипов Захар, псковский подьячий V, 515
Осипов Максим, донской казак, руководитель отряда повстанцев VI, 282, 

310, 311
Осипов Тимофей, дьяк IV, 450
Осипов Федор, ахтырский полковник VIII, 223, 227, 233—235 
Осипович, дьяк V, 101
Ослябя, монах Троице-Сергиева монастыря II, 285 
Осман, турецкий султан XII, 232
Осман II, турецкий султан V, 157—159, 161, 201, 203, 206, 438
Осман-эфенди, турецкий уполномоченный на конгрессе XIV, 546, 622
Осмульский Ян, слуга Марины IV, 454
Оснельда, персонаж трагедии Сумарокова XII, 281
Осокин, управляющий уральскими заводами XI, 325
Осокин Е. II, 313
Осокин Петр, заводчик XIV, 130
Осокины X, 490
Осорьин, муромский дворянин V, 351 
Осорьин Каллистрат Дружина V, 350 
Осорьина Иулиания. См. Лазаревская Иулиания 
Оспенный. См. Маркок
Оссолинский, польский коронный канцлер V, 250, 251, 539, 551
Оссолинский, сендомирский староста XIV, 186, 188, 197
Осталовский-Лопатко Иван, епископ галицкий IV, 106
Остан, иконописец IV, 49
Останков, майор X, 595, 604, 605
Остафьев, секретарь X, 499
Остафьев Родион, стрелецкий полковник VII, 324
Остаховичи, мещане берестецкие IV, 152
Остей, кн. литовский, внук Ольгерда II, 289, 290, 517
Остейн, австрийский посланник в Россию, затем в Англию X, 403, 430—

436, 669, 693; XI, 90, 91 
Остен, барон, датский посланник в Россию XII, 454, 630; XIII, 280; XIV,

433—435, 532—536, 601—604 
Остен, граф, датский министр иностранных дел XV, 71—73 
Остен, русский генерал VIII, 382
Остервальд Тимофей Иванович, преподаватель и воспитатель Павла Пет

ровича XIII, 506
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Остерман Андрей Иванович, советник коллегии Иностранных дел, генерал- 
адмирал, кабинет министр VIII, 321, 323, 457, 471, 529, 601; IX, 192—
199, 202—206, 208, 210—213, 217, 218, 269, 270, 295, 300, 301, 308—311,
358, 360, 362, 571, 573, 574, 578, 588, 589, 618; X, 7—9, 21, 36, 52, 60, 
67—69, 71, 72, 75, 82—85. 88, 91, 93, 94, 96, 109—114, 116—118, 121 — 
130, 132, 133, 135, 137, 140—142, 146, 148, 149, 152, 153, 156, 194, 199— 
201, 203, 204, 210, 223, 234—236, 241, 257, 259, 262—264, 267—271, 275, 
283—287, 289, 290, 293, ЗОУ, 310, 322, 323, 344, 350, 369, 399, 402, 412, 
435, 436, 443, 447, 450, 456, 457, 463, 475, 483, 485, 487, 488, 490—492, 
495, 524, 562, 564, 579, 589, 599, 620, 625, 667, 668, 670—672, 674, 676, 
678, 680, 682—688, 696, 707; XI, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26—35, 37, 
41, 46—52, 59, 67—69, 91, 92, 98, 102, 103, 105, 107, 108, 110—112, 
117—123, 125, 126, 129—131, 134—142, 144—146, 149, 161, 164, 165,
167, 168, 198, 213, 233, 322, 325, 537, 541, 582, 604—606; XII, 35, 43; 
XIII, 59

Остерман Иван Андреевич, граф, бригадир, русский посланник в Швецию
XII, 544, 576, 577, 627—629; XIII, 51—53, 165, 166, 168, 277, 278, 387— 
394, 396, 460—468; XIV, 171—176, 219, 220, 255—257, 351—355, 405, 
427—431, 526—531, 534, 587—593, 596; XV, 67—69, 98, 99, 208, 209 

Остерман Марфа Ивановна, урожденная Стрешнева X, 125, 309, 310 
Остиков Григорий, литовский пан III, 258 
Остолопов, обер-секретарь XIII, 206
Остранин (Остренииа Яцко), казачий атаман, предводитель казацко-кре- 

стьянского восстания на Украине V, 195, 196, 217, 451, 458, 528 
Острецов, корабельный подмастерье XI, 206 
Острововы. См. Орловы
Островский, епископ куявский XIII, 356; XIV, 502; XV, 43, 48
Острог, познанский каштелян IV, 434
Острожские, кн. V, 438; XII, 216
Острожский, кн., воевода познанский IV, 250
Острожский Василий, кн IV, 409, 416
Острожский Владислав-Доминик, кн. V, 282, 537, 539, 540
Острожский Илья Константинович, кн. III, 349
Острожский Константин Иванович, кн. литовский гетман III, 114, 226,

227, 246, 247, 255, 256, 335, 349, 365, 378, 652, 654 
Острожский Константин Константинович, кн., воевода киевский IV, 163— 

166, 187, 188, 203, 234, 407, 413 415 416; V, 378, 388, 392, 399—402, 
404—408, 411—413, 415, 4?0—425, 427, 428 

Острожский Януш, кн. XII, 216 
Остромир, новгородский посадник I, 352, 368, 369 
Отобони, кардинал IX, 417 
Отоевский, поляк IV, 546
Отрепьев Богдан, отец Лжедмитрия I, сын боярский IV, 406, 415 
Отрепьев Григорий. См. Лжедмитрий I 
Отрепьев Солмень, устюжский голова IV, 519 
Отрепьев-Смирной, брат Богдана Отрепьева IV, 412 
Отрепьевы IV, 434, 699
Оттинген фон Людвиг наместник Ливонского ордена в Пруссии II, 127
Оттокар, король чешский II, 188
Оттон, польский кн., брат Мечислава II I, 216
Оттон I, император германский I, 192, 312
Оттон III, император германский I, 195, 320
Оттон Брячиславич, сын кн. чешского Брячислава I 1, 357
Отяев, капитан XV, 115
Отяев Василий V, 516, 521
Офонас Есифович, новгородский посадник II, 662 
Офросимов VIII, 489 
Оффенберг, обер-бургграф XIII, 243, 245 
Охлябинин Василий Федорович, кн. III, 454 
Охлябинин Иван Петрович, кн., воевода III, 553, 579
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Охлябинины, князья I, 337
Очин-Плещеев Захарий Иванович, боярин III, 553, 561 
Ощера-Белеутов-Сорокоумов Иван Васильевич, московский боярин II, 407, 

447; III, 78, 79, 155, 214

п
Павел, апостол IV, 157, 163, 166, 168, 170, 187
Павел, архимандрит Спасо-Евфимиева монастыря VI, 256; VII, 194, 195
Павел, архимандрит Чудова монастыря VI, 221
Павел, греческий монах V, 575
Павел, епископ виленский IV, 154
Павел, епископ коломенский VI, 205, 258, 266, 267
Павел, митрополит рязанский и муромский VII, 313, 315, 319, 322, 345,433 
Павел, митрополит сарский, крутицкий V. 184; VI, 246—248, 257, 265; VII,

147, 171
Павел, митрополит сибирский и тобольский VII, 318, 319, 321, 326, 329, 

345; XIV, 131 
Павел, посадник (ладожский) II, 111 
Павел, священник X, 692 
Павел (Палка), сотник (городецкий) III, 372 
Павел, сын самозванца Чернышева XIII, 433 
Павел II, папа римский III, 55 
Павел V, папа римский IV, 405, 440, 441, 443—445 
Павел Высокий, нижегородский монах, писатель II, 621; III, 338 
Павел Комельский, святой I, 692
Павел Ненадович, архиепископ карловский XII, 127, 128 
Павел Петрович, император, сын Петра I и Екатерины Алексеевны VIII, 

370; IX, 57; X, 321; XII, 197, 211, 234, 259, 340, 351—353; XIII, 78, 
81—83, 93, 123, 165, 191, 206, 212, 492, 537, 539, 575, 581; XIV, 71, 133,
176, 310, 532; XV, 72, 154—156, 159, 160, 177 

Павел Федорович, кошевой атаман X, 164 
Павлов, казачий атаман III, 484 
Павлов, генерал-рекетмейстер IX, 499 
Павлов, поручик XI, 466 
Павлов, приказчик в селе Троицком XI, 507 
Павлов Адам, армянин IX, 389 
Павлов Афанасий, московский купец VIII, 510 
Павлов Михаил, крестьянин боярина Н. И. Морозова V, 481 
Павлов Михаил, слуга Троице-Сергиева монастыря IV, 512 
Павлова Марфа, вкладчица Варсонофьевского монастыря X, 573 
Павлусов Лукаш, немец, посол царя Федора IV, 240, 241 
Павлуцкий, майор XII, 47 
Павлуцкий, подполковник X, 608 
Павлуцкий, шихмейстер XIV, 55
Павлюк, лицо, упоминаемое в письме Головкина VIII, 150 
Павлюк (Павлюга, Павлик), предводитель казацко-крестьянского восста

ния V, 450, 451, 528; VIII, 209 
Павша Ананьич, новгородский посадник II, 163 
Павша (Павел) Семенович, новгородский посадник II, 165 
Падневский Филипп, епископ краковский III, 616 
Паерле Георг IV, 696, 700 
Паисий, игумен Афонского монастыря IV, 103 
Паисий, игумен (соловецкий) III, 557 
Паисий, игумен (троицкий) III, 52, 151, 184, 185
Паисий, патриарх александрийский VI, 242, 256, 257, 264, 278, 414, 439,472 
Паисий, патриарх иерусалимский VI. 232, 241 
Пайкуль, шведский майор XV, 211, 243, 244
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Пакослав, польский воевода I, 589; II, 136 
Палатов, тюремный сторож, шуянин VII, 133 
Палаузов С Н., историк II, 336
Палацкий Ф , историк и политический деятель I, 328; II, 336 
Палей Семен Филиппович, украинский полковник VII, 438, 492, 493, 506—

508, 517—522, 598, 599; VIII, 7, 13, 17—19, 21, 22, 30, 33—37, 150, 153, 
226, 265, 350, 367 

Палеолог Андрей Фомич, брат в княгини Софии III, 214 
Палеолог Дмитрий Ларев, служилый человек из греков III, 145 
Палеолог София Фоминична. См. София 
Палецкие, князья, бояре IV, 13
Палецкий Андрей Дмитриевич, кн , воевода III, 646, 737; IV, 13 
Палецкий Борис Дмитриевич, кн. IV, 13
Палецкий Борис Иванович, кн., боярин кн. старицкого Андрея Иванови

ча III, 404
Палецкий Давыд Федорович, кн , окольничий III, 448
Палецкий Дмитрий Федорович, кн., боярин, наместник новгородский III,

274, 288, 424—426, 430, 458, 459, 525, 526, 528, 646; IV, 30, 37—39 
Палецкий Иван Федорович, кн., боярин III, 271
Палецкий Мартин, дворянин, владелец стеклянного завода IV, 66 
Палецкий Федор Иванович III, 72, 78
Палецкий-Пестрый Федор Давыдович, к н , воевода в кн. московского Ва

силия II Васильевича II, 401, 447 
Палецкий-Хруль Иван Иванович, кн. III, 60 
Палицын, дворянин VII, 484
Палицын Аверкий Иванович. См. Авраамий Палицын
Палицын Андрей, товарищ мангазейского воеводы V, 291, 292, 300
Палицын Андрей Федорович, дворянин IV, 666
Палицын Варлаам, келарь Новоспасского монастыря VI, 256
Палка, сотник См. Павел
Палладий, итальянский архитектор XII, 292
Палладий, монах VI, 272, 273; VIII, 89
Палладий, архиепископ рязанский XIII, 121
Палмфельд, польский камер-президен! X, 616
Пальмбах, генерал XII, 477
Пальмштерн (Пальмстерн), шведский государственный и политический 

деятель XI, 483, 484, 493; XII, 71, 88, 157, 160 
Пальт Юрий, полковник русской службы VI, 134 
Пальчиков, стрелецкий i олова V, 27 
Пальчиков Афанасий IV, 413 
Пальчиков Филипп, гвардии поручик IX, 598, 602 
Пальчовский, польский публицист V, 440
Памбург фон Петр, голландец, капитан корабля «Крепость» VII, 608, 609
Памфил, игумен псковского Елеазарова монастыря I, 292; III, 211
Памфил, староста Федоровской улицы в Новгороде III, 22
Пан Гаврила, казачий атаман IV, 448
Пан Никита, казачий атаман III, 690, 701
Панас, войт XIV, 46, 47
Паникадилыциксв, мастеровой Оружейной палаты XII, 168
Панин Василий, воевода VI, 315, 316
Панин Григорий, шуянин, посадский человек VII, 133
Панин Никита Иванович, граф, действительный камергер, дипломат XI, 

520—522, 525; XII, 7, 53, 70—82, 84—86, 153—162, 190— 192, 228, 233, 
250, 251, 253, 369—374, 420—426, 532, 533, 544, 574, 576; XIII, 7, 81—83, 
86—88, 90—92, 99, 104—106, 115, 123— 126, 132, 133, 135, 140, 142, 146,
148, 155, 174, 19J 192, 195, 197, 198, 208—210, 222, 230, 236, 252, 257, 
260, 264, 268, 271, 272, 275—279, 284, 285, 295, 300, 301, 307, 316—318, 
320—322, 343, 348, 349, 353—355, 357—362, 372—374, 378, 380, 385, 387—
389, 393, 397, 400—402, 405—407, 411, 412, 417, 440, 442—448, 451, 452,
454, 455, 457—459, 461, 462, 464, 465, 467—471, 498, 501—504, 506—512,
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545, 568, 575, 534, 592; XIV, 49—51, 53, 54, 120, 133, 134, 136—143, 145,
146, 148, 151, 152, 155—159, 161, 168— 172, 174, 175, 179—181, 183—185, 
188, 190, 195, 197, 198, 200—206, 210, 211, 213, 215, 218—231, 233—236, 
240, 241, 244, 252—254, 257, 259, 262—265, 280—283, 289, 292, 295, 297, 
302, 313, 316, 320, 321, 330, 331, 334 336—338, 340, 341, 346, 348, 350—
352, 355, 357, 385, 387, 388, 391, 403, 404, 406, 408—411, 414—416, 421, 
423, 424, 427, 429—431, 433—439, 442, 444, 447, 451, 452, 458—460, 464, 
468, 471, 472, 475—479, 485, 488, 489, 492, 498—500, 502, 503, 505—508, 
510—514, 516, 520—527, 529, 531, 532, 534, 536, 538, 539, 543, 544, 546— 
550, 553, 554, 556. 557, 560, 563—565, 568—571, 573—576, 583, 587,590, 
593, 594, 596, 599, 600—604, 606—608, 611, 612, 615, 619—621; XV, 9, 
21—23, 26, 30, 35—41, 43, 45, 48—50, 52, 56, 59—64, 66, 68, 70—77, 79, 
85—86, 88—97, 105, 153, 154, 161, 162, 170, 173, 174, 177—181, 185, 188, 
190—195, 198, 201—205, 208, 213, 214, 217, 218, 220, 225, 234, 237, 238, 
243, 245, 247, 248, 251, 257—259, 265, 266 

Панин Петр Иванович, граф, генерал-майор, сенатор XII, 406, 409, 445, 462,
468, 469, 475, 500, 511, 513, 561; XIII, 94, 141, 191, 228, 238, 348, 412, 
415, 421, 424. 503, 515; XIV, 29, 57, 73, 85, 277, 281, 284, 291, 292, 299,
321, 357, 365, 368—370, 372, 373, 389, 442, 450, 451; XV, 159, 162 

Панины XIV, 291, 451; XV, 162
Панкеев Матьяш, запорожец, приверженец Самка VI, 118
Панко, городецкий сотник III, 372
Панкрат Ченей, автор духовного завещания III, 211
Панкратьев, бурмистр VIII, 327
Панкратьев, станичный атаман VII, 241
Панкратьев Семен, купец VIII, 468
Панов, дьяк, русский посол в Персию V, 152
Панов, капитан кавалергардов XV, 152—155
Панов, полковник XII, 220, 221, 300
Панов, поручик, преподаватель в кадетском корпусе XI, 579
Пантелеев Дружина, дьяк думный IV, 284
Панфильев Марк, староста купеческий новгородский III, 32
Паоли Паскаль, предводитель восстания на Корсике XIV, 277, 316, 615
Папазули, грек, офицер XIV, 284, 285
Парадис, австрийский капитан X, 443
Парамон, новгородец I, 208, 209
Парамша, ювелирный мастер II, 676
Парени, французский иезуит в Китае X, 191
Паробич (Парубучь), поручик XII, 443, 496
Парфенев, колдун VII, 586
Парфений, митрополит фивский VI, 221
Парфений, патриарх иерусалимский XI, 389
Парфений, патриарх константинопольский V, 224, 225; VII, 386
Парфенов Федот, крестьянин XV, 146
Парфеньев, полковник IX, 515
Парцевская, помещица XV, 105
Пассбирг Олав, датский посол в Россию V, 236
Пассек, капитан Преображенского полка, участник переворота 1762 г 

XIII, 86, 87, 90—92, 209—211 
Пассек, ротмистр, смоленский шляхтич X, 582
Пастухов, купец, директор Петербургской банковой конторы XI, 400; 

XIII, 25
Пастухов, романовский посадский человек VII, 588
Пасынков, майор X, 149
Патиньо, испанский министр XI, 54
Патрикеев, майор XIV, 133
Паткуль XIV, 393
Паткуль фон Иоган Рейнгольд, капитан, лифляндский рыцарь, тайный со

ветник VII, 613, 614, 619, 620, 630, 631, 661; VIII, 7, 10, 19—21, 24,
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27—30, 39—42, 50, 53, 54, 85, 126, 129, 131—137, 142, 148, 160, 211, 
282, 303, 310; IX, 130, 317 

Патрикеев Василий Иванович, кн. (в монашестве Вассиан Косой) III, 63, 
100, 283, 286, 328, 330—332, 351, 387, 388, 530; IV, 102, 156, 162, 171, 
172; VII, 33

Патрикеев Иван, дьяк, русский посол в Данию V, 232—234, 569, 611 
Патрикеев Иван Юрьевич, к н , боярин и воевода в. кн. московского Ва

силия II Васильевича Темного II, 426, 447; III, 32, 53, 62, 63, 77, 79, 
99—102, 154, 157, 181, 286, 300, 371 

Патрикеев Юрий Патрикеевич, литовский кн., воевода в. кн. Василия Ва
сильевича Темного II, 388, 396, 401, 422, 446, 504; III, 62 

Патрикеевы, князья, бояре III, 62, 63, 154, 191, 300, 423, 438, 530, 532; IV,
155, 156, 191, 357, 398, 457 

Патрикий, кн. литовский, сын Кейстута II, 263, 298 
Патрикий, священник Богородичной церкви во Владимире II, 355, 356 
Патрикий Наримантович, кн новгородский II, 297 
Пауз Иоанн Вернер, заведующий школы в Москве VIII, 78 
Паук, шумский посадник I, 629
Пафнутий, архимандрит севского Спасского монастыря VIII, 571 
Пафнутий, греческий монах V, 423
Пафнутий, иеромонах, раскольник VII, 301, 430; VIII, 550 
Пафнутий, епископ владимиро-волынский III, 335 
Пафнутий, митрополит крутицкий IV, 473 
Пафнутий, монах VIII, 565
Пафнутий, старец Ферапонтова монастыря VII, 194
Пафнутий Боровский, игумен, основатель Боровского монастыря II, 667;

III, 187, 188, 215; IV, 85
Пахомий, архиепископ астраханский V, 610
Пахомий, епископ тамбовский, затем устюжский XIV, 129
Пахомий, патриарх константинопольский III, 334
Пахомий, раскольник IX, 513
Пахомий Лагофет, иеромонах II, 684, 696
Пахомий Серб, монах, писатель III, 215
Пац, витебский воевода III, 670
Пац, генеральный маршал конфедерации XIV, 417
Пац, мстиславский державец IV, 479
Пац Бонифатий, литовский стражник VI, 518
Пац Михаил, литовский гетман VI, 372, 393, 500—504, 506, 508, 510—512;

VII, 218
Пац Николай, епископ киевский III, 618
Пац Христофор, литовский канцлер VI, 42, 85, 118, 119, 132, 162, 372, 393, 

500—504, 506, 508, 510—512; VII, 216—218 
Пачановский Станислав, поляк IV, 534 
Пашай (мурза крымский) IV, 270 
Пашин Ларион, дьяк VII, 329 
Пашков, бригадир X, 500 
Пашков, офицер гвардии VIII, 495
Пашков Афанасий, енисейский воевода VI, 598; VII, 166—168 
Пашков Егор Иванович, прокурор Военной коллегии, воронежский вице- 

губернатор IX, 467, 629: X, 90, 130, 132, 135, 136, 243 
Пашков Еремей Афанасьевич, тамбовский, чебоксарский воевода VI, 313;

VII, 167, 332
Пашков Истома, один из военачальников в войсках И. И. Болотникова

IV, 468—471
Пашкович Петр, архимандрит минского Петропавловского монастыря VII, 

512
Паюсов Гаврила, чернец III, 373
Пейсонель, французский посланник в Турцию XI, 84, 386 
Пекарский П. П., историк IX, 638; X, 717, 721; XIII, 590, 592 
Пекин Андрей, нижнеломовский воевода VI, 309, 614
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Пекин Иван, дворянин VII, 331 
Пелгржымовский Илья, литовский писарь IV, 360 
Пелгусий (Филипп), ижорский старшина II, 153 
Пелева, юкагирский князек VI, 588
Пелепелицын Василий, воевода чердынский III, 697, 698, 720 
Пелепельник Иван, стрелец VII, 299 
Пельсы, голландские банкиры XII, 490 
Пельчинский Леонтий, епископ пинский V, 386, 388, 389 
Пенинский. См. Оболенский-Пенинский
Пенинский Иван Андреевич, кн., старицкий боярин III, 404 
Пенинский Юрий Андреевич, кн., старицкий боярин III, 404 
Пенклер, австрийскии интернунций в Турции XI, 452; XII, 95, 96, 98„ 

230—232, 253; XIII, 455 
Пенко-Ярославский Данило Александрович, кн., боярин III, 131 
Пенковы, князья I, 337
Пенцлавский Альбрехт, польский посланник в Россию V, 582 
Первушка Колачник, новгородский посадский человек V, 689 
Перебежный, казак VIII, 241 
Перейра, испанский иезуит VII, 415 
Перенег, черниговский тысяцкий I, 369, 690
Пересвет, брянский боярин, инок Троице-Сергиева монастыря II, 285,

288, 635
Пересветов Иван Семенович, публицист III, 713; IV, 184 
Пери, александрийский грек, толмач XI, 495 
Перминов, секретарь Вятской провинции XII, 104, 105 
Перский Богдан, устюжский голова IV, 519 
Персон, шведский вельможа III, 590, 591 
Перфильев XIII, 126 
Перхуров, стряпчий VII, 208 
Перхуров Василий, полковник VII, 326
Перхушков Григорий (Перфушков) воевода в. кн. московского Василия И 

Васильевича Темного II, 426, 618 
Першин Федор, купец, посол Ивана IV IV, 51 
Перштейн, австрийский посланник в Польшу III, 627 
Песков Иван V, 609 
Песоцкий, бывший войт XIV, 47 
Песоцкий Даниил, прилуцкий полковник VI, 118, 129 
Песочинский, каменецкий каштелян, польский посол V, 187; VI, 132 
Пест, шведский камергер XI, 439 
Пестов Иван, коломнитин V, 490
Пестрый-Стародубский Федор Давыдович, кн., воевода III, 73 
Петац, граф XII, 415
Петерсон, полковник XV, 82, 85, 88, 165, 167 
Петр, апостол XIV, 614 
Петр, волынец III, 558
Петр, герцог, сын голштинской герцогини Анны Петровны X, 138. См.

также Петр III Федорович, император 
Петр, есаул в казачьем городке Риге VI, 288 
Петр, кн. вымский III, 74
Петр, кн., сын Дундука-Омбо. См. Дундуков Петр
Петр, крещеный татарский царевич Кудайкул III, 243, 266, 308, 461
Петр, митрополит киевский IV, 82, 353, 474, 622, 683
Петр, митрополит московский II, 216, 217, 230, 246, 411, 415, 562, 564—567, 

582, 586, 587, 595, 622, 633, 678, 711, 712, 714; III, 14, 21, 156, 291, 298, 
302, 432, 433, 445, 575; VII, 32, 52, 54, 124 

Петр, монах IX, 515 
Петр, рязанский монах II, 619 
Петр, повар X, 245
Петр, посланец Ивана III к кн. Михаилу верейскому III, 47 
Петр, протопоп петропавловский, член Синода VIII, 580
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Петр, пушечник ИГ, 80
Петр, ризничий IX, 176
Петр, сириец, лекарь кн. Святослава Давыдовича II, 40
Петр, сын Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха XI, 392, 398
Петр, ученик Аристотеля Фиоравенти III, 179
Петр «царевич», Петрушка. См. Илейка Муромец («царевич» Петр)
Петр. См. Смилянич Петр
Петр I Алексеевич, император I, 64, 67, 675; II, 651; III, 475, 524; IV, 398, 

706; V, 356; VI, 48, 104, 281, 342, 394, 443, 608, 618, 623, 634; VII, 56, 
104, 159, 183, 185, 186, 191, 251, 257, 261—264, 266, 269—271, 275, 276, 
320, 338, 339, 341, 345, 346, 413, 421, 436, 438, 440—474, 478, 485, 524,
525, 528—535, 538, 541—543, 545, 549—559, 562, 567, 568, 570—578, 580, 
582, 584, 589—591, 594, 595, 597, 600, 603—605, 610, 614, 616—622, 
624—629, 631—633, 639—645, 650—656, 658, 659, 661—663; VIII, 7—11, 
19, 20, 28, 42—47, 54, 55. 57—61, 66—69, 71, 72, 75, 76, 78, 80—82, 85— 
92, 94—96, 98—104, 112, ИЗ, 115—117, 120—122, 126—129, 131, 133, 
137—147, 149— 152, 154— 159, 161, 162, 164, 169—172, 174—177, 179, 180, 
183—187, 189—191, 193, 197—202, 204—208, 210, 211, 224, 226—228, 
235—239, 241, 243, 245, 247—256, 260—270, 272—274, 277, 278, 280, 281,
285, 286, 306—317, 321—324, 327—329, 333—340, 343, 345, 350, 352—356, 
360, 361, 365, 369-371, 373—376, 379—384, 386—398, 407, 414—417,422, 
423, 430—432, 438, 440, 442—447, 454, 459, 461—463, 465, 467—472, 
474—477, 483—486, 488—491, 495, 497, 499, 500, 504, 505, 507—510, 513, 
515, 518—526, 530-532. 534, 538—540, 542—554, 556, 559, 565, 574, 
576—579, 581, 585, 587, 593, 594, 598, 601—608, 610, 613, 614, 616— 
618; IX, 7—9, 11—14, 16, 18, 21, 23—25, 27, 30, 31, 33, 37, 45—60, 
62—69, 72, 73, 77, 79, 81, 82, 84, 87, 101, 105, 107—111, 114—117, 121— 
125, 127—134, 137— 140, 143—146, 153, 157, 160, 165—167, 169, 170, 174, 
175, 177, 178, 180, 181, 183, 188, 190— 192, 194, 195, 203, 217, 218, 227, 
233—235, 247, 266, 273, 285, 292, 294, 295, 297, 300—302, 308, 310, 311, 
313—315, 317, 319—325, 334—342, 345, 347, 350, 351, 358, 364, 365, 
369—371, 373, 374, 376—381, 383, 384, 386, 388, 390, 391, 395, 397, 398,
403—405, 407—409, 410, 411, 413, 414, 417—419, 421, 429—431, 434, 437, 
439—442, 444—460, 462, 464—476, 479, 482, 483, 486, 488, 491, 493—496,
498, 499, 502, 504, 505, 507, 510—514, 519—521, 523—532, 534—559, 
561—567, 569, 573, 574, 584, 588, 590—597, 599, 600, 602, 603, 606—609,
611, 612, 615, 617, 619, 626, 627, 629—631, 634—650; X, 11, 18, 19, 21,
25—27, 30, 31, 37, 45, 48, 51, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 79, 81, 87— 
90, 92, 97—100, 103, 106, 109, 110, 114, 116, 121, 124, 126, 127, 138, 139,
143, 148—150, 152—154, 183, 184, 190, 193, 199, 200, 203, 212, 219, 221, 
223, 227, 230—234, 236, 238—240, 245, 246, 251, 254, 255, 264—268, 272, 
281, 288, 289, 295, 299, 304, 313—315, 319, 321,379,380,386,398,425, 465, 
471, 475, 476, 484, 486, 489, 497, 498, 506, 511, 514, 515, 523—526, 534—
536, 542, 546, 547, 549—552, 558—560, 566, 567, 570, 575, 577, 578, 625, 
642, 652—654, 659, 660, 673, 680, 683, 694, 698, 701; XI, 8, 11, 21—23, 
44, 46, 50, 57, 58, 77, 98—102, 105, 110, 111, 115—118, 122, 123, 126, 131, 
135, 142, 143, 145, 147—155, 157, 158, 160—163, 165, 168, 169, 173, 180, 
181, 190, 197, 200, 203—206, 209, 210, 217, 224—226, 259, 271, 272, 280, 
281, 291, 294, 297, 323, 328—330, 334, 335, 343, 344, 359, 366, 388, 406—
408, 416, 424, 432, 459, 469, 473, 497, 511, 527, 528, 532, 536, 537, 540— 
544, 547, 549, 551, 554, 557, 559, 563, 564, 570, 571, 576, 577, 583; XII, 
7, 8, 11, 27, 31, 37, 38, 43, 44, 61, 96, 109, 112, 114, 117, 126, 127, 130, 
152, 177, 181, 199, 219, 254, 255, 257, 259—261, 266, 268, 271—273, 275, 
277, 312, 314, 340—342, 344, 348, 378, 428, 429, 489, 498, 544, 545, 583, 
591, 634, 636—638, 641; XIII, 7—9, 12, 16, 19, 57, 58, 73, 78, 79, 96, 104, 
117, 131, 139, 191, 199, 201, 213, 230, 231, 253, 300, 309, 315, 330, 331, 
333, 343, 411, 426, 436—438, 453, 486—489, 499—501, 507, 520, 527, 528,
537, 539, 569, 579, 581—583; XIV, 7, 28, 35, 36, 45, 53, 61, 68, 77, 78,
81, 83, 84, 89, 94, 101, 113, 133, 177, 183, 217, 294, 298, 304, 307, 318, 
382, 393, 413, 421, 440, 579; XV, 27, 117, 135, 169, 262
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Петр II Алексеевич, император VIII, 388; IX, 139, 190, 392, 533, 534, 538, 
555—558, 564, 565, 570; X, 7, 21, 61, 67, 69, 71—75, 77—85, 88—94, 99, 
Ю7—109, 111 — 117, 120- 124, 126—128, 138—142, 147—149, 151, 155, 
158, 172, 173, 186, 191, 193—195, 198—200, 202, 212—214, 221, 225, 231, 
240—243, 254, 256, 259, 260, 265, 266, 268, 269, 272, 283, 294, 308, 466, 
550, 556, 564, 652, 656, 661, 673, 675, XI, 46, 98, 111, 129—131, 135, 236;
XIII, 123, 433, 552; XIV, 183 

Петр Ш Федорович (Карл Петр Ульрих), император VII, 447, 650; X, 320; 
XI, 20, 161, 213, 226, 241, 242, 260, 347, 348, 350, 367, 382, 383, 390, 396,
422, 432, 450, 480, 553, 554, 556, 572; XII, 169, 170, 212, 323, 333, 340— 
343, 346, 348, 349, 351—353, 392, 450, 458, 571, 636, XIII, 7—9, 11 — 14,
26—35, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 48-50, 53, 54, 56, 58, 62—70, 72, 73, 7 5 -
77, 79—81, 83—86, 89, 90, 94—101, 103, 106, 108, 109, 111—115, 120, 
123, 131, 132, 147, 149. 15С, 153, 155, 165, 166, 185, 187, 194, 196, 198,
200, 212, 217, 222, 239, 273, 296—302, 304, 309, 418, 432, 433, 490, 500,
526, 528, 567, 575, 582; XIV, 22, 132, 133, 137, 161, 176, 286, 308—310, 
315; XV, 57, 64, 116 

Петр-Август-Фридрих, принц голштейн-бекский XIII, 10, 11, 25 
Петр Борисович (Бориславич), киевский боярин I, 498, 515, 527, 716, II, 

19, 68
Петр Дмитриевич, кн дмитровский, сын Дмитрия Донского II, 307, 308,

355, 357, 361 364, 365, 370, 386, 393, 400, 459, 460, 464, 465, 467, 471, 
480, 481, 499; III, 143 

Петр Иванович, бояоин X, 709
Петр Иванович, кн березопсльский, боярин в. кн нижегородского Дми

трия Константиновича II, 504 
Петр Ильич, северский боярин II, ИЗ; V, 329
Петр Константинович, боярин в кн московского Василия Дмитриевича, 

потом кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки II, 387, 394, 404, 448, 471—473, 
659

Петр Леопольд Иосиф, эрцгерцог, сын Марии Терезии XI, 475
Петр Михайлович, наместник III, 373
Петр Михайлович, окольничий См Плещеев
Петр Ослядюкович, воевода в кн владимирского Юрия Всеволодовича

II, 141
Петр Петрович, царевич, старший сын Петра I и Екатерины I VIII, 370;

IX, 57, 142, 169, 170, 178, 190, 219, 266, 533, X, 661 
Петр Степанович, воевода молдавский III, 418 
Петр Алексеев, самозванец VII, 83 
Петр Белый Янович, воевода Троцкий III, 103, 104 
Петр Галка, воевода галицкий (южн ) II, 338 
Петр Кучкович, боярин Андрея Боголюбского I, 546, 547 
Петр Смелич, архимандрит Александро-Невской лавры X, 307, 559 
Петрей-де-Ерлезунд Петр (Petrum Petreium de Erlesunda), путешествен

ник, писатель швелский IV, 333, 334 693, 700 
Петренко Яков, корсунский полковник VI, 57, 59
Петрижицкий Калуга Иван, гетман Войска Запорожского V, 137, 448, 453 
Петрик, шведский воевода в Выборге И. 239
Петрик (Петр Иванович), запорожский канцелярист VII, 495—498, 500, 

501, 504, 515—517, 637; VIII, 219 
Петриковский, полковник VII, 200
Петрила Николаевич, новгородский посадник I, 423—424 
Петрила Осменник, киевский боярин I, 494, 498, 714; II, 15 
Петрилло, кн молдавский IV, 29 
Петрицкий (Petricius J I ) IV, 700 
Петрищев, ямщик XIII, 426
Петров, владелец лосинной «фабрики» в Московском уезде IX, 481
Петров, конюх XV, 133
Петров, московский купец XI, 254
Петров, крестьянин, «разбойник» XI, 209
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Петров, отставной сержант XIII, 43?
Петров, секретарь конторы Главного магистрата XIII, 331 
Петров А. Н , историк XIV, 614, 619 
Петров Абрам. См Ганнибал Абрам Петрович 
Петров Абросим, стрелец VII, 263, 268, 452, 463, 464 
Петров Артемий, серебряник IV, 49
Петров Ефрем, казацкий старшина VIII, 179, 181, 185, 186
Петров Иван (Гусак), кошевой атаман X 165
Петров Кирилл, церковник XIV, 57
Петров Конон, монастырский крестьянин XII, 495
Петров Матвей, обонежский судья II, 608
Петров Родион, серебряник IV, 49
Петров Семен, майор X, 656
Петров Тарас. См. Новосильцев Тарасий Петрович 
Петров Фаддей, служка Соловецкого монастыря VI, 286 
Петров Филипп, псковитянин III, 198 
Петров Яков, войсковой судья VI, 470
Петров-Соловой Иван, соучастник в деле Я Лопухина VIII, 497
Петрович, митрополит черниговский XII, 489, 543
Петрович, шляхтич VIII, 207
Петрович Иван, черногорец XII, 489; XIV, 308
Петрович Николай, черногорец XIV, 308
Петрович Рафяил, черногорец XII, 489
Петрович Степан, секунд-майор XII, 214
Петрович Филипп См Шарович Филипп
Петровичи, черногорцы XII, 489; XIV, 308
Петровский, каноник (краковский) IV, 203
Петровский, москвич, слуга Льва Сапеги IV, 404
Петряшкович Станислав литовский посланник в Москву III, 106, 107 
Петушин, венецианский грек XIV, 305, 312
Печлин, барон, шведский камергер, полковник XI, 483; XII, 575, 628, 629 
Пехлин Петр, голиттинский министр в Швеции XI, 415, 450; XII, 348; XIV,

353, 529
Пецольд, саксонский резидеьт в России XI, 139, 182, 354, 367 
Печихвостовский Бокей, шляхтич IV, 164 
Пешков Алексей, рязанский дворянин IV, 573 
Пиво, польский полковник VI, 404, 425, 429, 432 
Пивов Лев, казак V, 115
Пивов Роман Михайлович, думный дворянин, московский посланник в 

Литву III, 656, 658, 659; IV, 264 
Пивоваров, прокурор Киевской губернской канцелярии XIV, 26 
Пивоваров участник процесса над астраханским вице-губернатором Кур

батовым VIII, 504 
Пивоваров Максим, подьячий VII, 475 
Пивоваров Федор, подьячий VII, 475
Пизани, переводчик русского посольства в Турции XV, 196, 197, 268
Пий IV, папа римский III, 665
Пиктэ, секретарь Екатерины II XIII, 490
Пилиуш, двоюродный брят имп Матвея V, 56
Пиль Петр, житель Немецкой Слободы VIII, 106
Пильев Алексей, архимандрит Кривоборского монастыря III, 387
Пильемов Андреи, московский посланник в Казань III, 271
Пилюля См Струензе
Пимен, архимандрит горицкрй, затем митрополит И, 475, 571, 572, 575 
Пимен, ключник новгородского архиепископа Ионы III, 14 
Пимен, монах IV, 415
Пимен Рыбушкин, архимандрит Старицко Богородицкого монастыря IV, 

664
Пимен Черный, архгепископ новгородский III, 551, 558—561, 734, IV, 

72, 75
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Пини, переводчик русского посольства в Турции XI, 85 
Пиний, чиновник Иностранной коллегии XIV, 458, 459 
Пипер Карл, граф, шведский министр VII, 624; VIII, 25, 242, 270, 271,

274, 275, 350 
Пирр, царь эпирский III, 254, 258 
Писарев, вятский воевода XI, 259, 336, 407 
Писарев, однодворец XIV, 126 
Писарев. См. Скорняков-Писарев 
Писарев Григорий, офицер VIII, 530, 569 
Писемский, голова стрельцов-вятчан III, 486, 487
Писемский Федор Андреевич, думный дворянин, московский посланник в 

Крым, Литву и Англию III, 598, 660, 676, 677, 679 
Пискарев А. И., этнограф и археолог (в тексте ошибочно Пискарев А. Н )

II, 684; III, 388, 389 
Пискарский, поручик VIII, 184 
Писклов, солдат XIII, 319 
Писцов Данилко, новгородец И, 220 
Питирим, епископ пермский II, 561; III, 74
Питирим, игумен переяславского Никольского монастыря, затем архиепи

скоп нижегородский VIII, 553—560; IX, 513, 514, 560, 609, 610; X, 
240, 243

Питирим, митрополит крутицкий, затем новгородский VI, 152, 213, 220, 
231, 244, 253, 254, 257, 261, 262, 264 

Питирим, патриарх московский VII, 147, 171, 432
Питт, английский министр, государственный секретарь по иностранным 

делам XII, 573, 574, 599, 605, 609, 624—627, 633; XIII, 48, 284, 470;
XIV, 180

Пичюга Дмитрий, участник разбоев в Москве VII, 584, 585 
Плавильшиков, владелец «фабрики» IX, 481 
Пламенац, черниговский воевода XII, 489
Плано Карпини Иоанн, путешественник II, 43, 147, 149, 151, 158, 178, 191, 

319, 333, 334, 330—337, 550 
Платер, польский сенатор и воевода XIII, 243, 245 
Платон, древнегреческий философ II, 628; V, 414, 415; XII, 347 
Платон (Левшин), митрополит, ученый, монах, воспитатель Павла Петро

вича 1, 296, VII, 116; XIII, 504, 505, 513, 540 
Платон Малиновский (в монашестве Павел), архиепископ московский, 

член Синода X, 562, 563, 565; XI, 531, 532, 536; XII, 254, 255 
Плевкович Софроний См. Софроний Плевкович
Плейер Отто-Антонин, австрийский резидент в России VII, 654, 661; IX, 

140, 155, 156, 183, 184, 219—221, 223—226, 228, 266, 339 
Плейсе, шведский обер-камергер X, 2%
Племянников, бригадир XII, 406
Племянников Владимир, дьяк, московский посланник в Германию III, 259 
Племянников Григорий Андреевич, кн., сенатор VIII, 352, 487 
Племянников Гршорий Степанович, комиссар Адмиралтейского приказа

VIII, 478, 500, 502 
Племянников Давыд Фаустович, мурашкинский воевода VI, 310 
Племянников Петр Григорьевич, генерал-поручик XIV, 367 
Племянников Федор Андреевич, стольник, русский посланник в Шве

цию V, 161, 162 
Племянникова, генерал-майорша XIII, 193 
Плессен, датский министр IX, 11; XI, 382 
Плетеневский, канцелярист X, 250
Плеттенберг Вальгер, магистр Ливонского ордена III, 131, 132, 219, 221,

222, 232, 251, 262 
Плещеев V, 264
Плещеев, воевода IV, 374; VI, 574, 575 
Плещеев, действительный статский советник X, 126 
Плещеев, думный дворянин III, 626
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Плещеев, капитан XIII, 331 
Плещеев, сподвижник П. Ляпунова V, 48 
Плещеев 1-й, сотенный голова VI, 45 
Плещеев 2-й, сотенный голова VI, 45
Плещеев Александр Федорович (Плещей), боярин в кн. московского Дми

трия Ивановича Донского, воевода костромской II, 296, 311, 447 
Плещеев Алексей Данилович. См. Басманов (Плещеев)
Плещеев Андрей, боярин VI, 205, 206, 340
Плещеев Андрей Федорович, боярин в. кн. московского Василия II Ва

сильевича II, 447
Плещеев Даниил Феофанович, боярин в. кн. московского Василия I Дми

триевича II, 388 
Плещеев Захар, воевода III, 566, 579 
Плещеев Иван, воевода IV, 617, 666, 667, 670, 683 
Плещеев Лев, воевода IV, 556
Плещеев Леонтий, окольничий, судья Земского приказа V, 482, 483 
Плещеев Матвей, воевода IV, 646, 669
Плещеев Михаил Андреевич, московский боярин, сын Андрея Михайло

вича III, 88, 89, 303 
Плещеев Михаил Борисович, московский боярин II, 409, 447; III, 371 
Плещеев Михаил Львович, стольник, дворянин'VII, 343 
Плещеев Наум, гонец от Лжедмитрия I IV, 424, 428 
Плещеев Никифор Юрьевич, путивльский воевода V, 195, 531—533 
Плещеев Петр, спальник царя Петра I VII, 454, 455, 473, 574, 579 
Плещеев Петр Михайлович, окольничий, московский посланник в Литву 

III, 123, 206
Плещеев Степан Феофанович, боярин в. кн. московского Василия I Дми

триевича II, 388
Плещеев Федор, боярин черниговский, затем московский II, 454, 567, 596 
Плещеев Федор Кириллович, воевода Лжедимитрия II IV, 506, 507, 523,

524, 528, 586, 590, 625; V, 76, 344 
Плещеевы, бояре И, 296, 311, 388, 409, 447, 454, 567, 596; VII, 61, 62 
Плиний I (Старший), древнеримский ученый и писатель I, 279, 280 
Плиний Младший, древнеримский писатель VII, 147 
Плихта Константин, сохачевский каштелян V, 101, 109 
Пловецкий, капитан XII, 109
Пломгрен, купец, родственник Лестока XI, 435, 436, 442 
Плоскиня, воевода бродников I, 663 
Плотавский Семен, казак V, 571 
Плотник Иван, стародубский полковник VI, 130 
Плотников, владелец суконной «фабрики» XI, 205 
Плохово Алексей, помещик XIV, 17 
Плохово Леонтий, астраханский житель VI, 297, 298 
Плоцкий, бискуп VI, 171
Плутарх, древнегреческий писатель XII, 347; XIV, 578 
Плясов Федор, сын боярский V, 323 
Побединская, помещица XII, 235
Побединский, капитан драгунского полка XIII, 132, 304 
Победоносцев К. П., государственный деятель, обер-прокурор Синода XIV,

267
Побирахин, однодворец XIV, 57 
Поборский, польский шляхтич VII, 187 
Повадин Мисаил. См. Мисаил Повадин 
Поволоцкий, полковник VI, 117
Поганкин Сергей, псковский посадский человек VII, 98, 99 
Погодин М. П., писатель, историк I, 277, 303—306, 321, 327, 334, 335, 

676—680 685, 692, 693, 695, 698, 699, 715, 720, 721, 729; И, 315—318,
327, 328, 330, 345, 350, 684, 696; IV, 341, 692 

Погожев Михаил, московский гонец в Литву III, 107 
Погожий Исак, воевода V, 99, 100
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Погожий Федор, участник заговора V, 47 
Погорелов Федот, посол Ивана IV IV, 51 
Подвойский Назар, новгородец III, 26, 28, 29 
Подгоричани, генерал-майор XIV, 233, 234, 236, 311, 358, 367 
Подгорнов, гвардии капрал XV, 156—159 
Подгорский, депутат польского сейма XII, 486
Подевильс (Подвил), граф, прусский министр X, 352, 353, 644, 645; XI, 65,

78, 246, 277, 280, 352, 357, 371, 420, 430; XII, 51—53 
Подкова Иван, казак, позднее господарь молдавский IV, 29 
Подкурский Иван, псковитянин III, 128 
Подовин Посказаюс, француз, мастер виноделия VII, 77 
Подольский, шляхтич VII, 487; 488
Подоский, коронный рефендарий, потом примас XIV, 186, 188, 193—197,

201, 202, 204, 336, 503, 504, 510, 511 
Подуша Иван, казак IX, 534 
Подщипаев Фома, житель Белозера IV, 519
Пожарская Прасковья Варфоломеевна, княгиня, жена Дмитрия Михайло

вича Пожарского V, 273 
Пожарские, князья 1, 337; II. 333; IV, 13; V, 16; VI, 620; VII, 61 
Пожарский, воевода V, 267
Пожарский Дмитрий Михайлович, кн., предводитель второго ополчения IV, 

309, 393, 533, 552, 572, 573, 633—635, 661, 662, 664, 666—688, 703; V, 11, 
16, 23, 33, 34, 36, 56, 72, 104—108, 119, 122, 164, 165, 167, 169, 194, 259,
260, 263, 264, 272—274, 278, 282, 342, 347, 358, 360, 362 

Пожарский Иван, кн. V, 253 
Пожарский Петр, кн. V, 253
Пожарский Петр Дмитриевич, кн , стольник, сын Д. М. Пожарского V, 264 
Пожарский Семен Романович, кн., окольничий, полковой воевода V, 467, 

647; VI, 50, 51
Пожарский Федор, кн., племянник Д. П. и Д. М. Пожарских V, 273 
Пожарский Федор Дмитриевич, кн., стольник, сын Д. М. Пожарского V, 264 
Пожарский-Лопата Дмитрий Петрович, кн., воевода IV, 666, 670, 675, 682;

V, 104, 273
Пожарский-Лопата Роман Петрович, кн. IV, 666 
Позвизд, сын в. кн. Владимира I I, 204, 321 
Поздеев Марк, дьяк, русский посол в Англию V, 137 
Позняков, секретарь коллегии Иностранных дел XI, 49, 142 
Позняков, обер-секретарь Сената IX, 588 
Позняков, член коллегии Экономии XIV, 8
Позняков Иван, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 228 
Поклонский, шляхтич, перешедший на русскую службу, полковник V, 627,

628, 632—634, 637, 638 
Покость, епископ холмский, униат V, 430 
Полагья. См. Сбыслова 
Полев, елецкий воевода V, 108 
Полев Герман См. Герман Полев.
Полев Иван, сын боярский, московский посол в Казань III, 272, 273 
Полевой Н. А, журналист, писатель, историк I, 335; II, 321; IV, 336 
Полегенький, казак, предводитель восставших крестьян V, 551 
Поленов Д. В., историк XIV, 103, 270 
Полетика, врач XII, 537
Ползиков Григорий, участник воровства в Москве VII, 475
Ползиков Лев, участник воровства в Москве VII, 475
Полибин, генерал-провиант-мейстер X, 437
Полибин Богдан Иванович, думный дворянин VII, 318
Полибин Богдан Федорович, думный дворянин VII, 331, 343, 348
Полиевкт, патриарх византийский I, 157
Полиевкт Васильевич, московский боярин II, 499
Поликарп, игумен Киево-Печерского монастыря I, 512, 537, 538; II, 57—59, 

64, 66, 71, 77, 110
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Поликарпов, прапорщик, помещик XII, 32 
Поликарпов Василий, московский гонец в Литву III, 267 
Поликарпов Федор Пиликарпович, справщик и директор московской типо

графии VIII, 80, 333, 539, 540, 542, 546, 547, 564, 616; IX, 496; X, 534 
Полинарьины, новгородские бояре III, 22—24 
Полков, подьячий VI, 372 
Полниц, камергер X, 643
Половой Борис Федорович, тверской боярин II, 345, 503 
Полозов Захар, помещик VIII, 87 
Полозов-Куля Василий, помещик VIII, 87 
Полонский, генерал-майор VIII, 367 
Полоцкий Дмитрий, войт X, 583
Полоцкий Симеон (Ситианович Симеон Петровский), белорусский монах, 

писатель, ученый VI, 283; VII, 136, 147, 182, 183, 196, 254, 259, 288, 356, 
357, 431—433, 445, 650 

Полочанин Василий (Васька), посыльный в Ригу за пушками IV, 640 
Полочанин Яков, ловчий кн. Александра Ярославича Невского II, 152 
Полтев Григорий, предводитель Смоленского ополчения IV, 471 
Полтев Иван, стрелецкий голова, полковник VI, 79, 97—99; VII, 324, 326, 330 
Полтевых. См. Жукова
Полубенские, князья, литовские воеводы III, 586 
Полубенский, кн. III, 546
Полубенский, литовский маршалок VI, 83, 85, 87, 132, 510 
Полуботок, сын Леонтия Полуботка VII, 506
Полуботок Леонтий, черниговский сотник, затем генеральный бунчужный

VI, 434, 439, 479; VII, 203, 204, 206, 491, 492, 497, 504, 506; VIII, 590 
Полуботок Павел, полковник (черниговский) IX, 450, 485, 521, 522, 525— 

‘531, 611, 612, 615, 643, 644; XII, 38; XIII, 314 
Полуботки, украинские военачальники X, 166 
Полубояринов Иван, сын боярский V, 323 
Полуехтов Алексей, муж Н. Полуехтовой III, 55
Полуехтов Яков, распорядитель строительства корабля «Орел» VI, 567—569 
Полуехтова Наталья, женщина княгини Марии Борисовны III, 55 
Полунин Никита, дьяк VII, 330 
Полусдекер, архитектор XII, 292, 293 
Полушкин. См. Волков Ф. Г.
Полуярославцрв, владелец «фабрики» X, 486
Поль С., француз, агент польского короля XIV, 336
Полюд, боярин (новгородский) 1, 732
Поляк Матвей, переводчик III, 101
Поляков, капитан в Исетском остроге VII, 242
Поляков, подмастерье граверного мастера XI, 538, 542, 544
Поляков, полковничий человек XII, 589
Поляков, советник Вотчинной коллегии XII, 102
Полянский, адмирал XII, 520; XIII, 94
Полянский, бригадир XIII, 109
Полянский, флотский капитан X, 360
Полянский, статский советник XII, 108
Полянский Даниил, думный дьяк VII, 196, 271, 275, 315, 318, 321, 325, 329, 

333, 335, 484
Померенинг Карл, шведский резидент в Москве V, 606, 608
Поми де, маркиз, французский посол в Польше XII, 630; XIII, 378, 387
Поминов Андрей, казак VIII, 122
Помпадур, маркиза, фаворитка Людовика XV XII, 140, 306, 308, 310, 361, 

396, 397, 641
Понинский, граф, кухмистр коронный X, 347; XIV, 198, 330—332, 421, 504, 

505,511
Понинский, граф, маршал коронный Польской конфедерации XV, 39, 43
Пономарев, купец XIII, 331
Понятовские XII, 68; XIII, 176, 396; XIV, 422
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Понятовский, литовский поскарбий X, 47, 182, 183, 331, 335, 352, 353, 356, 
360, 377, 629, 630, 636, 638 

Понятовский, граф, обер-камергер, воевода мазовецкий XI, 290, 362, 427, 
518; XII, 146

Понятовский, граф, примас, краковский каштелян XII, 142, 360, 487, 533, 
534, 630

Понятовский, граф XII, 66; XIV, 578 
Понятовский, кн XIV, 516 
Понятовский, обер-камергер XIV, 321
Понятовский, польский генерал артиллерии VIII, 358—360, 409, 411, 412; 

IX, 69, 70, 191
Понятовский Андрей, шляхтич, генерал австрийской службы XIII, 255, 452
Понятовский Казимир, подкоморий коронный XIII, 255
Понятовский Михаил, аббат XIII, 255, XIV, 193
Понятовский Станислав См Станислав Понятовский
Попара, львовский шляхтич VII, 512, 513, 598
Попатенко, командир XII, 42
Попе, поэт XIII, 554, 555
Поперзак, купец IV, 381
Попилий, претор XIV, 168
Поплевины III, 302
Поплонский, смоленский шляхтич VII, 408
Попов, бунчужный VI, 387
Попов, воспитанник кадетского корпуса XI, 579
Попов, коллежский асессор XI, 467
Попов, копиист губернской управы XV, 123
Попов, мастер финифтяного дела XII, 114
Попов, переводчик в Академии наук XI, 538, 544
Попов, рязанский дьяк VIII, 576
Попов А. Н , историк III, 386
Попов Александр, купец XIV, 129
Попов Алексей, актер XII, 28Я, 281
Попов Алексей, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 89
Попов Алексей, еретик IX, 516
Попов Аника Акимыч, прапорщик VIII, 342, 343
Попов Антон, дьячок XIII, 432
Попов Иван, прапорщик XII, 170
Попов Михаил, купец XV, 101
Попов Н., историк X, 715, 718
Попов Никита Иванович, профессор астрономии Академии наук XIII, 533
Попов Федор, казак X, 442
Попов Яков, актер XII, 283, 284
Попович, бунчужный Войска Запорожского VII, 498
Попович, черниговский полковник V, 643
Попович Богдан, сербский сотник VIII, 377
Попович Никита, книжник III. 57, 216
Попович Филипп, купец III, 235
Поповкин, помещик XII, 19
Поповский Николай Никитич, профессор Московского университета XIII

554, 555, 572 
Попп, банкир IX, 125
Поппель Николай, германский посланник в Москву I, 434; III, 134, 135, 137
Попугай Афанасий, участник разбоев в Москве VII, 584
Попцов Савва, провинциал-фискал IX, 466, 467, 583
Порей, д р у ж и н н и к  кн Ростислава Владимировича I, 352, 360, 369, 694
Поросуков, стольник VII, 213
Порошин, главный командир колывано-воскресенских «заводов» XIV, 22, 23 
Порошин Семен Андреевич, писатель, воспитатель Павла Петровича XIII, 

471, 498—512, 515, 537—540, 568, 577, 578, 580—582, 586, 590—592 
Портер, английский посланник в Турцию XI, 474; XII, 95—98, 230—232,253,488
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Портомоин Яков, подьячий VI, 31, 32
Порфирий, архимандрит, ректор Московской славяно-греко-латинской ака

демии XI, 339 
Порфирий, епископ коломенский XII, 591; XIII, 215 
Порфирий, епископ черниговский I, 556, 592; II, 125 
Порфирий, монах, ученик троицкого игумена Артемия III, 711 
Порфирий, посыльный к Никону от Ртищева VI, 237 
Порывай, резидент П Дорошенко VI, 477 
Порыдубский, боярин (ковельский) IV, 154 
Поскочин Елисей VII, 626
Посников Тарас, учащийся философии в Париже IX, 495 
Посохин Никита, кунгурский земский староста VII, 587 
Посошков Иван, крестьянин села Покровского VII, 543, 544 
Посошков Иван Тихонович, публицист VIII, 532, 534, 536, 537, 539, 572, 

615; IX, 598; XIV, 62 
Посошков Роман, крестьянин села Покровского VII, 543 
Поссе, полковник VII, 625
Поссе, барон, шведский посланник в Россию XI, 492, XII, 252, 370, 421, 629,

XIII, 166
Поссевин Антоний, иезуит, папский посланник в Москву III, 611, 665—673,

685, 703, 723, 724; IV, 103, 159, 187, 251, 332, V, 377 
Поссельт М Ф , писатель VII, 654 
Постник (Посник), иконописец IV, 312 
Постник Иоанн, патриарх константинопольский IX, 137 
Постников, стольник VII, 124
Постников (Посников) Алексей, подьячий, затем дьяк, царский посланник 

в Вену, в Венецию V, 62; VI, 542 
Постников Василий Тимофеевич, стольник, посланник в Польшу VIII,

13, 14
Постников Петр Васильевич, дворянин VIII, 7, 54—57, 59, 463 
Постовалов, воронежский купец, владелец суконной «фабрики» XI, 205 
Потей (Потеиха), гетманша X, 46
Потей Адам, брестский каштелян, королевский сенатор, впоследствии Ипа

тий, епископ владимирский, затем митрополит киевский V, 388, 391, 
394—397, 399—401, 403, 404, 406, 408—412, 414, 415, 418, 424, 425, 427, 
428, 431, 456

Потей Людвиг Константин, литовский гетман VIII, 428—430, 432, 441, 444,
IX, 238, 241, 242, X, 35, 183 

Потей Ян, сын Адама Потея V, 428 
Потемкин, архимандрит Трифонова монастыря XII, 119 
Потемкин, генерал-майор XIV, 358, 367, 450 
Потемкин Александр, генерал X, 654 
Потемкин Александр Иванович, поручик XI, 399 
Потемкин Алексей, генерал-майор X, 155 
Потемкин Владимир Денисович, полковник XIII, 410
Потемкин Григорий Александрович к н , участник переворота 1762 г. XI, 

399; XIII, 89, 226, 560, XV, 12, 13, 23, 83, 161, 174, 232 
Потемкин Дмитрий, участник работ по составлению Уложения 1730 i . X, 229 
Потемкин Ефрем, монах VI, 282 
Потемкин Николай, смоленский шляхтич XI, 464 
Потемкин Петр, воевода V, 643, 658, 682 
Потемкин Петр Иванович, стольник VI, 524, 540, 541 
Потемкин Юрий, дворянин IV, 642, 647 
Потемкин Юшка, серпейский «державец» V, 154, 171 
Потемкина Ирина, вдова полковника XIII, 410 
Потоцкая, жена коронного гетмана X, 638; XII, 67
Потоцкие, польские магнаты VI, 181; IX, 238, 415; X, 182, 183, 300, 630, 631;

XI, 362, 520, XII, 59, 65—68, 144, 184, 188, 217, 223, 227, 240, 241, 244, 
487; XIII, 254, 256; XIV, 137, 140, 336, 338 

Потоцкий, гетман польныи VII, 537
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Потоцкий, граф, польский посланник в Россию X, 266,301,302,654; XIII, 314
Потоцкий, епископ варминский IX, 240
Потоцкий, коронный кравчий XII, 59; XIV, 190, 197
Потоцкий, коронный писарь VIII, 231, 420
Потоцкий, коронный стражник IX, 239, 241, 243
Потоцкий, польский надворный маршалок, брат примаса X, 182
Потоцкий, сеймовый маршалок IX, 415
Потоцкий, трембовльский староста XIII, 363
Потоцкий, форшнейдер XI, 293
Потоцкий Андрей» обозный коронный VI, 54, 55, 80, 83 
Потоцкий Викентий, граф XV, 190, 269 
Потоцкий Игнатий, граф XV, 188, 190
Потоцкий Иоахим, подчаший литовский XIV, 232, 234, 318, 319 
Потоцкий Иосиф, гетман коронный, воевода киевский VIII, 374, 410, 425; X, 

332, 630, 631, 636—639, 641, XI, 194, 195, 424, 427, 518; XII, 59, 66, 142,
144, 432; XIII, 353; XIV, 186, 188, 191, 194, 198, 201, 216, 217, 248 

Потоцкий Михаил, бельзский воевода X, 349, 641; XI, 289; XII, 428 
Потоцкий Николай, краковский каштелян, польский коронный гетман V, 

194, 450—452, 458, 470, 527, 528, 530—532, 534, 536, 546, 547, 549, 571, 
573, 577, 582, 583, 592 

Потоцкии Станислав, польский коронный гетман V, 643, 653; VI, 82, 83, 
88—90, 122, 123, 132, 162, 336 

Потоцкий Стефан, сын коронного гетмана V, 530
Потоцкий Федор, польский примас, архиепископ гнезинский X, 49, 182, 331,

360, 630, 632, 634, XIII, 246 
Потоцкий Яков (Ян), смоленский губернатор в период польской интервен

ции IV, 636, 639, 654 , 680 
Потребацкий, запорожский атаман IV, 234 
Потыседа Волин, сербский полковник VIII, 377 
Похабов Григорий, устюжский подьячий V, 488, 489 
Похвиснев, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 116 
Похвиснев, сенатор XV, 133, 141, 143 
Походяшин, купец, заводчик XIII, 21; XIV, 123 
Поцей, литовский стражник X, 634; XIV, 197 
Поций, архитектор XII, 292 
Почановский, епископ луцкий, униат V, 430 
Поярков Василии, письменный голова VI, 591, 592 
Поярков Иван Иевлезич, стольник VII, 340, 341 
Поярок, Рунов брат, сын боярский III, 60
Пражмовский Альбрехт, польский канцлер, посланник в Россию V, 573, 

672; VI, 134, 162, 172 
Пражмовский Николай, польский сенатор VI, 502 
Пралэн, герцог, французский министр XIII, 271, 272, 377, 402, 403 
Пран. владелец «фабрики» IX, 481 
Прасковья, дочь купца III, 348
Прасковья Ивановна, царевна, дочь царя Ивана Алексеевича, сестра им

ператрицы Анны Иван» вны IX, 441, 539; X, 178; XI, 236 
Прасковья Федоровна, царица, жена царя Ивана V Алексеевича VIII, 340;

IX, 420, 478, 494, 534, 537, 538, 624; X, 221, 270; XI, 495 
Прассе, советник саксонского посольства в России XII, 330, 447, 456, 486,

562, 652—654; XIII, 27, 175, 298, 301 
Прастены, послы в Византию I, 309
Пребышевская Анна, бабушка корнета Батюшкова XIV, 133 
Предслава, княгиня I, 309; II, 13 
Предслава, дочь Владимира I I, 208, 212, 247 
Предслава, дочь в кн Святополка Изяславича I, 401 
Предслава (Евфросиния), княжна полоцкая, дочь кн. Ростислава Всеволо

довича II, 64 
Преженцов, купец, староста XIV, 15
Прейс (Преес), секретарь шведского посольства в России IX, 70, 196
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Прейс П И , историк I, 291 
Прерадович, сербский полковник XII, 129 
Пресняков А. В , историк II, 74 
Претич, русский воерода I, 162
Претлак, барон, австрийский посланник в Россию XII, 129—131, 133, 134, 

136—138, 196 
Прибылович, проповедник IX, 632
Прибылович Стефан, префект славяно-лагинских школ, митрополит

VIII, 562
Привалов Денис, городской голова XIV, 46, 47
Придакс Вильям, английский посланник VI, 532
Приеждей Иван, сын боярский кн Глинских III, 377
Приимков-Ростовский Федор Никитич, к н , сюльник VII, 339
Приимковы, князья I, 336; III, 533
Приклонский, капитан XI, 323
Приклонский, стольник VI, 110
Приклонский Федор, сборшик податей в Сольвычегодском уезде V, 487
Принц Даниил, австрийский посланник в Москву III, 635, 636, 638
Приселков М. Д., историк II, 346, 663
Пристальное Томила, новгородец V, 85
Притвиц, ротмистр XII, 513
Пров, монах VI, 274
Проезжалов Василий, новгородский посадский человек V, 495 
Проестев Степан Матвеевич, окольничий, русский посол в Польшу V, 190, 

191, 193, 194, 232—234, 468 
Прозоровская, княгиня, жена И С Прозоровского VI, 305 
Прозоровские, князья I, 336; VI, 320, 618; VII, 61 
Прозоровский, кн IX, 149
Прозоровский, к н , генерал-майор XIV, 236, 238, 240, 290, 321, 551; XV, 

198, 228—231, 233 
Прозоровский Алексей Петрович, к н , кравчий VII, 348 
Прозоровский Андрей Петрович, кн., боярин VIII, 68 
Прозоровский Борис Иванович, кн., боярин VI, 305; VII, 317, 332; VIII, 68 
Прозоровский Василий Петрович, кн., боярин VII, 348 
Прозоровский Иван Борисович, кн VIII, 87
Прозоровский Иван Семенович, к н , наместник астраханский VI, 62—65, 

67—69, 76, 122, 291, 292 298, 301—304, 620 
Прозоровский Петр, кн., посланник в Англию VI, 533, 534, 537 
Прозоровский Петр Иванович, к н , боярин, министр VII, 340, 341, 345, 

456; VIII, 68, 202; IX, 175 
Прозоровский Семен Васильевич, к н , стольник IV, 543; V, 76, 100, 164, 

165, 171, 194, 268, 299, 485, 486, 552, 565, 566, 570, 576, 583, 584, 625 
Прозоровский Тимофей, кн., воевода III, 359 
Прокла, монахиня См Юсупова П Г.
Прокопий, белгородский тысяцкий I, 410, 498, 690 
Прокопий, приближенный Андрея Боголюбского I, 546, 547 
Прокопий Кесарийский, византийский историк I, 96, 109, 110, 280, 285, 286 
Прокопий Киев, предводитель новгородских ушкуйников I, 437; II, 295, 

296, 513
Прокопий Полочанин, бояоин кн полоцкого Тевтивила II, 182
Прокопов Савва, писарь Войска Запорожского VII, 395
Прокопов Степан, купец XII, 23, 24
Прокопович Феофан См Феофан Прокопович
Прокопоп Савва, генеральный писарь VI, 488
Прокофий, Никольский священник VI, 204, 339
Прокофьев, подьячий VIII, 86
Прокофьев Михаил, дьяк VII, 330
Прокофьев Яков новгородец II, 360, 36i
Прокшинич Яков, новгородский боярин I, 644
Пронские, князья III, 426; VI, 618, 620; VII, 61
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Пронский, кн. Ill, 281
Пронский Василий, кн., наместник и воевода Торопца IV, 295, 626, 668
Пронский Василий, кн., стольник коронный IV, 220
Пронский Иван Иванович, кн., воевода III, 463; IV, 11, 128
Пронский Иван Петрович, кн. VI, 620
Пронский Михаил Петрович, кн. V, 510, 629—631
Пронский Петр, к н , стольник, вяземский воевода III, 447; V, 100, 103, 

104, 245
Пронский Петр Данилович, кн., московский боярин III, 560 
Пронский Федор Дмитриевич, кн. III, 402—404 
Пронский Фридрих Глебович, кн , воевода киевский IV, 111 
Пронский-Шемякин Юрий Иванович, кн., воевода III, 483 
Прончищев Афанасий, дворянин, русский посол в Константинополь V, 211, 

212, 581, 591, 593 
Прончищев Иван Афанасьевич, стольник VI, 62, 76 
Прончищев Осип, дворянин V, 96 
Проскуряков, стрелец VII, 560
Просовецкий Андрей Захарьевич, стольник IV, 528, 590, 625, 626, 635, 666
Протасий, старец Соловецкого монастыря VI, 328
Протасий (Вельямин), тысяцкий (московский) II, 265, 266, 503, 678
Протасов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 105
Протасов, президент Главного магистрата XV, 141
Протасов Алексей, студент коллегии Иностранных дел IX, 595
Протасов Григорий, капитан гвардии XI, 233
Протасьев, землевладелец III. 204
Протасьев Александр Петрович, окольничий, начальник владимирского 

судного приказа VII, 316, 540 
Протасьев Григорий, мценский воевода II, 401 
Протасьев Дмитрий Петрович, стольник VII, 316; VIII, 89, 123 
Протасьев Петр, дворянин V, 567—570; VI, 79, 101 —103, 137, 142, 150, 

158, 350
Протасьев Петр, ростовский воевода XIII, 120 
Протасьев Федор, стольник VIII, 348, 589—594; IX, 523, 614 
Проташевич Валериан, епископ виленский III, 617 
Протокин Алексей, атаман донских казаков VI, 292 
Протопопов, протоколист коллегии Иностранных дел VIII, 458 
Протопопов, русский посланник VI, 500 
Протопопов Суббота, стряпчий IV, 320
Протопопова Марья, постельница царевны Екатерины Алексеевны

VIII, 105
Прохор, архимандрит казанского Преображенского монастыря V, 598 
Прохор, иконописец II, 558
Прохор, священник, затем игумен Киево-Печерского монастыря И, 66
Прохор Мясник, псковский посадский человек V, 508
Прохор Ростовский, мастер-строитель III, 181
Прохоров Иван, раскольник XV, 133
Прошка V, 330
Прощин, поручик XIV, 582
Пршездецкий, вице-канцлер литовский XIII, 449; XIV, 337, 423, 505, 574
Пршемысл I, 131, 132
Пршемыслав, кн великопольский II, 212
Прытков, канцелярист XV, 133
Прядунов, купец, раскольник XII, 16, 17
Псарский, польский поверенный в делах России XIII, 451; XIV, 234, 237, 

331, 339, 503
Птоломей, древнегреческий ученый I, 81, 116, 298 
Пубьксарь, гость I, 309
Пугачев Емельян Иванович, предводитель крестьянской войны 1773—=• 

1774 гг. VII, 45; XV, 97, 160 
Пуговишников, обер секретарь коллегии Иностранных дел XI, 508
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Пузан, стрелец VII, 5G4
Пулавский, племянник И. Пулавского XV, 242
Пулавский Иосиф, адвокат, маршалок конфедерации XIV, 232, 246, 248, 

417, 423, 523 
Пунков Семен, кн., воевода III, 448 
Пунтусов Яков. См. Делагарди 
Пургас, мордовский кн. I, 648; II, 126 
Пуреш, мордовский кн. I, 648; II, 126 
Пустовалов, владелец суконной «фабрики» XII, 490 
Пустошкин, новгородский дворянин VIII, 469
Пустошкин, подполковник, чиновник ревизион-коллегии XI, 15—17, 22, 46
Пустошкин Федор Мокеевич, новгородский дворянин VIII, 533
Пустынников Степан Федорович, крестьянин, земский староста VII, 475
Пустынный Андрей, суздальский протопоп IX, 176
Пустынный Иван, поддьякон, IX, 176
Пустынный Федор, ключарь IX, 176
Путша, вышгородец I, 207
Путята, воевода в кн Святополка Изяславича I, 326, 391, 392, 395, 402, 

409, 410
Путята, тысяцкий I, 186, 187, 258, 318
Путятин, кн. XIV, 554; XV, 28, 29
Путятин, кн., наместник орешковский III, 640
Путятин, кн., оренбургский губернатор XIV, 12, 48, 109
Путятин Григорий Афанасьевич, московский посланник в Литву III, 94
Путятин Иван, кн. XI, 20, 237
Путятин Меньшак (Меньшой), дьяк III, 288, 289, 291, 300, 401 
Путятин-Друцкой Дмитрий, кн., воевода киевский III, 115, 166 
Пуффендорф Самуил, юрист и историк III, 544, 546, 580; IX, 498; X, 94;

XI, 329; XIV, 79, 182 
Пухорт, студент Академии наук XI, 538, 544 
Пучков, коллежский советник XIV, 307, 308 
Пучков, полковник XII, 488, 489; XIII, 291
Пушечников Василий Лаврентьевич, полковник VII, 325, 326, 344 
Пушкаренко (Пушкарь) Мартын, полтавский полковник, гетман VI, 7, 16, 

23—30, 32, 94, 107, 197, 359, 360, 466 
Пушкин, воронежский губернатор XII, 584, 585; XIII, 8, 217 
Пушкин, окольничий V, 122 
Пушкин, поручик XII, 118 
Пушкин Александр Сергеевич XIII, 300 
Пушкин Алексей, камергер, дипломат XI, 382, 451
Пушкин Аполлон, член комиссии о заводских приписных крестьянах

XIII, 424
Пушкин Борис, окольничий V, 264, 606
Пушкин Гавриля Григорьевич, думный дворянин IV, 424, 428; V, 16, 

253, 588
Пушкин Григорий, думный дворянин, русский посол в Польшу V, 248, 

253, 264
Пушкин Григорий Гаврилович, боярин V, 558, 567, 593, 606, 607, 640 
Пушкин Евстафий Михайлович, думный дворянин IV, 238, 312 
Пушкин Иван, думный дворянин, московский посланник в Речь Поспо- 

литую III, 660
Пушкин Матвей Степанович, окольничий, боярин VI, 222; VII, 63, 316, 

329, 330, 332, 344, 346, 348, 345 
Пушкин Никита, дворянин VIII, 344 
Пушкин Никита, мичман XII, 175
Пушкин Никита Михайлович, окольничий, воевода вологодский IV, 517, 

519, 525, 667
Пушкин Степан, окольничий, русский посол в Польшу V, 558 
Пушкин Федор Матвеевич, стольник VII, 545—548 
Пушкин Яков Степанович, дворянин VIII, 538
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Пушкин-Лосенок Иван Федорович, стольник, окольничий VII, 348
Пушкины, дворяне IV, 667; V, 264, VI, 61, 65
Пушкины, братья, обвинены в подделке ассигнаций XV, 105
Пушников, купец IX, 376
Пущин, помещик VII, 424
Пущин, посланец к У Ляпунову V, 272
Пущин Кирилл, стряпчий VI, 162
Пущин Константин, оскольский воевода V, 192
Пущин Федор, охотский воевода VI, 590, 591
Пфенинг, голштинский посланник в Россию XI, 450
Пчелинец Игнат, казак VIII, 122
Пчелка Василий, раскольник VIII, 556
Пыжов Богдан, стрелецкий полковник VII, 265
Пыроцкий, сотник VIII, 592, 593
Пырский, гетман Войска Запорожского V, 441
Пырский, офицер X, 118
Пыхачев Яков, сын боярский IV, 412, 699
Пыхтин, однодворец XIV, 126
Пюизие (Пюизье), маркиз, управляющий иностранными делами Франции

XI, 523: XII, 84 
Пясецкий П. (Piasecki Р ) ,  историк IV, 702, 706; VII, 143 
Пяст, представитель правящей династии в Польше I, 134 
Пясты, династия польских князей и королей I, 134, 190, 193, 194, 274; II, 

185, 186, 212, 213, 301, 302; III, 611, 631; X, 176, 187, 292, 362; XIII, 
151, 152, 174, 249, 250, 252—254, 256—258, 261—264, 267, 272, 273, 279,
361, 370, 376, 378, 379; XIV, 329, 336, 421 

Пятериковы VII, 659 
Пятницкий, конюх XV, 133
Пятницкий, секретарь губернской канцелярии XV, 123 
Пятой Антип Ларионович, стряпчий VII, 340 
Пятой Парфений, думный дьяк VII, 327, 332

Р

Рабутин, имперский посол в России X, 28, 29, 60, 73, 75, 90, 91, 131
Равальяк, убийца короля Франции Генриха IV XIV, 141
Рагдай Удалой, богатырь I, 203
Рагнвальд I, 216, 234, 523
Рагоза, урядник (чечерский) IV, 478
Рагоза Демид, девицкии сотник VI, 98
Рагоза Михаил, архимандрит минский, затем митрополит киевский V, 

385—388, 390, 395—397, 399, 400, 402, 408, 412, 413, 416, 418, 425, 427,431 
Рагозин, гвардейский сержант X, 656 
Рагозин, кадашевец VII, 134 
Рагозин Дмитрий Иванович, стряпчий VI, 7, 17 
Рагоци, княгиня IX, 235
Рагоци (Ракоци, Рагочий) Юрий (Дьерд II), кн. трансильванский (семи

градский) V, 544, 587, 608—610, 661, 664, 666, 672. 673, 675, 678—681, 
683; VI, 20, 26, 28. 38—40; VIII, 57, 156, 161, 253, 299, 402; IX, 86—88%
100, 288, 290, 395, 441; X, 383, 623, 707 

Рагузинский Гавриил Владиславич X, 256, 257 
Рагузинский Моисей, купец X, 686
Рагузинский Савва Владиславич, граф иллирийский, русский чрезвычай

ный посланник и полномочный министр в Китае VII, 6-10, 612; VIII, 
66, 379, 383, 487, 549; IX, 262, 332, 417, 498; X, 21, 188—193 

Рагуил, посадник (ладожский) I, 424
Рагуйло Добрынич, киевский тысяцкий I, 451, 452, 498, 526 
Рагульский, капитан VIII, 87 
Раджевский, киевский подкоморий X, 342
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Радзеевский Михаил, польский кардинал-примас VII, 614; VIII, 14, 15, 
19, 21—26 

Радзивил См Радзивилл
Радзивилл, кн , великий литовский гетман XI, 362, 363, 427, 428, 518, 519;

XII, 330, 484
Радзивилл, кн , воевода виленский XIII, 256, 257, 291, 313, 333, 353, 356,

357, 359, 371, 374—377, 381; XIV, 186—188, 190, 192, 194, 195, 206— 
209, 239, 417; XV, 239 

Радзивилл, кн , литовский обер-шталмейстер XII, 429 
Радзивилл, кн , новогрудский воевода X, 342, 347, 638 
Радзивилл, кн , польский гетман XI, 194
Радзивилл Альбрехт, кн , польский посланник в Москву III, 669 
Радзивилл Альбрехт, литовский канцлер V, 164, 174, 182, 183, 563 
Радзивилл Богуслав, кн , литовский магнат V, 660; VI, 176 
Радзивилл Варвара, королева польская, жена Сигизмунда II Августа

III, 509, 510
Радзивилл Михаил, литовский подканцлер VI, 502, 511, 512; VII, 514 
Радзивилл Николай Николаевич, кн , воевода виленский III, 220, 258, 263,

319, 320
Радзивилл Николай Христоф, прозвище Сиротка, кн., воевода Троцкий, 

затем виленский III. 618, 630, 638, 653, 664; IV, 205, 216, 227, 228, 
233; V, 49, 114, 175, 176 179, 412, 421, 422, 424, 427 

Радзивилл Николай Черный, кн несвижский, воевода виленский, литов
ский канцлер VIII, 11, 25, 375 

Радзивилл Николай Юрьевич (Рыжий), воевода Троцкий III, 513, 514, 
543, 573. 579, 616, 618, 638, 648 

Радзивилл Николай Янович (Черный), воевода виленский III, 513—516,
518, 519, 614—616, 618 

Радзивилл Юрий, кн , литовский гетман III, 335, 405—408, 421 
Радзивилл Юрий, кн., кардинал IV, 223, 233, 308 
Радзивилл Ян Николаевич III, 320
Радзивилл Януш, кн литовский, гетман V, 545, 575, 592, 627, 628, 637— 

639, 641—643, 646, 648—650, 653 657 
Радзивиллы, князья литовские III, 45, 612, 618; X, 336, 635, XI, 362, 520, 

XV, 240
Радзиевский, польский подканцлер V 652 
Радил, вышгородский тысяцкий I, 527, 717 
Радил, посол в кн Изяслава Мстиславича I, 498 
Радилов, асессор IX, 477
Радилов Епиха, донской казачий атаман V, 22, 202
Радим, легендарный родоначальник славян-родимичат I, 93
Радищев, полковник, член генерального суда на Украине X, 581
Радко, новгородец I, 621
Радоминский Станислав, пан IV, 234
Радонич Петр. См. Станишич Петр
Раевский, вице-президент, главный командир астраханской рыбной кон

торы XI, 204, 329 
Раевский, управляющий дворцовыми волостями X, 664 
Раецкий, пан, польский посланник в Россию V, 195 
Разин, брат С. 1. Разина VI, 289
Разин Степан Тимофеевич, предводитель крестьянской войны 1670— 

1671 гг. I, 33, 45, 287; VI, 278, 279, 282, 287, 289—311, 313, 315, 318— 
322, 344, 345, 362, 371, 417, 423, 457, 458, 460, 462, 467, 471—473, 498,
499, 525, 526, 569, 571, 604, 606, 607, 621, 634, 638—641; VII, 45, 59, 87, 
116, 141, 190, 191, 194, 199, 234, 241, 302, 524, 547, 573; VIII, 176, 178, 
179, 183, 197, IX, 387; X, 251, 594 

Разин Фрол, брат С. Т Разина VI, 289, 298, 319 
Размысл, имперский посол в Россию V, 56 
Разсохин, новгородец II, 361 
Разумихин С. I, 288
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Разумовская, графиня, жена К. Д. Разумовского XII, 42; XIII, 97; XV, 100 
Разумовская (Разумиха) мать А Г. и К Г. Разумовская XI, 320; XII, 122 
Разумовские XI, 320; XII, 351 
Разумовский, нежинский полковник XIV, 45
Разумовский Алексей Григорьевич, граф, действительный камергер, гене

рал-фельдмаршал XI, 99, 123, 131, 132, 166, 244, 245, 268, 319, 320, 322, 
351, 374, 408, 418, 569, 582; XII, 34—36, 41, 48—50, 63, 169—171, 283, 
292, 352, 377, 402, 451, 653; XIII, 10, 69, 98, 125; XIV, 281; XV, 153 

Разумовский Алексей Кириллович, граф, сын гетмана XIII, 549 
Разумовский Андрей Кириллович, граф, сын гетмана XIII, 549 
Разумовский Кирилл Григорьевич, граф, сенатор, президент Академии 

наук, гетман Малороссии (Украины) XI, 268, 560, 569, 570, 572, 577;
XII, 41, 42, 48, 50, 54, 121, 122, 182, 263—265, 268, 353, 356, 377, 378, 
386, 386, 441, 442, 455, 475, 653; XIII, 7, 10, 69, 84, 88, 90, 98, 101, 104,
112, 115, 124, 125, 127, 148, 209, 222, 241, 242, 341, 343, 344, 347, 
488, 506, 516, 530—532, 537, 541, 549, 575; XIV, 279, 320, 438, 613;
XV, 153

Разумовский Петр Кириллович, граф, сын гетмана XIII, 549
Раиб-паша, великий визирь XII, 488
Раинка, горничная княгини Козинской IV, 150, 151
Райча Дмитрий, переяславский полковник VI, 365, 381, 416, 418, 426, 

429—435, 438, 440, 444, 453, 455, 465, 470, 474, 481; VII, 204—206, 400,
486, 491 

Раков, капрал XV, 133 
Раков Колтырь, дьяк III, 300, 449; IV, 38 
Раков Павел, угличский губной староста V, 288 
Раков Русин, городовой приказчик IV, 317, 318, 341 
Ракович Семен, писарь VII, 226, 229
Ракушка Роман (Романовский), нежинский сотник, впоследствии священ

ник VI, 84, 151, 419, 420, 422 
Рамбур, учитель дочерей Петра I IX, 494 
Ранг, генерал IX, 56, 57, 70
Рангони Клавдий, граф, папский нунций IV, 408, 409, 438—444, 446 
Рангстет (Рангштет), шведский советник XI, 483
Ранцау, граф, датский министр, генерал XIV, 431, 433—435, 533, 534, 

600—603
Ранцов (Ранцау) фон, датский посланник VIII, 282
Раншельд Карл Густав, шведский фельдмаршал, граф IX, 203, 205, 208 
Расин Жан, французский поэт, драматург XI, 583; XII, 289; XIII, 476 
Рассохин, прапорщик, знаток китайского и маньчжурского языков XI, 578 
Растопчин XII, 289
Расторгуев Василий тамбовский купец XIV, 130; XV, 123 
Расторгуев Яким, наказной атаман X, 157, 158
Растрелли Варфаломей Варфоломеевич (Франческо Бартоломео), выдаю

щийся архитектор и скульптор VIII, 549; XI, 583; XII, 166, 580, 635;
XIII, 581, 582 

Расстрига. См. Лжедмитрий I
Ратибор, киевский боярин, дружинник Владимира Мономаха I, 377, 378,

392, 690, 700 
Ратибор, тмутараканский посадник I, 370 
Ратибор Клуксович, новгородский тысяцкий II, 163 
Ратиборовичи, бояре I, 700 
Ратиев, подполковник XIV, 387, 388
Ратмир, дружинник в. кн. Александра Ярославича Невского II, 153 
Ратон, английский резидент в Саксонии XIII, 285—287, 400 
Ратша, тиун в. кн. Всеволода Ольговича I, 441, 499, 730 
Ратшинич Самойло II, 195
Ратшйч Кузьма, меченосец кн. Всеволода III I, 629, 729 
Ратьша (Ратишка, Ратмир), слуга кн. волынского Владмира Василько- 

вича II, 153, 157, 209
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Раумер Ф., немецкий историк XII, 648—650, 653, 656, 657
Рафаил, епископ псковский X, 151
Рафаил, епископ коломенский V, 184, 512, 514, 515
Рах Михайлович, сын боярский кн. волынского Владимира Василько- 

вича И, 203
Рахманин-Тилимен Иван Александрович, сын боярский, московский 

посланник в Литву III, 206 
Рацкий, курляндец X, 137 
Рацков X, 47
Рачинский, полковник XV, 115
Рашкович, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 105 
Ревенец Иван, священник VII, 514 
Ревентлау, датский граф XIV, 223
Ревицкий, барон, австрийский уполномоченный в Польше XIV, 576, 578;

XV, 37, 44—46, 51, 88—92, 94, 171, 172, 187, 243 
Редедя, касожский кн. I, 213, 214, 245, 246 
Редкин П. III, 389 
Резван, турецкий посол IV, 277 
Резеп-ага V, 226
Резеп-паша, визирь турецкого султана V, 207 
Резеп-Хозя II, 493
Резцов Михаил, сенатский курьер XIV, 21
Рей Ян, любельский воевода VI, 392
Рейбиш, мастер-гравер XI, 160
Рейман, голландец XIII, 579
Рейнберн, епископ колобрежский I, 196, 197
Рейнгольд, купец XIII, 289
Рейтан, литвин, депутат Сейма XV, 39, 40
Рейхель, голштинский резидент в Швеции X, 52, 186
Рейхель И. Г., профессор Московского университета XIII, 573
Рек фон ден, обер-гофмейстерина X, 137
Рекс, граф, конференц-министр XII, 239
Рексен (Рексин), прусский посланник в Турцию XIII, 56, 276, 378, 382,

384, 385, 457—460 
Ремезов VIII, 569
Ремезов, капитан-поручик, переводчик XI, 577, 579 
Ремезов Степан, подьячий V, 330 
Ременников, майор XIV, 387 
Рен фон, подполковник XII, 103 
Ренбер Яков, канцелярский регистратор XIII, 117 
Ренне, генерал, глава партии кн. А. Д. Меншикова в Курляндии X, 37 
Ренне Карл-Эвальд, генерал-лейтенант, затем генерал VIII, 205, 214, 215,

261, 267, 272, 276, 382, 384, 385, 395, 440—444 
Ренненкампф, генерал XIII, 368
Ренненкампф, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 114 
Рено Пьер, французский комедиант, преподаватель XIII, 564 
Ренцель (Ренсель) Самуил, полковник, затем генерал-лейтенант VIII, 273, 

276, 309, 310
Реншельд (Рейншильд) Карл Густав, шведский фельдмаршал VII, 662;

VIII, 23, 138, 139, 142, 144, 204, 229, 271—275 
Ренье Антоний, генеральный провизор Долмации XIV, 615 
Репнин, кн V, 246 
Репнин, кн VII, 84 
Репнин, кн XII, 102 
Репнин, кн., воевода IV, 626 
Репнин, кн., полковник XV, 12 
Репнин Александр, кн. V, 262
Репнин Аникита, кн , фельдмаршал, президент Военной коллегии IX, 540,

557, 558, X, 21, 408, 410, 441, 681
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Репнин Аникита (Никита) Иванович, кн., генерал VII, 473, 585, 625, 
629—631, 663; VIII, 126, 138—141, 143, 200, 203—205, 276—285, 308, 
419; IX, 51, 54, 131, 223, 235, 238, 272 

Репнин Василий Аникитович (Никитич), кн., генерал-фельдцейгмейстер, 
обер гофмейстер, воспитатель в кн. Петра Федоровича VIII, 466, XI,
215, 374, 415, 471, 474, 514, 516; XII, 343 

Репнин Иван Борисович, кн., новгородский воевода VI, 74, 196, 620 
Репнин Николай Васильевич, кн., генерал-майор, русский посланник в 

Пруссию и Польшу XIII, 37, 86, 87, 154—156, 158, 162, 188, 253, 258, 
259, 353, 355—360, 362—364, 367, 369, 373, 440—442, 444—452, 454, 512;
XIV, 134— 137, 139—159, 184—198, 200—213, 217, 225—227, 229—231, 
233—241, 244, 247, 248, 264, 277, 321—325, 327, 328, 331, 333, 334, 336, 
364, 367, 422, 425, 426, 448, 449, 503, 504, 507, 520, 619; XV, 80, 83, 98,
163, 165, 181, 220, 223—226, 243, 247—252 

Репнин Николай Васильевич, кн., капитан XII, 378, 407, 538 
Репнин Петр Александрович, кн. V, 262, 269, 372; VI, 622 
Репнин Петр Иванович, кн., обер-шталмейстер XIII, 209, 328, 329, 416, 424;

XIV, 17, 124 
Репнин Юрий Аникитович, кн VIII, 466 
Репнин-Оболенский Александр Андреевич, кн IV, 378, 379 
Репнин-Оболенский (Репнин) Борис Александрович, кн., астраханский вое

вода, русский посол в Польшу V, 262, 304, 588, 592—594; VI, 620, 625; 
VII, 143

Репнин-Оболенский Михаил Петрович, к н , боярин (московский) III, 540 
Репнина, княгиня XIII, 126
Репнины, князья IV, 394; VI, 618, 620; VII, 61, 249 
Реппель II, 338
Репский Василий, певчий VII, 650 
Репьев, пристав VI, 517
Рескин фон, прусский эмиссар в Константинополе XII, 536
Респе, ротмистр конной гвардии XI, 178, 179
Реткин, подполковник X, 503
Решилов Иосиф, монах X, 563, 566
Ржевская, «князь-игуменья» IX, 138, 139
Ржевский V, 269
Ржевский V, 362
Ржевский VIII, 489
Ржевский, дворянин V, 635
Ржевский, дворянин, пожалован Сигизмундом III в окольничие IV, 617
Ржевский, дворянин, посол в Польшу IV, 215—217, 219, 226, 227, 240
Ржевский, капитан-поручик XV, 120
Ржевский прапорщик XII, 170
Ржевский, прокурор Юстиц-коллегии IX, 459
Ржевский Алексей Иванович, думный дворянин VII, 331, 332
Ржевский Афанасий Иванович, помещик VII, 425
Ржевский Иван, помещик VII, 424, 425
Ржевский Иван Иванович, окольничий, Чигиринский воевода VII, 213, 214 
Ржевский Иван Иванович, думный дворянин и боярин, нежинский воевода

VI, 363, 366, 383, 425, 427, 428, 442, 450 
Ржевский Иван Никитич IV, 647
Ржевский Матвей Иванович, дьяк, воевода III, 492—494, 496, 546, 595, 

597, 598, 653; IV, 11, 28 
Ржевский Николай, участник дела Хитрово XIII, 209, 307 
Ржевский Николай, дворянин, участник Лопухинского дела XI, 237 
Ржевский Семен, воевода кн. можайского Ивана Андреевича II, 669 
Ржевский Тимофей Иванович, астраханский воевода VIII, 108, 109,

113, 114
Ржевский Юрий, нижегородский вице-губернатор IX, 513, 609, 610 
Ржевский Юрий Алексеевич, гвардии капитан VIII, 556, 557 
Ржевуский XIV, 421
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Ржевуский, граф, писарь коронный, польский посланник в Россию XIII,
359, 373, 441, 442, 452; XIV, 139— 141, 145— 147, 153, 157, 523 

Ржевуский, маршал XV, 241, 259
Ржевуский, подольский воевода X, 639, 641; XI, 82; XII, 59, 66, 68 
Ржевуский Вацлав (Венцеслав), краковский воевода XIII, 256; XIV,

209, 210
Ржевуский (Ревуцкий), гетман польный коронный VIII, 153, 416; IX, 242;

XIV, 135, 227; XV, 187, 239 
Ржевуский Северин, староста (долинский) XIV, 201, 210, 227 
Ржичевский, секретарь русского посольства в Польше XII, 329, 336, 337,

358, 361; XIII, 169—174 
Ржов Евсейка, пскович IV, 504
Риббинг, барон, шведский посланник в Россию XIII, 465; XV, 70 
Рибейра, доминиканец X, 561—563 
Рибинг См Риббинг
Рид, австрийский посланник в Пруссию XIII, 266, 372, 373 
Риддерстолп, шведский барон XIV, 529, 588
Ридезель, барон, прусский посланник в Англию XV, 217, 250, 251 
Рикман, управляющий делами русского посольства в Швеции XV, 208, 

244
Римский-Корсаков Яков Никитич, петербургский вице-губернатор VIII, 

506
Ринген фон Андрей, иностранный гость V, 200 
Риндер, физик XV, 126
Риншар, француженка, преподавательница XIII, 564 
Риокур, варшавский банкир XII, 490, 556
Риперда, испанский посол в Австрию, министр X, 28, 29, 309; XI, 54 
Риттер, английский купец, директор Петербургской банковой конторы 

XIII, 25
Рихард, учитель русского языка в. кн. Петра Федоровича XI, 385 
Рихман, подполковник VIII, 182, 187 
Рихман, профессор Академии наук XI, 565 
Ришелье, французский посол в Саксонию XI, 430
Ришелье Арман Жан дю Плесси, французский государственный деятель, 

герцог, кардинал VII, 368; IX, 313; XI, 291; XIII, 473; XIV, 579 
Ришкур, граф, австрийский генерал XIV, 567, 568 
Роальд, гость I, 309
Робинзон, английский посланник в Швецию VIII, 24 
Рог Ждан, запорожский кошевой VI, 160, 161, 352 
Рогалевский Иларион, архиерей черниговский X, 585 
Рогалинский, граф, маршал надворный литовский XIV, 502—504 
Роган, принц, французский посол в Австрию XIV, 584; XV, 72 
Рогатинец Юрий V, 428
Рогашевский, кассир у воеводы Потоцкого XIV, 248, 250 
Рогволод, боярин кн. Рюрика Ростиславича полоцкого I, 630 
Рогволод Борисович, кн. полоцкий, сын кн. Всеволода Брячиславича

I, 315, 350, 415, 706, 741 
Рогволодовичи, литовские князья III, 648 
Рогита, протестантский проповедник IV, 159
Рогнеда, полоцкая княжна, жена в кн Владимира I I, 171— 173, 204, 248, 

317, 322, 327, 415, 511, 695; VII, 575 
Роговиков, обер директор позументной «фабрики», директор Петербург

ской банковой конторы XII, 540; XIII, 25 
Рогоновский Яков, польский ротмистр на русской службе V, 281 
Рогэн, гофмейстерина при детях царевича Алексея Петровича IX, 163 
Роде, директор мануфактурного двора VIII, 477 
Роде, прусский посол в Австрию XIV, 491, 495 
Роде, товарищ Мстиславского воеводы XV, 105 
Роде Петр, полковник IX, 598
Родион Калужанин, казацкий старшина VI, 497—499
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Родион Несторович, боярин Ивана Калиты II, 217, 265, 309, 454, 503 
Родион (Род), княжий муж I, 526 
Родионов Алексей, самозванец IX, 190 
Родичева XV, 115
Родишевский Анисим, книгопечатник IV, 578
Родослав Ольгович, кн. рязанский, сын кн. Олега Ивановича II, 375
Родостамов Михаил, книгописец VII, 147
Родышевский. См. Маркелл Родышевский
Рожевский, глава люблинской конфедерации XIV, 232
Рожин Федор, стрелецкий пятидесятник VII, 548
Рожинские, князья IV, 260
Рожинский Богдан, кн., голова (казачий) IV, 28 
Рожинский Михаил, кн. IV, 260
Рожинский Роман, кн., полковник польский IV, 480—484, 491, 492, 514, 

517, 534, 547, 551, 552, 554, 559, 560—562, 564, 567, 591 
Рожка, переяславский казак VI, 143 
Рожнов, любовицкий воевода V, 637
Рожнов, прокурор синодальной конторы, сенатор XV, 133, 134, 143, 145 
Роз фон, французский офицер XI, 146 
Розанов II. XII, 298, 301
Розверман, иностранный полковник на русской службе V, 167
Розе Иосиф, каторжник XIII, 561, 564
Розен, военачальник III, 594
Розен, майор VIII, 420
Розен, полковник XII, 467; XIII, 27
Розен, сенатор XI, 448
Розен, шведский генерал VIII, 273
Розенбаум XIII, 564
Розенберг, австрийский посланник в Польшу III, 627
Розенберг Филипп Иосиф Орсини, граф, посол от Марии-Терезии к Ели

завете Петровне, австрийский посланник в Данию XI, 297—299, 352,
354, 355, 368; XII, 163 

Розенкампф Г. А. I, 287, 326; II, 323, 324
Розенлинд (Рузенли) Яган, шведский посланник в Россию V, 606, 648
Рокарт Яков, солдат наемного войска V, 617
Рокингам, лорд, первый министр XIV, 180
Роллен, французский историк XII, 280; XIII, 541, 543
Ролоф, аптекарь X, 500
Ролянд, мастер-резчик XII, 580
Роман, император византийский I, 146, 157, 204, 326
Роман, кн. витебский I, 519
Роман, кн. литовский II, 358
Роман, казак IV, 674
Роман, митрополит волыно-литовский II, 567, 568
Роман Владимирович, кн. волынский, сын Владимира Мономаха I, 404, 

405, 713
Роман Владимирович, кн. углицкий, сын кн. Владимира Константиновича

II, 168, 198
Роман Вячеславич, кн. василевский, сын Вячеслава Ростиславича смолен

ского I, 716
Роман Всеславич, кн. полоцкий, сын кн. Всеслава Брячиславича I, 741;

II, 64
Роман Глебович, кн. рязанский, сын кн. Глеба Ростиславича, 555, 556, 

558, 559, 592, 721, 724, 732, 735; II, 199, 200 
Роман Данилович, кн. галицкий и новогрудский, сын кн. Даниила Рома

новича II, 180, 181, 184, 187—189, 209, 336 
Роман Игоревич, кн. галицкий. сын кн. Игоря Святославича I, 583—586» 

737; II, 63
Роман Игоревич, кн. рязанский, сын кн. Игоря Глебовича I, 593 
Роман Ингваревич, кн. рязанский, сын кн. Ингваря Игоревича II, 141
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Роман Михайлович, кн. брянский II, 375
Роман Михайлович, кн. брянский, сын Михаила Всеволодовича чернигов

ского И, 182, 191, 204, 213, 337, 343 
Роман Мстиславич, кн. галицкий, сын в. кн. Мстислава Изяславича I, 516,

522, 528, 565, 567, 570—586, 594, 624, 648, 649, 661, 667, 687, 726, 728, 
739; II, 17, 63, 109, 114, 128, 129, 174, 184, 189, 190, 210, 213, 243, 
246, 449

Роман Нездилович, воевода киевский I, 629, 652, 658 
Роман Ольгович, кн. рязанский, сын кн. Олега Ингваревича II, 169, 643 
Роман Ростиславич, кн смоленский, в. кн. киевский, сын в кн Ростислава 

Мстиславича I, 475, 478, 481, 493, 505, 507, 508, 511, 516, 518—524, 528, 
540—542, 557, 558, 561, 563, 567, 595, 597, 598, 650, 687, 715, 717, 725,
730, 739; И, 9, 20, 73, 74, 128 

Роман Святославич, кн. тмутараканский, сын в. кн. Святослава Яросла
вича I, 360, 363, 364, 373, 737; II, 16 

Роман Юрьевич, кн. новгородский II, 108, 297
Роман (Ромашка), донской казак, руководитель отряда повстанцев

VI, 315
Романенко Андрей, казак VI, 145
Романец, слуга в. кн. Юрия Даниловича московского II, 224 
Романиус, генерал-поручик XIV, 567, 568; XV, 15 
Романов Александр Никитич, боярин, кравчий IV, 264, 394, 396 
Романов Андрей Иванович, по преданию сын прусского короля, родона

чальник Романовых VII, 145 
Романов Василий Никитич, боярин IV, 394, 395 
Романов Дружина, казачий атаман IV, 680 
Романов Иван, украинский казак V, 463
Романов Иван Никитич, боярин IV, 264, 394—396, 429, 472, 491, 592, 605,

686, 691; V, 16, 17, 36, 38, 39, 127, 263, 269, 299, 308, 309 
Романов Михаил Никитич, боярин IV, 394, 691 
Романов Михаил Федорович. См. Михаил Романов
Романов Никита Иванович, боярин V, 481—483, 490—492, 509, 610, 632; VI, 

618; VII, 448, 541 
Романов Роман, английский купец IV, 257
Романов Роман Юрьевич, боярин, тесть Ивана Грозного VII, 145 
Романов Савва, чернослободец Гончарной слободы, раскольник VII, 278, 

279, 285, 361, 362 
Романов Федор Никитич. См. Филарет
Романова Ксения (Аксинья) Ивановна (в монашестве Марфа), мать царя 

Михаила Федоровича, жена Федора Никитича IV, 394, 686; V, 7—И ,
14, 37, 121, 317—319, 348, 358—360 

Романова Настасья Никитична, дочь кн. Никиты Романовича IV, 394 
Романовичи, князья, дети Романа Мстиславича галицкого I, 582, 584, 588, 

624—626
Романовна, дочь кн. Романа Мстиславича волынского I, 726
Романовы, бояре VI, 621; VII, 145
Романовы, династия русских царей V, 260; X, 199
Романовы — Юрьевы — Захарьины, бояре III, 526; IV, 12, 185, 191, 192, 197,

351, 394, 398, 401, 406, 414, 415 
Романчук, кн. белозерский II, 235 
Романчуков, дьяк V, 92 
Ромодановская, княгиня X, 270 
Ромодановская, княжна X, 270
Ромодановские, князья IV, 13; V, 269; VI, 620; VII, 61, 249; VIII, 459;

IX, 518
Ромодановский Андрей Григорьевич, кн. VI, 374, 411, 412, 482 
Ромодановский Антон Михайлович, кн. IV, 134 
Ромодановский Василий Васильевич, кн., боярин III, 107, 108, 155 
Ромодановский Василий Большой Григорьевич, кн. V, 274; VI, 620
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Ромодановский Василий Меньшой Григорьевич, кн V, 263 
Ромодановский Григорий Григорьевич, кн., стольник V, 639; VI, 12, 16, 17,

21, 22, 31, 36, 49, 57, 59, 82, 100, 102, 108—112, 115, 116, 126, 128, 129,
132, 141, 349, 373—375, 379, 380, 385—388, 391, 414, 417, 441, 442, 446,
447, 452—456, 461, 463, 464, 466, 468—480, 482, 484—496, 510, 514, 521, 
610, 611, 616, 620; VII, 61, 64, 178, 179, 197, 198, 202—205, 209—211, 
213—215, 220, 271, 272, 277, 326, 333, 334, 366, 381, 395 

Ромодановский Григорий Петрович, кн., боярин V, 46, 265 
Ромодановский Иван, кн. IX, 175, 188
Ромодановский Иван Васильевич, кн., посол Ивана IV в Данию III, 461;

IV, 51, 135
Ромодановский Иван Григорьевич, кн., стольник V, 489, 490 
Ромодановский Иван Петрович, кн., воевода VII, 61
Ромодановский Иван Федорович, кн., московский генерал-губернатор VIII, 

584; X, 95, 223
Ромодановский Михаил Григорьевич, кн., воевода киевский, боярин VI, 

482, 494; VII, 330, 490, 492, 551, 559, 562—566, 657; VIII, 68, 140, 373, 
449—452, 490

Ромодановский Семен Васильевич, кн., московский посланник в Крым
III, 84

Ромодановский Федор Григорьевич, кн., боярин VII, 330 
Ромодановский Федор (Фридрих) Юрьевич, кн., начальник Преображен

ского приказа VII, 228, 323, 342, 470, 472—474, 528, 530, 533, 534, 555,
558, 561, 562, 567, 568, 570, 572, 575, 578, 579, 581, 584, 585, 595, 653, 
659, 660; VIII, 69, 72, 73, 129, 207, 221, 274, 277, 322, 328, 370,486,516;
IX, 116, 149, 491, 492; XI, 345 

Ромодановский Юрий Иванович, кн., боярин VI, 212, 215, 252, 257, 258, 620;
VII, 64, 132

Рондо, английский резидент в России X, 368, 619, 648
Ропп, генерал X, 160, 375
Роптам, ганноверский министр IX, 36
Рорбах фон Винно, магистр Ливонского ордена I, 633
Рославлев, архитектор XIII, 582
Рославлев Александр, капитан Измайловского полка XIII, 86, 210, 211 
Рославлев Николай, майор Измайловского полка XIII, 86, 211, 212, 307 
Рославлевы XIII, 86, 87, 208—211 
Рославченко Иван VI, 418
Рославченко (Рославед) Петр, стародубский полковник VI, 375, 383, 417, 

426, 432, 440, 470; VII, 179, 202—206, 209 
Ростислав, jch. моравский I, 134, 190 
Ростислав, кн. пинский I, 628, 736; II, 129
Ростислав Владимирович, кн., сын в. кн. Владимира Мстиславича смолен

ского I, 656, 659, 728, 739 
Ростислав Владимирович, кн. тмутараканский, сын кн. Владимира Яросла- 

вича I, 350, 353, 363, 364, 369, 417, 677—679, 690—694, 727, 736 
Ростислав Володаревич, кн галицкий, сын Володаря Ростиславича I, 434,

709, 736
Ростислав Всеволодович, кн. переяславский, сын в. кн. Всеволода Яросла- 

вича I, 371, 372, 374, 375, 700, 706, 738; II, 69 
Ростислав (Георгий) Всеславич, кн. полоцкий, сын кн. Всеслава Брячесла- 

вича I, 415, 716, 741; И, 65, 323 
Ростислав Глебович, кн., сын кн. Глеба Ольговича I, 737 
Ростислав Глебович, кн. полоцкий, сын кн. Глеба Всеславича I, 494, 517—-

519, 737
Ростислав Иванович, кн., сын кн. Ивана Ростиславича Берладника I, 528, 

568, 569
Ростислав Михайлович, кн. новгородский, сын кн. Михаила Всеволодо

вича черниговского I, 623; II, 125, 135, 144, 171—173, 190, 336, 512,
515, 682
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Ростислав Мстиславич, кн. смоленский, в. кн. киевский, внук Владимира 
Мономаха I, 129, 412—418, 430, 433, 434, 444, 448, 451, 453, 455, 
457—462, 469, 473—477, 479, 481, 488—497, 500, 503, 505^513, 518—521, 
523—527, 529, 541, 666, 681, 711, 714—716, 739; II, 10— 12, 15, 45, 54, 57, 
58, 61, 314, 552

Ростислав Мстиславич, в. кн. смоленский и киевский, сын кн. Мстислава 
Давыдовича II, 143, 169 

Ростислав Мстиславич, кн., сын в. кн. Мстислава Изяславича I, 736 
Ростислав Рюрикович, в. кн. киевский, сын кн. Рюрика Ростиславича смо

ленского I, 567, 570, 571, 576, 579, 583, 585, 589, 630, 658—660, 713, 728, 
729, 739; II, 13, 314

Ростислав Святославич, кн. рязанский, сын кн. Святослава Глебовича
I, 732

Ростислав Юрьевич, кн. новгородский и суздальский, сын кн. Юрия Долго
рукого I, 284, 411, 427, 431, 438, 448, 456—458, 460—464, 466, 477, 525, 
536, 554, 712, 740; II, ИЗ, 324 

Ростислав Ярославич, кн. муромский и рязанский, сын кн. Ярослава Свято
славича I, 436, 445, 446, 448, 449, 480, 495 

Ростислав Ярославич, кн. сновский, сын кн. Ярослава Всеволодовича I, 728,
731, 737

Ростиславичи, князья I, 276, 309, 326, 364—366, 368, 383, 384, 388—390, 392,
393, 400, 522, 528, 533, 536, 540—545, 549, 550, 552, 556—561, 563, 568, 
570, 589, 594, 595, 600, 604, 611, 613—615, 620, 622, 627—629, 687, 689, 
698, 699, 701, 719—723, 726, 727; III, 548 

Ростовские, князья III, 454
Ростовский Александр Владимирович, кн., боярин, воевода московский

III, 218
Ростовский Василий, кн. См. Буйносов-Ростовский 
Ростовский Дмитрий Владимирович, кн. III, 300 
Ростовский Никита Дмитриевич, кн. III, 533
Ростовский Семен Васильевич, кн., боярин (московский) III, 523, 526, 533,

534, 537; IV, 134, 138, 145, 146, 169 
Ростовщиков, солевар, промышленник XI, 401 
Ростопча, истопник в. княгини Марии Ярославны II, 409 
Рот, посол императора Сигизмунда II, 431 
Рот фон, тайный советник прусского двора XI, 277, 278 
Ротари, живописец XIII, 582
Ротембург, граф, французский министр IX, 64—66, 279 
Рошабот, французский мастер XI, 157 
Рошкин Онисим, крестьянин V, 488
Рошфор, лорд, управляющий северным департаментом XIV, 260, 261, 355, 

356, 436, 437
Роща-Долгорукий Григорий Борисович, кн. окольничий IV, 509, 511—514 
Ртищев, дмитровский воевода V, 288 
Ртищев Андрей Петрович, воевода устюжский IV, 519 
Ртищев Михаил V, 520
Ртищев Михаил Федорович, стольник VII, 322, 323, 340, 341 
Ртищев Федор Михайлович, царский постельничий (окольничий) V, 491, 

492, 646; VI, 21, 75, 79, 104, 108, 129, 174, 193—195, 199, 203, 204, 236,
272, 273, 607, 621, 622; VII, 168, 169, 177, 196, 255 

Руальд, гость I, 309 
Руальд, посол в Византию I, 143 
Рубан, запорожский кошевой VII, 518 
Рубановский XII, 636
Рубец (Рубцов) Александр Любим Дементьевич, шведский посол в Рос

сию V, 132, 133 
Рублев Андрей, иконописец IV, 79 
Рубцов, купец IV, 287
Рубруквис (Рубрук) Вильгельм, францисканский монах, путешествен

ник XIII в. II, 43, 149, 475, 551, 553
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Рувим, архимандрит Воскресенского монастыря VIII, 117 
Рувим, епископ сербский VIII, 229 
Руда, священник II, 256, 257
Рудаковский Игнатий, русский комиссар в Польше IX, 407—414, 416; X, 7, 

31, 32, 179; XI, 479
Рудбек, полковник, ландмаршал шведской «патриотической» партии XIII, 

392, 460, 547
Руденшильд, шведский министр в Берлине XI, 431, 432, 456
Руденшильд, шведский сенатор XIV, 171
Руджинский, воевода мозоведкий XII, 360
Рудзинский, чешский каштелян X, 357
Рудинский Иустин, монах IX, 407, 408
Руднев Н. III, 375, 376
Руднев Кузьма, стряпчий Троицкого монастыря VII, 543, 544 
Рудницкий, Чигиринский староста XII, 42 
Рудницкий, шляхтич V, 633
Рудольф II, император австрийский III, 667, 683, 684; IV, 214, 232, 239—250, 

368, 369, 671; V, 59, 61 
Рудомина, брацлавский постельничий X, 331, 340, 341 
Ружинский, кн. См. Рожинский 
Рукавов Некрас, еретик III, 191; IV, 101 
Рукин, помещик XIII, 339 
Рукин Александр, подьячий IV, 478 
Рулов, посол в Византию I, 143
Рулье, государственный секретарь Франции, министр иностранных дел

XII, 355, 356, 361—363, 393—395, 397, 400 
Румбольт, литовский гетман II, 437
Румовский Степан Яковлевич, математик, адъюнкт Академии наук

XIII, 550
Румянец Василий, нижегородский боярин И, 353, 354, 617 
Румянцев, майор VIII, 568
Румянцев Александр Иванович, 1раф, генерал-адъютант IX, 156, 157, 

160—167, 191, 295, 340, 403, 450, 527, 528, 530; X, 10— 13, 15, 17, 169, 265, 
266, 274, 278, 422, 425, 441, 462, 591, 592, 595—598, 681, 684, 695, 697, 701, 
712; XI, 27, 83—86, 132, 175, 179, 180, 212—214, 217—219, 224—226, 232,
265, 368, 369, 374, 413, 457, 497, 498 

Румянцев Михаил Петрович, полковник, сын П. А. Румянцева XV, 13 
Румянцев Петр Александрович, граф, председатель Малороссийской кол

легии, генерал-поручик, генерал-фельдмаршал XII, 404, 409, 410, 462,
470, 475, 508, 510, 512, 513, 516, 595, 619, 621, 634, 651; XIII, 7, 45, 
74—76, 94, 95, 191, 196, 295, 300, 306, 313, 344, 345, 347, 409, 429, 430, 
515, 585; XIV, 28, 38—40, 42—45, 47, 114, 116, 231, 238, 277, 280, 284, 289, 
291—293, 299, 317, 357—360, 362—368, 372, 374, 382, 383, 389, 400, 401,
404, 408, 410, 442, 445—449, 451, 465, 490, 499, 539, 544, 547, 548, 550, 592, 
617, 622; XV, 8, 10—19, 23—25, 50, 56, 57, 59, 76, 78—85, 88, 97, 143, 153, 
161, 162, 185, 199, 227, 228, 230—236, 248 

Румянцев Семен, дьяк VI, 540
Румянцев-Задунайский Петр Александрович, граф IX, 630; X, 709 
Румянцева, графиня XI, 415; XIV, 291 
Румянцева Марья IX, 629 
Руно, сын боярский II, 407
Руно Иван Дмитриевич, сын боярский, воевода III, 67, 68, 359
Русалка, сын боярский II, 407
Русалка Михаил Яковлевич, боярин III, 106, 107
Русалка-Морозов. См. Морозов
Русаковский Антоний, иеромонах VII, 436
Русан-бек, персидский посол в Россию V, 152
Русин, войт III, 320
Русин Петр Давыдов, дьяк в. кн. нижегородского Дмитрия Константинов 

вича II, 504; X, 709
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Русинович, львовский мещанин VIII, 231 
Русинович Ираклий, монах VII, 502 
Руссель Яков, француз V, 150
Руссо Жан-Жак, выдающийся представитель французского просвещения 

XVIII в. VII, 650; XIII, 481—483, 576 
Рустем, тифлисский хан VI, 554, 557, 561 
Рутковский VII, 495, 496, 518
Рутский Иосиф Вениамин, митрополит киевский, униат V, 437, 455
Руцкий, поляк IV, 567
Рыбин Василий, кн. III, 584
Рыбинский, польский посол в Турцию VIII, 403
Рыбка, крестьянин XII, 103
Рыбкин Андрей, лекарь VIII, 331
Рыбкин Иван, великокняжеский наместник в Торжке II, 265 
Рыбников, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 94 
Рыбушкин Амфилохий, строитель IV, 664 
Рыбушкин Пимен. См. Пимен 
Рыдарь Иван, полковник VIII, 173, 174
Рыдзинский, предводитель великопольской конфедерации XIV, 236
Рыженков, крестьянин XII, 103
Рычков, статский советник XIV, 58
Рычков Иван, купец IX, 589
Рюар, посол кн. Олега I, 143
Рюйш, голландский профессор анатомии VII, 554
Рюмин, владелец игольной «фабрики» VIII, 475; XIV, 123, 124
Рюмин, казак XV, 154
Рюрик, русский кн. (862—879) I, 64, 67, 68, 72, 98, 99, 108, 125, 126, 129, 130, 

135—139, 145, 156, 171, 227, 276, 283, 423, 522; II, 103, 104, 166, 226, 303, 
316, 651; III, 516, 579, 725; IV, 459; V, 72, 83, 378; VII, 13, 146; X, 521, 
542; XII, 341; XIII, 536, 543; XIV, 82 

Рюрик Ростиславич, кн., сын кн. Ростислава Владимировича I, 365, 366, 
698, 736

Рюрик Ростиславич, кн. смоленский, в кн. киевский, сын кн. Ростислава 
Мстиславича смоленского I, 502, 506, 508—510, 513, 515, 516, 518, 524,
525, 528, 539, 541—544, 559, 561—563, 567—579, 582, 583, 585, 589, 590,
595, 598, 607, 629, 630, 648, 651, 652, 655, 657—661, 682, 686, 687, 691, 
698, 716, 717, 721, 726—730, 733, 739; II, 8, 13, 22, 45, 48, 57, 63, 114, 312, 
313 326 522

Рюриковичи, князья I, 56, 105, 121, 143, 242, 243, 275, 276, 277, 283—307, 
335, 350; II, 7, 25, 111, 166, 303, 486, 511, 696; III, 16, 58, 154, 301;
IV, 12, 190, 191 200, 313—315, 339, 393, 549, 569; V, 103; VII, 14, 18, 
29, 31

Рябуха Павел, запорожец VI, 161 
Рязанов, генерал XII, 462 
Рязанов, полковник XV, 122 
Рязанов, посол в Польшу IV, 238 
Рязанов, секретарь Соловьевых VIII, 511 
Рязанов Евсевий, воевода IV, 537 
Рязанцев, стрелецкий полковник VII, 463
Ряполовская Мария, княгиня, жена кн. Семена Ивановича III, 106 
Ряполовские, князья I, 337; II, 406, 407, 426, 446, 447, 555; III, 62, 63, 154,

191, 286, 438, 530; IV, 155 
Ряполовский Андрей (Лобан) Иванович, кн. II, 446, 447 
Ряполовский Василий Иванович, кн. III, 104, 105
Ряполовский Дмитрий Иванович, кн., воевода в. кн. московского Васи

лия II Васильевича Темного И, 406, 426, 446 
Ряполовский Дмитрий Михайлович, кн. III, 555
Ряполовский Семен Иванович, кн., боярин II, 426, 446; III, 53, 62, 63, 70, 71, 

104—107, 154
Ряполовский-Хрипун Федор Семенович, кн., боярин, воевода Ш, 66
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с
Саадат-Гирей, крымский хан VII, 494
Сабан, участник башкирского восстания X, 598
Сабатье, французский поверенный в делах в России XIV, 585
Сабельник Иосиф, раскольник VII, 243
Сабельников, отставной прапорщик XII, 19
Саблин, подьячий IX, 515
Сабур Федор, боярин в. кн. московского Василия I Дмитриевича И, 504 
Сабуров, наместник устюжский III, 34 
Сабуров, приказчик дворцового села V, 293 
Сабуров, советник юстиц-коллегии XI, 468
Сабуров Андрей Васильевич, окольничий, воевода, наместник псковский

III, 243, 247
Сабуров Богдан-Феофан Юрьевич, боярин, воевода свияжский IV, 38 
Сабуров Елизарий Иванович, воевода торопецкий IV, 295 
Сабуров Замятия Иванович, воевода московский III, 604 
Сабуров Иван III, 382
Сабуров Михаил Федорович, боярин кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки II,

409, 410, 448, 471 
Сабуров Никита, помещик IV, 19 
Сабуров Юрий Константинович, боярин III, 152 
Сабурова Соломонида. См. Соломонида Юрьевна 
Сабуровы, бояре, дворяне II, 310, 409, 410, 448, 471, 504; IV, 425 
Саватеев Иван, купец VIII, 468 
Савва, волох VIII, 254
Савва, дружинник кн. Александра Ярославича Невского II, 152
Савва, епископ коломенский XI, 211
Савва, епископ луцкий И, 587
Савва, игумен (юрьевский) II, 644
Савва, монах VI, 239
Савва, монах ватопедский III, 330, 381
Савва, монах, раскольник IX, 514
Савва, основатель и игумен Вишерского монастыря II, 534, 684
Савва, основатель Саввина Сторожевского монастыря VII, 293
Савва, полковник (запорожский) VI, 479
Савва, протопоп нижегородский IV, 660
Савва, священник (лукинский'* VT. °0Л
Савва, священник (московский) VII, 284
Савва, священник (темниковский), участник Крестьянской войны 1670—̂ 

1671 гг. VI, 314 
Савва Аврамиев II, 689
Савва Петрович, митрополит черногорский XII, 148; XIII, 274; XIV, 

307—310, 313 
Савва Сербский II, 696
Савватий, монах Соловецкого монастыря V, 320 
Савватий, монах, раскольник VII, 281, 430 
Савелий, монах VI, 240, 241
Савелий, царевич, мнимый сын царя Федора VI, 483 
Савелов, владелец заводов VIII, 476 
Савелов, дворцовый судья VIII, 492
Савелов Афанасий, участник работ по составлению Уложения 1730 г. X, 228
Савелов Тимофей Петрович, думный дворянин VII, 332
Савельев, житый человек новгородский III, 27
Савельев Алексей, руководитель отряда повстанцев VI, 316
Савельев Обросим, казацкий старшина VIII, 179, 185
Савельев П. С. I, 302, 312, 330, 331; II, 687
Савенч Бонякович, половчин I, 476
Савин, сержант лейб-компании XI, 395
Савин Иван, шорник, еретик IX, 511, 512
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Савин Михаил, подьячий V, 416, 417, 424 
Савинбв, регистратор XIII, 217
Савинов Андрей, духовник царя Алексея Михайловича VII, 151, 179, 192, 

193, 196, 358 
Савины, белозерские помещики XV, ИЗ 
Савицкий, патер IV, 443 
Савицкий Самойла, казак VI, 118 
Савицкий Павел, полковой старшина XIV, 47, 48 
Савич, генеральный писарь IX, 485, 526—528, 530, 612 
Савич Василий, лубенский сотник VIII, 264; X, 161
Савич Данило, магистр философии Московского университета XIII, 554, 

555, 560
Савич Семен, стольник, воевода VI, 92 
Савка, новгородец I, 644 
Савостьян Андрей, псковский стрелец V, 508 
Савостьян Василий, псковский стрелец V, 508 
Савостьянов Михаил, стряпчий VI, 462, 464 
Савостьянов Фома, казак VII, 300 
Савранский, осадник XII, 442, 443 
Саврасов, стрелецкий сотник VI, 272 
Сагайдачный Григорий, запорожский кошевой VII, 500 
Сагайдачный Петр Конашевич, гетман Войска Запорожского V, 108, 111, 

115, 438—440
Сагиб-Гирей И, крымский хан XIV, 442, 455, 457, 550, 552, 553; XV, 81, 167,

168, 195
Садко Сытиныч, новгородский гость II, 95 
Садоф, священник Соловецкого монастыря VI, 207 
Садырь, кн. казанский III, 71
Саид-эффенди, турецкий посланник в Россию X, 279 
Саип-Булат, царь касимовский III, 605
Саип-Гирей, царь казанский, сын Менгли-Гирея III, 265, 268, 269, 274, 275, 

279, 316, 410—415, 418, 442—444, 446, 447, 596, 598 
Сайдет-Гирей, крымский хан, сын Менгли-Гирея III, 268, 273, 274; IV, 

259, 260 
Сайдет-Гирей, хан IX, 531 
Сакен, гофмаршал X, 137 
Сакен, русский посланник в Данию XV, 244
Сакен Иоганн-Густав, барон, саксонский генерал-лейтенант, посланник в 

Россию XII, 247, 248; XIV, 619 
Сакович Адам, поляк VI, 41, 42 
Саковский Лазарь, киевский воевода I, 432, 442, 498 
Сакс, граф. См. Мориц, граф саксонский 
Саксон Грамматик I, 296 
Салениковы, солдаты VII, 565 
Салим-Гирей, крымский хан VI, 411 
Салков, капрал XII, 22 
Салман-шах-оглу, мурза XV, 270 
Салманов Василий, костромич VI, 333
Салникеев Иосиф (Иона), архимандрит казанского Спасского монастыря

X, 247, 323—325 
Салов X, 134
Салтан, кн. волжской Болгарии II, 281 
Салтан-Гирей Карасакал. См. Карасакал 
Салтанов Борис, путивльский торговый человек V, 564, 565 
Салтыков Александр Михайлович, конференц-секретарь Академии ху

дожеств, писатель, переводчик XIII, 580 
Салтыков Алексей Петрович, стольник, затем боярин, московский губер

натор VII, 348, 484; VIII, 168, 328, 344, 451, 452, 494; IX, 175, 188 
Салтыков Борис, воевода свияжский III, 478
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Салтыков Борис Михайлович, боярин при царе Михаиле Федоровиче V,
127, 123, 184, 263, 318, 349*

Салтыков Глеб, ротмистр XIV, 124
Салтыков Василий Федорович, кравчий, генерал VIII, 68, 532, 584; IX, 175;

XI, 128, 131, 161, 391 
Салтыков Данила Борисович, воевода, дворянин III, 737; IV, 16 
Салтыков (Салтанов) Иван, мастер VII, 538
Салтыков Иван Михайлович IV, 556, 583, 612, 614, 615, 617, 618, 624, 642; 

V, 42
Салтыков Иван Никитич, окольничий IV, 394, 543, 574, 630, 631, 640, 642 
Салтыков Лев Матвеевич, дворецкий III, 553, 559
Салтыков Михаил Глебович Кривой, боярин, воевода IV, 236, 237, 293, 307, 

363, 366, 367, 377, 378, 400, 416, 418, 421, 423, 424, 464, 507, 537, 
555—557, 563, 584, 592, 611, 612, 614—617, 620, 626, 627, 633—635, 655, 
658, 678; V, 31, 41, 44, 117, 264, 349 

Салтыков Михаил Михайлович, кравчий и окольничий при царе Михаиле 
Федоровиче V, 127, 128, 262, 349; VII, 64 

Салтыков Петр Михайлович, боярин VI, 98, 142, 146— 148, 150, 220, 231, 
242, 262, 266, 620; VII, 162, 234, 272, 317, 320, 324, 338 

Салтыков Петр Михайлович, тайный советник, губернатор белогородский 
при Елизавете Петровне XII, 584, 585; XIII, 8 

Салтыков Петр Петрович, стольник, боярин VII, 347; VIII, 86 
Салтыков Петр Самойлович, боярин, смоленский губернатор VIII,

351, 459
Салтыков Петр Семенович, граф, генерал-аншеф, затем генерал-фельдмар

шал, московский генерал-губернатор XI, 233, 331; XII, 462, 500, 504—510, 
513—525, 535, 544—547, 552—556, 558—560, 634, 678; XIII, 74, 149, 154,
156, 220, 338, 575; XIV, 14, 127, 277, 280, 286, 613; XV, 125—131, 134, 
137, 140, 141, 143, 144 

Салтыков Семен Андреевич, генерал-лейтенант, председатель московской 
Сенатской конторы, сенатоо IX, 477, 625; X, 117, 118, 142, 218, 220, 223,
234, 248—250, 271, 464—466, 497, 501, 504, 572, 656, 660, 663, 664; XI,
143, 157, 179

Салтыков Сергей Васильевич, генерал-поручик XII, 462, 465, 467; XIV, 237, 
240, 321; XV, 12

Салтыков Степан, граф, генерал-майор XII, 201; XIV, 150, 367 
Салтыков Степан Иванович, боярин VIII, 68 
Салтыков Федор, воевода III, 480
Салтыков Федор Петрович, стольник VII, 272, 274, 334, 484, 583 
Салтыков Федор Степанович, спальник, морской агент Петра I в Лондоне

VIII, 600
Салтыков Юрий, вотчинник VII, 587 
Салтыков-Кривой-Морозов. См. Салтыков М Г.
Салтыков-Морозов Василий Михайлович, наместник в Опочке III, 255 
Салтыкова, графиня IX, 503; XIV, 19
Салтыкова (Салтычиха) Дарья Николаевна XIV, 124—126, 273 
Салтыкова Прасковья Юрьевна, урожд. Трубецкая, штатс-дама X, 129, 217 
Салтыковы, бояре IV, 669; V, 121, 127, 262, 265; VI, 618; VII, 61, 64; IX, 

503; X, 216, 248, 262, 268, 497, 668 
Сальдерн, конференц-советник, русский посланник в Польшу XIII, 40, 299, 

507; XIV, 137—140, 161—169, 178, 179, 183, 220, 221, 223, 262, 265, 367, 
408, 409, 435, 436, 442, 503—516, 518—525, 538, 571—576, 612, 620 

Сальков, крестьянин IV, 552 
Самаренин Михаил, донской атаман VI, 497, 499 
Самарин Андрей Никитич, стольник VII, 342 
Самарин Михаил, казачий атаман VII, 241
Самарин Михаил Михайлович, генерал-кригсцальмейстер, сенатор VIII,

352, 448, 449, 490, 503; IX, 188
Самарин Михаил Федорович, стольник VI, 436
Самарин Николай Михайлович, прокурор Коммерц-коллегии XI, 528
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Самборский, священник русского посольства в Англии XV, 264 
Самко, кемлянин, участник соловецкого восстания VI, 329, 330 
Самко (Самченко) Яким Семенович, переяславский полковник, наказной 

гетман VI, 79, 94, 96—118, 131, 140, 360, 383, 437, 440, 466, 475, 494 
Самовидец, автор летописи VII, 648 
Самойла, поляк V, 462
Самойлов Афанасий, псковский посадский человек VII, 99 
Самойлов Петр, дьяк VII, 331, 332 
Самойлов Юрий, староста Мещанской слободы VII, 589 
Самойлова Мария, постельница IV, 319, 320
Самойлович Григорий Иванович, сын гетмана И. Самойловича VI, 452; 

VII, 393, 396, 399
Самойлович (Самойлов) Иван, черниговский полковник, впоследствии 

гетман VI, 365, 371, 391, 413, 430, 434, 435, 444, 447, 450—455, 457—459, 
463—476, 478—480, 482, 484, 485, 487—489, 491—496, 510, 514, 521, 608; 
VII, 77, 179, 198—215, 220, 224, 229, 232, 300, 328, 365, 372, 374—377, 
379, 382—384, 386, 387, 390, 391, 393—396, 398—402, 406, 486, 488, 491, 
495, 518, 523, 648; VIII, 210, 212, 237, 246, 593 

Самойлович Семен Иванович, сын гетмана И. Самойловича, стародубский 
полковник VI, 452; VII, 207, 215, 293, 378, 491 

Самойлович Яков Иванович, сын гетмана VII, 400 
Самсон, библейский персонаж XIV, 407 
Самсон, митрополит астраханский VIII, 113, 117 
Самсон Григорьевич, дьяк, еретик (новгородский) III, 186 
Самсон Тихвинец IV, 504 
Самсонов Семен, дьяк IV, 642, 666, 675; V, 62 
Самуил, митрополит терапийский XI, 389 
Самуил (Степан), монах, раскольник IX, 514, 515, 642 
Самуил, патриарх александрийский IX, 328; X, 691 
Санбуровы, гжатские купцы XV, 123 
Сангушки X, 341; XI, 520
Сангушко, кн., гофмаршалок литовский X, 183, 336, 342; XI, 362 
Сангушко Самуил, кн., воевода минский и витебский V, 161 
Сангушко Юрий, кн. V, 427
Сангушко Януш, кн., генерал-поручик XII, 216, 226
Сандвич, граф, английский министр XI, 515; XIII, 287, 400—402,

404—406, 469
Сандерсон, английский полковник на русской службе V, 166, 282 
Санин Иван. См. Иосиф Волоцкий
Санковский, студент Московского университета XIII, 573 
Санти Франц Матвеевич, граф, герольдмейстер и обер-церемониймейстер

X, 92; XI, 350, 351 
Сантини, папский нунций в Польше IX, 417 
Санхес, доктор X, 500 
Сапега, литовский военачальник III, 737
Сапега, писарь Великого княжества Литовского, сын Льва Сапеги V, 187;

IX, 240
Сапега Андрей Иванович, воевода Мстиславский IV, 493 
Сапега Богдан, пан, воевода минский V, 391
Сапега (Сапежич) Иван Богданович, канцлер литовский III, 111, 119, 

122—124, 133
Сапега Казимир, польский посол в Москве VII, 222
Сапега Лев Иванович, польский посол в Москве, канцлер литовский, ве

ликий гетман литовский IV, 203—205, 216, 360, 362—366, 403—405, 418, 
439, 537, 549, 590, 594, 601, 603, 604, 606—611, 613—617, 637, 638, 640;
V, 38—41, 43, 49, 101, 107, 100, 110, 112, 113, 115, 176, 182, 187, 251, 
366, 412, 427, 433, 436, 437, 440; XI, 477 

Сапега Лука, пан IV, 205, 206 
Сапега Михаил, воевода подляшский XI, 477 
Сапега Николай, воевода минский и витебский III, 647; IV, 151
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Сапега Павел, литовский гетман V, 23, 644, 646, 647, 653; VI, 41—43, 45, 
46, 82, 85, 132; VII, 512, 537, 599; VIII, 12, 14, 21, 26 

Сапега Петр Иванович, камергер, сын Яна-Казимира Сапеги X, 74; XI, 195,
289, 290; XII, 244, 245 

Сапега Христофор, польский посол в Россию V, 111, 112 
Сапега Юрий, воевода Мстиславский XII, 59
Сапега Ян (Петр Павлович), староста усвятский IV, 493—495, 507—510,

514, 516, 517, 520, 523, 528, 534, 539, 543, 551, 552, 554, 559, 562—564, 
567, 572, 573, 582, 584—586, 588, 590, 605, 625, 626, 630, 653, 654, 676, 
680, 686

Сапега Ян-Казимир, бобруйский староста, затем фельдмаршал VIII, 425;
IX, 241; X, 82; XI, 194 

Сапеги, польские магнаты VI, 511; IX, 238; X, 163, 336, 347; XI, 362, 520;
XIII, 290

Сапогов Филипп, стрелец VII, 461, 464, 465
Сапожков, ратман брянского магистрата XII, 110
Сапожников Григорий, участник раскольничьих молений XI, 259
Сарадов Захар, купец (армянский) VI, 565
Сарайко, посол Мамая II, 281
Сарге Франц, содержатель цирка XII, 283
Capo Мануил, грек XIV, 284, 285, 613
Сарпунов Михаил, пскович VIII, 326
Сартак, монгольский хан, сын Батыя И, 157, 158, 334, 475, 488 
Сарториус II, 318
Сары-Азман, атаман донских казаков III, 695, 696
Сарыгозин Марк III, 546; IV, 167
Сарыхожа, ханский посол II, 272
Сасимов Петр, нежинский мещанин VI, 366
Сасов, полковник копейного и рейтарского строя VI, 479
Сатановский Арсений, киевский ученый монах VII, 147, 148
Сатин, дворянин V, 169
Сатин, старицкий сын боярский III, 403; IV, 138
Сатины III, 540
Саул, монах V, 491
Саул, царь иудейский V, 335, 336
Сауль, саксонский тайный советник XI, 372; XII, 144, 239 
Сафа-Гирей, царь казанский III, 269—274, 416—418, 442—444, 448, 449,

455, 482
Сафат-Гирей, крымский хан VII, 494 
Сафонов, воевода VI, 35 
Сафонов, генерал-поручик XIV, 17 
Сафонов, дьяк IV, 524
Сафонов, помещик, поручик XII, 202—204, 542
Сафонович Феодосий, игумен киевского Михайловского монастыря VI, 

92, 378
Сафоновы, помещики XII, 588
Сафьяников, владелец шляпной «фабрики» в Москве XI, 465, 466
Сахарный Иван, казак V, 508
Сахаров, владелец суконной «фабрики» XI, 205
Сахаров И. П. I, 287, 288, 293—295, 331; II, 326, 673, 695; III, 384
Сахнович Григорий, миргородский полковник V, 599—601
Сацкий Туровец, наказной кошевой VI, 134
Сбыслав Жирославич, новгородский посадник I, 526, 732
Сбыслав Якунович, новгородский посадник II, 152
Сбыслава, дочь в. кн. Святополка Изяславича I, 404
Сбыслава (Полагья) Всеволодовна, княжна II, 313
Сведен фон Иван VI, 567, 569
Свен, посол I, 309
Свенельд, воевода в. кн. Игоря I, 96, 135, 150, 151, 153, 154, 168—171, 173,

228, 233, 281, 309, 313, 314; II, 99, 329; VII, 17
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Свенцицкий, преподаватель Казанской семинарии X, 576
Свень, гость I, 309
Сверговский, казачий атаман IV, 29
Сверин, граф, шведский сенатор XV, 209
Сверчков, обер-секретарь Сената IX, 588
Сверчков, помещик VII, 424
Сверчков, строитель Успенской церкви в Москве VII, 601
Сверчков, участник работы по составлению Уложения 1730 г. X, 228
Свечин, майор XII, 32
Свечин, подполковник X, 421; XIII, 336
Свечников X, 49, 50
Свешников Андрей, раскольник XII, 33 
Свешников Николай XIV, 104
Свибл Федор Андреевич, боярин и воевода в. кн. московского Дмитрия 

Ивановича II, 283, 285, 297, 309—311, 387, 461, 472; III, 155 
Свиблов Семен Федорович, сын Федора Свибла III, 155 
Свибловы-Челяднины, бояре II, 283, 285, 297, 309—311, 387, 447, 461, 659 
Свидерский Павел, польский резидент VI, 500, 504, 506, 509, 510, 520 
Свидригайло Ольгердович, кн. литовский II, 371, 378—381, 392, 393, 396,

434—437, 439, 440, 577, 663, 664 
Свиньин П. П., журналист, издатель V, 357; XII, 295 
Свирепов, дьякон XII, 119
Свитен фон, барон, австрийский посланник в Пруссию XIV, 413, 474—476, 

479, 484, 486—488, 492, 493, 498, 500, 555—659, 564, 569, 575, 619—623;
XV, 53—55, 92, 94, 95, 205 

Святайло Иван, священник (полтавский) VIII, 223, 228 
Святополк, кн. моравский I, 190, 191; V, 433 
Святополк, кн польский I, 194, 196 
Святополк, кн. поморский II, 135
Святополк Владимирович Окаянный, кн. туровский, затем киевский, сын 

в. кн. Владимира Святославича I, 173, 196, 197, 204—206, 208—213, 219,
223, 231—234, 236, 245, 248, 258, 321, 322, 327, 351, 430, 589, 690, 692;
II, 72, 106, 116, 316, 319, 320, 341, 414; V, 337 

Святополк Изяславич, в. кн. киевский и новгородский, сын в. кн. Изя- 
слава Ярославича I, 282, 315, 346, 348, 349, 356, 359, 360, 366, 367, 371, 
372, 374—379, 382—404, 408—410, 417, 665, 689, 693, 698—704, 706, 736; 
И, 14, 16, 20, 23, 33, 62, 66, 67, 69—71, 103, 122, 315 

Святополк Мстиславич, кн. полоцкий, сын кн. Мстислава Владимировича 
Мономашича I, 418, 419, 425—427, 434, 437, 438, 457, 469, 479, 482, 486,
487, 495, 498, 739 

Святослав, кн. липецкий II, 213—215 
Святослав, кн трубчевский II, 125 
Святослав, кн. шумский I, 735 
Святослав, переяславский тысяцкий I, 690
Святослав Владимирович, кн. вщижский, сын кн. Владимира Давыдовича

I, 492, 501, 504, 506, 510, 511, 737 
Святослав Владимирович, кн. древлянский, сын в. кн. Владимира Свято

славича I, 204, 208, 321; II, 106 
Святослав Владимирович, кн. переяславский, сын в. кн. Владимира Всево

лодовича Мономаха I, 377, 713; II, 314 
Святослав Владимирович, кн. яневский, сын кн. Владимира Мстиславича I, 

726, 735
Святослав Всеволодович, в кн. владимирский, сын кн. Всеволода Юрь

евича суздальского I, 600—606, 610—613, 620, 646, 647, 711, 714, 722, 
725, 726, 731, 740; II, 141, 142, 150, 155, 156, 168, 235, 390, 451 

Святослав Всеволодович, в. кн. киевский, сын кн. Всеволода Ольговича
I, 327, 349, 432, 434, 436—439, 442—445, 448—451, 455, 456, 459, 474, 
479—481, 488—492, 501, 503, 505—507, 510—512, 514,516,525, 527, 528, 
542—545, 556—558, 563, 567—569, 599, 629, 630, 645, 646, 647, 651—654, 
657—659, 681, 690, 691, 721, 725, 726, 737; И, 15, 18, 22, 56, 57, 70, 71, 91, 284

533



Святослав Всеславич, кн. полоцкий, сын Всеслава Брячиславича I, 415, 741 
Святослав Глебович, кн. рязанский, можайский, затем брянский, сын Глеба 

Ростиславича I, 590—592, 738; II, 199, 244, 246, 247 
Святослав Давыдович, кн. муромский, сын кн. Давыда Георгиевича

I, 646, 647
Святослав (Николай, Панкратий) Давыдович Святоша, кн. черниговский, 

сын Давыда Святославича I, 390, 391, 433, 702, 737; II, 40, 65, 73, 320 
Святослав I Игоревич, в. кн. киевский I, 91, 153, 154, 156, 159—170, 173, 175, 

188, 189, 194, 200, 202, 213, 228, 229, 233, 234, 245—249, 253, 255, 309;
II, 7, 10, 11, 39, 56, 57, 66, 103—105, 116, 187, 316, 649, 650; III, 80;
VII, 14; XIII, 536

Святослав Игоревич, кн. северский, сын кн. Игоря Святославича северского
I, 584—586, 737

Святослав Иванович, в. кн. смоленский, сын кн. Ивана Александровича
II, 262, 271, 274, 306, 568

Святослав Мстиславич, кн. карачевский II, 247 
Святослав Мстиславич, кн. новгородский II, 522
Святослав Мстиславич, кн. смоленский, сын кн. Мстислава Романовича 

I, 618—620, 739; И, 128, 517 
Святослав Мстиславич, сын в. кн. Мстислава Изяславича I, 739 
Святослав Ольгович, кн. рыльский, новгородский и черниговский, сын кн. 

Олега Святославича I, 316, 349, 411, 421, 422, 425—428, 430—433, 436,
437, 440—442, 444, 452, 455, 456, 458, 459, 461) 462, 473, 478, 480—482,
488, 491—494, 499—501, 503—507, 510, 512, 525—527, 533, 542, 544, 653, 
654, 709, 710, 712, 714, 721, 737; И, 10, 12, 19, 22, 36, 38, 58, 61, 64, 68,
112, 113; III, 25; IV, 191 

Святослав Ростиславич, кн. новгородский, сын в. кн. Ростислава Мстисла- 
вича I, 479, 490, 496, 511, 519—523, 600, 726, 739; II, 73 

Святослав Юрьевич, кн., сын в. кн. Юрия Владимировича Долгорукого
I, 719, 740; II, 73, 119 

Святослав Ярославич, в. кн. киевский, сын Ярослава Владимировича Муд
рого I, 348, 350—356, 358—360, 362, 363, 369—371, 393, 412, 414, 664, 
690—692, 695—697, 701, 737; И, 11, 15—16, 51, 57, 66, 68, 73, 314, 323, 
324, 607

Святослав Ярославич, кн. муромский, сын кн. Ярослава Святославича му
ромского I, 436, 445 

Святослав Ярославич, кн. северский, сын кн. Ярослава Святославича I, 75,
77, 412—414, 738

Святослав Ярославич, кн. тверской и псковский, сын в. кн Ярослава Яро- 
славича И, 162, 164, 167, 168, 196, 335, 497 

Святославичи, князья I, 71, 77, 361, 363, 366, 374, 378, 379, 383, 387, 393,395, 
396, 402, 409—411, 413, 416, 417, 419, 420, 533, 652, 665, 679, 680, 
697—703, 709, 711, 727 

Святохна, жена кн. Бориса Давыдовича Полоцкого I, 734 
Свяцкий, польский шляхтич V, 645 
Свяцкий Петр, шляхтич X, 32; XI, 407, 408
Сдеслав Жирославич, боярин в. кн. Мстислава Мстиславича Удалого

I, 562, 629, 660 
Сдила Савинич, новгородец I, 621 
Севаст, врач, член Медицинской канцелярии X, 237 
Северин. См. Ржевуский Северин 
Севинье, французская писательница XII, 347 
Севич, серб XII, 135
Севрин Иван, земский бурмистр, участник Астраханского восстания 1705— 

1706 гг. VIII, 107 
Сегеневич Иван, бельский мещанин III, 320 
Сегестет, датский министр, вице-адмирал VIII, 362; IX, 11, 77 
Сегюр, граф, французский посланник в Россию XIII, 100, 303 
Сези-де, французский посланник в Константинополь V, 157, 204, 205 
Сеит, башкир IX, 532
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Сеит-кул, купец VI, 601
Сеитов Третьяк, воевода ростовский IV, 516
Сейдек (Сейдяк), кн. сибирский, сын Бекбулата III, 701; IV, 280, 281 
Секендорф, австрийский посланник в Пруссию X, 294, 296, 297, 352, 353,

356, 430
Секендорф, саксонский генерал IX, 427 
Секерин X, 513 
Секерин Перфилий IV, 673 
Секиотов, священник XII, 21
Селевин Осип (Оська), служка Троице-Сергиева монастыря IV, 513, 514 
Селевины, смольняне III, 101
Селевк, военачальник Александра Македонского И, 115
Селезень Петр VII, 584
Селезнев Василий, новгородец III, 23
Селезнев Матвей, новгородец III, 22
Селезнев Яков, новгородец III, 23
Селехов, подпоручик гвардии XV, 156, 158, 159
Селецкий Лаврентий, земский судья XIV, 45, 46
Селиван, московский боярин II, 388
Селиванов, купец VI, 287
Селиванов, полковник VIII, 497
Селим I, султан турецкий III, 276, 277
Селим II, султан турецкий III, 601, 604—606; IV, 271
Селим-Гирей, крымский хан XIV, 374, 442, 452—455; XV, 226—229
Селистровский, литовский маршалок VIII, 442
Селцен, шведский поверенный в Турции XII, 95
Семашко Александр, староста (луцкий) V, 389
Семейка, казак IV, 291
Семен, духовник в. кн. Ростислава Мстиславича I, 512 
Семен, иконописец II, 558
Семен, лжецаревич, мнимый сын царя Федора IV, 483
Семен, мастер IV, 49
Семен, протопоп. См. Адамович Симеон
Семен, священник Благовещенского собора, духовник Матвея Башкина

III, 710, 711; IV, 99 
Семен (Сенька), холоп бояр Романовых IV, 396
Семен Александрович (Олелькович), кн. киевский, сын кн Александра 

Владимировича II, 664; III, 13, 18 
Семен Борисович, московский боярин, посланник в Крым III, 93, 147, 364 
Семен Борисович, новгородский посадник I, 619, 623 
Семен Васильевич, московский боярин II, 310 
Семен Васильевич, новгородский посадник II, 662
Семен Владимирович, кн. серпуховский и боровский, сын кн. Владимира 

Андреевича серпуховского II, 462—464, 468, 492 
Семен Дмитриевич, кн. нижегородский и городецкий, сын в. кн. Дмитрия 

Константиновича II, 283, 289, 290, 354, 355, 418, 427, 692 
Семен Дмитриевич Крапива, кн. стародубский, сын кн. Дмитрия Федоро

вича II, 270, 347 
Семен Жирославич, муромский воевода II, 388
Семен Иванович, кн. калужский, сын Ивана III III, 142, 143, 243, 283, 294, 

324, 369
Семен Иванович, новгородский посадник II, 199, 339
Семен (Симеон) Иванович Гордый, в. кн. московский, сын Ивана Калиты

II, 242, 245, 248, 249, 252, 253, 258—261, 265—266, 292, 294, 307, 
343—345, 456, 457, 459, 460, 464, 476, 477, 482, 487, 494—496, 498, 499,
505—507, 514, 522, 546, 566, 568, 671; III, 103, 735; VII, 145 

Семен Константинович, кн. тверской, сын кн. Константина Михайловича
II, 268—271

Семен-Лугвений. См. Симеон (Лугвений) Ольгердович 
Семен Михайлович, кн. белозерский II, 310, 635
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Семен Михайлович, новгородский посадник И, 193 
Семен Мстиславич, кн вяземский II, 619 
Семен Саратовец, атаман казаков-раскольников VII, 480 
Семен Седельник, львовский горожанин IV, 166, 167
Семен Тонилиевич, боярин и воевода в. кн. владимирского II, 170, 192, 193, 

505
Семен Черный, иконописец II, 558
Семенников Лев, торговый советник, учился в Англии X, 236
Семенов, дворянин XII, 644
Семенов, крестьянин XII, 103
Семенов, подполковник XII, 38
Семенов, поручик XIV, 456
Семенов, приказчик Чоклокова XI, 336, 337
Семенов, управитель вотчины Левшина XI, 507
Семенов Алексей, подполковник, прокурор Малороссийской коллегии XIII, 

345
Семенов Анан, казак VI, 118 
Семенов Василий, сотник VI, 417
Семенов Василий Григорьевич, думный дьяк IV, 577, 660, 662; VII, 187, 312, 

314, 316—318, 320, 327, 328, 331, 342—344, 347, 348 
Семенов Вахруш, ярославец IV, 257 
Семенов Герасим, секретарь Синода IX, 605—607 
Семенов Дмитрий, серб IX, 332 
Семенов Иван, казак VII, 301
Семенов Корнилл, участник крестьянской войны 1670—1671 гг. VI, 326
Семенов Михаил, секретарь конторы Анны Леопольдовны XI, 16—18, 142
Семенов Никита, служилый человек VI, 588
Семенов Омрос, крестьянин V, 326
Семенов Прокопий, запорожец VI, 471
Семенов Савва, дьяк VI, 217
Семенова Феодора Родимица, постельница царя Федора Алексеевича VII,

268
Семенова Фиона, крестьянка VII, 583
Семира, персонаж трагедии Сумарокова XII, 284
Семичев, сын боярский V, 323
Семовит, сын Пяста I, 134
Семовит Казимирович, кн польский II, 201
Семовит Конрадович, кн польский II, 183, 184, 187, 201
Семого, дворянский род VII, 659
Семыкин, купец XIV, 15
Семьюн Емин, новгородский воевода I, 619
Семьюнко, галицкий боярин И, 130
Семяков, псковитин V, 516
Сенга, калмыцкий тайша VI, 585
Сенельсин Яган V, 607, 608
Сенкеевич Иван, Чигиринский атаман VI, 494, 495, 601 
Сен-При, французский посол в Константинополе XV, 231, 255 
Сен-Северин, граф, французский посол в Швеции, Польше X, 449 616 621 

625; XI, 515
Сент-Илер, барон, директор Морской академии VIII, 540, 541 
Сенявин (Синявин) Алексей Наумович, контр-адмирал XIV, 293, 294, 389, 

456
Сенявин (Синявин) Иван Акимович, поручик, затем контр-адмирал, глав

ный командир астраханского порта VIII, 582; IX, 342 
Сенявин (Синявин) Наум Акимович, первый русский вице-адмирал X, 428 
Сенявин (Синявин) Ульян Акимович, комиссар Петра I VIII, 506, 530 
Сенявская XI, 362
Сенявский, польский сенатор VI, 488 
Сераковский, польский посланник в Турцию X, 377 
Серапион, архиепископ новгородский III, 329, 387
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Серапион, архиепископ суздальский V, 322
Серапион, архимандрит знаменский X, 719
Серапион, епископ владимирский, писатель II, 587, 621, 695
Серапион, епископ нижегородский и городецкий II, 504, X, 709
Серапион, монах VI, 282
Серапион, украинский монах VI, 464
Серапион Крестечник, монах III, 386
Серапион Сипкий См. Сицкий Семен Федорович
Серафим, греческий священник VIII, 94, 95, 296
Сербии Иван, полковник брацлавский и лубенский VI, 24, 34, 81, 139, 

470
Сергеев, секретарь А. Д. Меншикова VIII, 511
Сергеев Александр Савич, уфимский комиссар VIII, 173, 291, 293, 294, 564, 

596
Сергеев Алексей, коллежский советник XII, 201
Сергеев Елизар, московский посланник в Кенигсберг III, 261
Сергеевич В. И. I, 682—688
Сергий, архиепископ новгородский (1479—1484) III, 34, 186 
Сергий, архиепископ смоленский IV, 566, 623; V, 104, 113 
Сергий, архиепископ тверской и кашинский VII, 313, 316, 319, 322, 329, 342, 

345, 359
Сергий, архимандрит Лужецкого монастыря VIII, 482 
Сергий, архимандрит ярославского Спасского монастыря VI, 256, 268, 284, 

285
Сергий, бывший игумен путивльского Молчинского монастыря VII, 147 
Сергий, дьякон VI, 343
Сергий, монах архиерейского дома VI, 282; VII, 430 
Сергий, монах, раскольник VII, 279—281, 284—286, 290 
Сергий Радонежский, основатель и игумен Троицкого (Сергиева) мона

стыря И, 267, 268, 285, 286, 292, 411, 415, 497, 558, 569, 570, 597, 599,
600, 625, 688; III, 187, 195, 290, 425, 432, 456, 471, 472; IV, 85, 86, 312, 
510, 682; V, 315; VII, 32, 54, 162 

Сердюков, надзиратель за вышневолоцким каналом XII, 495, 496 
Серебреников, купец (московский) XII, 541 
Серебреников, купец (серпуховский) XII, 23 
Серебряков, старшина Войска Донского XII, 181 
Серебряные, князья См. Оболенские-Серебряные 
Серебряный. См. Оболенский-Серебряный 
Серениус, шведский пробст (протопоп) XI, 445, 484
Сериков, владелец суконной «фабрики» в Москве X, 486; XI, 252, 253, XII, 

21
Серини, комедиант XIII, 193, 194 
Серкиз, татарский царевич II, 310, 448
Серко Иван, кальницкий полковник, впоследствии запорожский кошевой

VI, 57, 59, 79, 82, 94, 97, 99, 100, 104, 126—128, 132—135, 342, 379, 413,
423, 442, 444, 447, 451, 458—464, 468, 471—477, 481, 483—485, 490—496;

VII, 179, 200, 201, 206—212, 225, 230—232, 506, 518 
Серлий, архитектор XII, 292
Серый Григорий, ямщик XIII, 426
Сесиль Уильям (Вилим Сисель), английский министр IV, 258, 259
Сеславин Семен Васильев III, 373
Сестринский, шляхтич (усвятский) VI, 124
Сефергазы-ага, крымский вельможа V, 638, 639, 675; VI, 14, 91
Сефи, персидский шах V, 228; VI, 561
Сецех, паладин I, 369
Сеченов Дмитрий См. Дмитрий Сеченов
Сибелиста Венделин, доктор V, 255
Сибок, кн черкасский жаженский III, 489
Сивере Карл Ефимович, барон, генерал-лейтенант, гофмаршал XII, 540;

XIII, 418
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Сивере Петр Иванович, вице-адмирал, затем адмирал, возглавлял Адми- 
ралтейств-коллегию IX, 585, 5в6; X, 151, 234; XI, 233; XII, 277 

Сивере Яков Ефимович, граф, новгородский губернатор XII, 467, 646; XIII,
328, 339, 409, 417—422, 427, 583, 589; XIV, 7, 13, 18, 30, 31, 59, 60, 103, 
127-129; XV, 103, 116, 118, 119, 121, 275 

Сиверцев, ямской управитель в Воронеже XI, 505 
Сивцов, московский стрелецкий сотник V, 670
Сиггейм фон, юстиц-советник, инспектор кадетского корпуса, полковник

XI, 579, 580
Сигизмунд, император германский И, 429—432 
Сигизмунд, королевич шведский III, 632
Сигизмунд, маркграф бранденбургский, сын германского императора 

Карла IV II, 301
Сигизмунд I Казимирович, король польский, в. кн. литовский III, 108,

109, 139, 218, 220—229, 232, 239—242, 246, 247, 251—264, 267, 268, 275, 
276, 280, 282, 283, 302, 304, 312, 316, 319, 320, 326, 335, 339, 343, 405, 406,
410, 413, 440—442, 509, 512, 514, 611—614, 615, 652; IV, 58, 60, 105, 109, 
111; VI, 515

Сигизмунд II Август, король польский, в кн. литовский, сын короля Си- 
гизмунда I Казимировича II, 434; III, 509, 510, 512—514, 518, 542, 543,
555, 558, 559, 566, 570, 572—574, 577, 584, 586, 587, 589—591, 594, 611,
612, 614—617, 619, 620,622,632,646,674,754, IV, 23, 60, 62, 63, 66, 106,
110, 112, 145, 153, 223, 327, 335, 409; V, 380

Сигизмунд (Жигимонт) III Ваза, король польский и шведский IV, 214,219, 
223—225, 227, 228, 232—239, 241—245, 248, 359, 361—366, 368, 369, 403,
404, 408, 409, 414, 415, 433, 435, 437—443, 445—447, 486, 488, 490, 492,
535, 544—552, 555, 556, 558, 562, 564, 566, 568, 584—586, 589, 590, 594,
601, 602, 604, 609—612, 614, 616—618, 620, 621, 633, 637, 640, 642, 655, 
665, 671, 673, 686, 687, 689, 699, 733, 735; V, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 38, 44, 
69, 77, 79, 95, 97, 103, 132, 133, 136, 143, 158, 159, 162, 164, 171, 174, 182,
184, 206, 207, 211, 250, 251, 258, 259, 275, 377, 389, 408, 409, 411, 420, 
423—440, 444, 454, 455, 562, 564, 572; VI, 39, 187; VII, 31, 45 

Сигизмунд Кейстутович, кн. стародубский, в. кн. литовский, сын в. кн. ли
товского Кейстута Гедиминовича II, 421, 436, 437, 439, 528 

Сигмунд, директор немецкой комедийной труппы XII, 282 
Сигов Мокей, псковский посадский человек VII, 98, 99 
Сигурд Ринг, родоначальник упсальских королей I, 523 
Сидоренко Карп, кошевой X, 165, 166 
Сидорка, дьякон, «псковский вор». См. Лжедмитрий III 
Сидоров Богдан, «человек» И. Нагого IV, 359 
Сидоров Неволька, псковский стрелецкий пятидесятник V, 508 
Сидоров Степан Григорьевич, воевода московский III, 491 
Сидоров Федор, руководитель отряда повстанцев VI, 314 
Сикилис Яган, лютеранский пастор IX, 517 
Сикора, наместник митрополита в Галиче IV, 105 
Сикст, римский сенатор XII, 36 
Сикст IV, папа римский V, 428 
Сикст V, папа римский IV, 251 
Силин, генерал-майор XIII, 131 
Силин, купец V, 607 
Силин, поляк VII, 465
Силин Григорий, стрелецкий пятидесятник VII, 545 
Силка, гетман VI, 359, 360 
Силыч Аникий, полковник VI, 118, 360, 437 
Сильван, ученик Максима Грека IV, 169, 170 
Сильвестр, архиепископ вологодский IV, 685
Сильвестер, архиепископ казанский X, 208, 247, 249—251, 254, 576; XI, 46 
Сильвестр, архиепископ петербургский XII, 591; XIV, 115 
Сильвестр, архиепископ холмогорский VIII, 337 
Сильвестр, архимандрит Андроньева монастыря V, 512
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Сильвестр, епископ переяславский XIII, 139 
Сильвестр, епископ. См. Четвертинский 
Сильвестр, игумен (вознесенский) VI, 320
Сильвестр, игумен киевского Михайлова Выдубицкого монастыря, епископ 

переяславский, летописец II, 109, 111, 327, 328; X, 521 
Сильвестр, митрополит тобольский XII, 120 
Сильвестр, папа римский III, 673
Сильвестр, священник Благовещенского собора, писатель-публицист III, 

422, 435, 436, 523—525, 527, 529, 534—543, 548, 550, 556, 708—711, 757;
IV, 98, 99, 173, 176, 177, 389, 399 

Сильвестр Леонтеевич, новгородский посадник II, 262 
Сильфершильд, шведский канцлер юстиции XI, 483 
Симбирский, прапорщик XV, 115
Симеон, архиепископ новгородский II, 363, 545, 600, 622
Симеон, архиепископ полоцкий IV, 107
Симеон, доктор царицы Марии Нагой IV, 413
Симеон, епископ I, 318
Симеон, епископ львовский VI, 422
Симеон, епископ сегединский X, 306
Симеон, епископ тверской II, 621
Симеон, игумен Кириллово-Белозерского монастыря IV, 101 
Симеон, митрополит смоленский и дорогобужский VII, 313, 315 
Симеон, суздалец, паломник II, 627 
Симеон, царь болгарский II, 324 
Симеон Алексеевич, царевич VI, 472, 607
Симеон Алексеевич, он же Воробьев Семен Иванов, самозванец VI, 447, 

458, 460, 471—473, 477 
Симеон Бекбулатович, касимовский хан, затем «в. кн. всея Руси» III, 523, 

565, 657, 733, 734; IV, 324, 340, 353, 413, 421, 429 
Симеон Логофет I, 301, ЗЮ8
Симеон Номикас, иеродиакон греческий X, 694—696
Симеон (Лугвений) Ольгердович, кн. литовский, брат Ягайла (Гедемино- 

вича) II, 306, 350, 363, 373, 375, 378, 379, 385; III, 587 
Симеон (Симон) Теодорский, архимандрит, затем архиепископ псковский

XI, 267, 268, 274; XII, 99, 341 
Симмах, папа римский IX, 137
Симолин, чиновник русского посольства в Швеции, советник, министр в 

Курляндии XI, 444, 490; XII, 485; XIII, 54, 173, 179, 181, 242—245, 444;
XIV, 615; XV, 70—73, 177—179, 193, 194, 208—210, 243, 244, 265—267 

Симон, архиепископ вологодский и белозерский VI, 280; VII, 313, 316, 319,
322, 329, 344, 345 

Симон, епископ суздальский XI, 237
Симон, игумен Киево-Печерского монастыря, затем епископ владимиро

суздальский II, 7, 57, 59, 64, 71, 76—78, 110 
Симон, игумен свирского Александрова монастыря VI, 221 
Симон, игумен троицкий, затем митрополит (1494—1497) III, 54, 64, 145, 

158, 182, 190, 192, 193, 197, 198, 285, 329, 358 
Симон, издатель в Лейпциге VIII, 454 
Симон, солдат русской армии XI, 223, 225 
Симонетта, папский нунций IV, 495 
Симонов Иван, красноселец VIII, 496 
Симонова, подпоручица XV, 115 
Сингель, имперский гонец V, 36, 59
Синеус, кн варяжский, белозерский, брат Рюрика I, 129, 135, 309; II, 26;

XIII, 536 
Синицкий, шляхтич VIII, 155, 228
Синклер, майор, затем полковник, шведский агент в Турции X, 618, 619, 

623, 624, 704—708; XI, 75; XIII, 168, 278, 392, 393, 464, 466; XIV, 
172—174, 429 

Синцендорф. См. Цинцендорф
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Синько, гость I, 309
Синявин, подполковник, член генерального суда на Украине X, 581 
Синявин Григорий, жилец VI, 442 
Синявская, гетманша IX, 241 
Синявский, польский ротмистр V, 23
Синявский Адам-Николай, гетман коронный великий VIII, 152, 153, 155, 

231, 241, 253, 254, 281, 375, 419, 420, 424, 439, 440, 444; IX, 241, 242,411 
Сиос Георгий, боярин (грузинский) VI, 556 
Сипягин, майор рейтарского строя VI, 151 
Сипягин Петр, помещик VIII, 87 
Сирин, преподавательница XIII, 565 
Ситианович Симеон Петровский. См. Полоцкий Симеон 
Ситников, купец, директор Московской банковой конторы XIII, 25 
Ситников Тереха, подрядчик IV, 21 
Сицкие, князья I, 336
Сицкий Алексей Юрьевич, кн., боярин, стольник IV, 508, 586; V, 41 
Сицкий Василий Андреевич, к н , боярин XI, 537, 538, 643, 737 
Сицкий Иван Васильевич, кн., боярин IV, 17, 378, 379, 394; V, 262, 269 
Сицкий Семен Федорович (в монашестве Серапион), кн. IV, 85 
Сицкий Юрий Андреевич, кн., боярин V, 236, 237, 244; VII, 64 
Сицкий-Ярославский Иван Васильевич, кн., стольник, московский послан

ник в Польшу III, 656, 658, 659 
Скавронская Анна Карловна, родственница Елизаветы Петровны (в заму

жестве Воронцова) XI, 193, 413 
Скавронская Софья Карлусовна, графиня, племянница Екатерины I X, 74,

78, 90, 314
Скавронский Карлус Самуелев, брат Екатерины I VIII, 605 
Скавронский Мартин Карлович, граф, сенатор, камергер, генерал-аншеф

XIII, 95, 124, 215 
Скавронский Самуил, лифляндец, отец Екатерины I VIII, 370 
Скалозуб Максим, казачий атаман VII, 302
Скарта Повенский Петр, иезуит IV, 166, 213, 641; V, 376—379, 384, 391, 412, 

413, 417, 418, 429; IX, 137 
Скворцов, бургомистр XIV, 14
Скертовский Селил, начальник псковского отряда охочих людей II, 299 
Скиада Афанасий, библиограф IX, 499
Скидан, предводитель украинского казацко-крестьянского восстания V, 450, 

451
Скиндер. См Искандер
Скиргайло (Скиригайло) (Иван) Ольгердович, в. кн. литовский, сын в. кн.

Ольгерда II, 279, 280, 304, 306, 350, 381, 664 
Скляев Федосей Моисеевич, капитан-командор, лучший корабельный 

мастер Петра I VII, 578, 579; VIII, 508 
Скобельцын, московский гонец в Вену III, 634, 635 
Скобельцын Михаил Большой III, 211 
Скобельцын Михаил Меньшой III, 211 
Сковородская Анна, родственница Екатерины I IX, 644 
Сковородская Дорота, родственница Екатерины I IX, 644 
Сковородская Доротея IX, 644 
Сковородский Карл IX, 644 
Сковородский Фриц IX, 644 
Скоморохов Степан IV, 143
Скопин-Шуйский Василий Федорович, кн. III, 663; IV, 197, 229, 393 
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич, кн., воевода IV, 429, 462, 470—472, 

491, 504, 507, 520, 527, 529, 533—540, 543, 549—552, 563, 567, 568, 570, 
573, 581, 612, 641, 644; V, 80, 265, 283, 336,*342, 346, 348, 350; VII, 141 

Скопин-Шуйский Федор Иванович III, 425, 426, 428—430, 433, 434 
Скорбовицкий Кирилл, суконник, думный дьяк при польских интервентах

V, 53
Скорняков Василий IV, 143

540



Скорняков-Писарев Григорий Григорьевич, полковник, затем генерал- 
майор, обер-прокурор Сената VIII, 595; IX, 175, 176, 456—464, 466,491,
521, 574; X, 79 

Скорнякова Ульяна IV, 143
Скоробогатенко Тимофей, наказной гетман VI, 36, 49 
Скоропадская Настасья Марковна, жена гетмана VIII, 593; X, 166, 167, 

701, 702
Скоропадские X, 166; XIII, 326
Скоропадский Иван Ильич, полковник стародубский, затем гетман VIII, 

198, 235, 246, 247, 249—252, 265, 267, 345, 348, 408, 442, 588—591, 593, 
594; IX, 450, 457, 485, 520, 521, 524, 525, 612—614; X, 109, 166, 579, 580 

Скоропадский Иван Михайлович, генеральный есаул XIII, 242; XIV, 43, 
44, 114

Скоропадский Михаил, гетман XII, 41, 441; XIII, 326, 341 
Скотницкий, поляк, воевода калужский IV, 561
Скоторнуфий Кастаниер, французский посланник в Турцию VIII, 296
Скрипица Георгий, священник (ростовский) III, 215
Скрипицын Иоасаф. См. Иоасаф, митрополит
Скрипицына, прапорщица XV, 115
Скряба Василий, устюжанин III, 74
Скрябин, русский гонец в Данию V, 605
Скрябин Семен, сборщик налогов в Устюге V. 489
Скульский Никита, воевода ревельский VIII, 497
Скумин-Тышкевич Федор, литовский подскарбий, новгородский воевода

IV, 216, 217, 219; V, 391, 399, 402—404, 406, 407, 409, 410 
Скуратов Александр Петрович VI, 374, 412 
Скуратов Дмитрий, воевода V, 98, 99 
Скуратов Петр, воевода VI, 27, 28, 30, 31, 82, 134 
Скуратов Петр Дмитриевич, окольничий VI, 468, 469
Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (Малюта Скуратов), опричник

III, 557, 620, 641; IV, 185, 568; V, 350, 517; VI, 69, 71, 619 
Скурихин Петр, участник Астраханского восстания 1705—1706 гг. VIII, 107 
Скурыгин, подьячий IV, 532 
Скюлес, царь скифский I, 88 
Славата, киевский боярин I, 278, 410, 700
Славеницкий (Славинецкий) Епифаний, монах, справщик Печатного двора

VI, 192, 204, 205, 221, 222; VII, 147, 151, 431, 432 
Славковский, пан V, 583
Славн Борисович, киевский боярин, затем тысяцкий I, 630; II, 13 
Славянский М. И, 686
Слепой Томилка Васильевич, псковский площадный подьячий V, 494, 508,

515, 516
Слизень Александр, польский посланник в Москву V, 156
Слободской, полковник XII, 592
Слуды, посол в Византию I, 309
Слуцкая, княгиня IV, 109, 110
Слуцкая Александра, княжна III, 349
Слуцкая Анастасия, княгиня III, 226
Слуцкий, кн. IV, 187
Слуцкие, князья III, 226
Сметанин Лев, казак VIII, 122
Смилянич Петр, архимандрит Симонова монастыря VIII, 563, 580
Смирдин А., издатель XII, 301; XIV, 269, 614
Смирнов М., депутат в Комиссии об Уложении XIV, 83
Смирнов, переводчик X, 522
Смирнов Петр, ямской приказчик VII, 587
Смирной Назар, казак VIII, 122
Смирной-Васильев, дьяк IV, 406, 411
Смит Фабин, английский купен, посланник в Москву V, 138, 139 
Смолянин, сын боярский, дьяк IV, 613
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Смотрицкий Мелетий (Теофил Ортолог), епископ полоцкий, украинский 
писатель, составитель русской грамматики V, 429, 432—434, 454; XI, 546 

Смывалов Михаил (Михалка) IV, 615 
Смывалов Тимофей, купец, посол Ивана IV IV, 51 
Сназин Богдан, стряпчий V, 513 
Снегирев И. М. I, 291, 292, 294
Сницен-Памер, австрийский посланник в Москву III, 242, 255, 257
Сновид Изечевич, княжий конюх I, 386
Сновидов Иван, сержант Измайловского полка XI, 163
Снупс Михаил, путешественник III, 139, 206
Снырка Федор, псковский стрелецкий пятидесятник V, 508
Собакин М. Г., сенатор XV, 130, 133
Собакин, сержант XIV, 55
Собакин Алексей Афанасьевич, стольник VII, 339
Собакин Василий Степанович, купец (новгородский), затем боярин, околь

ничий III, 702; IV, 85 
Собакин Григорий, новгородец, стольник V, 85; VI, 251 
Собакин Григорий Никифорович, боярин VII, 327, 331 
Собакин Иван, тверской отставной подьячий XIII, 21, 22 
Собакин Михаил Васильевич, стольник VII, 312, 321, 322, 340, 341 
Собакин Михаил Григорьевич, стольник VII, 339, 341
Собакин Никифор Сергеевич, воевода псковский, окольничий V, 493, 494,

506—509, 667 
Собакин Петр Васильевич, стольник VII, 339, 341 
Собакина Марфа, жена Ивана IV, III, 702 
Собеский, коронный хорунжий VI, 134
Собеский Александр, польский королевич VIII, 25, 27, 37, 156 
Собеский Иаков (Яков, Якуб), сын польского короля Яна Собеского, принц

VII, 550; VIII, 23—25, 37, 136, 148, 155, 156, 172, 440 
Собеский Константин, польский королевич VIII, 24, 25, 37, 136, 148 
Собеский Яков, отец Яна Собеского, воевода V, 101, 109 
Собеский Ян, великий гетман коронный, затем король польский (Ян III)

V, 101; VI, 357, 372, 407, 448, 470, 477, 478, 481, 500, 502—504, 511—513,
516, 518—521, 524, 525; XII, 400; XIV, 417 

Собинин Богдан, зять И Сусанина V, 356, 359, 360 
Соболевский, земский писарь, войтовский товарищ XIV, 47 
Собольников, владелец «фабрики» VIII, 478; IX, 481 
Собре, генуэзский министр XII, 598
Совин Андрей, русский посол в Константинополь V, 209, 210
Согорская, княгиня IV, 146
Созон, киевский мещанин V, 440
Созонов Кирилл IV, 630
Созонов Кюр. См. Кюр Созонов
Соймонов, бригадир XV, 246
Соймонов Федор Иванович, капитан-лейтенант, затем генерал-майор, дей

ствительный тайный советник, позднее сибирский губернатор IX, 377, 
383; X, 598—601, 605, 607, 677, 686; XI, 133; XIII, 322, 323 

Сокира (Секира), новгородский посадник II, 454 
Соковнин, думный дворянин VII, 187
Соковнин Алексей Прокофьевич, боярин VII, 346, 524, 546, 548, 559, 568
Соковнин Василий Алексеевич, стольник VII, 341, 544, 546
Соковнин Никита Федорович, гецерал XI, 38
Соковнин Федор Прокофьевич, окольничий, боярин VI, 237
Соколинские, польские шляхтичи V, 182, 629
Соколинский, польский писарь V, 182, 637
Соколинский, польский шляхтич IX, 411
Соколинский Самойла, к н , польский посланник в Россию V, 190
Соколов, есаул VIII, 193
Соколов Иван, майор-гравер XI, 583
Соколовский, польский пан V, 104
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Соколовский, преподаватель Казанской семинарии X, 576
Сокольников, надворный советник XIII, 336, 350
Сокольский Авраам, сахновский староста VI, 514
Солеман, ротмистр XIV, 201
Солеников, посадский человек IX, 539
Солиман-паша, великий визирь VIII, 410
Солиман II, султан турецкий III, 277, 516, 597, 601
Соллий Г. Аполлинарий Сидоний I, 299
Соллогуб, витебский воевода XI, 477
Соллогуб, польский магнат XIII, 356
Солнцев, полковник IX, 488
Соловей Михаил, корсунский полковник VI, 470
Соловецкий Степан, овчинник, думный дьяк при польских интервентах IV,

556, 614; V, 42, 44, 53 
Соловой, офицер VIII, 419
Соловой-Протасьев, посланник в Турцию, участник переговоров в Деулине

V, 62, 65, 112 
Соловцев, дворянин V, 500, 501 
Соловцов Иван VII, 189 
Соловьев, иркутский купец XI, 465
Соловьев Дмитрий, архангельский обер-комиссар VIII, 447, 502—504, 510;

IX, 486
Соловьев Осип, русский комиссар в Голландии, асессор Коммерц-коллегии

VIII, 502, 510, 511; IX, 486; X, 236 
Соловьев Сергей Михайлович, историк III, 353—355, 357, 358, 361, 

363—366, 370, 372, 373, 375, 384, 386, 726—730, 732, 735—740; IV, 325,
326, 328, 329, 331, 333, 341, 691, 692, 695, 702, 707; XII, 301, 655, 
661—679; XIV, 268, 270, 620 

Соловьев Федор, управляющий имениями Меншикова VIII, 502, 510, 511 
Соловьевы VIII, 445, 502, 510—512 
Сологуб Юрий, наместник смоленский III, 243—245 
Сологубов Иван, помещик VIII, 87
Солодовник Игнатий, новгородский посадский человек V, 689 
Солодовник Кузьма, псковский посадский человек VII, 99 
Солодовников, бургомистр тихвинского магистрата XII, 582, 583 
Солодовников, владелец шелковых «фабрик» XI, 252; XII, 29 
Соломат Никита, казацкий старшина VIII, 185 
Соломаха, гетманский посланец в Сечь VII, 232 
Соломон, царь имеретинский XIV, 293, 295, 386, 462 
Соломон, царь иудейский I, 176, 202
Соломон (Семен Гродский), монах VII, 487—489, 491, 501—506, 508, 509;

VIII, 225, 235
Соломонида Юрьевна Сабурова, в. княгиня московская, жена Василия III

III, 152, 285, 286, 383 
Солонина Константин, полковник VI, 406, 424—427, 429, 430, 443, 444, 456, 

470; VII, 365, 395, 400 
Солтык, епископ киевский, затем краковский XII, 224, 360, 533, 630; XIII, 

256; XIV, 140, 141, 145, 153, 154, 157, 186, 188, 198, 200—204, 209, 210,
216, 217, 226, 338, 426; XV, 36, 38, 39 

Солтыков, Солтыковы. См. Салтыков, Салтыковы 
Солтыков Павел, московский отъезжик V, 458 
Солтыков Сергий, игумен Бизюкова монастыря VI, 282 
Сольмс фон, граф, прусский дипломат XI, 80, 82, 83; XII, 424; XIII, 163,

164, 197, 259, 264—266, 306. 370, 371, 373, 374, 443, 447, 449, 458—460, 
469; XIV, 160, 165, 169, 214, 225, 265, 320, 344, 391, 409, 437, 468, 
470—472, 479, 485, 488—490, 498, 502, 514, 515, 556, 559, 563—565, 
568—571, 594—596, 600, 621; XV, 52, 56, 59, 92, 93, 95, 96, 170, 173, 174,
192, 201, 203, 211, 213, 214 

Сомме Христиерн, швед IV, 539, 543, 551 
Сомов, дьяк V, 109, 212, 213
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Сомов, прапорщик XII, 206 
Сомов, стольник VI, 577 
Сонцев-Засекин, кн. V, 271 
Сонцев Василий, кн. VIII, 99 
Сопрычины, владельцы волостей И, 467 
Сорбон, шведский бурмистр XIV, 530 
Сорока, сын священника XIV, 47 
Сорокин, солдат XIV, 132, 133 
Сорокин, староосколец VII, 587
Сорокоумов Никита, псковский стрелец V. 494, 508, 515, 516
Сорокоумовы, московские бо-яре II, 407, 447
Сорочинский Петр, запорожский кошевой VII, 638; VIII, 267
Сосеротте, содержатель школы XIII, 564
Сосна, священник V, 292
Сосновский, писарь (литовский) XIV, 245
Сосновский, референдарий и генерал XIII, 256
Софир Захарий, грек, посланник в Константинополь VII, 387
Софокл, древнегреческий драматург I, 80; XIII, 491
Софроний (Софония), рязанец, автор «Задонщины» II, 636
Софроний Македонский, мнимый митрополит VII, 161
Софроний Плевкович, черногорский монах XIV, 310—312, 615
Софья, курфюрстина ганноверская VII, 551
Софья, королева польская, жена Ягайла II, 428
Софья Августа Фредерика. См. Екатерина II
Софья Алексеевна, царевна, сестра Петра I, в иночестве Сусанна VI, 17, 

608; VII, 91, 182—184, 261—264, 266, 268, 269, 273—276, 278, 285—289, 
291—294, 297, 322, 340, 357, 362, 365, 392, 393, 407—409, 421, 426, 431, 
433, 435, 437, 438, 444, 446, 450—460, 463—466, 476, 485—487, 525, 544, 
545, 558, 560—562, 570—574, 582, 624, 648, 650, 651, 656—658; VIII, 61, 
67, 99, 104, 106, 210, 568; IX, 108, 167, 190, 346; X, 67 

Софья Витовтовна (Анастасия), в. княгиня, жена Василия I Дмитриевича, 
дочь в. кн. литовского Витовта II, 391—394, 403, 406, 409, 441, 461, 
468—471, 496, 596, 665, 684; III, 152, 357, 361, 572 

Софья Фоминична Палеолог, в княгиня московская, жена Ивана III III,
46, 55—61, 63, 76, 77, 104, 140, 142, 152, 154, 179, 191, 214, 286, 303, 357,
358, 367, 368, 530, 704, 705, 747; IV, 155, 156; VII, 49 

Софья-Шарлотта, принцесса бранденбургская, затем жена Алексея Петро
вича VII, 551, 552, 656; IX, 120, 121, 124—126, 133, 134, 138; X, 133 

Соха, полковник (казачий) VI, 368, 371 
Спар, барон, шведский министр в Англии X, 56, 627 
Спарре. См. Шпарре 
Спасителев, помещик XII, 234 
Спасский Г. И. III, 715, 738, 739
Спафарий (Спафари) Николай Гаврилович, грек, русский посол в Китае, 

переводчик Посольского приказа VI, 599—604; VII, 147, 188, 189, 527; 
VIII, 95; IX, 347 

Спешнев Савва, кашинский губной староста V, 289 
Спилиот, племянник иерусалимского патриарха VIII, 61 
Спинола, кардинал IX, 417 
Спиридон, архиепископ новгородский II, 542 
Спиридон, воевода ростовский XII, 541 
Спиридон, воевода шведский II, 152 
Спиридон, священник Соловецкого монастыря VI, 207 
Спиридонов, капитан VII, 176 
Спиридонов, староста XII, 202
Спиридонов Григорий Андреевич, адмирал XIV, 300, 301, 303, 311, 316 374 

379—383, 385, 442, 462—465; XV, 25 
Спитигнев II, чешский кн , сын Брячислава I I, 357 
Спицын, полковник XII, 176 
Спицын, стрелец VI, 366
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Спичинский, обер-кригс-комиссар XII, 109 
Сплавский Иван, комедиант VIII, 81 
Спрингер, шведский купец XI, 435, 439, 482—485 
Срезневский И. И I, 290, 291, 296, 307, 323, 326, 328, 334 
Стааль, генерал-майор X, 54
Ставко Скордятич, воевода в кн Всеволода Ярославича I. 695 
Ставр, новгородский боярин, сотский I, 422
Стаден, фон, полковник, русский посланник в Швеции VI, 35, 525—527 
Стадницкий II, 342
Стадницкий, руководитель польской конфедерации, посланник в Турции X, 

377, 391, 394
Стадницкий Станислав, пан (польский) IV, 490, 552, 553, 555, 559 
Стадухин, служилый человек VI, 588, 589
Стакельберг (Штакельберг), шведский генерал-майор VIII, 273 
Сталверх, персонаж трагедии Сумарокова XII, 281 
Сталь (Шталь), шведский генерал XI, 483, 485 
Станеевич Богдан, шляхтич V, 677 
Станил, новгородец II, 542
Станимир Дернович, новгородский боярин I, 618 
Станислав, боярин I, 498 
Станислав, епископ краковский I, 368 
Станислав, кн. киевский II, 342 
Станислав-Август См. Станислав Понятовский
Станислав Владимирович, кн смоленский, сын в. кн Владимира Свято

славича I, 203, 204, 321; II, 98 
Станислав Гаштольд Янович, староста (жмудский, жомоитский) III, 103, 

104, 221
Станислав Долгиров (Довкирдович), литовский посланник в Москву III, 

267
Станислав Лещинский, воевода познанский, затем король польский VIII, 

23, 25—27, 33, 35, 57, 134, 137, 148, 152, 155, 160, 162, 168, 169, 198, 199, 
207, 212—214, 217—219, 223, 224, 228, 229, 233, 241, 245, 251, 253—255,
259, 263, 264, 270, 271, 278—280, 359, 361, 375, 386, 391, 403, 408, 412, 
429, 436, 438, 443; IX, 72, 88, 94, 200, 201, 247, 248; X, 18, 19, 27, 176,
182, 187, 279, 287, 289, 291, 292, 331—337, 339—345, 348—350, 352—357,
359, 360, 362—367, 373—375, 377, 379, 382—387, 395, 445, 446, 611, 613, 
629, 633, 634, 638, 642, 643, 654, 661; XI, 53, 79, 290, 292, 362, 363, 367, 
470; XII, 65, 66; XIII, 378, 383, 451; XIV, 393 

Станислав Нарбутович, литовский посланник в Москву III, 118 
Станислав Понятовский, граф, стольник литовский, затем король польский 

Станислав-Август XII, 305, 337—339, 349, 354, 395, 433, 448—454, 456,
486, 572, 577, 578; XIII, 53, 108, 122, 123, 152, 174, 175, 246, 249, 251,253, 
255, 258, 259, 262—265, 268, 301, 302, 313, 353, 356—363, 366, 369, 370, 
373, 378, 381—385, 439, 442, 444—448, 452—454, 460, 494, 511; XIV, 137, 
141—145, 148, 154, 156, 157, 186, 189, 192, 193, 195, 196, 205, 211, 212, 
225, 234, 235, 237, 239, 248, 258, 261, 274, 319, 322, 324, 329, 331, 332,
335—339, 345, 357, 394, 415, 418, 421—423, 425, 502, 503, 505, 506, 512,
515, 519, 523, 524, 578—580, 591; XV, 31, 37, 38, 40—43, 51, 52, 90, 91, 95, 
188, 191—193, 202, 203, 241, 259 

Станислав Тукиевич, переяславский тысяцкий I, 410, 497, 499 
Станиславский Иван, межигорский игумен VI, 378 
Станишич Петр, черногорец, воевода XII, 489; XIV, 310 
Станкевич, польский резидент в Турции XIII, 380, 382, 440 
Старик Василий, курьер VIII, 145 
Старков III, 370 
Старков, капрал XI, 152
Старков Иван, московский боярин, наместник в Коломне II, 404, 448
Старого, подьячий V, 580, 606
Стародубские, князья III, 454; IV, 13; VI, 620
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Стародубский-Пожарский Иван Васильевич, кн., наместник переяславский
IV, 12

Стародубский-Тулуп Василий Дмитриевич, кн III, 359 
Стародубский-Тулуп Василий Семенович, кн., внук можайского кн. Ивана 

Андреевича III, 280, 281, 359 
Стародубцев, самозванец X, 661 
Старченок Гавриил VIII, 332 
Статкеевич, полковник (польский) VI, 120, 121 
Статкеевичевна См. Выговская Е. В.
Стафа, грек, капитан XIV, 284
Стахиев, советник посольства в Швеции, затем в Турции XII, 574—576;

XIII, 464—467; XIV, 405, 529; XV, 98, 99, 176, 181—186, 194—201, 204, 
* 226, 227, 229, 230, 252, 254—257, 268, 269 
Стахорский, польский посланник в Россию V, 195 
Старый Елизар, стряпчий IV, 295 
Старый Федор, слуга кн. Шуйских IV, 196 
Стеггиетон I, 309
Стейнбок Густав, шведский посол в Россию V, 96 
Стекинт, ятвяжский кн. II, 184 
Стелли, граф IX, 93, 94, 99
Стельс (Стейльс), английский купец VIII, 160, 256 
Стемир, посол кн. Олега I, 142, 143
Стемпковский Гаврила, каштелян брацлавский, польский посол в Россию

V, 247, 253, 254, 461, 462, 470, 471 
Стен, шведский воевода II, 200, 239
Стенбок (Штенбок, Штейнбок), шведский генерал, затем фельдмаршал

VII, 624, 625; VIII, 436, 544; IX, 12, 13, 17, 18, 91 
Стенгоп Джемс, английский государственный секретарь IX, 267—269, 271, 

272
Стенкиль, король шведский I, 216, 523
Степан, сербский деспот III, 124
Степан, иконник IV, 415
Степан, казак IV, 674
Степан, новгородец И, 362
Степан, подьячий VI, 119
Степан, протопоп московский V, 492; VI, 204
Степан Бородатый, московский великокняжеский дьяк II, 416
Степан Васильевич, московский боярин II, 388
Степан Васильевич, ярославский крестьянин-раскольник XI, 259
Степан Здилович, воевода Всеволода III I, 594; И, 641
Степан Ляпа, новгородский воевода II, 294
Степан Малый, черногорец XIV, 277, 305, 308—316
Степан Москвитин, участник Астраханского восстания 1705—1706 гг. VIII, 

107, 307
Степан Петрович, премьер-майор XII, 488
Степан Твердиславич, новгородский посадник I, 609, 623; II, 524 
Степанец, киевский боярин I, 541, 629 
Степанида, калужанка V, 631
Степанида, монахиня, мать Тимофея Акундинова V, 611
Степанов, гвардии офицер XV, 153—156
Степанов, сын дьяка VII, 4,84
Степанов, украинец XII, 39
Степанов Василий, дьяк III, 561
Степанов Василий^ священник XII, 204
Степанов Василий, тайный советник, член коллегии Иностранных дел VIII, 

420—422, 456, 457; IX, 492, 571, 577, 635; X, 21, 94, 109, 167 
Степанов Михаил, священник (московский) XI, 144 
Степанов Онуфрий, приказной человек VI, 596—598 
Степанов Федор, владелец сельца II, 471 
Степанов Яков, полковник VII, 326
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Стерс, лорд, английский посланник во Франции IX, 274, 276, 284 
Стефан, архиепископ новгородский, член Синода XII, 118, 119 
Степан, грек, русский посланник в Константинополь VI, 239—241 
Стефан, дьякон I, 634
Стефан, дядя венгерского короля Стефана III I, 565 
Стефан, епископ пермский II, 555, 561, 625 
Стефан, епископ псковский XI, 237
Стефан, игумен Киево-Печерского монастыря II, 66, 107, 323
Стефан, пан, украинец XII, 39
Стефан, проповедник I, 306, 484, 485
Степан, пушкарь III, 243, 245, 311
Стефан I, король венгерский I, 400
Стефан II, король венгерский I, 401
Стефан III, король венгерский I, 565, 566
Стефан IV, господарь молдавский III, 60, 92, 97, 107, 109, 110, 112, 115, 116, 

296
Стефан Баторий, король польский I, 67; III, 611, 633, 638, 639, 646—650, 

652—671, 673, 674, 678, 683—686, 702, 703, 705, 711, 712, 714, 723, 724;
IV, 11, 29, 60, 106, 110, 112, ИЗ, 130, 184, 195, 200—211, 213—217, 219, 
223, 227, 229, 232, 234, 239, 240, 244, 251, 259, 289, 335, 404, 434; V, 156, 
381, 440, 572; VII, 144; VIII, 351 

Стефан Лука, посланник Н Кантемира к Петру I VIII, 376 
Стефан Махрищский, монах Троицкого монастыря II, 692 
Стефан Новгородец, паломник II, 625, 626
Стефан Пермский, епископ, обличитель ереси стригольников III, 73, 74 
Стефан Симон, доктор VII, 130, 131, 187—189, 334 
Стефан Сурожский I, 137
Стефан Яворский, митрополит рязанский и муромский, блюститель патриар

шего престола VII, 183; VIII, 67, 80, 91, 92, 94, 95, 102, 201, 250, 300, 
314, 315, 321, 336—339, 445, 491, 560—562, 565, 573—581, 583, 584; IX, 
113, 128, 129, 145, 174, 183, 186, 500, 513, 599, 606, 607, 610, 631; X, 98,
99, 154, 242, 560—562, 564; XIII, 199 

Стефани да III, 382
Стецкова, мещанка (львовская) V, 430 
Стиллау, учитель XIII, 565 
Стир, гость I, 309
Стокенстрем, шведский канцлер юстиции XIV, 175
Столетов Егор, секретарь Вилима Монса IX, 539, 540; X, 267
Стормонт, лорд, английский посланник в Польше и Австрии XII, 534, 578;

XIV, 261 
Стороженко, судья X, 160 
Стоханов, прапорщик XV, 115 
Стоянов, бригадир XII, 468, 469, 512 
Стоянов Михаил, новгородский торговый человек V, 606 
Стоянов Семен, новгородский гость V, 495, 500, 509 
Стояновы, новгородские торговые люди V, 495 
Страбон I, 81, 279
Стравинский Бальтазар, мозырский староста V, 101 
Страффорд, лорд V, 613
Страффорд, лорд, английский посланник в Голландии IX, 25—27 
Страх, казак VI, 354
Страхов Михаил, писарь, участник восстания на Тереке VIII, 110
Страшко, новгородский боярин I, 438
Стрежнев Иван, купец VIII, 468, 487
Стрелков, казанский комиссар VIII, 294
Стреловы, крестьяне VII, 84
Стремоухов, подполковник XIV, 461
Стремоухов, премьер-майор XIV, 42
Стрешнев, воевода костромской IX, 476
Стрешнев Василий Иванович, тайный советник, сенатор XI, 142
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Стрешнев Василий Иванович, боярин, русский посол в Польшу V, 237,468,
471, 625, 632 

Стрешнев Иван Родионович, стольник VII, 323 
Стрешнев Никита Константинович, боярин VII, 328, 332 
Стрешнев Петр Иванович, генерал-аншеф XI, 26, 27, 112 
Стрешнев Родион Матвеевич, боярин, стольник, царский посланник 

к Б. Хмельницкому, окольничий V, 593, 595, 596; VI, 232, 246, 248, 257, 
265, 269, 274, 276—278, 609, 621; VII, 132, 169, 187, 191, 194, 345, 392 

Стрешнев Семен Лукьянович, боярин VI, 192, 195, 227, 229, 230, 254, 262, 
278; VII, 135

Стрешнев Тихон Никитич, боярин, начальник Разряда, сенатор VII, 321,
345, 347, 463, 467, 473, 532, 533, 560, 570, 573, 575, 580, 639, 641, 653; 
VIII, 68, 78, 104, 112, 324, 328, 337, 344, 351, 352, 449; IX, 175, 183, 188 

Стрешнева, генеральша XII, 202 
Стрешневы, бояре VI, 199; VII, 61; XI, 51, 126
Стрига-Оболенский Иван Васильевич, кн., наместник во Пскове и воевода 

в. кн. московского Василия Васильевича Темного II, 407, 415, 424, 425, 
428, 447, 513; III, 17, 32, 36, 37, 65, 66, 159, 371 

Стригин Олешка. См. Оболенский-Стригин Александр 
Стрижов Алексей, стрелец VII, 452, 454, 464, 465
Строганов Александр Григорьевич, барон, тайный советник IX, 376, 478, 

479, 482, 483; XI, 250—252, 401, 502 
Строганов Александр Сергеевич, граф, камергер, депутат в Комиссии об 

Уложении XIII, 80, 195, 501, 502, 508, 586; XIV, 88 
Строганов Андрей Семенович, солепромышленник, землевладелец V, 327 
Строганов Аникий Федорович, солепромышленник, колонизатор III, 691 
Строганов Григорий Аникиевич, солепромышленник, землевладелец 111,686, 

689—691, 692, 693, 696; IV, 48 
Строганов Григорий Дмитриевич, именитый человек, солепромышленник, 

землевладелец VII, 153, 475; VIII, 487, 600 
Строганов Данила Иванович, именитый человек IV, 286, 525; VII, 54 
Строганов Козьма Данилович IV, 517 
Строганов Лука Козьмич III, 688, 689, 738
Строганов Максим Яковлевич, промышленник-солевар и землевладелец

III, 696, 697, 701; IV, 299, 518 
Строганов Никита Григорьев, промышленник-солевар и землевладелец

III, 696, 697, 701, 723; IV, 128, 299, 518 
Строганов Николай Григорьевич, барон IX, 478; XI, 401 
Строганов Петр Семенович, солепромышленник, землевладелец IV, 541; V, 

327
Строганов Семен Аникиевич, солепромышленник, землевладелец III, 696, 

697, 701
Строганов Сергей Григорьевич, барон, действительный камергер IX, 478;

XI, 251, 401 
Строганов С. Г. II, 320
Строганов Федор Петрович, солепромышленник, землевладелец V, 327 
Строганов Яков Аникиевич, солепромышленник III, 691—693, 696 
Строганова, графиня XIV, 183
Строганова Анна Михайловна, графиня, дочь А. К. Воронцовой XIII, 97 
Строганова Мария Григорьевна, баронесса IX, 478; X, 663; XII, 543 
Строганова Матрена Ивановна, жена П. С. Строганова V, 488 
Строгановы, соляные промышленники, землевладельцы, бароны III, 686, 

688, 689, 691—693, 696—701, 715—719, 720—723, 738; IV, 41, 48, 185,282,
525, 666; V, 17; VIII, 479, 484; IX, 478, 483, 485, 655; X, 489, 492, 493;
XI, 252, 340—343, 401, 457, 458, 502; XII, 10, 115, 116, 206; ХШ, 234, 
538

Строев П. М., историк II, 316, 696; IV, 722; X, 716 
Стромилов Алексей. См. Алексей Стромилов 
Стромилов Федор, дьяк III, 60 
Струговщик, купец XII, 541
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Струензе (Пилюля), датский лейб-медик, конференц-советник XIV, 431,435, 
531—536, 600, 602, 603, 605 

Струна, дьяк тобольского архиепископства VII, 166 
Струсберг, датский министр XV, 162
Струсь Николай, пан (польский) IV, 635, 680, 685—687; V, 31, 36, 39.

119—121 
Струтинский, староста X, 638
Стрыевский, полковник (переяславский) VI, 434, 440 
Стрыйковский М., хронист I, 702, 704, 709, 728; II, 342; VI, 410; VII, 145, 

146
Стрынж Михаил, казак VI, 24 
Студенкин Г. И. XIV, 271
Ступишин, генерал, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 85 
Стур Свант III, 134 
Стур Стен III, 109
Стурлезон Снорро, норвежский историк X, 521 
Стуры, шведские правители III, 134, 367
Стычинский Федор, слуга полковника Полуботка VIII, 590, 591 
Стюарт. См. Яков Стюарт 
Стюарт Яков, голландец V, 618
Стюарты, королевская династия в Англии IX, 59, 229; XII, 355, 378; XIII,

472, 489
Стягайло Иван, кошевой атаман VII, 230 
Субут, воевода Чингис-хана I, 661 
Суворов, бригадир XII, 635
Суворов, генерал-майор, управляющий Нерчинскими заводами XIII, 433 
Суворов Александр Васильевич, генерал-майор XII, 447; XIV, 416, 508, 519,

567, 568, 611; XV, 79, 80, 159, 230—236 
Суворов Александр Иванович, поручик X, 656 
Суворов Алексей, приказчик IV, 519
Суворов Василий Иванович, генерал-аншеф, прокурор Берг-коллегии, за

тем Сената, сенатор XI, 200, 343; XII, 16, 100; XIII, 124, 209, 210, 307; 
XIV, 19

Суворов Иван, подьячий VIII, 73, 542
Суворов Максим Терентьевич, переводчик, преподаватель, директор Сино

дальной типографии X, 304—306 
Сугоняй Иван, посадский человек VIII, 107, 108 
Сугорские, князья I, 336
Сугорский, кн., московский посланник в Австрию III, 637 
Судейкин, стольник, русский резидент в Польше VIII, 11 —13 
Судивой, воевода в, кн литовского II, 669 
Судила Иванович, новгородский посадник I, 438, 495, 496 
Судимир Кучебич, новгородский боярин I, 643, 714 
Судимонт, наместник костромской III, 211
Судислав, галицкий боярин I, 586, 587, 625, 626; II, 129, 130, 133, 509 
Судислав Владимирович, кн., сын в. кн. Владимира I Святославича I, 204, 

213, 215; II, 98 
Судок, верейский воевода II, 669 
Судоков Семен, новгородец II, 238 
Суздальские, князья III, 454 
Сукин, боярский сын VII, 586
Сукин, вице-президент Мануфактур-коллегии XIII, 330; XV, 145 
Сукин, гвардии сержант XII, 592 
Сукин, киевский губернатор X, 424
Сукин Василий Борисович, дворянин (думный), воевода сибирский, посол 

в Польшу IV, 281, 587, 609, 610, 663. 666 
Сукин Мисаил, монах III, 289, 291, 293, 535; IV, 86 
Сукин Семен Иванович, к н , член Сената X, 219, 223
Сукин Федор Иванович, воевода, московский посланник в Литву, околь

ничий III, 441, 516, 572; VI, 242
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Сукины VII, 61
Сулейман, турецкий ага XV, 257, 270 
Сулейман II, турецкий султан VII, 403
Сулеш-Мурза, крымский посланник в Москву III, 443, 600, 604 
С.улешов Ахмет-паша, посол крымского хана в Россию V, 67, 68, 265 
Сулешов Ибрагим-паша, брат Ахмет-паши V, 68 
Сулешов Юрий Яншеевич, к н , боярин V, 100, 184, 264, 265, 325 
Сулешовы, князья V, 68, 265
Сулима Иван, полковник казацкий, гетман Войска Запорожского, предво

дитель казацкого восстания V, 448; VI, 100, 133, 468 
Сулмамет Мещеряк, башкир VIII, 292
Сульковский, граф, польско-саксонский министр X, 632; XII, 66; XIII, 356; 

XIV, 512
Сульковский, кн., палатин гнезненский XV, 43 
Сульковский Антон, кн., депутат сейма XV, 48, 239 
Сум, саксонский министр IX, 276
Сумароков Александр Петрович, адъютант, писатель XII, 281, 283, 

284—289, 291, 301, 679; XIII, 524—526, 538, 540, 542, 561, 568—574, 576; 
XIV, 32—34, 102

Сумароков Петр Спиридонович, обер-шталмейстер, сенатор X, 209; XII, 
283; XIII, 18, 124, 213 

Сумбулов Исаак, воевода, начальник отряда русских войск IV, 633; V, 76 
Сумбулов (Сунбулов) Григорий Федорович, воевода IV, 468—471, 530, 586 
Сумин Ларион, дворянин V, 274 
Сумотчиков, крестьянин (синодальный) XII, 495
Сунбулов (Самбулов) Максим Исаевич, думный дворянин VII, 253, 254, 

348
Суркай, казы-кумыцкий владелец IX, 373; X, 278, 281 
Суркай, тарковский шевкал VI, 562, 563, 580 
Суровцев, секретарь XII, 109 
Суровцов, владелец соляных промыслов XI, 401 
Суровцов, архитектор XIII, 582
Суровщиков Василий, владелец «суконной фабрики» XI, 344; XII, 25; XIII, 

22, 23
Сусанин Иван, костромской крестьянин V, 11, 355—361, 700 
Суслов, стародубец VII, 597—599 
Суслов Иван, еретик, раскольник X, 573 
Сутупов Богдан, дьяк IV, 425
Сутягин Иван, ярославский посадский человек IX, 466, 467 
Суффольк, лорд, английский министр XV, 73, 74 
Суханов, владелец «фабрик» IX, 481 
Суханов Арсений, монах VI, 205, 226, 231, 339
Суховеенко, Суховей Петр (Шамай), гетман VI, 349, 379, 380, 385, 413, 414, 

418, 445, 463 
Сухарев, полковник VII, 268 
Суходольский, управляющий имениями XII, 18 
Сухой, «человек» Акинфа Чудинова III, 345 
Сухомлинов М. И. I, 316; II, 695 
Сухота, казак IX, 527
Сухотин, русский посланник в Крым VII, 226
Сухотин, стрелецкий голова V, 164, 167
Сухотин Иван Иванович, думный дворянин VII, 348
Сухотин Никита Степанович, сын кунгурского воеводы VII, 587, 588
Сухотин, генерал-майор XIV, 462
Сухотин Степан, кунгурский воевода VII, 587, 588
Сушенков, купец XIII, 331
Сушков, прокурор главного магистрата XV, 103
Сущов, дворянин XV, 115
Сфандра, жена посла Улеба I, 309
Сфирн I, 309
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Схария, основатель ереси «жидовствующих» III, 185
Сыдавный-Васильев, дьяк IV, 587, 609, 611
Сыдавный-Зиновьев, дьяк IV, 535
Сыренский, бурмистр VIII, 537
Сысой, священник VI, 260
Сысой Савелов II, 608—609
Сытин, коллежский асессор XI, 337
Сытин Иван, помещик VI, 242, 243, 260, 275
Сытин Никифор, помещик VIII, 87
Сычевский, войт XIV, 25, 26
Сычин Василий, дьяк V, 329
Сююнбека, царица казанская, жена Сафа-Гирея III, 457

т
Табанец, сотник слободки XII, 443
Тавлош Николай, литовский посланник в Москву I, 586
Таврул, татарский князь, шурин Батыя II, 631
Тайдула, жена хана Чанибека (Джанибека) II, 474, 568
Тайшин Петр IX, 619, 620
Таланов, крестьянин XIV, 122
Талев, крестьянин IV, 578
Талец, вышегородский боярец I, 207
Талицкий Григорий, «книгописец» VIII, 67, 100—102; IX, 511, 512, 514
Таллеран Карл, маркиз Дассадевиль, француз IV, 150; V, 150
Тальман, австрийский резидент в Турции X, 391, 430
Талызин Александр Федорович XIII, 503
Талызин Иван Лукьянович, адмирал XIII, 94, 98
Талызин Федор X, 135
Талыч, татарский царевич И, 355
Тамар Иван, грек VI, 156
Тамара, переяславский полковник VIII, 595; X, 406 
Тамара, русский переводчик XV, 165 
Тамарь (Тамара), грузинская царица I, 724, 725 
Тамерлан XV, 27
Тамерлан (Тимур), среднеазиатский полководец и завоеватель II, 369, 370, 

373, 636; III, 446; V, 539; XIII, 551; XV, 25 
Тамес (Тамсен), владелец «полотняной фабрики» IX, 481; X, 572 
Тамович Марко, черногорец XIV, 309 
Танеев Александр, полковник VII, 326
Танеев Александр Тихонович, стрелецкий голова VI, 424, 426—431, 437,438
Танский, полковник VIII, 155, 217, 374, 415, 594, 595
Танчеев Савва, человек Б. Хитрова VII, 112
Таракан, купец III, 181
Тараканов, гость V, 303
Тараканов, помещик XII, 589
Тараканов, посланник в Крым VII, 390
Тараканов, стрелецкий голова V, 100
Тараканов Алексей Иванович, генерал X, 157, 404, 406, 407
Тараруй. См. Хованский И. А.
Тарас. См. Федорович Тарас
Тарас, слуга Демьяна-богатыря II, 24
Тарасенко, полковой есаул VIII, 592
Тарасенко Кондрат, двоюродный брат Дорошенка VII, 204
Тарасий, епископ ростовский II, 196
Тарбеев, асессор Юстиц-коллегии XI, 468
Тарбеев, дворянин VII, 585
Тарбеев Иван V, 300
Тарков, прапорщик, полицмейстер в Твери XI, 467; XII, 32
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Тарло, пан (польский) IV, 445
Тарло Адам, руководитель польской конфедерации X, 373 
Тарло Ян, люблинский и сендомирский воевода, коронный гетман VIII, 153, 

231, 420, 441; X, 332, 349, 357, 358, 374, 388, 630, 633; XI, 195, 289, 292, 
362, 367, 424, 427, 488, 518; XII, 59, 66 

Тарлы XI, 520
Тарнавиот, отставной полковник XIV, 44—46 
Тарновецкий, поляк V, 45 
Тарновский, бунчуковый XIII, 242 
Тарновский, гетман польский III, 406 
Тарновский Ян, краковский паладин II, 430 
Тарутин, купец VI, 601 
Тарутины, крестьяне V, 359 
Таскаев Иван, крестьянин XIV, 21
Тассара, австрийский поверенный в делах в Турции XV, 227
Татаринов, подполковник IX, 477
Татаринов, служитель гр. Головкина XI, 249
Татаркин Дмитрий, раскольник VIII, 121
Татев, кн. VII, 132
Татев, окольничий, воевода III, 737
Татев Борис Петрович, боярин, воевода IV, 393, 398, 411* 472
Татев Иван Андреевич, кн. IV, 196
Татевы, князья I, 337; IV, 196
Татищев Василий, капитан VIII, 534, 587, 615
Татищев Василий Никитич, государственный деятель, историк I, 17, 28, 31, 

175, 189, 204, 255, 276, 277, 299, 307, 308, 312, 314, 316—322, 378, 
692—708, 710, 711, 713—715, 717—720, 722—724, 726, 728—733, 735, 752, 
762; II, 73, 115, 316, 320, 322, 325, 330—335, 338—340, 343—344, 346,661;
III, 355—357, 360; IV, 692; IX, 450, 483—485, 494, 495, 586, 587, 590,594, 
595, 624, 625, 655, 660; X, 204, 463, 488—490, 496, 521, 524, 534—550,553,
558, 559, 570, 571, 586, 588, 589, 592, 595, 598—607, 658, 659, 663, 715, 
718; XI, 183, 322—324, 326—329, 331—334, 531; XII, 43, 270, 271; XIII,
21, 544

Татищев Евграф Васильевич, сын В. Н. Татищева XIII, 21, 22 
Татищев Игнатий Петрович, дворянин (думный) IV, 230, 231, 236—238,307, 

693
Татищев Михаил Игнатьевич, дворянин (думный) IV, 359, 362, 450, 486,

487, 537
Татищев Мунт, сын боярский III, 53
Татищев Никифор Никитич, комиссар по Оренбургской экспедиции XI, 333
Татищев Степан IV, 669
Татищев Юрий Игнатьевич, стольник V, 264
Татьяна Михайловна, царевна, дочь царя Михаила Федоровича V, 255;

VI, 608; VII, 258, 264, 286, 287, 580; VIII, 104 
Таубе, шведский камергер XIV, 593 
Таубе, шведский сенатор IX, 211, 217; X, 53, 617
Таубе Иоганн, пленный ливонский дворянин III, 589, 594, 644, 733, 734, 736;

IV, 332
Тауберт, переводчик, академик, библиотекарь и член правления Академии 

наук X, 526; XI, 245, 543, 549, 567, 568; XII, 201; XIII, 515, 516, 530, 
534, 537, 549, 550, 553, 560, 568, 569, 576 

Таузак, татарин сибирский III, 699, 700 
Таушев, секретарь конторы Главного магистрата XIII, 331 
Тафлары Иван Петрович, грек. См. Тофлары
Тахмас Кулы-хан (Надир), персидский шах X, 272, 275, 277, 282, 378, 

383—385, 387, 391, 393, 395—398, 402, 418—420, 447 
Тахмасиб, персидский шах X, 8, 9, И, 12, 14, 15, 17, 170, 272—274, 282, 378,

379, 418
Тахтаров Умир, участник башкирского восстания X, 598
Тацит, римский историк I, 81, 92, 116, 117, 280, 298, 325; VIII, 545; XII, 347
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Ташкинов Аникий (Аничка), житель Кайгородка VII, 93
Ташукан, татарский воевода I, 663
Таянчар, ордынский посол II, 227
Твердиков Григорий, торговый человек V, 140
Твердиков Степан, посол Ивана IV IV, 51
Твердило Иванович, псковский боярин II, 153
Твер дислав Михайлович, новгородский посадник I, 603, 604, 608, 619, 620, 

640; II, 31, 123, 158, 522 
Твердышев, заводчик XV, 124
Твердышев Иван, владелец «медных» и «железных заводов» XI, 499 
Твердышев Осип Степанович, участник астраханского восстания 1705— 

1706 гг. VIII, 107
Тверитинов (Дерюшкин) Димитрий Евдокимович, лекарь VIII, 561—568, 

575, 617; IX, 515, 516; X, 552 
Тверитинов Иван, певчий дьяк VI, 217 
Тверитинова Евдокия, мать Р. Е. Тверитинова VIII, 563 
Творогов, сельский приказчик V, 293
Тевкелев, генерал-майор XI, 325, 334; XII, 389; XIII, 120, 227, 241, 289;

XIV, 297
Тевкелев Муртаза, советник русского посольства в Турции X, 434, 435, 

591—593, 595, 600, 658 
Тевтивил (Товтивил), кн. литовский и полоцкий, племянник кн. Мин- 

довга II, 161, 178—182, 336 
Тевяшов, полковник (острогожский) X, 406, 407; XIII, 141 
Тегиня, татарский мурза II, 292, 393
Тейльс, переводчик при голландском посольстве в Турции VIII, 410; IX, 

287, 288
Теймураз, царь грузинский V, 228, 229; VI, 211, 263, 552—564
Теймураз, царь имеретинский XIV, 295
Теймураз-мирза, грузинский владелец XI, 497
Текели Эммерих, трансильванский кн. VII, 370
Текелий Иван, полковник VIII, 377
Текутьев, майор XIII, 93
Телебуга, татарский хан II, 204, 206, 207, 209—211, 213, 214 
Телемак, герой древнегреческого эпоса XII, 280; XIV, 189 
Телепнев, дьяк V, 81 
Телепнев, стряпчий V, 268
Телепнев Ефим, дьяк Посольского приказа V, 275 
Телепнев Иван, стольник VI, 351
Телепнев Иван Большой, старшина первостатейного купечества XIV, 14, 15
Телепнев Степан, стольник, русский посол в Турцию V, 463, 464, 466, 564
Телепнев Юрий, русский посланник в Польшу V, 187, 188
Телесников, гренадер Лейб-компании XI, 206
Телешов Иван III, 72
Телешов Яков III, 43
Телминов Семен, крестьянин XIV, 20
Телминовы, крестьяне XIV, 21
Тельный Василий, атаман, участник восстания на Дону 1707—1708 гг.

VIII, 195 
Телятев Андрей, новгородец III, 23 
Телятев Павел, посадник (новгородский) III, 23 
Телятевские, князья I, 339
Телятевский Андрей Андреевич, кн., боярин IV, 423, 425, 466, 467, 477, 480,

703, 704
Телятевский Василий, кн., воевода полоцкий III, 653
Темеш, крымский посланник в Москву III, 412
Темир, печенежский кн. I, 320
Темир, татарский кн. II, 100, 252; III, 86
Темир Аксак, татарский кн VI, 406
Темир Ходжа, татарский кн., сын хана Хидыря II, 264
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Темир-Кутлуй, хан Золотой Орды И, 373, 374 
Темир-султан, мурза XIV, 374
Темирязев, действительный статский советник XI, 48, 49, 138—140, 142, 147 
Темкин Григорий, кн., воевода III, 464 
Темкин Юрий, кн. III, 430, 434
Темкин-Ростовский Михаил Михайлович, кн., полковой воевода V, 625
Темкины, князья I, 336
Темрюк, черкесский кн. III, 489, 601, 702
Темучин (Чингис-хан), монгольский хан I, 661
Тенишев, казанский губернатор XIII, 350
Тенчинский Ян, магнат, староста (бельский) IV, 201
Тенютин Мелентий, стрелец, участник астраханского восстания 1705— 

1706 гг. VIII, 109 
Теодорский. См. Симеон Теодорский 
Теплицкий, стольник VIII, 264 
Теплов, сын Г. Н. Теплова XIII, 550
Теплов Григорий Николаевич, адьюнкт Академии наук, государственный 

деятель XI, 570, 578; XII, 42, 48, 49, 121, 122, 257, 262—265, 267, 268, 
455; XIII, 84, 88, 93, 94, 98, 99, 104, 108, 125—127, 139, 209, 210,222,235, 
313, 318, 340, 343, 347, 530, 531, 541, 554, 580, 587; XIV, 103, 111, 131;
XV, 106, 107

Терентий, протопоп Благовещенского собора IV, 427, 484, 612
Терентьев Митрофан, крестьянин, раскольник VII, 481, 4В2
Терешка V, 631
Терешка, просвирник IV, 477
Терешка, устюжский мясник V, 489
Терещенко, прилуцкий полковник VI, 59
Терещенко А. В. I, 286, 287, 292
Терлецкий Кирилл Семенович, епископ пинский и туровский, позднее экзарх

V, 381, 387—390, 392, 394—397, 399, 400, 402—404, 407—412, 414, 424 
Термунт Иван, лекарь X, 251
Терпигорев, келарь, московский посол в Дерпт III, 500, 501
Терпигорев Елизар, стрелецкий сотник VI, 474
Терпилов Семен, владелец села II, 608, 609
Тесинг Ян, голландский купец VII, 556
Тессе (Тессэ), французский маршал IX, 67, 444, 445
Тессин, граф, шведский сенатор IX, 434; X, 52, 53, 184, 616, 617; XI, 74, 97, 

376—378, 380, 433, 435, 439—442, 445, 447—449, 482, 484, 486—489, 491, 
494, 521, 522; XII, 70—73, 75—77, 88, 93, 154—156, 158—160, 190, 251, 
424, 575: XIV, 530 

Тессин, сенаторша XII, 424
Тессинг Иван (Ян), владелец типографии в Амстердаме VIII, 79, 85 
Тессинги, голландцы VIII, 78
Тетерин Никита, новгородский купец V, 494, 495, 608 
Тетерин Тимофей, стрелецкий голова III, 486, 487, 546, 662; IV, 38, 207, 216 
Тетеря Павел, переяславский полковник, гетман V, 596, 598—600, 603; VI, 

7—10, 12, 27, 79, 95, 96, 100, 110, 111, 113—116, 127, 129, 132, 134—137, 141,
143, 144, 146, 149, 421, 468, 475 

Теттау, директор Кадетского корпуса X, 700 
Тетюхин, купец XII, 582
Теульс, врач, член Медицинский канцелярии X, 237
Техановский Никодим, наместник кревский, литовский посланник в Мо

скву II, 409, 420, 440, 453 
Тизенгаузен XIII, 306 
Тизенгаузен, бригадир XII, 467 
Тизенгаузен, дворянин (ливонский) IV, 381 
Тизенгаузен, польский государственный казначей XV, 241 
Тизрют, черкесский кн. II, 489 
Тиле, бургомистр (дерптский) III, 504 
Тилена, гость I, 309
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Тиллотсон XIV, 182 
Тимашев, псковский пристав V, 493 
Тимей, древнегреческий историк I, 80 
Тименев, юрьевский воевода XII, 235 
Тиммерман, купец XI, 205 
Тиммерман Франц, голландец VII, 448, 450, 651 
Тимофеев, московский купец XI, 506 
Тимофеев, полковник XII, 589 
Тимофеев, священник XII, 32 
Тимофеев Антон, кормчий VII, 472 
Тимофеев Василий, подьячий VI, 516—519 
Тимофеев Гавриил, нежинский райца VI, 366 
Тимофеев Иван Андроников, печатник IV, 578 
Тимофеев Митрофан, крестьянин X, 573 
Тимофеев Михаил, священник IX, 509 
Тимофеев Парфен, стрелец VII, 573
Тимофеев Степан, казак, участник восстания в г. Терки VIII, 110 
Тимофеев Федор, стольник митрополита Киприана II, 585 
Тимофеева, жена полковника XII, 589 
Тимофей. См. Иван III Васильевич
Тимофей, архимандрит, наместник митрополита Киприана в Киеве II, 572 
Тимофей, галичанин II, 95
Тимофей, духовник кн. Мстислава Удалого I, 626; II, 63 
Тимофей, киевский митрополит XII, 329 
Тимофей, патриарх константинопольский V, 65 
Тимофей, мастер-иконник III, 181
Тимофей, московский митрополит XIII, 120—122, 205; XV, 134, 135 
Тимофей, монах VII, 254 
Тимофей, подьячий VIII, 65
Тимофей, пономарь, новгородский летописец II, 644 
Тимофей, протопоп VIII, 338
Тимофей, протопоп Архангельского собора в Москве III, 463 
Тимофей, слуга Нагих IV, 318
Тимофей Ачкасов, дьяк в. кн. московского Василия I Дмитриевича II, 388 
Тимофей Валуевич, воевода в. кн. московского Дмитрия Ивановича Дон

ского II, 285, 310, 635 
Тимофей Васильевич X, 166
Тимофей Васильевич, посадник (псковский) III, 165 
Тимофей Юрьевич, новгородский посадник II, 662 
Тимофей Скорняк, стрелец VII, 547 
Тимофей Труженик, самозванец X, 661 
Тинбаев Михаил Конаевич, кн., воевода V, 98 
Тинбек (Инсанбег), хан Золотой Орды II, 252 
Тиравлей. См. Тироули 
Тирен XI, 384 
Тирольи. См. Помпадур
Тироули, лорд, английский посланник в России XI, 273, 274, 286
Тит, брестский воевода II, 202
Тит, козельский кн. II, 281
Тит, император римский XII, 36
Тит Ливий, римский историк VII, 545; XIII, 571
Титов Григорий, стрелецкий полковник VII, 324, 326
Титов Дмитрий Иванович IX, 340
Тихановецкий, Мстиславский воевода VI, 403
Тихий (Тихонов) Семен, казак VI, 436, 437
Тихон, епископ воронежский XIII, 428
Тихон, игумен VIII, 564
Тихон, игумен (печерский) III, 664
Тихонов, дворянин, русский посланник в Персию V, 67
Тихонов Алексей, писец IV, 658
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Тихонов Петр, посадский VI, 318
Тихонравов Н. С. X, 717
Тишин Осип, канцелярист X, 656; XI, 133
Тишкевич Василий, польский посланник в Москву III, 515—517, 580
Тишков Третьяк, дьяк кн. дмитровского Юрия Ивановича III, 397, 398
Товарков Иван III, 39, 79, 368
Товаров, купец X, 486
Товий, иезуит VII, 476
Товянский IV, 696
Товяшев, острогожский полковник VIII, 311 
Тогай, ордынский хан, мордовский кн. II, 281, 347 
Токмаков, кн., воевода III, 561 
Толбузин, московский посол в Венецию III, 141, 178 
Толбузин Алексей, албазинский воевода VII, 414, 415 
Толбузины, помещики XII, 36
Толмачев, бургомистр Тамбовского магистрата XV, 123, 124 
Толмачов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 114, 115 
Толочанов, воевода VI, 120 
Толочанов, копысский воевода V, 671 
Толочанов Михаил, приближенный Лжедмитрия I V, 41 
Толочанов Никифор, посланник в Грузию VI, 553, 554, 628 
Толочанов Семен Федорович, думный дворянин, окольничий VII, 329, 

342—344, 346; VIII, 68 
Толстая Анисья Кирилловна, тетка Петра I VIII, 370, 371, 520, 530; IX, 

117, 128
Толстая Анна, помещица, генеральша XIV, 56, 57, 120
Толстой, граф, президент Главного магистрата XV, 103
Толстой, граф, секунд-майор гвардии XIII, 326
Толстой Д. А. X, 321
Толстой Л. Н. I, 50
Толстой Ю. III, 738
Толстой Андрей, воевода VI, 371
Толстой Андрей Васильевич, думный дворянин, окольничий VII, 318, 229,

332, 348 
Толстой Василий VII, 585
Толстой Иван, подпоручик, русский посланник в Грузии IX, 405, 406 
Толстой Иван Андреевич, стольник, азовский губернатор VII, 263; VIII, 181,

184, 185, 189, 201 
Толстой Иван Петрович X, 79
Толстой Лев, сержант Преображенского полка XIII, 132, 304 
Толстой Максим, матрос XI, 22, 23, 133 
Толстой-Матвеев, генерал-лейтенант XII, 406, 473, 474 
Толстой Михаил Андреев VI, 374, 412
Толстой Петр Андреевич, стольник, сенатор, тайный советник VII, 263, 268, 

270; VIII, 7, 61—66, 126, 163—168, 258—260, 331, 350, 356—360, 373, 
394, 400—405, 407, 410—412, 414, 433, 453, 455, 480, 594, 595; IX, 57, 60,
61, 157, 160—168, 179—181, 183—185, 188, 191, 251—255, 279, 340, 376, 
521, 528, 554, 557, 558, 566, 570, 571, 581, 600, 601, 605, 618, 646; X, 21, 
72, 74—77, 79, 85, 88, 92, 102, 196, 19У, 203, 253, 268 

Толстой Петр Петрович, нежинский полковник VIII, 594 
Толстой Сильвестр, дворянин IV, 647 
Толстых, купец, сборщик ясака XIV, 24 
Томаровна X, 308
Томатис, итальянский граф XIV, 349
Томес, директор «полотняной фабрики» VIII, 479
Томиленко, гетман Войска Запорожского V, 449, 450
Томилин, владелец «заводов» и «игольной фабрики» VIII, 475, 476; IX, 481 
Томкевич Феодосий, грек, львовский мещанин VI, 32 
Топильский, разрядный «подьячий VIII, 326 
Топкин, «разбойник» XII, 644, 645
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Топорок, есаул, участник Крестьянской войны 1670—1671 гг. VI, 321
Торгоша Иван, псковитин III, 128
Торелли, профессор живописи XIII, 581
Торжинский, староста XIII, 290
Тормасов, лейтенант XV, 114
Торси де (Деторцый), французский министр, министр иностранных дел 

Франции VIII, 55, 57, 59, IX, 64 
Торчин, черниговский боярин I, 392, 410
Тотлебен, граф, генерал-майор XII, 506, 511, 512, 552, 558, 561, 562, 566,

567, 595, 610, 611, 620—622; XIII, 126, 191, 197; XIV, 295, 357, 386—
388, 462

Тотт, французский консул в Крыму XIV, 242, 252, 383, 536; XV, 203 
Тотт Клаус Акесон, генерал (шведский) III, 642; IV, 230, 231 
Тотте, шведский генерал VI, 525
Тофлары (Тофралы) Иван Петрович, грек V, 575, 576, 636 
Тохмас-мирза (Тохмасиб), персидский шах IX, 375, 382, 384, 399, 400—402 
Тохта (Токтай), хан Золотой Орды, сын Менгу-Тимура II, 196, 218, 565 
Тохтамыш, ордынский хан II, 3, 267, 288—292, 296, 353, 369, 370, 373, 374,

386, 454, 488, 491, 496, 512, 515—517, 520, 522, 529, 533, 540, 541, 551. 
555, 571, 619, 620, 636, 660; III, 78, 147, 295 

Тохтамыш-Гирей, султан, кубанский сераскер XV, 169 
Травин Петр Иванович, стольник VII, 323 
Травин Салтык, воевода III, 74 
Трапезников, иркутский купец XI, 465 
Трауернихт, генерал-майор VII, 177, 209 
Траутсон, кн., обер-гофмейстер IX, 86, 102, 161 
Траутфеттер, шведский генерал-лейтенант IX, 246, 248, 256 
Траханиот Юрий, московский посланник в Австрию III, 136—139, 180, 

207, 473
Траханиотов, воевода смоленский IV, 234, 282 
Траханиотов, казначей V, 138
Траханиотов, начальник Пушкарского приказа V, 482, 483
Траханиотов Малый. См. Малый
Траханиотовы, греки IV, 12
Траяновский, майор польской службы XV, 269
Тревизан, византийский посланник в Орду III, 141, 367, 368
Трегуб Степан, новгородец V, 495, 504, 505
Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович, поэт, переводчик, 

профессор Академии наук I, 301; X, 463, 525—529, 531, 533, 534, 560, 
678—680; XI, 10, 537, 539, 547, 549, 554, 558, 570, 576; XII, 256, 258, 
266—268, 280, 281, 285, 287—289; XIII, 471, 523, 524, 540—543, 547, 553, 
564, 592

Трезин Осип, архитектор XI, 583 
Трезин Петр, архитектор XI, 583 
Трезини (Тразины), архитекторы XII, 292 
Трейден, жена Э. Бирона XI, 118 
Тренка, вологжанин IV, 142 
Тренка-Ус, донской казачий атаман V, 228 
Тренята, жмудский кн. См. Тройнат 
Трескот, адъюнкт Академии XI, 552
Тресотиниус, персонаж комедии Сумарокова XII, 287, 288 
Третьяк Семен, казак VI, 118
Третьяков, владелец «суконной фабрики» в Москве XI, 252, 253, 465 
Третьяков, обучался пушечному литью в Англии VIII, 542 
Третьяков, русский агент в Лондоне X, 18 
Третьяков Данила IV, 317 
Третьяков Иван, казначей III, 424
Третьяков Иван Андреевич, профессор Московского университета XIII, 560 
Третьяков Петр, думный дьяк V, 16, 55, 76, 300, 475, 476 
Третьяков Петр, дьяк IV, 586
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Третьяковы, дворяне VII, 659
Триберг, датский камерюнкер XV, 72
Тризнич Фома, казак VI, 118
Тринитар, ксендз капеллан кн. Дольской VIII, 218
Трифилий, монах VIII, 221, 222
Трифон, игумен Кириллова-Белозерского монастыря II, 408, 413
Трифон, монах III, 327
Трифон Печенский, миссионер IV, 70, 72, 329
Троекуров, кн. V, 264
Троекуров, кн. VIII, 344
Троекуров Иван Борисович, кн., боярин VII, 311, 315, 318, 328, 330, 331,

343, 344, 346, 456, 457, 466, 467, 484, 561 
Троекуров Иван Иванович, кн., стольник VII, 329 
Троекуров Иван Федорович, кн., воевода IV, 16; V, 12, 33, 286, 348 
Троекуров Федор Иванович, кн., стольник VII, 328
Троекуров Федор Михайлович, кн. IV, 16, 206, 207, 211, 218—221, 335, 491
Троекурова Настасья, княгиня VIII, 344
Троекуровы, князья I, 337; VII, 249
Троилиус, швед, придворный проповедник XI, 494
Троицкий, стрелецкий десятник VII, 455, 456
Тройден, литовский кн. II, 204, 205
Тройнат (Тренята), кн. (жмудский), брат Тевтивила II, 161, 182, 336 
Тройцевич Сильвестр, игумен Вельского монастыря VIII, 12 
Троп, «беглый» человек V, 245
Трофимов, выбран восставшими крестьянами управляющим имением

XI, 256 
Трофимов Алексей X, 573 
Трофимов Иван, дьяк VII, 331 
Трофимов Яков, астраханский подьячий VI, 319
Трофимова, мать управляющего имением, выбранного восставшими кресть

янами XI, 256 
Троцкий, пан (польский) III, 630 
Троцына, судья X, 160 
Троян VII, 147
Труан, посол кн. Олега I, 143
Трубецкая, графиня, жена Н. Ю. Трубецкого XIII, 97
Трубецкие, князья IV, 193; V, 101; VI, 618; VII, 61, 62, 249, 474; X, 341;

XI, 116 
Трубецкой, кн. XV, 139 
Трубецкой, кн. VII, 177, 473 
Трубецкой, кн VIII, 614
Трубецкой, кн., бригадир, обер-президент Главного магистрата VIII, 468 
Трубецкой, кн., обер-гофмейстер X, 407 
Трубецкой, кн., полковник XIV, 17
Трубецкой Алексей Никитич, кн., боярин, полковой воевода V, 512, 514,

520, 521, 608, 621—626, 628, 632, 633, 635, 637, 640, 651, 688; VI, 7, 10, 
12, 16, 21, 49—52, 54—57, 59, 213, 214, 219—223, 243, 257, 332, 340, 447, 
559, 560, 618, 620, 622; VII, 62, 190 

Трубецкой Богдан, кн. III, 727
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич кн., один из военачальников второго опол

чения IV, 508, 524, 561, 625, 626, 636, 643, 645-647, 654, 655, 661, 664— 
668, 670, 675—677, 679—681, 683, 685, 687; V, 16, 23, 36, 76, 111, 122,
260, 265, 266, 271, 342, 343, 347, 358 

Трубецкой Иван Юрьевич, кн., генерал-фельдмаршал, киевский губернатор, 
сенатор VII, 322, 656; IX, 204, 521; X, 48, 129, 148, 208, 219, 223, 344, 
466, 681; XI, 143, 193, 215; XII, 351 

Трубецкой Михаил Богданович, кн. III, 727 
Трубецкой Никита Романович, боярин IV, 263, 294, 419 
Трубецкой Никита Юрьевич, кн., генерал-фельдмаршал, генерал-прокурор 

Сената X, 78, 219, 320, 437, 470, 688; XI, 14, 15, 29, 36, 39, 120, 126, 135,
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139, 143, 161, 165, 189, 215, 233, 234, 244, 250, 265, 271, 319, 321, 323,
324, 332, 374, 409, 410, 413, 431, 457, 461, 497, 512, 514; XII, 43, 168, 179, 
323, 351, 353, 377, 402, 404, 439, 451, 457, 586, 636, 656; XIII, 9—11, 18, 
25, 30, 69, 97, 107, 123, 124, 133, 143, 194, 299 

Трубецкой Петр Никитич, кн., сенатор XIII, 18 
Трубецкой Роман Никитич, кн. V, 688
Трубецкой Тимофей Романович, кн., воевода IV, 263, 293, 346 
Трубецкой Семен Иванович, кн. III, 454 
Трубецкой Федор Михайлович, кн., боярин IV, 295, 336 
Трубецкой Юрий Никитич, кн. IV, 468, 491, 606, 619, 655, 659; V, 42, 101, 

104, 111, 117, 154, 265, 266 
Трубецкой Юрий Петрович, кн., киевский воевода VI, 450, 453, 456, 468,470 
Трубецкой Юрий Юрьевич, кн., камергер, полковник VII, 62, 325; VIII, 201, 

420—422; IX, 118, 120, 121, 134; X, 223, 344 
Трувор XIII, 536
Трувор, варяжский кн. I, 129, 135
Трувор, кн. изборский, брат Рюрика II, 26
Трупаки, грек, старшина XIV, 284
Трусов, романовец VII, 589
Трусов Иларион. См. Иларион Трусов
Труфанец, дьяк III, 298
Труфон (Трушка), казак VII, 547, 548
Ту ад I, 309
Туволков VIII, 542
Тугай-бей, мурза V, 527, 530, 544, 546
Тугоркан, половецкий хан I, 376, 396, 700
Тугут, австрийский посланник в Турции XIV, 396, 484, 485, 543, 562; XV, 8, 

53, 61, 62, 77, 214, 217, 218, 221 
Тудай-Менгу, хан Золотой Орды, брат Менгу-Тимура II, 196 
Тудельский Вениамин (Де Тюдель Венжамен), путешественник II, 42 
Тудок I, 309
Тудор, тиун кн. Всеволода Ольговича I, 441, 499 
Тукала, кошевой X, 453
Тукальский Иосиф, митрополит киевский VI, 79, 133, 349, 358, 359, 361, 365, 

367, 373, 377, 378, 386, 391, 398, 413, 418, 419, 422, 423, 436, 440,447,449,
455, 464, 466—468, 471, 477, 479, 481, 523; VII, 198 

Тукелин, полковник (сербский) IX, 330, 331 
Тукий, брат Чудина, тысяцкий I, 360, 497 
Тукы, дружинник в. кн. Изяслава Ярославича I, 369 
Тулемейер, прусский тайный советник X, 642 
Туленщиков, лекарь VIII, 86 
Тулинов, владелец «суконной фабрики» XII, 490 
Тулуповы, князья IV, 13 
Тума Василий, стрелец VII, 560, 561, 570, 574 
Туманский, генеральный писарь XIII, 241, 242, 344 
Туманский Ф. О. IX, 337 
Тумар Иван, грек VI, 156 
Тунгусов, крестьянин XIII, 425 
Тур Алексей, николопустынский игумен VI, 378
Тур Никифор, архимандрит Киево-Печерского монастыря V, 403, 412
Туранский, генеральный судья VIII, 591
Туранский Ильяш, писарь VI, 356
Турбаев, купец XI, 403
Турберн, гость I, 309
Турбид, гость I, 309
Турбин, капитан XV, 116
Тургенев XIV, 616
Тургенев, начальник русского отряда в Астрахани III, 485 
Тургенев, полковник X, 578 
Тургенев, помещик XII, 646
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Тургенев А И. И, 330; III, 730 
Тургенев Богдан, ярославец V, 107 
Тургенев Петр, дворянин IV, 434
Тургенев Тимофей Васильев, царицынский воевода VI, 300, 301 
Тургенев Яков, шут VII, 474 
Турд I, 309
Туренин Василий, кн. V, 286
Туренин-Оболенский Иван Самсонович, кн., окольничий IV, 238, 293, 295 
Туренин-Оболенский Михаил Самсонович, кн. IV, 586, 669, 678 
Турка, десятник VII, 455, 456
Туркестанов Борис, посланник в Россию карталинского царя Вахтанга

IX, 404, 406
Туркин Иван, слуга гостя В. Шорина VI, 255 
Турко, купец, владелец «завода» VIII, 479 
Турковский, генеральный писарь X, 160, 579, 583 
Туров, сын боярский V, 506 
Туров, тесть Данилы Адашева III, 540 
Туровицкий, боярин Андрея Курбского IV, 152 
Турукой, монгольский князек VI, 587
Турунтай-Пронский Иван Иванович, кн., боярин, воевода III, 434, 446, 526, 

528, 555
Турчанин Иван, дворцовый промышленник VI, 319
Турчанинов, белгородский купец XI, 401, 528
Турчанинов, камер-лакей XV, 154, 156
Турчанинов Александр, камер-лакей XI, 163, 260, 391
Турчанинов Алексей, владелец «медных заводов» XII, 180
Турченин (Турченинов) Афанасий, царицынский воевода VIII, 194
Туряк, волынский боярин I, 384, 388, 389, 410
Тутарык, черкесский (жаженский) кн. III, 489
Тутолмин IV, 267
Тутолмин, владелец сел в Устюжском у. II, 462
Тутолмин, воевода мценский VII, 587
Тутукан, татарский хан, сын Батыя II, 166, 196
Тухачевский, смольнянин V, 107
Тухачевский, стольник VII, 188
Тухачевский, стряпчий VI, 137
Туча, новгородский посадник II, 425
Тучин, посадник (новгородский) III, 27
Тучин Нафанаил, келарь Соловецкого монастыря VI, 328
Тучко-Морозов Василий III, 549
Тучко-Морозов Иван III, 549
Тучков Василий Михайлович, сын боярский IV, 182
Тучков Михаил Васильевич, окольничий, сын Василия Борисовича Тучко- 

Морозова III, 264, 289, 291, 300, 301, 423, 428, 429, 549 
Тымберский, предводитель казаков XIV, 246, 247 
Тырков Василий, сын боярский IV, 541, 542 
Тыртов, подпоручик XII, 170, 171 
Тыртов, полковник VII, 641 
Тышкевич V, 438
Тышкевич, киевский воевода V, 537, 538, 542 
Тышкевич, сеймовый маршал XV, 242
Тышкевич (Тишкевич) Самуил, воевода тушинский IV, 480, 527, 554, 562 
Тюйма, воевода кн. Мстислава галицкого II, 205 
Тюменьские, князья IV, 11
Тюрго Анн Робер Жак, французский государственный деятель XIII, 480 
Тюрин А. I, 282, 286, 316 
Тюрина А. П. IV, 344
Тютин Хозяин Юрьевич, казначей 111, 555; IV, 79 
Тютчев, дворянин VIII, 497 
Тютчев, полковник XII, 38
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Тютчев Василий, драгунский поручик VIII, 335, 336 
Тюфякин Василий Васильевич, кн. IV, 294, 575 
Тюфякин Григорий, кн., воевода V, 112, 152, 153 
Тюфякин Михаил Васильевич, кн., воевода III, 737 
Тюфякин Семен, воевода III, 737 
Тюхин, дьяк, русский посол в Персию V, 150—152 
Тяпкин, конюх X, 315 
Тяпкин, поручик XV, 115
Тяпкин Василий Михайлович, стряпчий, думный дворянин, русский рези

дент в Варшаве VI, 358—361, 363, 365, 500, 504—506, 508—514, 516— 
523; VII, 181, 211, 216—222, 226—228, 331, 339 

Тяпкин Иван Васильевич, дворянин, жилец VI, 505, 506, 521

У
Убаша, наместник Калмыцкого ханства XIV, 296
Увар, старожилец II, 608, 609
Уваров, капитан XIII, 78
Уваров А С , историк II, 686, 693
Уваров Афанасий, новгородский дворянин VI, 624
Уваров Илья, дьяк IV, 526
Угедей (Октай), сын Чингис-хана II, 140, 143, 149, 151 
Углицкий Феодосий, игумен Выдубицкого монастыря VI, 378 
Угоняй, новгородский тысяцкий I, 186 
Угримов, навигатор VIII, 541 
Уддеудла, шведский посланник в Россию V, 641
Узбек, хан Золотой Орды II, 218, 222, 225, 230—233, 252, 285, 345, 491, 

565—566, 628, 629; III, 596 
Узун Гассан, царь персидский III, 90, 363
Уилльоуби Гюг, англичанин, один из начальников морской экспедиции

III, 520, 521
Уильямс (Вильямс, Вилиамс), английский посланник в Пруссии при поль

ско-саксонском дворе XII, 61, 68, 69, 147, 187, 213, 222, 226, 239—242,
244, 245, 248—250, 305, 313, 317—320, 331, 364, 366—370, 395, 399, 416— 
418, 449, 640, 649, 650 

Украинцев, сержант IX, 483, 484
Украинцев Е мрльян Игнатьевич, думный дьяк VII, 224, 225, 266, 318—321, 

329, 331, 339, 340, 344, 347, 379—383, 461, 462, 475, 504, 520, 523, 534, 
603, 607, 608, 610—612, 616, 661; VIII, 60, 68, 152—155, 253, 254 

Укскуль, генерал-майор XI, 77 
Улан, отрок кн. Давыда Игоревича I, 410 
Улан Кашак, татарин крымский III, 457 
Улеб, новгородец I, 216; II, 99
Улеб, боярин в. кн. Изяслава Мстиславича I, 442, 450, 497, 498 
Улеб, посол в Византию I, 309
Улефельд, граф, австрийский канцлер XI, 192, 237, 238, 295, 296, 353, 355,

356, 419, 516, 517; XII, 56, 57, 129—131, 134, 184 
Улу-Махмет, хан Золотой Орды II, 392, 399, 401—404, 408, 409, 447, 541, 

613, 666
Улфила, готский епископ I, 230 
Ульрика. См Луиза Ульрика
Ульрика-Элеонора, королева шведская IX, 20, 33, 209—212, 226, 278, 290, 

295; XI, 170 
Ульрих, ландрат XIV, 37 
Ульрих фон, риттершафтгауптман XIV, 37 
Ульрих-Антон, герцог IX, 101, 120 
Ульф, сын Рагнвальда I, 215, 216 
Ульфельд Яков, посланник датский в Москву III, 685 
Ульфельт, копенгагенский «державец» V, 230 
Ульфов, стрелецкий пятидесятник VII, 455, 456
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Ульяна, игуменья воронежского Покровского монастыря VII, 430 
Ульяна, игуменья московского Алексеевского монастыря II, 600 
Ульяна, княжна, дочь кн. Мстиславского III, 204
Ульяна, княгиня, жена в. кн. московского Ивана Даниловича Калиты II, 

346, 456, 458—460, 464, 482, 483, 496, 671, 674 
Ульяна, княгиня, жена вяземского кн. Семена Мстиславича II, 619 
Ульяна, княгиня, жена серпуховского кн. Василия Владимировича II,

409, 468
Ульяна Мстиславская, княгиня III, 374 
Ульянов Фабин, английский гость V, 309
Уманед (Уманец-Глуховский Филипп), наказной нежинский полковник

V, 639; VI, 383, 470
Уманед Петр, Чигиринский полковник VII, 390 
Улеба, сосвинский остяк V, 582
Умный-Колычев Федор Иванович. См. Колычев-Умный 
Умойся-Грязью Федор, псковитянин, посыльный к Шуйскому IV, 504 
Умфри, управляющий заводами VIII, 480
Унгерн — Штернберг (Унгерн), барон, ландмаршал XI, 437, 441, 443, 446, 

447; XII, 158—160, 252; XIII, 11, 25, 35, 77; XIV, 104; XV, 23, 24 
Ундольский В. М., историк II, 326, 684, 687, 692, 693, 696 
Униховский Казимир, польский посланник в Москву V, 582 
Унковский, историк X, 522 
Унковский, помещик XII, 108
Унковский Андрей Дементьевич, царицынский воевода VI, 297, 298 
Унковский Василий Яковлевич, посланник русского правительства на 

Украину V, 569—571, 585 
Уоджер, английский адмирал X, 23 
Упадыш, новгородец III, 20 
Уразметев, казанский татарин XIV, 53 
Урак-мурза, мнимый убийца царя Дмитрия V, 465 
Урбан VIII, папа римский V, 436, 437
Урбих Иоганн-Христофор, русский посланник в Германии, в Австрии 

VIII, 156, 283, 331; IX, 85—90, 120, 121, 123, 333 
Урия, библейский первосвященник V, 418 
Урн, полковник VIII, 267 
Урнежевский, вахмистр XII, 170, 171 
Урус, ногайский кн. IV, 271 
Урусоба, половецкий хан I, 397 
Урусов, кн., полковник XV, 120, 121
Урусов Василий, генерал-лейтенант, начальник Оренбургской экспедиции

X, 607, 608, 658, 684 
Урусов Григорий Александрович, кн., член Сената X, 223; XI, 143 
Урусов Иван, защитник Москвы от поляков V, Ю9 
Урусов Иван Никитич, кн., стольник VII, 323 
Урусов Петр, кн. IV, 619, 665; V, 265
Урусов Петр Семенович, кн., боярин VI, 307, 315; VII, 270, 327
Урусов Семен Андреевич, кн., воевода новгородский V, 644—646, 689
Урусов Федор Семенович, кн., боярин VII, 331, 332, 339
Урусов Юрий Семенович, к н , боярин VII, 314, 318, 331, 332, 339; VIII, 68
Урусова, княгиня VIII, 326
Урусова Евдокия Прокофьевна, княгиня, сестра Ф. П. Морозовой VII, 169 

171, 172, 545
Урусовы, князья IV, 196; V, 265; VI, 618; VII, 61
Ус Василий Родионович, казачий атаман, соратник С. Т. Разина V, 27;

VI, 282, 288, 298, 300, 306, 319—329 
Усеин III, 696
Усеин, астраханский хан III, 268 
Усов, архитектор IX, 499, 631 
Усов Андрей, посланник к Филарету V, 118 
Усов Василий IV, 311
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Успенский П. I, 301 
Устинья, карлица VIII, 482
Устрялов Н. Г., историк III, 358; IV, 341, 692, 695, 696, 700, 702—706; IX,

336—340; X, 315 
Устюжка, жена стрельца Афанасия VII, 588 
Устюжников, сын священника XV, 154 
Ута, I, 309
Утемиш-Гирей, крымский хан, сын Сафа-Гирея III, 455, 457 
Уткин, президент орловского магистрата XII, 111
Уткин Терентий, стрелец, участник астраханского восстания 1705—1706 гг. 

VIII, 109
Уханский Яков, гнезенский архиепископ III, 616, 630, 631 
Ухтомские, князья I, 336 
Ухтомский, кн III, 198 
Ухтомский Василий, кн. III, 68
Ухтомский Василий Иванович, кн., воевода пустозерский IV, 302 
Ухтомский Дмитрий Васильевич, архитектор XII, 166, 167, 292, 293, 439;

XIII, 582 
Ухтомский Иван, кн. VII, 475 
Ухтомский Иван Тимофеевич, кн. VI, 197 
Ухтомский Михаил, воевода вятский IV, 541—543 
Ухтомский Сергей Васильевич, кн., архитектор XIII, 582 
Ушаков, бурмистр IX, 477 
Ушаков, владелец виноградника VII, 77 
Ушаков, жилец VI, 585, 586 
Ушаков, инженер XIV, 448 
Ушаков, костромской воевода V, 30 
Ушаков, подполковник XI, 347; XIII, 95 
Ушаков, посол к патриарху IV, 104, 303 
Ушаков, сенатор XIII, 124 
Ушаков, солдат XIV, 132 
Ушаков Алексей, сотенный голова V, 268 
Ушаков Андрей, генерал-майор IX, 469, 598
Ушаков Андрей Иванович, поручик, затем майор VIII, 226, 467, 483,489,614 
Ушаков Андрей Иванович, граф, генерал, начальник Тайной канцелярии 

Сената X, 77, 79, 219, 344, 407, 500, 654, 671, 674, 681, 688, 707; XI, 17, 
19, 21, 29, 35, 36, 39, 101, 105, 135, 143, 221, 233, 234, 272, 273, 322, 368, 
369, 395; XII, 35, 384 

Ушаков Аполлон, поручик XIII, 315, 321 
Ушаков Василий, новгородский дворянин VI, 624 
Ушаков Василий, судья в. княгини Марфы II, 608
Ушаков Степан, дворянин, русский посол к императору V, 56—59, 60, 62, 68
Ушаков Федор, гвардии капитан-поручик X, 656; XI, 504
Ушатые, князья I, 336; III, 456
Ушатый III, 284
Ушатый Петр, воевода III, 74
Ушинский, префект в Дрогичине XI, 289

Ф

Фабий, римский полководец XIV, 363 
Фабрициус, ганноверский министр IX, 52 
Фабрициус, швед, посланник в Турцию VIII, 53 
Фалбовский, польский пан VI, 475, 476 
Фалк, пушечный и колокольный мастер V, 306 
Фалкенштейн XIV, 161 
Фалькенберг, майор XI, 233, 234
Фалькенгрен, барон, шведскии вице-адмирал, сенатор XIV, 588; XV, 67, 68 
Фальчинский, старшина Войска Донского XII, 181
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Фамендин, бригадир IX, 488 
Фамендин, гвардии поручик XII, 32
Фаминцын, генерал-майор, директор московского госпиталя XV, 125 
Фан-Висин Денис, ротмистр V, 281
Фан-Керк-Говен, иностранный капитан на русской службе .V, 617 
Фанденбург, прусский резидент в Голландии X, 369 
Фандербург (Фон-дер-Бург), русский агент в Гаге VIII, 160 
Фараон, император VII, 276
Фтоварсон Андрей, преподаватель математико-навигационной школы

VIII, 77, 304 
Фаренсбах III, 644, 651 
Фарлоф, русский посол I, 142, 143 
Фарфонсон, профессор Морской академии XI, 580 
Фатеев, подьячий киевской приказной избы VII, 598 
Фатма-салтан, жена царя казанского Шиг-Алея III, 417 
Фатсман (Фастман), бригадир VIII, 208 
Фатуев, «человек» Ромодановского VIII, 490 
Фафиус, капитан XII, 620
Федор, архимандрит московского Симонова монастыря II, 579 
Федор, боярин черниговского князя Михаила Всеволодовича II, 190, 

191
Федор, варяг II, 106
Федор, дьякон V, 322
Федор, епископ белгородский I, 456; II, 62
Федор, епископ владимирский II, 9, 54—56, 58, 321
Федор, епископ ростовский I, 256; II, 50; 660
Федор, епископ тверской II, 251, 557, 567, 628
Федор, запорожский кошевой VII, 497, 518
Федор, казак VI, 275
Федор, калачник IV, 434
Федор, вымский кн. III, 74
Федор, тарусский кн. II, 447
Федор, крепостной С. Сухотина VII, 588
Федор, монах Киево-Печерского монастыря II, 65, 69
Федор (Иоанн), игумен II, 688
Федор, митрополит киевский I, 716; II, 54, 321
Федор, наместник в. кн. Михаила Ярославича тверского в Новгороде

II, 228
Федор, новгородский посадник I, 649
Федор, псковский зодчий II, 557
Федор, царевич, мнимый сын царя Федора IV, 483
Федор, «человек» помещика XIV, 22
Федор, черкасский полковник V, 545
Федор (Феодор) II Борисович Годунов, сын Бориса Годунова, царь IV, 249,

337, 339, 353, 360, 363, 367, 421--426, 428, 473, 474, 548 
Федор Акинфович, воевода в. кн. московского Ивана Калиты II, 235, 265 
Федор Александрович, кн. тверской и ржевский, сын в. кн. Александра 

Михайловича II, 219, 233 
Федор (Феодор) Алексеевич, царь VI, 305, 500, 505, 506, 510, 511, 519, 530, 

608, 621, 623, 634; VII, 56, 95 136, 144, 145, 148, 179, 182—186, 197, 216, 
220, 232, 234, 238, 240, 245, 249, 251, 253, 254, 257, 258, 260—267, 269, 
272, 274, 275, 278, 311, 320, 340, 357—359, 365—376, 378, 380, 390, 420, 
421, 428, 431, 433, 436, 444, 450, 523, 569, 570; VIII, 210, 344, 546; IX, 108, 
109, 130, 455, 458, 596 

Федор Андреевич, кн., боярин в. кн. суздальско-нижегородского Дмитрия 
Константиновича II, 504 

Федор Ахмыл, новгородский посадник II, 238 
Федор Борисович, боярин (тверской) II, 345
Федор Борисович, сын кн. Бориса Васильевича волоцкого III, 114, 143, 282, 

297, 328, 329, 387

564



Федор Васильевич, галицкий кн., сын кн. Василия Константиновича II, 235 
Федор Васильевич, рязанский кн., сын кн. Василия Ивановича III, 41, 42,

100, 279
Федор Васильевич, староста васильский и нежинский III, 688 
Федор Владимирович, кн. пинский II, 190 
Федор Георгиев Фамени Сифнеянин VIII, 297
Федор Глебович, боярин и воевода в. кн. московского Василия I Дмитрие

вича II, 354
Федор Глебович (Хлебович), кн. муромский II, 261, 262, 265, 517 
Федор Даирович, кн., наместник новгородский III, 497 
Федор Данилович, боярин I, 621, 622
Федор Данилович, боярин в. кн. Михаила Всеволодовича черниговского

II, 190
Федор Данилович, новгородский посадник II, 239, 250, 251, 258 
Федор Иванович, боярин. См. Шереметев
Федор Иванович, кн. стародубский, сын кн. Ивана Михайловича II, 227, 

235, 665
Федор (Феодор) Иванович, сын Ивана IV Васильевича Грозного, царь

I, 299; II, 560, 562—564, 575, 619, 623—625, 627, 667, 677, 703, 704, 719, 
735; IV, 8, 13, 190, 192, 194, 196, 199, 203, 204, 208, 210, 215, 217, 219, 
221—224, 229—233, 237—239, 246, 250, 259, 262, 268, 271, 278, 279, 281,
283, 285—289, 296—298, 300, 302, 306, 308-311, 315, 317, 323, 324, 334, 
338, 345—349, 355, 356, 359, 366, 368—371,373,379,382,387,390,392,400, 
403, 412, 413, 424, 428, 466, 473, 509, 516, 548, 549, 569, 576, 579, 597, 691, 
696, 700; V, 9, 32, 72, 78, 88, 138, 142, 159, 287, 338, 348; VII, 145, 292,
389, 436; XIII, 489, 544 

Федор Казанец, певчий дьяк VIII, 100
Федор Константинович, кн., сын кн. Константина Святославича муром

ского II, 52, 320
Федор Кориатович, кн. подольский, сын литовского кн. Кориата Гедими- 

новича II, 663 
Федор Лазутинич, боярин I, 732 
Федор Львович, кн. воротынский II, 416, 485 
Федор Михайлович, кн. псковский II, 218
Федор Михайлович, кн. тверской, сын кн. Михаила Александровича II, 366 
Федор Ольгович, в. кн. рязанский, сын кн. Олега Ивановича II, 364, 365 
Федор Патрикеевич, кн. литовский, наместник в. кн. московского Василия I 

Дмитриевича в Новгороде И, 388, 523 
Федор Романович, кн. белозерский II, 715
Федор Романович, кн. рязанский, сын кн. Романа Ольговича II, 198, 348 
Федор Ростиславич Черный, кн. смоленский, можайский и ярославский, 

сын кн. Ростислава Мстиславича II, 169, 196—198, 199, 200, 227, 234,
498, 507; III, 545, 549, 550; IV, 157, 675 

Федор Сазонович, священник (могилевский) IV, 477
Федор Святославич, кн. смоленский, сын кн. Святослава Глебовича II, 240 
Федор Семенович, кн. белозерский II, 635 
Федор Тимофеевич, новгородский посадник II, 298, 363, 662 
Федор Федорович, кн. тверской И, 668
Федор Юрьевич, кн. рязанский, сын кн. Юрия Игоревича II, 332, 631 
Федор Юрьевич, кн. суздальский, сын кн. Юрия Дмитриевича II, 360,

410, 418
Федор Юрьевич, кн., воевода. См. Шуйский Юрий Дмитриевич 
Федор Ярославич, кн. переяславский I, 621, 624
Федор Ярославич, кн. суздальский, сын кн. Ярослава Всеволодовича II, 126,

333, 360 
Федор Ярунович II, 151
Федор Дубенский, дьяк кн. Дмитрия Шемяки II, 403, 511 
Федоров, дьякон церкви св. Параскевы XI, 336 
Федоров, купец XIII, 332 
Федоров, школьник VIII, 497
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Федоров Алексей, коллежский советник XII, 201 
Федоров Алексей, священник VIII, 344
Федоров Василий, донской казак, руководитель отряда повстанцев V, 282, 

310, 313, 314 
Федоров Григорий, атаман XII, 386
Федоров Дмитрий, слуга в. княгини Елены Ивановны III, 258
Федоров Иван IX, 148
Федоров Иван, дьячок VII, 242
Федоров Иван, самозванец XI, 495
Федоров Иван, священник X, 570, 574
Федоров Иван, первопечатник IV, 187, 188
Федоров Лука, боярин (новгородский) III, 26
Федоров Марк, македонянин V, 445
Федоров Матвей, запорожский атаман III, 261, 418
Федоров Михаил, священник, участник крестьянской войны 1670—1671 гг.

VI, 318
Федоров Моисей, новгородец III, 23 
Федоров Яков, новгородец III, 23
Федорова Афросинья, фаворитка царевича Алексея Петровича IX, 146, 

147, 151, 163, 165, 168, 179—181, 183 
Федорович Тарас, предводитель казацко-крестьянского восстания на Укра

ине V, 447, 448 
Федосеев, прапорщик XII, 21 
Федосья, жительница г. Тотьмы VII, 133
Федосья, княгиня, дочь в. кн. московского Ивана Даниловича Калиты

II, 460
Федяенко Василий, генеральный есаул VI, 145 
Фелькерзам, курляндский канцлер VI, 531 
Фелтдриль Иоган, голландский посол в Россию V, 145 
Фелц Еремей, иноземный купец V, 476 
Фемистокл III, 254
Фенелоп Франсуа де Салиньяк, маркиз де Ла Мот, французский писатель 

XIII, 474 
Фенин, рекетмейстер XI, 42 
Феогност, епископ сарайский II, 563
Феогност, митрополит московский II, 230, 232, 239, 247, 249, 259, 566—

568, 590, 595 
Феодор. См. Федор 
Феодор, дьякон VII, 170
Феодор (Федор), дьякон Благовещенского собора V, 203, 283, 339
Феодор, игумен IV, 71
Феодор, иконописец IV, 170
Феодор, митрополит сербский VI, 246
Феодора, византийская императрица II, 319
Феодора, дочь кн. Романа Волынского I, 736
Феодора Алексеевна, царевна VI, 482, 608
Феодорит, архиепископ рязанский IV, 690; V, 7, 10, 12, 14
Феодорит, архимандрит Хутынского монастыря V, 328
Феодорит, мессионер IV, 70
Феодорит, монах III, 327
Феодорит Блаженный, писатель V в. III, 70, 98
Феодорих, аббат I, 631, 633
Феодорих, зять кн. Владимира Мстиславича I, 640 
Феодосий, архиепископ новгородский IV, 76, 90, 144 
Феодосий, архиепископ ростовский II, 583, 585, 588, 594 
Феодосий, архимандрит, духовник Ивана IV III, 349 
Феодосий, архимандрит Киево-Печерского монастыря IV, 71, 661 
Феодосий, архимандрит Спаса-Андроникова монастыря VIII, 289 
Феодосий, архимандрит Чудовского монастыря V, 169 
Феодосий, император византийский V, 517
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Феодосий, дьякон V, 223, 224, 257
Феодосий, епископ полоцкий II, 572, 573, 576, 624
Феодосий, епископ, посол грузинского царя в Россию V, 228
Феодосий, епископ тамбовский XIV, 129, 130
Феодосий, игумен XII, 270
Феодосий, игумен Киево-Печерского монастыря I, 246, 259, 262, 332, 333, 

396, 401, 456; II, 7, 18, 62—64, 66, 73, 75, 79, 80, 107, 108, 110, 314, 323, 
330; X, 521

Феодосий, игумен Хутынского монастыря IV, 73, 74
Феодосий, митрополит московский (1461—1462) И, 624; III, 11, 182, 192,198 
Феодосий, священник, раскольник VII, 430 
Феодосий Абакумович, новгородский посадник И, 662
Феодосий Василевич, архимандрит сл>цкий, игумен киевского Михайлов

ского монастыря V, 637, 638 
Феодосий (Федос) Яновский, архиепископ новгородский, вице-президент 

Синода VII, 552; VIII, 557, 561, 580, 581; IX, 129, 499, 502, 503, 505, 512, 
554, 556, 599—609, 615; X, 98—101, 103, 105, 106, 152, 240, 241, 246, 
317, 564

Феодосий Косой, еретик IV, 103, 163, 164, 170—172 
Феодосия, дочь Ивана III III, 152
Феодосия, княгиня, мать в. кн. Александра Ярославича Невского II, 630 
Феодосия Алексеевна, царевна VII, 657
Феодосия Федоровна, дочь царя Федора Ивановича, царевна IV, 311, 323,

380, 448 
Феодул, игумен I, 548, 549
Феоктист, архиепископ новгородский II, 220, 339, 341, 590 
Феоктист, архиепископ тверской IV, 471
Феоктист, архимандрит новгородского Юрьева монастыря IV, 74 
Феоктист, игумен Златоустовского монастыря V, 282 
Феоктист, монах Соловецкого монастыря VI, 330 
Феоктистов, стрелецкий десятник VII, 455, 456 
Феолипт, патриарх константинопольский III, 334 
Феопемпт, митрополит киевский I, 220 
Феофан, боярин (переяславский) II, 194 
Феофан, визант, летописец I, 326
Феофан, патриарх иерусалимский V, 122, 319, 320, 430, 432 
Феофан, протовестиарий I, 146 
Феофан Грек, живописец II, 558
Феофан Прокопович, архиепископ псковский, архиепископ новгородский, 

писатель, публицист, член Синода VIII, 268, 279, 445, 577—581, 587;
IX, 183, 321, 496, 500, 501, 518, 533, 556, 563, 601, 605—608, 641, 659;
X, 83, 94, 98—108, 120, 138, 152—154, 167, 202—204, 207, 208, 212, 214—
217, 238—240, 242—246, 255, 257, 316—318, 321—323, 325, 326, 463, 550— 
552, 554, 555, 558—566, 570, 573, 648, 659, 718, 721; XI, 44, 535, 546; 
XIII, 194, 199, 566

Феофил, архиепископ новгородский III, 7, 14, 20, 22—25, 28, 29, 33, 34, 186 
Феофил, лекарь III, 287, 290, 327, 402 
Феофилакт, архимандрит I, 288 
Феофилакт, епископ воронежский XI, 407
Феофилакт, строитель Спасского ярославского монастыря XI, 52 
Феофилакт Лопатинский, архимандрит, префект славяно-греко-латинских 

школ, архиепископ тверской VIII, 539, 547, 561, 563; IX, 602, 607, 608, 
610; X, 93, 100, 103, 155, 156, 242, 243, 316, 560—566; XI, 46, 339; XII, 31 

Феофилатьев Григорий, русский посол в Персию V, 152 
Ферапонт, старец, строитель Тафтенской пустыни VII, 124 
Фербер, прусский тайный советник XI, 431, 432, 456, 512 
Фердинанд, герцог курляндский IX, 234, 240, 415, 418, 429; X, 33, 36, 37, 

43, 47, 177, 178, 633, 635 
Фердинанд, инфанг испанский IX, 449 
Фердинанд, принц брауншвейгский XI, 424; XII, 579
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Фердинанд, эрцгерцог австрийский III. 632 
Фердинанд I, император австрийский III, 634 
Фердинанд II, император австрийский IV, 227, 228, 240; V, 153 
Фердинанд III, император V, 136, 619, 650, 654, 675; VI, 40 
Фердинанд Католик, король испанский VII, 8, 9 
Ферзен, барон, секретарь русского посольства в Дании XIV, 179 
Ферзен, граф, шведский генерал-фельдмаршал, сенатор XJI, 251; XIII, 278,

387, 388, 391, 393, 396; XIV, 178, 179, 219—223, 257, 301, 302, 349, 350, 
431, 433, 532; XV, 67, 176, 211, 244 

Фермой, купец XIII, 243
Фермор, генерал-лейтенант, главнокомандующий русской армией XII, 200, 

391, 404, 405, 413—415, 444, 446—448, 457, 458, 462—470, 472, 476—478, 
482, 485, 490, 500—502, 504, 510, 513, 544, 545, 551, 561, 623, 634, 678;
XIII, 74, 415 

Фети-Гирей, калга крымский IV, 262, 265 
Фети-Гирей-Салтан, предводитель татарского войска X, 380 
Фефилатьев Степан VII, 474, 475 
Фибик, владелец «фабрики» IX, 481 
Фив I, 184
Фидлер Каспар, немец IV, 476 
Фик XI, 335
Филалет Христофор (псевдоним), автор Апокризиса V, 417, 418
Филарет I, 331; II, 324, 695
Филарет, архиепископ смоленский VI, 152
Филарет, архимандрит владимирского Рождественского монастыря VI, 256 
Филарет, митрополит нижегородский и алатырский VII, 313, 315 319, 322, 

328, 345 
Филарет, монах IX, 514
Филарет, патриарх московский (светское имя Федор Никитич Романов)

IV, 193, 233, 251, 294, 352, 379, 394, 396—398, 429, 516, 531, 555, 556,
563, 567, 582, 587, 593, 599, 601, 606, 608—611, 626, 627, 629, 631, 632, 
637, 638, 688, 691, 703; V, 8, 10, 31, 36—40, 47, 50, 52, 53, 103, 105, 116, 
117—125, 128, 130, 133, 139, 145, 152, 153у 156—158, 162, 168, 171, 172, 
174, 193, 198, 206—209, 262, 265, 266, 269, 273, 275, 283, 284, 317, 319,
320, 322, 323, 325, 331, 333, 334, 349, 360, 446, 559, 562, 593; VI, 197, 
622; VII, 119, 289, XI, 38 

Филарет, уставщик Троице-Сергиева монастыря V, 316, 317 
Филатов, владелец «фабрики» IX, 481 
Филатов, дьяк, товарищ воеводы V, 291 
Филатьев IX, 493 
Филатьев, гость VII, 629 
Филатьев Алексей, купец VIII, 447, 468 
Филатьев Астафий, московский гость VI, 571, 572 
Филимонов Ляпун, атаман казацкий III, 486—488 
Филимонов Максим См Мефодий 
Филимонов Семен, московский боярин II, 407, 447 
Филипп VII, 168
Филипп, боярин галицкий I, 586, 587; И, 131
Филипп, герцог бургундский, сын императора Максимилиана I III, 139, 145
Филипп, инфант испанский XII, 392
Филипп, кн., сын Дундука-Омбо См. Дундуков Филипп
Филипп, король испанский III, 521, 522
Филипп, маркграф IX, 223
Филипп, миргородский священник VI, 49
Филипп, митрополит IX, 599, 600, 602
Филипп, митрополит российский V, 516
Филипп дон, герцог пармский, инфант XII, 141
Филипп I, епископ суздальский, затем митрополит московский (1469— 

1473) III, 11, 16, 57, 178, 182 
Филипп II, король испанский IV, 52
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Филипп И, царь македонский I, 80, 678
Филипп II (Колычев), игумен соловецкий, затем митрополит московский 

(1567—1568) III, 523, 556, 557, 713, 733; IV, 72, 92—94, 182; VI, 258;
VII, 121

Филипп IV, король испанский VI, 541
Филипп IV Красивый, король французский II, 241
Филипп V, герцог Анжу, король испанский VIII, 53; IX, 260, 278
Филипп Брудастый, пономарь X, 511
Филипп Ледович, псковитянин II, 255
Филипп Македонский III, 254; VII, 146
Филипп Нянька, московский воевода II, 141
Филипп Орлеанский, герцог, регент Франции IX, 64, 67, 230, 260, 265, 

273—276, 284
Филипп Щекин, воевода верейского кн. Михаила Андреевича II, 669
Филиппов Алексей, гренадер XV, 157, 158
Филиппов Василий, стрелецкий пятидесятник VII, 546—548
Филиппов Кузьма, атаман гетманского куреня V, 145
Филипс Ернест, голландец V, 147
Филон, древнегреческий полководец III, 658
Философов V, 362
Философов, прокурор Камер-коллегии XI, 508; XII, 14 
Философов Иван, смольнянин IV, 688 
Философов Михаил Михайлович XIII, 503 
Филофей, архимандрит донской, член Синода VIII, 580 
Филофей, епископ пермский III, 52, 74 
Филофей, монах Елеазарова монастыря III, 351 
Филофей, патриарх константинопольский II, 496 
Филя, воевода венгерский I, 624, 625; II, 173 
Фимбранд, бархатного дела мастер V, 306 
Финк, прусский генерал XII, 513
Финкенштейн, граф, прусский посланник в Россию, прусский министр ино

странных дел XI, 479—481, 490, 510—514; XII, 296, 343, 513, 526, 528;
XIII, 28, 37, 51, 79, 153, 162, 164, 189, 262, 263, 265, 266, 370, 372, 373;
XIV, 214, 254, 260; XV, 226

Финкштен (Финкштейн), саксонский министр VIII, 282 
Финч, английский посланник в Россию V, 138, 139
Финч, английский министр, посланник в Россию X, 298, 617, 619, 620, 648,

XI, 34, 66, 68, 103, 106, 107, 167, 168, 173 
Фиоравенти Андрей, сын Аристотеля Фиоравенти III, 179 
Фиоравенти Аристотель, художник, зодчий III, 44, 179—182 
Фирлей, польский военачальник V, 551
Фирлеи Ян, маршалок литовский, воевода краковский III, 617, 618, 

628
Фирмонд, граф IX, 276
Фирс, священник (егорьевский) V, 515
Фирсов Иван VI, 159
Фирсов Иван, владелец «фабрики» VIII, 74
Фирштен, ревелец XII, 177
Фитингоф, французский полковник XII, 407
Фицтум, саксонский граф VIII, 24, 280, 426, 427
Фишер, президент медицинской канцелярии X, 534
Фишер, преподаватель академической гимназии XI, 539
Фишер И. Э., профессор Академии наук XII, 256, 264; XIII, 516
Флавиан, архиепископ константинопольский II, 73
Флавиан, монах VI, 271—273
Флеминг X, 37, 48, 49
Флеминг, шведский адмирал III, 643
Флеминг, граф, воеводя померанский XIV, 329, 330, 337, 423, 426, 504 
Флеминг, член английского парламента V, 613 
Флеминг, шведский военачальник X, 414
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Флеминг, шведский сенатор XIII, 464
Флеминг Клос, шведский уполномоченный при мирных переговорах с Рос

сией V, 78
Флеминг (Флемминг), граф, саксонский министр, генерал-фельдмаршал

VIII, 157, 423, 425, 429, 430, 432, 435, 436, 438; IX, 8, 12, 17—19, 22, 23, 
31, 33, 44, 224—226, 233, 239, 241—243, 246, 248, 255, 323, 409—411, 415,
416, 426; XI, 37, 282, 368; XII, 144 

Флемминг, граф, великий подскарбий литовский XII, 188; XIII, 255, 291 
Флемминг, шведский министр XII, 88
Флери (Фрежюс), кардинал и государственный деятель Франции IX, 445, 

446; X, 19, 25, 26, 66, 173, 285, 371, 376, 449, 450, 456, 457, 619—622, 650;
XI, 81, 82, 89, 92—95, 97, 185, 193, 229, 231; XIII, 485 

Флетчер Джильс (Fletcher G.), английский посол IV, 159, 255—258, 284, 
286—290, 300—336, 379, 694 

Фливерн, белгородский губернатор XV, 122, 123
Флорантэн С., управляющий иностранными делами Франции XI, 276 
Флориан, племянница Вольтера XIII, 490 
Флюг, генерал X, 47
Флюг, преподаватель кадетского корпуса XI, 579, 580 
Флюк (Пфлуг), саксонский министр VIII, 26 
Флюк (Пфлуг) Гебгард, генерал VIII, 204, 206, 207, 247 
Фойгт I, 299
Фок Магнус, кадет X, 700
Фока, грек, старшина XIV, 284
Фолькунги, шведские ярлы И, 152
Фома, митрополичий наместник в Киеве II, 664
Фома, новгородец I, 600
Фома, псковский староста II, 257
Фома, священник V, 492
Фома, священник III, 106, 108, 110, 364
Фома Аквинский IV, 165
Фома Добрышинич, новоторжский посадник I, 732 
Фома Есипович, новгородский посадник II, 662 
Фома Иванович, владелец двора в Москве II, 461 
Фома Лазарев, купец II, 689 
Фома Лазкович, суздальский боярин I, 629, 645 
Фома Палеолог, кн. морейский III, 55, 56, 382 
Фома Ратиборович, воевода Владимира Мономаха I, 405, 407, 410 
Фомин, боярин новгородского архиепископа IV, 88 
Фомин, грек, посланник в Валахию VII, 405 
Фомин, дьяк V, 682 
Фомин Иван, крестьянин VIII, 482 
Фомин Иван, переводчик IV, 578; V, 58—61, 230 
Фомин Иван, подьячий V, 592, 593 
Фомин Потап, скотник новгородский IV, 40 
Фоминич Иван, кошевой X, 453 
Фоминские, князья II, 347 
Фоминские-Смоленские, князья II, 310 
Фон Беффарт, магистр Ливонского ордена II, 241 
Фонаркин Григорий, московский торговый человек V, 257 
Фонвизин Денис Иванович, выдающийся русский писатель XII, 301; XIII,

511, 556, 557, 559, 561, 572, 577, 592 
Фонвизины XIII, 572, 573
Фондернат, голштейн-готторпский министр IX, 9, 11, 71 
Форседан-бек, грузинский посланец к А. П. Волынскому IX, 368, 369 
Фост I, 309
Фотий, патриарх константинопольский I, 301; II, 98, 103; III, 185 
Фотий, митрополит московский II, 391, 392, 413, 535, 557, 573—579, 585, 589, 

590, 592—594, 596, 600, 622, 623, 689, 690
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фотиния, вдова VII, 168
Фофанов Никита Федорович, книгопечатник IV, 578; V, 313 
Фохт, поручик XI, 210
Франклин, крупный политический деятель, ученый-физик XII, 258 
Франкози, профессор Московского университета XIII, 556 
Франц I (Франц Стефан), герцог лотарингский, муж Марии-Терезии, им

ператор VII, 368; X, 286, 445; XI, 53, 56, 180, 357, 453; XIII, 502 
Францбеков (Фаренсбах) Дмитрий, русский резидент в Стокгольме V, 

196—198
Франциск Грек, капитан VIII, 582
Фрастен, гость I, 308
Фраундорф, полковник XI, 342
Фредегельм, предводитель немецких рыцарей I, 641
Фрежюс. См Флери
Фрезер, посол польских конфедератов VIII, 440 
Фрейтаг, граф, имперский посол в Швеции IX, 434; X, 59, 368 
Фрелаф, посол кн. Олега I, 143 
Френ К. I, 299—302
Фриденстерн (Фриденштерн), советник шведского надворного суда XI, 483;

XII, 72, 73, 79 
Фридерихс, барон, банкир русского двора XV, 183 
Фридрих, герцог, брат шведского короля Густава III XV, 67 
Фридрих, кронпринц датский XV, 71, 72 
Фридрих, король шведский XII, 100, 250 
Фридрих, кронпринц датский XIV, 600, 604; XV, 71, 72 
Фридрих, курфюрст саксонский III, 139 
Фридрих, маркграф IX, 429 
Фридрих, предводитель немецких рыцарей I, 641 
Фридрих, принц виртембергский XII, 561 
Фридрих (Фридерик), герцог голштинский V, 200, 201, 610 
Фридрих I, король прусский VIII, 29, 47, 49; IX, 14, 20; XIV, 392, 393 
Фридрих I, король шведский и принц гессенский IX, 209, 295, 307 
Фридрих I Барбаросса, император германский I, 569; II, 47, 186 
Фридрих I Воинственный, герцог австрийский И, 140, 187, 188 
Фридрих II, король датский III, 508, 685; IV, 135; V, 244 
Фридрих II, король прусский IX, 107, 313; X, 644, 645; XI, 53—60, 64—69, 

78, 79, 88, 163, 165, 191 — 193, 245, 246, 261, 264—266, 268, 278, 282, 285, 
286, 299, 348, 352, 354, 363, 364, 367, 370—373, 375, 381, 406, 412, 413,
420, 422, 423, 431, 432, 470, 479—481, 511, 517, 524, 604; XII, 48, 55, 61, 
62, 75, 139, 189, 192, 212, 218, 222, 251, 305—307, 311, 312, 317, 319, 320, 
325, 326, 330—334, 339, 340, 348, 349, 354, 362, 366, 367, 372, 374, 378, 
399, 401, 410, 416—418, 422—424, 434, 446, 466, 479, 481, 483, 500, 507, 
510, 512—514, 516, 526, 527, 536, 556, 566, 573, 595, 608, 611, 617, 622, 
626, 633, 634, 641, 648, 649, 654, 677; XIII, 7, 26—34, 36—38, 40, 45, 
49—51, 53, 57—60, 64, 68, 72—76, 78, 80, 83, 87, 95, 100, 141, 149, 150, 
152, 153, 155, 156, 160, 161, 164, 169, 181, 187, 188, 260—265, 267, 290,
297, 298, 303, 309, 313, 355, 356, 370—374, 397, 438, 443, 448, 449, 454,
457, 458, 460, 462, 489, 490, 511, 517, 588; XIV, 159—164, 166—169, 214, 
220, 223, 224, 253, 254, 259, 260, 265, 273, 274, 277, 278, 339—344, 355,
357, 389—397, 399—415, 427, 429, 442—444, 465—476, 478, 479, 483—486,
488, 490—494, 498, 500, 501, 512, 516, 524, 527, 538, 540, 542, 554—557, 
559, 563—566, 568—570, 575, 576, 580, 581, 592, 595, 596, 607, 610—612, 
616, 618—623; XV, 52—59, 72, 89, 90, 92—97, 173, 174, 178, 191—193, 
201, 203—206, 211—214, 218, 223—226, 247—249, 252, 259, 260, 
262, 269

Фридрих II Гогенштауфен, император II, 138, 140, 145, 553 
Фридрих III, герцог голштейн-готторпский VII, 614, 617, 618; VIII, 16 
Фридрих III, император австрийский III, 92, 134, 136, 137 
Фридрих III, король датский III, 568; V, 657; VI, 528—531 
Фридрих III, курфюрст бранденбургский VII, 549
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Фридрих IV, король датский VII, 618; VIII, 282; IX, 23, 34, 39 
Фридрих IV, король шведский X, 295
Фридрих V, король датский XI, 450; XII, 94; XIII, 468; XIV, 178 
Фридрих Пфальцский, король чешский V, 143, 234 
Фридрих-Вильгельм, герцог курляндский VIII, 356
Фридрих-Вильгельм I, король прусский VIII, 521; IX, 14, 20, 24, 34, 44, 55,

56, 65, 79, 107, 215, 250, 255, 257, 258, 308, 318, 323, 418, 426—429, X, 64,
65, 186, 272, 292, 303, 338—340, 353, 354, 362, 363, 642—645; XI, 52, 55;
XIV, 392, 393

Фридрих-Вильгельм III, король прусский XIV, 274, 616, 618, 622
Фризендорф, барон, шведский сенатор XIV, 256, 352
Фризендорф, шведский посланник в Пруссию IX, 20, 21, 23
Фрич, рудознатец V, 304
Фрол. См. Минаев Фрол
Фролов, толмач VI, 51
Фролов Василий, донской атаман IX, 531
Фролов Василий, казак VIII, 189, 192
Фролов Волокитка, казачий донской атаман V, 210
Фролов Евстрат, дворцовый дьяк VI, 144, 154—156, 158
Фролов Иван X, 442
Фролов Иван, бригадир донских казаков XI, 47 
Фролов Максим, донской атаман IX, 531 
Фролов Степан, наказной войсковой атаман X, 442 
Фролов-Багреев, помещик XIV, 18, 55
Фролович Иван, спальник кн. Ростислава Мстиславича I, 526 
Фроловы X, 442
Фроман, профессор теологии XIII, 555 
Фронвиль, барон IX, 99 
Фростенберг, архитектор XIII, 581 
Фрутан, гость I, 309 
Фрязин, гренадер XII, 235
Фрязин Алевиз, зодчий III, 180, 181, 317, 318, 326
Фрязин Антон, зодчий III, 141, 180, 367
Фрязин Бон, зодчии III, 326
Фрязин Демьян, купец III, 374
Фрязин Иван, денежный мастер III, 55—57, 367—369
Фрязин Иван, мастер-строитель III, 318
Фрязин Иван, московский посол в Венецию III, 140, 141
Фрязин Марк, зодчий III, 180
Фрязин Петр-Антон, зодчий III, 180
Фрязин Петр Малый, зодчий III, 318, 419, 422, 499
Фрязинов Влас III, 322
Фудри, посол в Византию I, 309
Фузи, танцовщица XIII, 578
Фукидид VII, 147
Фукс, барон XI, 485
Фукс, иностранный полковник на русской службе V, 281
Фукэ, прусский генерал XII, 552, 554, 599
Фуников Никита Афанасьевич, казначей III, 528, 561, 578
Функ, барон, отставной шведский сенатор XIV, 528, 529; XV, 210, 211
Фурни, француз VII, 535
Фурстен, гость I, 309
Фусади, штаб-лекарь XI, 146
Фустов V, 564
Фустов, дворянин V, 269
Фюрст Артемий (Отто), актер VIII, 8
Фюрстенберг, княгиня IX, 121
Фюрстенберг, саксонский кн VIII, 26
Фюрстенберг, магистр Ливонского ордена III, 567, 568, 588, 589 
Фюрстенберг Федор, ливонский посол в Москву III, 503, 504
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X
Хабар, воевода III, 266, 267, 269
Хабаров (Святицкий) Ерофей Павлович, устюжанин, торговый человек, 

землепроходец VI, 592—596; VII, 415 
Хабаров Иван Иванович, боярин, окольничий III, 423, 425, 458, IV, 

84—87
Хабзей, персонаж комедии А. П. Сумарокова XII, 291
Хаджи, сербский полковник IX, 330, 331
Хаджи-Гирей, хан XIV, 452
Хазибаба II, 355
Халецкий, дворянин III, 258
Халецкий Дмитрий, подскарбий польский V, 412
Халил-бей XIV, 366
Халиль-паша, визирь турецкого султана V, 65—67 
Хаминов Давид, сольвычегодский площадной подьячий V, 487 
Хамов Никифор, новгородский посадский V, 495, 504, 505, 689 
Ханенко Михаил, уманьский полковник, гетман VI, 59, 413—415, 417, 418,

421, 423, 442, 447—449, 455, 463, 469, 470, 485, 501; VII, 200 
Ханенко Николай, канцелярист IX, 528
Ханыков Петр, поручик Преображенского полка XI, 13—17, 36, 46 
Харитон, священник IV, 617; V, 42 
Харитонов, лекарь VIII, 86
Харитонов Михаил, руководитель отряда повстанцев VI, 282, 309, 310, 

313, 314
Харламов Иван, старожилец II, 609
Харлинский, маршалок Лжедмитрия II IV, 480, 494
Хатунский, подполковник XII, 440
Хвалибог, слуга Лжедмитрия I IV, 466
Хвалов Семен, рязанец IV, 674
Хвастливый, владелец «фабрики» IX, 481
Хвагов Артемий, дьяк V, 229
Хворостинин Димитрий Иванович, кн. IV, 232, 233, 293—295, 335 
Хворостинин Иван Андреевич, кн. V, 32, 33, 331, 332, 340 
Хворостинин Иван Дмитриевич, кн., воевода астраханский IV, 278, 470, 

533; V, 21, 26
Хворостинин Иван Михайлович, кн., воевода III, 737 
Хворостинин Федор Юрьевич, боярин, кн , воевода V, 625, 643 
Хворостинин Федор Яковлевич, кн. IV, 268, 269 
Хворостинин Юрий Дмитриевич, кн. IV, 556, 614, V, 42 
Хворостинины, князья II, 337 
Хворый Антон, раскольник VII, 243 
Хворый Иван, казак V, 508
Хвост Алексей Петрович, московский тысяцкий II, 248, 261, 266, 275, 345, 

506, 658, VII, 28 
Хвостов, помещик V, 79 
Хвощинский, дворянин VII, 425 
Херасков, генерал XIV, 368
Херасков Михаил Матвеевич, советник канцелярии, известный писатель

XIII, 193, 572, 573 
Хидырь (Хидырбег), хан Заяицкой орды II, 264 
Хиздай Рабби I, 316
Хилков Андрей Васильевич, кн., боярин, наместник рязанский V, 162 
Хилков Андрей Яковлевич, кн., стольник VII, 585, 586, 616 
Хилков Василий Дмитриевич, кн., боярин, воевода в Орле и Туле

IV, 293
Хилков Василий Иванович, кн., боярин VI, 556, 558 
Хилков Дмитрий Иванович, кн., боярин, воевода III, 463 
Хилков Иван Андреевич, кн., воевода астраханский, затем тобольский

VI, 291, 292, 582, 620; VII, 165, 166
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Хилков Федор Андреевич, кн., окольничий, воевода новгородский, затем 
путивльский V, 495, 496, 499—501, 503, 505, 506, 584, 592, 631, 689;
VII, 484

Хилков Юрий Яковлевич, кн., стольник VII, 339
Хилков Яков Васильевич, кн., стольник, окольничий VII, 317, 329, 331 
Хилковы, князья I, 336; VI, 618; VII, 61, 586
Хильперик (Хильперик), король франкский из династии Меровингов IX, 136
Хитров, воевода мосальский V, 155
Хитров, майор, воевода Черньской провинции XI, 508
Хитрово Авраам Иванович, думный дворянин, стольник, воевода нежин

ский VII, 316, 347 
Хитрово Александр Савостьянович, боярин, стольник VII, 186, 314 
Хитрово Анна Петровна, верховная боярыня VII, 186, 191, 317 
Хитрово (Хитрый) Богдан Матвеевич, боярин, окольничий, дворецкий 

V, 588, 653, 654; VI, 7, 12, 19, 21—26, 28, 80, 139, 140, 211, 212, 243, 257,
259, 264, 272—274, 324, 386, 396, 608, 621, 628; VII, 112, 124, 130, 131,
136, 186, 188, 191, 192, 196, 258, 262, 357, 358; IX, 458 

Хитрово Борис Софронович, стольник VII, 339, 341 
Хитрово Даниил Варфоломеевич, воевода саратовский VI, 287, 614 
Хитрово Иван Богданович, боярин, стольник, воевода VII, 187, 188, 321, 

323, 327, 348
Хитрово Иван Савостьянович Большой, думный дворянин, стольник, околь

ничий VI, 92, 457, 497, 501; VII, 327—329 
Хитрово Никита Савельевич, стольник VII, 325
Хитрово Петр Васильевич, сенатор, президент коллегии Экономии XII, 586
Хитрово Петр Савельевич, стольник VII, 325
Хитрово Петр Савич, стольник VII, 344
Хитрово Сергей Александрович, стольник VII, 325
Хитрово Федор, гвардейский офицер, участник переворота 1762 г. XIII, 87, 

89, 208—211, 306; XIV, 133 
Хитрово Яков Тимофеевич, думный дворянин, воевода на Дону VI, 137, 

159, 160, 282, 309, 313—315, 317 
Хитрово-Большой. См. Хитрово Иван Савостьянович Большой 
Хлебников, коронный поверенный XV, 101 
Хлебовский, ротмистр XIV, 232 
Хлевинский, поляк VI, 125 
Хлопицкий Станислав, пан IV, 246, 247
Хлопко-Косолап, предводитель крестьянского восстания IV, 401, 730, 732 
Хлопов, капрал XI, 22
Хлопов Гаврила Васильевич, дядя Марии Ивановны Хлоповой V, 127 
Хлопов Иван Васильевич, отец Марии Хлоповой, воевода V, 127 
Хлопов Кирилл Осипович, стольник, воевода борисовский, думный дворя

нин, окольничий VI, 120, 122, 126—129; VII, 313—315, 317, 329, 335, 
338, 348

Хлопов Петр, гвардии поручик XIII, 21, 22
Хлопова Мария (Настасья) Ивановна, невеста царя Михаила Федоровича 

V, 125, 127—128, 274, 349 
Хлуднев, сын боярский, московский посланник в Литву III, 409 
Хмелевский, винный откупщик V, 299 
Хмелевский, шляхтич X, 163, 164 
Хмелевский Павел, польский ротмистр IV, 677, 682 
Хмелецкие V, 547
Хмельницкая Анна, жена Б. Хмельницкого V, 678 
Хмельницкая Екатерина, дочь Б Хмельницкого V, 678 
Хмельницкий, ротмистр V, 529
Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович, гетман Войска Запорожского

V, 525—557, 559, 560, 562, 564, 567—577, 579, 580, 582—584, 586, 587, 
589—599, 602—605, 609, 610, 625, 634—636, 638—640, 642, 647, 648, 650, 
652, 656, 661, 664, 665, 670—679, 681, 685, 694, 697, 708; VI, 7, 8, 10—23, 
25, 26, 28, 32, 33, 57, 81, 86, 89, 90, 115, 130, 146, 153, 188, 189, 309, 350
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356, 359, 365, 377, 380, 382, 389, 400, 423, 466, 467, 476, 606, 634, 641; VII, 
142, 378, 496, 497, 499, 507, 515, 517, 519, 635; VIII, 208,216,347,351; IX,
520, 526; X, 108, 109, 162, 580; XII, 385, 498; XIII, 242; XIV, 27, 28, 41, 
45, 111, 113, 249

Хмельницкий Михаил, Чигиринский сотник, отец Б. Хмельницкого V, 525 
Хмельницкий Тимофей (старший), сын Б. Хмельницкого V, 527, 573, 

586, 595
Хмельницкий Юрий Богданович, сын Б. Хмельницкого, гетман Войска За

порожского, в монашестве Гедеон V, 676, 678, 683, VI, 7, 10, И, 13, 18, 
25, 39, 40, 52, 54—60, 79—85, 87—91, 93—98, 100—105, 108—116, 130, 
133, 141, 146, 149, 336, 358, 387, 389, 413, 414, 417, 418, 454, 461, 478, 616;
VII, 179, 208, 209, 211—215, 223, 230, 366, 390, 398, 520, 521; XIII, 242 

Хмельницкий Яненко, тесть П. Дорошенко VII, 198, 208, 230 
Хованская Дарья Федоровна, княжна XI, 258 
Хованские, князья VI, 618; VII, 61, 261, 295, 296, 298, 338, 570 
Хованский, кн. II, 504 
Хованский, полковник XIII, 242
Хованский Андрей Андреевич, кн., воевода в Астрахани и Тобольске III, 308 
Хованский Андрей Иванович, кн., воевода, стольник V, 32, 33; VI, 625;

VII, 293, 294, 298, 314, 331, 336, 337, 343
Хованский Василий, кн., обер-президент Главного магистрата XI, 203, 255 
Хованский Иван Андреевич, кн., воевода новгородский и псковский, на

чальник Стрелецкого приказа IV, 675; V, 33, 98, 99, 294—296, 672; V, 7, 
47, 51, 64—68, 79, 82, 84, 85, 92, 99, 118, 166, 168, 193, 195, 337, 609, 616, 
619, 624, 625; VII, 97, 98, 261, 262, 268, 271, 273, 276, 279—288, 290-295,
298, 319, 327, 329, 331, 333, 336, 337, 342, 345, 361, 362, 451, 456, 457;
VIII, 528, IX, 596

Хованский Иван Иванович, кн., боярин, стольник VII, 295, 298, 323, 337,
338, 340, 341; VIII, 101, 102 

Хованский Иван Никитич, кн., боярин, воевода V, 501—505, 510—514, 516,
521, 523, 667

Хованский Иван Федорович, кн., боярин, воевода псковский IV, 16, 146,670 
Хованский Никита, кн., отставной лейб-гвардии прапорщик XII, 108 
Хованский Петр Васильевич, кн., камергер XIII, 209, 210, 503 
Хованский Петр Иванович, кн., боярин, стольник VI, 121—123, 497—499;

VII, 323, 484; VIII, 68, 118, 121, 174, 175, 194, 195, 291, 597 
Хованский Петр Иванович Большой, к н , боярин VIII, 68 
Хованский Семен Андреевич, кн., боярин, стольник VI, 450; VII, 329, 

335, 345
Хованский Сергей Михайлович, кн. XIII, 209, 210 
Хованский Федор Семенович, кн., стольник VII, 337, 338 
Ховрин Владимир Григорьевич, боярин (московский) III, 155 
Ховрин Дмитрий Владимирович III, 155 
Ховрин-Голова Иван Владимирович III, 155, 301 
Ховрины III, 155, 553
Ходаковский 3. I, 277, 294, 696, 697; II, 331, 685 
Ходеряхин Кондрат, казак VI, 287 
Ходжа-Али-паша, начальник турецкого войска XV, 230 
Ходкевич Юрий, крайчий литовский, посланник в Москву III, 577—580 
Ходкевич Ян-Карл, великий гетман литовский, полководец III, 555, 584, 

618, 627, 638, 645, 650; IV, И, 188, 637, 653, 654, 6ЗД, 674—678, 680, 683,
685, 686, 688, 701, 705, 707; V, 41, 42, 101, 103, 105, 107, 109, 547 

Ходкевичи, знатная литовская фамилия III, 618 
Ходыка Федор, киевский войт V, 440, 441 
Хоецкий, польский магнат XII, 223 
Хозе-Асан, крымский хан III, 145, 364 
Хозин Алексей IV, 651, 652
Хозин Никула, псковский посадский человек V, 512 
Хозников Алексей, московский посол в Астрахань III, 604 
Хозрой, царь персидский II, 101
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Холмские, князья I, 339; III, 154
Холмский Василий Даниилович, к н , боярин, воевода московский III, 152, 

154, 155, 218, 300, 438 
Холмский Даниил Дмитриевич, кн., боярин, воевода московский III, 17—19,

66, 70, 78, 128, 154, 156—158, 301, 302, 354 
Холмский Михаил, кн. III, 44, 45 
Холмский Семен, кн III, 72 
Холодилов, купец XV, 154, 155
Хоментовский Станислав, мазовецкий воевода, польский посол в России

VIII, 150, 231; IX, 243, 244, 246 
Хомутов III, 198
Хомутов Григорий Аполлонович, бригадир, генерал-майор, сенатор XII, 504;

XIII, 355, 375 
Хомутов Федор, дворянин IV, 574 
Хомяк, «карла» царицы Н К. Нарышкиной VII, 272 
Хомяков Федор Тимофеевич, бригадир, генерал-поручик XII, 103, 104 
Хомяков Петр, крестьянин VII, 108
Хорват Иван Самойлович, сербский полковник, затем генерал-майор и ге

нерал-лейтенант XII, 125, 126, 135, 136, 152, 442, 443; XIII, 239, 415 
Хорив, кн., брат Кия, основателя Киева I, 94, 136, 307; II, 101; IV, 330;

XII, 281, 282 
Хоробров Иван, владелец села И, 460 
Хосрев, шемахинский хан VI, 562, 563 
Хотек, граф, австрийский посланник в Берлине XII, 52 
Хотетовские, князья III, 114
Хотетовский Иван Степанович, кн , окольничий VIII, 68, 104 
Хотинский, секретарь русского посольства во Франции XIII, 48, XIV, 255, 

346—349, 538, 581—583; 585—587; XV, 63, 64, 156 
Хотовичи, Григорий и Константин, бояре I, 527, 629, 720 
Хотунцевский, архимандрит XII, 46
Хохлач Лукьян Михайлович, казак, один из руководителей восстания на 

Дону 1707—1708 гг. VIII, 175, 186—188, 194 
Хохлов Василий, стрелецкий голова V, 26, 27 
Хохлов Петр Иванович, дворянин, военачальник VIII, 173. 174 597 
Хочебой, татарский кн II, 663 
Храповицкая, генерал-майорша XV, 114 
Храповицкий, генерал XIV, 368
Храповицкий Александр Васильевич, сенатор, статс-секретарь Екатерины II, 

автор записок XII, 649 
Храповицкий Антоний, воевода витебский VI, 516 
Хребтович, пан IV, 238
Хребтович-Богуринский Мелетий, архимандрит Киево-Печерского мона

стыря, епископ владимирский V, 381, 387, 388, 392 
Хрептович, граф, эмиссар польского короля во Франции XIV, 418 
Хржановский, литовский посол в России VIII, 23 
Хризологус Петрус X, 308 
Хрипунов, подьячий VIII, 74
Хрипунов Трофим, воронежский посадский человек VI, 290 
Хрипуновы, дворяне IV, 438, 699 
Хрисанф, патриарх иерусалимский VIII, 384; IX, 328 
Христиан III, король датский III, 275, 508; IV, 187, 366 
Христиан IV, король датский V, 125, 149, 229, 230, 233, 238, 241, 242, 

244—246, 460 
Христиан V, король датский VI, 328; VII, 614 
Христиан VI, король датский X, 295; XI, 450 
Христиан VII, король датский XIV, 178, 179, 432
Христиан Август, кн , епископ любекский, администратор Голштинии IX, 

17, 38
Христина, королева шведская V, 196—198, 516, 578, 605, 606, 610, 648;

VI, 547
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Христина, мать датского принца Вольдемара V, 230 
Христина-Луиза, герцогиня IX, 121 
Христофор, герцог мекленбургский III, 566 
Христофоров, переводчик VI, 421, 422 
Христофор, сын новгородского тысяцкого I, 609, 732 
Хромой, «человек» Акинфа Чудинова III, 345 
Хромой Иван IX, 394
Хромой-Акинфов Иван Андреевич, брат Федора Свибла III, 155 
Хрущев Петр, ссыльный XV, 154 
Хрущов, голова стрелецкий IV, 260 
Хрущов, нежинский полковник X, 160
Хрущов Андрей Федорович, советник адмиралтейской конторы X, 261, 

597—599, 677, 678, 686 
Хрущов Иван XIII, 304
Хрущов Михаил Федорович, генерал-лейтенант и сенатор, обер-секретарь 

Тайной канцелярии X, 681; XI, 38, 142; XII, 201 
Хрущов Петр Лукич, сын боярский, голова казачий IV, 274, 275, 416 
Хрущов Петр Федорович, лейб-гвардии поручик XIII, 103, 133, 134 
Хрущов Степан Иванович, воевода нежинский VI, 450 
Хрущов (Хрущев) Федор Григорьевич Меньшой, стольник, думный дворя

нин VII, 318, 329; VIII, 74 
Хрущовы, дворяне VII, 315 
Худышкин, гренадер XII, 170, 171 
Худяк IV, 514 
Худяков, купец VIII, 496
Хулефа, персидский посол в России X, 396, 717; XI, 86

ц
Цвейбрикенский, герцог XV, 212
Цвинглий Ульрих, церковный реформатор и политический деятель IV, 163 
Цвякун Василий VII 584
Цедергельм, шведский бярон, сенатор, посол в России X, 20, 52, 53, 55, 184 
Цедеркрейц, барон, шведский посол в России X, 52, 53, 60, 61, 183, 185;

XI, 180, 214, 377, 378, 437 , 483, 491 
Цедеркрейц, графиня XII, 424 
Цеев, московский полковник VI, 469 
Цей, майор VII, 120
Цеклинский Иосиф, маршалок польский IV, 680 
Целзино, шведский посланник в Турции XI, 489 
Целсинг, шведский посланник в Турции XIV, 256; XV, 68 
Цербстская, принцесса, мать Екатерины II XI, 274 
Цесарский Иван, 1енеральный обозный VI, 118, 145 
Цесельский, пан XIV, 248, 249 
Цехановский, посол XIII, 170 
Цецилия Рената, сестра императора V, 190
Цецура Тимофей, переяславский полковник VI, 36, 54, 55, 59, 82, 88, 90, 91, 

94, 97, 466
Цигенгорн, курляндский адвокат XII, 225 
Цигинбейн, купец XII, 440 
Цилх, мастер мозаичного дела XIII, 530 
Циман, варшавский банкир XII, 556
Цинцендорф (Синцендорф), граф австрийский канцлер IX, 102, 161, 220, 

304; X, 176, 420, 421, 448, 458, 459 
Цирольд XI, 44
Цитен, прусский генерал XII, 613, 614 
Цитович, священник XI. 477
Цицерон Марк Туллий, древнеримский писатель и политический деятель

VIII, 545; XI, 577, XII, 374, XIII, 571; XIV, 189; XV, 36 
Цицианов. к н , воспитанник кадетского корпуса XI, 579
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Цуриков, секретарь Вотчинной коллегии XII, 382 
Цыганчук, обозный Палея VIII, 34
Цыклер Иван Елисеевич, думный дворянин, полковник VII, 263, 268, 278, 

456, 524, 544—548, 559, 568, 656, 658 
Цыплетев, поручик XII, 496 
Цыплетев Савва, дворянин VI, 624 
Цыплятев Елизар, дьяк III, 549

Ч
Чаадаев Василий Иванович, стольник VII, 324, 340, 341 
Чаадаев Иван Иванович, думный дворянин, киевский воевода, окольни

чий VI, 91, 93, 104, 109, 114, 118, 138, 139, 142, 143, 405; VII, 317, 324,
343, 344, 346, 373, 502—504 

Чабык, крымский посланник в Москву III, 381 
Чагин XIII, 589
Чагин Моисей, устюжский кучнец V, 488, 489 
Чадуев, стрелец VI, 327
Чадуев Василий, сотник стрелецкий VI, 458—461, 463, 472 
Чалпан, крымский посланник в Москву III, 381
Чамберс Иван Иванович, полковник, затем генерал-поручик VII, 577;

VIII, 205 
Чамов, купец XIV, 15
Чанибек (Джанибек), хан Золотой Орды II, 252, 262, 284, 285, 491, 566, 568 
Чандержан, калмыцкий тайша IX, 355, 356 
Чапкун, кн. казанский III, 459, 461 
Чаплий, пан IV, 163, 164
Чаплин Федор, дмитровский губернский староста V, 288 
Чаплинский, полковник V, 100, 104, 109, 115 
Чаплинский, поляк VI, 91 
Чаплинский, Чигиринский подстароста V, 525 
Чаплич, бранденбургский посланник в Россию VII, 410 
Чарницкий, польский сенатор VI, 82, 84, 85, 87, 99, 121 —123, 132, 134, 136,

137, 139, 141, 142, 166 
Чарнецкий Стефан, польский полководец V, 587, 666, 667; VII, 499 
Чарторыйская, княгиня IV, 165
Чарторыйские, князья IX, 415; X, 331, 335, 341, 629, 634; XI, 362, 427, 518, 

519; XII, 65—68, 142—144, 146, 147, 164, 185, 188, 189, 197, 216, 217, 
219, 223—227, 233, 239, 240, 242—246, 330, 337—339, 349, 360, 394, 395, 
426—429, 431, 433, 487, 533, 534, 578; XIII, 53, 169—171, 175, 176, 178, 
248, 249, 254—257, 262, 264, 268, 269, 354, 357, 358, 360, 375, 378, 381, 
396, 440, 443, 446, 447, 451; XIV, 134—146, 149—152, 154—159, 168,
185, 186, 188—191, 193, 195, 197, 203, 208, 210, 212, 225, 226, 238, 322,
323, 329, 330, 333—339, 345, 420, 423, 426, 503—505, 512, 524, 572—574, 
578, 619; XV, 35, 90, 190 

Чарторыйский Август, к н , русский воевода XI, 362, 363, 424, 427; XII, 
142, 216, 360, 431 487, 533, 630, 673; XIII, 248, 249, 255, 356, 358, 359;
XIV, 144, 192, 193, 209, 329, 330, 332, 505 

Чарторыйский Адам, кн. (сын Чарторыйского Августа), генерал земель 
польских XII, 428, 534, 578; XIII, 249, 251, 253, 255, 261, 356, 359, 368, 
447; XIV, 157, 158, 197, 203, 208, 210, 337; XV, 187—189, 260 

Чарторыйский Александр Васильевич, кн. псковский II, 427, 428, 439,
443, 670

Чарторыйский Иван Васильевич, кн. II, 437, 669 
Чарторыйский Иосиф, польский магнат XIII, 356
Чарторыйский Михаил, кн., вице-канцлер, затем канцлер литовский X, 34,

301, 360, 630, 636, 638; XI, 362, 427, 429; XII, 69, 144, 217—222, 226, 241, 
328, 360, 428, 429, 433, 487, 577, 578; XIII, 169, 173, 246, 255, 356; XIV, 
136, 139, 146, 152, 225, 226, 330, 422, 516, 523, 574; XV, 48, 92
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Чарторыйский Михаил, кн., польский посол в Москве VIII, 222 
Чарторыйский Станислав, польский магнат XIII, 356 
Чатам. См. Питт
Чацкий, шляхтич XIV, 201, 202, 209 
Чеадаев, регистратор XIII, 336 
Чебан, ногайский мурза VI, 562, 563 
Чеблоков, ладожский воевода XI, 462
Чеботарев Харитон Андреевич, проф. Московского университета XIII, 560 
Чеботков, есаул VI, 59 
Чеботов Иван, боярин IV, 186
Чебышев, управляющий «суконными фабриками» VIII, 477
Чебышов, советник Берг-коллегии XII, 17
Чевакинский Савва Иванович, архитектор XIII, 582
Чевкин, камергер IX, 531
Чегиркан, воевода татарский I, 663
Чегодарева Федосья, жена прапорщика XV, 114
Чекалевский, русский поверенный в делах Дании XV, 268
Чекин, генерал-майор, затем генерал-лейтенант IX, 488, 619; X, 157
Чекин, поручик XIII, 132, 317, 319, 320, 323
Чекин Лука, сержант XI, 395
Чекин Федор, генерал-поручик X, 504, 505
Чекунов Павел, казак VII, 300
Челибей, татарский воевода VI, 373
Челищев, дворянин V, 608—610
Челищев, сын боярский III, 363
Челищев Илья, сын боярский, московский посланник в Крым III, 303, 

411, 412
Челищев Василий, темниковский воевода VI, 310
Челламаре, кн., испанский посланник во Франции IX, 275, 276, 278, 281
Челюсткин Петр Скок, переяславский полковник VI, 154
Челяднин Андрей, боярин III, 114
Челяднин Иван Андреевич, наместник псковский, конюший III, 237, 245, 

246, 264
Челяднин Иван Иванович, боярин III, 291; IV, 9
Челяднин (Яковль) Иван Петрович, боярин III, 433, 434, 553, 555, 556; IV, 

И, 12, 14, 186
Челяднин (Федорович) Иван Петрович, воевода московский IV, И 
Челяднин Петр, воевода III, 76
Челяднин Федор Михайлович, московский боярин II, 447 
Челяднин (Яковль, Яковлев) Семен Васильевич, боярин IV, 12 
Челяднина Аграфена, кормилица Ивана IV, III, 400 
Челядня Михаил Андреевич, боярин II, 310, 387; III, 155 
Чемадуров, подполковник X, 591; XII, 116 
Чемесов, воевода волоколамский IV, 688; V, 29, 30 
Чемисов, паж IX, 421
Чемоданов, стольник, посланник в Италию VI, 542—545
Чемодуров, полковник XI, 457
Ченслер Ричард, мореплаватель III, 520—522
Чепурный Трофим, крестьянин VII, 422
Чепчугов Никифор IV, 316, 340
Чепчугуй, бурятский кн. V, 311
Чепчюгов Иван V, 263
Черевин, губернаторский товарищ XII, 542
Чередеев Иван Большой, дьяк VII, 607
Черемисинов, казначей IV, 232, 264
Черемисинов Иван, московский посол в Казань, стрелецкий голова III, 

459, 461, 486, 487
Черен-Дондук (Черен-Дундук), калмыцкий хан IX, 349, 356, 357, 359—363, 

616, 617, 619; XI, 323 
Черкасов, барон XIV, 63, 103
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Черкасов Иван, барон, кабинет-секретарь Елизаветы Петровны IX, 594, 
595, 648; X, 90, 91, 120, 130, 132, 136; XI, 132, 143, 161, 221, 246, 323,
324, 326, 328, 329, 331, 334, 368, 374, 375, 393—395, 414, 497, 498, 541;
XII, 383

Черкасов, русский резидент в Персии XI, 497
Черкасов Александр, барон, президент Медицинской коллегии XIII, 237,

322, 323
Черкасская (урожд. Романова), жена Бориса Черкасского, княгиня IV, 

394, 396
Черкасская Авдотья Яковлевна, княжна VI, 167
Черкасская Варвара, княжна X, 663
Черкасская Мария, жена кн. А. М. Черкасского X, 663
Черкасская Таука Салтанобековна, княгиня VII, 479
Черкасские, князья IV, II, 394, 414; VI, 195, 618; VII, 294; X, 268
Черкасский, кн V, 248, VII, 579; VIII, 74; IX, 475
Черкасский, к н , генерал-майор XI, 346
Черкасский, кн , канцлер XII, 35
Черкасский, кн , сибирский губернатор VIII, 560
Черкасский Алегук Сунгеневич, кн VII, 479
Черкасский Александр См Бекович-Черкасский
Черкасский Александр, кн , смоленский губернатор X, 653, 654, 671, 686, 

687; XI, 10 
Черкасский Алексей III, 577
Черкасский (Черкаский) Алексей Михайлович, кн , кабинет-министр, сена

тор X, 208, 216, 217. 219. 220, 223, 234, 235, 250, 262, 263, 269, 271, 284,
344, 450, 483, 490, 492, 561, 562, 565, 579, 589, 599, 648. 663, 670—672, 
674, 675, 678, 681, 683, 686—688. 696, 722; XI, 15, 16, 27, 29, 33, 39, 41, 
47. 50. 126, 131, 139. 140, 166, 173, 175, 176, 189, 190, 193, 212, 331, 417, 
605; XII, 43

Черкасский Андрей Канбулатович, кн., стольник VII, 347 
Черкасский Андрей Михайлович, кн., стольник VII, 342 
Черкасский Борис Канбулатович, кн IV, 394, 406 
Черкасский Василий Ахамашукович, кн V, 161 
Черкасский Василий Петрович, кн IV, 263; V, 104 
Черкасский Гаврила III, 577
Черкасский Григорий Сангулеевич, кн , боярин VI, 618 
Черкасский Даниил Григорьевич, к н , стольник VII, 321, 322, 326, 340, 

341, 347
Черкасский Дмитрий Мамстрюкович, кн , боярин, воевода IV, 293, 508, 670;

V, 33, 104, 106, 107, 162, 1ЬЗ, 165, 167—169, 267, 278, 282, 348, 491 
Черкасский Иван Борисович, кн IV, 394, 396; V, 16, 127, 140, 194, 275, 285, 

300, 333: VI, 534 
Черкасский Иван Михайлович, кн , стольник VII, 484
Черкасский Каспулат Муцалович, мурза, кабардинский кн. VI, 287, 304,

325, 490, 578; VII, 214, 220, 233
Черкасский Михаил Алегукович, к н , боярин VII, 270, 271, 330, 333, 336, 

391, 392, 570; VIII, 68, 101, 201 
Черкасский Михаил Темрюкович, кн , боярин IV, 124, 185; V, 267 
Черкасский Михаил Яковлевич, кн., боярин VI, 167; VII, 317, 331, 336, 640 
Черкасский Муцал, кн VI, 562 
Черкасский Петр, кн. V, 491; X, 266 
Черкасский Петр Петрович, кн XIII, 209
Черкасский Яков Куденетович, к н , боярин, воевода V, 274, 275, 293, 

490—492, 625 632, 640, 642, 646, 649; VI, 49, 132, 166—168, 170, 618 
Черкашенин Василий Андреев, казачий атаман IV, 186, 291 
Черкашенин Михаил (Мишка), атаман донских казаков III, 695, 696;

IV, 186
Черкашенинов Бесчастный, приказчик кн. Черкасского V. 293 
Чермный Кузьма, стрелец VII, 263, 268, 452—455, 461, 463 
Чермный Семен, перемышльский боярин I, 626
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Чермный-Волконский Иван Федорович, кн. V, 272
Чернев, секретарь русского посольства в Швеции, в Вене XI, 376—378;

XII, 127, 134
Черниевич, генерал-майор XIV, 362
Черников, владелец «шляпной фабрики» в Швеции XI, 465, 466
Черниковский, пан, посол в Москву IV, 217
Чернов, есаул XIII, 429
Чернов Василий VIII, 105
Черновский, польский полковник VI, 124
Черноевич, сербский полковник XII, 125
Черноевич Арсении См Арсений Черноевич
Чернота, обозный V, 549
Черноцкий, пан (польский) IV, 625
Чернушенко Клим, полтавский полковой судья VI, 355, 356 
Чернушкин Богдан, атаман волжских казаков V, 202 
Чернцов, генерал-майор гвардии XI, 179 
Чернцов, дьяк VI, 524
Чернцов, инженер-поручик, преподаватель кадетского корпуса XI, 579
Черный, украинец XV, 101
Черный, стрелецкий полковник VII, 559, 563
Черный Герасим, монах III, 328
Черный Григорий, гетман Войска Запорожского V, 447, 448 
Черный Михаил, казак V, 26
Черныш Иван, полковник, затем генеральный судья VIII, 213, 349, 591, 

594; IX, 526—528, 530, 531, 612, 614 
Чернышев, полковник XIV, 518
Чернышев Алексей, дворцовый служитель, затем офицер XII, 345 
Чернышев Андрей, дворцовый служитель XII, 345 
Чернышев Андрей Гаврилович, генерал-майор XIII, 197 
Чернышев Григорий Петрович, генерал-губернатор, член Адмиралтейской 

коллегии, сенатор IX, 188, 551, 552; X, 148, 219, 223, 241, 261, 505, 533,
570, 681, 685; XI, 38, 132, 143, 161, 221, 254; XII, 44; XIV, 133 

Чернышев Захар Григорьевич, граф, генерал-аншеф, вице-президент Воен
ной коллегии XII, 462, 465, 467, 559, 561—563, 566, 567, 595, 617—619;
XIII, 27, 28, 30. 41, 45, 95, 136, 148, 153, 154, 156—158, 161, 191, 195, 
209, 210, 252, 254, 294, 295, 306, 333, 407, 412, 440, 443, 503; XIV, 26, 73, 
103, 133, 168, 234, 264, 281, 282, 357, 394, 415, 435—439, 446, 451, 471,
489, 494, 498, 521, 539, 544, 571, 593, 594, 607, 612, 613, 619; XV, 15, 18, 
20—22, 52, 59, 104

Чернышев Иван Григорьевич, граф, обер-прокурор Сената, вице-президент 
Адмиралтейской коллегии XII, 586; XIII, 21, 501—503, 507, 537, 580;
XIV, 50, 103, 123, 258—262, 277, 280, 284, 285, 291, 301, 302, 316, 320,
346, 354—356, 382, 439, 537, 605, 613; XV, 57—59

Чернышев Петр, дворцовый служитель, затем офицер XII, 345 
Чернышев Петр Григорьевич, граф, камергер, сенатор, дипломат X, 674,

XI, 89, 189, 192, 263, 266, 352, 353, 356, 357, 364, 371, 430, 431, 479, 515. 
516; XII, 83—85, 147, 192, 364, 571, 623, 624, XIII, 46—48, 124, 185, 187 

Чернышев Петр Федоров, беглый солдат, самозванец XIII, 433 
Чернышева, графиня XI, 329; XII, 18, 19 
Чернышевы, братья, дворцовые служители XII, 345, 346 
Чернышевы, графы XIV, 183, 607 
Чернявский, виленский бискуп X, 32 
Чернявский Дмитрий, казак VI, 118 
Черняк, полтавский полковник VIII, 589, 590, 592 
Черняк Иван, бунчужный VIII, 265 
Черский, каштелян X, 634 
Чертанова, дворянка XV, 115 
Чертенский Смага, донской казачий атаман V, 63 
Чертков А. Д., историк I, 313
Чет (Захария), татарский мурза II, 310, 350, 388, 448
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Чет Мурза, боярин III, 152
Четвериков, подмастерье Морской академии XI, 580, 581 
Четвериковы VII, 659 
Четвертинский, кн. VIII, 264
Четвертинский Гедеон Святополк, кн., епископ луцкий, митрополит киев

ский VII, 365, 382, 384, 386, 387, 398, 402, 406, 434, 476 
Четвертинский Сильвестр, кн., епископ IX, 245, 407, 409, 412, 413; X, 32, 

179, 180
Четвертинский Юрий Гедеонович, кн., стольник VII, 406, 407, 486, 491, 

492
Чечел (Чечела), украинский полковник VIII, 230, 247, 250
Чечеля, житель Батуринского уезда IX, 468
Чешиха, монах VII, 284
Чешиха Иван, солдат VI, 119
Чигала, посол императора Сигизмунда II, 431
Чигринец Яким, казацкий полковник V, 440
Чиж Василий, литовский конюший дворный III, 406
Чикмаз, стрелец VI, 291
Чилибей Мустафа, турецкий посланник в Россию V, 222 
Чин-Мурза, татарский кн. IV, 281
Чингис-хан, монгольский хан II, 140, 147, 149; VII, 441; XIV, 459, 553; XV, 

27, 28
Чириков, астраханский обер-комендант VIII, 497 
Чириков, бригадир VIII, 384 
Чириков, подполковник X, 590 
Чириков Андрей Иванович, окольничий VII, 330 
Чириков Степан, дворянин V, 215—217 
Чиркин Иван, дворянин V, 513
Чирок, крестьянин, участник крестьянской войны 1670—1671 гг. VI, 310
Чирьев Иван, псковский посадский человек VII, 99
Чистович И. А., историк X, 316, 317, 321, 323, 325, 326
Чистой (Чистов) Назарий, думный дьяк V, 200, 201, 459, 460, 482, 688
Чихачев V, 269, 275
Чихачев, московский гонец в Швецию, воевода III, 642, 643, 659 
Чихачев Петр, поручик XIII, 132, 133, 304 
Чихровский, польский посланник в Москве VII, 220 
Чичерин, дворянин, русский посол в Персию V, 150—152 
Чичерин Денис, сибирский губернатор XIII, 351; XIV, 7, 22—24, 48, 130, 

297, 298
Чичерин Василий, капитан, секунд-майор XI, 20, 103, 142 
Чичерин Иван, дьяк IV, 556, 614, 627; V, 44
Чичерин Николай Иванович, генерал-полицмейстер XIII, 430, 585; XIV, 13 

14, 48, 50, 267; XV, 154, 159 
Чичерин Петр, капитан-поручик X, 71 
Чоботов Иван Яковлевич, боярин IV, 12 
Чоглоков, воспитатель в. кн. Петра Федоровича XII, 343, 345 
Чоглоков, камергер XI, 512 
Чоглоков, помещик XI, 336, 337 
Чоглоков Даниил, новгородец VII, 133 
Чоглоков Кирилл, воевода IV, 537, 624, 666 
Чоглоков Наум, подполковник XIV, 357, 386—388 
Чоглоков Тимофей Васильевич, окольничий VIII, 68 
Чоглокова, обер-гофмейстерина XI, 415
Чоглоковы, муж и жена, служители при дворе Екатерины II XII, 346, 

649; XIV, 386 
Чорба Николай, майор XII, 129, 136 
Чорба Федор, капитан XII, 129 
Чорбы XII, 130
Чортов, тиун (патриарший) IV, 377 
Чохов Андрей, мастер-пушечник IV, 312
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Чубаров, подьячий IV, 532
Чубаров, стольник VII, 495
Чубаров, стрелецкий полковник VII, 559, 563
Чубаров Андрей, полковник VI, 308
Чугуй Иван, запорожский полковник VI, 373, 374
Чудин, боярин в. кн. Изяслава Ярославича I, 360, 369, 410, 497
Чудин, воевода кн. Мстислава Давыдовича волынского II, 338
Чудинов Акинф, вотчинник III, 345
Чуйкевич, зять Кочубея VIII, 229, 235
Чуйкевич, старик VIII, 235
Чуйкевич, канцелярист VII, 225
Чулков, стольник VIII, 490
Чулков Данила, воевода московский, затем воевода сибирский III, 483, 

492; IV, 281, 537 
Чулков Михаил Иванович V, 463 
Чулочников, приказчик XV, 154 
Чуприн, крестьянин XII, 103
Чупров, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 95
Чупятов, купец XII, 33
Чупятов Климентий, раскольник XIII, 339
Чура, казанский кн. III, 461
Чурек, казахский старшина X, 606
Чурин, штурман XV, 154
Чуркин, дворцовый повар VIII, 104
Чурмантеев, кн., капитан гвардии XIII, 77
Чурнай, торкский кн. I, 658; II, 36
Чурыня, киевский боярин I, 630; II, 13
Чуткеевич VII, 266
Чуфаровский, гвардии капрал XV, 156, 158, 159

ш
Шабан, казыкерменский писарь VII, 495 
Шаблыкин, мастер XII, 114 
Шавиньи, французский министр XI, 290 
Шавиньи, французский посланник в Данию X, 646
Шагин-Гирей, султан, потом крымский хан XIII, 442, 452, 453, 455, 

458—460, 538, 553, 554; XV, 27—30, 86—88, 166—169, 194—201,226—231, 
233—236, 253, 256, 257, 269 

Шагин-Гирей, хан V, 442, 443 
Шаден, ректор гимназии XIII, 557 
Шадибек, татарский хан II, 378
Шадрин Василий Иванович, московский посланник в Крым III, 303
Шадрин Петр, помещик VII, 425
Шадрин Семен, раскольник XII, 384
Шайсунов Самойла, кн. VI, 274, 275, 277—280, 342, 343
Шайсупов, кн., пристав Никона VII, 193—195
Шак, барон, датский министр IX, 8, 36, 37
Шак, датский посол в Швецию, член датского королевского совета XII, 

629; XIV, 171, 173, 219, 220, 532, 536, 604; XV, 72, 73 
Шакловитый Федор Леонтьевич, думный дьяк, начальник Стрелецкого 

приказа VII, 261, 299, 302, 329, 337, 338, 357, 365, 367, 391—394, 398, 
399, 402, 432, 433, 437, 438, 451—466, 486, 545, 548, 558, 647, 651, 652;
IX, 596

Шамардин, бригадир IX, 359 
Шамардин, помещик XII, 541 
Шамрицкий Степан, казак VI, 118 
Шамшуренков Леонтий, крестьянин XII, 293
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ШамшурницыН Василий, устюжский посадский человек V, G89
Шан-Гирей, калга крымский V, 206
Шанда, стрелец IV, 675
Шанц, бургомистр XIV, 428
Шанявский, бискуп краковский X, 45
Шапизо, племянник Лестока, капитан XI, 414, 514
Шапошников Алеша, новгородский посадский человек V, 689
Шапошников (Шапошник) Павел, псковский посадский V, 508, 516
Шарль Самуил, иноземный полковник на русской службе V, 281
Шаров Тимофей, казачий атаман IV, 649
Шарович Филипп, черногорец XII, 489
Шарогородский Григорий, генеральный писарь VIII, 592
Шарон де Гастон, француз V, 150
Шартр, сын французского регента IX, 440—442
Шаршановский, дьякон XIII, 67
Шателэ, французский посланник в Лондон XIV, 346
Шатнев, дворянин VII, 597
Шатонёф, французский посол в Голландию IX, 35, 36, 69 
Шаум М. IV, 707
Шафарик П. И. I, 280, 281, 298, 299, 304 
Шафиров Исай, сын П. П. Шафирова IX, 595 
Шафиров Михаил, брат П. П. Шафирова IX, 458, 463, 464 
Шафиров Петр Павлович, переводчик Посольского приказа, президент 

Коммерц-коллегии, барон, вице-канцлер, дипломат VII, 473, 615; VIII,
146, 150, 156, 162, 186, 228, 236, 237, 276, 323, 369, 373, 386, 387, 390—396, 
398—407, 409—416, 433, 453, 455—457, 480, 503, 523, 527, 528, 543—546, 
595; IX, 175, 183, 188, 192, 198, 202, 204, 280, 389, 450, 456—466, 468,
491, 492, 566, 574, 595—597, 638; X, 83, 88, 123, 127, 129, 198, 270, 271, 
274, 275, 277, 430, 431, 434, 435, 477, 677 

Шафонский, главный доктор московского госпиталя XV, 125, 126, 133 
Шафранский, монах VI, 101 
Шахматов, татарский судья XI, 327 
Шаховская, княгиня XII, 34 
Шаховские, князья I, 337; X, 666 
Шаховской XII, 658 
Шаховской, кн. V, 269, 275 
Шаховской, кн. V, 487 
Шаховской, кн., воевода виленский VI, 32 
Шаховской, кн., капитан IX, 173
Шаховской Алексей X, 256, 400, 404—407, 578—583, 585, 665, 666 
Шаховской Андрей Федорович, кн., полковник VIII, 602 
Шаховской Григорий, кн., белгородский губернатор XIV, 7, 12 
Шаховской Григорий Петрович, кн. IV, 466, 476, 477, 480, 538, 539, 560, 619, 

683, 703
Шаховской Иван Степанович, кн., стольник VII, 315 
Шаховской Иван Федорович, кн., стольник VII, 339, 341 
Шаховской Михаил Иванович, кн., сенатор XII, 586, 594, 643; XIV, 29 
Шаховской Михаил Федорович, кн., стольник VII, 339, 341 
Шаховской Семен, кн., русский посланник в Польшу V, 188, 189, 334 
Шаховской Семен Иванович, кн., воевода нежинский VI, 97, 98, 101, 106 
Шаховской Федор Иванович, кн., окольничий VII, 616; VIII, 68 
Шаховской Юрий, кн. VIII, 530
Шаховской Юрий Иванович, кн., воевода городищенский IV, 688 
Шаховской Яков Петрович, кн., обер-прокурор Синода, генерал-кригс-ко- 

миссар, генерал-прокурор Сената X, 665; XI, 126—128, 141, 142, 150, 
151, 339, 407—410, 604; XII, 7, 30, 31, 118, 119, 204, 233, 235—238, 298, 
300, 434, 436—439, 492, 544, 579, 580, 586—588, 591, 635, 639, 652, 
656—658; XIII, 9, 103—105, 119, 124, 148, 215, 222, 232, 235, 236, 296,
302, 333, 349, 415, 431; XIV, 12 

Шахур-лама IX, 359, 362—364

584



Шашол Евсевий, кошевой VI, 446 
Шаюшка, боярский холоп IX, 458 
Шваль Иван, холоп IV, 649 
Швеневиц, переводчик X, 526 
Шваненбург, полковник XII, 474
Шварн, воевода в. кн. Изяслава Мстиславича I, 474, 498, 524, 525, 527, 717;

II, ИЗ
Шварн Даниилович, кн. холмский и литовский, сын кн. Даниила Романо

вича галицкого II, 182—184, 189, 190, 209 
Шварц, голландский посланник в Россию XI, 406, 474, 514, 515; XII, 367 
Шварц, учитель музыки Елизаветы Петровны XI, 124, 126 
Швебс, вице-президент Штатс-конторы XIII, 139 •
Швейковский, начальник конфедератов XIV, 239 
Швейковский, опекун кн. Любомирского XIV, 245 
Швейковский, смоленский шляхтич X, 180 
Шверин, прусский граф XIII, 34, 64, 65, 72, 80 
Шверин, прусский министр IX, 411, 427 
Шверин, прусский полковник XII, 603 
Шверин, прусский фельдмаршал XII, 334 
Швыйковский Денис, полковник VI, 317 
Швылев, купец XII, 30 
Шебальский П. К. X, 319 
Шеварин, отставной матрос XIII, 339 
Шевиус, русский агенут в Швеции XI, 74 
Шевич Петр, лейтенант XII, 126, 138, 214
Шевкал (Чолхан, Щелкан), татарский посол II, 230, 231, 236, 338, 551, 628, 

629, 643
Шевкал, тарковский владелец IV, 278, 291 
Шевырев С. П. I, 293, 332; II, 324, 692, 695, 697 
ШевыреЕ Дмитрий, кн. III, 553 
Шез, датский министр в России XI, 521, 522; XII, 89 
Шейн VIII, 489
Шейн Александр, купец IX, 493
Шейн Алексей Семенович, боярин, воевода VII, 318, 344, 346, 531, 534, 538, 

544, 546, 565—568, 570, 573, 575, 655; VIII, 183 
Шейн Борис, окольничий III, 653
Шейн Дмитрий Васильевич, московский посланник в Крым III, 84, 93, 

159 372 
Шейн Иван V, 171
Шейн Михаил Борисович, боярин, воевода смоленский IV, 420, 493г 

546—549, 566—568, 589, 607, 623, 632, 639, 640, 642; V, 37, 38, 40, 52, 102, 
103, 117, 121, 122, 163—170, 172—175, 179, 211, 256, 271, 278, 281, 282, 
350; VII, 160 

Шейн Юшка III, 298
Шейны, бояре III, 454; VI, 618, 620; VII, 61, 249; VIII, 494
Шейдяков V, 267
Шейдяков, кн. IV, 294
Шейдяков Артемий, кн. V, 309, 310
Шейдяков Иван, кн. VII, 585
Шейдякова Федора, княгиня V, 310
Шеленбей-мурза, татарин VII, 503
Шелепанов Сергей VII, 586
Шелефединов IV, 425
Шелешпанские, князья I, 337
Шелиан, камер-юнкер XI, 19, 20
Шелинг Андрей, надворный советник XIII, 140
Шелковник Семен, служилый человек VI, 590
Шелудяк Федор, руководитель отряда повстанцев VI, 321—326
Шембек, коронный канцлер X, 35, 37, 46, 47, 178
Шембек Христофор, ксендз VIII, 155
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Шембек Ян, бискуп куявский, коронный канцлер VIII, 418, 423—425;
IX 235 

Шембеки X, 336
Шемберг, польский комиссар V, 527, 530 
Шемет, наказной полковник IX, 530
Шемшаков Филька, псковский площадной подьячий V, 509 
Шемякин, обер-инспектор таможен, откупщик XII, 538—540, 580, 642;

XV, 108
Шемякин, откупщик XIII, 23, 117 
Шемякин, уфимский воевода X, 599, 600, 603 
Шемякин Осип, бургомистр в Калуге XI, 464 
Шемячич. См. Василий Иванович
Шенбек, саксонский камергер, посланник в Россию VIII, 126, 136, 137 
Шенбек (Шембек) Станислав, примас коронный и архиепископ гнезненский

VIII, 152
Шенберг, генерал-берг-директор X, 493, 494, 678
Шенборн, граф, имперский вице-канцлер IX, 95, 96, 98, 100, 149, 153—155,

183, 219, 221, 226, 228, 229, 231, 303—305, 307, 340, 421, 423—425 
Шенкенберг Иво III, 644
Шенкурский Василий, воевода новгородский II, 444
Шеншин, воевода белевский XI, 467
Шеншин, воевода каменнозатонский VIII, 124
Шеншин, воевода орловский VIII, 70
Шеншин, гвардии поручик, помещик XIV, 127
Шеншин, майор, помещик XII, 541
Шеншин, полуполковник VII, 625
Шеншин Леонтий VII, 475
Шепелев, гвардии майор XIII, 507
Шепелев, гофмаршал X, 465
Шепелев, кузнец XII, 583
Шепелев, пристав VI, 269
Шепелев Агей, генерал-майор VII, 72, 73, 210
Шепелев Степан, фискал VIII, 486
Шепель, есаул VIII, 588
Шеппинг, курляндский депутат XII, 145, 487
Шептицкий, епископ каменецкий XII, 534
Шептицкий, епископ плотский XIII, 356
Шербиновский, полевой полковник VII, 230
Шереметев X, 9, 10, 266, 584, 677
Шереметев, генерал-майор IX, 619; XI, 255
Шереметев, граф XIII, 95
Шереметев Борис Петрович, боярин, граф, генерал-фельдмаршал IV, 506;

VII, 336, 347, 373, 501, 528, 530, 546, 591, 603, 621—623, 627, 632, 633,
о36, 639—642, 660, 663; VIII, 8—10, 112, ИЗ, 115—121, 126, 128, 129, 
139, 146, 149, 172, 177, 186, 195, 198, 203—205, 215, 239, 243, 261, 262, 
270, 272, 276, 278, 285, 290—293, 302, 307, 308, 316, 354, 373, 379—383, 
385, 387, 408, 418, 421, 429, 432, 436—438, 444, 446, 447, 496, 516, 524—
526, 589, 605; IX, 13, 44, 46, 55, 58, 66, 131, 175; XII, 177; XIII, 506 

Шереметев Василий, стольник VII, 475
Шереметев Василий Андреевич (в монашестве Вассиан), боярин IV, 84—87 
Шереметев Василий Борисович, боярин, киевский воевода V, 625, 627, 628, 

632, 639; VI, 12, 25, 31, 34, 36, 37, 50, 54, 57, 79—82, 87—93, 96, 97, 100, 
179, 337, 411, 412, 489, 512, 616, 619; VII, 221, 227, 228 

Шереметев Василий Васильевич, боярин VI, 619
Шереметев Василий Петрович, боярин, воевода IV, 669, 683; V, 469, 632, 

649; VII, 164, 569 
Шереметев Владимир, стольник VII, 475 
Шереметев Григорий Васильевич, воевода казанский III, 449 
Шереметев Иван Большой Васильевич, боярин, воевода III, 425, 448, 460, 

461, 472, 478, 490, 491, 495, 527, 542; IV, 11—13, 16, 85
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Шереметев Иван Васильевич Меньшой, боярин IV, 11, 12, 186, 193, 293 
Шереметев Иван Никитович V, 344
Шереметев Иван Петрович, воевода костромской IV, 551, 666, 683, 684;

V, 194, 264, 265
Шереметев Матвей Васильевич, боярин, московский воевода V, 637, 643;

VII, 164
Шереметев Михаил Борисович, полковник VIII, 373, 387, 393, 395, 396, 400, 

401, 407, 410 
Шереметев Никита, боярин III, 542 
Шереметев Никита, кн VII, 62
Шереметев Петр Васильевич (Большой), боярин, киевский воевода VI, 41, 

128, 136, 144, 150—153, 155—160, 176, 177, 324, 349, 351, 357, 358, 363, 
364, 366, 367, 372, 378—381, 385, 428, 619; VII, 62, 242, 271, 312, 318, 
323, 333, 336, 342, 345, 347, 375, 376, 423, 475; VIII, 232 

Шереметев Петр Васильевич Меньшой, боярин VII, 327—329, 332, 340 
Шереметев Петр Никитич, боярин и воевода псковский IV, 236, 294, 416,

417, 424, 467, 505, 506; V, 344 
Шереметев Семен, боярин, воевода III, 468 
Шереметев Федор, окольничий, воевода III, 646, 653, 737 
Шереметев Федор Иванович, боярин IV, 524, 527, 543, 551, 577, 592, 611; V, 

7, 12, 14, 23, 34, 36, 90, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 127, 
174, 175, 180, 181, 245; VI, 534 

Шереметев Федор Петрович, боярин VII, 375, 376, 378; VIII, 68, 593 
Шереметева XIII, 511, 592
Шереметева, боярыня, жена Ф. П. Шереметева VII, 386, 491 
Шереметева Наталья Борисовна. См. Долгорукая
Шереметевы, бояре VI, 618, 619, 621; VII, 61, 62, 294, 474; VIII, 600;

XII, 378 
Шереметцевы X, 256 
Шереметьев Иван Никитович V, 344
Шерлей Генрих, заведующий делами английского посольства в России

XIV, 223, 224 
Шестак Юрий III, 39
Шестаков, димитровский губной староста V, 288
Шестаков, подьячий III, 111
Шестаков, подьячий VII, 211
Шестаковы VII, 659
Шестунов, кн. III, 501
Шестунов Иван Дмитриевич, кн. IV, 394
Шестунов Федор Дмитриевич, кн. IV, 230, 231, 393
Шестунова (Шестова) Мария, жена Ивана Дмитриевича, княгиня IV, 394 
Шестуновы, князья I, 336; IV, 394
Шетарди де ла (Шетардий), маркиз, французский посланник в Пруссию 

и Россию X, 352, 353, 356, 374, 649—652; XI, 27, 35, 98, 104—106, 
108—120, 122, 130, 131, 136, 145, 168, 169 171 — 178, 182, 184, 185, 189,
192, 193, 212, 213, 228, 229, 240, 242, 247, 248, 261, 265—277, 286, 298,299,
321, 348, 351, 352, 431, 513, 514, 537, 556, 564; XII, 314, 340, 350, 351 

Шетен Михаил Федорович, тверской тысяцкий ТI, 345 
Шетенев Иван Константинович, тверской гысяцкий II, 345 
Шетенев Константин Михайлович, тверской тысяцкий II, 345 
Шетнев Тарас, боярин, участник Куликовской битвы II, 310 
Шетневы, бояре тверские II, 345, 350
Шефер, барон, гофмейстер, шведский посланник во Францию XI, 181; XII 

533, 574, 575
Шефер А., немецкий историк XII, 648, 649, 651—653, 655 
Шефер Карл, граф, шведский сенатор XIII, 388, 392, 463, 468; XIV, 588, 

592; XV, 58, 67—70, 208 
Шеховской. См. Шаховской Ф. И.
Шехта, капитан XI, 449
Шея Константин Дмитриевич, боярин (московский) II, 387, 388, 504
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Шибаев, приказчик кн. Репнина VII, 84 
Шибанов Василий III, 549 
Шибрид, посол в Византию I, 309
Шиг-Алей, царь, казанский хан III, 265, 268, 269, 272, 273, 416, 417, 443, 

444, 448, 449, 455—463, 465, 466, 472, 482, 501, 502, 504, 601; IV, 22, 138 
Шиг-Ахмет, царевич татарский (крымский), сын Ахмата III, 87 
Шига Василий, наместник кн. можайского Василия Андреевича И, 409 
Шигона-Поджогин Иван Юрьевич, тверской дворецкий III, 284, 287—289, 

291—293, 300, 301, 395, 399 
Шидловский, кастелян мазовецкий XIV, 421
Шидловский Федор Владимирович, бригадир VIII, 183, 187, 189—191
Шикеев Захар, генеральный писарь VI, 145, 148, 149
Шила, казацкий сотник XIV, 250
Шилинг, придворный врач XII, 636
Шилников Любим, воевода VI, 316
Шило, запорожский казачий атаман V, 203
Шилов, полковник IX, 380, 382, 383
Шилов, руководитель отряда повстанцев VI, 310
Шилов Меньшик, дворянин IV, 516
Шиловский, коллежский советник XIV, 16
Шиловцов Федор VIJ, 134, 135
Шиль, полковник VII, 177
Шиль М. IV, 691, 692
Шимельман, шведский барон XIV, 258
Шимкович Ян, польский посол в Москву III, 573, 574, 735
Шинг-Дсу (Кганг-Ги), китайский богдыхан IX, 346
Шипилов, прапорщик XIII, 336
Шипов, генерал-майор, обер-комендант Выборга XI, 46, 76
Шипов, дьяк V, 236
Шипов, капитан X, 712
Шипов, майор X, 697
Шипов Михаил XIII, 133, 304
Шипов Петр X, 682
Шипулин, дьяк V, 236
Ширинские, князья III, 491
Ширинский, татарский князь VI, 105
Ширков, генерал XV, 191
Ширкович Иеремия, игумен Максакова монастыря VI, 382, 432, 438, 440
Ширский К. I, 287
Ширяев Михаил, купец VIII, 468
Ширяй Иван (Ивашка), каменщик IV, 49
Ширяй Кирилл, казак VI, 118
Шифнер, купец X, 496
Ших-Авлиар, царевич татарский III, 231
Ших-Ахмат, хан III, 258
Шихберн, посол в Византию I, 309
Шихирев Иван VII, 130, 131
Шиц фон, генерал-квартирмейстер VIII, 416, 417, 447
Шишка, епископ перемышльский V, 430
Шишка Демьян, мещанин VII, 512
Шишкарев, студент Московской академии XI, 538
Шишкин, воевода дворцового села VII, 423
Шишкин, писарь XIV, 21
Шишкин И. X, 718
Шишкин Гурий, дьякон Троице-Сергиева монастыря IV, 511, 514, 515
Шишкин Иван III, 540
Шишкин Петр, помещик VIII, 87
Шишкин Семен, помещик VIII, 87
Шишков, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 115
Шишмаметов Кемей, башкир VIII, 292
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Шкиадан, врач XV, 125
Школярий, заведующий книжной лавкой при Московском университете

XIII, 559
Шкот, английский посол в Польшу IV, 243; IX, 246, 255 
Шкура, атаман XII, 441 
Шкура Лев, запорожский кошевой VI, 160 
Шкурин Василий, камер-лакей XIII, 91, 304 
Шкурлятев. См. Курлятев 
Шламовский, архиепископ львовский IV, 106 
Шлаттер, советник Монетной канцелярии XII, 180 
Шлаттер, член комиссии о заводских приписных крестьянах XIII, 424 
Шлейниц, барон, русский посланник в Ганновер, Францию IX, 35, 36, 46, 

120, 247—282, 284—286, 439, 636, 637; X, 20 
Шлейниц, немец III, 224, 243
Шлецер Август-Людвиг, историк I, 303, 312; XIII, 471, 545—554, 592 
Шлик, граф, чешский канцлер IX, 136
Шлиппенбах фон Густав Вильгельм, шведский генерал VII, 627, 631, 632, 

640, 642, 662, 663; VIII, 8, 273 
Шлитт III, 665
Шлитте, саксонец III, 499, 730 
Шлютович, нежинский атаман VI, 129
Шмара Панкратий, новгородский посадский человек V, 496, 504, 505
Шмелев (Шмилев), гренадер XV, 158
Шметтау, датский посланник в Швецию X, 299
Шметтау, прусский министр-резидент в Голландии VIII, 49
Шмидт, вице-президент Коммерц-коллегии VIII, 455
Шмидт, владелец «фабрики» XI, 43
Шмидт, доктор XI, 301
Шоберт, врач, член Медицинской канцелярии X, 285 
Шовелен, хранитель печати Франции X, 285 
Шомберг фон, барон, генерал-берг-директор XI, 153, 154, 325 
Шонберг Дитрих, посланник Тевтонского ордена в Москву III, 251, 252,

260, 261, 275, 380 
Шорин Борис, сын гостя В. Шорина VI, 195, 196
Шорин Василий, гость московский IV, 607; VI, 194, 195, 255, 290, 535,

571, 572
Шошин, подьячий приказа Большой казны VII, 453 
Шпанберг, капитан XIII, 351
Шпарре (Спарре), барон, шведский сенатор XV, 209
Шпарре (Шпар), барон, шведский генерал-адъютант, сенатор VIII, 434;

IX, 59, 197, 198, 208, 284, 341, 434; X, 53 
Шперлинг IX, 99
Шпигель, генерал-майор X, 404, 408
Шпигель, польский посланник к Петру I VIII, 157, 435, 437
Шпилевский, шляхтич IX, 245
Шпилевский П. М. III, 356
Шпиловский, шляхтич VII, 513
Шпорейтер, капитан XII, 23
Шпрингер, генерал-майор XII, 553
Шпрингер, генерал-поручик XIII, 407, 584
Шредер, подполковник XIII, 245
Шрейбер, профессор, медик XII, 201
Штакельберг, барон, русский посланник в Варшаву XIV, 538, 576, 578, 579;

XV, 33, 35—52, 76, 88—92, 170—173, 186—192, 201, 202, 237—243, 259, 271 
Штакельберг, лифляндец, поручик XI, 179, 270 
Штакельберг, подполковник XIV, 210 
Штакельберг, шведский полковник XII, 158—160 
Шталь. См. Сталь
Штамке (Штамбек, Штамбкен), тайный советник XII, 448, 449, 451—454,

456, 458
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Штамкен, голштинский министр IX, 202, 208, 297—299 
Штаремберг (Старемберг), граф, австрийский посланник во Францию

XII, 308—310, 358, 362, 394, 397, 482, 526, 531, 604 
Штаремберг, граф VII, 371 
Штаренберг, граф IX, 161 
Штарк, обер-камергер X, 364 
Штебен (Штеубен), капитан XIII, 30, 33 
Штейгере, берейтор XIV, 133
Штейнау, саксонец, генерал-фельдмаршал VII, 629, 630 
Штейнфлихт, голштинский генерал-майор X, 364 
Штейнфлихт, шведский генерал XI, 488
Штелин, академик X, 320, 528; XI, 350, 538, 544, 550, 557, 558, 604; XII, 341,

344, 649; XIII, 14, 27, 70, 97, 299, 300, 314 
Штенбок (Штейнбок). См. Стенбок 
Штерлинг X, 151
Штернберг, граф, австрийский посол при польско-саксонском дворе XII, 

141, 334, 432; XIII, 173 
Штернфельд, подполковник VII, 550 
Штерншанц, бригадир X, 17
Штивелиус, персонаж комедии Сумарокова XII, 287 
Штормов, архитектор XII, 292 
Штофель, генерал XIII, 368 
Штофель, генерал-квартирмейстер XII, 513 
Штофельн фон, генерал-поручик XIV, 15, 357—362, 364 
Штоффельн (Штофель), генерал-майор, комендант Очакова X, 428, 453 
Штраленберг (Табберт) Иоганн Филипп, составитель описания Сибири

IX, 595
Штрасберг, полковник на русской службе VIII, 84 
Штремфельд, барон IX, 295 
Штрубе, профессор Академии наук XII, 200, 497 
Штукланд фон Андрей, магистр Ливонского ордена II, 179 
Штурм, садовник в Академии XI, 551
Шуазель, герцог, французский министр иностранных дел, премьер-министр 

Франции XII, 482, 525, 526, 571, 597—599, 605, 623, 624; XIII, 46—48,
186, 187, 387, 485; XIV, 252, 254, 255, 258, 260, 316, 336, 341, 342, 345-^ 
350, 389, 396, 404, 416, 418, 429, 431, 538, 579—581, 584—586, 592, 619;
XV, 65, 98 

Шуазели XIII, 378
Шуба Акинф Федорович, воевода кн. серпуховского Владимира Андре

евича II, 270, 310
Шуба Андрей, боярин (московский), участник Куликовской битвы II, 310 
Шубачеев Федор, мечник в. кн. московского Семена Ивановича II, 265 
Шуберт X, 310
Шубин Алексей, прапорщик XI, 200, 396 
Шувалов X, 220 
Шувалов XIV, 523
Шувалов, полковник, выборгский губернатор IX, 37
Шувалов Александр Иванович, действительный камергер, начальник Тай

ной канцелярии, сенатор, фельдмаршал XI, 99, 132, 161, 322, 395—397;
XII, 48, 323, 352, 436—438, 448, 451, 457, 459—461, 586; XIII, 10, 18, 77, 
97, 107, 124, 192 

Шувалов Александр Петрович, капитан-поручик XII, 389 
Шувалов Алексей, граф IX, 626
Шувалов Андрей Петрович, граф, директор ассигнационного банка IX, 626;

XII, 646; XIV, 19; XV, 105, 177—179 
Шувалов Иван, капитан-поручик XII, 582, 583
Шувалов Иван Иванович, граф, камергер, куратор Московского универ

ситета XI, 582; XII, 48, 258—263, 271—273, 275, 289, 352—355, 369, 380, 
436, 437, 450, 459, 574, 586, 587, 640; XIII, 7, 10, 17, 33, 54, 62 -65, 72,
74, 80—82, 101, 103, 107, 108, 132, 133, 142, 191—194, 418, 471, 4^8—490,
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516, 520, 521, 525—527, 530, 534, 558, 560, 567, 575—578, 580; XIV, 224;
XV, 153

Шувалов Петр Иванович, граф, действительный камергер, фельдмаршал, 
сенатор XI, 99, 128, 132, 161, 457, 459, 461, 503, 507, 584, 613; XII, 14, 48, 
49, 100, 107, 115, 116, 168, 174, 175, 178, 179, 183, 197—200, 207, 234, 236, 
272, 291, 300, 323, 353—355, 379—381, 383, 384, 389, 406, 434, 436, 437, 
439, 446, 466, 491, 493, 496, 541, 544, 580—582, 586—588, 635, 639, 656, 
668—670; XIII, 10, 11, 119, 142, 207, 324, 351, 421, 562 

Шувалова, графиня, жена Александра Ивановича Шувалова XIII, 97 
Шувалова Мавра Егоровна, графиня XII, 437, 438
Шуваловы, графы XII, 48, 183, 313, 321, 323,339, 350—354, 436, 437, 649, 653;

XIII, 32, 138, 146, 529, 538 
Шуйская Екатерина (Христина) Георгиевна, дочь Малюты Скуратова, 

жена Дмитрия Шуйского, княжна IV, 568 
Шуйские, князья, бояре III, 263, 301—303, 398, 399, 422—424, 433, 439, 440,

447, 449—451, 526, 532, 540, 556; IV, 12, 143, 191, 193, 195, 196, 200, 207, 
293, 334, 338, 347, 351, 357, 413, 414, 434, 439, 440, 457, 504, 509, 556, 569, 
581, 612, 692; VI, 520; VII, 40 

Шуйские-Горбатые. См. Горбатые-Суздальские 
Шуйский Александр Иванович, кн. IV, 197 
Шуйский Андрей Иванович, кн. IV, 196, 197, 413
Шуйский Андрей Михайлович, кн., воевода III, 396—399, 422, 423, 425, 426, 

428—431, 434, 447, 449, 450, 525 
Шуйский Василий Васильевич, кн., боярин III, 131, 132, 244, 247, 262, 263, 

289, 291, 294, 300—302, 406, 416, 418, 422—424; IV, 9, 135 
Шуйский Василий Васильевич, кн., боярин, наместник псковский III, 39 
Шуйский Василий Иванович. См. Василий Иванович Шуйский 
Шуйский Василий Федорович IV, 12
Шуйский Василий Федорович, кн., наместник псковский III, 18, 165 
Шуйский Димитрий Иванович, кн., боярин IV, 138, 197, 417, 418, 423, 424, 

484, 566, 568—570, 580, 593, 612, 641 
Шуйский Иван Андреевич, кн. IV, 12, 196, 413, 507
Шуйский Иван Васильевич, кн., боярин III, 262, 288, 289, 291, 294, 300, 401, 

422—425, 428, 430, 444, 453, 663; IV, 535, 580 
Шуйский Иван Иванович, кн., боярин IV, 407, 472, 593, 641 
Шуйский Иван Михайлович, кн. III, 396, 425, 426, 428, 446, 513, 515, 526;

IV, 11, 12
Шуйский Иван Петрович, кн., боярин, воевода III, 606, 663; IV, 12, 191—

193, 195, 196, 293, 581 
Шуйский Петр Иванович, кн., боярин, воевода III, 425, 430, 434, 462, 465, 

478, 479, 480, 504—507, 530, 566, 567, 575, 652, 663; IV. 42, 191 
Шуйский Федор Юрьевич, кн., воевода III, 36, 127, 165
Шуйский-Гребенка Василий Васильевич, служилый новгородский кн. 11,427; 

III, 18, 21, 23, 30
Шуйский-Немой Василий Васильевич, кн., наместник смоленский IV, 9 
Шуйский-Скопин. См. Скопин-Шуйский.
Шулембург (Шуленбург), саксонский генерал VIII, 136, 142
Шуленбург, шведский военачальник X, 414
Шулепников Димитрий VIII, 482
Шулин фон, датский министр XI, 88, 89; XII, 88—95
Шульгин, приказной человек в Нерчинске VII, 238
Шульгин В. Я- I, 286, 288
Шульгин Никанор, дьяк IV, 664
Шультен, генерал, кригскомиссар IX, 53
Шульц, датский генерал IX, 10
Шульц Карл, кадет X, 700
Шумахер, датской конференции советник XIV, 222, 434, 604 
Шумахер Иоганн Даниил, библиотекарь, советник канцелярии Академии 

наук X, 515—518, 520, 522, 523, 532; XI, 536—538, 540—545, 549—552,
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559, 562—565, 568, 569, 571—573, 575, 576, 616; XII, 257, 253, 262, 263, 
265, 266, XIII, 515, 560 

Шумейка Савва. См. Многогрешный Шумейка Савва 
Шумский Яков, актер XIII, 577 
Шумский Яков, украинец XII, 283, 284
Шуст Иван, посадский человек, участник крестьянской войны 1670— 1671 гг.

VI, 318
Шустерн, немец X, 574, 575 
Шустов Василий VIII, 74
Шустов Матвей Семенов, торговый человек VIII, 73, 74 
Шустовы VIII, 512
Шушера (Шушерин) Иван, патриарший служка VI, 235, 252, 264, 340

щ
Щепин Василий, кн. IV, 311 
Шепин Иван, полковник VII, 325, 326
Щепин-Ростовский, кн., товарищ воеводы в Переяславль-Залесском XI, 259 
Щепины, князья I, 336
Щепотев Михаил, сержант Преображенского полка VIII, 115, 116, 119, 

120, 294
Щепотьев Андрей Федорович III, 600; IV, 267
Щербак Богдан, есаул VI, 148, 149
Щербак Василий, «разбойник» V, 327
Щербак Максим, запорожский казак VI, 458, 459
Щербаков, подпоручик, затем капитан XI, 179; XIII, 237
Щербаков, подьячий саратовской воеводской канцелярии XII, 496
Щербан. См. Кантакузен
Щербатов Алексей Петрович, к н , генералмайор XIV, 453, 552; XV, 

157, 158
Щербатов (Щербатый) Андрей Дмитриевич, кн. VII, 339 
Щербатов (Щербатый) Дмитрий Михайлович, к н , воевода полоцкий 

III, 653
Щербатов Дмитрий Нефедьевич, кн., окольничий VIII, 68 
Щербатов Иван Андреевич, кн., русский посланник в Англии, сенатор X, 

648; XI, 90, 91, 185, 186, 280; XII, 272, 586 
Щербатов Константин Осипович, кн., окольничий VI, 282, 312, 314, 317, 372;

VII, 234, 266, 320, 321, 325 348 
Щевья-Стравин, сын боярский III, 60 
Щегловитый, урядник XI, 99 
Щеголев, волжский атаман IV, 291
Щеголев Семен, подьячий VI, 445, 458—461, 472, 480 
Щеголин, владелец «суконной фабрики» VIII, 478; IX, 481; X, 486 
Щедров, купец белгородский, владелец «селитряного завода» XI, 403 
Щек, киевский кн , брат Кия И, 101; IV, 330
Щека Юрий Васильевич, наместник в. кн. московского Василия I Дмитрие

вича во Владимире II, 388 
Щекатов А., составитель географического словаря I, 319; V, 356, 357 
Щелкалов Андрей Яковлевич, дьяк III, 626, 627, 635, 646, 682, 737; IV, 16, 

53, 193, 195, 240, 251, 252, 254, 258, 267, 270, 284, 294, 305, 333, 334, 
403, 696

Щелкалов Василий Яковлевич, дьяк, печатник III, 626, 627; IV, 124, 193, 
195, 218, 240, 249, 250, 284, 294, 347, 381, 385, 403, 429, 612, 696 

Щелкаловы, думные дьяки V, 263; VII, 59 
Щелкан Дудентьевич. См. Шевкал
Щеня-Патрикеев Даниил Васильевич, кн. III, 35, 100, 114, 132, 154, 155, 226, 

227, 243, 244, 300, 301, 383 
Щенятев Михаил Данилович, кн. III, 300
Щенятев-Патрикеев Петр Михайлович, кн., боярин, воевода III, 425, 447,

463, 526, 555, 579; IV, 38

592



Щербатов Михаил Михайлович, кн., писатель, историк II, 334, 345; III, 728, 
736, 755; IV, 721, 722, 729, 730, 733; X, 320, 323, 324; XIII, 13, 14, 296;
XIV, 77, 82, 84, 90, 94, 97, 98, 101, 109 

Щербатов Меркурий, кн. IV, 266, 268—270, 310
Щербатов (Щербатый) Осип Иванович, кн., окольничий VI, 82, 122, 123 
Щербатов (Щербатый) Семен, кн., стольник VI, 85, 122, 123; IX, 176 
Щербатов (Щербатый) Юрий Федорович, кн., стольник, окольничий VII,

323, 392; VIII, 68 
Щербатые, князья I, 340 
Щербатый. См. Щербатов 
Щербина Степан, полковник VI, 470 
Щербинин, подпоручик XIV, 456
Щербинин Евдоким Алексеевич, генерал-майор, слободской губернатор, 

сенатор XIII, 141; XIV, 29, 451, 452, 461, 550—552; XV, 84, 86—88, 
167—170

Щетинин, служитель Тихвинского монастыря XII, 583
Щетинин Иван, подьячий VIII, 290
Щетинины, князья I, 337
Щечкин Василий, новгородский посол II, 660
Щит Ян, маршалок, польский посланник в Москву III, 255
Щокин Филипп, воевода кн. верейского Михаила Андреевича II, 669
Щука Антон, литовский подканцлер VII, 628, 638
Щукин Анисим, обер-секретарь Сената VIII, 352, 354, 448, 514, IX, 453
Щукин Григорий, гость (псковский) IV, 505
Щулепников, геодезист XIV, 10
Щулепникова XIV, 7, 10
Щуровский Афанасий, казак VI, 118

э
Эбергард фон Монгейм, магистр Ливонского ордена II, 241 
Эверс И. Ф. Г I, 9, 11, 311,315 
Эврипид I, 80
Эгбрехт, подполковник XI, 86
Эгильон, герцог, французский министр XIV, 538, 566, 581—587, 592; XV, 59, 

64, 66, 98
Эгремонт, граф, английский министр XII, 627 
Эгуп, татарский царевич, сын хана Улу-Махмета II, 409 
Эдельгейм, прусский посланник в Австрии XIV, 570 
Эден IX, 419
Эдигей (Едигей), татарский кн II, 327, 353, 369, 370, 374, 379, 380, 387, 447,

492, 515, 540, 541, 616, 643, 664; III, 82, 445 
Эдуард VI, король английский III, 520, 521 
Эздемирович, полковник XIV, 304, 312 
Эзоп, баснописец VIII, 334
Эйлер Леонард, знаменитый математик X, 520, 523; XII, 54, 55, 257, 258;

XIV, 169
Эйлиф, сын Рагнвальда I, 215, 216 
Эймунд, скандинавский герой I, 213, 215
Эйхлер, кабинет-секретарь, статский советник X, 675, 676, 678, 681, 686;

XI, 161
Экберт, брат венгерской королевы Гертруды I, 588
Экеблатт, граф, шведский министр иностранных дел XII, 70, 628, 629; XIII, 

52, 53, 463, 468 
Экелблат См. Экеблатт 
Элеонора, королева польская VI, 519
Элтон (Эльтон), английский капитан XI, 199, 328, 454, 497, 498; XII, 152 
Эльмпт, генерал-поручик XIV, 292
Эльфинстон, контр-адмирал XIV, 301, 375, 377, 379, 380, 385, 462, 465, 618 
Эмерих, венгерский король, сын Белы III I, 582
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Эмин Федор Александрович, писатель XIII, 575 
Эмир-хан-ага XIV, 453 
Эмих, гость 1, 3U9
Эммануил (Эмануель), португальский принц X, 176, 292, 293, 336, 337 
Эмме, действительный статский советник Юстиц-коллегии, президент 

Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел XII, 200; XIII, 323 
Эмме, переводчик X, 526 
Энгельгард, капитан XII, 473 
Энцберг (Энсберг) Николай, генерал VIII, 382
Эон, кавалер, секретарь французского посольства в России XII, 351, 572 
Эразм Роттердамский, гуманист эпохи Возрождения XIII, 477 
Эразмус, профессор Московского университета XIII, 556; XV, 125 
Эратосфен, древнегреческий географ I, 80 
Эренпрейс, шведский сенатор XII, 160
Эрик, король шведский, сын Густава Вазы III, 569, 571, 590—593, 595, 

639—641
Эриншверт, шведский генерал XIV, 588 
Эрих, король упсальский I, 215; 523 
Эрих Святой, король шведский I, 523
Эрнест, эрцгерцог австрийский, сын Максимилиана II III, 627, 631—633, 

636-638
Эрншельд, шведский контр-адмирал IX, 37 
Эрчакова, помещица XIII, 22 
Эрье, французский учитель XIII, 565 
Эссен, генерал-поручик XIV, 449, 450 
Эссен, шведский камергер XIV, 529
Эстергази Николай, граф, австрийский посол в России XII, 215, 216, 249, 

250, 313, 326—328, 335, 359, 364, 392—394, 425, 445, 447, 450, 454—456,
458, 459, 461, 463, 464, 479, 482, 508, 509, 519, 521, 530, 545, 564, 568—571, 
598, 602—605, 607, 622, 653 

Эсхил I, 80
Д ’Этре, французский вице-адмирал VIII, 473. 474, 535 
Эттингер, жена генерал-майора XV, 113, 114 
Эхтимат-Девлет, персидский визирь IX, 375 
Эшреф, афганский хан X, 9, 12—15, 18, 29, 168—171, 272—274

ю
Югов, иркутский купец XI, 465 
Юдин, подьячий VII, 207, 208 
Юдин, торговый человек V, 94
Юдин Алексей, стрелец, раскольник VII, 276, 277, 282, 298
Юдин Василий, дьяк IV, 662 См. также Семенов Василий, дьяк
Юдин Семен (Семейка), стряпчий IV, 320
Юдицкий, комендант Старого Быхова VI, 378
Юдичев, вяземский бургомистр XII, 645, 646
Юз-баша-муса-бек, участник восстания в Персии X, 397
Юлиана-Луиза, принцесса остфрисландская IX, 135
Юлиана-Мария, королева датская XIV, 600
Юлий II, папа римский III, 111, 365
Юлий III, папа римский III, 665
Юлий Цезарь I, 80, 132
Юль, датский барон, посланник в Швеции XIV, 604
Юмин Борис, донской казачий атаман, посол в Польшу V, 102
Юнгер, премьер-майор XI, 207
Юнгинген фон Конрад, вел. магистр Тевтонского ордена II, 371 
Юнгинген фон Ульрих, магистр Тевтонского ордена II, 383 
Юнгман И (Jtingmann) I, 285 
Юнкер, полковник IX, 380 
Юнкер, ученый X, 517, 528, 711
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Юнус, ногайский кн. III, 488 
Юрашкович, воевода XII, 489 
Юрашкович Петр, сын воеводы XII, 489 
Юревич Салган, униатский плебан VII, 512 
Юрий. См. Мецевит Юрий 
Юрий, грек III, 55 
Юрий, несвижский кн. I, 735 
Юрий, кн. поросский И, 213
Юрий, конюший московского митрополита Ионы II, 595 
Юрий, наместник брацлавский III, 105
Юрий, окольничий в. кн. рязанского Олега Ивановича II, 507
Юрий, пан V, 350
Юрий, ростовский тысяцкий I, 499
Юрий, черниговский тысяцкий I, 510
Юрий, чашник II, 508
Юрий Александрович, кн. ростовский и углицкий, сын кн. Александра Дми

триевича II, 227
Юрий Александрович, кн. тверской, сын кн. Александра Ивановича II, 420 
Юрий Андреевич, кн. новгородский и суздальский, сын кн. Андрея Яро- 

славича, новгородский наместник II, 162, 168, 198, 225, 360, 361 
Юрий Андреевич, кн., сын Андрея Боголюбского I, 542, 552, 557, 596, 723— 

725, 740
Юрий II Андреевич, кн. галицкий, кн. владимирский и Червонной Руси, 

сын кн. Андрея Юрьевича влад.-волынского II, 243, 246, 342 
Юрий Васильевич, кн. дмитровский, сын в. кн. московского Василия II Ва

сильевича Темного II, 406, 422, 426, 428, 441, 444, 446, 469—472; III, 17,
47, 48, 52, 53, 69, 76, 143, 147, 148 

Юрий Васильевич, кн. углицкий, сын Василия III III, 287, 290, 291, 299,
428, 455, 473, 525, 528, 575 

Юрий Васильевич, брат Ивана IV, кн. IV, 15, 104 
Юрий Витанович, галицкий боярин I, 586 
Юрий Витовтович, кн. литовский II, 255, 257, 344 
Юрий Владимирович, кн. пинский И, 190, 213
Юрий (Георгий) Владимирович Долгорукий, в. кн. I, 75, 277, 294, 318, 408,

411, 412, 418—420, 423, 424, 427—429, 431, 434, 436—438, 443—446, 
448—451, 455—485, 487, 489—502, 505, 512, 515, 517, 526, 529, 533-536, 
549, 551, 552, 554, 563, 571, 578, 581, 630, 665, 666, 669, 678, 680, 685,
686, 705, 707, 709, 711—714, 716, 718, 733, 737, 740; II, 9, 10, 12, 15, 20,
22, 24, 54, 62, 63, 88, 113, 114, 118, 313, 326, 390, 487; III, 476; IV, 155;
VII, 144, 145

Юрий Владимирович, к н , сын кн. старицкого Владимира Андреевича
III, 734

Юрий Всеволодович, кн. суздальский, сын в. кн Всеволода Юрьевича I, 74,
75, 529, 590—593, 604, 606, 612—621, 624, 627, 629, 646, 647, 730, 732 

Юрий Всеволодович, в. кн. владимирский, сын Всеволода III Юрьевича II,
14, 47, 71, 114, 124—126, 140— 142, 229, 319, 332, 334, 451, 475, 639, 640;
III, 476

Юрий Всеволодович, кн. холмский, сын кн. Всеволода Александровича II, 
367, 368, 663 

Юрий Глебович, воевода смоленский III, 100
Юрий Данилович, кн. московский, в. кн. владимирский, сын. в. кн. Даниила 

Апександровича II, 197, 199, 216—217, 219—225, 227—231, 239, 242,
265, 338, 339, 343, 390, 452, 453, 477, 521, 555, 567, 593; III, 295, 545 

Юрий Данилович, кн. псковский I, 76
Юрий Дмитриевич, кн. звенигородский и галицкий, в. кн. московский, сын 

кн. Дмитрия Ивановича Донского II, 293, 307, 308, 354, 357, 358, 361, 
364, 365, 380, 386, 389, 390—395, 397, 400, 413, 414, 418, 419, 439, 445, 447,
448, 459, 460, 465—467, 471, 474, 478, 480, 481, 483, 493, 496, 497, 505.
512, 577, 585, 598, 599, 619, 620, Ь61, 665, 673, 675, 676, 690 

Юрий Дмитриевич, новгородский посадник II, 298, 349, 662
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Юрий Жирославич, новгородец I, 425
Юрий Иванович, кн. дмитровский, сын в. кн. Ивана III Васильевича II, 667;

III, 62, 121, 124, 139, 142—145, 151, 156, 224, 225, 243, 274, 284, 285, 288, 
289, 291—294, <*307, 308, 311, 321, 327, 369, 395—401, 405, 421, 425, 
725; IV, 338

Юрий Иванович, новгородский посадник I, 609, 618; II, 298, 299
Юрий Игоревич, кн. рязанский, сын кн. Игоря Глебовича II, 141, 631, 680
Юрий Кончакович, половецкий хан I, 661
Юрий Львович, кн. галицкий и холмский, сын кн Льва Даниловича II, 

202—211, 243
Юрий Михайлович, кн. торуский, сын кн. Михаила Всеволодовича Черни

говского II, 337, 347 
Юрий Мишинич, новгородский посадник II, 196, 250, 339 
Юрий Мстиславич, кн., сын кн Мстислава Мстиславича торопецкого II, 

126, 330
Юрий Наримантович, кн. новгородский II, 297 
Юрий Нестерович, киевский воевода I, 526 
Юрий Онциферович, новгородский посадник II, 662 
Юрий Патрикеевич, кн. См. Патрикеев
Юрий Подебрад (Подеброд), король чешский III, 91; XI, 292 
Юрий Прокопьич, киевский боярин I, 443, 498 
Юрий Сбыславич, новгородец II, 163
Юрий Святославич, кн. смоленский, сын кн. Святослава Ивановича II, 306,

372, 375, 376, 619, 664 
Юрий Семенович, кн., посол кн. Казимира Ягеллоновича II, 438 
Юрий Степанович, сын сербского деспота III, 124 
Юрий Тимофеевич, посадник псковский III, 164
Юрий Юрьевич, кн. муромский, сын кн. Юрия Владимировича I, 523 
Юрий Ярославич, кн. муромский, сын кн. Ярослава Александровича прон- 

ского II, 252, 261, 517, 526 
Юрий Ярославич, кн. туровский, сын кн. Ярослава Святополковича I, 463,

464, 628, 736 
Юркевич И., этнограф I, 294, 295 
Юрлов Лев, епископ воронежский X, 243, 244
Юров Алексей, агент по мануфактурной части в Париже IX, 636, 637
Юрыш VIII, 581
Юрьев, гвардии капрал XV, 115
Юрьев, дьяк V, 659; VI, 62, 76, 395, 566
Юрьев, помещик XII, 32
Юрьев Василий, автор опричнины III, 553, 733
Юрьев Василий, дьяк при польских интервентах IV, 556, 614; V, 42, 53
Юрьев Василий Михайлович. См. Захарьин-Юрьев Василий Михайлович
Юрьев Долмат, владелец села II, 472
Юрьев Иван, иноземец, торговый человек V, 140, 300
Юрьев Иван, тайный советник XI, 215, 368, 374, 472, 509
Юрьев Клим, иноземец V, 148
Юрьев Михаил, переводчик IV, 578
Юрьев Никита Романович. См. Захарьин-Юрьев Никита Романович 
Юрьевичи, князья I, 464, 474, 528, 536, 537, 541, 544, 545, 549, 550, 552, 555, 

668, 718, 723 
Юрьевы. См. Захарьины-Юрьевы 
Юрюль, граф XI), 487 
Юряга, литовский гонец в Москву III, 580
Юстиниан (Иустиниан) Великий, император византийский IX, 137; XIV, 72 
Юсуп, участник башкирского восстания X, 598
Юсупов, кн., президент Коммерц-коллегии XI, 250, 528, 540, 541, 544, 552
Юсупов, кн., гвардии майор VIII, 511; X, 117
Юсупов Григорий Дмитриевич, кн., член Сената X, 219, 223, 653
Юсупова Прасковья Григорьевна, княжна X, 653
Юсуф, кн. ногайский III, 482—485, 488, 694, 695
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Юсуф, силистрийский паша VIII, 167, 258—260 
Юсуф-паша, великий визирь VIII, 396, 410 
Юсуф-паша, очаковский градоначальник VIII, 357, 358 
Юхнев, бургомистр IX, 620 
Юшкевич. См. Амвросий
Юшков, московский губернатор, генерал-майор XI, 250, 340, 341* XIV, 13, 

267; XV, 128, 138, 140, 143 
Юшков, прапорщик XII, 20
Юшков, советник Юстиц-коллегии XI, 468; XII, 30
Юшков, главный судья Судного приказа, статский советник XII, 198, 

200, 497
Юшков Борис Гаврилович, окольничий, боярин VII, 341, 345, 347; VIII, 68
Юшков Пимен, дьяк V, 286, 287
Юшков Тимофей Борисович, стольник VII, 321

я
Яба Бра/ювич, литвин II, 669 
Яблоновские VIII, 17; XI, 427
Яблоновский, кн., брацлавский воевода XII, 244, 432 
Яблоновский, обозный коронный, сын коронного гетмана VIII, 17 
Яблоновский, Чигиринский староста XI, 289
Яблоновский Станислав, коронный гетман VI, 142, 143, 488; VII, 365, 373,

487, 488, 502—504, 520, 537; VIII, 13, 16 
Яблонский, палатин равский XII, 184 
Яволод, галицкий боярин I, 587, 611 
Яволод, смоленский боярин I, 680
Ягайло (Ягелло, Владислав) Ольгердович, в. кн. литовский, затем поль

ский король, сын в. кн. Ольгерда Гедиминовича I, 57; II, 271, 277—280,
284, 285, 300—306, 350, 371, 373, 378, 381—383, 428—432, 434—437, 528,
572, 575, 633, 657, 658; III, 153, 575, 619; IV, 545; V, 102, 374, 662;
XIII, 439 

Яган, герцог V, 79 
Яган, король. См. Иоанн III 
Яган Энкуз, переплетчик VII, 356 
Яганов Иван III, 284, 294, 399
Ягеллоны, династия польских королей II, 450; III, 572, 611, 612, 632, 638;

V, 375; VII, 435 
Ягельский, врач XV, 125, 126
Ягужинская, графиня XI, 125. См. также Бестужева А. Н.
Ягужинская Настасья, дочь Бестужевой А. Н. XI, 235 
Ягужинский, граф XI, 37 
Ягужинский, граф XII, 369, 371, 372 
Ягужинский, граф XIII, 193
Ягужинский Павел Иванович, генерал-адъютант, затем генерал-прокурор 

Сената VIII, 522, 608, 614; IX, 7, 27, 29, 30, 44, 198, 214, 228—232, 273, 
297, 299, 303, 304, 306, 422, 453, 456, 457, 460, 467, 471, 491, 535, 554—556, 
564, 566—569, 573, 574, 618; X, 7, 21, 45, 47—51, 75, 88, 113, 123, 134, 176, 
179, 198, 202, 208, 209, 212, 223, 230, 259, 263, 268, 270, 283, 286, 287, 293, 
351—353, 578, 641, 657, 661, 668, 670, 675, 681, 682; XIII, 43 

Ядвига, королева польская, жена в. кн. Ягайла II, 301—303, 305, 350, 373,
381, 657

Ядрей, новгородский воевода I, 643; II, 41 
Язловецкий Николай, староста снятыньский IV, 214 
Языков, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 105 
Языков, статский советник, член Петербургской ратуши XI, 11 
Языков, стольник VII, 451 
Языков Д. И. I, 299; X, 322, 323
Языков Григорий, сын окольничего П. Языкова VII, 295 
Языков Иван Андреевич, стольник VII, 268, 315, 326
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Языков Иван Максимович, постельничий, боярин VII, 179, 196, 197, 240, 
258, 261, 262, 265, 266, 268, 271, 272, 277, 326, 333, 334, 358 

Языков Максим, воевода бежецкий V, 268
Языков Павел Петрович, окольничий VII, 275, 295, 314, 329, 335, 338 
Языков Семен Алексеевич, стольник VII, 484
Языков Семен Иванович, чашник VII, 268, 271, 275, 316, 326, 335, 338
Языков Степан, полковник XII, 201, 409
Языковы VII, 262
Яким, «карла» VIII, 530
Яким, стрелец VI, 272
Яким Иванович, новгородский боярин I, 621 
Яким Кучкович, владимирский боярин I, 546 
Яким Гуреев II, 608
Якимов Федор, житель Шуйского у. VII, 132 
Якимов Яков VIII, 73
Якоб Людовик Корнелий Венециянц IV, 695 
Якоби, секунд-майор XIII, 352
Якоби Роберт, английский медик III, 676, 680, 681; IV, 253
Яков, боярин в. кн. владимирского Всеволода III Юрьевича II, 314
Яков, суздальский боярин I, 629
Яков Дигеневич, боярин киевский I, 716
Яков, воронежский священник V, 323
Яков, дьяк думный IV, 655
Яков, еврей VIII, 76
Яков, курляндский кн. V, 668
Яков, псковский священник V, 508
Яков, ризничий IV, 74
Яков, солдат XI, 223, 225
Яков, стольник кн галицкого Даниила Романовича И, 171 
Яков (Якушка), иконописец IV, 49
Яков I (Якуб), король английский V, 69—71, 79, 90, 95, 137, 280, 615;

VIII, 53
Яков III Стюарт, претендент на английский престол IX, 58, 220, 260, 262, 

267, 268, 407, 445, 447, 448 
Яков Федорович. См. Долгорукий Я- Ф.
Яков Диалогий, священник IX, 610 
Яков Михайлов II, 696 
Яковлев VIII, 521 
Яковлев, генерал-майор XII, 528
Яковлев, дворянин, русский посол в Константинополь V, 207 
Яковлев, подьячий IV, 294 
Яковлев, подьячий VII, 592 
Яковлев, служка VI, 271
Яковлев, член комиссии о казенных должниках XIII, 141 
Яковлев Авдей, ливенский поместный казак V, 308 
Яковлев Алексей, коллежский советник XII, 201 
Яковлев Алексей, прибыльщик VIII, 74
Яковлев Андрей, кабинет-секретарь, действительный статский советник XI

15, 16, 22, 38, 46, 138, 142, 325 
Яковлев Андрей, писарь Войска Запорожского VI, 460 
Яковлев Андрей, секретарь Меншикова X, 91 
Яковлев Богдан Васильевич, думный дворянин VII, 331, 332 
Яковлев Василий, архитектор XIII, 582
Яковлев Василий, земский бурмистр, участник астраханского восстания 

1705—1706 гг. VIII, 107 
Яковлев Василий, шкловский воевода V, 671 
Яковлев Влас, казачий атаман IV, 291
Яковлев Герасим, посланец Б. Хмельницкого в Москву V, 592 
Яковлев Иван, архитектор XIII, 582
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Яковлев Иван, иконник V, 321
Яковлев Иван, стрелец, участник астраханского восстания 1705—1706 гг.

VIII, 109
Яковлев Иван Богданович, стольник VII, 315, 325, 342 
Яковлев Иван Петрович. См. Челяднин (Яковля) Иван Петрович 
Яковлев Корнил, атаман Войска Донского VI, 291, 294, 296, 299, 318, 319 

497—499
Яковлев Кузьма, новгородец III, 23 
Яковлев Михаил, воевода новгородский II, 298, 444 
Яковлев Петр, крещеный еврей VIII, 228, 236 
Яковлев Петр Иванович, полковник VIII, 267, 268 
Яковлев Петр Иванович, стольник VII, 339, 341
Яковлев Савва, коллежский асессор, откупщик XIII, 23, 235, 416, 417
Яковлев Самуил, шкловский торговый человек VII, 102
Яковлев Семен, архитектор XIII, 582
Яковлев Семен III, 561
Яковлев Посник, псковский мастер IV, 48
Яковлева Феодосья, участница раскольничьих молений XI, 259
Яковля Семен Васильевич. См. Челядин Семен Васильевич
Якуб, балтский начальник XIV, 252
Якубович XIV, 450
Ярема, казацкий сотник XIV, 249
Якун, киевский воевода I, 526
Якун, переяславский тиун I, 621, 622
Якун, предводитель варяжской дружины I, 214, 323
Якун Зуболомич, боярин I, 732
Якун Мирославич, новгородский посадник I, 425, 437, 438, 496, 520, 522, 

595, 596, 604
Якун Намнежич, новгородский тысяцкий I, 609, 619, 732
Якунич Дмитрий, новгородский посадник I, 604, 608, 609, 620, 731, II, 31
Якушка, новгородский посадский человек V, 505
Якушкин, посланник в Крым VI, 14
Якшин, подполковник VI, 151
Яман IX, 359
Ямболдуй, крымский посланник в Москву III, 604 
Ямбрекович Иосиф, агент при венском дворе X, 305, 306 
Ямгурчей, царевич крымский III, 85, 694 
Ямгурчей-салтан, царь астраханский III, 230, 482, 483 
Яминский, ротмейстер конной гвардии XIII, 304 
Ямской Никифор, пскович VIII, 326
Ямщиков, купец, директор петербургской банковой конторы XIII, 25
Ямщиков, пушкарский сын XI, 258
Ян, дружинник I, 375
Ян, придворный доктор VII, 334
Ян, старец I, 310
Ян-Альбрехт, король польский VI, 410
Ян Вышатич, киевский боярин I, 232, 369, 409, 410, 693; II, 11, 50, 109, 324 
Ян Заберезский (Заберезинский), воевода Троцкий, наместник полоцкий

III, 98—102, 105, 155, 220, 221, 224, 400 
Ян-Казимир, король польский V, 541, 542, 551, 552, 558, 574, 588, 589, 593— 

595, 617, 647—650, 652, 653, 659, 660, 663—667, 675; VI, 7, 31, 37, 38, 40, 
42, 54, 82, 119, 127, 132, 162, 349, 372, 393, 394, 448, 467, 475, 504, 523,
524, 531; VII, 216, 218, 222, 366, 370—374, 384, 535, 536, 550 

Ян Лутек (Бржеский), посол в кн. литовского Ягайла Ольгердовича II, 435 
Ян Собеский, король польский VIII, 213, 214; IX, 410 
Ян Усмович (Усмошвец), богатырь I, 202, 203, 246, 247, 250 
Янай, царевич татарский III, 231
Яненко-Хмельницкий Павел, киевский полковник, племянник Б. Хмель

ницкого VI, 27, 34, 35, 145, 474, 496 
Янка, дочь в. кн. Всеволода Ярославича II, 64, 73
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Янкович Ефрем, серб, митрополит суздальский VIII, 563 
Янов, голова московских стрельцов, полковник VI, 472; VII, 291 
Яновский Феодосий. См. Феодосий Яновский
Янсен Яков, голландский матрос на русской службе VII, 529, 534, 535, 538
Янус, генерал VIII, 384
Янут, паладин Троцкий II, 437
Янычар-ага VI, 449
Яныш. старшина XII, 388, 3S9
Япанча, кн. казанский III, 271, 466—468
Ярема, казак VII, 521
Ярема, казацкий сотник XIV, 249
Ярец, мастер-иконник III, 181
Яров Андрей Микулин III, 309
Яромир Болеславич, чешский кн. I, 195, 196, 357
Яропка, воевода кн можайского Ивана Андреевича II, 669
Яропкин Афанасий III, 60
Яропкин (Еропкин)-Кляпик Михаил Степанович, сын боярский, сокольни

чий, московский посланник в Литву III, 206, 219, 274 
Ярополк, брат галицкого боярина Владислава I, 587
Ярополк Владимирович, в. кн. киевский, сын Владимира Мономаха I, 277, 

278, 395, 397, 403, 408, 411—422, 424, 427, 428, 436, 440, 497, 679, 706-^ 
708, 713, 738; II, 37, 521 

Ярополк Изяславич, кн. бужский, сын в. кн Изяслава Мстиславича I, 524, 
525, 739

Ярополк Изяславич, кн. влад.-волынский и вышегородский, сын в. кн. Изя
слава Ярославича I, 360, 361, 363—366, 374, 384, 386, 390, 417, 461, 508, 
691, 693, 698, 701, 732, 736; II, 12, 59, 65, 72, 119 

Ярополк Мстиславич, кн. поросский, сын в. кн. Мстислава Владимировича 
I, 739

Ярополк Романович, кн. смоленский, сын кн. Романа Ростиславича I, 725, 
730, 739

Ярополк Ростиславич, кн владимирский, сын Ростислава Юрьевича I, 
541—543, 549—553, 556, 560, 561, 576, 596, 599, 698, 722—725, 731, 74Q 

Ярополк Святославич, в кн. киевский, сын в. кн. Святослава Игоревича 
I, 163, 164, 168—178, 203, 206, 233у 234, 245, 313—315, 705; И, 103 

Ярополк Юрьевич, кн. пинский, сын кн. Юрия Ярославича I, 736 
Ярополк Ярославич, кн. новгородский, сын в. кн. Ярослава Всеволодовича 

I, 601, 731 
Ярослав, кн. муромский II, 169 
Ярослав, кн., наместник псковский III, 164 
Ярослав (Штернберг), чешский воевода II, 145
Ярослав Александрович, кн. пронский, сын кн. Александра Михайловича 

I, 198, 251, 252, 344
Ярослав I Владимирович (Мудрый), сын в. кн. Владимира Святославича

I, 68, 136, 140, 173, 178, 200, 203, 204, 207—221, 223, 232—239, 244,
245, 247, 250 256, 257, 260, 273, 275—277, 287, 302, 306, 307, 315, 317, 
321—324, 329, 330, 334, 335, 343, 344, 348, 350, 351, 353, 357, 362, 369, 371 
376, 383, 391, 393, 407, 411, 415, 417, 420, 426, 440, 519, 522, 529, 532, 573, 
590, 599—601, 622, 664, 665, 677, 678, 687, 688, 690—692, 697, 699, 727; II, 
7—9, 11, 16, 17, 29—32, 36, 40, 41, 57, 60, 62, 66, 73, 74, 103, 106, 107, 117,
147, 237, 316, 317, 319, 320, 323, 341, 521, 530, 633, 651, 652, 653; IV, 362;
V, 83; VII, 12—16, 20, 21; XIII, 536 

Ярослав Владимирович, кн. новгородский, сын кн. Владимира Мстисла
вича I, 739; II, 119, 126, 153, 155 

Ярослав (Афанасий) Владимирович, кн. боровской, сын кн. Владимира Ан
дреевича серпуховского (Храброго) II, 462—465, 470, 478, 480, 492,
499, 667

Ярослав Владимирович Осмомысл, кн. галицкий, сын кн. Владимира Воло- 
даревича I, 486, 487, 491, 493, 494, 500, 502, 503, 513, 517, 528, 543, 561,
564, 565, 713, 726, 736; И, 14, 15, 17, 20, 35, 40, 41, 62, 69, 74
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Ярослав Всеволодович, кн. переяславский, сын в. кн Всеволода Юрьевича 
1, 583, 589, 593, 594, 604, 606, 607, 609—617, 619, 621—624, 627, 640—643, 
646—648, 730—733, 737, 740; II, 32, 44, 45, 53, 124—126, 134, 135, 141,
144, 150— 152, 154—158, 165, 168, 169, 174, 197, 318, 326, 330—335, 389, 
451, 452, 497, 517, 521, 587, 630, 640, 641; VII, 24, 145 

Ярослав Всеволодович, кн. черниговский, сын в. кн. Всеволода Ольговича
I, 507, 510, 511, 524, 525, 558, 560—563, 572—577, 649, 651—653, 690, 725;
II, 22, 68

Ярослав Изяславич, в. кн. киевский, сын в. кн. Изяслава Мстиславича I,
444, 457, 473, 491, 492, 495—497, 501, 503, 506, 508, 513, 516, 522, 524,
525, 528, 537—540, 543—545, 557, 561, 628, 714, 721, 722, 739; II, 45, 331 

Ярослав Ингваревич, кн. луцкий, сын кн. Ингваря Ярославича I, 628, 721, 
735, 739

Ярослав Мстиславич, кн новгородский, сын кн. Мстислава Юрьевича I, 538, 
554, 557, 577, 596, 597, 740 

Ярослав Святополкович, кн владимиро-волынский, сын в. кн. Святополка 
Изяславича I, 390, 391—395, 403—407, 436, 464, 665, 689, 690, 703— 
706, 736

Ярослав Святославич, кн. муромский, сын в. кн. Святослава Ярославича 
I, 77, 276, 360, 380, 381, 383, 400, 412, 413, 415, 417, 418, 420, 436, 699,
703, 737

Ярослав Юрьевич, кн., сын в. кн. Юрия Долгорукого I, 523, 719, 740 
Ярослав Ярополкович, к н , сын в. кн. Ярополка Изяславича I, 371, 394, 395,

704, 706, 736
Ярославичи, князья I, 69, 108, 163, 164, 344, 350, 351, 353—358, 360—362, 

367—369, 383, 394, 395, 403, 409, 414, 430, 446, 494, 666, 693, 694, 700, 701 
Ярун, воевода кн Мстислава Мстиславича Удалого I, 527, 610, 611, 663 
Ярцев, казанский губернский советник XI, 257, 258, 337, 468 
Ярцев Гридя, владелец слободки II, 463 
Ярыжкин Петр, приказной атаман VII, 237, 238 
Ярышевский Ян, казачий атаман IV, 260 
Ярышкин, капитан VII, 520 
Ясилковский Павел, учитель VI, 452 
Ясинов, депутат в Комиссии об Уложении XIV, 116 
Ясинский Варлаам. См. Варлаам Ясинский 
Ясси-заде-эфенди, турецкий уполномоченный XIV, 546 
Ясыня, жена кн. Мстислава Святославича I, 737 
Ятвяг, посол в Византию I, 309
Яхлаков Игнатий, устюжский церковный дьячок V, 489 
Яцын Иван, стрелецкий голова VI, 291
Яцын Сергей, гонец путивльского воеводы к Б. Хмельницкому V, 592 
Яшков, прапорщик XIII, 336



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ К 29 ТОМАМ

(ИЛИ 15 КНИГАМ НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ «ИСТОРИИ РОССИИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»)

С о к р а щ е н и я :  римская цифра означает одну из пятнадцати книг 
настоящего издания, арабская —  страницу; в. —  волость, г. —  город , г-к —  

городок, губ —  губерния, д. —  деревня, зал, —  залив, м. —  местечко, мст. —  

местность, нар. —  народ, народность, о. —  остров, обл. —  область, оз. —  

озеро, окр —  округ, п-в —  полуостров, пров —  провинция, пр. —  пролив, 
р. — река, с. — село, сл. — слабода, у. — уезд .

А

Аа (Гауя), р. в Прибалтике II, 240 
Абазинцы XIV, 455; XV, 256—258 
Абакан, р., приток Енисея X, 188 
Абалак, Абалцкое оз. III, 700 
Абалак, с. Тобольского у. X, 708
Або (Абов), г. в Финляндии II, 228; III, 591; IV, 237; VIII, 508; IX, 16,

37, 193, 295, 475; XI, 180, 181, 216, 219, 222, 223, 225—227, 232, 241, 
243

Абовская обл. XI, 215, 216 
Аборфорс XI, 223 
Аваковское, с. на р. Улал II, 456 
Аварские горы XI, 88
Авары (обры), нар. I, 108, 122, 123, 131, 134; II, 101, 649; VII, 8, 10
Августов, г II, 338
Августовская губ. I, 710
Авдова гора, урочище I, 613
Авдотьина вотчина. См. указатель имен
Авзянопетровские заводы. См. Овзянопетровские
Авиньон, г II, 241
Авнега, в II, 471
Аврамовское, с. II, 468
Австрийские владения, земли XII, 95, 125, 127, 137, 138, 214, 215, 466, 

521
Австрийские Нидерланды. См. Нидерланды
Австрийцы (аустрийцы, цесарцы) VI, 37, 38; VII, 371, 403, 527; IX, 191, 

262; X, 400, 412, 429, 432, 435, 440, 441, 447, 455, 458, 667; XI, 278, 290,
358, 414, 421; XII, 397, 401—403, 417, 423, 426, 434, 465, 479, 481, 507, 
551, 557, 558, 560, 618, 622, 633; XIII, 30, 32, 34, 153, 160, 161, 273, 355,
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455, 489; XIV, 164, 230, 261, 355, 390, 391, 395, 401, 403, 405, 411, 412, 
414—416, 427, 471—473, 479, 489, 491, 494, 501, 502, 539, 540, 544, 545, 
557, 564, 566, 567, 582; XV, 42, 45, 46, 57, 58, 82, 92, 94, 97, 98, 181, 192
212, 213, 219, 225, 243, 248 

Австрия (Аустрия, Австрийская империя, монархия, государство) II 145,
187, 188, 550; III, 139, 634; IV, 246, 247, 270, 279, 367, 369, 384, 671,695;
V, 69, 153, 205, 567, 619, 650; VI, 37, 38; VII, 232, 370—373, 390, 527,
531, 550, 557, 605, 606; VIII, 24, 38, 39, 53, 54, 126, 158, 160; IX, 9, 10,
62, 63, 65, 71, 84, 86—89, 93, 95, 97, 98, 103, 157, 221, 223, 224, 235, 255,
274, 284, 288, 292, 304, 306, 313, 316, 319, 320, 410, 421—423, 425, 426,
429, 661; X, 7, 13, 18, 20—23, 25—30, 63, 90, 172, 175, 176, 182, 203, 
283, 286, 287, 290, 292, 297, 299, 303, 313, 322, 331, 332, 335—340, 361,368,
373, 376, 382—384, 390, 391, 400, 403, 412, 420, 421, 431, 433—436, 440,
445, 446, 448—451, 457, 458, 460, 625, 641, 645, 651, 711, 712; XI, 54, 
56—59, 61, 65—69, 78—80, 90, 93, 94, 96, 106, 109, 145, 163, 165, 167,
173, 189, 191, 238, 245, 248, 261, 265, 266, 278, 279, 295, 351—353, 355,
357, 368, 369, 373, 389, 411, 420, 422, 423, 425, 435, 475, 487, 515, 518, 524;
XII, 52, 59—61, 68, 69, 82, 85, 122, 124, 125, 139, 147, 189, 196, 228,
231, 249, 250, 306—313, 323, 326, 331—335, 339, 348, 358, 363—367, 375, 
391, 392, 398, 401, 416, 417, 420, 445, 448, 461, 483, 488, 526, 530—532,
557, 570, 573, 599, 607, 609, 622, 641; XIII, 27, 40, 45, 46, 48, 56, 57, 95, 
149—153, 155, 156, 158, 159, 164, 181— 185, 187, 197, 255, 256, 260, 265,
266, 268, 270, 274, 276, 371, 373, 379, 383, 385, 397, 401, 453, 455, 470;
XIV, 151, 160, 163—170, 176, 184, 214, 215, 224, 254, 285, 312, 314, 
319, 320, 325, 335, 336, 338, 340—344, 346, 347, 349, 389—402, 404—406, 
408—411, 413, 414, 428, 437, 440, 443, 444, 465—497, 499—501, 513, 
516—518, 521, 527, 531, 538, 540—543, 545, 549, 556—560, 562—566,
568, 569, 573—577, 580, 583, 584, 591, 608, 610, 612, 619; XV, 8, 45, 54, 55,
57, 60, 61, 64, 65, 88—90, 93—98, 173—175, 186, 203—205, 207, 212, 213,
216, 219, 225, 226, 239, 240, 242, 243, 247, 260—262, 270. См. также 
Римская (Священная) империя и Германия 

Авхаты, скифск. племя I, 83 
Агарянская страна X, 163 
Агатирсы, нар. I, 84 
Агламазово, с. X, 502 
Агняне. См. англичане 
Аграханский зал. IX, 376, 377, 380
Аграхань, p. VII, 430, 479; VIII, 117, 121, 290; IX, 378, 380; X, 169
Агрызы, д. XIII, 217
Адербайджан (Азербайджан) I, 152
Адербайджанская (Азербайджанская) обл. I, 151
Адербижанцы (адзербайджанцы) X, 419
Адиышевская земля VII, 336
Адмиралтейская крепость в Петербурге X, 530, 648, 716 
Адмиралтейская сторона в Петербурге IX, 599; X, 499; XIII, 8 
Адрианополь, г. VI, 373; VII, 387—389, 525, 526; VIII, 61, 62, 64, 395, 407, 

408, 410, 411; IX, 290; X, 418; XIV, 402; XV, 54, 59 
Адриатическое море XIV, 558 
Азербайджан. См. Адербайджан
Азиаты (азиатцы, азиатские орды) III, 475, 695; IX, 315; XIV, 32, 359 
Азия I, 58, 61—64, 74, 77, 80, 84, 90, 91, 121, 123, 181, 233, 246, 254, 271,

272, 330, 331; II, 44, 102, 287, 455, 547, 647; III, 153, 476, 636, 686;
IV, 54, 139, 162, 374; V, 210, 313; VI, 573, 581, 586, 589, 604; VII, 9,
36, 147, 524, 645; VIII, 104, 167, 260, 469; X, 83, 193, 278, 387, 390,
398, 522, 594, 596, 609; XI, 83, 402, 495; XII, 608; XIII, 386; XIV, 36, 
49, 52, 391, 537 

Азия Малая I, 146; IV, 767
Азия Северная III, 314; VII, 9, 37, 112, 237; IX, 315 
Азия Северо-Восточная VIII, 548
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Азия Средняя I, 64, 85, 140; II, 476, 481; III, 476, 481; VI, 573; IX, 349, 
364; XII, 43, 44, 638, 664; XIV, 32 

Азия Центральная И, 706
Азов (Азовет), г. и крепость III, 87, 88, 175, 176, 265, 277, 279, 315, 316, 

325, 481, 483, 487, 492, 495, 603, 604, 695, 696; IV, 186, 218, 262, 269, 
271—275, 277; V, 21, 62—64, 192, 195, 202, 203, 205, 206, 210, 211, 
214—227, 287, 466, 467; VI, 51, 92, 162, 298, 299, 457, 480, 497—499, 
512, 577; VII, 469, 524, 525, 528—531, 533—540, 544, 545, 555, 557-^
559, 565, 566, 572, 573, 579, 581, 591, 597, 606—609, 611, 621, 622, 644, 
653, 654; VIII, 63, 64, 75, 86, 122, 168, 177, 179—181, 184—186, 188—
191, 193, 196, 260, 268, 270. 295, 322, 356, 373, 387, 389, 390, 392—398, 
400, 404, 409, 609; IX, 87, 183, 197, 204, 395, 403; X, 171, 280, 287, 289, 
399, 400, 403, 404, 409, 410, 414, 416, 417, 419, 421, 424, 428, 433, 436, 
437, 447, 450, 457—461, 615, 643; XI, 83—85, 224; XII, 230, 579; XIV,
286, 294, 317, 318, 347, 349, 400, 404, 412, 437, 444, 471, 474, 475, 486,
496, 545; XV, 7, 63, 78, 112, 170 

Азовская губ. VIII, 351, 352, 415, 447, 472, 477, 480; IX, 626; XV,
232, 233

Азовские казаки. См казаки азовские 
Азовский окр. XIV, 466 
Азовский у. XIV, 545
Азовское море I, 80, 92, 121, 136, 152, 253, 301, 313, 363; II, 43; VI, 286;

VII, 528, 557, 608; VIII, 60, 356, 359, 387; X, 407; XII, 40; XIV, 27,
294, 370—372, 404, 549; XV, 20 

Азовцы, азовские люди III, 444, 694, 696; IV, 271, 274, 276; V, 21, 62—65, 
202—204, 206—212, 214—216, 225; VI, 15, 290, 457; VII, 534 

Айдара, р., приток Сев. Донца IV, 290; VIII, 178, 179, 191 
Айдарский лес VIII, 180 
Айдос-даг (Айдосы), г. XI, 495 
Акатово, д. Рузского у. II, 671 
Акатьевская (Акатьева) сл. II, 457 
Акдырев, г. Смоленского у. III, 364 
Акен. См. Ахен 
Аккерман. См Белгород
Аккерманцы, аккерманские татары, орда. См. белгородцы 
Акланский острог, XII, 47 
Акраб, о. X, 717
Аксай, дагестанское владение IX, 372 
Аксай, р., приток Дона V, 216; VIII, 192 
Ал, Ала. См. Алле 
Алазея, p. V, 588
Аланд (Аландские о-ва, Алант) IX, 37, 54, 55, 70, 192—194, 202, 203, 205, 

208, 210—216, 218, 224, 237, 257, 266, 269, 280, 341; XI, 218, 223 
Аланджик, крепость XV, 257 
Аланы, нар. I, 87, 88, 121, 122 
Алапаевские заводы IX, 483 
Алаторские (Алатырские) станицы IV, 26 
Алаторский (Алатырский) у. VI, 315—317; X, 144, 712; XII, 202 
Алатырская пров. XIV, 54
Алатырцы (алаторцы, алтырцы), жители Алатыря VI, 584, 586; VII, 585 
Алатырь (Олатырь), г. III, 464; V, 275; VI, 310, 312, 315—317; VII, 332;

X, 144, 703; XIV, 54 
Алатырь, p. III, 599
Алачинские с. Нижегородского у. II, 461
Албазин, г VI, 594, 598, 599, 601; VII, 414—420; X, 522
Албания XI, 387; XII, 375, XIV, 285. 305
Албанцы (албансы) V, 445; VII, 170
Алгасово, с. близ Тамбова VI, 314
Алгаш, с. Нижегородского у II, 461
Алдан, р., приток Лены VI, 592
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Александрия, г. и порт на Средиземном море II, 42, 115; IV, 337; VI, 240,
256, 265

Александров. См. Александровская, Александрова сл. Владимирской губ. 
Александровская десятина Переяславль-Залесского у. VIII, 571 
Александровская, Александрова сл. (Александров) Владимирской губ. 

II, 332; III, 551, 552, 554, 558, 560, 585, 607, 646, 739; IV, 16, 49, 72, 
188, 196, 551, 563—565; V, 80; VII, 574; IX, 583; X, 703; XIII, 338 

Александровский у. II, 671 
Александровское, с. Костромского у. II, 457 
Александрослободская дорога XII, 18 
Алексеевская крепость близ Азова VII, 555 
Алексеевская сл. в Москве XI, 503 
Алексеевская, д. Московского у. II, 461 
Алексеевское, царское подмосковное с. VII, 55, 459 
Алзация. См Эльзас
Алексин, г. II, 252, 410, 446, 462, 464, 465, 467, 470, 595; III, 36, 51, 75, 76,

96, 241, 368, 369; IV, 159, 295, 309, 633; V, 34, 297; VII, 305 
Алексино (Алексинское), с. близ Юрьева II, 459, 461, 469, 672 
Алексинский у. V, 34; VIII, 475, 533; X, 530; XII, 440 
Алексинцы, жители Алексина III, 76; IV, 263 
Алеппо (Алеп, Халеб), г. VIII, 523; XI, 495 
Алеутские о-ва XIV, 24, 25 
Алешинский стан Козловского у. XIV, 57
Алешки, назв. местности, где находилась Запорожская Сечь XII, 426
Алле (Ал, Ала), p. XII, 410, 412, 413
Алленбург (Аленбург), г. XII, 410, 412, 448
Алма (Альма), p. VI, 15; VII, 226, 390
Алта, Алутэ. См. Ольта
Алушта, XV, 228
Алыка (в Польше) VIII, 500
Альдейгаборг (Ладога?), г. I, 215
Альзас. См. Эльзас
Альма, д. близ Ялты XIV, 455
Альпы, Альпийские горы XIII, 553; XIV, 557
Альта, p. I, 206, 207, 213, 354, 481
Альтранштадт, замок близ Лейпцига VIII, 148
Амастрида, греч. обл. I, 307
Амельник. См Омельник
Америка (Новый Мир, Свет) I, 335; III, 134; VI, 405, VII, 645; VIII, 548;

IX, 532; X, 83, 193, 609; XII, 527, 600, 608, 625; XIII, 521, 537; XIV, 
350, 437, 537; XV, 176, 180, 211, 246 

Амовжа. См. Эмбах 
Амория. См. Морея
Амстердам, г. IV, 382; V, 477; VI, 569; VII, 552—555, 562; VIII, 46, 49, 56, 

79, 443, 503, 510, 511, 535; IX, 57, 58, 69, 70, 82, 263, 282; X, 236; XI, 
205; XIII, 480; XIV, 160 

Аму-Дарья, p. IX, 350
Амур, p. VI, 591—593, 595—598, 600; VII, 414, 416, 419, 420; XIII, 351, 

352, 545
Анадыр, Анадырь, p. VI, 588, 589 
Анадырск (Анадырский острог), г. XII, 47 
Анануры (Ананури), замок-крепость в Грузии XIV, 387 
Анатолия, Анатолийская земля III, 89; VIII, 298; IX, 388; X, 396; XIV, 

454; XV, 270 
Ангара, г VI, 587, 588; X, 189
Англичане (англосаксы, английский народ, ангяне, британская нация, ве

ликобританцы) I, 124, 180, 300; II, 305; III, 520, 521, 632, 674, 677, 
679, 680, 682, 683; IV, 51—53, 253, 254, 256, 257, 286, 545; V, 69, 71, 
90—94, 118, 140—143, 145, 198, 281, 300, 302, 351, 486, 487, 614; VI,
536, 538, 539, 565; VII, 442, 527, 557; VIII, 48, 52, 59, 77, 158, 159,
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257, 282, 284, 361, 362, 473, 478; IX, 11, 25, 40, 75, 80, 84, 229, 260,
262, 263, 266, 268, 269, 293, 295, 296, 306, 318, 319, 401, 430, 432; X, 12,
174, 185, 235, 371, 386, 694—696; XI, 54—56, 93, 96, 97, 115, 184, 192,
229, 360, 366, 370, 414, 454, 455, 516, 517, 580, 581; XII, 95, 307, 312. 
317, 340, 417, 418, 527, 537, 578, 625, 641; XIII, 46, 51, 402, 406, 465;
XIV, 129, 161, 165, 166, 180, 218. 260, 300, 303, 354, 356, 404, 465, 493, 
494, 582, 587; XV, 27, 180, 272 

Англия (Английская земля, королевство, Великобритания, Великая Брита
ния, Британия, Английская Корона) I, 124, 125, 180, 299, 300, 333; 
II, 305; III, 455, 498, 520—522, 595, 611, 674—682, 736, 738; IV, 50— 
55, 159, 184, 200, 245, 251, 252, 254, 326, 328, 335, 367, 369, 371, 384,
385, 437, 695; V, 68, 69, 71, 87, 90—93, 95, 137, 139, 142, 161, 205,
280, 300, 304, 306, 611, 612, 615; VI, 75, 531—534, 536—539, 541; VII,
8, 155, 369, 441, 524, 556, 557, 578, 582, 615, 618, 645; VIII, 24, 29, 45, 
47—54, 94, 126, 157, 158, 160, 171, 255, 256, 284, 297, 298, 321, 331,
362—364, 392, 401, 424, 454, 472, 600; IX, 9, 10, 13, 24—27, 34, 36, 40, 
45, 48, 52, 58, 59, 61, 65, 66, 69, 70, 72, 81—83, 89, 91, 167, 198, 201,
204, 207, 211, 214, 219, 229, 230, 242, 250—253, 259—261, 264—271, 
273—281, 283, 284, 288, 292—296, 298, 303, 306, 313, 314, 316, 392, 401, 
423, 431, 434, 439, 443—449, 486, 495, 535, 611; X, 12, 18—27, 30, 43, 
56—58, 62, 63, 65, 66, 98, 172—176, 183, 184, 186, 187, 235, 236, 246, 
283, 286, 287, 297—299, 309, 313, 331, 337, 338, 354, 359, 364, 366—373, 
383, 417, 430, 449, 578, 611, 612, 619, 646—648, 691—696, 711, 720;
XI, 53, 54, 56, 62, 64, 68, 80, 81, 89—91, 95, 97, 106, 116, 164, 169, 173, 
185—189, 191, 229, 241—243, 245, 248, 266, 273, 278, 279, 291, 351, 357,
359, 360, 366, 367, 370, 385, 435, 437, 438, 454, 472—474, 488, 515—517, 
581; XII, 68, 78, 83—85, 90, 92, 95, 147, 189, 191— 193, 195, 196, 213,
227, 228, 231, 234, 239, 244, 248, 249, 250, 252, 253, 306, 307, 309—313,
319, 320, 322, 323, 326—328, 330, 331, 339, 340, 352, 353, 356—358,
363—366, 369, 378, 393, 394, 417—421, 425, 428, 444, 449, 454, 480, 481,
483, 521, 522, 525—532, 536, 537, 551, 557, 571, 573, 574, 597, 599, 601, 
694—609, 611, 623—627, 632, 633, 641; XIII, 37, 48, 51, 63, 152, 153, 
187—189, 197, 260, 281—286, 358, 394, 397—402, 404—406, 418, 420, 
451, 454, 455, 465, 469, 470, 474, 476, 489, 497, 520, 563; XIV, 105, 
160—163, 166, 168, 171, 172, 174, 179—184, 218, 220, 224, 257, 258, 
260—262, 278, 300, 302, 333, 347, 352, 354—356, 394, 396, 404, 428, 431, 
435—439, 444, 489, 527, 536, 537, 556, 584, 605—608; XV, 21, 57, 64, 
65, 73—76, 80, 93, 97, 173, 176, 179, 180, 204, 207, 208, 211, 220, 245, 
246, 260, 263—267, 272

Андома, в. Костромского у. II, 465, 466, 477
Андреева деревня (Ендери), мст., д. на Кавказе IX, 372, 377, 378; X, 253
Андреевка, д. Алатырского у. VI, 317
Андреевские с. Звенигородского у. II, 671
Андреевский о. на Буге VI, 100
Андреевское, с. Владимирского у. II, 460, 462
Андреезское, с. Звенигородского у. II, 456, 466, 671
Андреевское, с. Ржевского у. II, 471
Андреевцы, жители д. Андреевой (Ендери) XI, 198
Андрофаги, нар. I, 86, 116
Андрусово, д. под Смоленском VI, 103, 174, 388, 394, 404, 407; VII, '372 
Анзль, г. VI, 77 
Анкона, г. XIV, 314
Аннинский «завод» Чернышева XIV, 123 
Антверпен (Антроп), г. III, 498, 680; IV, 51; XI, 555 
Антиохия, г. II, 115; IV, 337; VI, 240, 256, 265 
Антипарос, порт XIV, 465 
Антонова перевара, в. в Заволочье III, 368 
Антоновские с. в Бежецком Верхе II, 462 
Антроп. См. Антверпен 
Анты, нар. I, 92, 96, 122
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Ануй, р. на Алтае VI, 588 
Анфаловский г-к в Пермской земле III, 73
Аншпах (Аншпахская обл.), маркграфство XIII, 158; XIV, 540, 542, 556;

XV, 213, 214, 247, 262 
Аппенинский п-в IV, 200 
Апраксино, с. Алатырского у. VI, 317 
Аптекарский о. в Петербурге IX, 599 
Апшерон (Апшеронский п-в) 370 
Арабат, турецкая крепость XIV, 453 
Арабский халифат I, 151
Арабы (арабские племена, сарацины, оаракыне) I, 126, 136, 151 161, 249 

255, 329; II, 120, 158, 642; VII, 8, 9, 526; XI, 386, 389 
Аравитяне (аравийцы) II, 287 
Аравия (Арабия) IV, 67; VII, 536 
Арагва, р., приток Куры XIV, 295 
Арад, г. VIII, 377
Араке, р., приток Куры I, 84; IX, 401, 402 
Аральское море II, 282; IX, 350; X, 590, 597, 607 
Араратские горы IX, 400
Арбанасы (имеется в виду Албанская земля) III, 214 
Арбат, ул. в Москве III, 433, 575; V, 184 
Арбатские ворота в Москве VIII, 489 
Арбужовесь, в. Шохонского у. III, 368 
Аргаты. См. казаки крымские 
Аргунский острог VII, 417, 418
Аргунь (Аргун), p. VII, 418—420; X, 188; XIII, 351, 352 
Ардебиль (Ардебил, Ардевиль), г. V, 153; IX, 396; X, 12—14 
Арель, р IV, 27
Аренсбург (Аренбург), г. III, 568; VIII, 355; IX, 309, 497 
Аренсвальд, г. XII, 563
Арзамас, г. IV, 472, 527, 662; V, 19, 266, 297; VI, 311, 312, 314, 317; IX, 

610; X, 255, 703; XIV, 54 
Арзамасская пров. X, 494
Арзамасский (Арзамаский) у. IV, 662; VI, 317; VII, 424; XII, 202, 589
Арзамасцы V, 220
Арийцы I, 289, 294
Аримаспы, нар. I, 80, 84
Арининское, с Подольского у. И, 671
Аристовское, с. II, 456
Аркадия, пров., обл. XIV, 376
Армения (Великая Армения, Армянская земля) III, 325; V, 97; IX, 386—

388, 392, 396, 398; X, 278; XIV, 387 
Армиль, д. под Вильманштрандтом XI, 76
Армяне, армянский народ И, 189, 527, 551, 586, 633; III, 175; IV, 28, 74, 

83, 137; V, 406, 579; VI, 126, 452, 570, 572, 573; VII, 77, 102, 103, 160,
238, 239, 513, 514; VIII, 93, 117, 353; IX, 366, 375, 386—392, 403, 404, 
407; X, 8, 9, 15, 16, 169; XI, 216, 332, 339; XII, 180; XIV, 250, 296 

Аросланов улус на Калмиусе IV, 276 
Арран (Карабах), обл. I, 151 
Арск, Арский г-к в Казанской земле III, 72, 599 
Арская башня в Казани III, 469, 470 
Арская засека под Казанью III, 466, 478 
Арская сторона Волги III, 457, 468, 479, 480 
Арские ворота в Казани III, 469 
Арские люди III, 473, 478—480 
Арские места III, 480 
Арское городище III, 468
Арское поле близ Казани III, 376, 449, 457, 466—468, 478
Арта, г. в Албании III, 330
Артемова слободка Лужской в. II, 463
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Артемовский стан Переяславского у. III, 320, 324
Архангельск (Архангельский город, Ново-Холмогорск), г. и порт IV, 242,

289, 368, 381, 602, 618, 678; V, 56, 90, 92, 94, 96, 138, 141, 146—148,
231, 281, 302, 303, 305, 446, 447, 475—478, 486, 614; VI, 327, 462, 530, 
532, 534—536, 538, 540—544, 550, 566, 569, 570; VII, 77, 78, 101 — 103,
239, 323, 410, 471, 472, 524, 525, 528, 531, 603, 611, 632, 637, 641; VIII, 
7, 43, 45—48, 62, 77, 79, 84, 158, 202, 321, 324, 328, 329, 355, 447, 467, 
468, 470—472, 475, 479, 502—504, 512, 535, 550, 589; IX, 175, 431, 475, 
579, 580, 589, 612, 626; X, 26, 88, 123, 127, 129, 149, 236, 270, 496, 530,
646, 702; XI, 201, 209, 226, 391, 394, 503, 532, 533; XII, 211, 234, 325, 
381; XIII, 23, 117, 118, 566; XIV, 60, 302; XV, 193, 267 

Архангельск (Архангельский г-к), укрепление на границе с Польшей
XII, 42, 152, 229

Архангельская (Архангелогородская) губ. II, 325, 665; VIII, 351, 352,
447, 459, 472, 488, 504, 611; IX, 472, 626; X, 147, 476, 702; XI, 201, 
255; XIV, 71, 95 

Архангельская дорога XIV, 59 
Архангельская епархия XIII, 206 
Архангельский порт. См. Архангельск 
Архангельский у. II, 665 
Архангельское, с. под Москвой X, 721 
Архангельское, с. Темниковского у. XIV, 17 
Архангельское подворье в Кремле VI, 256 
Архипелаг, Архипелажские о-ва X, 693, 695; XV, 26, 80, 195 
Арынцы, нар. VI, 535 
Асинская дорога. См. Осинская дорога 
Аслан, г-к на Украине VIII, 238 
Ассириане (ассирийцы) XIII, 550 
Ассирия, Ассирийское государство II, 652, 654; X, 93 
Астара, г. X, 17
Астаринская пров в Персии X, 17
Астафьевское, с. на Клязьме II, 456, 457, 459, 461, 670
Астрабат (Астрабатская пров.) в Персии IX, 377, 381, 384; X, 7, 9
Астрабатская пристань IX, 385
Астрабатский зал. IX, 377
Астраханская губ. X, 473, 476, 703; XI, 256, 323, 326, 458; XII, 113, 386, 

643; XIII, 333; XIV, 31, 71 
Астраханская дорога III, 605; XIV, 132 
Астраханская епархия XIII, 351 
Астраханская крепость XI, 324 
Астраханское воеводство VII, 186, 191
Астраханское ханство, царство, земля III, 476, 515, 516, 571, 687; V, 21, 

72, 655; VI, 411, 604. См. также Астраханское воеводство 
Астраханцы, астраханские татары III, 216, 267, 278, 444, 483—487, 495—

596, 598, 603; V, 25—27, 140; VI, 302, 303, 306, 308, 319, 320, 322, 324, 
325, 411, 572, 580; VII, 77, 302; VIII, 107, 108, 110—112, 115—119,
178, 290, 291; XII, 386 

Астрахань, г. I, 74, 253; III, 87, 144, 146, 175, 198, 230, 250, 264, 265 
267—269, 279, 374, 455, 476, 482—490, 495, 496, 498, 506, 515, 566, 595 
597—610, 685, 686, 694, 695; IV, 21, 47, 48, 50, 51, 54—56, 67, 70, 82 
185, 186, 196, 211, 218, 259, 260, 262, 265, 267, 271, 278, 281, 291, 312, 448 
449, 470, 483, 527, 531, 665; V, 20, 21, 24—27, 66, 90, 92, 129, 140, 141 
147, 151, 201, 216, 219, 262, 302, 303, 351, 352, 465, 467, 505, 578, 579, 
610; VI, 254, 255, 287, 289—294, 297, 298, 301—306, 308, 311, 319, 321, 
322, 324—326, 457, 484, 558, 560—563, 566, 569, 571—578, 580; VII, 44, 
61, 77, 102, 112, 137, 145, 190, 233, 234, 253, 323, 329, 339, 479, 480, 525, 
591, 592, 595; VIII, 107—111, 113—121, 146, 177, 178, 185, 194, 290,
291, 294, 327, 328, 345, 445, 468, 469, 488, 497, 569; IX, 351—353, 355— 
358, 365, 368, 374, 376, 378—381, 384, 388, 395, 404, 405, 431, 481 498 
516, 517, 521, 618; X, 10, 15, 135, 149, 251, 252, 259, 472, 497, 519, 525̂
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535, 589, 603, 701, 703; XI, 86, 87, 150, 155, 197, 198, 204, 255, 323, 
327, 334, 342—344, 346, 402, 454, 457, 458, 461, 495—498, 555; XII, 14,
45, 112, 115, 152, 180, 198, 381, 383, 496; XIII, 118, 541; XIV, 10, 14, 
19, 36, 132, 372 

Аталыковы ворота в Казани III, 469 
Атемар, г. VI, 316, 317 
Атлантический океан I, 123; VI, 542 
Атмоны (племя бастарнов) I, 87 
Атыхейцы (адыге), нар. I, 312 
Аугсбург, г. XII, 606, 611; XIII, 156; XV, 226 
Ауер, д. XII, 507 
Ауза, порт XIV, 465
Аустрийцы, Аустрия. См. австрийцы, Австрия 
Афанасьевское, дворцовое с. IV, 42 
Афганцы IX, 375, 376, 382, 386; X, 272, 275, 419; XII, 151 
Афинеевское, с. II, 458
Афины, г. и государство I, 279, 678, IV, 166; VIII, 81; XIV, 378 
Афиняне III, 254.
Афон (Афонская гора, Святая гора), г I, 258; II, 180, 625, 627; III, 183,

198, 330, 349, 530, 531; IV, 104, 165, 173; V, 413, 432, 467; VI, 205; 
XI, 495

Африка I, 87; VI, 405; VII, 645; XIV, 537 
Ахалцих (Ахалцихе), г. XIV, 386 
Ахен (Акен), г. XI, 513, 515, 516; XII, 194; XIV, 257 
Ахматов, г. V, 639
Ахтуба, р., приток Волги VIII, 116; XII, 496
Ахтырка, г. VI, 137; VII, 306, 407; VIII, 223, 224, 227, 261, 268; XIII, 

514
Ахтырка, p. XII, 538
Ахтырское городище близ Путивля V, 250, 470
Ачадово, д. VI, 317
Ачанский г-к VI, 594, 595
Ачанцы, нар. VI, 594
Аяцкая сл. Верхотурского у. XIII, 425

Б

Баба, мыс в Турции VII, 213 
Бабада, м. в Болгарии X, 418 
Бабадаг, г. (турецкий) X, 697; XIV, 450 
Бабаны, г. VI, 139
Бабасан, урочище на Тоболе III, 700
Бабашево (Бабашевское), с. близ Коломны II, 460, 469, 471 
Бабинец, сл. Севской пров. XII, 19 
Бабиное, в. Козельского у. III, 369 
Бабичи, в. III, 366
Бабка камень, м. Себежского у. III, 728
Бавария, Баварское курфюршество I, 195; VIII, 156; IX, 429; X, 286, 376, 

XI, 55, 57, 64, 65, 78, 81, 83, 92, 97, 163, 191, 359; XIV, 160, 165, 344, 
397, 561, 582; XV, 214—216, 219, 225, 227, 250, 260 

Баварцы VII, 12, 371; XI, 65 
Багдад, г. V, 152, 203; X, 396, 419; XI, 386 
Бадахшан (Водокшан), обл. в Афганистане IX, 377 
Бадеева слободка II, 463, 464 
Баден (в Австрии) VII, 558 
Баева, д. (мордовская) VI, 316 
Базарджик, г. XV, 23, 80 
Базеевское, с. Костромского у II, 470
Байкал (Байкальское море), оз. VI, 587, 588; VII, 416, 419; X, 189
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Байрейт, маркграфство XIV, 540, 542, 556; XV, 213, 214, 247, 262
Бака. См. Баку
Баки тож. См. Никольское
Бакино, в. Смоленского у. III, 364
Баклань, г. IX, 458
Бакота, г. на Днестре II, 171, 172, 335, 511
Баку (Бака) г. IV, 278, 279; VI, 292, 560; VII, 234; IX, 379, 380, 383—385, 

390, 398, 403, 636; X, 8, 15, 275, 396—398 
Бакчисарай. См. Бахчисарай 
Балаклава, г. V, 214; VI, 53; XIV, 455
Балаклейка (Балаклея, Балыклея), м. и г. VI, 474; VII, 307 
Балахна, г. III, 417, 419, 473; IV, 519, 526, 666; V, 30, 249; X, 255, 703; 

XI, 251; XV, 124
Балахнинский (Балахонский) у. Дрюковской в. IV, 253; VIII, 554, 558;

XIII, 21
Балахонцы, жители Балахны IV, 519, 526, 622 
Балдинский, о на Волге (под Астраханью) VIII, 118 
Бали-багас XV, 13 
Балики, г. VI, 161
Балканы, Балканский п-в II, 180, 649, 650; IV, 329; VI, 541; IX, 312; XI, 

389; XIV, 304, 307, 539; XV, 25, 76, 79, 80 
Балта, с. XIV, 242, 250—252 
Балтийские пров. XIV, 17
Балтийский (Петербургский) порт, Рогервик IX, 513, 539, 612; X, 571,

595, 598; XII, 25, 27, 28, 171, 199, 200, 205, 493, 636, 639; XIII, 23, 111, 
117, 118, 126, 316, 327, 411, 412; XIV, 288 

Балтийское (Балтицкое, Варяжское, Ливонское) море I, 60, 66, 118, 120, 
123—125, 134, 136—138, 195, 215, 251, 269, 270, 274, 300; II, 41, 45,
194, 649; III, 351, 498, 519, 570, 605; IV, 49, 54, 201, 385; V, 96, 134, 
177, 657, 658, 670; VI, 531, 536; VII, 10, 21, 219, 524, 525, 549, 604,
614, 615, 620, VIII, 7, 9, 28, 29, 44, 48, 52, 53, 60, 158, 159, 252, 277,
283, 284, 354, 356, 407, 452, 469, 470, 542, 548; IX, 18, 25, 34, 39, 42,
46, 48, 52, 92, 93, 167, 197, 230, 239, 265, 266, 268, 269, 271, 272, 276, 
277, 283, 295 2Sb, 299, 302, 314, 315, 318, 345, 376, 422, 431, 475, 532, 
588; X, 23, 24, 26, 63, 174, 359, 364, 365, 370—373, 386, 406, 457, 621, 
646; XI, 89, 91, 95, 96, 185, 186, 242; XII, 249, 318, 324, 418, 419, 434, 
483; XIII, 39; XIV, 60, 341, 348, 350, 437, 583; XV, 25, 75, 263 

Балх, г. IX, 377, X, 596 
Балыклея. См. Балаклейка
Банат, пров в Южной Венгрии X, 448; XII, 129; XIV, 403 
Бар, г и староство V, 445, 538, 539, 547; VI, 454, 502; XIV, 230—233, 236, 

246—248, 250
Барабинская степь (Бараба) IV, 281; VI, 581; XIII, 20; XV, 113
Барабинцы, жители Барабинской степи XII, 121
Барагуны, г. VI, 562
Бараново, с Московского у III, 369
Баранья речка II, 673
Бараши, мст. в Москве VII, 392
Барейтская обл., маркграфство XIII, 158
Баренцево (Ледяное) море XIV, 94
Бари, г. в Италии IX, 165
Бармазово, с. Переяславского у. II, 471
Барнаул, г. XIV, 22, 23
Бартенево (Бортенево), с. II, 221
Бартенштейн, г. в Вост. Пруссии II, 336
Барыш, р., приток Суры VI, 315
Барышевка, м. VI, 440, 446; VII, 507
Барышполе, г VI, 385
Барятин (Борятин), в. Козельского у. III, 364, 369 
Басань, г. VI, 440
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Басманная сл в Москве XI, 504
Бассора, г. XI, 386, 495
Бастилия, крепость XIII, 476; XV, 66
Бастраны, нар. I, 81, 87
Бася, р VI, 121
Батманский у VI, 365
Батневка, д VI, 520
Батога (Батова) гора близ Ладыжина V, 586; VI, 448 
Батурин, г. V, 164; VI, 52, 129, 387, 388, 390, 414, 424—431, 434—436, 

440—442, 455, 468, 482, 486, 487, 489, 490; VII, 198, 203, 205, 206, 209, 
211, 213, 224, 229, 375, 378, 379, 382, 384, 386, 396, 400, 406, 487, 490, 
504, 505, 516, 519, 522, 523, 598, 635—637; VIII, 34, 37, 124, 198, 213,
221—22*3, 226, 228—231, 238, 241, 243, 244, 246—250, 262, 348; IX, 565, 
566, 614; X, 590 

Батуринский повет XIV, 45, 629 
Батуринский у VI, 365 
Бауск, г. VIII, 129
Бахмач, с. близ Батурина VIII, 230, 243 
Бахмут, г. VIII, 186 191; XI, 402, 504; XII, 39, 41; XIV, 288 
Бахмутская пров X, 405, 407; XIII, 213; XIV, 28 
Бахтиарцы X, 419
Бахчисарай (Бакчисарай), г. в Крыму III, 481; IV, 264; VI, 411; VII, 228;

X, 400, 408, 409, 415; XII, 426; XIV, 374, 413, 455, 550, 551; XV, 28,
199, 228, 232 

Бачурино, с Московского у. XI, 156 
Башарово, с в Бежецком Верхе II, 467
Башкирия (Башкирская земля, край, Башкиры) III, 67; VIII, 173; IX, 

532, 568; X, 488, 494, 586, 596, 599, 605, 607, 658, 659; XII, 499 
Башкиры (башкирцы), нар III, 477, 691; VI, 163, 411, 577, 578, 580—583, 

586; VII, 9, 179, 234, 235, 295, 329, 330, 332; VIII, 8, 173—176, 291, 
293, 294, 345, 596, 597; IX, 359, 531, 532, 568, 579, 615, 620; X, 422, 
445, 472, 586—602, 604, 605, 607, 608, 658, 659; XI, 117, 183, 333, 334, 
405, XII, 238, 239, 324, 386—389, 443, 499; XIV, 110 

Башкиры уфимские VII, 234; VIII, 292 
Бегендорф, д. XIII, 154
Бежецк, г в Новгородской земле I, 65; II, 155, 218, 467. См. также Бе

жецкий Верх
Бежецкая пятина Новгородского у. VII, 133; XIII, 227 
Бежецкие в. II, 297, 410, 466
Бежецкий Верх, г. и в. II, 236, 272, 273, 359, 396, 397, 411, 416, 417, 422, 

423, 446, 461, 462, 465, 467, 468, 470, 474, 475; III, 324, 369, 372; IV, 
31, 93, 524; V, 100, 268; VII, 304, 309; VIII, 332; X, 702 

Бежецкий у. II, 347; IV, 670; XIV, 18
Бежчцы, с Бежецкого у Тверской губ II, 347. См также Бежецкий 

Верх 
Бежичане II, 607 
Бежичи, с. Брянского у. XII, 20 
Бейрут, крепость XV, 25 
Бейтен (Бытом), г. на Одере XII, 561 
Беклемишевская стрельница (башня) в Москве III, 180 
Бекренево, д. Московского у. III, 369 
Белавичи, с. в Слонимском повете III, 45 
Белагород См Белгород (Аккерман)
Белая, г III, 122, 227, 360, 670; IV, 494, 495, 547, 548, 566, 587, 602; V, 33,

54, 94, 100, 104, 110, 111, 116, 164, 173, 174, 627; VII, 562 
Белая (Белая Воложка), р , приток Камы III, 66, 359; X, 380, 586, 589, 

590, 595; XV, 124 
Белая Вежа, г. (в Черниговской губ) I, 711
Белая Вежа (Саркел, Саркель), хозарский г. и крепость I, 161, 253, 459;

II, 475; VI, 374
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Белая Воложка. См. Белая
Белая Криница, с. (на Волыни) VIII, 214, 228
Белая Россия, Белая Русь. См. Белоруссия
Белая Церковь, г V, 531, 577, 588, 590, 594, 600, 636, 639; VI, 30, 54, 55,

99, 103, 127, 128, 134, 139, 142, 143, 151, 157, 357, 405, 454, 477, 504;
VII, 189, 220, 231, 491, 509, 520, 521; VIII, 17, 18, 21, 22, 33—37, 80,
153, 224, 236, 240, 368, 408 

Белгород (Аккерман, Белаград, Белград), г. на Днестре III, 87, 97, 413;
IV, 28, 262; V, 62, 212, 555; VII, 493; VIII, 61; XIV, 367 

Белгород (киевский), г. на р. Ирпень I, 176, 198, 236, 260, 277, 301, 319, 
354, 355, 385 405, 432, 462, 470, 471, 476, 504, 505, 508—510, 539, 541, 543,
544, 558, 561, 562, 570, 589, 594, 693, 706, 709, 713, 715, 716, 718, 721, 
729; И, 13, 15, 19, 109, 244, 314 

Белгород (курский), i. на Сев. Донце IV, 289; VI, 15, 21, 82, 129, 137, 
139, 141, 455; VII, 306, 323, 422, 501, 565, 573; VIII, 227, 261, 408; 
XI, 404; XII, 23 

Белгород (рязанский), г. И, 640 
Белгород (тверской), г. II, 276 
Белгородка (Белогородка), с. I, 700, 715; V, 549
Белгородская губ. X, 476, 703; XI, 202, 255, 402; XII, 16, 19, 20, 384;

XIII, 424; XIV, 12, 17, 31, 59, 71 
Белгородская епархия II, 321; VII, 386
Белгородская (Аккерманская) орда, белгородские татары, белгородцы

III, 444; IV, 275; VII, 227, 404, 405, 518; VIII, 180, 181, 380; XIV, 373 
Белгородские (аккерманские) казаки. См. казаки белгородские 
Белгородские (аккерманские) татары, белгородцы. См. Белгородская орда 
Белгородский у. VII, 422; VIII, 342
Болгородчина X, 165. См. также Белгородская губ.
Белгородье (Белогородье), в. II, 463. 464
Белград (Белгород), г. и порт на Дунае VII, 526; X, 304, 449, 458, 459; 

XI, 85, 358; XII, 232; XIV, 467, 486, 501, 542, 556—559, 562, 619; XV 
21, 58, 206

Белев, г. II, 401, 447; III, 241, 494, 495, 606; IV, 9, 293, 311, 633; V, 33, 34;
VI, 162; VII, 305; IX, 518; XII, 172; XIV, 15, 16 

Белевицы, с. Можайского у. II, 472 
Белевские в., места III, 229, 447; V, 32 
Белевский у IV, 310; V, 161; XI, 507; XII, 104, 590 
Белейка, p. II, 673 
Беленица, р III 728 
Белеозеро. См. Белоозеро 
Белеутов двор в Москве II, 355 
Белеутовские с. на Волоке II, 462, 469 
Белечане. См.»чехи
Белжинское, с. Звенигородского у. II, 453, 457 
Белз. См Бельз
Бели, с. Волоколамского у. И, 456, 459, 463, 466, 471, 671
Белицкий у. I, 709
Беличи, жители Белева V, 220
Беличи (Буличь), с. близ Киева I, 715
Белобережье, г. I, 148, 168, 169, 236
Беловожская земля по Белой III, 67
Белогородка. См. Белгородка
Белогородье. См. Белгородье
Белое оз. III, 728
Белое, с. Шохонского у. III, 368
Белое (Мраморное) море. См. Мраморное
Белое (Северное) море I, 60; II, 385, 442, 494; III, 520, 535, 679, 680, 685;

IV, 54, 227, 236, 394; V, 96, 485; VI, 286; VII. 473, 524; VIII, 470; IX 
475; X, 525, 535; XII, 115; XIII, 418, 557; XIV, 59, 60

Белозерко, p. X, 404
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Белозерск. См. Белоозеро 
Белозерская обл. I, 694
Белозерские в., край, места III, 150, 346; V, 100, 111 
Белозерский у. IV, 325; V, 24, 111; X, 130; XI, 40; XII, 234 
Белозерское княжество, в., земля II, 249
Белозерцы, жители Белозерского края III, 150, 151, 420, 451; IV, 54, 519, 

520; V, 301 
Белозерье VI, 495 
Белоколодезь, г. VII, 306 
Белоколодский у. VII, 540
Белоозеро (Белозерск, Белаозеро), г. и в. 1, 72, 73, 129, 236, 351, 693;

II, 11, 24, 26, 51, 89, 150, 198, 249, 276, 308, 324, 342, 360, 396, 408,
454, 456, 457, 460, 462, 468, 472, 544, 588; III, 46, 60, 72, 77, 147, 150, 
273, 303, 361, 368, 416, 425, 453, 532, 534, 541, 553, 565; IV, 30, 31, 48, 
89, 196, 317, 394, 396, 519, 524, 675, 685; V, 18, 284; VI, 270, 278; VII, 
307, 466; VIII, 202; X, 702; XIV, 129 

Белоозеро, оз. III, 71, 151, 323, 386; VII, 482
Белоруссия (Белая Россия, Русь) I, 71, 73, 294; III, 356; V, 133, 421, 443, 

625, 632, 634, 638, 646—648, 655, 661—665, 670, 671; VI, 31, 48, 74, 83,
85, 99, 118, 120, 121, 164, 189, 359, 443, 616; VII, 137, 311, 320; VIII,
155, 157, 230; IX, 413; X, 180, 552; XII, 187, 241; XIII, 363; XIV, 5/1, 
608—610; XV, 95, 103, 239, 255, 271. См. также Русь Западная 

Белорусская епархия X, 32, 179, 180, 300—302; XII, 187, 241 
Белорусская губ. XIV, 469. См также Минская 
Белорусская епископия XII, 430
Белорусы (белорусские люди, народ) V. 593, VII, 116, 118, 122, 172, 175;

VIII, 95; XIII, 130 
Белослуцкий стан Устюжского у. XII, 34 
Белосток, г. XII, 144, 220, 427; XIII, 355; XIV, 519 
Белдинское, с. Звенигородского у. II, 458. См. также Белжинское 
Белчица, м. близ Полоцка I, 518 
Белые Воды, р VI, 597 
Белыевста, с. Медынского у. III, 364 
Белые калмыки. См. телеуты 
Белые Пески, м. под Брестом V, 644 
Белый город (в Астрахани) VI, 303
Белый город (в Москве) V, 47, 48, 243, 306, 329, 343; VII, 56, 176, 270, 

273, 342, 479, 571; IX, 479; X, 499; XI, 467, 503; XII, 9, 167; XIV, 126; 
XV, 128 

Белый Камень, г. I, 709 
Белый Яр, р И, 475 
Бельбек, г. и гавань в Крыму XIV, 455 
Бельгия VII, 369; XI, 57
Бельз (Белз), г. в Польше I, 217, 323, 468, 567, 586, 587, 729; II, 131, 132, 

208, 210
Бельзское воеводство VIII, 30; XI, 82
Бельзское княжество (земля в , обл.) I, 567, 625, 729; II, 209. См. также 

Бельзское воеводство 
Бельск, г. (в Дрогочинской земле) II, 210, 211, 338; III, 170, 320; X, 300 
Вельский (Бельзский) повет III, 319 
Вельский у. VIII, 564 
Бельское войтовство III, 170, 320
Вельское (Бельзское) княжество, земля, в., обл. III, 174, 204, 413, 423;

IV, 62 
Бельча, г. II, 263
Беляницыно, д. Московского у. III, 369
Бендеры, г и крепость IV, 29; VIII, 167, 350, 358, 359, 392, 393, 409, 410, 

412, 435, 588, 592; IX, 86, 91, 475; X, 388, 424, 439, 448, 455, 458; XIV,
241, 293, 365, 369, 373, 389, 413, 450, 451, 498, XV, 21, 162, 207
211, 254

613



Бенитское, с. Лужской в. II, 464, 468
Берда (Берды), p. X, 428; XII, 40
Бердаа, г. I, 151, 152
Бердичев, г. V, 635; VIII, 18; XIV, 236
Бердичевский у. I, 710
Бережанский окр. I, 709
Береза, p. VI, 45, 171
Березай, в. Торопецкого у. III, 366, 369
Березань, p. XIV, 373
Березина (Береза, Березовка, Березыня), р., приток Днепра I, 699, 706;

III, 95, 380, 625; V, 634, 639, 642, 643, 664, 666, 674; VI, 45, 171; VIII, 
203; XII, 127 

Березинский канал I, 68 
Березна, г. (близ Нежина) VI, 383 
Березна, p. III, 404 
Березники, с. Юрьевского у. II, 469 
Березниковская, д. Терюшевской в. XI, 337
Березов (Березово), г. IV, 282; VI, 582; X, 83, 130, 258, 266, 656; XI, 140
Березовец, в. Костромского у. II, 465
Березовка, р. (в Тобольском у.) VII, 242, 428
Березовое Поле II, 283
Березская в. в Псковской земле И, 444
Березыня. См. Березина
Берекет, p. IX, 358
Берендеева сл. Дмитриевского у. И, 459. См. также Берендеево 
Берендеево, в. Дмитровского у. II, 466, 471; III, 159
Берендеи, нар. I, 383, 388, 398, 408, 422, 442, 445, 454, 458, 466, 469, 475, 

479, 493, 497, 504—506, 508, 509, 514, 538, 543, 583, 650, 651, 715; II, 10, 
36; III, 316

Брестей, в. (в Переяславль-Рязанской земле) II, 474 
Берестечко, м. в Волынской губ. I, 701; IV, 152 
Берестов, в. Можайского у. II, 459
Берестово, с. близ Киева I, 176, 205, 248, 259, 356, 396, 475, 690; II, 56
Берестье, г. (в Галицко-Волынской земле) II, 327
Беретейна Малая, в. Шохонского у. III, 368
Берингов пр. VI, 589
Берлад, г. I, 137, 445, 542, 644
Берлин, г. VIII, 29, 41, 49, 50, 133, 157, 162, 331, 525; IX, 12, 14—16, 19—

21, 23, 24, 30, 38, 40, 42, 55, 56, 63, 64, 78, 79, 81, 136, 213, 215, 248—
251, 254, 255, 257, 303, 307, 323, 333, 421, 422, 426, 427, 429; X, 35, 
141, 270, 286, 292—294, 299, 303, 331, 336, 352, 353, 356, 362, 365, 399, 
516, 641, 643, 645, 649, 668, 708; XI, 66, 68, 70, 78, 189, 234, 238, 246,
248, 263, 265, 268, 274, 276, 286, 291, 299, 352, 364, 371, 421, 424, 430,
431, 456, 479, 512, 523, 582; XII, 51—54, 65, 68, 75, 247, 257, 333, 334, 
362, 363, 401, 428, 434, 478, 479, 508, 512—514, 526, 547, 558, 561—566, 
579, 595, 611, 618, 620; XIII, 37, 40, 45, 48, 51, 154, 160, 164, 165, 260, 
263—265, 275, 371, 373, 379, 437, 445, 447, 459, 490, 503; XIV, 161, 168, 
340, 341, 393, 395, 485, 488, 497, 513, 527, 538, 556, 559, 565, 575, 584, 
594; XV, 45, 46, 63, 77, 88, 92, 96, 260, 285 

Берлинцы XII, 618 
Берлюково, с. IV, 91 
Бернштейн, г. XII 620 
Берсевен, оз. IX, 532
Бессарабия, Бессарабская земля I, 87, 96, 281; И, 550; VII, 606; VIII, 350;

XIV, 330, 445, 447, 540, 558; XV, 22, 79 
Бечева, p. III, 359 
Бешенковичи, м. VIII, 226
Биберева (Биберево), в. Торопецкого у. III, 366, 369
Бибич, p. VIII, 203, 204
Биген, амт, имение Бирона XI, 12; XIII, 36
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Бийск, г. XIII, 408 
Билярск, г. VIII, 175; X, 472 
Биорк, г. III, 507
Бирановское, с. Московского у. II, 470
Биржи, м. Динабургского (Борисоглебова) у. VII, 627, 629, 630, 638, 663;

VIII, 13 
Бирин, г. III, 365 
Бирск, г. X, 586
Бирштаны (Биршаны), м. Ковенского у. III, 240, 241, 258
Бирючинцы, жители Бирючьей сл. XIII, 217
Бирючья сл. XIII, 217
Битюг, г. VIII, 182, 187
Битюг, p. II, 441
Битягово (Битяговское), с. Подольского у. II, 456, 463, 468, 671 
Благовещенское-Салтыково, с. Шацкого у. X, 502 
Благовичи, с. Могилевского у. VI, 119 
Благодать гора X, 489
Ближевичи, в. Смоленского у. III, 364, 366, 369 
Ближний Восток XI, 618 
Боберсберг, г. XII, 507 
Бобр, p. I, 134, 710
Бобр (Бубр), р. в Силезии I, 134; XII, 515 
Бобровка, г. VII, 307 
Боброк, p. I, 588 
Бобруйск, г. V, 639
Бовыкино, с. близ устья Лопастны II, 463 
Богатый, p. III, 727, 728
Богданова околица под Смоленском IV, 234; V, 166, 627 
Богдойцы, богдойские люди. См. китайцы 
Богдыцарь (в Китае) VI, 587
Богемия I, 193, 195, 196, 206, 207, 212, 213, 241, 357, 462; II, 176; III, 8,

153, 243; IX, 161, 221; X, 27, 376, 404, 420, 641, 642, 645; XI, 57, 64,
65, 97, 191, 278, 282, 289, 293, 296, 299, 352, 356, 357, 364, 369, 372, 422, 
425; XII, 193, 195, 328, 331, 332, 334, 336, 363, 401, 419, 428, 471, 481, 
518, 615; XIV, 495; XV, 213, 221, 260, 261 См. также Чехия 

Богодухов, м. (Ахтырского полка) VII, 307; VIII, 227
Боголюбово (Боголюбов-город), с. Владимиро-Суздальской земли, кня

жеское I, 546—548, 647 
Богон, p. II, 460 
Богородицк, г. XIV, 50 
Богородицкая сл XIV, 28
Богородицкий казачий г-к. См. Новобогородицкий 
Богородицкий у. Тульской губ. II, 348; III, 729 
Богородицкое, с., вотчина К. Минина-Сухорукого V, 274 
Богородицкое (Богородское), с. Ростовского княжества II, 456, 460,

506, 671
Богородицкое, с. на Угличе II, 463
Богородицкое, с. Юрьевского княжества (на р. Богон) II, 460, 462, 671
Богородск, г. II, 332
Богородское, с. московское II, 468
Богословское, с., вотчина Никона VI, 270
Богоявленское, с. Юрьево-Польского у. II, 463, 672
Богуславль (Богуслав), г. I, 570; V, 443; VI, 490; VII, 599; VIII, 17, 33, 

34, 368
Бодокшан (Водокшан) X, 590, 596
Бодричи (ободриты), славян, племя I, 132, 133
Боево (Войщина), м. Могилевской губ. II, 161, 334
Божек (Бужек), p. I, 711
Бокка да Катарро XIV 309
Болбожинская VII, 312
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Болвановка, урочище за Яузой VIII, 332
Болгария (Болгарская земля, Болгары) IV, 368; V, 446, 609; VII, 405;

X, 418; XI, 387; XII, 375; XV, 80 
Болгария волго-камская II, 140, 281, 282, 288, 354, 551, 696 
Болгария дунайская (Мизия) I, 81, 91, 123, 133, 134, 147, 153, 161, 165, 

167, 168, 173, 187—189, 202, 252, 253, 280, 313, 318; II, 47, 105, 180, 628 
Болгары (Болгар, Булгар), г. I, 161; II, 296, 354, 361
Болгары (болгары православные, болгарский народ) V, 445; VI, 181;

VIII, 379; IX, 333; X, 417, 662; XI, 388; XII, 152; XIII, 239 
Болгары волжско-камские (волжские, серебряные, булгары) I, 74, 151, 

161, 189, 190, 253—255, 299, 318, 329, 330, 331, 408, 510, 523, 529, 548, 
645—647, 699, 730; III, 476 

Болгары дунайские I, 137, 146, 148, 153, 161, 163, 165, 167, 169, 187, 189,
190, 255, 276, 305, 318, 350, 353, 383, 388; II, 98, 120, 575 

Болгары задунайские VII, 154, 383, 404, 603 
Болгары камские II, 124, 126, 140, 229, 282, 296, 401, 475, 515 
Болда, p. VI, 325 
Болдав, г. III, 365 
Болонеск, в. Можайского у. II, 459 
Болото, мст. в Москве VII, 585 
Болоховские казаки. См. казаки болоховские
Болхов, г. III, 600; IV, 9, 484, 633; V, 33, 34, 98, 298; VII, 305, 306; XI, 504
Болчинка, p. XIII, 12
Болшово, в. Смоленского у. III, 366
Большая Голтова, p. I, 700
Большая Кабарда См. Кабарда
Большая орда. См Золотая
Большая Мерль. См. Нерль (Большая Нерль)
Большая Тулица, р., приток Тулицы V, 305 
Большево-Покровское (Большево), с. V, 245 
Большерецк (Большерецкий острог) на Камчатке XV, 154, 155 
Большие Ногаи. См Ногаи 
Большие Прилуки, г V, 447
Большов, с. близ Галича I, 485. См. также Голышев 
Большой Годзимур, p. VII, 417 
Большой Луг, урочище VII, 393 
Большой стан в Юлкинской в. II, 672
Большой суконный двор (Суконный двор) в Москве XV, 126, 127, 129
Бонгуй, с. Шохонского у. III, 368
Борго, г. в Финляндии II, 340; IX, 16; XI, 180
Бордо, г XV, 246
Боренские «железные заводы» XIV, 17
Борзна, г. V, 164; VI, 52, 118; VII, 492, 507; VIII, 241—244, 315; XII, 497 
Борзна, p. I, 711 
Борзнинский у. I, 711
Борисов, г. на Березине I, 414; III, 226, 245, 246; V, 628; VI, 45, 82—85 

120—122; VIII, 203; IX, 411; XI, 477; XII, 185, 186 
Борисов город (Борисово городище) близ Можайска IV, 392, 572, 592, 

605; V, 106, 107; VII, 307; XIV, 59 
Борисов (южный), г. IV, 371 
Борисовский повет VI, 120 
Борисовское, с. Владимирского у. II, 456 
Борисовское, с. Костромского у. II, 460 
Борисоглебов, Борисоглсбовск. См. Двинск 
Борисфен. См Днепр 
Борк, г. V, 595
Борка, в. Костромского у. II, 465 
Боркулабовская в. V, 438 
Борнхольм (Борнгольм), о VIII, 363; IX, 42 
Боровая, p. IV, 290; V, 165

616



Боровица, г. V, 450; VI, 495; VIII, 209, 368
Боровицкая стрельница (башня) в Москве III, 180, 181
Боровицкие ворота в Москве II, 461; III, 180; XV, 139
Боровицкие (Мстинские) пороги на Мете VIII, 469; XI, 503; XIII, 11
Боровицкий мост в Москве V, 631
Боровкова сл. II, 466
Боровск, г. II, 293, 343, 446, 457, 462, 464, 470, 472—474, 492; III, 36, 81,

158, 243, 356, 361, 368; IV, 572, 602, 605; V, 106—108, 298; VII, 55, 
172, 304; X, 702 

Боровские в., места III, 103, 364; V, 18 
Боровский г-к на Дону VIII, 178 
Боровский луг И, 459 
Боровский у. II, 456, 462, 463, 671; XIV, 85 
Бородина, д. Вяземского у. VII, 587 
Борок, в. в Заволочье II, 362 
Борок Железный, в. Костромского у. III, 419 
Бортенево. См. Бартенево 
Бортный стан в Юлкинской в II, 672 
Боршева, с. Бронницкого у. II, 670 
Борщаговка, м. близ г. Белая Церковь VIII, 236 
Борщаговка, p. I, 700, 715 
Борятин. См Барятин
Босния (Босна) III, 214; IV, 218; X, 430; XIV, 308, 315, 542, 556—558, 562;

XV, 54, 214 
Босфорский (Цареградский) пр. XIV, 294 
Босфорское царство I, 89
Ботнический зал. (Синус Ботникус) VIII, 452; IX, 28, 29; XI, 215, 241
Бохмач, г. I, 711
Бохтюга, в. II, 471
Боянь, в. II, 459
Боярово, с. II, 406
Брабант, г. и пров. X, 69; XI, 55, 516 
Брабантцы V, 145
Брагин (Брягинь), мст. Речицкого у. Минской губ. I, 711 
Браилов, г. и крепость VIII, 384, 385; XIV, 358, 359, 367, 368 
Браильский замок XIV, 359; XV, 254
Бранденбург (Бранденбургское курфюршерство) V, 609; VII, 37, 550, 604, 

613; VIII, 40, 41, 45; X, 356; XI, 65; XII, 462, 466, 478, 515, 518, 561 —
563, 579. См. также Пруссия 

Бранденбургские владения, земли XII, 476, 565; XIII, 164 
Браславль (Браслав), г. в Подолии III, 229; IV, 28; V, 552, 567; VI, 58, 

83, 103, 150, 448; VIII, 254, 368, 380, 381, 391 
Браславль (Браслав, Бряславль), г. литовский III, 241; VI, 47, 518; X, 

133, 623
Браславское (Брацлавское) воеводство V, 548, 552, 574, 577, 582, 674;

VI, 33, 34, 465, 477; XII, 244, 484 
Браславцы VI, 150
Братовщина, с. под Москвой III, 607; V, 16; VII, 55, 337 
Братошино, с. IV, 532 
Братские люди. См буряты 
Братский острог в Сибири VII, 167
Брауншвейг, Брауншвейгское герпогсгво и г. II, 549, 627; IX, 26, 27, 37, 

122, 124, 125, 232, 304—306; X, 27; XI, 235; XII, 579; XIV, 163 
Брацлавль. См. Браславль
Бремен, Бременское герцогство, княжество и г VIII, 364; IX, 8, 10, 32, 

33, 35—39, 75, 77, 83, 109, 200, 215, 219, 232, 252, 264, 266, 279, 299, 
304, 318, 432, 535; X, 296; XI, 174 

Бременская обл. IX, 11, 12, 33; X, 57 
Бремзебро, г. XII, 88 
Бреславль. См. Вроцлав
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Брест (Брест-Литовский, Берестье), г. и крепость I, 211, 213, 217, 389,
394, 432, 433, 437, 486, 493, 513, 585, 628, 649, 695; II, 140, 171, 202—
206, 208—211, 280, 338, 342, 489; III, 221; IV, 67; V, 250, 251, 388—391,
395, 401, 403—405, 412, 417, 426, 427, 644—646; VI, 39, 41, 83; VIII, 
141, 144, 145, 154, 155; X, 300, 457; XI, 95; XIV, 239, 330, 489

Брестское воеводство XV, 187 
Бретань, пров III, 139 
Бржеское воеводство XII, 486 
Бриг, г. XII, 524, 614 
Британия. См. Англия 
Британская нация. См. англичане 
Броворы, г. VI, 371
Броды, г. I, 364, 726; V, 542; VIII, 228; XIV, 236 
Бронницкий у. I, 116; II, 473, 670, 671
Бронницы, в новгородская II, 163; III, 33; IV, 537; V, 76; VIII, 467; XI, 

462; XV, 128
Бронницы (Бронниче), с. Коломенского у II, 469; III, 607 
Брошевая (Брошева), в. Коломенского у. II, 456, 461, 471, 670 
Брынищи, урочище Псковского у. III, 727 
Брынские «железные заводы» Демидовых XII, 103 
Брынь V, 32
Брынь, в. Смоленского у. III, 364 
Брюнн (Брюн), г. IX, 166 
Брягин, г. II, 13
Брянск (Дебрянск), г. I, 709, 710; II, 244, 246, 247, 263, 271, 285, 406, 408, 

439, 440, 517, 564, 667; III, 96, 114, 122, 160, 176, 229, 248, 300, 369, 
405; IV, 417, 480, 481; V, 33, 101, 112, 119, 120, 621, 624, 625; VI, 128;
VII, 190, 290, 305; VIII, 171, 243; X, 421, 424, 428, 703; XII, 20, 21, 23,
109, 110, 173, 324; XIV, 446; XV, 124

Брянская обл., в. III, 223; V, 473 
Брянский у. V, 158, 591; X, 551; XII, 18 
Брянское княжество II, 246
Брянцы (брянчане), жители Брянска И, 517; XII, 23 
Бряслав, Бряславль См. Браславль 
Бряхимов, г. I, 523
Буболь (Бубольское), с. в Лужской в. II, 463, 464, 468 
Буборино, с. Новгородской епархии XIII, 428 
Буг. См Буг Западный и Буг Южный
Буг Западный, p. I, 71, 93, 95, 120, 134, 193, 212, 280, 321, 322, 585, 696, 

701, 702, 709—711, 729; II, 144, 202, 338; V, 586, 666, 674; XIV, 28,203 
Буг Южный (Гипанис), p. I, 88; VI, 100, 133, 448; VII, 227; VIII, 18, 22, 

36; X, 165, 389, 403, 425, 432, 439, 453; XII, 152, 442; XIV, 251, 373;
XV, 78, 80, 228, 231, 253 

Буджак (Буджаки, Угол), обл. в Бессарабии I, 281; VII, 404, 536, 608;
VIII, 376, 382, 383; X, 384, 418; XV, 63

Буджакская орда, буджакские татары VIII, 380; X, 424, 455; XI, 451, 452;
XIV, 373, 413, 460; XV, 256 

Будилово, украинское с. XII, 39 
Будин, г. (в Венгрии) III, 215 
Будины, нар. I, 84, 86 
Будищи, м. (на Украине) VIII, 266 
Будишин XI, 372
Будутино (Будутина весь), с. I, 313
Буец, г. в Новгородской земле III, 369
Бужане. См. дулебы
Бужин, г VI, 110, 134, 495
Бужинская пристань на Днепре VII, 210, 214
Бужск, г. I, 388, 392, 457, 701, 702, 711, 714
Бузан (Бузань), р., рукав Волги III, 488, 489; IX, 356
Бузулук (Базувлук), р., приток Днепра VIII, 182, 186, 191; X, 389; XII, 181
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Буинцы, нар. III, 691
Буйгород, в Смоленского у. III, 366
Буй (Буйгород), г. Костромской губ. II, 672; III, 419
Буйловское, с. Московского у. II, 461
Букарешты, Букурешт. См. Бухарест
Буковина XV, 98
Булак, p. III, 466
Буличь См. Беличи
Булгары. См болгары
Булонь, пров. во Франции IX, 67
Бура, p. X, 188, 191, 193
Бурдаково, д XIV, 124
Буржанская в. XII, 388
Бурин, г. VIII, 368
Буртасы. См. мордва
Буряты (братские, брацкие люди), нар. V, 311; VI, 587; VII, 237, 238, 

417—419; XIII, 237 
Бускутово, в. Переяславского у. II, 470; III, 368 
Буткинская д. XIV, 20 
Бутов сад в Москве II, 464
Бутырская сл. (Бутырки) в Москве VII, 296, 561, 564, 565, 573; IX, 512 
Бухара (Бухария), г. III, 482, 601; IV, 256, 281, 375; V, 129; VI, 575; IX, 

350, 377; X, 596, 658; XIV, 372 
Бухарест (Букарешты, Букурешт), г. VII, 404; VIII, 315; X, 441; XII, 153;

XIV, 292, 293, 358, 360, 365, 368, 448, 449, 545, 547, 549; XV, 52, 161 
Бухарцы III, 693; IV, 50; VII, 102; VIII, 117; IX, 351, 352, 387; XII, 45, 

592; XIV, 298; XV, 113 
Бухарцы тарские XII, 120 
Бухарцы тобольские XII, 120 
Бучач, г. (в Галиции) VI, 450 
Буюк-Дере (Буюкдер), г. IX, 288 
Бывалица, в. Вяземского у. III, 99 
Быки, м. VIII, 281 
Быково, с. близ Нежина VI, 100 
Быковские украинские сл XII, 16 
Быстрая, р. на Кавказе V, 351 
Быстрая, р., приток Амура VII, 414—416 
Быстрая Сосна, p. IV, 290 
Бытом. См. Бейтен
Быхов (Быхов Новый), г. V, 628, 634, 637, 640—642, 670, 672 
Быхов (Быхов Старый), г. V, 634, 639, 640; VI, 23, 59, 82, 119, 121, 166, 

378; VIII, 23, 225, 228 
Быховский у. V, 633
Быховцы, жители Нового Быхова V, 634, 673
Бычин, г. в Силезии IV, 227
Бычок, p. VI, 480
Бышевка, м. близ Киева VI, 151
Бышкевичи (Бышковичи), в. Смоленского у. III, 363, 364, 366, 369 
Бьёрнеборгский (Биорнеборгский) у. в Финляндии XI, 218 
Бяла г. II, 338
Бятино, в. Дорогобужского у. III, 366

В

Вабия, о. I, 301
Вавилон (Вавилония) I, 715; II, 652; VI, 202; VII, 136, 602; IX, 392 
Вага, р., приток Сев. Двины II, 250, 667; III, 34, 368; IV, 305 
Вага (Важская земля, в., обл.) И, 477; III, 369; IV, 198, 264, 612, 615,

V, 35, 616; VII, 111, 318; X, 702
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Вагай, р.. приток Иртыша III, 701
Ваганьково (старое), московское урочище III, 345
Вагр (Вагра), р. в Венгрии I, 390, 391
Важане III, 134; IV, 35
Важанский погост II, 519
Важская земля. См. Вага
Важский у. IV, 35, 71; VIII, 505
Ваза, г. IX, 37; XI, 216, 219
Вазуза, p. I, 611
Вайт (Уайт), о. IV, 614
Ваксгольм, г. IX, 217
Валаам, о. на Ладожском оз. II, 695
Валахи (волохи, волошане, мултяне, мунтяне) III, 603; V, 62, 212, 281,

282, 555, 578, 595, 635, 678, 680; VI, 28, 40, 92, 126, 163, 181, 372, 414, 
513; VII, 102, 170, 218, 219, 380, 383, 390, 404, 493, 522, 603; VIII, 165, 
167, 380, 382—384, 408, 457, 595; X, 417, 442, 454; XI, 216; XII, 152;
XIII, 26, 239; XIV, 361, 441, 483; XV, 22 

Валахия (Волошская земля, княжество, Волохи, Мунтянская, Мултянская 
земля) I, 87, 124; IV, 29, 112, 218, 266, 368; V, 157, 423, 446, 566, 567;
VI, 411, 422, 480, 481, 501, 523; VII, 218, 405, 516, 518, 526, 606; VIII,
154, 300, 375, 376, 383, 384; IX, 87; X, 418, 432, 433, 436, 449, 454, 455;
XI, 387; XII, 56, 153; XIV, 344, 349, 356, 359, 361, 362, 390, 400, 403, 
404, 411, 412, 441, 443—445, 447, 448, 464, 466, 467, 471—473, 475, 
477, 479—483, 486—501, 513, 539, 540, 542, 544—546, 548, 550, 557, 558,
564, 570, 581; XV, 54, 55, 60, 77, 79, 80, 164, 173, 203—207, 214, 239,254

Валдай, с., потом г. XIV, 59
Валдай (Валдайские возвышенности) I, 278
Валиесар, д. между Нарвой и Сыренском VI, 69, 70, 118
Валк, г. III, 504
Валлис (Pays des Gals) I, 124
Валпуша, p., впадает в Нарву I, 120
Валуйки (Валуйка), г. IV, 289, 371; V, 195, 209, 210, 224; VI» 15, 319, 398;

VII, 307; VIII, 122, 178, 186 
Валуйский у. VIII, 190 
Вальгоф, амт в Польше XI, 145 
Ванай, г. II, 227, 340 
Варадин, г. (в Венгрии) II, 632 
Варанга IV, 239
Варва, г. VI, 36
Варварийцы XV, 27. См. также турки
Варварино (Варварское), с. Юрьево-Польского у II, 456, 463, 469,471,672
Варварские ворота в Москве XV, 136—138, 144
Вардегуз, мыс в Норвегии III, 520
Варзуга (Варзуха), р. на Кольском п-ве II, 665
Варка (Werki), с. VI, 45
Вармия (Вармийское герцогство, епископство, пров.) IX, 201, 307; X 354 

356; XI, 293; XIV, 342, 349, 390, 391, 393, 397, 402, 415, 416, 468, 488, 521,
571, 610

Варна, г. I, 219; II, 438, 581; XIV, 365, 389, 539; XV, 21, 23, 25, 59 76, 
77, 79 

Варнава, p. VI, 313 
Варнемюнде (Варнеминде), г. IX, 48 
Варница, д. близ Бендер VIII, 350, 359
Варта, р. приток Одера I, 134; И, 185; VIII, 416; XII, 465, 468, 476, 477-

XIII, 30; XIV, 570; XV, 94 
Вартенберг, поместье Бирона в Силезии X, 284; XI, 12; XII, 614; XIII, 36 
Варшава, г. III, 588, 628, 649, 659, 660; IV, 214—216,' 221, 237, 287, 641 

642, 687; V, 38, 102, 105, 107, 114, 189, 190, 193, 250, 251, 254, 385̂  
410, 447, 451, 525—527, 533, 537, 538, 541, 556, 558, 563, 564, 567, 575,
648, 656, 666; VI, 32, 40, 121, 169, 171, 372, 391, 397, 401, 408, 429,
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188, 202, 242, 243, 259, 271 
Варшавский посад V, 184 
Варяги. См. скандинавы 
Варяжская ул. в В. Новгороде II, 532 
Варяжское море. См. Балтийское
Василев (летоп. Васильев), г. I, 198, 201, 236, 259, 315, 504, 516, 519,

537, 660, 707, 708, 716; И, 105, 315 
Василево (Василково), в. Дорогобужского у. III, 366, 368 
Василь, г. VI, 310, 318 
Васильевская, д. Старицкого у. XII, 33
Васильевские бугры X, 699 ^
Васильевский о. в Петербурге VIII, 521, 527; X, 84, 226, 351; XI, 14, 15,

107, 139, 559; XII, 277; XIII, 314, 547, 549, 550 
Васильевское, с. дворцовое IV, 42; V, 293 
Васильевское, с. Ростовского у. II, 460, 462, 671
Васильевское (Русскгя Поляна тож), с. Воронежской губ. XIV, 18, 55 
Васильков, г. (киевский) V, 445; VII, 228, 373, 520; X, 411, 453 
Васильково, маетность Киево-Печерского монастыря VI, 151 
Васильково, с. II, 471
Васильский у. Нижегородской губ. III, 359
Васильсурск, г. И, 349; III, 269, 272, 273, 318, 456, 473
Васильцево сто под Москвой II, 458; III, 369
Вахоницы, д. Новгородского у. III, 173
Введенские горы в Москве XV, 125, 126
Введенские с. Коломенского у. II, 470
Введенское, с. Шацкого у. XII, 440, 441
Веденяпино, с. близ Н. Новгорода VI, 313
Ведерников, г. VI, 298
Ведроша, р., приток Днепра III, 73, 91, 114
Ведрошь (Ведрашь), в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Вежична, в. Смоленского у. III, 364
Везел, г. IX, 57, 58
Везенберг. См. Раквере
Везер, p. XII, 482; XIII, 371
Везня, p. II, 460
Везовен, ручей И, 728
Везувий XIII, 525
Вейда, р., приток Одера XII, 615
Вейербург, г. IX, 155
Вейсенштейн, г. III, 567—569; VIII, 8
Вейхзельмюнде, гавань Данцига X, 358, 359
Векса, p. IV, 48



Велау, г. XII, 406
Велетово, в. Углидкого у. III, 369
Велиж, г. I, 72; III, 407, 657, 667; IV, 287, 545, 548; V, 98, 101, 116, 164, 

643; VI, 408; VII, 222 
Велижская в. Торопецкого у. Ill, 366, 369, 670; IV, 365; V, 111, 112 
Великая, p. II, 229, 255, 529, 557, 664; III, 127, 450, 727, 728; V, 78, 343,

493, 511, 514
Великая ул. в В. Новгороде III, 318
Великая Британия, Великобритания. См. Англия
Великая Ворона, p. II, 475
Великая Каменка. См. Каменка Великая
Великая Польша. См. Польша
Великая Россия, Русь, Великороссия. См. повсюду
Великая Скуфь I, 95
Великая сл. II, 456—458
Великая Соль. См. Соль Великая
Великие Луки (Луки), г. I, 254, 511, 521, 598, 601, 731; II, 663, 664; III,

31, 49—51, 96, 168, 171, 226, 369, 576, 657—659, 667, 669, 670, 684;
IV, 57, 207, 567; V, 165, 473, 645; VI, 124; VII, 133, 134, 307, 559, 570; 
VIII, 154; X, 702; XII, 175 

Великий, г. волго-камских болгар I, 645, 647; II, 140 
Великий бор, урочище III, 380 
Великий двор в Киеве II, 15 
Великий Ингул. См. Ингул Великий
Великий Могол, империя Великих Моголов в Индии XI, 386 
Великий Новгород. См. Новгород Великий 
Великий пруд в Москве II, 470
Великобританцы, великобританская нация. См. англичане 
Великое, с. II, 397
Великое Литовское княжество. См. Литва 
Великое оз. См. Чудское
Великое поле, в. Дорогобужского у. III, 364, 366, 368
Великое Рязанское княжество. См. Рязанское (Великое) княжество
Великолуцкая обл., пров. III, 579; XIV, 59; XV, 104
Великолуцкий у. V, 158
Великолуцкое наместничество III, 49
Великопермская земля VI, 229
Великопольская пров. VIII, 21
Великопольцы, великополяне III, 91
Великополянское воеводство VI, 519
Великороссияне, великоруссы. См. повсюду
Великоустюжский у. XII, 645
Велиль (Велила), в. в Новгородской земле III, 369
Велино с. Бронницкого у. II, 672
Велички XIV, 401
Вель, Новгородская в. II, 360
Велье, псковский пригород и мст. II, 229, 385, 664; III, 256 
Вельманово (Вельдеманово), с. Княгининского у. V, 484 
Вельск (Вельский погост), г. II, 477; III, 369 
Вельский стан Важского у. IV, 35, 299 
Вельский у. II, 667
Велья, р. в Галицко-Волынской земле II, 132 
Вельяд. См Феллин 
Вельяминовские с. II, 473 
Велюн, г VIII, 33
Вена, г. И, 43, 188; III, 634; V, 55, 60; VI, 524, 546; VII, 232, 370, 371, 412,

494, 524, 542, 556—558, 562, 568, 605; VIII, 7, 10, 21, 37—39, 42, 50, 162, 
172, 295, 331, 437, 440, 466, 527; IX, 36, 40, 85, 87—92, 99—103, 120, 123,
126, 136, 147, 149, 153, 155—157, 160, 163, 166, 171, 173, 183, 219, 223, 
225—232, 239,241, 253, 257, 266, 267, 279, 284, 286, 297, 299, 303, 304, 306,
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322, 421, 422, 425, 428, 442, 534, 535; X, 26—30, 50, 90, 174, 176, 278, 290, 
292, 297, 304—307, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 361, 362, 369, 391, 400,
403, 420, 421, 429—431, 445, 447, 458, 460, 644, 705; XI, 60—62, 65, 68, 81, 
238—240, 295—297, 338. 353, 354, 419, 425, 475, 516, 517, 523; XII, 55—58, 
125, 128, 129, 131 — 134, 137, 140, 184, 189, 215, 250, 306, 309—311, 326, 
332, 393, 400, 418, 445, 449, 463, 570, 604, 607, 608, 610, 611, 622, 623;
XIII, 41, 44, 46, 47, 53, 153, 155, 181, 184, 185, 252, 261, 266, 267, 354, 376, 
453; XIV, 168, 200, 214, 254, 261, 311, 312, 342, 346, 347, 350, 394, 402,
403, 412, 414, 443, 444, 473, 476, 479, 482, 485, 486, 492, 497, 499, 501, 516, 
518, 531, 540, 543, 544, 557, 560, 566, 569, 570, 584—587; XV, 8, 45, 46, 53, 
55, 61, 63, 72, 77, 89, 92, 96, 97, 175, 193, 206, 215, 218, 219, 220, 223, 226,
242, 248—250, 261

Венгрия (Венгерская земля, государство, королевство) I, 87, 91, 123, 208,
252, 357, 358, 371, 390, 400, 405, 482, 492, 540, 565—567, 582, 588, 624— 
627, 667, 669, 694, 726, 729; II, 17, 40, 73, 130—135, 143—145, 170, 172, 
175, 177, 187, 188, 190, 301, 437, 511, 550, 559, 632; III, 8, 92, 117, 124,
125, 137—140, 151, 153, 189, 215, 224,242, 261, 603, 647; IV, 218, 244, 245,
249, 266, 269, 447; V, 567, 608; VI, 501; VII, 365, 369, 370, 403, 404, 557;
VIII, 135, 154, 158, 162, 253, 299, 409; IX, 87, 88, 102, 230, 308, 316; X, 27,
93, 387, 420, 441, 449; XI, 57, 60, 61, 282, 356, 358, 365; XII, 58, 137, 214;
XIII, 359; XIV, 67, 170, 232, 343, 347, 393, 401, 402, 416, 470, 478, 480, 
484, 497, 557, 583; XV, 53, 155, 207, 211, 214 

Венгрово (Венгров) м X, 342, 344
Венгры (венгерцы, мадьяры, угры) I, 124, 150, 167, 190—192, 197, 212, 276, 

390, 391, 399 400 406, 435, 454, 455, 462, 463, 468—470, 472, 479, 483,
528, 566, 568, 569; И, 63, 100, 114, 130, 132, 133, 174, 204, 379, 437, 632,
649, 651; III, 9‘Д 653, 654, 657, 658, 664, 724; IV, 89, 683; V, 654, 679, 
680; VI, 92; VII, 8, 557; VIII, 162, 166, 167, 255, 548; IX, 63, 88; X, 645;
XI, 65; XII, 125, 129; XIV, 398; XV, 155, 214 

Венден (Кесь),г. 1,640,643; II, 161; III, 582, 645, 646, 651; IV, 16,385; XI, 504 
Венденский замок III, 645
Венев, г. III, 355, 368, 561; IV, 468, 472; VII, 305, 308, 591; X, 510 
Венеды (венеты), нар. I, 81, 92, 121; VII, 607; VIII, 295, 298 
Венециане I, 124; II, 550, 627; III, 254, 258, 259, 667, 673; VII, 403, 412;

VIII, 297—299, 378, 404, 414; IX, 98; XI, 388, 389; XII, 375; XIV, 293, 
304, 308, 312, 313, 344, 615 

Венеция (Венецианская республика, Речь Посполитая Венецкая) III, 59,
91, 140, 141, 179—181, 253, 330, 363, 367, 368; IV, 467; V, 434, 565, 609;
VI, 542, 544, 546; VII, 371, 373, 405, 450, 483, 484, 540—542; 557, 558, 567, 
601, 645, VITI, 64, 298, 466, 539, 600; IX, 86, 87, 92, 93, 95, 98, 165, 262,
287, 394, 417; X, 18, 29, 461; XII, 215, 375; XIII, 274; XIV, 293, 304, 308,
312, 313, 344, 615 

Венцы XV, 225 
Вепрейка, в. лужская II, 463 
Веприк, г. VI, 375, 444; VIII, 252, 261 
Веприно, в. Любутского у. III, 369 
Вепрь, р II, 134 
Вербовец, с. в Польше XII, 443 
Вербовое урочище XII, 41
Верден (Верденское герцогство, княжество и г.) VIII, 364; IX, 8, 30, 32, 

33, 35, 37; XI, 174, XIV, 393 
Верейский у И, 467, 468, 470, 671; VIII, 481; XIV, 105 
Верейское княжество III, 46, 47, 53 
Верейцы II, 439
Веретейка, стан на Шексне II, 469 
Веретея Большая, в Шохонского у. III, 368 
Верещин, м. и г. (в Польше) I, 729
Верея, г. И, 343, 459, 460, 472—474, 669; III, 46, 47, 369, 558; IV, 592; V, 

632; VII, 304; X, 702 
Вержава, в. Смоленского у. III, 366, 378
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Вержболово, м. XII, 405 
Верона, г. III, 254, 258, 259 
Веронская обл. XV, 214 
Верпель, г. III, 567
Версаль, Версалия, Версальский дворец VII, 411, 412; VIII, 549; IX, 441;

XI, 172, 173; XII, 311, 334, 398, 400; XIII, 269, 377, 387; XIV, 258, 347, 
348, 350, 520, 524, 566, 579, 581, 599; XV, 56, 64, 206, 261 

Верхисетский «железный завод» XIII, 21 
Верх-Москвиц, сл. Серпуховского у. II, 462 
Верхневилюйское зимовье в Сибири VII, 235 
Верхнеднепровская обл. II, 476 
Верхнесаксонский окр. XV, 214 
Верхнеслободской г-к Вятской обл. IV, 41 
Верхний Выг. См. Выг Верхний
Верхний Ландех, с. Суздальского у. VII, 260; VIII, 528
Верхний Ломов. См. Ломов Верхний
Верхний Палатинат XV, 226
Верхний Раздорский г-к на Дону. См. Раздоры
Верхняя Австрия. См Австрия
Верхняя Волга, обл См. Ростовская обл.
Верхняя Саксония. См. Саксония 
Верхняя Силезия. См. Силезия 
Верховичи, д под Брестом V 644—646 
Верховье, в. Смоленского у. III, 366 
Верхососенск, г. VII, 306
Верхотурские «железные заводы» XIII, 425, 589 
Верхотурский у. IV, 375; VI, 582; VII, 422; XIII, 425
Верхотурье, г. IV, 375—377, 432, 526; V, 125; VII, 111, 187, 234, 422;

VIII, 475
Верх-Серена, в Козельского у. III, 364, 369
Веснеболог (Веснеболого), в. Торопецкого у. III, 366, 369
Вестготы испанские VII, 9
Вестерботтен (Вестерботния), пров. XI, 219
Вестерготская пров. XIV, 173
Вестфалия (Вестфальские земли) XI, 79; XII, 419
Вестфальский окр XV, 214
Вестфальцы X, 650
Весь, прибал.-финское племя I, 116. 121, 127, 129, 138, 255, 302, 305
Весьегонск, с. Тверской губ I, 276; II, 347
Весьегонское (Весь), с. Бежецкого у IV, 31, 32
Весьегонское, с. Переяславского у. И, 461
Вета, p. I, 702
Ветка, раскольничья сл. на р. Ветка XI, 258, 507; XII, 33, 325; XIII, 523;

XV, 110
Ветлица, в. Смоленского у III, 377, 378
Ветлуга, p. II, 296, 349; VI, ЗЮ, 318; XIII, 522
Вехра, р., приток р Сож II, 306; III, 380
Вешки (Вежки), в. Медынского у. Ill, 364, 368
Вешняково, м. VI, 614
Взбынов, в. Козельского у. Ill, 369
Вздвиженск (Вздвиженское), г I, 386, 470
Взенье, м. близ Белей Церкви VI, 55
Взруб, пограничное урочише Смоленского у. III, 380
Видбляне См. витебиы
В иддин (Виднн), г. X, 420, 440; XIV, 447
Вижекша, с Владимирского у. II, 469
Византийцы См. греки
Византия (Византийская, Греческая, Восточная Римская империя) I, 56,

66, 94, 108, 131, 133, 134, 136—138, 140, 142—144, 146, 148, 153, 158, 159,
167, 170, 176, 177, 179, 182, 183, 191, 200, 212, 250, 252, 255, 256, 258, 270,
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271, 280, 281, 286, 299, 306. 307, 315, 318, 322, 333, 335, 355, 407, 669;
II, 49, 52, 53, 73, 96, 100, 103—105, 318, 321, 524, 536, 562, 572, 57Г—580,
582—584, 637, Ь49, 650; III, 55, 58, 60, 136, 342, 672; IV, 68, 222, 251;
V, 521; VII, 13, 25, 146; VIII, 351; X, 546 

Визна, г. I, 439, 710 
Вилборг, г. XI, 224 
Виленский замок III, 304 
Виленское воеводство V, 659 
Виленцы (вильняне) III, 320; IV, 61, 166; V, 417 
Вилены, м. в Литве VI, 121 
Вилино, с. Коломенского у. II, 469 
Вилия, p. II, 305; V, 657 
Вилькомир, г. II, 437
Вилькомирский (Вилкомирский) повет X, 375
Вильманстранде (Вильманштрандт), г. и крепость XI, 76, 118, 220, 221, 223, 

550; XIV, 594
Вильна (Вильно), г. II, 245, 279, 285, 304, 305, 432, 433, 435, 528, 531, 552, 

577; III, 106—108, 110, 118, 172, 175, 176, 221, 226, 229, 240, 253, 258, 263,
320, 326, 336, 342, 375, 385, 386, 405, 406, 518, 572, 588, 595, 616, 617, 621, 
630, 655, 656; IV, 58-61 , 63, 64, 66. 67, 112— 114, 165, 187, 188, 209, 210, 
219, 226, 288, 308, 328, 329, 364, 501, 631, 638; V, 32, 117, 192, 245, 377, 
386, 390, 391, 401, 407, 416, 417, 427, 428, 430, 643—645, 647—650, 654, 
659, 663, 664 666, 676, 679, 680, 682; VI, 37, 39, 41, 43, 45—48, 84, 118, 
119, 125, 133, 185, 273, 359, 401, 504, 509; VII, 513; VIII, 12, 128, 139, 
144, 199, 200, 307, 322, 530; X, 35, 704; XI, 477; XII, 220; XIII, 290, 291, 
443

Виндава, г. IX, 420
Виндзор, г. в Англии III, 677; VIII, 159, 256 
Винница, г. I, 710; IV. 28; V, 552; VIII, 17; XIV, 235 
Винницкий повет I, 696, 698 
Вирбен в Силезии XII, 617 
Виремская в. IV, 92
Виртембергское княжество, обл. X, 376; XI, 570 
Виса, p. XII, 153 
Висби, г. II, 548
Висла, p. I, 69, 72, 92, 218, 279, 581; III, 579; IV, 215; V, 537, 546; VI, 472,

VII, 370, VIII, 32, 139, 140, 198, 199, 270, 281, 285, 419, 429; IX, 14, 46;
X, 335, 342—344, 347, 355, 357, 358; XII, 462, 464, 476, 477, 502—504, 514, 
516—520, 522, 550, 555, 560, 563, 596, 606, 622, 623, 634; XIII, 30, 31, 158, 
352, 443, 444, XIV, 203, 416, 468, 476, 501, 609; XV, 48, 54, 242 

Вислица, p. II, 145 
Вислока, p. I, 134, 194
Висмар, г. IX, 8, 9, 22, 24, 32, 35, 39, 42, 44—52, 56, 222; XI, 385; XIII, 73, 75 
Висунь, р. См. Исунь
Витебск (Витепск), г. 1, 68, 215, 276, 519. 574, 716, 726, 727; II, 43, 155, 245, 

255, 279, 436, III, 8, 50, 105, 169, 170, 177, 241, 251, 256, 257, 263, 407, 
510, 517, 647; IV, 287, 548; V, 98, 436—438, 632, 637, 641, 664, 668; VI, 
75, 121, 124, 165, 166, 170, 174—176, 179; VII, 628; VIII, 226, 228, 231, 
368; XIII, 254 

Витебская губ I, 69, 286, 706 
Витебская земля, пров, III, 169; XV, 104 
Витебский повет VI, 120, 124 
Витебский у. VI, 170, 179
Витебское воеводство VI, 408; XIII, 254; XIV, 488
Витебцы (видбляне) III, 169, 170
Витим, р., приток Лены VI, 588; VII, 236
Витичев (Уветичи), г. I, 236, 391, 392, 558, 702
Витовтова дорога III, 728
Виттемберг VI, 205
Виттенштейн, г. III, 591, 594, 641, 665
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Витула, порт XIV, 376
Вихорна [Вихорка], в. Ярославского княжества И, 463 
Вичуга, в. Костромского у. III, 369 
Вишенки, с Волоколамского v. XIII, 22
Владимир-Волынский, г. на Луге I, 187, 236, 260, 317, 351, 352, 360, 363—

366, 385—394, 404, 406, 407, 412, 420, 431, 433, 444, 457, 462, 463, 467, 468,
476, 482, 484, 486, 493, 498, 503, 508, 513, 516, 524, 539, 567, 573—576,
583—585, 588, 589, 624, 628, 667, 691—694, 698, 701, 702, 713, 718, 729; II, 
64, 131, 132, 140, 144, 175—177, 190, 206, 208—210, 243, 244, 342, 501, 
512, 527, 531, 547, 5.50, 559, 577; III, 229; IV, 151, 152; V, 102, 379,380,407 

Владимир-Залесский, г. на Клязьме I, 75, 303, 318, 517, 528—531, 535, 536, 
•546, 548—554, 559 561, 570, 591—597, 601—604, 606, 607, 612—617, 619,
647, 684, 687, 718, 719, 722, 723; II, 14, 26, 27, 34, 35, 43, 44, 47, 49, 
53, 55, 59, 72, 76, 77, 114, 124, 141, 150, 156, 159, 160, 164, 168, 171, 194, 
196, 216, 217, 222, 224, 227, 230, 261, 264, 267, 268, 285, 291, 294, 295, 321, 
332—334, 339, 345, 346, 353, 355, 369, 388, 389, 396, 403, 442, 445, 446, 
453, 455, 456, 462, 470, 480, 488, 517, 544, 545, 555, 562—565, 567, 583, 
639, 641, 696; III, 26, 34, 142, 145, 158, 171, 172, 178, 179, 297, 326, 345, 
368, 417, 419, 424, 425, 444, 448, 449, 455, 456, 464, 465, 473; IV, 305, 306, 
516, 523, 527—529, 543, 585, 660; V, 20, 30, 34, 116, 297, 298; VII, 22—25,
27, 145, 173, 240, 253, 303, 323, 339, 576; IX, 119; X, 702, 703; XI, 530;
XII, 169

Владимиро-Суздальская земля 1, 671
Владимирская (на Клязьме) губ. II, 473; VII, 574
Владимирская дорога (на Владимир-Зал.) V, 629; XI, 255; XII, 537
Владимирская (на Волыни) епархия II, 568; V, 379, 381
Владимирская (на Клязьме) епархия II, 321; XI, 469; XV, 124, 127
Владимирская (на Волыни) земля, княжество I, 649
Владимирская Русь См Русь Владимирская
Владимирские ворота в В. Новгороде III, 318
Владимирский повет на Волыни I, 701; V, 379
Владимирский у. (на Клязьме) III, 196; V, 30, 108
Владимирское, с. Московского у. III, 368
Владимирское княжество (в., земля обл., пров., великое княжение) I, 613, 

732; И, 163, 192, 193, 206, 242, 260, 264, 272, 275, 280, 293, 307, 342, 366, 
386, 399, 410, 445, 446, 457; III, 265, 323; VIII, 161; XIV, 31. См. также 
Московское государство, княжество повсюду 

Владимирцы (волынские) II, 28, 68; VII, 15 
Владимирцы (залесские) II, 27, 270, 317, 517, 641; III, 66; IV, 527 
Власово, д. Белозерского у. XII, 234 
Влена, p. I, 560 
Влтава. См. Молдова 
Вогуло-остяцкие племена III, 723
Вогулы (вогуличи, манси), няр II, 651; III, 74, 323, 691—693, 697—699; IV,

375, 376; V, 324; XII, 121 
Вогульская земля VIII, 568 
Водиради, церковное владение V, 395 
Водокшан. См. Бадахшан 
Водолога, поселение XIII, 349 
Водонос, в Смоленского у. III, 380 
Водоса, в Дорогобужского у. III, 366, 368 
Водяные ворота в В. Новгороде II, 33 
Воеводина, д. Московского у X, 573 
Вожа, р II, 267, 283, 294, 348, 633, 637 
Вожане, водь. См. воть 
Воздвиженка, ул. в Москве V, 184
Воздвиженское, с. Московского у. VII, 55, 293—296, 337, 409, 457 
Вознесенские ворота в Астрахани VI, 303 
Вознесенский «завод» XV, 115 
Вознесенское, монастырское с. VIII, 481
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Возниковская сл. Ярополчевской в. V, 292 
Воин, мст. I, ЗоЗ, 398, 695 
Воин, p. И, 348
Воиничи, в. Волоцкого у. II, 672 
Воинская гребля, с. Золотоношского у. I, 695 
Войницы, м. I, 695
Войско Донское. См. казаки донские 
Войско Запорожское. См. казаки украинские 
Войщина. См. Боево 
Вола, м в Польше X, 343
Волга, р I, 61, 64, 71—77, 88, 93, 122, 123, 127, 149, 151, 161, 187, 190, 207, 

253, 254, 276, 277, 311, 312, 329, 330, 408, 416, 457—459, 480, 521, 554,
560, 610, 611, 644—647, 699, 702; II, 50, 51, 86, 92, 95, 141, 142, 151, 155,
174, 219—221, 269, 276, 282—284, 288, 294—297, 339, 349, 361, 363, 364, 
386, 398, 400, 401, 415, 441, 455, 462, 463, 469—471, 475, 476, 529, 544, 
547, 555, 570, 656; Ш, 48, 50, 65—68, 70, 71, 75, 159, 175, 216, 230, 269, 
271, 278, 295, 325, 359, 404, 416, 448, 449, 456, 465—467, 473, 475—479, 
482—490, 494, 496, 597, 598, 602, 604, 605, 664, 686, 694, 696, 698, 699, 
716—718, 720, 721; IV, 12, 26, 47, 55, 56, 68, 185, 197, 218, 260, 265, 271, 
273, 291, 394, 448, 449, 527, 539, 562—564; V, 20, 22—24, 26, 70, 71, 90,
92, 139, 140, 199, 248, 303, 351; VI, 51, 254, 275, 278, 286—294, 297, 299, 
300, 306, 308—310, 317 321, 406, 457, 565, 571, 576, 578—580, 593, 604;
VII, 22, 24, 25, 35, 44, 45, 164, 165, 233—235, 260, 302, 481, 528, 529, 531, 
540; VIII, 117, 118, 121, 172, 174, 185, 188, 190, 193—195, 215, 266, 469, 
550, 556; IX, 352, 355, 359, 360, 362, 364, 365, 374, 376, 382, 430, 615, 618;
X, 472, 476, 525, 594, 597; XI, 204, 206, 335, 346, 462, 588; XII, 44, 116,
207, 443, 644; XIII, 12, 227, 412, 430, 522, 557; XIV, 36, 49, 53, 130, 132.
360, 372; XV, 110, 124 

Волжская обл. I, 68, 72, 77; IV, 289 
Волжская орда. См. Золотая
Волжская переволока (Переволока), г. IV, 27, 55, 289, 291
Волжские казаки. См. казаки волжские
Волжские калмыки. См. калмыки волжские
Волковыйск, г. II, 179, 180, 205, 211, 280; III, 170
Волковыйский повет V, 659
Волкона, в. Алексинского у. III, 369
Волконеск, г. Брянского у. III, 369
Воллин, о. IX, 215
Волмерь. См Вольмар
Волнинские д. Переяславского у. II, 471
Вологда, г. I, 277; И, 358—360, 389, 397, 408, 416, 417, 422, 471, 474, 519,

554, 599; III, 45, 60, 66, 71, 114, 147, 297, 323, 419; IV, 53, 54, 56, 242,
253, 285, ЗСО, 333, 359, 380, 457, 517, 518, 524—526, 658, 683, 685; V, 71,
94, 287, 297, 302—304, 475, 564, 566, 569, 610; VI, 197, 251, 278, 279;
VII, 78, 85, 102, 116, 135, 304, 323, 352, 463; VIII, 199, 467, 468, 505; IX, 
580; X, 259, 702; XI, 201 

Вологда p. II, 53, 295, 446, 447, 462
Вологжане, жители Вологодского края III, 74, 419, 420; IV, 54, 525, 685;

V, 301
Вологодская губ. II, 473, 667 
Вологодская епархия XIII, 206
Вологодская земпя, обл , прев. IV, 285, 626; V, 100; IX, 190
Вологодский у. IV, 71; V, 35, 306, 3G9; XI, 46, 404
Володимерец, г. Ш, 171
Воложки, с близ Ковеля I, 701
Волок. См. Волоколамск и Вышний Волочок
Волоколамск (Волок, Волок Ламский), г. I, 65, 276, 596, 597, 601, 607, 612г

616, 623, Ь43, 644, 697; II, 41, 44, 142, 196, 237, 250, 271, 275, 276, 290,
347, 358, 359, 409, 422—424, 464, 465, 470, 473, 474, 476, 507, 519, 544,
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663; III, 18, 49, 50, 266, 287—289, 296, 297, 301, 309, 387, 403, 454; IV,
471, 564, 688, 689; V, 39, 104, 106, 114, 298; VII, 304; X, 702; XI, 258 

Волоколамская обл. Ill, 327, 329 
Волоколамский у. II, 671; XIII, 22 
Вололя, p. III, 728 
Волослав, о. на р. Луге V, 379 
Волотовки, мст. в Себежском у. III, 728 
Волохи, волошане. См. валахи 
Волоховец, p. V, 501 
Волоцкий удел III, 239, 282 
Волошская земля. См. Валахия и Молдавия 
Волское, с. Шохонского у. III, 368 
Волста, в. Смоленского у. III, 364 
Волста Верхняя, в. III, 364 
Волстиново, с. Юрьево-Польского у. II, 673 
Волхи, нар. 1, 94, 124
Волхов, p. I, 63, 64, 129, 130, 136, 186, 305, 424, 621, 623, 643, 735; II, 33,

93, 94, 99, 111, 120 163, 220, 238, 531, 532, 546, 548, 593; III, 19, 29, 560; 
IV, 33, 367, 505, 648; VIII, 470; XIII, 11, 12, 23, 327, 412, 536 

Волховинцо оз. III, 728 
Волховские пороги XIII, 111 
Волховский мост в В. Новгороде III, 559, 560 
Волчим, имение кн. Чарторыйского XII, 144 
Волчьи вершины X, 429 
Волчьи Воды, p. II, 282; XII, 40 
Волынская губ. I, 698, 701, 702, 713, 714 
Волынское воеводство V, 424, 452; XII, 486; XV, 191, 242 
Волынцы II, 130, 202; III, 154
Волынь (Волынская земля, княжество, обл., в.) I, 70—72, 95, 317, 348, 359,

364, 366, 383, 387, 390, 393, 403, 404, 407, 412, 420, 431, 444, 463, 468, 471, 
491, 492, 503, 510, 512, 513, 526, 530, 539, 564, 567, 624, 666, 667—669, 
679, 715, 735; II, 12, 25, 28, 37, 38, 68, 74,111, 134, 144, 175, 181, 189, 206, 239,
243, 244, 277, 309, 336, 342, 350, 550, 564, 566—568, 689; III, 45, 115, 154, 
510, 517, 578, 614, 630, 668, 732; IV, 112, 148, 218, 226, 331, 678; V, 379,
416, 421, 443, 539, 540, 546, 550, 575, 647, 648, 662, 663; VI, 42, 83, 88, 
163, 359, 475, 511; VII, 15, 137, 217, 218, 220, 384, 385; VIII, 141, 145, 
214, 215, 228, 402; IX, 237; X, 373; XI, 292; XII, 216, 217 

Волыняне, вост.-слав племя I, 93 
Вольгаст, г. IX, 12 
Вольгаст, о. X, 55
Вольмар (Волмар, Волмерь), г. III, 582; IV, 158; V, 667; VII, 640
Вольный Курган, г. на Рогозне V, 283
Вольск, г. VII, 306
Вольское, с. Белозерского у И, 460
Вольфенбитель, г. IX, 87, 123, 175
Воля, м. близ Варшавы IV, 215
Вондокурская в. Устюжского у. III, 689
Вондокурье, с. Устюжского у. II, 471
Воргол, г. II, 214
Воргол, p. И, 338
Воргол, с. Елецкого у. II, 338
Воргузская пристань на Белом море III, 679
Воргуша, с. Переяславского у. III, 384
Воробьево, с. Московского у. II, 469; III, 266, 288, 29/, 368, 433, 434; IV, 

34; VIJ, 55, 191, 293 
Воробьевы горы в Москве VII, 170 
Ворогово, с. Юрьевского у. II, 673 
Ворона, p. I, 710; IV, 26; VIII, 182; X, 401 
Воронай (Воронега, Вороновка), p. I, 523, 717 
Воронач, псковский пригород II, 433; III, 256
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Воронеж, г. I, 278, 556; II, 141; IV, 234, 289, 290; V, 20, 195, 210, 215, 223,
298, 307, 323, 466, 467; VT, 15; VII, 306, 318, 430, 524, 531—533, 540, 549,
572, 578, 579, 607, 616, 619, 635, 643; VIII, 9, 10, 60, 98, 111, 126, 149,
179, 183—185, 187, 189, 198, 260, 261, 265, 266, 268, 322, 530; IX, 514; X, 
136, 169, 243, 703, XI, 205, 504, 505, 611; XIII, 217, 432; XIV, 57, 294;
XV, 63, 112 

Воронеж, м. Черниговского у. VIII, 248 
Воронеж, p. I, 278; II, 284; VII, 597
Воронежская губ. VIII, 476, 493; IX, 481; X, 473, 476, 587, 703; XI, 255, 258,

402, 458; XII, 16, 384, 386; XIII, 336, 424, 432; XIV, 17, 18, 31, 59, 71;
XV, 124

Воронежский у. VII, 430, 540, 597; VIII, 489 
Воронежцы V, 20; VI, 290 
Вороний Камень на Чудском оз. Ill, 126 
Вороничи, в. Брянского у. Ill, 366, 369 
Вороновка, г VI, 495 
Вороновка, p. VIII, 180
Вороновское (Вороново), с. Дмитриевского у. II, 463, 468, 672
Воронцово (Воронцовское), с. Московского у. III, 297, 368
Воронцово поле в Москве И, 636; X, 499; XI, 503
Воротков, г. VIII, 368
Воротники, урочище в Москве VIII, 563
Воротынск, г. I, 492; III, 241, 364, 368; VII, 308
Воротынский у. XIV, 87
Ворскла, p. I, 278, 398. 650; II, 353, 636, 664, 713; V, 283; VI, 26; VIII, 265, 

269, 271, 272, 275 
Воршины с. в Могилевском у. I, 709 
Ворь, p. II, 456
Воря, в. Дмитровского и Московского у. II, 456, 459, 466; III, 368
Восининцо, оз. Ill, 728
Воскресенская в. XIII, 22
Воскресенская сл в В. Новгороде И, 317
Воскресенские ворота в Москве VII, 585; XII, 167; XV, 138
Воскресенский луг под Москвой II, 459
Воскресенское, с. IV, 196
Воскресенское, с. Сокольской в XI, 255
Восма, p. IV, 477, 704
Восток (страны Востока) 1, 90, 246, 271; VIII, 445, 568; IX, 345, 401, 422,

451, 541, 664; XI, 454; XII, 259, 638; XIII, 273, 435, 521, 527, 546, 551;
XIV, 72, 383 

Восток (европейский). См. Европа Восточная 
Восточная Европа. См. Европа Восточная 
Восточная империя. См. Византия 
Восточная Индия. См. Индия 
Восточная Пруссия. См. Пруссия 
Восточная Русь. См. Русь Восточная 
Восточная Сибирь. См. Сибирь
Восточно-Европейская равнина VII, 8, 9, 12—19, 21, 44, 46, 50 
Восточный Великий океан См. Тихий 
Вотская (Воцкая) земля II, 239, 442, 520, 684
Вотская (Воцкая) пятина, Воть, часть Новгородской земли I, 301, 497, 696;

II, 153, 154, 684; III, 148, 149, 158, 173, 370; IV, 71; V, 513 
Вотский Стародуб. См. Стародуб Вотский 
Воть (водь, вожане), фин. племя I, 355; И, 543 
Вотяки. См. удмурты
Вотяцкая земля III, 67; VIII, 568. См. также Арские места 
Вохна, в. Дмитровского и Московского у. III, 369; V, 109 
Вохна, p. II, 456, 459, 466 
Враниково, д. Московского у. III, 369 
Братиславская (Бреславская) земля I. 218
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Вресна, м в Познани VГТТ, 420
Вроцлав (Браслав, Бреславль), г. в Силезии II, 212, 550; IX, 26; X, 706; XI,

64, 78, 122, 191, 292; XII, 427, 432, 461, 462, 517, 520, 553, 556, 613— 
616; XIII, 28, 30, 37, 290; XIV, 128, 345; XV, 224, 252 

Всевидное, с. Московского у. VII, 55 
Всеволвж, г. I, 387, 388, 453, 701; II, 118 
Вседобричь, с. на p. Mace II, 456 
Всероссийская империя. См. Россия — повсюду 
Всесвятское, в. Шохонского у. Ill, 368 
Всесвятское, с. под Москвой X, 213, 214; XI, 157 
Всеславль, в. Брянского у. III, 366, 369 
Всходна, p. IV, 492 
Всходское (Всходное), с. II, 463, 468 
Вчорайшее, м VIII, 209 
Вщиж, г. I, 433, 492, 506, 511, 709
Выборг (Выборх), г и крепость II, 228, 239, 259, 385, 442; III, 134, 497, 

508, 571; IV, 51, 56, 237—239, 502, 503, 507; V, 72, 73, 87; VIII, 126, 147, 
338, 354; IX, 32, 194, 200, 211, 265, 296, 297, 308, 310, 311, 475, 626, 654;
X, 59, 60, 183, 254, 565, 622, 716; XI, 74, 76, 106, 169, 474; XII, 282 

Выборгская губ., пров. X, 480; XIV, 71 
Выборгская сторона в Петербурге VIII, 10; XIII, 315 
Выборгский лен IX, 309 
Выборгский у XI, 220 
Выбутск, с. II, 443
Выг (Верхний), p. VII, 482; VIII, 550, 551
Выгошев, г. I, 702
Выгошевцы I, 702
Выдрино, оз. III, 727
Выжва, мст. I, 702
Выжовка, д. Ковельского у Волынской губ. I, 702
Выино, в. Козельского у. III, 369
Выкчибургский яр, урочище VIII, 290
Вымичи, жители княжества Вымского III, 74; IV, 286
Вымь, р , приток Вычегды IV 376
Вымь (Вымская) земля III, 368; IV, 280
Выпино, оз. Ill, 380
Выползов, в. II, 467
Выпряжково, с. Московского у. II, 462
Вырки, в Козельского у. III, 369
Вырна, в II, 473
Вырь, p. I, 276, 413, 453, 508, 706; III, 369 
Высечено, д. в Польше X, 358 
Выславское, с. II, 457 
Высокие Горы, р II, 475 
Высокий, г. в Литве III, 170 
Высокое, с. II, 471
Высокое (Высокой), г. в Новгородской земле II, 663; III, 369
Высорно, оз. III, 728
Высоцкое, с. близ Коломны IV, 533
Высцо, оз. III, 728
Вытегра, p. XIV, 59
Вытегрский погост Олонецкого у. XII, 234 
Вычегда, земля, обл. III, 368
Вычегда, р., приток Сев. Двины I, 322; II, 555; IV, 257, 286, 376, 526; V, 488 
Вычегжане (вычегодцы) III, 74; IV, 286, 518, 526, 541 
Вычегодский посад ^сольского у. III, 691 
Выша, p. X, 502
Вышгород (Вышегород киевский, Ольгин город), г. I, 155, 176, 207, 208, 

236, 310, 315 320, 360, 421, 425, 428, 440, 441, 462, 465—467, 475, 478,
491, 499, 504, 505, 508, 513, 514, 516, 535—539, 541, 543, 544, 549, 554,
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560, 562, 570, 589, 608, 691, 693, 707, 717, 718, 721, 722; II, 47, 67, 112,
121, 314; III 48, 356, 369 

Вышгород, г. в Мазовецкой земле II, 35, 170, 172 
Вышгород (кремль) нарвский III, 503 
Вышгород, м. на Протве II, 343, 459, 466, 468 
Вышгородок, г., псковский пригород II, 434, 663, 669; III, 19, 129 
Вышегородская (Вышгород), в. Верейского у. III, 48, 356, 369; VII, 255;

VIII, 481
Вышгородские (дмитровские) земли II, 671
Вышеград, г. (в Венгрии) I, 131; VII, 145
Вышелес, в. и с. Владимирского у. И, 469; III, 368
Вышенская пристань Шацкого у. X, 502
Вышки Озеры, м в Лифляндии VIII, 605
Вышково (Вышков), в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Вышковский стан IV, 42
Вышневолоцкие каналы XII, 495
Вышневское, с. на Купавне II, 457
Вышний Волочок (Волок), г. II, 356, 357, 359, 434, 446, 460, 462, 661, 672, 

675; III, 16, 17, 19, 23, 27, 176; VIII, 471; XI, 462 
Выя, в. двинская III, 368 
Вьяхань, г. I, 453 
Вяз, в. Луцкого у. III, 369 
Вязема, Вяземские места III, 95; IV, 235 
Вяземский у. VI, 567
Вяземское, с. Звенигородского у. II, 456, 457, 671 
Вязниковская сл. IX, 610; X, 255
Вязьма, г. II, 439; 111, 100, 101, 103, 176, 182, 257, 325, 364, 368, 454; IV, 

136, 137, 445, 471, 602, 680, 687; V, 33, 34, 40, 94, 100, 103—105, 110, 
114, 117—119, 122, 160, 169, 184, 248, 298, 325, 460, 462, 621, 625—627, 
629, 632, 640; VI, 168, 170, 177, 197; VII, 77, 305, 308, 562, 574; X, 702;
XII, 645; XIV, 59; XV, 122 

Вязьма, р., приток Днепра III, 325; V, 175 
Вязьмичи V, 627
Вятино, в. Дорогобужского у. III, 369
Вятичи, древнерусск. племя I, 93—95, 101, 104, 108, 116, 119, 120, 123, 127, 

153—188, 200, 276, 301, 432, 447—449, 457—459, 505, 506, 576, 648, 724, 
735; II, 25, 37, 101, 103, 313, 332, 613, 618; V, 362 

Вятка, г. II, 41, 296, 355, 361, 397, 410, 412, 446, 447, 465, 466, 470, 589, 618,
620, 692; III, 7, 17, 34, 36, 66, 68, 69, 153, 158, 323, 478, 480; IV, 71, 375,
376, 394, 450, 541, 542, 577, 618; VII, 323, 425; VIII, 328, 496; X, 129, 
702; XI, 470; XII, 14, 109, 119. См. также Хлынов 

Вятка, р., приток Камы I, 644; II, 41, 363; III, 66, 68, 448, 456, 457, 478;
IV, 448; XII, 18; XV, 124 

Вятлица, p. V, 644 
Вятская губ. II, 473 
Вятская епархия XIII, 351
Вятская земля (воеводство, обл., пров.) II, 540; III, 35, 69, 142, 368; IV, 

41, 470, 542; VI, 229; VII, 230, 421; XII, 18, 101, 104, 108, 109, 119 
Вятский у XI, 457; XII, 101, 645
Вятчане II, 361, 396—398, 426; III, 21, 34—36, 66, 67, 70, 74, 75, 158, 486, 

698; IV, 527, 541, 542, 577, 618, 662

Г
Гаага (Гага, Гравегага), г. V, 68, 614; VIII, 42—47, 49, 50, 53, 54, 70, 84,

160, 206, 256, 257, 365; IX, 27, 33, 35, 37, 48, 59, 69, 70, 88, 90, 260, 278,
302, 442, 444, 451; X, 22; XI, 353, 357, 524; XII, 331, 527—530; XIII, 479 

Габсаль (Гапсаль), г. в Эстонии III, 567, 644, 665; VI, 70 
Гавельсберг, г. IX, 55, 56 
Гавр, г. V, 618; VII, 413
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Гавриловна, д. XIII, 359 
Гагельсберг, г X, 331, 358, 398 
Гадебуш, г. IX, 12, 13 
Гадск, г. VIII, 413 
Гадяцкая в. VI, 146 
Гадяцкий замок IX, 566 
Гадяцкий повет VI, 81
Гадяч (Гадич), г. V, 249, 603; VI, 24, 32. 52, 53, 101, 112—115, 128, 132, 143,

146, 147, 150, 156, 159, 160, 350—352, 355, 362, 363, 365, 368—371, 373— 
375, 379, 468; VII, 500, 501; VIII, 230, 240, 252, 253, 260, 261, 591 

Гадячане VII, 498
Гайсинский у. Подольской губ. II, 332 
Галата, часть Константинополя VII, 610 
Галац, г. VIII, 384 
Галиндия, обл. I, 120, 299 
Галица, р VI, 489; XV, 13
Галиция (Галицкая земля, в., обл., пров., Галичина) I, 93, 193, 268, 348, 

414, 484, 487, 503, 531, 532, 564, 565, 578, 586, 588, 665, 668, 701, 709, 729;
II, 17, 134, 172, 173, 188, 189,202,331,400, 449,564, 566, 568; IV, 105; V, 
390, 643; VII, 220, 604; XII, 217, 589; XIV, 13, 190, 232, 236, 564, 566;
XV, 92, 124, 214, 223, 239, 242, 243, 248, 271 

Галицкая (костромская) земля, обл. IV, 626 
Галицкая (на Волыни) епархия II, 321 
Галицкая (на Волыни) митрополия II, 575, 583 
Галицкая Русь. См. Русь Галицкая, Галиция 
Галицкие места (костромские) V, 111 
Галицкий окр. XI, 82 
Галицкий у. VIII, 87; X, 255 
Галицкое воеводство XIII, 359
Галицкое княжество (волынское) I, 71. 72, 365, 581, 585, 626, 667 
Галицкое, оз. III, 324
Галич (волынский), г. на Лукве I, 71, 435, 440, 466—468, 471, 476, 482, 

484—486, 493, 502—504, 528, 540, 543, 563—569, 576—589, 605, 607, 613, 
618, 624, 625, 627, 667, 709, 726, 729, 733; II, 17, 24, 63, 95, 129—135, 144, 
170—172, 175, 216, 243, 277, 331, 336, 450, 511, 512, 550, 568; III, 115, 578;
IV, 104, 105; V, 391, 546; VII, 25, 137; IX, 316; XIII, 359, 435. См. также 
Галицкое княжество 

Галич (Галич костромской), г. у Галицкого оз. II, 142, 227, 235, 308, 312, 
342, 360, 391—393 396, 398, 409, 416, 446, 451, 454, 456, 459, 460, 466, 
470, 472, 540, 545; III, 65, 101, 159, 368; IV, 104, 105, 406, 428, 434, 457,
524—526, 585, 689; V. 31; VI, 278; VII, 304, 318; IX, 471; X, 702, 703 

Галичане (волынские) И 129, 130, 246; IV, 105 
Галичане (жители Валлиса) I, 124 
Галичане (костромские) III, 452; V, 220, 301 
Галичина. См. Галиция 
Галла саксонская См. Галлия 
Галле, г. XI, 211; XII, 65 
Галлиполи XV, 27
Галлия (Галла саксонская) I, 87; VII, 8, 368; VIII, 297 
Галта, м. (д.) XIV, 250, 251 
Гам (гемь), нар См. ямь
Гамбург (Гамбурх), г. IV, 242; V, 58; IX, 17, 18, 56, 125, 150; X, 296, 364,

365, 461, 653, 654, 686; XI, 205, 226; XII, 17, 324, 346, 475, 530, 632; XIII, 
38; XIV, 341, 531 

Гамбургцы V, 302; XIV, 94 
Ганау, графство XII, 604 
Гангут (Ганго-Удд), мыс IX, 37
Ганджа (Генжа), г. и крепость IX, 385, 399; X, 397, 398 
Ганновер (Ганноверское курфюрство) VIII, 57, 58, 321, 364, 366; IX, 34—37, 

39—41, 47, 56, 58, 83, 97, 103, 125, 215, 219, 221, 250, 255, 263, 266, 279,
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286, 294, 295, 333, 430, 431; X, 22, 65, 296, 619, 644; XI, 64, 65, 194, 385, 
420, 453; XII, 189, 190, 192—196, 218, 228, 250, 309—311, 319, 364, 417, 
479, 480, 625; XIV, 393 

Ганноверские владения, земли XI, 296; XII, 147, 215, 366 
Ганноверцы IX, 299, 424; XIV, 390 
Гапсаль. См. Габсаль 
Гаскич, м., имение Бирона XIII, 36 
Гастунова, д. Подольского у. II, 672 
Гвоздня, с. Коломенского у. II, 461, 471 
Гданск, Гданьск. См. Данциг
Гдов, г. II, 530; III, 129; V, 77, 82, 85, 86, 510; VI, 65, 66, 68; VII, 307
Гдовский у. II, 349; X, 90
Гдовцы V, 510, 512
Гейдельберг, г. X, 376
Гелмет (Гелмед), г. в Эстонии III, 132, 644
Гелоны I, 84, 86
Гельсингфорс, г. IX, 16, 32, 37; XI, 180, 215—217, 227
Гельсингфорская гавань XI, 215
Гемауертгоф (Мурмыз), с. в Курляндии VIII, 126, 128
Генжа. См. Ганджа
Генуэзская республика IX, 92
Генуэзцы (фряги) II, 550; XIV, 316
Георгиевский у. Кавказской губ. II, 340
Гепиды XIV, 395
Геренштат (Гернштадт), г. XII, 518 
Герлиц, г. XI, 372
Германия (Германская, Немецкая империя, государство) I, 87, 95, 191— 

195, 218, 332, 439, 631, 635; И, 145, 186, 305, 512, 550; III, 8, 134, 137, 152, 
175, 243, 449, 506. 568, 575, 589, 606, 612, 615, 616, 618, 619, 632, 649, 
665, 684; IV. 159, 187, 200, 380, 447, 499; V, 136, 197; VII, 8, 12, 71, 115,
368, 369, 550, 551, 604; VIII, 84, 86, 148, 158, 159, 171, 215, 334, 365, 366,
389, 393, 422, 435, 444; IX, 20, 54, 63, 65, 74, 83, 86, 96, 97, 102, 103, 135, 
139, 167, 197, 199, 205, 213, 214, 222, 225, 267, 274, 280, 284, 313, 316, 
319, 423, 424, 427, 428, 443, 591; X, 22, 186, 187, 284, 339, 369, 376, 384,
386, 420, 518, 613. 619, 651, 709; XI, 54—57, 60, 68, 89, 94, 97, 163, 165,
192, 217, 266, 281, 287, 299, 350, 359, 375, 378, 422, 470, 485, 524, 526, 549, 
550; XII, 250, 305—307, 311, 313, 319, 331, 347, 374, 393, 397, 418, 419, 
479, 481, 483, 528, 531, 573, 579, 608, 615, 625, 626; XIII, 39, 50, 62, 73,
150, 155, 159, 173, 187, 188, 288, 420, 495, 545, 546, 548—520, 552, 554, 
571; XIV, 161, 163, 177, 178, 259, 395, 410, 411, 491, 561, 598; XV, 46,
213, 218, 221, 223, 226, 245—249, 252 

Германовка, м. VI, 54
Германцы (германы, германские племена) I, 88, 91, 92, 97, 108, 116, 118, 

119, 125, 126, 130—132, 270, 274, 300, 327; II, 648—650, 653; VII, 10, 67;
VIII, 295; IX, 541; XIV, 67. См. также немцы 

Герсик, г. и княжество I, 133, 636—640 
Герулы, нар. I, 121 
Герцеговина XII, 375
Герцеговцы, жители Герцеговины VIII, 598
Гессен-Кассель, герцогство XI, 448; XIV, 163; XV, 213
Гессен-кассельцы XI, 64
Гессенцы XIV, 160
Гессенские земли XII, 604
Геттинген, г. XIII, 549—559, 563
Геты, нар. I, 80, 81, 88
Гжатская пристань XI, 462
Гжатский у. I, 368; II, 347
Гжель, с. II, 456, 457, 469, 670; III, 369
Гзень, м. в В. Новгороде I, 696
Гзень, речка в В. Новгороде II, 317
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Гзыков, замок III, 226 
Гибралтар, крепость IX, 449; X, 26, 174 
Гибралтарский пр. (Узкое место) VI, 542 
Гилянские места, прикаспийские земли V, 228
Гилянь (Гилян), прикаспийская обл. V, 228; VI, 562; IX, 366—368, 370v

380, 381, 384, 385, 387, 390; X, 8—10, 12—14, 135, 168, 270, 275—277; XI,
497, 498 

Гипанис. См. Буг Южный 
Гипербореи, нар. I, 80, 84, 117 
Гирлянь. См. Новая Земля 
Гирсово, г. XIV, 450; XV, 79 
Гистроу, м. (в Мекленбурге) IX, 12, 13
Гишпания, Гиспания, Гишпанское государство. См. Испания 
Гишпанцы. См. испанцы •
Гладковичи, с. Смоленского у. III, 380
Глац, графство XI, 422; XII, 392, 568—570, 598, 599, 615; XIII, 43, 45; XIV, 

311, 484, 498 
Глебль, г. I, 453
Гледен, крепость на Устюге II, 398, 661; III, 34
Глиницы, д. Верейского у. II, 671
Глиницы, с XII, 19
Глинки, д. Верейского у. II, 671
Глинск, г. VI, 455; VIII, 261
Глинско Вышнее, в Московского у. II, 459
Глиняны, г IV, 416
Глогау, г. и крепость XII, 462, 515, 516, 524, 548, 552, 559, 613, 615, 617, 618;

XIV, 397
Глотов, сл. в Вымской земле IV, 286 
Глубокая губа в Белом море VI, 328 
Глубокое, г. V, 628, 649 
Глубокое, оз III, 728 
Глуск, г. V, 639
Глухов, г. II, 337, 544; VI, 131, 132, 385, 387, 417, 430, 468, 472, 610; VII, 

516, 517, 640; VIII, 149, 245, 247—250, 252, 260, 264, 315, 345, 347, 349, 
588, 593; IX, 521, 523, 530, 613; X, 159, 161, 166, 421, 578, 579, 581, 583, 
585, 695, 702; XI, 46, 212, 504; XII, 35, 37, 41—43, 122, 441, 497; XIII, 
242; XIV, 44 

Глуховский у. VII, 487 
Глушицы, м. IV, 85 
Глыбочица, р III, 728 
Глыбочки, с. Карачевского у. XII, 202 
Гневков, в. Смоленского у. III, 380 
Гнедино, с. I, 707
Гнездилово, в. Серпейского у III, 369 
Гнезно, г. I, 134, 195; XIV, 233; XV, 190, 191 
Гнилое море (Сиваш) VII, 408; X, 407, 410, 428, 443 
Гнойница, г. I, 714
Гнойница Большая, мст. на р. Горынь I, 714
Говоровские с Вологодского у. II, 469
Гоголев, г. VI, 371
Гоголево, с. V, 676
Гоголь, в. II, 462, 464, 465
Гойна, р., приток Березины I, 699, 706
Голгофа VII, 525
Голедянка, p. XII, 592
Голенишево, с. Юрьевского у. II, 471; VII, 55 
Голино, с. Новгородского у. II, 335 
Голичино, с. Подольского у. II, 671 
Голичичи, в. Боровского у. И, 456
Голландские Генеральные штаты, Голландия. См. Нидерланды
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Голландцы. См. нидерландцы
Головино, с. Владимирского у. И, 469
Головичи, в. Смоленского у. III, 364
Головчино, м. VIII, 203—206
Гологоры, мст. I, 710
Голодна, с. Стародубского у. III, 366
Голотическ, г. I, 356, 696
Голтав, г. I, 700
Голтва, г. V, 451; VI, 27—29
Голтва, м. Кобеляцкого у. Полтавской губ. I, 700
Глотва (Большая Глотва), p. I, 798, 800
Голтвы, речки I, 700
Голубинский г-к (Голубые) на р. Медведице VIII, 311 
Голутвино, с. Коломенского у. III, 369 
Голчицы, в. Боровского у. II, 462
Голштиния (Голстиния), герцогство, княжество, земля III, 568; V, 147, 200,

238, 610; VII, 617, 618; VIII, 29, 257, 359; IX, 9, 12, 13, 17, 20—25, 29, 
30, 32, 36, 52, 76, 78, 94, 202, 232; X, 129, 138, 139, 186, 221, 314, 654;
XI, 99, 213, 226, 243, 348, 349, 383, 385, 413, 433, 450, 453, 553; XII, 88,
348, 571; XIII, 26, 31, 38—40, 113, 164, 165; XIV, 137, 176—178, 256, 532, 
534, 601—603 

Голштинские владения XIII, 372
Голштинцы V, 198, 199; V111, 436; IX, 20—23, 33, 208; X, 650; XIII, 27, 70, 

72, 73, 90, 98 
Голые Горы I, 709; II, 132 
Голышев, с. в Святогорском окр. I, 714 
Гольм, владение, замок I, 631—634 
Голядь (голяды), лит. племя I, 118—120, 368, 448, 699
Гомей (Гомель), м. Могилевской губ. Белицкого у. I, 709; II, 313, 406, 440 
Гомель, г. III, 114, 122, 176, 406, 407, 410—412, 510; V, 628; VI, 175, 436, 

437, 439; XII, 220 
Гомельское староство XII, 220, 226, 673 
Гомонин, в. Серпуховского у. II, 462 
Гомора, г. V, 338; VI, 269 
Гоморн, амт. X, 362, 363 
Гончариха, м. VI, 88
Гончарная сл. (Гончары) в Москве VII, 278; XI, 503 
Гончаровка, м VIII, 230, 231
Гончарский (Людин) конец в В. Новгороде I, 619; II, 34, 35, 298, 317, 529, 

532, 533 
Гора Черная. См. Черногория 
Горабал (Гуробал), м. близ Дуная XV, 13, 80 
Горбица, р., приток Шилки VII. 417—420; X, 188 
Горватская земля См. Хорватская 
Гордеево, в. Алексинского у. III, 369 
Гордеевский Заколотен II, 474 
Гордошевичи, в. II, 457, 459 
Горелое, с. Тамбовского у. XIV, 57 
Горетов стан в Московском у IV, 299 
Горетова, в. Коломенского у II, 456, 458 
Горетово, д. Можайского у. XII, 457 
Горжды, м. IV, 66 
Горицы, с. VII, 423 
Горка, с. Вологодского у. II, 470 
Горки, в. коломенская II, 458 
Горки, м. VIII, 205, 206 
Горки, троицкое монастырское с. XI, 156 
Горная сторона Волги III, 456—459, 462, 477, 478, 480 
Горница, p. III, 728 
Горностайполь, г. V, 552

635



Гороблагодатские «заводы» XIII, 119; XIV, 119, 123
Городен, г. I, 414, 517, II, 34, 180
Городенка (Городна), в. коломенская II, 456, 470
Городенка, в. смоленская III, 364
Городенск, г. Рыльского у. V, 467
Городенская в I, 531, 665
Городень, в 111,369
Городец, г. Бежецкого у. III, 372
Городец, г. Тарусского у. III, 368
Городец, в Серпуховского удела II, 462—465, 467, 492, 558, 663, 692 
Городец (Радилов), г. на Волге I, 554, 616; II, 142, 160, 194, 220, 268, 283, 

338, 339, 354—357, 410, 418, 452, 463, 494; IV, 524 
Городец (Городок Остерский, Юрьев г-к), г на р. Остер I, 214, 236, 322, 

361, 386, 419, 433, 454, 456, 465, 466, 471—473, 478, 480, 482, 514, 536,
577, 629, 647, 707, 709, 712; И, 12 

Городец (Новый), г. Псковского у. III, 164, 171 
Городец, с дворцовое XIV, 51 
Городецкое городище близ Путивля V, 249, 470 
Городечна, г., смоленский пригород III, 364, 366, 369 
Городища, с VI, 567
Городище (в В Новгороде) 1, 620; И, 34, 125, 159, 163, 423, 668; III, 11, 

15, 23, 24, 27, 28, 163, 180, 354, 559 
Городище Монастырское (Муромск) V, 111 
Городище близ Переяславля-Залесского II, 471; VIII, 592 
Городно I, 706 
Городня IX, 469 
Городня, г. на Волге IV, 539 
Городня, м. Черниговского у. VIII, 76 
Городня, р III, 380; VI, 174 
Городня (Городна), с. Коломенского у II, 670 
Городок (московский), в II, 270, 271, 276, 460
Городок, Городень (тверской), г. II, 270, 271, 276, 339; III, 369. См. та^же 

Старица
Гороховец, г II, 59, 143, 402; IV, 523; IX, 610; X, 255
Гороховецкий у. XIV, 105
Гороховцы V, 220; VIII, 480
Горек, г. VIII, 242
Горцы, жители Кабарды V, 26
Горы (Горки), м V, 629; VI, 123, 124; VIII, 205, 206
Горы (Горки), в Смоленского у. III, 380
Горы, с. Коломенского у II, 670, 671
Горынь, р I 431, 465, 467—469, 514, 698, 714, 726; II, 331, 338; V, 538, 548, 

644; VIII, 146 
Горькие Воды, урочище X, 401 
Горюн, p. XIII, 12 
Горячая, д X, 380 
Гостижа, в Медынского у. III, 364 
Гостилицы, имение А Разумовского XIII, 98 
Гостинопольская пристань на Волхове II, 549 
Гостиный, г. II, 203, 515 
Гостиный, о на Волге III, 270 
Гостинцы, д. XIV, 238 
Гостынский замок близ Варшавы IV, 642 
Гостятино, в Псковского у. III, 211
Готланд (Готский берег), о I, 631; II, 42, 43, 523, 548; IV, 51; IX, 258;

XIV, 301 
Готлич, г. II, 202
Готский торговый двор в В Новгороде II, 548 
Готтесвердер, замок II, 271 
Готторпские земли IX, 73, 299
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Готы I, 87, 121, 122, 124, 125, 271; И, 649
Гошлич, г. И, 202
Гоша, г. IV, 407, 698; V, 532
Гощов, с. III, 45
Гравенгога. См. Гаага
Грамское болото II, 344
Грановитая палата в Московском Кремле III, 181; VII, 272, 289; XII, 165 
Грауденц, прусская пров XIII, 375; XIV, 397 
Грац, г. и замок XI, 296, 298 
Гребенки, м. VI, 54
Гребенские казаки. См казаки гребенские 
Гревезенд, порт V, 611
Греки (гречане, понтийские греки, греческий народ, византийцы) I, 87, 95—

97, 102, 122, 123, 126, 135 137, 141—144, 146—148, 150, 153, 158, 160, 165, 
167—170, 177, 179, 180, 182—184, 190, 200, 219, 220, 228, 231, 233, 246, 
252, 255, 260, 270, 272, 280, 299, 300, 304, 307, 308, 313, 315, 322, 324, 
327, 352, 371, 399, 407, 524, 678; И, 45, 54, 73, 105, 223, 253, 577; III, 56, 
59, 145, 342, 367, 603; IV, 137, 184, 185, 290, 304, 314; V, 65, 66, 145, 216,
281, 282, 352, 376. 420, 433, 445, 446; VI, 140, 181, 221, 222, 264, 452, 527, 
542, 544, 546; VII, 11, 32, 102, 113, 114 135, 160— 162, 179, 219, 240, 255, 
383, 404, 412, 434, 439, 440, 464, 494, 527, 603, 609, 611, 637, 638, 643, 653;
VIII, 62, 93—95, 163, 164, 167, 168, 294—298, 300, 402, 584; IX, 87, 141, 
288, 388, 479, 517, X, 257 417. 424, 521, 527, 540, 563, 693, 696; XI, 388;
XII, 152, 376, 638, XIV, 250, 284, 285, 307, 311, 313, 316, 375—380, 383, 
390; XV, 25, 255

Греки древние, эллины I, 79, 80, 82, 83, 87; XIV, 68, 72; XV, 50, 88, 171, 172,
208, 214

Греки (в значении православные) XIV, 151, 230, 245, 248 
Гремичи, в. II, 459, 460, 588, 632 
Гремячево, д Московского у II, 671 
Гремячий (Гремячев), г. V, 195; VII, 305; XIV, 59 
Гренгам, о. IX, 295
Греция (Древняя), Греческая земля, Эллада I, 25, 80, 82, 84, 85, 87; III,

214, 548; IV, 368; V, 205, 320, 396, 397, 445; VI, 528, 549, 551; VII, 17,
32, 113, 405; VIII, 296—298, 301, 453; IX, 84, 321, 454; X, 93, 414, 418;
XI, 387; XIII, 201; XIV, 297, 304, 378, 570, XV, 18, 19 

Греция, Греческая земля, империя, царство. См Византия 
Греческие колонии 1, 82
Грибановка, д. Тамбовского у. VIII, 182
Грибачево, пустошь в Московском у III, 369
Грибцово, с Калужской губ. XI, 507
Григорово, с. Нижегородского у. VII, 163
Григорьевское (Фаустовское), с. Московского у. II, 461, 469
Грин, м в Швеции IX, 217
Гринвич, окр в Англии V, 611, 612
Гриничь, с в Ан1лии III, 677
Грипсгольмский замок в Швеции III, 591
Грифы, нар. I, 80, 84
Гродненская губ. I, 702, 709
Гродненский повет III 304; V, 659
Гродненское староство III, 654
Гродно (Городно), г II, 204, 205 244, 279, 305, 306; III, 224, 304; IV, 211, 

585; V, 117, 643; VI, 46 118; VIII, 15, 126, 129, 137—145, 172, 198—200,
213, 323, 324, 530; IX, 237; X, 45, 183, 300, 346; XI, 290, 291, 293, 514;
XII, 144, 217, 220, 225, 427; XIII, 356, 443, XIV, 506 

Гродск, г. X, 458, 459
Грос-Егерсдорф, д XII, 406, 434 
Грос-Камин XII. 468, 470 
Грохово, урочище X, 347 
Грубешово, мст, 1, 729
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Грудня, м. VIII, 419 
Грузино, с. IV, 537
Грузины, грузинцы VI, 552, 555; VIII, 63; IX, 386, 387, 391—394, 403—406, 

665; X, 9, 16, 169, XI, 216; XII, 151; XIV, 293—296, 359, 386, 387, 545 
Грузия, Грузинская земля, ханство I, 557, 725; III, 65, 489; V, 70, 151, 152,

228, 229, 352; VI, 551-554, 557, 559—561, 563—565; VIII, 63; IX, 190, 
371, 388, 392, 394, 395, 397, 398, 403, 405, 406, 636; X, 278, 378, 419; XIV,
284, 285, 297, 386—388. См. также Иверия 

Грумант («океан»-остров). См. Шпицберген 
Грюнберг, м. X, 623 
Грюнвальд, г. И, 383 
Губарево, с. близ Могилева VI, 85 
Губбен, м. VIII, 32 
Губен, г. XII, 513—516, 561 
Губертсбург, г. XIII, 185 
Губкино, с. Московского у 11,462 
Гузум, г. IX, 17 
Гузы (узы), нар. I, 353 
Гулль (Халл), г. XIV, 302 
Губер (Халбер), p. XIV, 302 
Гуммельсгоф, мыза VII, 640 
Гунва (Гуква?),р 1,711,715 
Гунния I, 122
Гунны I, 87, 88, 121, 122, 134, 271; II, 287, 649; VII, 8; VIII, 548; XIV, 395
Гура (Гуры), м близ Гродно XI, 514; XIV, 203
Гуриальская земля VI, 557, 558
Гурмыз, г. IV, 51
Грушино, м. XV, 201
Гурьев г-к на Яике VII, 234; IX, 478
Гурьянцы VI, 558
Гуслица, в. Московского и Дмитровского у. II, 456, 459, 466; III, 369
Гусь, сл. II, 462
Гусятин, г. V, 682, 683
Гусятинцы, жители Гусятина V, 682
Гуща, имение А. Киселя V, 538
Гюлэя, припонтийская обл I, 84

д
Давыдково, д. VIII, 289 
Давыдов, г. V, 643 
Давыдова слободка IV, 128 
Давыдовское, с. Суздальского у. II, 471
Дагестан (Дагестанская обл.) IV, 374; VI, 562, IX, 393—397; X 12 384 

385, 387, 393; XI, 88 ’ *
Дагестанцы IX, 665, X 378, 384, 419; XI, 198 
Дагинеск, в Смоленского у. III, 364 
Даго, о. VIII, 452
Дадьянская земля, Дадьяны VI, 557, 558 
Дадьянцы VI, 558 
Даки, нар. I, 81 
Дален, г. I, 630
Далматы VII, 603; XI, 388; XIV, 284
Далмация VII, 403: IX, 103; XI, 387; XII, 375, 415; XIV, 615
Дальний Восток X, 28; XI, 465
Дамаск, г. II, 253; VI, 256, 265; XI, 495; XIII, 525
Данилищева сл II, 456
Данилов, г. II, 177
Даниловичи, в. Серпейского у. III, 366, 369
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Даниловка, д. Крапивенского у. XII, 106 
Данилово, с. IV, 524
Дания (Датское государство, королевство, земля, Корона Датская) I, 405;

II, 45, 201; III, 8, 91, 131, 134, 152, 239, 455, 508, 509, 568, 569, 591, 592, 
611, 639, 640, 685, 731, 737, 738; IV, 50, 51, 67, 135, 200, 259, 328, 331,
366, 693, 694, 696; V, 87, 134, 148, 149, 161, 172, 229—232, 234—236, 240,
242, 244, 246, 247, 410, 460, 611, 657, 669; VI, 61, 528—531; VII, 232, 
540, 604, 613, 614, 618; VIII, 40, 52, 53, 163, 198, 257, 282—285, 361, 362,
369, 375, 407, 428, 438, 608: IX, И, 18, 21—26, 29—34, 36, 37, 39—43,
52, 54—56, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 86, 103, 167, 201, 202, 208, 230, 
258-260, 264, 285, 314, 317, 392, 411, 426, 429—434; X, 7, 12, 22, 23, 25,
26, 58, 61-66, 73, 89, 173, 174, 186, 196, 287, 296, 297, 299, 314, 322, 331, 
338, 363—365, 367, 368, 461, 617, 619, 646, 668, 711, 716, 720; XI, 88—90,
95, 106, 185, 189, 217—220, 222, 226, 241—243, 246, 266, 284—286, 366,
381, 383, 420, 450, 451, 453, 486, 488, 520—522; XII, 72, 87—92, 94, 95,
154, 160, 163, 348, 392, 483, 571, 579, 627, 631—633; XIII, 31, 35—39, 42, 
45, 51—53, 62, 75, 164, 165, 279, 280, 288, 396, 434, 438, 451, 454, 468, 
469; XIV, 161, 163, 165, 166, 168, 171, 172, 174, 176—178, 219—222, 224,
257, 258, 300, 319, 340, 347, 349, 350, 352, 353, 393, 405, 406, 431—435, 
490, 527, 530—532, 534—536, 594, 598, 600-603, 605, 607; XV, 61, 67, 
70—76, 98, 244, 267, 268

Данков, г. в Польше VI, 39; VII, 306, 592
Данциг (Гданск, 1даньок), г. III, 262, 646—649; IV, 52, 208; V, 146, 236, 

559, 675; VI, 71, 513; VIII, 23, 50, 132, 158, 363, 417, 433, 438, 440, 441, 
507, 525; IX, 26. 42, 46, 49, 50, 149, 152, 156, 172, 173, 193, 213, 214,
222—225, 233, 235, 248, 266, 280, 423; X, 331, 344, 348—360, 363, 365—
367, 373, 374, 383, 390, 403, 446, 611, 661; XI, 31, 53, 195, 223, 263, 293,
423, 424; XII, 184, 324, 393, 428, 490, 491, 547, 563, 596; XIII, 445; XIV, 
128, 341, 345, 390, 415, 468, 476, 479, 488, 490—492, 494, 502, 524, 531, 
568, 571, 576, 616; XV, 54, 206

Данцигский окр. XV, 239
Даньков (Даньково), в. Торопецкого у. Ill, 366, 369 
Дарданеллы, пр. XIV, 285, 383, 385, 403, 440, 462, 463, 465; XV, 25 
Дарья, р. См. Сыр-Дарья
Датчане (датские люди) I, 300; II, 161, 167, 168, 201; III, 508, 592; IV, 290;

V, 148, 149; VII, 43, 321, 361, 424; VIII, 43, 321, 361, 424; IX, 10—12, 21,
29, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 49, 54, 55, 66, 80, 91; X, 364, 650; XI, 64, 226, 
227, 241, 248, 282, 381, 382; XII, 81; XIII, 38, 39, 45, 65, 73, 75, 76, 90;
XIV, 160, 166, 258, 603 

Даурия (Даурская земля, Дауры) VI, 593, 596; VII, 166, 312, 416, 417, 419 
Даурские острожки VII, 238 
Дауры, даурские люди VI, 593, 594 
Дашко, г. III, 365
Дверен (Дерновой), г. I, 441, 659, 710 
Двина. См. Зап. Двина и Сев. Двина
Двинск (Борисоглебов, Борисов город, Динабург), г. V, 658; VII, 69, 121, 

122, 165, 169, 170, 174— 177, 179; XIII, 254 
Двинская губа II, 442
Двинская (Заволоцкая) земля, край, в., обл., Заволочье I, 62, 68, 496, 644;

II, 225, 229, 237. 240, 250, 358—362, 387, 397, 442, 445, 477, 519, 521, 
522, 540, 555, 589, 604, 661, 665, 673; III, 18, 21, 31, 142, 323, 368, 369, 
688; IV, 48, 239, 285; V, 35; XIII, 332. См. также Новгородская земля, 
обл.

Двинская земля, обл., в. по Зап. Двине. См. Западнодвинская обл.
Двинская пров Псковской губ. XV, 104
Двинская сл. II, 359
Двинский у. III, 312; IV, 309; VI, 327
Двиняне И, 294, 349, 358, 360; III, 21, 74, 134; IV, 54, 286, 288
Двинское княжество. См. Полоцкое
Двор Ярославов в В, Новгороде III, 26, 27, 31, 32
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Дебрянск. См. Брянск
Девица, г. VI, 98, 375
Девичья гора под Смоленском V, 627
Девичье поле в Москве V, 620
Дегна, в Серпейского у 111, 364, 366, 369
Деготское, с II, 468
Дегулино, с. на Волге III, 404
Деденево, д. Московского у III, 369
Дедерино, с. V, 79, 84
Дедилов (Дедилово), г III, 490; IV, 26, 27; V, 20, 161, 195, 304, 305; VII, 

305; XIV, 59 
Дедиловский у V, 161 
Дединец, урочище III, 727, 728
Дединово, с. Коломенского у. VI, 566—569; VII, 448, 449, 528; VIII, 73, 74
Дединовцы VI, 567
Дедовщина, м. (близ Киева) VII, 228
Дедяков, г. II, 200, 223
Дежнев мыс (Каменный нос) VI, 589
Дейгунинское (Деунинское, Дегунино), с. Московского у. II, 456, 457,

459, 671 
Дейково, в. II, 456
Дельменгорст (Дельменхорст Дельменгорстское герцогство) XII, 348; XIV, 

178; XV, 73 
Дема, р., приток Белой X, 595 
Демена, в. Серпейското у III, 364, 366, 369 
Деменцо, оз. III, 728
Демон (Деман) г. II, 423; III, 19, 20, 354 369 
Демонтовское с См. Домонтовское 
Демьянский у. Новгородской губ. I, 735; II, 128 
Денежный, о. VI, 301 
Дептфорд, г-к в Англии VII 556
Дербент (Дербень), г и крепость I, 312; II, 223; III, 488, 596; IV, 262, 268, 

277—279; V, 351, 352; VI, 292, 562; IX, 371, 372, 376, 378—380, 384, 390,
395, 396, 398, 402, 405 456, 459; X, 8—11, 14, 15, 17, 287, 396—398;
XI, 197, 454, 496 

Дербентцы XI, 198 
Деревенька, с. Юрьевского у. II, 469 
Деревская земля. См Древлянская 
Деревская пятина II, 340 
Деревяницкий погост II, 534 
Деревянный город в Москве V, 47, 48 
Деренковец, с I, 710 
Деркул, р , приток Сев Донца VIII, 191 
Дерновый См Дверен 
Дерпт. См Юрьев
Десна, р , приток Днепра I, 71, 72, 76, 77, 93, 95, 140, 157, 199, 210, 276 

283, 2S3, 310, 421, 422, 433, 443, 454, 455,473,479,492,506,654,695, 707;
II, 22, 133, 649; IV, 26, 481; VI, 132, 386, 435, 440; VIII, 242—245, 247, 
249; X, 424, 661 

Десницкая обл. I, 77 
Деулино, д. близ Москвы V, 112, 175 
Деунинское, Деунино, с. См Дейгунинское
Джамбулуки, Джамбулукская орда джамбулукские татары XIV, 373, 374
Джучиев улус. См Золотая орда
Дзенцолы, м в Литве VIII, 172, 199
Дзиков, г. X, 373
Дзурош, p. I, 702
Дивьи Горы, в VII, 607
Диепп, г. IV, 382
Диканька, с. VI, 373; VIII, 224, 227
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Димера, г. V, 552 
Динабург. См Двинсч 
Динабургский у VII, 627
Динамюнде (Дюнаминде), г. и крепость VII, 616; VIII, 14; XI, 391, 398 
Диоклетианово поморье VIII, 414 
Диоклетия VIII, 378 
Дисна, г. V, 627
Дмитриева слободка, в II, 459, 466 
Дмитриевск, Дмитриевский город См. Камышин 
Дмитриевский (Дмитровский) у XI, 255, 334 
Дмитриевцы. См камышинцы 
Дмитров, в. Смоленского у. III, 364
Дмитров, г. I, 607; И, 142 194, 197, 221, 235, 273, 307, 318, 393, 396, 398, 

412, 417, 418, 446, 459, 460, 465—468, 470, 472, 473, 525, 544, 545, 665;
III, 36, 44, 48. 79, 284, 321, 325, 368, 369, 398, 454, 532, 558; IV, 18, 33, 98, 
562—564; V, 14, 288; X, 702, 70Я

Дмитровец, г. II, 378, 664; III, 368 
Дмитровец, городище II, 366 
Дмитровская сл. V, 297 
Дмитровские в III, 96
Дмитровский у. Московской губ. III, 369; X, 501 
Дмитровское княжество, в., удел И, 457, 459, 460, 466, 491, 545, 672 
Дмитровское, с. Звенигородского у. II, 457, 671 
Дмитровцы I, 607; II, 155, 201, 270; III, 66, 79, 284; V, 14, 288 
Днепр (Борисфен), p. I, 61, 63, 64, 66, 68, 70—72, 76, 77, 80, 82—84, 87, 

92—96, 117, 123, 136, 137, 139—141, 145, 148, 149, 151, 157, 162—164, 
169, 184, 185, 187, 194, 205, 210, 214, 224, 246, 251, 252, 258, 268, 277— 
280, 309, 310, 349, 351, 353, 383, 387, 395—398, 414, 418, 449, 450, 454, 
455, 458, 460, 461, 466, 473—475, 478, 488—490, 492, 494, 500, 504, 508, 
510, 511, 514, 524. 525, 543, 544, 557—560, 562, 563, 570, 577, 578, 582, 
608, 628, 638, 649—652, 655, 657—659, 665, 666, 695, 697, 699, 703, 704, 
707, 713, 717, 722, 727, 731, 735; II, 8, 14, 22, 33, 42, 44, 45, 48, 91, 99,
100, 102, 106, 107, 133, 140, 143, 182, 190, 213, 216, 246, 317, 386, 476, 546,
648, 649; III, 107, 166, 167, 227, 229, 243, 246, 317, 325, 380, 492—4%, 516, 
518, 601; IV, 23, 26—28, 61, 67, 218, 249, 260—262, 267, 368, 416, 551, 
632; V, 62, 102. 137, 165, 166, 42J, 441, 442, 444, 448—451, 456, 469, 474, 
529—532, 534, 536, 542, 546, 548, 552, 555, 557, 583, 589, 596, 638, 644, 674, 
678, 690; VI, 22, 28, 31, 33, 35, 36, 54, 56—58, 60, 80, 96, 98, 99, 
101 — 104, 106, 10У—ИЗ. 117, 126, 128—131, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 
149, 150, 159— 164, 166, 170, 171, 175—180, 184, 187, 188, 287, 351, 352, 
354, 356—358, 360-362, 365, 367, 372, 374, 377, 378, 385, 386, 388, 391,
404, 408, 409, 415, 417—419, 421, 423, 424, 426, 428—430, 444, 445, 447,
452, 453, 456, 457, 463—465, 468, 469, 473, 474, 476, 480, 481, 483, 487, 
489, 491—496, 500, 502, 514, 515, 521, 527; VII, 9, 10, 199, 202—205, 
209—211, 213—217, 220, 224, 227—230, 366, 373, 378, 380, 384, 387, 390, 
393, 397, 405, 407, 485, 487, 496, 499, 503, 507, 508, 522, 526, 528, 530,
555, 595, 597, 599, 611, 635, 638; VIII, 18, 34, 63, 123, 154, 170, 180, 204, 
205, 207, 209, 210, 212, 219, 224, 231, 233, 235, 238, 241, 261, 267, 270, 
275, 276, 350, 368, 374, 400, 408, 442; IX, 615; X, 389, 400, 403—405, 409, 
410, 421, 424, 426, 429, 433, 439, 443, 448, 452, 673; XII, 40, 122, 127, 196,
267, 268, 385; XIII, 254; XIV, 26—28, 243, 244, 247, 453, 488; XV, 22 

Днепровская обл , Днепровье I, 67, 68, 71, 351, 494; II, 650, 653; III, 245;
IV, 546

Днепровская Русь. См. Русь Днепровская и Киевская 
Днепровские казаки См. казаки украинские 
Днепровское устье V, 62 
Днепровы заливы VII, 231
Днестр, p. I, 71, 72, 93, 95, 96, 280, 702; И, 99, 130, 133, 335; V, 552, 595, 

635, 674; VI, 83, 126, 133, 135, 163, 184, 404, 479, 480, 492, 504, 523; VII,
9, 373, 383; VIII, 22, 36, 61, 254, 350, 359, 373, 374, 376, 379—382, 390,
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408; X, 403, 424, 425, 433, 439, 440, 442, 448, 449, 453—455; XII, 153; 
XIII, 359; XIV, 234, 252, 288—293, 316, 364, 365, 372, 391, 467, 610; XV,
22, 54, 78, 228, 231, 253 

Днестровская обл. И, 189 
Добрая, p. III, 380 
Добренский, у. VII, 540 
Добровицы, с. VII, 532 
Доброе, с. Переяславского у II, 462, 471
Добрый (Доброе Городище), г. VII, 307, 531; VIII, 198, 206; XIV, 59
Добрый (Кошкин) перевоз на Днепре IV, 267
Добрый Сот, с. близ Рязани I, 593
Добрыничи, д. IV, 404, 419, 420
Добрынское, с. Юрьевского у. II, 471
Добрынь, замок Тевтонского ордена II, 137
Добрянка, сербская сл. XII, 443
Добрятинская борть II, 458, 463
Добрятинское, с. Подольского у. II, 458, 671
Долгий, о. VIII, 118
Долгий порог в Сибири VII, 166
Долгое оз. II, 463
Долобск, г. I, 396
Долобское оз. I, 396, 474, 562
Домбровенское графство в Польше XI, 477
Домбровицы, м Волынской губ. II, 338
Домнино, с. Костромского у. V, 11, 356, 357
Домодедово, с. под Москвой И, 463, 468
Домодедовская в под Москвой V, 18
Домонтовское (Демснтовское), с. Московского у. II, 456, 459, 466
Дон (Танаис), p. I, 61, 77, 81—83, 87, 121—123, 127, 151, 161, 246, 253, 278,

287, 398, 408, 410, 416, 480, 653, 655, 660, 661, 735; II, 90, 157, 222, 286,
288, 310, 348, 350, 374, 475, 555; III, 43, 77, 80, 277—279, 325, 355, 444,
447, 466, 477, 48!, 483, 492, 495, 597, 602, 603, 683, 694—696, 720; IV, 27, 
55, 218, 223, 231, 260, 268, 269, 271—277, 416, 469; V, 20—22, 25, 63—65, 
202, 203, 205—207, 209—211, 214—216, 218, 219, 223—225, 227, 339, 442, 
443, 446, 447, 449, 463—466, 527, 552, 571, 572; VI, 15, 53, 92, 93, 97, 
286—300, 306, 313, 318, 319, 321—323, 370, 371, 405, 406, 457—459, 462,
472, 473, 477, 492, 497—501, 527, 561, 577, 604; VII, 44, 45, 137, 138, 220,
232, 233, 241, 243, 261, 300—302, 323, 429—431, 457, 479—481, 491, 528,
529, 531, 533, 540, 547, 572, 595—597, 607; VIII, 64, 67, 107, 111, 112, 
117, 121, 122, 176—178, 180, 183—186, 188, 189, 191, 193—198, 311, 359,
374, 409; IX, 355, 359, 362, 364, 372, 615, 618; X, 157, 158, 394, 399, 400, 
403—405, 421, 437, 442, 458, 603; XI, 156, 347, 387, 508; XII, 40, 181;
XIII, 239, 430; XIV, 294, 461, 539; XV, 7, 8, 228

Донец. См. Северским (Северный) Донец 
Донец, г. I, 656
Донецкая станица, г-к на Дону VIII, 191, 195, 196, 311 
Донков, г. III, 325; IV, 26, 27; V, 20 
Донковский у. V, 161
Донские казаки, донцы См. казаки донские
Дорогобуж, г. I, 364, 389, 467, 469, 475, 479, 482, 493, 501, 514, 515, 537—539, 

714; III, 114, 122, 176, 227, 245—247, 257, 368, 635; IV, 471, 553, 602, 642;
V, 33, 54, 98, 100, 103, 110, 111, 118, 119, 154, 160, 162—164, 166, 169,
175, 176, 187, 192, 248, 249, 458, 581, 627; VII, 562 

Дорогобужане IV, 662; V, 246, 248 
Дорогобужская дорога V, 118 
Дорогобужские в. III, 368 
Дорогобужский у V, 163, 170
Дорогожич (Дороюжичи), м близ Киева I, 173, 315
Дорогомилова (Дорогомиловская) сл в Москве III, 105, 189, 256, 289; V, 

184; VIII, 489
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Дорожен, в. II, 474
Дорожмирягора, в. Медынского у. III, 364
Доростол, г. I, 166, 293, 407
Дорофеевская, д. II, 608, 609
Досугово, с. VI, 132
Дробовец, г. VII, 599
Драга, p. XII, 476, 477
Драгинский у. X, 339
Древляне I, 94, 95, 101, 137, 141, 146, 150, 153—156, 164, 225, 245, 250,

252, 253, 305, 309, 310, 325, 326; II, 10, 25, 101, 102; V, 362; VII, 13;
XIII, 536

Древлянская (Деревская) земля, княжество, в. I, 101, 153, 156, 157, 163,
205, 281, 310; II, 101 

Древняя Греция. См Греция Древняя 
Древний Израиль См Израиль Древний
Дреговичи I, 68, 93, 101, 250, 276, 279, 306, 444. 462, 648; И, 25, 101 
Дрезден, г VIII, 50, 130, 132, 136, 417, 424; IX, 12, 99, 110, 118, 120, 121, 123,

233, 241, 307. 322. 323, 410. 426; X, 177, 182, 349, 623, 635. 636, 705; XI, 
51, 68, 69, 80, 289, 296, 297, 352, 361, 363. 364, 367, 370. 372—374, 422,
424, 429, 430, 475, 479, 512, 517, 523; XII, 58, 59. 61, 67, 69, 132, 134, 
139, 140, 142, 185, 188, 212, 216, 218. 226, 239, 246, 324, 333, 334, 336, 337,
399, 555, 599; XITI. 185, 272, 285, 286, 359; XIV, 187, 394; XV, 249 

Дринский зал XTV, 542 
Дриса, г. IV, 67; V, 649, 650
Дрогичин, г. I, 432, 433; II, 176, 183, 204, 208, 279, 338; XI, 289
Дрогочинская земля III, 170
Дроздина, р III 728
Дрозцо, оз. III, 728
Дроков, г. III, 366, 512
Дротнингсгольм (Дротнигольм), г. и замок XII, 162; XIII, 460, 462, 465 
Дружек, Друец, Доуть См Друча 
Друзы, нар XV, 25 
Друйский у V, 668
Друик (летоп — Дрьютьск), г. и мст. I, 403, 414, 517—519, 561, 562, 694, 

699, 706. 727; II 40; 111, 226, 245 
Друча, p. I, 175, 562, 706; XIV, 488 
Дручане I, 517
Друя, г. V, 114, 627, 649, 650 668; VI, 47, 99; VIII, 605
Дрюковская в Балахонского у. VIII, 558
Дрянь, p. III, 354
Дуб, м. в Польше VIII, 154
Дубки, м IX, 311
Дубна, в Тороповрцкою v 111,366,369
Дубна, р., приток Волги I, 424, 611, 708; И, 403, 441, 671; III, 325 
Дубненский (Дубенский) повет I, 701, 713; II, 336 
Дубно, в. Луцкого у. III. 369
Дубно, г. и крепость Т, 392, 464, 702; VIII, 213, 214, 395; XII, 217
Дубовка XIII, 340
Дубок, г II, 284, 318, 473
Дубоссары, г. XIV, 242, 251, 252
Дубровинский у VI, 120
Дубровица, турово-пинская в и г 1, 735
Дубровна, г и м Могилевской губ TII, 227, 245—247, 380, 659; V, 629, 634;

VI, 171; VIII, 139; X, 579 
Дубровна, p. II, 128
Дубровно (Дубровка), погост Похровского у. I, 708 
Дубровино, с. Псковского у. III, 236 
Дуброво XIV, 122 
Дугна, р III, 96
Дугненские «железные заводы» XII, 103
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Дуденки, м. Смоленского у. Ill, 380
Дудинск, г. V, 195
Дуки, крепость XIV, 386
Дулебы (бужане, волыняне) I, 93—95, 122, 141
Дунаева, д Холмского у II, 313
Дунаевский хутор Глуховского v VII, 487
Дунай, p. I, 40, 80—82, 87, 91—96, 131, 134, 146, 150, 167, 192, 195, 219, 248,

268, 270—280, 288. 314, 407, 410, 435, 564, 658, 719; II, 100, 101, 635, 
648—650; V, 446, 634; VI, 163, 450, 513, 523; VII, 14, 21, 224, 225, 370, 
379, 380, 404, 405, 526, 527, 606; VIII, 379—381; X, 189, 409, 418, 424,
432, 435, 441, 454 455; XI, 387, 388; XIV, 290, 292, 293, 359, 361, 362, 
365—369, 371, 389, 400—404, 408, 409, 413, 444, 445, 447, 448, 450, 465, 
473—475, 485, 495, 516, 521, 527, 539, 540, 544, 547, 548, 558, 570, 582,
610, 622; XV, 9, 12—20, 23—25, 30, 52—54, 56, 59, 62, 77—80, 93, 162, 
207 248 253 

Дунилбво, с. близ Шуи V, 293; VII, 423 
Дурба, р II, 181 
Дурбен XIII, 244 
Дурлахская обл. X, 376 
Дуровичи, д VI, 165 168, 174 
Дуровская степь XII, 644 
Дучеры, нар. VI, 594 
Дымкова сторона, с на Устюге II, 471 
Дьяково, с. Московского у VII, 55 
Дьяковское, с II, 464, 471 
Дюнаминде См Динамюнде 
Дюнкерк (Дюнкирхен), г. VII, 410, 411; VIII, 50 
Дюссельдорф, г XIV, 392 
Дюшет, г. XIV, 387
Дягилева сл , в. Серпуховского у. II, 4Ь2

Е

Евнутьевское, с Владимирского у И, 470
Евреи (иудеи) I, 312, 402, 403, 704; II, 189, 527, 528: III, 176, 320, 343, 374,

512, 575; IV 62, 67, 153, 154, 262, 473, 474, 477, 557; V 62, 128, 385, 406,
422, 426, 452, 464, 531, 532, 534, 537, 538, 552, 575, 577, 579, 628, 634, 
651, 683; VII, 102, 160, 218, 506, 512, 606; VIII, 17, 18, 67, 76, 241; IX, 
329, 330, 411, 412, 506; X, 257; X), 84, 155, 204, 464; XIII, 112, 140; XIV, 
108, 247—250, 508

Европа I. 62—64, 66 74, 82 84, 86, 89, 90, 123, 130, 131, 158, 163, 218, 233, 
245, 246, 251, 252, 254, 271, 330, 331, 669; II, 44, 102, 137, 139, 175, 176,
287, 455, 553, 647, 648, 650; Ш, 259, 324, 330, 476, 496 615, 617; IV, 54,
159, 200, 227, 248, 433; V, 233, 240; VI, 93, 296, 405, 406, 508, 573; VII, 
7—10, 16, 21, 25, 30, 44—46, 49, 50, 71, 105, 136, 147, 367, 368, 370, 371, 
435, 441, 447, 525, 528, 551, 557, 604, 612, 624; VIII, 37, 42, 43, 50, 54,
55, 69, 76, 85, 161, 171, 172, 252, 255, 276, 277, 280, 284, 334, 387, 412, 469, 
542, 544, 545; IX, 35, 38, 56, 62, 63, 83, 85, 108, 132, 158, 167, 195, 200,
239, 260, 263, 265, 274, 276, 283, 293, 299, 302. 307, 312, 313, 315, 318, 320, 
345, 348, 401, 417, 425, 426, 443, 445, 447, 448, 473, 475, 541, 542; X, 23,
27, 30, 65, 66, 106, 127, 187, 283, 286, 293, 303, 309, 349, 366, 369, 370, 387,
390, 460, 473, 522, 540, 606, 611, 626, 642, 647; XI, 12, 52, 53, 57—59, 63,
65, 67, 69, 81—84 , 88, 90, 94, 96, 97, 106, 131, 145, 163—165, 167, 186, 
187, 189, 191, 194, 216, 219, 241, 246, 248, 260. 264, 266, 283, 291, 292,294,
295, 352, 353, 355, 357, 359—361, 385, 386, 389, 402, 413, 421, 432, 434, 
470, 475, 489, 513, 516 521, 523—526, 537, 545, 560, 561; XII, 43, 51, 68, 
82, 84, 163, 180, 193, 195, 196, 227, 238, 244, 249, 253, 278, 289, 290, 305, 
306, 309—311, 314, 315. 322, 332, 344, 363, 364, 366, 367, 392, 406, 422, 
445, 450, 464, 479, 481, 505, 509, 517, 524, 525, 528, 539, 574, 579, 583, 601,
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637, 638, 641; XIII, 24, 31, 34, 35, 41, 42, 45, 49, 55, 57, 58, 61, 62, 75, 9b, 
106, 108, 122, 150, 152, 156, 183, 187, 188, 194, 252, 261, 262, 264, 270, 271,
273, 277, 280, 281, 284, 286, 361, 386, 392, 404, 406, 407, 448, 471—473, 
477, 479, 480, 493, 523, 539, 545, 548, 555; XIV, 33, 36, 52, 62, 98, 160, 162,
163, 165, 176—178, 181, 182, 217, 257, 259, 267, 292, 293, 303, 335, 340, 
342—344, 346, 358, 360, 375, 385, 391, 395, 397, 403, 405, 406, 409, 413, 
435, 450, 468, 469, 478, 480, 482, 509, 515, 521, 532, 537, 542, 557, 560,
561, 568, 570, 578—582, 584, 589, 595, 599, 601, 604; XV, 16, 41, 46, 49, 55,
58, 60, 63—65, 68, 69, 73, 74, 90, 91, 97, 174, 179, 193, 202, 206, 207, 213,
217, 219, 245, 248, 260, 261, 266, 271, 274 

Европа Восточная (Восток) I, 69, 130, 132, 135, 158, 191, 276; II, 135, 136, 
185, 188, 253, 287, 303, 387, 450, 547, 583,655, 656; III, 153, 314, 475, 476,
611, 615, 650; V. 375, 420; VI, 185, 541; VII, 7, 8, 10, 45, 46, 112, 127, 367,
370, 551; VIII, 253, 445, 535, 542, 568; IX, 63, 313, 320, 322, 541; X, 28,
30, 287, 570, 576, 586; XI, 524; XII, 637; XIV, 343, 399, 409, 467, 486, 488, 
500 555 579

Европа Западная (Запад) I, 61, 63, 90, 91, 130, 132, 158, 191, 193, 246, 271,
299, 343, 359, 669; II, 49, 138, 145, 146, 212, 241, 287, 655, 656; III, 8, 152,
323, 498, 519, 668, 686, 706; V, 330, 375, 387, 703; VI, 185, 199, 201, 541, 
609; VII, 7, 8, 16, 17 19, 25, 30, 45, 46, 49, 50, 71, 95, 101, 104, 105, ИЗ,
127, 132, 143 172, 173, 180, 257, 367, 413, 440, 469, 525, 549, 568, 569,
578, 590; VIT1, 37, 58, 66, 85, 254, 535; IX, 83, 108, 109, 138, 273, 312,
313, 318, 320, 322, 386, 475, 486, 541, 543, 546, 548—550, 554, 556; X, 26,
66, 286, 522, 539, 544, 560, 570; XI, 58, 79, 163, 514, 527, 549; XII, 48, 239,
258, 259, 637, 641; XIII, 57, 130, 201, 343, 435—437, 471, 486, 489, 494,
498, 499, 502, 521. 535, 540, 567, 579; XIV, 76, 111, 388, 395,
579, 608

Европа Северная (Север) I, 250, 270, 272; И, 547, 647; III, 726; V, 204;
VII, 25; IX, 275, 308, 431; XI, 106, 241, 381, 453; XII, 53, 73, 84, 89—92, 
96—98, 162, 163, 191, 192, 362, 420, 531, 574, 631; XIII, 32, 38, 39, 396,
451, 454; XIV, 163, 165, 176, 177, 180—182, 220, 347, 350, 434, 500 

Европа Северо-Восточная I, 63, 130, 272, 330; II, 615; III, 476, 688; VII, 37;
X, 21, 646

Европа Северо-Западная I, 63, 70, 669, II, 42 
Европа Средняя VI, 185; X, 286, 343 
Европа Юго-Восточная I, 660
Европа Южная 1 250, 252, 270, 272. 304, 309, II, 647; VII, 25; XIV, 347 
Европейская Россия См Россия — повсюду 
Европейская Украина См Украина 
Европейский континент XIII, 398
Европейцы, европейские нар XIV, 24, 60, 61, 360, 383, 384 
Егейское море См Эгейское 
Егендорф (Егерсдорф), д XV, 248
Египет (Египетская земля) I, 289; III, 198; V, 352; VI, 225, 238, 242, 256, 

265, 405; VII, 516; VIII, 298; XI, 329; XIII, 130; XIV, 244, 316 
Еглино, с Новгородского у. III, 27 
Егорьевское, с. Галицкой пров. XI, 589 
Егрепя, корельский окр И, 228, 477
Едисанцы, Едисанская орда, татары едисанские VI, 411, 578; XIV, 373, 452,

453, 460; XV, 169
Едичкулы, Едичкульская орда, татары едичкульские XIV, 373, 374, XV, 

167—170, 194 
Едровский ям III, 404 
Ездово, с в Польше V, 184 
Езерецкое староство VIII, 369 
Езерь, с Могилевского у. VII, 513
Екатеринбург (Екатерининск), г. IX, 482, 483; X, 488, 489, 524, 570, 592, 659,

XIII, 425
Екатеринбургские «заводы» IX, 483 
Екатерининская пров. XIII, 349
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Екатеринославская губ. XIII, 336 
Екатерингоф, г. IX, 481 
Екернфорд. См. Эккернфёрде 
Ек-Наволок, д. Мунозерской в. VII, 481 
Елабуга, с. Казанского у. VIII, 174; X, 577, 591 
Еланчик (Еланчики), p. XII, 39, 40 
Елань, сл. XV, 117 
Елда, с. II, 471
Елец (Елеч), г. I, 278; II, 318; III, 42, 355, 368, 446; IV, 290, 295, 468, 469;

V, 108, 203, 210, 283, 298, 466; VI, 15; VII, 306, 532; X, 703; XI, 345 
Елецкий у. II, 338; V, 309
Елецкое княжество (волости, места) II, 475; III, 355, 368 
Елецкое (Ельцы), с. Юрьинского у. II, 469, 471 
Елизаветград, г. XIV, 288 
Елизаветградская пров. XIV, 28, 288
Елизаветы св крепость в Новосербии XII, 128, 229, 230, 232, 253; XV, ПО
Елизаровское, с. Юрьевского у. II, 460, 462
Еллины. См греки древние
Елох, с. Юрьевского у. II, 460, 462, 471, 671
Елохово в Москве XII, 440
Елсеноре IX, 54
Елцо, p. III, 728
Ельна (Ельня), г. II, 408; III, 377
Емец (Емца), в двинская II, 362, 477; III, 21
Емецкий ям IV, 48
Емецкое, с. II, 661
Емская гора на Ваге III, 368
Емская земля II, 201, 334
Емчане II, 250
Емь. См. ямь
Ендери. См. Андреева деревня
Еникале (Яникель), г. и крепость XIV, 370, 454, 456—458, 461, 549, 553;

XV, 7, 9, 10, 21, 22, 53, 62, 77, 78, 80, 81 
Енисал в Крыму XV, 228 
Енисей, p. V, 92; X, 188
Енисейск, г. VI, 586—588, 599; VII, 166; VIII, 37, 97; X, 703
Енисейская пров. X, 147
Енисейский острог V, 290, 312
Енисейский у. VII, 595
Енотаевск, г. XIII, 240, 241
Епания VII, 600
Епериес. См Эпериеш
Епир. См. Эпир
Епифанский у. V, 161
Епифань, г. IV, 27; V, 19, 20; VII, 306
Еранский у. См. Яранский
Ергольский ям III, 326
Ерел, p. I, 651
Ерестфер. См. Эрестфер
Ерзя. См. Эрзя
Еркеть. См. Эркеть
Ермис, г. III, 644
Ермклинск, г. X, 472
Ерополчь. См. Ярополч
Ерфурт. См. Эрфурт
Ершовское (Ершово), с. Звенигородского у. II, 467, 672
Есаулов, г-к VIII, 195
Ескино, в. Дорогобужского у. III, 368
Ескис, корельский окр. II, 228, 477
Ефиопия. См. Эфиопия
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Ефремов, г. VII, 306, 532 
Ефремовский у. II, 348 
Ея, p. XV, 169

ж
Жабна, р., приток Волги IV, 539 
Жаботин, г. VI, 495 
Жабче, м. V, 379, 381 
Жабын, в. Смоленского у. III, 364 
Жадемль, в. II, 473 
Жадене, городище И, 473 
Жареные Бугры, мст. VI, 303 
Жаровля, p. III, 699
Жванец (Жванцы), м. V, 595; VI, 454; VIII, 395
Жданова гора I, 424, 425
Жеганская земля IV, 694
Желань, р I, 376, 707
Желачка II, 670
Железница, p. III, 380
Железнова слободка II, 460
Железные Ворота, г-к близ Устьсысольска I, 216; II, 99
Желн (Желна, Желнь), г. I, 67, 403
Желтые Воды, урочище V, 530—532, 556; VI, 20
Желудок, м и г. VIII, 139
Женева, г. VII, 525
Жеремин (Жереминь), в. Козельского у III, 364, 369
Жерзей, порт XV, 246
Жерынь, в. Брянского у. И, 366, 369
Животово V, 575
Жидиловка, с. Козловского у. XIV, 57
Жижетская (Жидетцкая), в. Торопецкого у. III, 366, 369
Жизцо, оз. II, 155
Жилотог, протока II, 668
Жиляне, с. близ Киева 1, 700, 715
Жирошкины д. II, 459
Житица, p. III, 728
Житомир, г. I, 715; III, 212; X, 349
Житомирский у. I, 711
Жмудская земля (Жмудь), обл в Литве TII, 166, 305; IV, 67; VI, 70, 84, 

519; XIV, 239, 427 
Жмудские в. III, 241, 349 
Жмудь, лит. племя II, 179, 182, 300, 303, 305 
Жмуиды, м. XII, 413
Жовнин (Жолнино), мст. в Полтавской губ. I, 704; V, 451 
Жолква, м., потом г. V, 182; VII, 487, 502, 511; VIII, 126, 148—150, 217, 218, 

514; IX, 117 
Жолнино. См. Жовнин 
Жолчь, м. II, 349
Жуковец, с. Черниговского у. VIII, 76
Жуковщина, с. VI, 310
Жукотин, г. II, 294, 354, 363
Жулин, г. Дорогобужского у. III, 364, 366, 368
Журавин, г. VII, 220
Ж уржа (Журжев Ж уржу), крепость XIV, 358, 359, 447—450; XV, 12, 59

3
Заандам. См. Сардам 
Заберега (Заберег), в. II, 457, 459 
Заблудов, г. IV, 188
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Заборье, д. (подмосковная) IV, 472
Заборье, пограничное м. между Рославлем и Кричевом III, 380
Завеличье, часть Пскова V, 493
Завидов, в. III, 366. См. также Залидов
Завихвост, г. I, 581; II, 337
Заволожские в. III, 368
Заволоцкая земля I, 644
Заволоцкая чудь, заволоцкие владения Новгорода I, 65 
Заволочье, Заволоцкая земля, в., край, обл. См. Двинская земля 
Заволочье, г. Ржевского у, III, 407, 411, 510, 512, 658, 662, 667; XIV, 59 
Заворсклье VII, 501 
Загарье, в. II, 459, 466; III, 369
Загородский конец (Загородье) в В. Новгороде И, 298, 529 
Загорье, в. II, 459 
Загорье, с. I, 552 
Загоска, оз. III, 728
Задвинье (задвинские западные в.) III, 320, 581 
Заднепровские казаки. См. казаки украинские
Заднепровье (Заднеприе, заднепровские места) VI, 54, 84, 86, 103, 151, 190,

435, 491; VII, 211, 230, 366; VIII, 17, 22; XII, 42, 127 
Заинек, г-к VIII, 174; X, 472; XIII, 238 
Зайсан-нор, оз. IX, 350, 622
Закавказье IV, 373, 374; VI, 560; IX, 391; X, 274; XIV, 295, 388. См. также 

Кавказ
Закамская линия XIII, 238; XIV, 110 
Заколпье, с. Муромского у. II, 471
Закотный (Закатный, Закотенская станица), г-к VIII, 178, 179
Закрочим, м близ Варшавы XIII, 355; XIV, 203
Залесье, в. Костромского у. II, 465; III, 419
Залесье, в. Стародубского у III, 366
Залидов, в. III, 364, 366, 369
Залоконье, в. Смоленского у. III, 364
Замоскворечье (Замоскворецкий п-ов) IV, 681, 685; V, 658
Замосковье XII, 473
Замостье, г. V, 541, 546; VIII, 212, 441
Замосць (Замосьц), г. и крепость XIV, 321, 322
Замошская сл. Звенигородского у. II, 456
Замошье, д. Волоколамского у. И, 672
Замошье (Замошие), в. Серпейского у III, 364, 366, 369
Замошье, в. Рузского у. II, 466; III, 369
Занте XIV, 285
Заозерье (у Кубенского оз ) II, 411, 412, 446, 467, 468, 471; III, 142, 368 
Заонежские погосты V, 35, 301 
Заонежье VIII, 103
Заопье, в. Дорогобужского у. III, 366, 368 
Запад. См. Европа Западная
Западная Двина, p. I, 63—65, 67—69, 71, 76, 93, 135, 252, 518, 519, 630—639, 

668, 727, 733; II, 44, 166; III, 168, 251, 262, 263, 569, 575,578,580—582,
621, 625, 653; V, 641, 663; VI, 63, 67, 70, 75, 166, 167, 170, 171, 176, 180, 
187, 406, 624; VII, 9, 549, 564, 567, 603, 630; VIII, 29, 129, 144; IX, 475;
X, 37, 39, 177; XII, 324; XIII, 254; XIV, 488 

Западная Европа. См. Европа Западная 
Западная Пруссия. См. Пруссия 
Западная Русь (Россия). См. Русь Западная 
Западная Сибирь. См. Сибирь 
Западная Украина. См. Украина 
Западнодвинская обл., земля I, 67, 68, 496 
Западнославянские земли II, 186 
Западный Буг. См. Буг Западный 
Западный край XIII, 438
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Запольные (степные) казаки. См. казаки запольные 
Запольский ям III, 669
Запорожская Сечь (старая и новая). См. Запорожье 
Запорожские казаки. См. казаки украинские 
Запорожские черкасы (черкесы). См. казаки украинские 
Запорожцы. См. казаки запорожские
Запорожье, Запороги, Запорожская Сечь, земля Войско Запорожское IV,

261, 476, 483; V, 132, 133, 138, 210, 439, 441, 442, 444—446, 449—451, 521, 
526—531, 533, 534, 546, 571, 585, 589, 609; VI, 14, 16—22, 25, 26, 32, 82, 97, 
99, 100, 104, 111 — 115, 126—128, 132, 136, 138, 146, 154, 155, 157, 158, 160,
161, 164, 170, 175— 178, 188, 351, 352, 354, 355, 361, 367, 368, 370, 371, 379, 
410, 414, 417, 433, 441, 444—446, 451, 454, 457—459, 462—465, 467, 471, 
473, 477, 484, 485, 489, 490, 494—496, 501; VII, 200, 201, 206, 208, 209, 211,
212, 225, 228, 229, 231, 232, 332, 366, 373, 384, 404, 487, 488, 490—493, 
495—498, 500, 507, 508, 515, 517—520, 522, 523, 525, 598, 603, 611, 634, 
637, 638; VIII, 22, 36, 63, 67, 123, 124, 178, 180, 190, 198, 209, 264—268, 
271, 346, 347, 400, 412, 590, 595, 596; IX, 530, 579; X, 164—166, 280, 387,
389, 411, 428, 439, 452, 453; XI, 86; XII, 39—41, 383, 386, 426, 441, 493, 
499; XIII, 239; XIV, 25, 27, 42, 44—47, 112, 243. См. также казаки 
украинские 

Запсковляне IV, 652 
Запсковье IV, 652
Зарайск, г. IV, 186, 493, 572, 573, 633; V, 20; VI, 568; VII, 305; IX, 477 
Заречск, г. I, 398
Заречье (Зарецкая сторона) в В. Новгороде I, 618; II, 34, 668 
Заречье, в. Каширского у. III, 368 
Заруб, г. I, 398, 478 
Заруб, с. I, 512
Зарубский брод на Днепре I, 474, 498; II, 8
Заручайская (Сухомлинская) Криница или Ярославов родник в Новгороде 

Северском I, 294 
Зарыдалье, в. подмосковная II, 466, 468; III, 356 
Зарядье в Москве XI, 530 
Заславль, г. VI, 511 
Засурье II, 283
Зауралье (Зауральская земля) III, 688, 692
Захаровское (Захарово), с. Коломенского у. II, 462, 672
Захелмия в Черногории VIII, 413
Заячий ям в Новгородской земле III, 404
Заячков, в. II, 457, 461
Збараж, г. V, 541, 551; VI, 521
Збойлевы ворота в Казани III, 469
Зборов, г. V, 551, 569, 580, 588; VI, 89
Звенигород, г. (московский) II, 242, 307, 391, 396, 398, 417, 441, 446, 456, 

466—468, 470, 671; III, 72, 369, 482, 558; IV, 18, 98, 485, 491, 495; V, 108,
122, 632; VII, 55, 307, 308, 336; XIV, 59 

Звенигород, г. (южный) I, 365, 366, 434, 435, 467, 499, 585, 586, 625, 626, 
698, 709, 710; II, 133, 514; III, 229 

Звенигородская в., земля, удел II, 457—460, 465, 466, 468, 491, 545, 671, 672 
Звенигородский (московский) у. VII, 592 
Звенич, бор на Волге III, 359 
Звенич, о. на Волге III, 67
Зверевское (Зверево), с. Московского у. II, 470; III, 369 
Зверковское, с. II, 460
Зверовичи, урочище Смоленского у. III, 380; VI, 165 
Звонец, днепровский порог IV, 61 
Зворыкин двор в Москве II, 464 
Здвижь, p. I, 701
Здвишка, д. Радомыльского у. Киевской губ. I, 701 
Здитов, г. II, 179
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Зедерманландское герцогство III, 590 
Зейтендорф, д. близ Вроцлава XIII, 37 
Зеландия IX, 9, 38, 52, 74 
Зеленская гора III, 727 
Земигола, нар. I, 124, 703
Земляной вал в Москве VI, 472; XI, 254; XV, 130, 133 
Земляной город в Астрахани VIII, 119
Земляной город в Москве VI, 144, 247; VII, 270, 273, 277, 479, 571; VIII, 489;

X, 499; XI, 157 
Землянск, г. VII, 306 
Земцов перевоз на р. Великой III, 728 
Зерем, в. Звенигородского у. II, 468; III, 356 
Зетские пределы, мст. в Черногории VIII, 413 
Зимнегорский ям XII, 235
Зимний (новый) дворец в Петербурге XII, 341, 492, 513, 580, 582, 635; XIII,

86, 93, 94, 314, 581; XIV, 36; XV, 153 
Зимний (старый) дворец в Петербурге XIII, 94, 98, 101, 125 
Зия, p. VI, 591, 592, 596; VII, 414—417 
Злочев, г. VI, 521 
Злынка, сл. XV, 110 
Злятково, с. X, 502
Змеев (Змиев), г. VI, 480; VII, 566, 573 
Змеевское, в. Коломенского у. II, 461, 462
Золотая (Большая, Волжская) орда, Джучиев улус II, 149, 151, 154—160,

164, 169, 174, 175, 190, 192—197, 200, 214—216, 218—221, 224, 225, 227,
230, 232—235, 237, 245, 246, 249, 251, 252, 260—265, 267, 268, 272, 275, 
280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 294, 295, 308, 310, 334, 339, 350—356, 
365—368, 387—389, 392—394, 396, 399—401, 403, 404, 411, 412, 419, 439, 
442, 448, 453, 454, 465, 481, 482, 488—493, 496, 498, 499, 512,520,522,526, 
547, 554—556, 563, 565, 566, 568, 571, 577, 601, 616, 619, 629, 642, 643, 663, 
665, 690; III, 26, 32. 33, 51, 65, 69, 75, 82, 87, 117, 146, 175, 176, 228, 367, 
368, 476; VII, 28, 36. См. также татары 

Золотое, дворцовое с. XIII, 430 
Золотоноша (Золотча), p. I, 396, 474, 735 
Золотоношский у. I, 695, 704
Золоторусское (Золоторучье), с. Угличского у. И, 464, 672
Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме II, 50, 141
Золотые ворота в Киеве II, 20, 244; III, 167
Золочев, г. I, 726
Золочевский окр. I, 701, 709
Зоммерфельд, г. XII, 516
Зоммершанц, форт X, 358
Зонненштейн, крепость в Саксонии VIII, 126, 136, 437
Зубцов, г. I, 611; II, 160, 271, 276, 686; III, 369; IV, 566; XIV, 59
Зубцовская застава V, 462
Зубцовский у. IV, 594, 614
Зубцовское княжество II, 420
Зубчане (зубцовцы) II, 201; V, 220
Зунд (Зунт, Сунт), пр. IV, 51; VII, 618; VIII, 471; IX, 9, 52, 230, 258, 426,

430, 448; X, 363—365; XI, 226 
Зыряне И, 561; III, 73 
Зюздинская в. IV, 576 
Зюздинцы IV, 577 
Зюнгарцы XI, 464

И
Ивака, p. III, 380
Иван, погост Бронницкого у. II, 670
Ивангород (Иван-город, Ивангородище), г. и крепость III, 130, 134, 171,
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275, 344, 369, 501, 502, 504, 506, 665, 674; IV, 51, 230—233, 238, 288, 367,
377, 464, 507, 590, 602, 653; V, 82—85, 164, 345, 608; VI, 70, 76; VIII, 10;
X, 656

Ивангородский у. IV, 71
Ивангородцы III, 506; V, 85
Иванково, с. Киево-Печерской лавры VI, 93
Иванова слободка II, 459, 671
Ивани, с. Коломенского у. II, 471
Иваново-Кохма, с. близ Шуи V, 293
Ивановское, г-к VIII, 489
Ивановское, с. II, 457
Ивановское, с. Обоянского у. XII, 102
Ивановское, с. Смоленского у. III, 369, 374
Ивановское, с. Ярославского у. X, 574
Ивантеево, троицкая д. IV, 533
Иваны-деревни (Ивановские), д. II, 456
Иверия (Иверская земля) V, 90, 151; IX, 404, 405
Иворово, с. Юрьевского у. II, 461
Игнатьев двор в Москве II, 464
Игнеч Крест. См. Крестцы
Игорево, сельцо I, 446
Игуменский у. Минской губ. II, 336
Игумнова (Игумново), в. Дорогобужского у. III, 366, 368 
Иерусалим, г. I, 268, 315; II, 65, 73, 87, 88, 94, 622, 626; III, 253, 335, 413, 

517; IV, 160, 337, 407, 606, 664; V, 183, 347, 352, 405, 565; VI, 219. 227, 
260, 262; VII, 48, 383, 526, 527, 536, 645; VIII, 122, 298; IX, 328, 603; XI, 
495; XII, 170

Ижво (Ижва), в. Дмитровского и Московского у. II, 459, 460, 466, 671;
III, 159

Ижемская (Ижма) сл. Пустозерского у. VII, 191 
Ижора, p. II, 152, 164
Ижорская (Ижера, Ижора) II, 153, 200, 220, 258, 442; III, 655; V, 96, 135, 

187; VI, 67, 69; X, 116; XIII, 571. См. также Ингрия, Ингерманландия 
Ижорская пятина IV, 229 
Избердея, с. близ Воронежа IX, 514
Изборск (Словенск), г. I, 95, 129, 236; II, 26, 126, 153, 255—257, 299, 344, 

530, 548, 664; III, 56, 129, 131, 132, 318, 586; VII, 307 
Изборская обл. I, 65
Изборяне II, 256, 257; III, 127, 131, 132; V, 512 
Изгои, с. Псковского у. II, 255 
Издетомля, в. Волоцкого у. II, 471, 672 
Измаил, турецкая крепость XIV, 367, 389, 450, 545
Измайлово, с. Московского у. VII, 55, 448, 454, 544; VIII, 538; X, 258; XI, 

458; XII, 7
Израиль III, 544, 548—550; VII, 516; XIII, 130 
Израиль Древний XIV, 242 
И зраильтяне^, 352; VI, 384 
Изсад, с. в Новгородской земле I, 735 
Изюм, г. VII, 566; X, 405, 407, 410, 437; XII, 41 
Изюм-Курган, г. IV, 290 
Изюмская пров. XIII, 433; XIV, 80 
Изюмский у. IX, 561
Изяславль, г. I, 173, 414, 518, 519; II, 245
Ик, р., приток Камы VI, 583; VIII, 175; X, 599
Икажна, г. V, 47
Илим, р., приток Ангары V, 312
Иледам, в Костромского у. II, 460, 462, 471; III, 368
Илим, р.,  приток Ангары V, 312
Илимск, г. X, 703
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Иллирийцы XII, 135, 136, 214 
Иллирия (Иллюрик) I, 134; II, 100 
Илмовское, с. Московского у. II, 461 
Иловенька, р., приток Шелони III, 354
Иловленский (Иловля), казачий г-к на р Иловле VI, 288; VII, 430;

VIII, 191
Иловля, р., приток Дона III, 597, 598; VI, 287, 288, 290; VII, 540
Ильина ул. в В. Новгороде II, 558
Ильинка, ул. в Москве VI, 213
Ильинская сл. Московского у. III, 368
Ильинские ворота в Москве XI, 503; XV, 137
Ильинское, с. Кунгурского у. VII, 587
Ильинское, с. Обоянского у. XII, 102
Ильмень оз. I, 63—65, 93, 136, 306; II, 95, 193; III, 18, 21, 29, 354; XIII, 420 
Илья святой, с. Московского у. II, 463 
Илюрик. См. Иллирия
Имеретины (имеретинцы) VI, 558; IX, 393; XIV, 295 
Имеретия (Имеретинская земля) VI, 555, 557, 558, 560 
Имоволжский погост II, 519
Ингерманландия, Индия I, 124; VII, 613—616, 620, 628, 641; VIII, 8, 10, 28, 

133, 208, 211, 386, 446, 506; IX, 32, 98, 194, 211, 309; X, 570; XIII, 571. 
См. также Ижорская земля 

Ингода, р. в Забайкалье VII, 416; XIII, 351, 352 
Ингрия, Ингерманландия. См. Ижорская земля
Ингул Великий, р., приток Южн. Буга VII, 227; X, 389; XII, 41, 229, 426;

XIII, 348
Ингулец (Ингульц), р., приток Днепра X, 389; XII, 426 
Индаки, p. X, 428
Индигирка (Индигирь), p. V, 312; VI, 588, 590
Индийский океан III, 216
Индийское море. См. Индийский океан
Индийцы (индейцы, индусы, инды) III, 217; VI, 572; VII, 102; VIII, 93, 117?

XIII, 527
Индия (Восточная Индия, земля, государство) III, 216, 217, 498; IV, 51, 67, 

437; V, 71, 91, 93, 95, 143, 147, 198, 199, 376; VI, 531, 565; VII, 239, 524;
VIII, 55; IX, 350, 351, 366, 377, 421, 639; X, 251, 252, 372, 447, 522, 589;
XI, 86, 87, 197; XII, 604, 605, 615, 625; XIII, 485, 537 

Индостан III, 217 
Индусы. См. индийцы 
Инды. См. индийцы 
Инжиров брод на Днепре I, 651 
Инза, p. II. 332
Инобаж (Инобажь, Инобашь), в. Дмитровского у. II, 459, 466, 671; ИГ, 

368, 369 
Инсара, p. II, 332 
Инсарский у. XII, 202 
Инц, р. X* 376 
Иордан, p. VI, 545 
Ипуть, p. III, 380; XV, 110 
Иран, Иранское государство. См. Персия 
Иргиз (Иргыз), p. III, 488; VI, 576; XII, 181; XV, 110, 112 
Иргызское устье III, 694 
Иркут, земля XI, 162 
Иркута, p. X, 188
Иркутск, г. VI, 587; X, 188, 488, 703; XI, 611; XII, 592, 647, 671; XIII 213, 

216, 217, 407, 413 
Иркутская губ. XIV, 71 
Иркутская епархия XIII, 351 
Иркутская пров. X, 147, 608; XIII, 237
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Ирландия (Ирландское королевство, Хибирьская земля) V, 95, 614, 615;
XIII, 417 

Ирпень, p. II, 244, 342
Иртыш, p. III, 74, 693, 700, 701; IV, 280, 282; VI, 581, 597; IX, 349, 622;

XI, 344
Ирыхов, о. на Волге III, 67 
Иса, p. III, 728
Исакча, турецкая крепость XIV, 367, 450 
Исачково, пустошь Московского у. III, 369
Исетская (Исецкая) пров. Оренбургской губ. X, 600; XII, 46, 387; XIV, 

20, 22
Исетский (Исецкий) острог VII, 242
Исеть, р., приток Тобола VI, 581, 582
Искань, в Тарусского у. III, 368
Исконская сл. И, 460
Искор (Искора), пермский г-к III, 73
Искоростень. См. Коростень
Искорость, м. на Уше I, 310
Иславское, с. Звенигородского у. II, 671
Ислам-Кермень (Ислам), г. в Крыму III, 492—494; VI, 354
Исмейское (Исмея), с. Можайского у. II, 459, 472
Испагань, Исфахан. См. Исфаган
Испания (Гишпания), государство, монархия I, 87; III, 220, 299, 498, 680;

IV, 51, 245, 300; V, 87, 145; VI, 541, 542; VII, 8, 9, 30, 368, 369, 412, 413, 
615, 645; VIII, 472—474; IX, 25, 71, 85, 88, 219, 227, 229, 239, 252, 260—
263, 265, 268, 274—282, 287, 289, 305, 313, 319, 320, 422, 423, 439, 440, 
445, 446, 449; X, 12, 20, 22, 27—30, 65, 172, 176, 283, 286, 299, 319—322, 
375, 383, 647, 648; XI, 54, 56, 64, 65, 91, 92, 155, 189, 388, 389, 420, 422;
XII, 378, 627; XIII, 63, 197, 276, 286, 376, 398, 401, 405, 469, 470, 495;
XIV, 160, 164, 165, 300, 349, 350, 428, 438, 537, 580, 583, 584, 586, 608;
XV, 64, 176, 179, 180, 265

Испанцы (гишпанцы) I, 334; III, 520; V, 118; VI, 541; VII, 157; IX, 163, 169, 
449; X, 376; XIV, 161, 354, 570 

Испоротовичи. См. Непоротовичи 
Истерва, слободка II, 457; III, 368 
Истея-Истерва (Истея), в. II, 460 
Истожек, г. II, 177
Истра, p. II, 471, 671; V, 114; VII, 565
Истья, в. Боровского и Звенигородского у. II, 462, 466; III, 368 
Исунь (Висунь), p. X, 389 
Исупово, д. близ Арзамаса VI, 312
Исфаган (Гиспагань, Испагань), г. и пров. в Персии V, 352; IX, 367, 368,

371, 372, 375, 376, 396; X, 9, 12, 14, 170, 395 
Италия (Итальянская, Италийская земля) I, 80, 87, 151; II, 200, 553, 577;

III, 8, 59, 118, 179, 180, 220, 253, 259, 618, 633, 668, 717; IV, 167, 243,
366, 501; VI, 534, 541, 544; VII, 31, 49, 368—370, 541, 602, 613; VIII, 37, 
40, 136; IX, 25, 92, 135, 164, 165, 219, 262, 277, 313, 316, 346, 396, 398,
423, 428, 449; X, 176, 283, 285, 420; XI, 54, 56, 57, 97, 189, 205, 344, 359,
364, 411, 422, 516; XII, 492, 579; XIII, 109, 331, 418; XIV, 303, 340, 385, 
397, 467, 542, 543, 557, 570, 583; XV, 55 

«Итальянцы И, 43, 550; IV, 214, 595; VII, 157, 439; XV, 43 
Итиль, г. I, 123, 151, 161, 253, 312 
Иудеи. См. евреи 
Иудина сл. II, 471 
Ицкие в. VI, 583 
Ична, г. VI, 434
Ишевка, с. Симбирской пров. XV, 117
Ишим, р., приток Иртыша III, 701; IV, 280; VI, 581, 585
Ишимская в. IX, 515
Ишна, p. I, 606, 607
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к
Кабан, p. VI, 577
Кабарда (Кабарды Большая и Малая, Кабардинская земля) III, 605, 606; 
IV, 267, 277, 279; V, 26, 580; VII, 480; IX, 365, 371, 372, 374, 375; X, 280—282, 

378—385, 387, 389, 392, 461; XII, 151; XIII, 386; XIV, 295, 297, 441, 444, 
461, 464, 466, 496, 545, 546 

Кабардинская дорога III, 604
Кабардинцы, жители Кабарды VI, 15, 92; IX, 355, 364, 365; X, 280, 379; XI, 

198; XIV, 296, 461. См. также черкесы 
Каварлыка, p. XII, 127 
Кавгала, p. II, 227, 340
Кавказ (Кавказские страны, Сев. Кавказ) I, 408; II, 706; III, 489; IV, 191, 

279; VI, 551; IX, 370, 371, 396, 397, 403; X, 10, 15, 85, 281, 378, 380, 382;
XIV, 295, 386, 462; XV, 28, 257 

Кавказская губ. II, 340 
Кавказские горы X, 381; XV, 257 
Кавказский перешеек IX, 365 
Кавкасийские горы. См. Карпаты
Кагальник (Кагальницкий), г-к VI, 298, 319, 321; VII, 429
Кагул, p. XIV, 366, 368, 373, 383, 399, 448, 611; XV, 17, 79
Кадаинский серебряный рудник XII, 539
Кадикс, порт XIII, 331
Кадин, м., г-к VI, 184; VIII, 240
Кадка, с. II, 471
Кадом, г. VI, 311
Кадомские станицы IV, 26
Кадомский лес VI, 313
Кадомский у. VI, 310; VIII, 476
Кажан, г. V, 644
Казаки (козаки) без указания этнографической и географической принад

лежности III, 316, 694; IV, 26, 29, 92—95, 203, 270, 273, 275, 280, 289, 291,
375, 390, 391, 417, 468, 474, 508, 516, 521—523, 528, 541, 552, 560, 564, 
618, 621, 625, 626, 644, 647, 648, 656, 662, 669, 675, 677—684, 686, 689;
V, 11—15, 17, 19—25, 27-30 , 49, 76, 79, 103, 140, 193, 257, 261, 276, 280, 
283, 286—288, 292, 293, 296, 297, 299, 359, 421, 422, 437, 443, 446, 450—
452, 458, 478, 479, 500, 512, 525, 570, 576, 581, 628, 638, 672; XI, 58, 279, 
286, 334, 404; XII, 47, 201, 216, 230, 264, 390, 416, 466, 470, 474, 476,
561, 620

» аграханские X, 699
» азовские II, 90, 176, 316, 481, 603, 695; III, 316; IV, 262 
» белгородские III, 316, 413; VIII, 181 
» болоховские XII, 39
» волжские IV, 271, 291, 558, 618; V, 21—25, 202; X, 602; XIII, 430;

XIV, 19
» гребенские VI, 562, 563; IX, 351, 352, 371, 474; X, 571, 602, 699 
» донские (донцы, Войско Донское, некрасовцы) III, 495, 694—696;

IV, 262, 267, 269, 272—274, 276, 277, 291, 372, 373, 410, 416, 420, 421, 425,
448, 469, 483, 501, 547, 554, 558, 561—563, 567, 590, 618, 647; V, 21, 23,
38, 47, 62—66, 101, 156, 158, 169, 192, 202, 203, 205—220, 223—228, 282, 
329, 440, 447, 464, 466, 467, 469, 470, 527, 554, 571, 658; VI, 13—15, 47, 48,
53, 82, 92, 126, 135, 162, 184, 255, 279, 286—311, 313—322, 325, 410, 411,
417, 445, 457, 458, 463, 490, 497—499, 501, 543, 554, 558, 626; VII, 45, 59, 
138, 197, 199, 232—234, 300—302, 373, 379, 381—383, 385, 393, 429, 431,
479, 480, 495, 519, 528, 529, 534, 535, 547, 564, 572, 573, 595—597; VIII, 8, 
111—113, 116, 119, 121, 122, 151, 152, 154, 155, 165, 174—182, 184—197,
214, 241, 343, 412, 441; IX, 217, 308, 358, 361, 364, 372, 376, 379, 380, 387,
460, 474, 531, 615, 619; X, 9, 168, 169, 343, 405, 408, 425, 445, 571, 602;
XI, 156, 180, 468, 474; XII, 39—41, 181, 182, 238, 324, 325, 474, 542; XIII, 
428, 429; XIV, 455; XV, 169
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Казаки запольные (застепные) IV, 626 
» каневские III, 316, 492 
» кременчугские (кременчукские) VI, 109, 126 
» крымские (аргаты) III, 488; XI, 451, 452 
» литовские III, 518 
» медведицкие VIII, 122
» московские, русские III, 275, 316, 455, 468, 482, 485, 488; IV, 27,
28, 272; V, 69, 77

» нижнеломовские VI, 309, 614 
» оренбургские XII, 238 
» полтавские VI, 24, 29, 356 
» псковские XIII, 332 
» путивльские III, 275, 317, 694 
» рязанские III, 277, 315, 694 
» самарские X, 596 
» северские VI, 406, 409, 410 
» сибирские VI, 587, 593—600 
» слободские XII, 324 
» смоленские III, 316 
» стародубские IV, 291
» терские (терчане) IV, 262, 267, 272, 448, 449, 558, 618; V, 23; VI, 
458, 560, 562, 563; VII, 107, 109, 110; VIII, 178; IX, 474; X, 699 

у> украинские (малороссийские, малороссияне, запорожские, запо
рожцы, заднепровские, днепровские, низовские, черкасские, черкасы, 
Войско Запорожское) III, 266, 316, 492, 493, 495, 578, 670, 694; IV, 27,
28, 55, 61, 234, 237, 244, 246, 247, 260—262, 269, 272, 273, 276, 277, 290—
292, 407, 415, 419, 448, 501, 519, 520, 534, 536, 549, 563, 566, 602, 633, 670, 
683, 685; V, 20, 30, 31, 33, 35, 62, 65, 68, 103, 108, 111, 115, 132, 136, 137,
156, 164, 179, 192, 194—196, 202—205, 208—210, 212, 214, 215, 224, 249,
250, 252, 282, 359, 361, 436, 438, 440—451, 453, 455, 464, 469, 470, 511,
525—536, 538—542, 545—547, 549—557, 560, 562, 564, 567—575, 577—
585, 587—589, 591—600, 602—604, 625, 632—635, 638—640, 643, 652, 657, 
662—664, 668, 670, 671, 673—682, 684, 690; VI, 9—20, 22—36, 39, 40, 43, 
45, 47, 49—60, 74, 80—84, 86, 88, 89, 91—93, 95—102, 104, 107, 109—115,
126, 129—138, 14а 141, 143, 145, 146, 148—151, 153—164, 166, 175, 176, 
178—184, 186—190, 286, 287, 299, 349—356, 358—382, 384, 385, 387—391, 
407, 409, 410, 413—418, 421, 423, 427—429, 433, 434, 436, 440—446, 448,
449, 451—462, 464—468, 470—472, 474—478, 480, 482, 484-489, 492, 493,
495, 501, 502, 521, 604, 606; VII, 32, 40, 43—45, 47, 49, 59, 71, 78, 85, 86,
111, 113, 138, 160, 172, 179, 204, 208, 210, 211, 213, 214, 219, 220, 222— 

225, 227—229, 231—233, 300—302, 365, 366, 372, 377, 378, 381, 383—385, 387,
388, 393—395, 397—401, 413, 429, 430, 486—490, 492, 493, 495—501, 505—
507, 515—521, 523, 528, 534, 545—547, 572, 595—599, 603, 608—610, 627, 
632—638, 641; VIII, 8, 16—18, 21, 23, 30—36, 62, 63, 95, 122—125, 141, 
147, 155, 167, 178, 180, 181, 190, 191, 198, 207, 209—213, 216, 217, 224, 
225, 227, 229, 231, 234, 236, 238, 240, 242, 245, 246, 249—252, 259, 260,
262, 264—268, 271, 272, 275, 276, 296, 300, 315, 336, 345—351, 359, 360,
373, 387, 393, 396, 397, 400, 408, 411, 412, 419, 420, 588—593, 595; IX, 100, 
397, 399, 458, 474, 520, 521, 523, 526, 527, 530, 612, 614, 615, 627; X, 16,
108, 159—166, 168, 254, 256, 257, 280, 282, 387—391, 394, 395, 400, 401,
404, 406—409, 411, 421, 422, 424, 425, 428, 450, 452, 453, 580—583, 585, 
639, 662, 665, 699, 701; XI, 41, 367, 428, 474; XII, 37—41, 98, 122, 149—
151, 208, 324, 377, 385, 386, 426, 441—443, 542, 597; XIII, 128, 249, 341, 
345; XIV, 26—28, 36, 41—43, 47, 111, 112, 170, 171, 242, 243, 246—250,
290, 299, 363, 417, 453, 491; XV, 254 

» хоперские VIII, 122 
» черниговские XIV, 112 
» чугуевские XII, 324, 514; XIV, 151
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Казаки яицкие, Яицкое войско IV, 558, 618; V, 22, 23, 27, 211, 282; VII, 233, 
234; IX, 351—353, 372, 474, 615; X, 590, 596, 602, 603, 699; XIII, 239, 240;
XIV, 20, 132

Казанка (Казань), р , приток Волги III, 270, 466, 468, 471 
Казанская губ II, 349; VIII, 351, 352, 446, 447, 472, 476, 477, 557, 569, 600, 

619; IX, 472, 481, 568, 616, 618, 619, 626, 634; X, 472, 473, 476, 486, 488,
530, 576, 587, 702; XI, 256—258, 341; XII, 10, 15, 116, 238, 276,386,646;
XIII, 120, 139, 227, 336, 349, 350, 424; XIV, 31, 54, 71, 297 

Казанская дорога X, 587, 594, 596, 598; XIV, 21 
Казанская епархия XIII, 351
Казанская обл , земля III, 72, 265, 269, 270, 272, 273, 278, 415, 418, 443, 457,

458, 460, 461, 463, 465, 477, 480, 495, 571, 599, 642, 674, 709; IV, 285 
Казанская сторона Волги III, 466 
Казанские ворота в Симбирске VI, 308 
Казанские места, в. III, 66, 70, 71, 269, 456 
Казанские татары. См. казанцы
Казанский у. IV, 301; V, 248; VI, 576; IX, 532; X, 577, 588, 591, 596; XI, 457;

XII, 101, 389, 589; XIII, 138, 350; XIV, 21, 95 
Казанское устье Камы III, 722
Казанское ханство, царство, государство, Казанская орда III, 26, 258, 264,

269, 360, 361, 376, 381, 457, 472, 474—476, 515, 516, 687; IV, 185, 279, 655, 
667; V, 19, 72, 655; VI, 411, 604; VII, 253; XI, 207 

Казанцы (казанские татары, жители Казани) III, 65—69, 71, 77, 218, 219, 264, 
265, 267, 269—273, 318, 359, 376, 377, 381, 410, 417, 425, 443, 444, 448, 449,
455, 457—463, 465—472, 478, 514, 596, 599, 601, 605, 652, 694; IV,
617, 655; V, 34, 47, 140, 301; VI, 210, 307, 311, 316, 321, 322, 411; VII, 8, 
89, 174, 292, 534, 535; VIII, 480; X, 590, 591, 594, 603; XI, 256, 257; XII,
324, 386, XIV, 53, 109; XV, 113 

Казань, г. I, 38, 74; И, 282, 354, 355, 363, 401, 412, 442, 511, 552; III, 34, 35, 
65—72, 75, 90, 144, 146, 153, 159, 175, 176, 198, 215, 218, 219, 222, 230,
231, 233, 239, 258, 264—274, 279, 323, 324, 359, 377, 382, 411, 415—418, 
442—449, 455—469, 472—482, 484—486, 488—490, 495—498, 506, 510, 511,
513, 514, 529, 553, 575, 595—597, 599—602, 604—610, 645, 685, 686, 690, 
694, 709—712, 729; IV, 38, 40, 48—51, 55, 57, 67—69, 83, 185, 186, 211, 
265, 267, 281, 285, 301, 302, 359, 418, 464, 531, 618, 623, 647, 658, 662, 
663, 676; V, 19, 24, 27, 30, 34, 47, 66, 91, 151, 152, 172, 248, 271, 275, 281,
283, 302, 303, 352, 378, 610; VI, 208, 252, 261, 262, 306, 315, 583; VII, 44,
112, 137, 145, 164, 187, 196, 253, 259, 323, 327, 329, 330, 332, 339, 340,
358, 525; VIII, 108, 109, 113—116, 173—176, 194, 202, 291—294, 327, 468,
477, 480, 502, 521, 534, 614; IX, 355, 370, 389, 460, 481, 634; X, 91, 92, 158, 
169, 222, 247, 250—252,486,519,576,577,587,588,594,595,598,607,658, 
686, 702, 708; XI, 58, 100,207,257,395,497; XII, 14,45, 112,458,492; XIII, 
193, 217, 560, 565; XIV, 13, 52—55, 110, 372; XV, 112, 154 

Казань, p. VI, 307
Казариновская в. Торопецкого у. III, 366, 369
Казахи XII, 676. См также киргиз-кайсаки
Казачья (Козачья) Дуброва, м на р. Красне VI, 442
Казбин (Казвин), г. в Персии IV, 256; IX, 382; X, 13, 170
Казбинская сторона X, 8
Казенный двор в Москве V, 184
Казеран, г. I, 161
Казначеев луг (у Юрьева-Польского) II, 471
Казыкермень (Кази-Кермань), г. VII, 208, 394, 496, 530, 555, 609—611;

X, 425 
Каинская в. XII, 386 
Кай, д. на Одере XII, 505
Кайгород (Кайгородок), м. и г. в Пермской земле IV, 576; VII, 93, 111; XI, 

466; XV, 124 
Кайгородцы IV, 577 
Кайданы (Кейданы), г. V, 643, 665
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Кайнарджи. См. Кучук-Кайнарджи 
Кайсаки. См. киргиз-кайсаки и киргизы
Кайсацкие орды. Киргиз-кайсаикая орда, казахские жузы III, 692; X, 586,

597, 599, 605, 606 
Каланча, р., рукав Дона VIII, 191 
Каланчинские башни, укрепления под Азовом VI, 457 
Калашка, в. Белозерского у. И, 460 
Калейский стан в Заволочье IV, 310 
Калея, двинская в. II, 477 
Калинин Вражек на Яузе V, 257 
Калинкина, д VIII, 371 
Калитва Белая, p. VIII, 122, 191 
Калитва Черная, p. VI, 457 
Калитниково, с. Московского у. II, 463
Калиш (Калиц), г. в Польше И, 136; VIII, 126, 147, 420, 616; XII, 520, 555 
Калишское воеводство VIII, 420; XIV, 191 
Калка, р., приток Калмиуса I, 663, 733; II, 288
Калмиус (Кальмус), р., впадает в Азовское море IV, 276; X, 428; XII,

39, 40
Калмыки (калмыцкие люди), улусы V, 323, 638; VI, 53, 126, 128, 132— 234, 

136, 142, 160, 169, 182, 184, 289, 302, 410, 411, 445, 451, 490, 501, 575—
578, 580—586, 597; VII, 179, 214, 220, 233, 235, 295, 302, 379, 383, 539,
596, 630, 635, 641; VIII, 8, 111, 151, 152, 154, 155, 173, 175, 180, 194,
195, 208, 397, 408; IX, 349, 354, 355, 358, 360, 362—364, 367, 376, 380, 
615, 616, 618, 620, 621; X, 9, 168, 170, 171, 282, 384, 405, 428, 445, 522, 
590, 596, 604, 606, 607; XI, 58, 87, 117, 286, 323, 324, 331, 338, 405, 452;
XII, 39, 121, 176, 238, 385, 416, 474, 496; XIII, 240, 241, 332, 550; XIV, 
132, 296, 297 

Калмыки волжские X, 345; XII, 324 
Калмыки ставропольские XII, 238 
Калмыки Чугуевские X, 345
Калмыцкое ханство, страна X, 522; XI, 334; XII, 176, 238, 496 
Калуга (Колуга), г. II, 439, 446, 460, 470, 643; III, 51, 324, 369, 454, 606;

IV, 56, 366, 418, 472, 476, 485, 491, 554, 560—564, 567, 568, 572, 586, 590, 
607, 616, 619, 625, 627, 628, 643—645, 666—668; V, 33, 34, 46, 47, 
104—107, 111, 264, 297, 298, 603, 632; VI, 162, 433; VII, 77, 305, 332, 
424; VIII, 71; IX, 518; X, 702; XI, 255, 347, 401, 464, 507, 611; XII, 106, 
207; XV, 35, 36 

Калужане IV, 560, 619, 648, 659 
Калужская губ. II, 330, 473, 664, 671; IV, 469; XIV, 31 
Калужская дорога XV, 149 
Калужская пров. XII, 103; XIV, 59 
Калужские места, в. III, 96, 363; V, 32 
Калужский у. И, 347, 669, X, 530; XI, 507; XII, 542 
Калус, p. XIV, 289
Калчик (Калчики, Калчук), p. X, 428; XII, 39, 40 
Кальмиус. См. Калмиус
Калязин (Колязин), г. II, 332; IV, 539, 543, 551; V, 80, 631, 632 
Кама, р., приток Волги I, 278, 646, 647; II, 41, 53, 225, 294, 296, 361, 363, 

555; III, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 359, 448, 456, 457, 463, 469, 476, 478,
480, 496, 686, 689, 691, 693; IV, 448; VII, 44; VIII, 172, 174; XI, 342, 
466; XIV, 122; XV, 124 

Камара, p. VI, 597 
Камарево, с. Коломенского у. И, 671 
Камбре (Комбрэ), г во Франции X, 173, 209
Каменец. См. Каменец-Волынский, Каменец-Литовский, Каменец-Подоль- 

ский
Каменец, м. Гродненской губ. на р. Лосне И, 205, 338 
Каменец, с. близ Варшавы IV, 221
Каменец-Волынский (Каменец), г. I, 587, 588; II, 531, 559
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Каменец-Литовский (Каменец), г. II, 205, 206, 210, 211, 435; VII, 514 
Каменец-Подольский (Каменец), г. и крепость II, 129, 134, 144, 435; III, 

229; V, 548, 578, 586, 595, 676; VI, 10, 40, 140, 179, 351, 429, 449, 452,
454, 478, 489, 502, 513, 526, 527, 606; VII, 217, 220, 366, 370, 373, 379,
403, 550, 599, 607; VIII, 166, 167, 392, 395, 422; X, 171, 349, 392, 441;
XIV, 201, 283, 292, 321—324, 328, 332 

Каменецкий повет II, 681 
Каменичское, с. II, 456 
Каменка, г. на Висле IV, 215 
Каменка, p. X, 439, 453; XIV, 27 
Каменка, р. (в Московском у.) II, 671 
Каменка, р. (в Суздальской обл.) II, 402 
Каменка, р. (в Тобольском у.) VII, 640
Каменки (Каменки Великая и Малая), р., притоки Бузулука X, 389;

XII, 127 
Каменки, с. Рузского у. II, 671 
Каменки, с. Торопецкого у IV, 537
Каменное Городище, г. близ Путивля V, 249, 470; VII, 306 
Каменный Брод, застава на р. Миус XII, 39 
Каменный город в Астрахани VIII, 119 
Каменный город в В. Новгороде V, 131, 495, 498, 501
Каменный Затон, г. и крепость на Днепре VII, 500; VIII, 63, 123, 124, 211,

259, 260, 264—266, 268, 270, 387, 396 
Каменный мост на р. Москве V, 184; XII, 167; XV, 126 
Каменный нос. См. Дежнев мыс 
Каменный о. в устье Яика VII, 234 
Каменские «заводы» IX, 483
Каменский (Каменный) стан Дмитровского у. III, 321 
Каменское, с. Звенигородского у. II, 460
Камень, Каменные горы, Каменный пояс. См. Урал, Уральские горы 
Камер-коллежский вал вокруг Москвы XV, 145 
Камская земля, обл. III, 67
Камчадал (Камчадальская земля) XI, 162; XII, 46 
Камчадалы (ительмены) X, 610
Камчатка, п-в VIII, 548; IX, 377, 532; X, 609; XII, 656; XIII, 133; XIV, 

133; XV, 38, \Н  
Камчатка, p. X, 609 
Камчатский нос. См. Камчатка 
Камышенка, г. VIII, 121; XII, 443
Камышенка (Камышлнка), р., приток Волги VII, 540; VIII, 121, 193;

XI, 457
Камышин (Дмитриевск. Дмитриевский), г. на Камышенке VIII, 116, 175,

193, 194; XI, 457; XII, 207; XIII, 430 
Камышинцы (камышинские жители, дмитриевцы) VIII, 116, 194 
Канада XV, 180 
Канбалык. См. Пекин
Кандагар, пров. в Афганистане X, 14, 419, 420, 447 
Кандарат, сл. на Кандаратке VI, 315 
Кандаратка, p. VI, 315
Кандия, греч. обл. VI, 448, 452; VII, 412; X, 280; XIV, 285, 467 
Канев, в. Коломенского v. II, 456, 457, 460
Ханев (Конев), г. I, 462, 466, 497, 510, 515, 524, 525, 570; III, 112, 316,

365, 492, 493, 513, 647; IV, 28, 61, 234; V, 137, 441, 447; VI, 103, 109,
110, 134—137, 139, 140, 142, 143 151, 159, 175, 413, 423, 436, 453, 455,
459, 467—470, 480, 485—487, 490, 496; VII, 215, 220, 503; VIII, 368;
IX, 416

Каневские казаки. См. казаки каневские
Каневский у. VI, 175
Каневцы VI, 112, 455
Канкор, г-к в Сибири III, 690, 691
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Каннаной, м. (в Финляндии) XI, 76
Канцы. См. Шлотбург
Капан, карабахск. пров. IX, 390
Капич, мст. I, 173
Капка, г. (в Китае) VI, 597, 598
Карабах, Карабаг (Арран), обл. в Азербайджане I, 151 
Карабузан, р., рукав Волги VI, 292 
Карабузино, с. Юрьевского у. II, 461 
Караганский (Карагинский) о. в Беринговом море X, 609 
Караганский острог XI, 465
Каракалпаки (караколпаки) VIII, 175, 176, 182, 291, 596; IX, 352, 359,

615, 618 
Караманская земля III, 89 
Карамыш, p. XI, 206
Карань, д. близ Переяславля на Трубеже I, 709 
Карасу, p. X, 428; XV, 13, 23, 24, 79 
Карасу-Базар, г. в Крыму V, 208; X, 428, 429; XIV, 455 
Карачакрак, p. VII, 393
Карачаровские рощи близ с. Покровского VI, 614
Карачев (Корачев), г. I, 327, 430, 447, 492, 660, 711; II, 247, 337; III, 

248, 366; IV, 26, 27, 37, 480, 481, 633; V, 33; VII, 305; XII, 176, 177, 
203

Карачевские места V, 99 
Карачевские с. III, 112 
Карачевский у. XII, 202 
Карачевское княжество II, 247 
Карачевцы IV, 26
Карашевская в Ростовского у. VIII, 516 
Карбольский о. в Заволочье III, 368 
Карголом, г. III, 71
Каргополь, г. II, 409, 477; III, 369, 420, 423; IV, 54, 56, 195, 197, 480; VII, 

332, 461, 463; XV, 123 
Каргопольский у. IV, 71; V, 485; XII, 18 
Каргопольцы III, 451, IV, 54; V, 301 
Кардашин, г. VIII, 123 
Кардис (Кардиса), м. близ Дерпта VI, 76
Карела (Корела, Карельский, Корельский), г. II, 228, 236, 297, 340, 533,

545, 663; III, 171, 369; IV, 51, 230, 232, 238, 383, 464, 503, 536, 539, 543, 
563, 648, 650; VI, 63 

Карелия (Корелия, Карельская, Корельская земля, обл.) I, 215; II, 200, 
218, 227, 236, 385; III, 142, 369, 605, 659; IV, 233, 239; V, 80, 84, 87,
130, 326; VI, 69, 76; VII, 613—615, 620, 628; VIII, 354; IX, 32, 194, 
211, 309; XI, 221, 222 

Карелы (корелы, кореляне), нар. I, 457, 643; II, 164, 200, 201, 220, 227,
229, 239, 240, 297, 442, 543, 561 

Карельская (Корельская) пристань на Белом море III, 679 
Карельский (Корельский) погост II, 665 
Карельский (Корельский) у. IV, 71; V, 87 
Карзенево, в. Московского и Дмитровского у. III, 368 
Каринское, с. Звенигородского у. II, 458, 671 
Карие, p. II, 340
Каркус, г. в Эстонии III, 642, 644, 646 
Карловиц, м. на Дунае VII, 605, 609; VIII, 295
Карлсбад, г. VIII, 417; IX, 8, 9, 12, 16, 87, 123, 135—137, 140, 146, 171, 

550; XIV, 422
Карлскрона, г. и крепость IX, 28, 30, 39, 42, 53, 258; X, 624; XI, 227;

XIV, 352 
Карлстадтская обл. XIV, 542 
Кароль, д. VI, 69
Каромиро, греческая обл. XIV, 284
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Карпаты (Карпатские, Кавкасийские, Угорские горы) I, 134, 192, 208, 583, 
587, 626; II, 100, 130, 145; XIV, 394, 540, 557 

Карпов, г. VI, 52; VII, 306; XIV, 59 
Карпово Ст-орожевье (Карпово), м. V, 505, 625 
Карс, г. в Турции X, 398, 402 
Карталинская земля VI, 556 
Карфаген, г. I, 678 
Карфагеняне XIV, 358 
Карчен, д. на Одере XII, 507 
Карыш, д. XII, 387
Касимов (Мещерский городок), г. на Оке III, 144, 231, 265, 273, 443, 444, 

458, 459, 462, 463, 601, 605, 608; IV, 271, 543 
Касимовский у I, 729, V, 481; XI, 345; XV, 124 
Касоги (кашаги, черкесы), нар. I, 161, 214, 233, 312, 352 
Каспийские ворота II, 649
Каспийское (Хвалынское) море I, 60, 61, 122, 151, 661; III, 216, 325; IV, 

54; V, 95, 228; VI, 286—288, 293, 298, 458, 553, 566, 569, 607; VII, 45,
448, 524, 531, 541, 553; VIII, 121, 469, 470, 548; IX, 324, 345, 350—352, 
365—367, 374, 376, 381—384, 388, 390, 395, 398, 401, 402, 421, 425, 431, 
636; X, 13, 16, 17, 169, 251, 252, 273, 275, 276, 278, 386, 716; XI, 197, 
199; XII, 115, 641; XIII. 23; XIV, 60, 295 

Каспийское побережье, прибрежье IX, 397, 405 
Каспля, р., приток Зап. Двины VI, 166, 180 
Кассель, г. в Германии X, 186, 362
Касть, вотчина кн. В Щетинина в Ярославском у. III, 368
Каталонские поля в Галлии VII, 8
Катерининск. См. Екатеринбург
Катиары* скифск. племя I, 83
Каттарский канал XIV, 313
Каттегат, пр. IX, 18, 258
Кафа (Феодосия), г. и крепость I, 704; II, 231, 288, 551; III, 86—88, 90,

175, 176, 178, 198, 214, 217, 267, 315, 325, 602, 603; IV, 66, 67, 83, 218;
V, 63, 203, 205, 206 210, 212, 214, 227, 463, 464; VI, 53; X, 409; XIV, 454, 
456—458; XV, 228, 230 

Кафинский у. V, 212
Кафинцы (кафинский нар.) III, 444; V, 205 
Кахетия IV, 278, 279, 374; V, 229; VI, 553 
Качалинская станица, г-к III, 598; VIII, 178; X, 590 
Качаловское, с. Костромского у. II, 469 
Качи-бей. См. Одесса 
Качинцы VI, 585 
Кашаги. См. касоги
Кашин, г. И, 196, 227, 269, 273, 275, 277, 332, 366—368, 397, 663; III, 53, 

369; IV, 264, 524, 693; V, 29, 34, 100, 289, 297, 632; VII, 55, 77, 304,
313 Y 709

Кашинский у. XII, 32, 590; XIV, 56 
Кашинское княжество II, 277, 366 
Кашинцы V, 289; XI, 400
Кашира, г. II, 457; III, 72, 78, 230, 242, 264, 273, 318, 368, 464, 494, 606;

IV, 468, 572; V, 20; VII, 305; XV, 146 
Каширские земли, места III, 443; IV, 265 
Каширский у. VIII, 475; XII, 106 
Каширяне IV, 659
Каяния (Каянская земля, обл.) III, 134; IX, 17
Квасов, м. Владимирской (на Волыни) епархии V, 379
Кегола, p. II, 167
Кегрола, в. в Заволочье III, 368
Кегуш, p. X, 595
Кедрово, с. V, 293
Кейнор, p. VIII, 383

660



Кексгольм, г. III, 659; VIII, 354; IX, 202, 211, 265; XI, 28, 169, 220; ХНГ,
131, 299. См. также Карела 

Кексгольмия XI, 220. См. также Карелия 
Кексгольмский у. XI, 220 
Келтис. См. Кюмень 
Кельн, г. X, 376
Кемские люди, жители Кемского г-ка VI, 327 
Кемь (Кемский г-к) И, 477; VI, 326, 327
Кенигсберг (Кенихсберг, Королевец), г. и крепость II, 664; III, 252, 261;

VII, 549, 550; VIII, 154, 455, 542; IX, 42, 149; X, 133, 373, 395, 399, 
633, 634, 645, 669, 720; XI, 270; XII, 227, 325, 404, 410, 412, 414, 462, 
463, 485, 490, 501, 503, 505, 538, 581, 596; XIII, 94, 557, 566; XIV, 128 

Кенигсгрец (Кенинггрец), г. XII, 334
Кенигштейн (Кенигсштейн), г. VIII, 24, 25; XII, 336; XIII, 249
Кенихсберг. См. Кенигсберг
Кепеник, г. XII, 561
Кергедан, г-к в Сибири III, 691
Кергеруцкая пров. в Персии X, 17
Кереберда, м., г-к на Днестре VI, 458, 473, 484, 492; VII, 200
Керельцы VI, 584
Керенск, г. VI, 317
Керенчане VI, 317
Кереть, в. IV, 286
Кержач, р. и с. II, 456, 457, 463
Керженец (Киржанец), в. Нижегородского у. II, 462, 471; VIII, 556, 558 
Керженцы (Керженец, Керженские леса), раскольничьи скиты VIII, 489;

IX, 109 190, 513, 610 
Керхоль, м. в Ливонии VI, 63 
Керчела, в Заволочье III, 368 
Керченский п-в VI, 53
Керчь, г» и крепость V, 205, 210; VI, 53; VII, 557, 605, 607—609; VIII, 61, 

167; XIV, 294, 389, 454, 456—458, 549, 553; XV, 7, 9, 10, 21, 22, 53, 62, 
77, 78, 80, 81, 183 

Кеслин, г. XII, 563 
Кесма, р., приток Мологи II, 347 
Кесь. См. Венден 
Кесьма, с. Бежецкого у. II, 347 
Кетский острог IV, 282 
Кефалония (Кефаллиния), о. XIV, 285 
Кештома, слободка Шохонского у. III, 368 
Киверова Гора, д. близ Запольского яма III, 669 
Киг, о. на Белом море II, 665
Киев (Куява), г. I, 71, 72, 93, 94, 99—101, 108, 117, 135—140, 142, 143, 146,

147, 149, 153—155, 159, 162—164, 167, 168, 170, 172—179, 181, 182, 187, 
199—201, 205, 207, 209, 212—215,219,224,225,231,233,246,248,250—252, 
255, 258—260,262, 265, 267—269, 283, 290, 296, 303, 305, 306, 309, 312, 
314—318, 320—323, 328, 332, 333, 344, 348—351, 353, 354, 356, 358, 359,
361, 364, 365, 367, 369—372, 374, 375, 379, 383, 384, 387, 390, 391, 393—
396, 399, 401, 403, 404, 406, 408—413, 416—420, 422—424, 428, 429, 
431—437, 440—446, 448, 450, 454—463, 465, 467, 469—477, 479—481,
484, 487—491, 493, 496—502, 504—520, 522—544, 545, 549, 557, 558, 
560—564, 568—571, 573, 577—579, 583, 585, 589, 590, 595, 608, 613, 
627—630, 649, 651, 652, 655, 656, 658, 659, 661, 664, 666, 668—670, 
678—682, 687, 689—691, 693—696, 698, 700, 703, 706—708, 710, 713, 
715—718, 720—722, 727, 728, 730, 733, 735; И, 8—10, 12— 14, 20, 21, 30,
31, 33—35, 40—42, 45, 50, 53—55, 57—59, 63, 65, 67, 92, 94, 95, 100,
101, 105, 106, 109, 112, 115, 129, 132— 135, 143, 144, 156, 157, 170, 172,
174, 190, 230, 244, 306, 315, 316, 319—321, 328, 331, 342, 390, 451, 544— 
547, 550, 554, 555, 559, 562—564, 567, 569—576, 579, 580, 583—585, 596,
616, 663, 664, 689; III, 8, 10, 14, 18, 26, 92, 98, 108, 112, 125, 163, 165—
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168, 175, 176, 178, 185, 199, 212, 226, 229, 242, 256, 257, 320, 365, 372,
374, 409, 510, 516, 517, 574, 578, 601, 618, 625, 626, 630, 636, 637, 647, 
672, 720; IV, 55, 61, 66, 67, 106, 107, 111, 149, 186, 210, 216, 223, 226,
303, 407, 415; V, 136, 137, 209, 439—443, 445, 446, 452, 456, 458, 492,
532, 538, 543, 546, 547, 549, 551, 552, 556, 567, 569, 575, 589, 594, 600—
604, 636, 643, 644, 673, 674, 683, 684, 694; VI, 7, 11, 20, 22, 26, 27, 30—
37, 50, 54, 56, 58, 59, 80, 84, 88, 90, 91, 93, 98, 99, 105, 112, 114, 118,
121, 127—129, 131, 138, 140, 142, 143, 147, 150—160, 175—180, 183, 184, 
187, 204, 254, 262, 351, 358, 360—363, 366—368, 371, 372, 378, 380, 382,
383, 385—389, 391, 394, 397—399, 403, 404, 407—410, 418—421, 424,
425, 427—430, 432—438, 440, 446, 449, 450, 453, 456, 458, 463, 464, 468,
473, 478—483, 488, 489, 511, 516, 522, 523, 550, 551; VII, 10, 14—16, 
23—26, 33, 36, 114, 137, 139, 140, 144, 146, 181, 190, 203, 210—213, 215,
218, 222, 223, 228, 293, 296, 297, 319, 323, 339, 366, 367, 372—374, 376— 
379, 382, 383, 385, 386, 388, 403, 406, 410, 431, 432, 434, 435, 464, 490,
492, 493, 498, 503, 504, 512, 514, 598, 599, 612, 620, 628, 638, 650; V III, 
17, 21, 22, 33—36, 61, 63, 89, 91, 92, 94, 107, 126, 144, 146, 149, 170, 171, 
177, 184, 190, 211, 212, 214—216, 218, 221, 223, 226—229, 232, 234—236, 
238, 241, 266—268, 279, 280, 337, 338, 346, 371, 391, 392, 395, 400, 408,
412, 418, 421, 425, 530, 558, 578; IX, 130, 190, 244, 246, 331, 518, 521, 
632; X, 48, 181, 287, 386, 411, 421, 424, 430, 440, 462, 497, 552, 576, 583,
584, 669, 695, 709; XI, 186, 212, 275, 280, 282, 293, 294, 320, 349, 367,
368, 451, 452, 495, 504; XII, 31, 38, 40—42, 127, 129, 188, 220, 292, 497, 
542; XIII, 241, 248, 254, 342, 436; XIV, 25, 132, 236, 240, 299, 310, 446, 
488; XV, 212 

Киевец, г. на Дунае I, 94, 268; II, 101
Киевляне (киевские люди) II, 26—29, 43, 144, 517, 521, 650; III, 161; V,

191, 322, 491; VI, 27, 138; VII, 20, 432 
Киево-Печерская крепость. См. Печерский, Киево-Печерский монастырь 
Киевская губ. I, 71, 701, 710; II, 14; VIII, 351, 352, 408, 415, 447, 448, 472, 

476—478, 480, 600, 607; IX, 472, 626; X, 473, 476; XII, 11, 643; XIV, 71 
Киевская дорога, тракт V, 491; XII, 37
Киевская земля, в., обл., Киевщина I, 77, 163, 367, 406, 421, 422, 432, 501, 

503, 562, 564, 578, 670, 693, 699, 701, 710, 722; II, 24, 25, 115, 122, 170;
III, 115, 161, 166, 320, 336; XIV, 318. См также Киевское княжество 
и воеводство

Киевская митрополия II, 572, 574, 576, 580, 596; III, 113; VII, 365, 385—
389, 403

Киевская Русь. См. Русь Киевская, Киевское княжество, Украина 
Киевские горы II, 449 
Киевские места III, 92, 93 
Киевский у. I, 700; VI, 175
Киевское (Великое) княжество I, 390, 649, 693, 710; II, 36—38; III, 137, 

614; VII, 146, 386; VIII, 161. См. также Киевская земля, Киевское 
воеводство, Украина 

Киевское воеводство III, 223; V, 542, 548, 552, 574, 577, 583, 674; VI, 9,
33, 34, 50, 175, 408, 465, 477; IX, 414. См. также Киевское княжества 

Киевщина. См. Киевская земля 
Кижи (Кижская треть), с. XV, 120, 121 
Кизильбаши, кизыльбаши. См. персы
Кизляр (Кизлярский край) XI, 87, 88, 197, 198; XII, 345, 346; XIV*

461, 462
Кизыл-Агацкая пров. в Персии X, 17 
Киим, речка VI, 573 
Килийское устье Дуная I, 313
Килия, г. и крепость в устье Дуная III, 9*7; VIII, 61; XIV, 367, 389, 447 
Киль, г. и порт в Голштинии X, 87, 119, 138, 365, 654, XI, 131, 226, 382—

385, 432; XII, 340 
Киммерийцы (киммерияне), нар. I, 80, 84, 85 
Кимры, г. IV, 33
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Кинбурн (Кинбурнская крепость и замок), г. X, 400, 408, 409, 425, 433,
436, 439, 441, 447, 450, 456; XIV, 498; XV, 20—23, 77, 78. 80, 165 

Кинель, р , приток Самары II, 471; XII, 46 
Кинешма, г. III, 369; IV, 197, 666; XIV, 59 
Кипр, о. IV, 428; XI, 495, XIV, 467 
Кипчак, обл. II, 140
Киргиз-кайсаки (кайсаки) VI, 581; IX, 352, 615, 618; X, 590, 591, 599, 600, 

603; XI, 333; XII, 240; XIV, 297 
Киргизы III, 693; VI, 584—586, VII, 179, 235; VIII, 175; IX, 359, 532; X,

586, 597, 604, 607, 608; XI, 333, 403; XII, 238, 239, 385, 389; XIII, 240;
XIV, 132, 297. См. также киргиз-кайсаки

Киремпе (Кирьипига), мыза в Дерптском у. II, 299, 349, 385
Киржанец. См. Кержанец
Киржач, p. IV, 56, 57
Кирилловское подворье в Москве VI, 272
Кирьи горы, новгородская в. II, 477; III, 363
Кирьипига. См. Киремпе
Кирьясово, с. Московского у. II, 463
Киселев, г-к в Киеве VI, 34, 35
Кисляк, г VI, 139
Кистма (Кистьма), в Бежецкого и Углицкого у. II, 273, 457, 462, 470;

III, 369 
Кистрин. См. Кюстрин
Китай (Китайское государство, Хина, Хинская земля, Срединное госу

дарство, империя) I, 24; III, 498; IV, 51, 52, 257; V, 69, 91—93, 311;
VI, 180. 597, 599—604; VII, 141, 365, 413, 415—417, 420, 435, 524, 554,
593, 600; VIII, 80, 95, 169, 304, 368, 446, 494, 496, 583; IX, 345, 346, 348,
349, 417; X, 188, 190—192, 252, 322, 522; XII, 27, 259, 390; XIII, 351;
XV, 155

Китай-город (Средний город) в Москве III, 419, 433; V, 23, 45—48, 69,
230, 307, 329, 343; VI, 62, 268; VII, 56, 254, 273, 325, 329, 479; VIII, 87, 
202; IX, 490, X, 168, 499; XI, 150; 157, 467, 529; XII, 8, 9, 16, 166, 167;
XIII, 351

Китайгородок (орельский), г. VII, 501
Китайцы (богдойцы, богдойские, китайские люди) VI, 591, 594, 595, 

597—600, 603; VII, 312, 413—420, 600; IX, 348, 349; X, 190, 191, 522;
XI, 464; XIII, 407, 408 

Кичибурский яр, урочище VIII, 117 
Кичменга, г. III, 66 
Киша, p. II, 281
Кишенка, м. VI, 126, 459; X, 400 
Кишкина слободка II, 463 
Клаповка, д* Звенигородского у. II, 671 
Клевань, г. V, 540 
Клевань, p. V, 249
Клевское герцогство (княжество) XII, 364, 604
Клементьево (Клементьевское, Клементьевская сл.), с. близ Радонежа

II, 405; IV, 658, 677; V, 313 
Клецк, г. I, 407, 414, 432, 433 
Клещелязы, м. в Бельзском повете III, 319 
Клещино, оз. II, 335
Климентьевский (Клементьевский) острог в Москве IV, 681
Климова сл. XV, 110
Климово, с. Дорогобужского у III, 368
Климочи (Климовичи), г в Могилевской губ. VIII, 204
Клин, г. I, 416; II, 221, 473; 111, 369, 558; V, 104; VII, 305, 309; X, 702;

XIII, 502 
Клинский у. XIII, 21 
Клиссон (Клиссов), г. IX, 17 
Кличен, г-к II, 358
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Клишов, м. и г. VIII, 16, 28 
Клов, мст. близ Киева I, 475
Клушино, с. близ Можайска IV, 570—572, 634; V, 80, 81, 83
Клыпино, в. Смоленского у. III, 364
Клюиха, д. Терюшевской в. XI, 337
Ключ-город. См. Шлиссельбург
Ключищи, с. близ Н. Новгорода VI, 312
Клязьма, р., приток Оки I, 75, 317, 380, 616; И, 143, 332, 394, 457, 459,

555, 670; III, 66, 159, 421; V, 14; VII, 294; IX, 481 
Клязьменский г-к II, 333 
Кляповское, с. Звенигородского у. II, 458 
Кнутова дуброва, в. Медынского у. III, 364 
Кнышин, г. VIII, 324
Княгинино, с. Нижегородского у. II, 313; IV, 12
Княгининский у. V, 484
Княгининское, с. Костромского у. II, 462
Княжая Лука, с. в Подолии II, 681
Княж-остров, двинская в. II, 477
Княжичи, г-к в Шохонском у. III, 368
Княжово, с. Тамбовского у. VIII, 182
Князев о. на Днепре V, 448
Кобеляцкий у. I, 700
Кобрин, г. I, 69; II, 207; V, 403; VI, 120
Кобринский у. I, 709
Кобыльский у. X, 90
Кобылье, г-к Псковского у. III, 129
Кобыляки, г. VI, 100
Ковезинское, с. близ Радонежа II, 463, 468 
Ковда, в. IV, 286
Ковель, г. I, 701; II, 338; IV, 153 
Ковельский у. I, 701, 702 
Ковенский повет X, 346 
Ковенский у. III, 379 
Ковжа, p. XIV, 59
Ковно (Риттерсвердер), г. II, 271, 300, 301, 305, 684; III, 375, 385, 386; IV,

67, 328; V, 643, 644, 649, 650; VI, 46; XII, 404, 405; XIV, 239 
Ковров, г. И, 333
Ковылинские, с. Вологодского у. II, 470 
Ковылна, в. Серпейского у. III, 366, 369
Кодак (Койдак, Кодачка), крепость на Днепре V, 448, 555; VI, 97, 112, 136, 

160, 161, 351, 454; VII, 209; VIII, 180 
Кодашево, с. Московского у. III, 368 
Кодня, г. VI, 90 
Кодыма, p. XIV, 250 
Коевское, с. XIV, 20 
Кожаный г-к у Черноморья V, 466 
Кожухово, подмосковная д. VII, 470, 528, 530, 543, 544 
Козарское царство. См. Хазарское царство 
Козары. См. хазары
Козелец, г. V, 436; VI, 98, 99, 106, 107, 380, 383, 385 
Козелецкий у. VI, 366
Козельск, г. I, 446, 482, 495, 711; II, 143, 332, 357, 404, 410, 416, 439,462,464,

465, 467, 476, 485; III, 96, 103, 229, 369; IV, 9, 311, 480, 485; V, 32, 33, 
104, 110; VII, 305; X, 702; XI, 349 

Козельские в., места III, 229, 369; V, 32 
Козельский у. IV, 310
Козлов, г. в Крыму IV, 28, 260, 261; X, 400, 408; XIV, 453 
Козлов, г. (смоленский) III, 368
Козлов, г. (тамбовский) V, 283; VII, 307, 332, 531; VIII, 182, 184; X, 703 
Козлов, г. (украинский) VI, 100
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Козлов Брод, в. II, 463, 464; III, 75
Козловский у. VII, 540; VIII, 182; XII, 443, 496; XIV, 57
Козловское, с. II, 458
Козлуджи, м. XV, 80
Козминские «железные заводы» XIV, 17
Козьмина, д. Звенигородского у. И, 671
Козьмодемьянск (Кузьмодемьянск), г. II, 349; VI, 317, 318
Козьмодемьянская ул. в В. Новгороде II, 362
Козьмодемьянский у. VI, 318; XIII, 350
Козьмодемьянское (Кузьмодемьянское), с. Юрьевского у. II, 460, 471, 671, 

673
Козьмодемьянцы VI, 310 
Койдак. См. Кодак
Койса (Койсу), p. IV, 278; VII, 529, 530. См. также Сулак 
Кокенгаузен. См. Кукейнос 
Кокотан, г. в Китае VI, 597
Кокуй, мст. в Москве, где была построена Немецкая сл. VII, 190; VIII, 

104
Кокшага, р., приток Волги IV, 279
Кокшенга, двинская в. II, 416, 477; III, 21, 34, 369
Кокшенга (Кокшеньга), p. II, 416
Кокшинская в. Псковского у. III, 164
Кола, p. V, 96
Кола (Кола-город, Кольское становище, острог), г. III, 680; IV, 70, 239;

V, 148; VII, 462; IX, 626; XI, 503; XIII, 314, 423; XIV, 94 
Колакша (Колакча, Колокша, Кулакша), p. I, 381, 555; II, 21, 109; III, 421 
Колбасинское, с. Серпуховского у. II, 456 
Колва, р., приток Вишеры III, 73 
Колвыка, в. Смоленского у. III, 364 
Колесо, оз. III, 728
Колдомские с. Костромского у. И, 471
Колин, м. XIII, 401
Колмогорцы. См. холмогорцы
Колмогоры, Колмыгоры. См. Холмогоры
Колодна, в. Тарусского у. III, 368
Колодничи, г. III, 176
Колодня, p. V, 627
Коложе, г. II, 530
Колокша. См. Колакша
Коломак (Коломаков), р., приток Ворсклы IV, 27; VII, 399, 402; VIII, 223, 

227
Коломенка, с. Московского у. II, 462 
Коломенская дорога V, 48; XV, 149 
Коломенская епископия III, 532 
Коломенские в. II, 456, 459, 461 
Коломенские места V, 18
Коломенские с. Московского у. II, 456, 463, 468, 471 
Коломенский дворец (в Коломенском) XIV, 67 
Коломенский (великокняжеский) удел II, 467, 470, 471, 491 
Коломенский у. И, 406, 460, 670—673; V, 108; VI, 566, 567 
Коломенское, дворцовое с. под Москвой II, 471; III, 274, 345, 463, 483, 550, 

551; IV, 263, 264, 427, 470, 471, 580; VI, 194, 195; VII, 55, 292, 293, 330, 
336; VIII, 105, 106, 286; XIII, 569 

Коломенско-Можайский удел II, 457
Коломенско-Можайское княжество (часть Московского княжества) II, 457, 

460
Коломна (Колонна), г. I, 76, 555, 559, 591—593, 602; II, 141, 217, 242, 290, 

292, 307, 346, 353, 388, 389, 395, 398, 399, 401, 406, 441, 442, 446, 448, 452, 
456-458, 460, 470—474, 498, 533, 544, 557, 569, 571, 620, 670; III, 23,
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75—77, 142, 159, 175, 265, 274, 318, 325, 367, 368, 403, 404, 426, 431, 444, 
463—465, 477, 490, 710, 729; IV, 68, 99, 383, 384, 470, 493, 533, 534, 572,
573, 663, 676, 677; V, 34, 108, 297; VI, 229, 567, 568; VII, 124, 305, 323; 
VIII, 107; IX, 376, 456, 477; X, 702; XI, 255; XII, 19; XIII, 569 

Коломна, оз. Ill, 19
Коломничи (коломенцы) II, 270; III, 66, 374; IV, 633, 663; VII, 120 
Коломык, г, VI, 455
Коломыя (Коломыйская Соль), г. II, 171, 335, 509
Колонна. См. Коломна
Колончак, p. VI, 133
Колоча, в. II, 459
Колоча, p. II, 678
Колпино, в. Псковского у. III, 126
Колпинцо, оз. III, 728
Колпь, в. Тверского у. III, 54, 369
Колпь, с. великокняжеское III, 287
Колуга. См. Калуга
Колушка, в. Владимирского у. III, 368
Колщево, с. Ипатьевского монастыря VIII, 332
Колыбельский форпост XII, 539
Колываново-Воскресенские «заводы» XIV, 22
Колывань. См. Ревель
Колыма, p. VI, 588
Колымское море. См. Анадырский зал.
Колычево, с. Серпуховского у. III, 463, 729 
Колычевская сл. Московского у. III, 369
Колычевское (Колычево), с. Коломенского у. II, 461—463, 469, 672 
Кольберг, г. и крепость XII, 472, 476—479, 482, 547, 552, 558, 560, 562—564„ 

566, 610—613, 619, 623, 634; XIII, 55, 75, 76 
Кольская в. IV, 286
Кольский острог, становище, пристань. См. Кола
Кольский п-ов XIV, 94
Кольский у. II, 665
Колядин. См. Старый Колядин
Колязин. См. Калязин
Комарев (Комарево), в. Коломенского у. II, 458, 459 
Комарево, с. Коломенского у. II, 671 
Комарицкая (Комарницкая), в. IV, 420; V, 250, 473 
Комбрэ. См. Камбрэ
Комела, в. Костромского у. II, 460, 462, 471 
Комовь, мст. I, 729. См. также Кумов 
Коморна, м. близ Львова VII, 514 
Компьен, г. во Франции X, 285 
Конда, р., приток Оби IV, 248 
Кондра, г. VI, 53 
Кондурча, p. X, 472 
Конев. См. Канев
Конев Бор, с. Коломенского у. II, 670 
Конечные дворы и погост, двинская в. II, 477, 665 
Конино, в. Алексинского у. III, 361, 369 
Конобеево, с. на р. Цне VI, 310, 313; X, 502
Конотоп, г. VI, 50—53, 59, 80, 193, 350, 374, 400, 431, 441, 442 618- VII 190 

300 ’
Конотопский у. I, 711
Конские Воды, р., приток Днепра III, 493; VII, 393; X, 401; XIV, 453 
Константинов, м. на Суле VI, 50 
Константинов (Кснятин), г. I, 611
Константинов. См. Ново-Константинов и Старо-Константинов 
Константинов, о. на Черном море VI, 53 
Константиновское, с. Бронницкого у. II, 456, 470, 671
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Константиноеленинские ворота в Москве III, 180
Константинополь (Стамбул, Царьград), г. I, 94, 134—137, 141 — 143,

145—147, 155— 160, 166, 167, 176, 182, 185—187, 219, 250, 252, 253, 268, 
308, 311, 315, 318, 330, 363, 415, 457, 505, 526, 548, 566, 611, 719, 725; II, 
42, 43, 47, 54, 55, 57, 58, 73, 101, 103—105, 258, 265, 310, 321, 326, 475, 
500, 501, 550, 562, 563, 567—580, 592, 600, 625, 626, 649, 686, 689; III, 16, 
59, 87, 89, 175, 276—278, 315, 325, 334, 367, 395, 413, 423, 481, 564, 600, 605,
613, 672. 695; IV, 55, 83, 168, 184, 251, 271—275, 277, 279, 302, 306, 307,
337, 384, 499; V, 19, 21, 62, 63, 66, 67, 145, 157, 161, 202—204, 208—213,
215, 223, 225, 248, 325, 348, 387, 408, 463, 464, 466—468, 564, 566, 575, 609,
610, 651, 688; VI, 53, 92, 101, 113, 178, 205, 238, 242, 252, 373, 400, 411, 
421, 423, 446, 476—478, 498, 544, 549, 573; VII, И, 33, 137, 141, 212, 213,
223, 227—229, 371—390, 404, 536, 541, 603, 606—610, 612, 616; VIII, 7,
53, 55, 59, 60, 62, 63, 65, 126, 163, 164, 166—168, 173, 258, 260, 297, 298,
301, 331, 350, 359, 360, 374—376, 387, 392, 393, 395—397, 399, 400, 402, 
421, 435, 437, 456, 582; IX, 63, 64, 86, 90, 93, 102, 236, 286, 288—290, 319,
328, 376, 388, 391, 392, 395, 397—400, 402, 403, 422, 441, 475, 506, 531, 
552; X, И, 12, 18, 22, 27, 29, 99, 164, 165, 171, 278, 279, 288, 289, 367, 377,
387, 388, 391, 393, 394, 397, 399, 400, 403, 416—419, 421, 424, 430, 432, 
433, 447—449, 462, 613, 616, 618—620, 639, 705; XI, 27, 83—86, 170, 238, 
354, 364, 385, 387, 389, 411, 421, 451, 452, 474, 489, 494, 495, 510; XII, 43,
95, 97, 99, 131, 148, 149, 184, 196, 228, 240, 253, 331, 359, 363, 396, 488, 
536, 579, 630; XIII, 54, 110, 153, 181, 206, 261, 264, 266, 275, 276, 361, 370,
378, 379, 383, 386, 417, 440, 455, 458—460, 491; XIV, 218, 224, 226, 235, 
252—254, 256, 261, 280, 285, 288, 294, 304, 316, 317, 345, 348, 352, 365, 377, 
380—384, 391, 396, 403, 407, 410—412, 427, 440, 443, 445, 455, 463, 464,
466, 467, 480, 491, 493, 500, 502, 539, 543—546, 549, 551, 555, 582, 583;
XV, 7—9, 21, 22, 27, 53, 54, 57, 60—62, 76, 77, 82—84, 88, 97, 162, 163, 
165, 167, 177, 181 — 183, 195, 198, 203, 205, 207, 215, 227, 231, 232, 253, 
254, 257, 261, 262, 270 

Константинопольский пр. (канал) XV, 183, 184 
Констанц, г. II, 576 
Конша, в. Луцкого у. III, 369
Копенгаген, г. III, 131; IV, 51; V, 149, 233, 234, 236, 670; VI, 528, 529; VII,

618, 630; VIII, 257, 258, 282, 284, 285, 330, 363, 365; IX, 23, 27, 39, 45, 
52—54, 60, 72—74, 78, 146, 148, 150, 158, 173, 183, 210, 257, 258, 260,269,
292, 298, 333, 430, 433; X, 61, 90, 131, 132, 272, 294, 296, 297, 365, 646, 
686, 716; XI, 39, 189, 227, 242, 283, 286, 377, 382, 450, 488, 522; XII, 80, 
89, 95, 163, 374, 379. 628, 632; XIII, 38, 164, 165, 396, 418; XIV, 167, 179, 219, 
220, 292, 301, 433, 531, 532, 536, 575, 601, 604; XV, 70, 71, 73, 77, 268 

Копоново, с. Касимовского у. I, 729 
Копорский у. IV, 71; XII, 113
Копорье, г. и крепость близ Копорского зал. II, 153, 154, 161, 192—194, 236,

250, 251, 259, 297, 337, 341, 530, 663; III, 369, 665, 674; IV. 230—233, 236;
V, 82—85, 352; VI, 76; VIII, 8, 513; X, 360; XI, 28; XII, 324 

Копос (Копось, Копыс), г. I, 403; V, 670, 671; VI, 120, 171; VIII, 204; IX, 245 
Копосский (Копысский) у. I, 697; VI, 120 
Копотенское, с. Московского у. II, 456 
Коппенбрюгге, м. Цельзского герцогства VII, 552 
Копылы, крепость XV, 166, 167 
Копыльские в. III, 226 
Копылья, в. Дорогобужского у. III, 366, 368 
Копыс. См. Копос 
Копыто, мст. III, 727 
Корань, м. I, 430. См. также Карань 
Корасево, оз. III, 728 
Корачев. См. Карачев 
Корбосельский погост III, 730 
Корега, в. Костромского у. II, 465; III, 419 
Кореево, с. Московского у. II, 463, 464
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Корела, Корельский г. См. Карела, Карельский г.
Корелия. См. Карелия 
Корелы. См. карелы
Корец, м., г-к Новгородского у. Волынской губ. I, 713; VIII, 395 
Коржань, в. Можайского у. II, 459
Корзенева, в. Московского и Дмитровского у. II, 459, 466
Корзеневские д. Московского у. III, 384
Коринф, г. и порт XIV, 377
Коринфский перешеек (зал.) XIV, 285
Корлязи (французы?) I, 124
Коробки (Коропки), в. Козельского у. II, 467; III, 369
Коробово, м. VI, 375
Коровнич, о. на Волге III, 67
Коровьи Луки, урочище на Волге VIII, 117
Королат, г. XII, 508, 561
Королевец, г. См. Кенигсберг
Королевец, г. Нежинского полка VI, 430
Королевская Слобода, г. на Украине V, 639
Корон, г. в Морее III, 118
Корона Польская. См. Польша
Корона Шведская. См. Швеция
Короп, г. VIII, 243, 244
Коропки. См. Коробки
Коростенцы, жители Коростеня II, 154
Коростень (Искоростень), г. I, 101, 150, 154—156, 234, 236, 310, 311; XIII, 

536. См. также Искорость 
Коростыня (Коростень), м., с. Новгородского у. III, 18, 20, 27, 354 
Коростышев (Корыстышев), г. V, 552; VI, 487 
Коротай, в. Луцкого у. III, 369 
Коротково, с. VI, 270 
Короткое, с. IV, 286
Коротояк, г. V, 505; VII, 306, 596, 597, 607; VIII, 196
Короча, г. VII, 306; XIV, 59
Корочино, д. Тамбовского у. VIII, 182
Корсика, о. XIV, 260, 316, 349, 356
Корсунов, г. VI, 316
Корсунцы (корсуняне), жители Корсуни (Херсонеса) I, 703; VI, 112 
Корсунская земля, страна, Херсонес, Херсон, греч. колония I, 89, 148, 167 
Корсунь (Херсонес), г. I, 182—184, 187, 200, 234, 286, 315, 469, 570, 650, 704, 

727; II, 105; IV, 368 
Корсунь, г. при впадении р. Корсунь в Рось V, 443, 451, 452, 472, 528, 530, 

576, 583; VI, 16, 18, 93, 96, 103, 108, 134, 135, 139, 142, 143, 381, 470, 476, 
477, 490; VII, 215, 599; VIII, 17, 33, 34, 350 

Корсунь (симбирский), г. в Поволжье VI, 210, 309, 315, 316 
Корсь, лит. племя I, 118 
Корфу, о. XIII, 274 
Корчева, г. I, 708
Корческ, г. I, 465. См. также Корец 
Коряки, нар. VI, 589; XII, 47, 121 
Корякова сл. II, 463, 464 
Косеновки, г. VI, 139
Косино, с. Московского у. II, 463, 468, 672 
Коситское, с. Дмитровского у. II, 466 
Косково, в. Дорогобужского у. III, 368 
Косма, p. III, 181 
Костенск, г. VII, 306, 607
Кострома, г. I, 73, 277, 607; II, 165, 193, 194, 196, 217, 221, 225, 227, 272,

289, 294, 296, 297, 338, 391, 394, 396—398, 400, 415, 446, 447, 451, 456, 
457, 460, 462, 470, 471, 498, 517, 534, 540, 543, 545; III, 34, 65, 78, 158, 
163, 172, 210. 368, 371, 426, 443, 445; IV, 285, 524—527, 612, 626, 664,
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666; V, 9, 11, 34, 150, 297, 327, 345, 356, 357, 360, 632; VI, 562* VII, 25, 
165, 304, 323; VIII, 332; X, 702; XI, 462, 504; XII, 169; XIV, 50 

Кострома, р., приток Волги I, 74; II, 456—458, 467, 470; V, 305 
Костромичи (костромитяне) И, 296, 513; III, 66, 419; IV, 666; V, 140, 220, 

301; VII, 165; XI, 400 
Костромская губ. И, 473, 513, 672 
Костромская епархия XI, 469 
Костромская земля IV, 626
Костромская обл., в , Костромское княжество II, 163, 165, 308, 446, 457,460, 

465, 466; III, 66, 417, 568; VI, 285 
Костромская пров. IX, 560; XIV, 31, 59 
Костромские места V, 111 
Костромской у. III, 419; V, 11, 356; VIII, 87 
Костяны, м. близ Одера XII, 614 
Костяцкая земля III, 67 
Котбус, г. XII, 514, 561 
Котельва, г-к VI, 100, 150, 374 
Котельна, псковский г. II, 433, 664 
Котельная сл в Москве VIII, 564
Котельница (Котельня), г. I, 509, 514, 711, 715; VI, 88, 90 
Котельнич, г II, 122, 426, 477; III, 66; IV, 541, 543 
Котельня. См Котельница
Котлин, о. в Финском зал. VIII, 8, 472, 586; IX, 310 
Котловка, с. XIV, 122 
Котлы, д. под Москвой IV, 455, 471, 472 
Которость, p. I, 72, 73, 75; II, 397; VII, 260 
Котра, р I, 120
Котязино, с. Владимирского у. II, 470 
Котяково, д. (мордовская) VI, 316 
Коуи, нар. I, 475, 509; II, 36; III, 316 
Кохма, с. Суздальского у. VIII, 479 
Кочема, в. Коломенского у. II, 458 
Кочерево, с. I, 715 
Кочубеев. См. Одесса 
Кошарище, д. на р. Тетерев I, 715 
Кошелев Лес, с. III, 366 
Кошкарцы, нар. XII, 45 
Кошкин, г. II, 663; III, 369 
Кошков, г. III, 368 
Краишино, в. Смоленского у III, 364 
Крайшино, д. Воротынского у. III, 368
Краков, г. I, 194, 195, 319, 439, 573, 579—581; И, 135, 176, 185, 186, 202,211,

212, 246, 301—303, 305; III, 45, 221, 243, 245, 252, 517, 628, 630, 639, 649;
IV, 106, 187, 201, 209, 219, 221, 225, 227, 237, 240, 244, 408, 410, 412, 435, 
436, 439, 489, 591, 696, 699; V, 192, 250—252, 400, 401, 403, 409,. 422, 541, 
546, 558, 609, 648, 652, 656, 666; VI, 87, 478, 524; VII, 216, 219, 370, 371; 
VIII, 15, 16, 33, 135, 149; X, 347, 349, 361; XI, 471; XII, 359; XIV, 236, 
254, 518, 541 

Краковская епархия И, 432
Краковское бискупство, воеводство III, 617; VI, 519; VIII, 13, 419, 420;

XIV, 566; XV, 242 
Краковское княжество II, 212 
Крапивенский (Кропивенский) у. II, 348; XIV, 104 
Крапивна, г. VII, 305 
Крапивна, д. под Вильно V, 20, 272, 643 
Красена, p. VI, 442
Красивая Меча, p. И, 286, 348; III, 42, 447, 494
Красна, р , приток Днепра I, 708
Красная Гора, урочище в Оренбургском крае X, 607
Красная Горка, м. и форт на берегу Финского зал. XI, 76
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Красная Горка, с. Казанского у. XIII, 138 
Красная Дуброва, м. на Дону VIII, 181
Красная площадь в Москве IV, 455; VI, 213, 608; VII, 274, 275; XII, 8;

XIV, 126; XV, 133, 140, 141 
Красная сл. См. Краснослободск 
Красное, м. на Украине V, 574 
Красное, с. Боровского у. II, 467, III, 368 
Красное, с. на р. Красне близ Киева I, 707, 708 
Красное, с. московское II, 470; III, 78, 79, 361; IV, 424, 552, 612, 659 
Красное, с. Юрьевского у. II, 460, 462, 471, 671 
Красное крыльцо в московском Кремле VII, 322; XII, 165 
Краснопольская сл. Верхотурского у. XIII, 425 
Красносельцы IV, 424
Краснослободск (Красная сл ), г. VI, 313, 315, 317
Краснослободцы VI, 313
Красноставский повет I, 696
Краснояровка, сл. XV, 117
Красноярск, г. VI, 584—586; VII, 235
Красноярский у. VI, 584, 585
Красноярцы VIII, 110
Красные Водыv урочище IX, 352
Красные Ворота в Москве X, 570; XI, 504
Красные Луки, урочище III, 727
Красный, г. (псковский) III, 256, 366, 507; V, 111, 112, 164 
Красный, г. (смоленский) I, 519, 691, 716; VI, 165 
Красный Кабачок под Петербургом XIII, 98, 99 
Красный Кут, г. VII, 307; VIII, 227, 261
Красный Яр, г. на Волге VI, 292; VIII, 110, 290; IX, 356, 358; X, 472, 703;

XI, 461; XII, 381; XIII, 118 
Красовка, сл. XV, 117 
Крево, г. II, 270, 280
Крейсбург (Крейсбурх, Крейцбурх), г. IX, 644; XIII, 254
Крема, г., столица Кахетии VI, 557
Кремена, в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Кременец, г. II, 144, 177; III, 36, 79, 81, 158, 368
Кременецкое, с. Медынского у. III, 79
Кременки, с. близ Арзамаса VI, 312
Кременчук, г. (болгарский) И, 354
Кременчук (Кременчуг), г. (украинский) VI, 109, 110, 112, 126, 127, 175, 

351, 355
Кременчугские (кременчукские) казаки. См. казаки кременчугские 
Кремична, в. Звенигородского и Рузского у. II, 456, 466, 671 
Кремль астраханский V, 25; VIII, 108, 119, 120
Кремль московский II, 270, 271, 289, 290, 409, 516; III, 78, 172, 178, 184, 266,

274, 433, 434, 564, 607; V, 11, 23, 47, 184, 185, 243, 329, 343, 621, 624,631;
VI, 195, 213, 245, 268; VII, 32, 48, 49, 51—53, 56, 169, 173, 191, 270—273, 
280, 281, 283, 284, 289, 292, 293, 295, 314, 325, 329, 333, 426, 438, 449,454,
455, 458—460, 479, 543, 569; VIII, 87, 91, 202; IX, 168, 464, 490; X, 499, 
717; XI, 467, 578; XII, 8, 164—167; XIII, 123; XIV, 71; XV, 138—141, 
143, 145, 146 

Кремль псковский V, 493, 494 
Кремницы, г. XV, 214 
Крестцы (Игнеч крест), г. II, 332; XI, 462 
Кржичевский у. XII, 143 
Кривая Лука, с., урочище VIII, 190 
Кривитепск (Кривич), г. I, 95. См. также Торопец
Кривичи, западнодвинские кривичи, кривское племя I, 65, 67, 93, 95, 108,

126, 127, 129, 135, 138—141, 146, 172, 173, 182, 250, 251, 276, 279, 301, 
302, 304, 306, 310; II, 25, 26, 101, 103 

Кривой, двинская в. II, 477
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Кривская обл. См. Полоцкая 
Кривуша, p. VI, 303
Кривцово (Кривцы), с. Коломенского у. II, 469, 672 
Крикало, с. III, 728 
Крилатское, с. См Крылатское 
Кринка, p. XII, 40
Крит (Критский остров), о. V, 468; VI, 478
Кричев, г. Смоленского у. III, 227, 245, 247, 380; V, 164; VI, 82; XII, 185 
Кричевский повет VI, 406 
Кричевский у. VI, 120
Кроация (Кроатская земля) VII, 370; IX, 277; XII, 58, 415 
Кромный г-к (Кром), часть Пскова II, 34, 605, 694; III, 171, 172 
Кромские места V, 99
Кромы, г. IV, 289, 290, 421, 468, 483, 516; V, 34, 265; VII, 305; X, 703 
Кроншлот. См Кронштадт
Кронштадт (Кроншлот), г. и крепость VIII, 10, 145, 472; IX, 540, 585; X, 

103, 185, 360, 716; XI, 44, 107, 202, 206, 446; XII, 175, 440; XIII, 94, 98, 
101, 331, 575; XIV, 94, 301, 374; XV, 22, 27, 183 

Кронштадтский канал XII, 205; XIII, 111 
Кронштадтский рейд XIII, 98 
Кропивенский у. См. Крапивенский 
Кропивна, в. Верейского у. II, 460
Кропивна (Крапивна), г. Тульской губ. II, 378, 664; IV, 26, 27 
Кропивна, p. III, 246
Кросен (Кроссен), г. IX, 8, 9; XII, 392, 465, 506—508, 515, 523
Круглая Слободка, в. Серпуховского у. II, 462
Крупец, с. Новгород-Северского у. V, 249
Крупино, оз. XIII, 12
Крутинки, в Коломенского у. II, 461
Крутицкая епархия XV, 127
Крутицы, мст в Москве II, 471, 596; VII, 147, 259; X, 100 
Крутицы, с. Крапивенского у. XII, 106
Крылатское (Крилатское), с. Московского у. II, 462, 672; III, 575 
Крылов, г. V, 441; VI, 110, 133, 178, 468, 476, 495; VII, 214, 638; VIII, 368 
Крым (Крымское ханство, государство, царство, Крымская орда, улусы, 

Крымский юрт, Таврида, Татария) I, 86, 123, 717; II, 43, 392, 550, 551;
III, 64, 65, 72, 82, 84—87, 92, 98, 109, 115, 125, 126, 144, 146, 147, 155, 
159, 175, 207, 218, 222, 228—231, 233, 239, 248, 250, 251, 264, 265, 268, 269, 
273—275, 277—280, 296, 303, 355, 359—366, 369, 370, 374, 378, 379, 381, 
384, 410—415, 418, 423, 441—444, 447, 455, 462, 464, 476, 480, 481, 485,
486, 488, 490, 492—496, 510, 516, 518, 524, 576, 595, 598—600, 602—604, 
608, 610, 643, 671, 696, 710, 726, 736, 738, 739; IV, 28, 83, 87, 137, 139, 
141, 159, 218, 234, 259—267, 269—271, 369, 371, 373, 374, 380, 447, 451, 
591; V, 67, 68, 97, 118, 129, 133, 143, 177, 208, 219, 224, 227, 264, 265, 439,
447, 463—467, 470, 471, 473, 474, 527, 528, 530, 531, 552, 555, 571, 573,
574, 579, 580, 584, 635, 675; VI, 13—15, 25, 29, 52, 53, 91, 92, 99, 127, 148,
149, 150, 161, 162, 164 178, 179, 183, 184, 323, 352, 379, 381, 391, 411, 412,
429, 430, 445, 446, 450—453, 459, 464, 476, 480, 485, 488, 489, 492, 499,
511, 512, 525, 575—577, 579, 580, 604; VII, 179, 181, 200, 212, 216, 
218—222, 224, 226, 227, 229, 231, 233, 234, 254, 372, 373, 379, 380, 390, 391, 
393—396, 398, 403, 405, 408, 461, 480, 485, 487, 491, 494—496, 498—500,
503, 505—507, 515, 525, 528, 535—537, 557, 598, 608, 635, 637, 638; VIII, 
63, 65, 110, 123, 125, 165—167, 173, 222, 227, 259, 267, 349, 356, 596; IX, 
360, 364, 415, 475, 521, 531; X, 281, 381, 389, 390, 394, 400—404, 407, 
409—412, 415, 416, 419, 429, 432, 433, 437, 443, 451, 665, 711; XI, 224, 
451, 496; XII, 150, 151, 426, 441, 442; XIII, 371, 386, XIV, 170, 242, 299,
347, 3^6, 369, 371—374, 400, 412, 413, 444, 445, 450—452, 454, 456—458,
460, 461, 469, 483, 490, 491, 493, 495, 497, 498, 500, 516, 549—551, 553, 
554, 581—583, 611, 612; XV, 8, 20, 27—30, 54, 78, 80—82, 84, 85, 92, 93,
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165, 167, 168, 185, 186, 194, 195, 197—201, 207, 226—231, 235—237, 253, 
256—258, 268—270 

Крым-город, г. III, 267
Крымская сторона, обл. X, 164; XIV, 370, 372, 457, 539
Крымские казаки. См. казаки крымские
Крымские татары. См. крымцы
Крымский двор в Москве IV, 680
Крымский п-в VIII, 62, 166; XV, 196, 229
Крымцы (крымские люди, крымский народ, крымские татары) III, 65, 98, 

115, 221, 228, 231, 239, 242, 243, 250, 258, 264, 265, 267, 268, 272, 273,
275, 277, 278, 287, 315, 318, 412, 413, 417, 441, 443, 444, 447, 448, 455, 457, 
463, 464, 485, 489, 491—496, 509, 518, 597, 620, 652, 685, 694, 696; IV, 23, 
89, 218, 233, 237, 244, 263—265, 278, 289, 292, 293, 414, 416, 437, 540, 602, 
678; V, 64, 67, 68, 164, 194, 211, 212, 217, 222, 276, 439, 446, 452, 467, 469,
470, 474, 568, 571, 573, 574, 578—580, 585, 591, 592, 635, 638, 639, 651, 
672, 674, 680; VI, 14, 15, 18, 22, 25—27, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 43, 49—54, 
56, 59, 82—S4, 87—89, 92, 97, 99—102, 104, 105, 108—112, 125—127, 129, 
131—135, 140, 141, 147—151, 160, 162, 166, 167, 169,173, 176, 178—181, 
183, 184, 189, 286, 352, 354, 355, 357—361, 367, 372, 373, 379—381, 391,
404, 405, 408, 412—414. 417, 423, 429—431, 433,437, 438, 448—450, 455,
456, 465, 466, 468, 474, 479—481, 485, 487—490, 492, 511—514, 521, 523, 
577—580; VII, 142, 159, 212, 227, 234, 292, 404, 485, 496, 498, 517, 607; 
VIII, 18, 63, 166—168, 230, 231, 258—260, 268, 328, 348—350, 356, 360, 
373, 374, 393, 397, 406, 408—410, 412, 419, 595; IX, 375; X, 164, 282, 336,
312, 361, 378—382, 384, 385, 387, 392, 393, 395, 399—401, 405, 416—418,
421, 422, 424, 428, 432, 439—441, 443, 445, 448, 450—454, 456, 522; XI, 
451, 452; XII, 98, 149—151, 216, 377; XIV, 27, 170, 231, 234, 235, 242, 288, 
290, 299, 300, 317, 345, 346, 362, 369—374, 389, 404, 412, 450—453, 
455—460, 464, 467, 472, 474, 475, 477, 478, 480—483, 486, 492, 493, 496,
498, 499, 543, 547, 551—553, 555, 557, 582, 583; XV, 87, 165, 167—169, 201 

Крышборх. См. Крейсбург 
Кснятин. См. Константинов 
Кубанская степь XIV, 461 
Кубанская Татария XIV, 437
Кубанцы (кубанские татары, Кубанская орда, Кубань) VII, 547; VIII, 165, 

175, 291, 356; IX, 355, 356, 364, 365, 617, 619; XIV, 296 
Кубань, р. и обл. VII, 481; VIII, 173, 189, 195; X, 157, 282, 378, 394, 419, 432, 

433, 436, 451, 457, 461, 607; XI, 334; XII, 181; XIV, 295—297, 301, 372, 
461; XV, 63, 78, 80, 88, 167, 169, 183, 194, 195, 200, 201, 236, 237, 253, 
257, 270

Кубена, Кубенские в., земли, мст. II, 360, 446, 468, 471—477; III, 368
Кубенское (Кубинское) оз. IV, 480; VII, 470
Кудесна, p. III, 355
Кудьма, р. И, 536, 556; VII, 163 '
Кузминское, с. II, 397, 457, 458 
Кузмодемьянская сл. Дмитровского у. II, 466 
Кузнецк, г. (в Сибири) X, 188, 267; XIV, 22 
Кузнецк, г. (украинский), VI, 583, 584, 586 
Кузнецкий у. (в Сибири) X, 488; XI, 208 
Кузнецкий у. (украинский) VI, 584 
Кузнецово, д. Дмитровского у. VII, 548 
Кузнецы, д. XI, 458 
Кузовская сл. II, 460
Кузьмин г-к (раскольничий) на Медведице VII, 429 
Кузьмодемьянск. См Козьмодемьянск 
Куиважский погост III, 730 
Кукайя, гора I, 301
Кукейнос (Кокенгаузен, Царевичев-Дмитриев город), г. I, 633—635 641*

III, 582, 657; V, 658, 667—669; VI, 47, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 77; VII,
616, 629; XII, 324
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Кукернезен, амт XII, 462 
Кукино, д. Новгородского у. XII, 19 
Кулакша. См. Колакча 
Кулжан, г. III, 365
Куликова, с. и в. Дмитровского у. II, 466, 672
Куликово поле II, 286, 304, 349, 513, 516, 546, 555, 633—637; VII, 139, 140 
Кулишки, мст. в Москве V, 47; XV, 136 
Кулнев. См. Плунев 
Кульм. См. Хельм
Кума (Кум, Кутум), p. II, 340; VI, 292, 325; VII, 480; VIII, 119; XI, 346 
Куманы. См. половцы
Кумейки, м., с. (на Украине) V, 450; VIII, 209 
Кумов, г. I, 729
Кумтаркалы, м. (в Персии) X, 9
Кумыки (кумычане, жители Кумыцкой земли) VI, 572, 574; VII, 102, 103,

382, 480; VIII, 173; IX, 373, 375; X, 378, 379 
Кумыцкая сторона, земля V, 151, 153; VI, 562, 564; X, 378 
Кунгур, г. VI, 582; VII, 234, 587, 588; VIII, 475; X, 588, 591, 702 
Кунгурский у. VII, 234, 587, 588 
Кунгурцы VII, 587, 588; X, 588 
Куней, в. Дмитровского у. II, 466; III, 369 
Кунерсдорф, д. юго-зап. Берлина XII, 510, 536, 633 
Кунишникова, д. Дмитровского у. II, 672 
Куньевская, дворцовая в. XI, 458 
Купавна, в. II, 457
Купенка, сл. Изюмской пров. XIII, 433 
Купетовская в. V, 379 
Купецкая, p. II, 227, 340 
Купеческий о. на Волге III, 325
Кура (Кур), p. I, 151, 152; IV, 448; IX, 370, 372, 382, 383, 385, 399, 

401—403; X, 8, 274—276; XI, 496 
Кур (Кярь-остров), в. Новгородского у. II, 477, 665; III, 21, 369 
Курганская сл. Ялуторовского у. XII, 593 
Кургия, двинская в. II, 477 
Курды IX, 382; X, 18
Курилы (Курильские о-ва) IX, 532; XV, 155 
Курково оз. V, 441 
Курлак, p. VIII, 187
Курляндия (Курляндская земля, герцогство, княжество) I, 215; И, 181, 

664; III, 569, 578, 580, 581, 625, 637, 647, 648, 653, 655, 658, 669, 685; V, 
138; VI, 87, 184, 392—394, 399, 403, 526, 527; VII, 432, 549, 613, 614; 
VIII, 14, 126, 128, 129, 131, 137, 285, 355, 356, 430, 527, 528; IX, 15, 166,
226, 234—236, 240, 415, 416, 418—420, 426, 427, 429, 644; X, 28, 33—49,
54, 65, 72, 73, 89, 111, 133, 136, 177—179, 182, 187, 216, 221, 264, 
287—290, 293, 303, 308, 314, 322, 337—340, 346, 352, 353, 363, 633—636, 
642, 643, 657; XI, 59, 66, 79, 115, 192, 194, 224, 291, 292, 294, 300, 354, 
369, 372, 374, 375, 406, 423, 427, 428, 471—474; XII, 61—64, 67, 70, 95,
143, 145, 194, 221, 225, 312, 324, 356, 367, 392, 393, 395, 398, 404, 485, 486, 
488, 571; XIII, 36, 54, 152, 171 — 173, 179, 180, 244—248, 299, 322; XIV,
342, 343, 348, 393, 402, 427, 475; XV, 202, 207 

Курляндцы VIII, 356; IX, 236, 241; X, 35, 37—39, 41—43, 46—49, 177, 178, 
201, 263, 633, 634, 650; XI, 194, 472, 473; XII, 145, 225, 367; XIII, 54, 172 

Курмыш, г. Нижегородского у. II, 403, 461, 477; V, 282; VI, 310,315; VII, 193 
Курмыш, p. III, 599 
Курмышане VI, 318 
Курмышский у. XI, 338, 468; XIV, 101
Курск, г. I, 236, 259, 277, 420, 430, 432, 444, 446, 452, 453, 456, 462, 476, 507,

653, 695, 711; II, 129, 213, 214, 664; III, 229; IV, 118, 289, 417, 696, 700;
V. 99, 101, 195, 203, 210, 307; VI, 482, 489, 494; VII, 213, 306, 385, 422;
VIII, 86, 448; X, 703
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Курская губ., обл., в. I, 71, 427, 705; И, 489; IV, 400; XIII, 336. См. также 
Курское княжество 

Курское княжество II, 37, 213, 488 
Курчево (Курчевское), с. Юрьевского у. II, 469, 471 
Курья, двинская в. И, 349, 665 
Куряне (куряны), жители Курска II, 129 
Кусь, p. II, 396
Кутино Зимовье, с. Пензенского у. XIV, 19
Кутум (Кутюмова р ) . См. Кума
Кучары, г. I, 715
Кучельмина, г. I, 503
К>чка (Кучки), с. Юрьевского у. II, 469
Кучково поле (позднее ул. Сретенка) в Москве II, 294, 529; VII, 28
Кучук-Кайнарджи (Кайнарджи), д. XV, 14, 80, 84, 85
Кушалино, с. близ Твери IV, 324
Кушва, p. X, 489
Кушель, p. II, 255
Кушлики, с. VI, 118
Куява. См. Киев
Кдынь, в. Козельского у. III, 369 
Кыркор, г. IV, 263
Кюменогорская обл. (Кюменогор) XI, 220—223
Кюмень (Келтис, Кюмене), p. IX, 194; XI, 180, 218, 222, 223, 242
Кюстрин (Кистрин), г. и крепость XII, 465—469, 477, 478, 549, 564, 620;

XIII, 39 
Кяхта, г. XIII, 408 
Кяхта, p. X, 191

Л

Лаба. См. Эльба
Лабодини, в. Смоленского у. III, 364 
Лавела, в. двинская III, 368
Лавкаевы городки на Амуре VI, 594. См. также Албазин
Лавуя, p. V, 87, 96
Лавы, м. Себежского у. III, 727
Лагинск (Лагичьск), г. Воротынского у. III, 364, 368
Лаго, м. (в Мекленбургии) IX, 12
Ладебург, г. X, 376
Ладога (Новая и Старая), г. I, 64, 129, 130, 135, 138, 145, 215, 236, 303, 304,

306, 308, 520, 523, 643, 703, 735; II, 26, 34, 111, 152, 157, 159, 194, 227,
232, 236, 258, 298, 337, 545, 548, 557, 661, 663, 683; III, 369; IV, 589, 602,
642, 648; V, 82, 84—87, 297; VII, 88, 307, 641, 642; IX, 127, 177, 594- XII 
175, 324; XIII, 11, 412; XV, 128 

Ладожане II, 27, 164, 220 
Ладожская дорога XIII, 138
Ладожский канал VIII, 469; IX, 464, 475, 570, 591, 592; X, 85, 350, 474 480 

699; XIII, 12, 111, 328 
Ладожское оз. I, 63, 64, 140, 643, 717, 735; II, 200, 227, 228, 442, 548, 549;

V, 87, 96; VII, 619, 641; VIII, 469—471; XII, 89 
Ладыгинское, с. на р. Пахре II, 469 
Ладыженцы, жители Ладыжина VI, 479 
Ладыжын, г II, 144; V, 586; VI, 449, 479, 480, 514 
Лазарево, в. Серпейского у. III, 366 
Лазарское, с. Владимирского у. II, 470 
Лаис, г. и замок (близ Дерпта) III, 566; VII, 624 
Лаишев, г. III, 480, 599; VII, 187, 188 
Лакедемоны XIV, 284 
Лама, p. II, 455; V, 311
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Ламанш, пр. XIV, 347, 348
Лампас (Лампожня), м. на р. Мезени IV, 54
Ламуты, нар. VI, 590
Лангобарды (лонюбарды), древнегерман. племя XIII, 551, 598
Ландех, с. См. Верхний Ландех
Ландсберг, г. XII, 465, 468, 470, 476, 478
Ландскруна (Ландскрсна), г. II, 200; IX, 54; XII, 90, 94
Лапичи, в Смоленского у. III, 366
Лапландцы, лапонцы. См. саами
Ларга, p. XIV, 366, 368, 373, 611; XV, 79
Латва, г. V, 644
Латины (латиняне), название народов римско-католического вероисповеда

ния IV, 74, 427, 433, 444, 487, 664; X, 527, 563 
Латыгора II, 255, 344
Латыши, нар. I, 118, 124, 335, 400; III, 504; IV, 302; V, 295
Лаузиц. См. Нижние Лужичи
Лахта, м. (близ Петербурга) IX, 540
Лача, оз. I, 66; II, 88, 326
Леаль, г. в Эстонии III, 644, 665
Лебе (Леба), м. в Померании XII, 566
Лебедин, г. VII, 306; VIII, 252, 253, 260, 261
Лебединский у. VII, 491, 492
Лебединые оз. (на Лохвице) VI, 455
Лебедянь, г. I, 278; V, 20, 108; VII, 306
Левант XII, 394; XIII, 282, 405; XIV, 356, 358, 386, 413
Левантские о-ва XIV, 493
Левичино (Левичин, Левшино, Ливичин), в. Коломенского у. II, 456, 459,

461, 670; III, 159 
Ледовитый океан. См. Северный Ледовитый океан 
Ледяное море См. Баренцево
Лезгины (лезгинцы), нар V, 351, 352; IX, 369, 373, 390, 391, 393—395, 397, 

398, 404, 636; XI, 87, 197, 386, 497 
Лейбус, г. XII, 614, 615 
Лейден, г. VII, 554; XIII, 563
Лейпциг, г. VIII, 436, 454; IX, 119; X, 331, 362, 372; XI, 372, 373; XII, 565, 

566; XIV, 128 
Лейтен (Леутин), г. в Силезии XII, 434 
Лемберг, г. XIV, 390, 391, 541 
Лемнос, о. XIV, 385, 463
Лена, p. V, 290, 312; VI, 592, 593; VII, 83, 166, 236
Ленгерут, г. в Персии XI, 498
Ленкоранская пров. в Азербайджане X, 16, 17
Ленчицкое воеводство в Польше XI, 82
Ленчн, м. в Литве VIII, 440—442
Леонова, д. под Москвой XII, 202
Леонтьевское, с. Московского у. И, 456, 469
Леонтьевское, с «на Устюге» И, 471
Лепель, г. I, 706
Лепельский у. I, 706
Лесбос. См. Мителин
Лесная (Лесное), д. VIII, 198, 207, 208, 239, 257
Летгола, нар. I, 124, 649; II, 154
Летний дворец в Петербурге XIII, 101, 111; XV, 153
Летты, нар. I, 634, 636, 638, 641
Леутин См. Лейден
Лефортовская (Лефортова) сл. в Москве X, 499; XV, 125, 133 
Лех, г. I, 192
Лешино, с. Московского у. XIV, 16
Либава (Либау), г. и порт VII, 549; IX, 148, 149, 171, 420; X, 356, XII, 367, 

404
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Либен, г. XII, 514
Либрозен (Либрозе), г. XII, 514, 516, 520
Ливны, г. I, 278; II, 339; IV, 261, 266, 268, 289, 290, 371, 416; V, 20, 67, 68, 

108, 195, 203, 283, 307; VI, 52; VII, 306; X, 703 
Ливония (Ливонская земля, государство) I, 67, 630, 632—634, 636, 637, 

639; II, 53, 126, 127, 137, 155, 161, 167, 168, 176, 240, 241, 254, 330, 385, 
442—444, 553, 593; III, 130, 132, 133, 138, 140, 145, 205, 208, 210, 219, 232,
233, 241, 243, 245, 251, 275, 324, 454, 494, 498—502, 504, 506—509, 516,
518, 519, 523, 524, 535, 536, 539, 542, 566, 567, 569—575, 577, 579—583,
585, 588, 589, 591, 595, 611, 614, 615, 621, 622, 625, 631, 632, 634, 637, 639, 
641, 644—653, 655, 658—664, 666—670, 674, 679, 683—685, 702, 707, 712;
IV, 11, 23, 56, 139, 163, 183, 210, 229, 231, 232, 240. 241, 362, 363, 366, 
384, 410, 490, 535, 536, 545, 546, 582, 598, 653, 654; V, 96, 101, 136, 346, 
658, 663, 669; VI, 37, 43, 64, 65, 67, 69—71, 75—77, 126, 176, 177, 179, 
528; VII, 530, 603, 612, 613, 615, 616, 618—620, 627, 632, 640; VIII,
8—10, 14, 28, 30, 45, 47, 49, 52, 85, 278 285, 373, 394, 421, 547; IX, 20, 25,
26, 45, 92, 98, 194, 243, 244, 247, 257, 265, 317; X, 287, 288, 386; XI, 116; 
XIV, 318, 393, 476. См. также Лифляндия 

Ливонский орден. См. Орден Ливонский и Немецкий 
Ливонское море. См. Балтийское
Ливониы (ливы, ливь, ливонские люди) I, 124, 561, 562, 630—632, 636, 641, 

726; III, 132, 232, 499, 500, 508, 509, 517, 519, 524, 537, 542, 566, 571, 590, 
683, 684, 731; X, 650; XIII, 73, 322 

Ливорно, г. и порт VI, 542; XIII, 331, 499; XIV, 313, 374, 379, 462, 463, 465, 
537; XV, 183 

Ливы, ливь. См. ливонцы 
Лигниц, г. И, 145; XII, 515, 554, 615, 617 
Лида, г. II, 278; III, 220 
Лиденцы, м. III, 728 
Лидский повет V, 659 
Лидское староство III, 221
Ликурга (Ликурги), в. и села Костромского у. II, 465, 466, 672; III, 4 И
Лиман (Лиманы) близ Очакова X, 425, 426
Лименга, p. III, 134
Линц, г. на Дунае V, 58; XI, 65
Липа, p. III, 728
Липатино, с. Коломенского у. И, 672
Липецк, г. II, 339
Липецкое княжество II, 214
Липиничи, в. III, 366
Липица, p. I, 612, 613; II, 451, 639, 640
Липиды (Липици), м. Козельского у. I, 613; III, 364, 369
Липовая Долина, м. близ Путивля VI, 380
Липские (Липский) «железные заводы» в Воронежской губ. XIII, 424; XIV

17, 54 
Липятин, г. III, 365
Липятинское, с. Коломенского у. II, 469 
Лисабон (Лиссабон), г. и порт VI, 542; X, 337 
Лисий Нос под Сестрорецком IX, 308 
Лисин. См. Лихвин
Лисич-остров, в. новгородская II, 447; III, 21 
Лисковатка, p. VIII, 181, 182, 185, 188 
Листань, p. II, 402 
Листвен, г. I, 214, 236 
Листинская дорога III, 727
Литва (Литовская земля, Великое Литовское княжество) I, 69, 218 416 

630, 636, 637, 639, 648, 660, 669; II, 38, 40, 128, 140, 150-152, 155 1бГ
166, 170, 177—183, 188—190, 201, 202, 213, 216, 229, 232, 236—238, 240*
243, 253, 262, 263, 267, 269—271, 275, 277, 278, 281, 282, 291, 295, 300, 301 
303—306, 331, 335, 341, 342, 344—346, 350, 364, 367, 385—387, 389, 392*,
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396, 398, 406, 408, 409, 416, 417, 419—421, 425—432, 434—441, 447, 450, 
465, 476, 477, 481, 498, 503, 509, 512, 522, 528, 531, 541, 543, 551, 556, 
567—569, 572—574, 577, 579, 581, 582, 592, 612, 613, 615, 629, 663, 664, 
668, 686, 689, 697; III, 8, 10, 15, 16, 19—21, 23, 34, 43—47, 50, 55, 64, 75, 
77, 83, 84, 87, 91— 104, 107—113, 115— 120, 123, 125, 126, 131, 132, 140, 
151, 153, 154, 164, 166, 168, 170, 176, 177, 182, 188, 190, 203, 206, 209, 
210, 218—224, 226—229, 232, 233, 236, 239, 241—243, 245, 247, 250—252, 
256, 257, 259, 262—264, 266—268, 275—277, 279—281, 283, 285, 302, 310, 
313, 316, 320, 324, 339—342, 353, 361, 374, 378—380, 384, 395, 400,
403—407, 409—413, 416—419, 423, 434, 440, 441, 455, 493, 494, 509—511, 
513—518, 523, 533, 534, 542—544, 546, 555, 566, 569, 572, 574, 576, 577, 
580, 583, 584, 586—588, 590, 595—597, 605, 610, 611, 613—627, 629, 630, 
633—639, 646—654, 656, 667—669, 683, 684, 727, 731—733; IV, 12, 23, 31, 
34, 49, 50, 52, 55, 58, 63, 66, 67, 103, 107, 129, 131, 138, 139, 148, 158, 159,
162, 163, 167, 188, 195. 197, 203, 204, 208, 213, 215—222, 225, 226, 229, 
232—234, 236, 237, 239, 240, 246, 249—251, 257, 259, 260, 262—264, 267, 
273, 287, 288, 307, 323, 331, 360, 361, 363, 365, 369, 402, 407, 412, 415, 416,
427, 435, 447, 461, 462, 474, 479, 489, 493, 519, 524—526, 545—548, 552, 
557, 558, 581, 582, 589, 593, 603, 604, 607, 615, 621, 631, 640, 643, 653, 665, 
672, 686, 689, 696, 697; V, 8, 10, 20. 34, 39, 40, 51, 52, 54, 56, 62, 64, 68, 
73, 80, 98, 101, 105, 110, 111, 115—119, 128, 129, 133, 146, 155, 158—160,
163, 168, 171, 173, 174, 177, 179, 181, 187, 189, 193, 195, 204,209,211—213,
234, 245, 246, 249, 252, 253, 281, 284, 286, 308, 325, 332, 345, 349, 374,
375, 389, 403, 408, 433, 443, 445, 446, 455, 462, 464, 465, 468, 532, 533, 
545, 546, 548, 560—562, 564, 574, 576, 577, 589—591, 593, 601, 609, 611, 
625, 629, 638, 640, 642, 643, 647—650, 653—657, 659—662, 672, 674, 675, 
682; VI, 10, 38, 39, 42—45, 48, 67, 70, 75, 84, 87, 99, 118, 121, 147, 163,
167, 174, 176, 177, 186, 189, 201, 323, 359, 363, 391, 397, 399, 410, 424, 431,
465, 466, 477, 501—504, 506—508, 511, 512, 516, 518, 519, 522, 616; VII, 
20, 36, 141, 255, 380—382, 490, 512, 536, 537, 633, 635, 658; VIII, 11, 13, 
14, 21, 23, 26, 27, 49, 66, 85, 126, 127, 129, 130, 144, 155, 172, 198, 199,
251, 263, 268, 322, 366, 368, 395, 402, 420, 424, 426, 428—431, 439, 440;
IX, 233, 234, 241, 245, 246, 307, 316, 410, 416, 418; X, 155, 331, 342, 346, 
373, 375, 704; XI, 288, 362, 427, 428, 471, 475, 477, 519; XII, 146, 185,
186, 221, 224, 226, 241, 328, 404, 428, 430, 432, 484, 535; XIII, 37, 231,
244, 251, 256, 257, 291, 356, 357, 359, 418, 419, 436; XIV, 140, 141, 148, 
151, 157, 190, 194, 236, 239, 260, 265, 331, 393, 489, 499, 504, 505, 507, 511,
518, 519, 574

Литовка, p. Ill, 728
Литовская земля. См. Литва
Литовская Русь См. Русь Западная и Юго-Западная
Литовские владения, в., места III, 81, 82, 88, 94—96, 107, 114, 115, 117, 142,

169, 174—176, 222, 227, 275, 316, 341, 406, 475, 727
Литовские казаки. См. казаки литовские
Литовцы (литва, литвины, литовские люди, племена, народ) I, 69, 97, 

118—120, 124, 218, 221, 248, 271, 325, 368, 416, 519, 561, 562, 582, 601, 
630, 636, 637, 648, 649, 660, 730, 735; II, 38, 44, 124, 126, 128, 135, 136,
140, 152, 155, 160, 161, 166, 181, 200, 204, 205, 223, 229, 241, 243, 244, 254,
263, 271, 276, 286, 300, 301, 305, 306, 338, 433, 436, 438, 452, 481, 515,
595, 645, 651, 669; III, 96, 98, 108, 109, 114, 160, 170, 223, 246, 300, 342, 
406, 407, 409, 412, 518, 543, 573, 576, 579, 582, 614, 626, 647, 650, 651,
658, 659, 671, 697, 727; IV, 137, 210, 289, 301, 302, 366, 453, 471, 479, 489,
493, 510, 519, 520, 523—526, 528, 533, 534, 536, 540, 548, 557, 574, 588, 
603, 616, 618, 620, 621, 623, 624, 626, 634, 643, 655, 662, 663, 667—669,
672, 673, 677, 683, 686; V, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 28, 30—33, 40, 41, 44, 
46, 48, 67, 69, 75, 80, 84, 98—100, 106, 107, 110, 115, 118, 158, 163, 165,
168, 171, 175, 187, 192, 204, 209, 213, 268, 272, 276, 280—282, 284, 285, 
323, 324, 345, 348, 356, 359, 374, 413, 421, 461, 511, 532, 547, 553, 574,594, 
603, 627—629, 637, 638, 644, 645, 656, 657, 682; VI, 37, 47, 64, 162,
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166—168, 170, 171, 183; VII, 25, 45, 46, 69, 600; VIII, 27, 228, 254, 430,
431, 546; X, 375; XV, 39 

Лифляндия, Лифляндская земля, Лифлянты, княжество, пров IV, 8, 206,
213, 215, 246, 385, 416, 595, 693; V, 83, 87, 161, 669; VI, 63, 67, 68, 70, 
74—76, 175, 176; VII, 219, 612—614, 628, 639—641; VIII, 8, 16, 28, 29, 
31, 51, 129, 138, 171, 200, 206, 211, 282, 356, 367, 368, 421, 422, 426, 427, 
430, 605; IX, 13, 20, 32, 45, 80, 81, 196, 197, 200, 207, 209—212, 214, 217, 
225—228, 243, 250, 251, 256, 296, 297, 299. 309, 310, 416. 590; X, 145, 337,
338, 346, 455, 628, 642, 644; XI, 74, 76, 195, 266, 275, 282, 283, 294, 354,
369, 374, 422, 427, 428, 473, 474; XII, 51, 64, 193, 216, 220, 227, 332, 334, 
513, 593, 600; XIII, 12, 15, 26, 245, 254, 303, 340, 362; XIV, 16, 30, 37, 
108, 116, 117, 127, 288, 348, 393, 479, 488; XV, 104, 109. См. также Ли
вония

Лифляндская губ. XIV, 71
Лифляндцы VIII, 355, 386; IX, 301, 474, 536; X, 212, 263, 513, 514; XIII, 15, 

167; XIV, 114—117
Лихвин (Лисин), г. II, 410, 411, 462, 464, 465, 467, 672; V, 33, 34; VII, 305 
Лихвинский у. XII, 440
Лобное место в Москве III, 422, 437, 449, 529, 581; VI, 212, 289, 529
Ловать, p. I, 63, 66, 67, 72, 135, 185, 310, 735; И, 126, 201, 229, 313, 310
Ловец, в. Торопецкого у. III, 366, 369
Лович, м. (в Польше), X, 347, 631; XIV, 330, 525
Ловышина, в. Лужского у. II, 463
Логожск (Логожеск, Ложьск), г. I, 414, 699, 726, 728
Логозовицкое поле II, 384
Логозовичи, с. Псковского у. II, 664
Логойск, м. Борисовского у. Минской губ. I, 699
Лоде, замок ливонский III, 569, 642, 644, 651, 664
Лодейное Поле, г. и верфь VIII, 7
Лодомирия (Лодомерия) XV, 214, 271
Лоев, г. на Днепре VI, 378
Ложьск. См. Логожск
Локна, p. I, 413
Локонка, p. II, 671
Ломбардия X, 376
Ломжа, г. XV, 190
Ломов Верхний, г. V, 283; VI, 310, 317; XII, 644 
Ломов Нижний, г. VI, 309, 310, 317, 614
Лондон (Лунд), г. I, 522; IV, 55, 252, 370, 371; V, 95, 611—614; VI, 533, 

534, 537; VII, 556, 575; VIII, 159, 161, 198, 255, 256, 363, 364, 472, 479,
536, 600; IX, 36, 37, 48, 58, 82, 221, 267, 273, 278, 292, 352, 447; X, 18, 19, 
91, 368, 391, 394, 516, 551, 646, 691, 693—696; XI, 90, 185, 187, 188, 232, 
241, 353, 431, 488, 515, 581; XII, 83, 192, 249, 250, 310, 311, 364, 417, 483, 
526, 572, 598, 604, 606, 608, 609, 623, 624, 626, 635; XIII, 48, 63, 109, 187,
190, 277, 282, 284, 397, 399, 400, 418, 479, 489; XIV, 179, 262, 302, 346, 
356, 436; XV, 73, 76, 179, 246, 264, 265 

Лоо, г. IX, 70, 78, 192 
Лопаково, пустошь Московского у. III, 369 
Лопари, лопь дикая, лопь лешая. См. саами
Лопасна (Лопасня), с. и в. Серпуховского у. I, 723; И, 265, 671; IV, 263
Лопасня, р., приток Оки I, 116; II, 463; III, 609, 611
Лопастенское, с. II, 456
Лопастицы, в. новгородская III, 369
Лопастна, в. II, 464
Лопастна (Лопасля), г. I, 116; II, 456, 473, 474, 516 
Лопатино, в. Дорогобужского у. III, 366, 368 
Лопатка, с. Воронежского у. IX, 489 
Лопатничи, с. IV, 196 
Лопская земля V, 71 
Лопский берег V, 96
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Лопьский мыт Московского у. III, 368 
Лористан, пров. в Персии X, 12 
Лосна (Льсня), p. II, 205, 338
Лотарингия X, 376, 445; XI, 53, 290; XIV, 344, 397; XV, 188 
Лотостова (Лотосова), д. Дмитровского у. И, 672
Лохвица (Лохвицы), г. на Суле VI, 36, 49, 50, 132, 141, 145, 182, 455, 473;

VIII, 261, 262 
Лохвицкий у I, 700, 735 
Лохно (Лохна), с. II, 460 
Лошаково, с Московского у. II, 470
Лубны, г. I, 398; V, 422, 451, 463, 564, 567, 569; VI, 17, 20, 23, 28, 110, 111, 

417, 430, 431, 434, 437, 455; VII, 489; XIV, 45 
Лубянка, ул. в Москве VI, 194, 195 
Луга, г. II, 154
Луга, р. (впадает в Финский зал ) 1, 157, 311; II, 153, 253
Луга, р. (в Юго-Западной Руси) V, 379
Луганская станица XIII, 429; XV, 101
Луганчик, p. XIII, 349; XIV, 27
Лугань, в. Козельского у. III, 364, 369
Лугань (Луган), г-к на Сев Донце VIII, 191; X, 405
Луговая сторона Волги III, 457, 477, 479, 480
Лудва, p. II, 299, 349
Лужа, г. И, 153, 258; V, 164
Лужа, р , приток Угры II, 297, 672; III, 79; V, 30
Лужевские (Лужские) в. и с. II, 463, 464, 468, 471
Лужичи, нар. См. лутичи
Лужники (старые) в Москве IV, 681
Лужский у V, 668
Лузация (Славянские Лужичи), земля, пров I, 132; X, 182; XI, 296, 371, 

426; XII, 465, 466, 515, 548, 553, 601; XV, 261, 262 
Луки. См. Великие Луки 
Лукина ул. в В. Новгороде II, 34 
Луковесь, в. Шохонского у. III, 368 
Луком, урочище III, 727
Лукомль, м. Сеннинского у. Могилевской губ. I, 699
Луксембург. См Люксембург
Лунд См. Лондон
Луское, оз. II, 367
Лутава, г. I, 503, 725
Лутичи (лужичи, велеты, мазовшане), славян, племя I, 133, 280; XI 

371
Лутосна, в. Дмитровского у. II, 459, 466
Лух, г. II, 400; III, 142, 369; IV, 253, 528; V, 220; 562; VII, 84, 260, 261, 269, 

303; XIV, 59
Луцинское (Лучинское), московское с. II, 456, 458—460; III, 369 
Луцк (летоп. Лючьск), г. I, 364, 391, 463, 464, 467, 468, 476, 479, 491, 524, 

539, 557, 585, 628, 713, 714, 716, 726; II, 144, 172, 176, 177, 211, 214, 429,
430, 436, 550; III, 229; IV, 66, 167; V, 102, 430, 457, 540, 635; VIII, 374;
X, 349

Луцкая в. и земля И, 208, 436
Луцкая епархия, епископия V, 379, 381; VIII, 12; XII, 430 
Луцкий повет на Волыни III, 45; V, 379 
Луцкий у. I, 701, 702; V, 513
Лучин, г. Дорогобужского у, И, 313; III, 364, 366, 368
Л учинское, с. Костромского у. II, 465, 467; III, 368
Л учинское, с. Подольского у. II, 671, 674
Л ушане, жители Л уха V, 220; VII, 84
Лыбедь, р I, 94, 320, 421, 442, 476, 707; И, 101, 546; VI, 34
Лысенка (Лисенка), г VI, 178, 470, 476
Лысково, с. Нижегородского у. II, 355, 673; VI, 310—312; VIII, 481
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Лысковцы, жители с. Лыскова VI, 312
Лысцево (Лысцевское), с. Коломенского у. II, 160, 458, 469, 471 
Лысые Горы, с. XIV, 57 
Лысянка, м. VIII, 17
Лыткино (Лыткинское), с. Московского у. II, 348; III, 369 
Лычино, в. Смоленского у. III, 363, 364, 366, 369
Львов, г. И, 177, 243, 550, 577; III, 612; IV, 29, 106, 107, 188, 214, 430; V, 

382—384, 386, 387, 399, 407, 426, 428, 430, 456, 541, 546, 547, 558, 592,
643, 653, 682, 683; VI, 60, 88, 140, 151, 163, 165, 179, 251, 252, 359, 422,
488, 517, 520—523; VII, 189, 216, 220, 373, 374, 502, 508, 511, 512, 514,
598, 639; VIII, 12, 13, 150, 155, 215, 254, 296, 441; IX, 242; X, 432, 618, 
695; XII, 427; XIV, 245, 565, 566, 568, 569 

Львова слободка, в. Серпуховского у. II, 462 
Львовская епархия, епископия V, 381; VIII, 12, 367; XII, 430 
Львовское воеводство VI, 519; VIII, 420 
Львовцы VIII, 12
Льгов, с. под Рязанью I, 729. См. также Ольгово
Льговский хутор близ Чернигова I, 712
Льсня. См. Лосна
Любартов (Любартув), г. V, 538
Любача, д. Медвецкой в. Новгородской губ. XIII, 338
Любачев, г. I, 588, 624
Любек (Любок), г. И, 523, 548, 626, 627; III, 138, 498, 499, 684; IV, 51, 250,

384, 385, 695; V, 609; VI, 93; VIII, 46, 470; IX, 18, 25; X, 296; XI, 204, 
205; XII, 530; XIII, 38 

Любельское воеводство VIII, 420
Любеч (Любечь), г. I, 101, 139, 142, 163, 211, 224, 227, 233, 236, 258, 371,

383, 384, 453—455, 490, 690; II, 12, 106; III, 114, 122, 407 
Любим, м. Костромского у. III, 568 
Любимль, г. II, 559 
Любимово, с. V, 14 
Любимск, г. II, 570 
Любимский у. XII, 580 
Любин. См. Любунь
Люблин, г. на Быстрице I, 581, 729; II, 187, 204, 211, 337, 338; III, 176, 614;

IV, 545; V, 546, 643, 653, 682; VI. 179, 180, 359, 410; VIII, 22, 147, 152, 
280, 367, 440—442; IX, 242; XII, 577; XIV, 232, 233, 567, 569; XV, 190v 
223

Люблинская обл. II, 187 
Люблинское воеводство X, 633; XIV, 569 
Любомль, г. и м. II, 206, 208, 211, 938; IX, 242 
Любосивль, p. II, 463
Любудское, с Калужского у. II, 347. См. также Любутск 
Любунь, в. Серпейского у. III, 364, 366, 369 
Любута, в. Торопецкого у. III, 366, 369
Любутск, г. И, 274, 570, 688; III, 95, 96, 98—100, 122, 229, 363, 364, 366, 

369
Любутская обл. III, 95 
Любчане, жители Любека IV, 288, 371 
Любятово, с. Псковского у. III, 734 
Люгоща, ул. в В. Новгороде II, 362
Людимск (Людимеск), в. Козельского у. II, 467; III, 363, 369
Людин конец в В. Новгороде I, 619; И, 34, 298, 317, 529, 532, 533. См.

также Гончарский конец 
Люксембург (Луксембург), герцогство и г. XI, 95 
Люнеберг, г. в Нижней Саксонии II, 627 
Люта, р., приток Плюсы III, 19 
Лютая Вода, p. III, 380 
Лютик, укрепление Азова X, 403 
Лютин, г. VI, 179
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Люценский у. I, 286
Лядская земля И, 325, 337. См. также Польша 
Лядские ворота в Киеве II, 20, 33, 35, 144 
Лятычов, г. XIV, 362 
Ляхи. См. поляки 
Ляховичи, г. VI, 84, 85, 625

м
Магдебург (Магдебургское герцогство) И, 127; XII, 392, 427, 601; XIII, 28,

30, 50, 164 
Мадагаскар, о. IX, 639 
Маджары, г. II, 224 
Мадрид, г. VI, 541, 604; IX, 262, 449 
Мадьяры. См. венгры 
Мажара, урочище VI, 580
Мазандеран (Маздеран, Мазандеранские места), пров. в Персии V, 228;

IX, 381, 384, 385; X, 7, 9 
Мазаригская степь X, 17
Мазовия, обл., земля I, 120, 218, 287; И, 136, 187, 201, 302, 304; III, 341; IV, 

226; V, 675 
Мазовшане I, 92, 279. См. также лутичи 
Мазуры, воеводство VI, 519 
Майна, м. в Черногории XIV, 309, 310 
Майна, п-ов, XIV, 376 
Майноты, XII, 377; XIV, 376, 377 
Майнц, г. I, 358, 359; X, 376 
Макао, португальская колония XV, 155 
Макарьевский у. И, 660
Македония (Македонская империя) I, 80; VII, 367; VIII, 298, 378, 598; XII, 

375
Македоняне XIII, 239 
Маклаково, с. VI, 313 
Маковец, в. II, 456, 463
Макошин (Макошинская пристань), с. на Десне VIII, 242—244
Максимены, г.‘ XIV, 447
Максимовка, д. Звенигородского у. II, 671
Максимовское, с. II, 456
Максимовское, с. на Бежецком Верхе II, 461
Малаховское (Малахово), с. Бронницкого у., II, 456, 470, 671
Малая Азия. См. Азия Малая
Малая Валахия. См. Валахия
Малая Кабарда. См. Кабарда
Малая Нева. См. Нева Малая
Малая Польша. См. Польша
Малая Россия, Малая Русь, Малороссия. См. Украина
Малая Эльбания. См. Химара
Малборк (Мальборк), г. и крепость V, 132, 133
Малийнов остров, урочище XV, 110
Малино, с. Коломенского у. II, 457, 460, 469, 471, 672
Малмыж, г. IV, 394
Малогоща, р II, 671
Малопольская пров. VIII, 21
Малополяне III, 91
Малороссийская губ. XIV, 71. См. также Украина
Малороссы, малороссияне, малороссийский народ. См. украинцы и казаки 

украинские
Малоярославец, г. III, 227; VII, 304; IX, 481 
Малоярославский ys V, 30; VIII, 475; XI, 612; XII, 102
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Малый Борок, урочище II, 256, 345 
Малый Листвин, с. I, 322 
Малый Ростов. См. Ростовец 
Мальме, г. IX, 54 
Мальта, о. IX, 84
Мальцева, д. Чеуского острога XII, 384
Малютин, г. I, 440
Малютинцы, с. I, 710
Мамаевы луга в Крыму III, 490
Мамлеево, с. VI, 312
Мамонтова, д. под Москвой XI, 156
Мангазея (Тазовский город), г. IV, 375; VI, 582; VII, 235; XIV, 133 
Маниоты XI, 388
Манкуп (Мангуп), г. III, 214; V, 208 
Мантуя, г. XIV, 557
Мануиловское, с. Костромского у. II, 470 
Маныч, г-к на Дону V, 225 
Марбург, г. II, 127 
Мардик, г. VIII, 542
Мариенбург (Марьин г-к), г. III, 567, 575; V, 38, 116, 132, 253, 424; VI, 67,

68, 77, 133, 179, 468; VII, 219, 382, 627, 640; VIII, 370; X, 354; XII, 552;
XIV, 488, 574 

Мариенвердер, г. VIII, 285; XII, 546; XIII, 444, 445 
Марийцы (черемисы) I, 116; XI, 613 
Маринина сл. Переяславского у. II, 471 
Маркваши, села Свияжского у. II, 296, 349 
Марсель, г. X, 618 
Марсово поле. См. Царицын луг 
Марчюги, с. Коломенского у. II, 672, 673 
Марчуково, с. Коломенского у. II, 469 
Марштранде (Марстранде), гавань XI, 226 
Марьин городок. См. Мариенбург 
Марьина роща, мст. в Москве VII, 274, 296, 336, 583 
Mac, р II, 456
Масальск (летоп. Мосалеск, Мосальск) г. III, 99, 100, 122, 364; IV, 566;

VII, 305
Масленские с. Вологодского у. II, 469 
Маслов Брод, урочище V, 451 
Маслов Став, м. V, 136 
Массагеты, нар. I, 84, 109 
Матвейщево, с. Юрьевского у. II, 471 
Матерха, г. I, 300
Матигоры, в. двинская II, 477; III, 21
Маткома, в. Шохонского у. III, 368
Матросова сл. в Азове VIII, 191
Мачин, г XIV, 450
Машев, в. Московского у. II, 456
Мая, p. VI, 591, 592
Маячка, p. XIV, 453
Мглин, в. и г. III, 366, 512; VII, 202; VIII, 240; IX, 458 
Медведица, р , приток Волги I, 65, 276, 380, 457, 458; II, 332; IV, 291; VI, 

294; XI, 206, XIII, 430, 431 
Медведица, р., приток Дона II, 475; III, 278; V, 20, 585; VII, 241, 300, 301, 

429, 596; VIII, 121, 122, 182, 186, 191; XI, 156; XII, 181 
Медведицкие казаки. См. казаки медведицкие 
Медведково, с. Московского у. VII, 460 
Медведовка, г. VI, 495 
Медведцкая в. XIII, 338 
Медвежья Голова. См. Оденпе 
Медвежья Гора, м. II, 361

682



Медвежьи Лозы, урочище V, 442, 444, 447 
Медвецкая в. XIII, 338 
Медвин, г. VI, 136
Меджибож (Меджибожье, Межибож, Меджибожь), г. I, 628, 711: V, 538;

VI, 82, 87, 174, 454, 481; X, 453; XIII, 248 
Медина, г. XIV, 458 
Медиолан. См. Милан 
Медкино, с. Лужской в. II, 464 
Медитерания XIV, 465 
Медитеранское море. См. Средиземное 
Медынские в. III, 96, 103 
Медынский у. II, 669
Медынь, г. И, 416, 446, 460, 470; III, 79, 227, 368 
Межа, p. III. 670; IV, 27
Межибожье, Межибож, Меджибожь. См. Меджибож
Межток, урочище III, 728
Мезенская пристань на Белом море III, 679
Мезенский у. XI, 204, 208
Мезенцы IV, 375
Мезень, в. двинская III, 368; IV, 54; VII, 111, 170, 260, 261, 269
Мезень, p. V, 293
Мезерич, м. в Познани, XII, 464
Мезецк (летоп Мезчоск, Месческ), г. III, 103, 364, 368, 369
Мезынь (Мезынка), в. Коломенского у. II, 456, 458, 471
Мезчоск, Месческ. См. Мезецк
Мейделакс, p. XI, 218
Мейсен, г. XIII, 185
Мекка, г. III, 601; XIV, 458
Мекленбург (Мекленбургское герцогство, Мекленбургия) I, 132; V, 134, 

VIII, 436; IX, 12, 46, 47, 50—52, 55—59, 61, 62, 66, 72—76, 102—104, 156, 
180, 201, 222, 224, 225, 235, 267, 423, 424, 432; XI, 66; XII, 526, 565; XIII, 
75; XV, 2С6 

Мекужица, p. И, 344 
Мекужицкое поле II, 344 
Меланхлены, нар. I, 86, 116 
Мелетово, с. Псковского у. II, 256; III, 51 
Мелич, имение Бирона XIII, 36 
Меловское, с. Юрьевского у. II, 456 
Мельник, г. II, 208 
Мельтеково, с. I, 445 
Мельтихино, с. Звенигородского у. II, 671 
Мемель, г. И, 383; IV, 66, X, 351; XII, 404, 405, 412, 446 
Мена, г. V, 164
Мензелинск, г., VIII, 596; X, 591, 592, 595, 599 
Менорка. См. Минорка 
Меньшая Карасу, p. XIV, 454
Меньшая орда (киргизская) XI, 333. См. также казахи, киргиз-кайсаки
Мерага, м. близ Тебриза I, 152
Мерехва, украинский г-к VI, 480. 490
Меречь, м. VIII, 129, 172, 200
Мерея, p. III, 380
Мерл (Мерло), p. I, 652; VII, 393
Мерль. См. Большая Нерль
Мерекая (Нерская), р. в Бронницком у. I, 116
Мертвый Донец, p. V, 62
Меря, нар. I, 62, 72, 116, 121, 124, 127, 135, 138, 140, 141, 187, 302, 305, 311;

II, 52, 103 
Мессина, г. XIV, 463 
Местилово, в. Козельского у. III, 369 
Меузица, p. VI, 7Г’
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Мехонская сл. в Тобольском у. VII, 242
Мехренжане IV, 54
Меча, р. См. Красивая Меча
Меша, p. III, 478, 479
Мешеде (Мешет), г. IX, 378
Мещанская (Ново-Мещанская) сл. в Москве VII, 85, 137, 589, 600; VIII, 

332
Мещанская ул. в Москве XV, 127 
Мещевск. См. Мещовск
Мещера, г. и в. II, 291, 354, 357, 473, 660; III, 71, 250, 368, 417, 419, 464, 

465; IV, 24, 26 
Мещерка, в. Коломенского у. II, 457, 458 
Мещерский г-к. См. Касимов 
Мещеряки VIII, 597; XII, 239, 324, 388
Мещовск (Мещевск), г. II, 332; III, 100; V, 33, 104; VII, 305; XIV, 31 
Мещовские места V, 32, 33 
Мещовский у. II, 664; VIII, 516
Мигновичи, м. Смоленского воеводства VI, 184, 396, 401—403
Мидия I, 87; II, 652; X, 447
Мизитра (Спарта) XIV, 376, 377
Мизия. См. Болгария
Микитин Рог, м. XII, 426
Микифоровское, с. II, 457
Микулин, г. I, 364, 435, 698, 709, 729; И, 271, 276; IV, 89 
Микулинское, с. Московского у. II, 462
Микулинцы, м. Винницкого повета Подольской губ. I, 698, 729 
Микульское, с. Коломенского у. II, 451, 459, 460, 671 
Микульское, с. «На Пруженке» И, 457 
Микульское, с. Переяславского у. И, 471
Милан (Медиолан), г. III, 180, 181; VIII, 162; XI, 54, 57; XVI, 557
Миланская обл. X, 376, 460
Милезийцы, нар. I, 88
Милич, г. XII, 613, 614; XIII, 36
Милолюбский ез, в. II, 460
Мильрозен (Мильрозе), г. XII, 513, 514, 520
Милцинское, с. II, 457
Миндельгейм XV, 251
Минорка (Менорка), о. XII, 599; XIV, 374
Минск, г. I, 353, 366, 395, 403, 414, 418, 494, 518, 519, 694, 704; III, 115,

169, 176, 226, 245, 263, 349, 374; IV, 489, 549; V, 470, 577, 643; VI, 43,
45, 48, 402, 509; VII, 512; VIII, 141, 142, 157, 172, 214, 228; IX, 117, 
411; XIII, 356 

Минская губ. I, 699, 704, 706, 711, 735; II, 336 
Минский поЕет VI, 120
Минское воеводство V, 659; VIII, И; X, 342; XIV, 488 
Минское княжество I, 68, 69, 307 
Минстерское епископство XIII, 171
Миргород (Миргородок), г. V, 164; VI, 15, 24, 49, 365, 389, 417
Миргородского полка земли XII, 16
Миргородцы VI, 28, 416
Мироносицская сл. IV, 33
Мирополье, г. XIV, 59
Миседское, с. («в Луже») II, 468
Митава, г. VII, 549; VIII, 112, 129, 532; IX, 419, 420, 503, 645; X, 35, 37 

39, 40, 47, 51, 92, 132, 133, 135, 136, 198, 200, 206, 207, 209, 217, 219 
295; XI, 12, 224; XII, 485; XIII, 54, 173, 175, 179—181, 242—245, 321*
322, 444

Мителин (Митилин, Лесбос), о. XIV, 465
Митин (Митяевский) починок, подмосковное с. И, 459, 460, 462 
Митовка, сл. XV, 110
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Митьково поле на Ведроши III, 114 
Митяевская (Митяева) сл. Коломны XII, 19
Миус (Миюс), p. III, 492; IV, 27; V, 63, 464, 571; X, 428; XII, 39, 40; XIV,

294, 461
Михайлов, г. (рязанский) IV, 676, 689; V, 19, 20, 271, 272; VII, 305; XI, 

504; XIV, 59 
Михайлов, г. (южный) I, 539; V, 195 
Михайловские, д. Звенигородского у. II, 671 
Михайловский у. XIV, 85
Михайловское (Михалевское), с. Звенигородского у. II, 671 
Михайловское (Михалевское), с. Московского у. II, 456, 457, 459, 463,

466, 471
Михайловское, с. Рузского у. II, 466 
Михайловцы, жители Михайлова (рязанского) V, 19 
Михалково, с. Волоцкого у. II, 463, 468 
Миченки, в. Можайского у. III, 368 
Мичкисы, нар. VIII, 173 
Мичьск, г. I, 470, 471
Миюс (Миюсский г-к), крепость VII, 610, 611 
Миюс, р. См. Миус
Могилев, г. на Днепре I, 699; III, 263, 304, 659; IV, 477; V, 102, 421, 435, 

438, 577, 628, 632—634, 671; VI, 43, 82, 85, 118, 166, 168, 170, 171, 378, 
379; VII, 502, 513, 635; VIII, 198, 204—206, 254; IX, 234, 244, 408, 409,
411, 413, 416, 502; X, 31, 32, 179—181, 300—302, 453; XI, 477; XII, 
492; XIII, 254, 359, 363; XV, 46, 104 

Могилев (подольский), г. на Днестре V, 552; VI, 83, 133; VIII, 254;
X, 453

Могилев, г. (ливонский) II, 344
Могилевская губ. I, 697, 699, 709; II, 334, 341; III, 378; XV, 104 
Могилевская пров. XV, 104 
Могилевский у. V, 632—634; VI, 119, 120
Могилевцы, жители Могилева (подольского) I, 699, 706, 709; V, 627, 628, 

634, 671
Могильник в Псковской земле III, 160 
Могильно, в. III, 368
Модон, г. и крепость III, 118; XIV, 379, 380 
Можаичи (можайцы) II, 669; III, 66, 374
Можайск, г. I, 72, 76; II, 169, 242, 307, 346, 416, 417, 446, 452, 456, 458,

459, 470, 472, 544, 618, 669; III, 48, 52, 54, 95, 175, 297, 368, 454, 537,
538, 636, 659; IV, 55, 57, 58, 234, 471, 485, 567, 570, 572, 580, 583, 584, 
592, 602, 605, 616, 683; V, 33, 34, 81, 100, 104—107, 114, 122, 167, 169,
171, 175, 273, 298, 626; VII, 55, 77, 304, 308, 587; VIII, 203, 568; X, 
702; XI, 504

Можайский у. I, 368; VIII, 516; X, 262; XII, 457; XIV, 18
Можайское княжество, в., удел И, 199, 347, 458, 459, 467, 491, 545, 671;

III, 103 
Можая, p. V, 107
Моздок, г. XIV, 170, 295, 296, 386, 387, 461, 462 
Мозель, г. XI, 474
Мозырь, г. I, 492, 501, 503, 516; III, 226; V, 545
Мозырьский повет V, 659; VI, 410; IX, 414
Моишин Холм, в. II, 459
Мокрая Слободка, в. II, 462
Мокрая Сура. См. Сура, приток Днепра
Мокша, p. III, 419; IV, 47
Молвотичи, г. И, 533, 595
Молвятицкий погост Новгородского у. III, 50
Молдаване, молдаванцы V, 62, 212, 282, 555, 595, 678, 680; VI, 28, 40, 92, 

163, 181, 414, 513; VII, 102, 218, 219, 383, 404, 603; VIII, 167, 380; X, 
417, 455; XI, 387, XIV, 242, 359, 361, 362, 483; XV, 22
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Молдавия (Молдавское господарство, княжество, земля) II, 550; III, 109,
112, 116, 279; IV, 29, 218, 266, 368, 373; V, 157, 223, 464, 467, 567, 568, 
573, 575, 586, 587, 595; VI, 241, 411, 480; VII, 217, 218, 224, 373, 396. 
492, 516, 526; VIII, 154, 315, 375, 377, 379, 380, 382, 384, 605; X, 418,
432, 433, 436, 453—455, 667; XI, 387; XII, 15, 152, 153; XIII, 359, 380, 
439; XIV, 288, 290, 292, 330, 332, 337, 344, 349, 356, 359, 361, 362, 390,
400, 411, 412, 441, 443—445, 447, 464, 466, 467, 471—473, 475, 477, 
479—483, 486—494, 496—500, 513, 527, 539, 540, 543—546, 548, 550,
557, 558, 564, 570, 581, 610, 611; XV, 54, 55, 60, 77, 79, 80, 82, 97, 98, 
124, 164, 173, 205, 206, 214, 239, 254 

Молдова (Влтава), p. I, 131 
Молечкино, с. Рузского у. III, 338 
Молога, г. И, 272, 347; III, 369; IV, 527; XIII, 12
Молога, p. I, 66, 76, 276, 458; III, 177, 324; IV, 32; VIII, 469; XIV, 49 
Молодечно, г. III, 263 
Молоди, с. III, 609 
Молома, p. III, 359 
Молочино, с. Старицкого у. V, 462 
Молочные Воды, p. X, 428, 429 
М о н а с т ы р и ,  п у с т ы н и ,  с к и т ы  

Алатырский VI, 316
Александров-Свирский. См. Спасский на Свири 
Александровский Новгородской епархии IX, 604
Александро-Невекий (Невский), лавра в Петербурге VIII, 557, 561,

569, 577, 581, 582; X, 107, 126, 154, 254; XI, 28, 393, 462; XIII, 114, 
115, 539, 541; XIV, 22 

Алексеевский в Москве II, 600; V, 485; VII, 54 
Андреевский в Москве V, 491; VII, 255, 543; XI, 258 
Андреевский девичий в Киеве II, 64
Андрониев (Спасо-Андроников) в Москве II, 558; III, 179, 368; IV, 

654; VII, 165; VIII, 289; XI, 503 
Андроньев в Шацком у. (?) XII, 592
Андросова Николаевская пустынь близ Ладожского озера IV, 8 
Анзерский скит на Белом море V, 485; VI, 327 
Антониев в Бежецком у. IV, 670
Антониев (Антония Римлянина) в В. Новгороде II, 317, 325; XII, 106
Антониев Сийский IV, 394; V, 304, 322; VII, 430; XI, 532
Апостольский на Волыни II, 601, 604
Аранский нижегородский X, 72
Архангелогородский в Архангельске XII, 541
Архангело-Михайловский греческий XII, 415
Архангельский в Киеве V, 446, 604
Архангельский на Устюге V, 489
Архангельский в Юрьеве-Польском VIII, 99
Афанасьевский в Твери II, 501
Афонские (Святогорские) III, 330—334
Баркалабовский девичий IX, 233
Белозерская пустынь VI, 269
Вельский в Польше VIII, 12
Бердичевский XIV, 232, 236
Бизюков VII, 464; X, 566
Благовещенский в В. Новгороде V, 72
Благовещенский на р. Понабрати в Сербии IV, 337
Благовещенский белозерский VI, 342, 344
Благовещенский Пожинский XV, 276
Боголюбов близ Владимира на Клязьме XI, 530
Богородицкий свияжский X, 244
Богородицы Благовещения (Ватопад) на Афоне III, 330 
Богородицы Покрова в Суздале IV, 587 
Богородицы Покрова (Дионисиев Глушицкий) IV, 85
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Богородицы Рождества во Владимире IV, 430
Богородицы Смоленской (Новодевичий) в Москве. См. Новодевичий
Богородицы Успения (Зосимина пустынь) IV, 96
Богородичный в Иерусалиме II, 65
Богородичный в Н. Новгороде, II, 126
Богородский в Старице IV» 425, 657
Богословская пустынь под Москвой XI, 258
Богоявленский в Москве II, 567
Богоявленский в Полоцке X, 32, 33
Бориса и Глеба в Муроме IV, 406
Борисовский IX, 233
Борисоглебский в Торжке VII, 313
Боровенский XI, 466
Боровский Пафнутиев III, 187, 188
Браславский в Браславле IV, 110
Братский в Киеве (училищный) V, 458; VI, 432, 440; VII, 387; VIII, 

268; X, 181; XII, 241 
Брестский IX, 233 
Брест-Литовский иезуитский V, 249 
Буйницкий IX, 233 
Бурчеле в Черногории XIV, 314 
Важский VII, 602
Валаамский на Ладожском оз. X, 245 
Варколанов близ Могилева VI, 166 
Варсонофьевский в Москве IV, 425, 472; X, 573 
Введенский VII, 475 
Введенский девичий в Сибири X, 653 
Вевский (?) IX, 233 
Верхнеломовский XII, 644 
Виленский (православный) IX, 233; XII, 221 
Вишерский в Обонежской пятине II, 534 
Воздвиженский в Костромском у. VIII, 332 
Воздвиженский в Москве IV, 687 
[Возмищенский] на Возмищо III, 329 
Вознесенский в Минске IV, 110
Вознесенский девичий (в Кремле) в Москве III, 178, 181, 433; IV,

429, 445, 455; V, 14, 15, 317, 329, 632; VII, 54; IX, 479, 508 
Вознесенский иркутский X, 193 
Вознесенский Милешев в Сербии IV, 337 
Воскресенский в Астрахани VIII, 117 
Воскресенский девичий на Белоозере VI, 269, 270, 274 
Воскресенский (Новый Иерусалим) в Москве VI, 213—218, 224, 225,

227, 229, 231, 233, 235, 236, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 256, 257, 
259, 261, 268, 272, 275, 276, 279, 340; VII, 195, 258—260, 315, 565, 
572, 573; VIII, 481; XII, 9, 31, 48; XIII, 209; XV, 139, 276 

Вохорский IX, 233
Выговская пустынь (раскольничья), монастырь на р. Верхний Выг

VII, 481; VIII, 551—553, 617; IX, 515 
Выгорецкий скит (раскольничий) IX, 109
Выдубицкий Михайлов (Михайловский) под Киевом I, 442; II, 48,

112, 174, 312; V, 456 
Выксинская пустынь на Белоозере IV, 317 
Вяжицкий. См. Никольский на Вяжищах 
Гамалеевский в Киеве XIV, 25 
Георгиевский близ Мещевска VIII, 516 
Георгиевский в Киеве I, 258 
Георгиевский в Москве IV, 684
Георгиев (Юрьев) под В. Новгородом II, 65, 158, 529, 673; III, 190;

IV, 74, 367; V, 72; X, 573 
Глушинский в Киеве И, 53

687



Голутвин (Голутвинский) в Коломне III, 369, 463, 729; VII, 353, 544
Горецкий в Литве IX, 233
Горицкий переяславский XI, 469
Городецкий в Галиче VII, 318
Гриневский IX, 233
Густинский прилуцкий V, 458
Далматов, Далмацкий. См. Успенский Долматов
Данилов в Москве IV, 263, 471; VII, 255; XII, 439; XV, 129
Данилов близ Переяславля-Залесского III, 384
Данилов угровский II, 189
Девичий в Москве См Новодевичий
Деревяницкий близ В. Новгорода VIII, 581
Десенский IX, 233
Доминиканский в Киеве II, 664
Донской в Москве IV, 264, 681; V, 108; VII, 292; VIII, 91, 574; XI, 

206; XII, 166; XV, 139, 140 
Друйский IX, 233 
Дудин XI, 338
Духов в В. Новгороде II, 317; III, 333, 366
Духов виленский V, 432; VI, 119, 133; VIII, 12, 530
Духовский в Смоленске III, 366
Евфимиев в В. Новгороде (в Плотниках) II, 318
Евфимиев в Суздале См Спасо-Евфимиев
Егорьевский в Москве IV, 684
Елеазаров (Елизаров) в Пскове III, 211, 351
Елецкий VI, 440; VII, 205; X, 585
Есфигмена на Афоне I, 258
Заиконоспасский (Спаса) училищный в Москве VII, 254, 432, 483;

VIII, 539, 558, 562; IX, 408, 641; X, 525; XI, 259; XII, 167 
Зачатейский (на Варварском крестце у Зачатия) VI, 220 
Зеленецкий в Новгородской епархии XIII, 428 
Зелецкий в Литве XII, 185
Златоустов (Златоустовский) в Москве III, 180; VI, 282; VIII, 555;

XI, 503
Знаменский в Москве VII, 245; VIII, 482
Ивановская, Ивана Великого колокольня в Москве VII, 48; XII, 165 
Ивановский в Астрахани VIII, 119
Ивановский (Иоанна Богослова) в Москве V, 632; X, 572, 573; XI, 

259; XII, 643; XIV, 126 
Ивановский в Переяславле (южном) I, 443 
Иверский VI, 220, 276, 279; VII, 125; X, 245; XII, 234 
Иевская пустынь на Дону VII, 241 
Иоанна Предтечи близ Константинополя V, 209
Иосифов-Волоколамский (Волоцкий) III, 286, 288, 293, 297, 317, 327— 

329, 332, 338, 386—389, 530, 532, 533, 575, 739; IV, 186, 310, 332, 
563, 567, 572, 587, 607; V, 283, 309, 331; XII, 590 

Ипатьевский Троицкий под Костромой II, 398; V, 9, 360; VIII, 332;
XI, 469 

Ирининский в Киеве I, 258
Калязин (Колязин, Колязинский) тверской V, 345, 631; VI, 212, 220;

XII, 542, 590
Каменный на Вологде. См. Спасо-Каменный 
Канзасар в Армении IX, 389, 390 
Киево-Братский. См. Братский в Киеве
Киево-Печерский (Печерский Феодосиев), лавра. См. Печерскии в 

Киеве
Киевский девичий VII, 492 
Кириллов в В. Новгороде IV, 309
Кириллов (Кирилловский) белозерский на Белоозере И, 408, 534,

594, 597, 600, 607, 692, 695, 697; III, 62, 181, 183, 185, 195, 197,



286, 291, 297, 328, 349, 375, 386—388, .425, 453, 523, 530, 532, 536, 
539, 542, 565, 710, 732; IV. 34, 48. 84—87, 91, 92, 99, 143, 145, 
195, 286, 406, 411, 412; V, 317, 319, 332, 483; VI, 272, 275, 279, 
340—344; VII, 193— 196, 259, 275, 335, 466; X, 244, 245 

Кириллов (Кирилловский) в Киеве VI, 153; VII, 205, 598 
Клопский в В. Новгороде II, 599
Кожеезерский Богоявленский Новгородской епархии Каргопольского у.

IV, 394; V, 485; VII, 193, 196 
Козмодемьянский в Старой Русе IV, 91, 170 <
Колмовский (Богородицы успения) в В. Новгороде IV, 648 
Колоцкий на Колоче II, 678 
Константиновский во Владимире II, 603 
Корельский на устье Сев. Двины IX, 604
Корнилиев Комельский (Введения богородицы) близ Вологды IV, 101;

VI, 341, 343, 344 
Коряжемский в Сольвычегодске IV, 299, 300 
Костюновский девичий IX, 233
Крестный на Белом море VI, 220, 222—224, 343; VII, 195; X, 244 
Кронский IX, 233
Крупецкий (Крупицкий). См. Никольский Крупецкий
Крыжборский IX, 233
Крыпецкий близ Пскова VI, 404
Крупятицкий IX, 233
Ксиропотамион на Афоне III, 198
Купятицкий IX, 233
Кутеинский девичий близ Орши IX, 233
Кутеинский мужской в Оршанском повете V, 677; IX, 233, 234, 245*

412, 413 
Лаврешевский в Киеве И, 664 
Ладожский женский IX, 177
Лужецкий (Лужецкой) близ Можайска V, 106; VIII, 482 
Лукомский близ Орши IX, 234, 245 
Лыщиков в Московском у. III, 368 
Любский II, 626
Любятинский (Никольский) у Пскова III, 724, 734; V, 510, 511 
Мазаловский девичий IX, 233
Макария Желтоводского V, 484; VI, 274, 283, 310, 311; VII, 278
Макарьева пустынь в Вельском у. VIII, 564
Макарьевский на Унже VII, 318
Макошинский близ Батурина VII, 386
Максаковский VI, 382, 432, 440
Межигорский. См. Спасо-Преображенский межигорский 
Минский IX, 233
Миорский в Белоруссии IX, 234, 245
Михаила Архангела в Москве в Кремле. См. Чудов
Михайловский под Белой V, 173
Михайловский (Архангельский) во Владимире-Волынском II, 665
Михайловский Златоверхий в Киеве III, 199, 336; VIII, 91
Могилевский IX, 233
Молчинский в Путивле VII, 174
Морковский IX, 233
Мотренинский на Украине XIV, 244
Мстиславльский IX, 233
Надолбин в Псковской земле V, 506
Невельский IX, 233
Невский. См. Александро-Невский
Нехворощинский на Украине VIII, 592
Никитский в Москве IV, 86; XII, 166
Никитский белозерский VI, 342, 344
Николаевская пустынь IX, 477
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Никольский в В. Новгороде II, 362 
Никольский в Двинском у. IV, 309 
Никольский на Вяжищах IV, 383, 671; VII, 112 
Никольский на Столпах IX, 604
Никольский на Угреше близ Москвы III, 266, 297; IV, 102, 586, 646;

VI, 196; VII, 55, 170, 427; VIII, 225; XV, 126, 127, 129 
Никольский Драчевский в Москве III, 433 
Никольский козельский II, 665; XII, 108
Никольский корельский Архангельской епархии V, 323; IX, 604; XI, 

533; XIII, 206 
Никольский переяславльский (залесский) VIII, 553 
Никольский (Крупицкий) близ Батурина VI, 429, 430, 440; VII, 

382
Никольский (Николаевский) близ р. Песноше III, 5, 32; IV, 91; XI, 

256
Никольский (Николаевский) Пустынный в Киеве IV, 416; V, 456, 604;

VIII, 91
Никольский у Себежа III, 507
Нилова столбенская пустынь III, 346; IV, 102; VIII, 526 
Новгород-Северский. См. Спасский Новгород-Северский 
Новинский митрополичий под Москвой IV, 143; X, 498; XI, 504 
Новодворский IX, 233
Новодевичий (Богородицы Смоленской) в Москве III, 288, 326; IV, 

8, 34, 44, 346, 347, 350—353, 411, 583, 591, 592, 637, 644, 680, 692;
VII, 75, 342, 454, 466, 545, 558, 560—562, 564, 570—573, 582; IX, 
508; X, 88, 130, 132, 166, 312; XIII, 566, 567

Новоспасский в Москве III, 433; V, 319, 485; VI, 379; VII, 344, 580, 
602; XII, 438, 592 

Новоспасский Шацкого у. XII, 383, 440, 494, 495, 590 
Новый Иерусалим. См. Воскресенский 
Ольгов близ Рязани II, 507 
Онуфриев на о. Волославе V, 379, 390, 391 
Отроч в Твери III, 332, 530, 557 
Павлов в В. Новгороде II. 558 
Павлов белозерский VI, 342, 344 
Павлов обнорский V, 321 
Павловский на Афоне VII, 403 
Палеостровский на Онежском оз. VII, 429 
Пантелеймонов русский на Афоне II, 627; IV, 103, 104, 337 
Пафнутьев (Пафнутьевский) боровский IV, 406, 572;• V, 345; VII, 

170
Пертоминский в Унской губе VII, 472
Песношский Николаевский См. Никольский III, 532; IV, 91
Петропавловский в Брянске XII, 21
Петропавловский в Минске VII, 512
Печерская пустынь VII, 475
Печерский в Казани XIV, 52
Печерский в Н. Новгороде II, 600, 601; III, 338; VI, 268 
Печерский (Киево-Печерский Феодосиев), лавра I, 398; II, 12, 18, 30,

48, 59, 64—66, 71, 73, 76—78, 107, 108, 110, 112, 132, 133, 135, 517,
521, 546, 596, 600, 621; III, 92, 336; IV, 111, 112, 407, 415, 698;
V, 37, 116, 381, 398, 453, 455, 575; VI, 35, 66, 142, 151, 156, 350, 
362, 378, 425, 432, 436, 456; VII, 15, 387; VIII, 36, 96, 146, 170, 171,
216, 229, 240; IX, 632; X, 440, 521, 569, 582, 663; XII, 270; XIII, 
141; XIV, 25

Печерский (Печера) в Пскове III, 350, 366, 451, 664, 724; IV, 100, 
538; V, 344; VII, 307, 427, 428, 625, 627, 630; VIII, 78; IX, 190;
X, 100

Покровский в Воронеже VII, 430 
Покровский в Москве VIII, 287; XV, 129
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Покровский девичий в Суздале III, 286; V, 458; VII, 575; IX, 110,
175, 176

Покровский прилуцкий девичий V, 458 
Покровский в Угличе X, 573 
Покровский девичий в Шуйском у. VIII, 177 
Покровский в Чухломе II, 676 
Полоцкий IX, 233
Почаевский в Луцкой епископии VIII, 12
Предтеченский в Иерусалиме VI, 226
Предтеченский в Полоцке IV, 109, 110
Преображенский на Валааме II, 695
Преображенский в Казани V, 283
Преображенский в Новгороде-Северском IV, 407
Преображенский белевский. См. Спасо-Преображеньев белевский
Преображенский мгарский в Лубнах V, 564, 567; VI, 118
Прилуцкий (Спасо-Прилуцкий) белозерский VI, 341, 344
Прилуцкий (Спасо-Прилуцкий) в Вологде V, 287; VII, 423
Пустынный Николаевский в Киеве. См. Никольский в Киеве
Пыскорский (Спасо-Преображенский) пермский IV, 72; XI, 401, 469;

XII, 206; XIII, 234, 428 
Пятницкий VII, 244 
Рогачев Ржевского у. IV, 654
Рождественский во Владимире-на-Клязьме II, 77; VI, 256; VII, 303 
Рождественский (девичий) в Москве III, 286 
Савватиева пустынь III, 357 
Саввина пустынь на р. Вишере IV, 49
Саввин-Сторожевский (Саввинский) в Звенигороде IV, 86; V, 122, 

625; VI, 223, 235, 245, 248, 249, 251, 284, 285, 611; VII, 293, 315, 
362, 592; X, 479; XI, 406; XII, 542, 590 

Саввы Освященного в Иерусалиме IV, 337 
Сарайская пустынь IV, 8 
Свирский. См. Спасский на Свири 
Святогорский в Изюмском у. V, 224; IX, 561 
Селижаров. См. Троице-Селижаров 
Семеновский в Бресте V, 251 
Сергиевская пустынь под Петербургом XIII, 99
Симонов Успенский в Москве III, 184, 286, 480; IV, 31, 32, 68, 85, 

311, 635, 646; V, 30; VII, 344, 470, 580; VIII, 102, 561; X, 154, 240;
XV, 129, 143 

Сковородский Михайловский III, 34 
Слуцкий V, 402; IX, 233 
Смольный в Петербурге XIII, 567 
Смотрицкий доминиканский И, 663 
Снетогорский близ Пскова III, 165; V, 494
Соловецкий (Соловки) на Белом море II, 603; III, 535, 539, 557; IV,

34, 72, 94, 102, 144, 145, 536, 539—541, 587, 624, 714; V, 257, 318,
320, 321, 459, 516, 517, 630; VI, 207, 258, 260, 275, 283—286, 289, 
326—328, 345, 613; VII, 121, 162, 281, 428, 466, 472; VIII, 102, 550;
IX, 605; X, 79, 266, 268; XI, 391, 392; XIV, 10; XV, 148 

Соломерецкий в Кричеве X, 233; XII, 185 
Солотчинский (рязанский) III, 337 
Сорский на Белоозере X, 130 
Софийский в Киеве I, 258; V, 603; VI, 153, 386 
Спаса (женский) близ В. Новгорода II, 65 
Спаса в Москве. См. Заиконоспасский 
Спасов Золотовратский во Владимире-Залесском VII, 303 
Спасо-Евфимиев в Суздале II, 403; IV, 309, 675; VI, 156; VII, 303 
Спасо-Каменный (Каменный) на Кубенском оз. III, 185, 198; VI, 206;

341, 344; X, 244 
Спасо-Нередицкий в В. Новгороде I, 620
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Спасо-Преображенский Межигорский под Киевом III, 336; IV, 110;
X, 181

Спасо-Преображеньев (Преображеньев) белевский XII, 495, 590
Спасо-Прилуцкий в Вологде. См. Прилуцкий
Спасо-Ярославский VI, 256, 284; XI, 152; XII, 590
Спасский в Астрахани VIII, 117, 290
Спасский в Казани VI, 328; X, 247
Спасский в Москве II, 224, 558, 569
Спасский в Москве у Иконного ряда. См. Заиконоспасский
Спасский в Севске VIII, 221, 571
Спасский во Владимире-Волынском IV, 110
Спасский муромский VI, 282
Спасский тобольский XII, 46
Спасский (Александров-Свирский) IV, 85; VI, 221, 280; VII, 430;

XIV, 11
Спасский-Преображенский в Ярославле IV, 675; V, 297; VII, 290 
Спасский Святогорский в Константинополе V, 463 
Спасский (Спасов) новгород-северский VII, 483; VIII, 96; XIII, 199, 203 
Спасский хутынский близ В. Новгорода II, 630; IV, 537, 648; V, 75,

89, 328, 502; VI, 258; VII, 317, 428, 429; VIII, 581; XII, 104 
Сретенский (стретенский) в Москве III, 180, 473, 474; VII, 332, 343;

X, 502
Старицкий. См. Богородицкий в Старице 
Стародубо-Ряполовский хотимльский V, 321 
Стефаничев II, 318
Стожитский в Дубненском повете II, 336 
Сторожевский. См. Саввин-Сторожевский 
Студийский в Константинополе II, 626 
Сумелийский в Трапезунде IV, 337 
Сурдецкий IX, 233 
Тафтенская пустынь VII, 124 
Терехтемировский VI, 56, 428
Тихвин (Тихвинский) девичий IV, 146; VII, 126, 482; X, 259, 653;

XII, 583 
Тихонова пустынь VII, 84 
Толгский VII, 259
Трегуляевский тамбовский IX, 514, 515 
Троице-Селижаров в Осташковском у. III, 329; IV, 55 
Троице-Сергиев (Троица) в Радонеже (лавра) II, 405; III, 34, 62,

151, 159, 177, 195, 214, 287, 296, 297, 324, 330, 338, 366, 424, 453, 
473, 487, 532, 551, 710, 726, 729; IV, 34, 46, 48, 56, 73, 83, 85, 91,
95, 144, 145, 286, 323, 338, 367, 420, 507—511, 514, 515, 534, 539, 
543, 551, 552, 554, 563, 564, 625, 635, 656, 657, 659, 661, 663, 667, 
671, 677, 684, 695, 697, 701, 702, 704, 705; V, 12, 14—16, 109, 111,
112, 115, 186, 271, 313, 318—321, 456, 482, 483, 625, 632, 667; VII,
51, 54, 55, 244, 269, 296-298, 315, 335—338, 344, 409, 438, 449, 455—
461, 464—468, 486, 543, 629; VIII, 99, 117, 569, 571, 582; IX, 149, 
174; X, 99, 497, 507, 563, 566, 567; XI, 256, 267, 273; XII, 495; XIII, 
582

Троицкий близ Астрахани IV, 47, 56; V, 26; VI, 302, 304; VIII, 117
Троицкий в Астрахани VIII, 586
Троицкий близ В. Новгорода III, 366
Троицкий (братский) в Вильне IV, 111; V, 427, 428, 456
Троицкий в Смоленске VIII, 343
Троицкий битюцкий XIII, 138
Троицкий Борщев в Воронеже VII, 431
Троицкий-Дубенский в с Дерманах IV, 407
Троицкий мигулинский IX, 514
Троицкий устыдекснинский VI, 342, 344
Тупичевский в Метиславле XII, 185

692



Тынец в Польше XIV, 567 
Угрешский. См. Никольский на Угреше 
Уманьский VI, 378
Уневский Пречистенский близ Острога IV, 109
Успенская Зосимова пустынь. См. Богородицы Успения (Зосимова 

пустынь)
Успенский в Александровой сл. (Александрове) VII, 574
Успенский девичий во Владимире-Залесском III, 311, 333; VII, 303
Успенский Долматов (Долмацкий) в Сибири X, 653; XIV, 10, 20
Успенский слободской в Хлынове IV, 377
Успенский-Трифонов вятский XII, 101, 119
Факельнау в Ливонии III, 505
Федоровский в Казани X, 577
Федоровский Нижегородской епархии XIV, 51
Ферапонтов в Белозерском крае III, 185; VI, 267—279, 342, 344; VII, 

193—195, 258; XIII, 206 
Францисканский в Кракове II, 302 
Фролищева пустынь Владимирской епархии XV, 124 
Харьковский X, 244
Хиландарский болгарский на Афоне И, 627; IV, 103 
Хутынский. См. Спасский на Хутыне 

■'Цеперский в Пинском повете VIII, И, 12
Цетинский Рождества богородицы в Черногории VIII, 415; XII, 148;

XIV, 314 
Ченстоховский в Польше V, 667 
Чернеев в Шацком у. VI, 289 
Чигиринский VI, 377
Чудов (Михаила Архангела) в Москве II, 578; III, 33, 182, 192, 194,

293, 433, 556, 711; IV, 8, 406, 407, 411, 412, 415, 575, 667; V, 329, 
331, 516, 632; VI, 221, 268; VII, 54, 56, 134, 135, 170, 263, 335, 
344, 433; VIII, 344, 566; IX, 505, 508; XI, 469; XIV, 71; XV, 
138—140 

Шкловский (Шклоский) IX, 233 
Юрьев. См. Георгиев 
Якиманский под Можайском V, 107 

Монастырка, мыс на Днепре III, 495 
Монастырище, м. (на Украине) VI, 489 
Монастырский г-к (на Дону) V, 202, 203 
Монгач, с. Нижегородского у. II, 461 
Монголия (Монгольская земля) VI, 587; VII, 238 
Монголо-татары, монголы европейские и Зап. Азии. См. татары 
Монголы Вост. Азии, Монголии VI', 580, 581, 584, 597; IX, 349; XIII, 550, 

551, 598
Моневидовы сл. Смоленского у. III, 366 
Монпелье, г. XI, 360 
Монплезир, дворец XIII, 92, 97 
Морава, р., приток Дуная I, 92, 280; II, 188
Моравия (Моравское государство, держава) I, 133, 134, 190—192, 194,

195, 400; И, 145, 176, 280; IV, 202; VII, 370; XI, 422; XII, 328, 331, 332, 
334, 464, 613; XIV, 314, 405, 495, 566; XV, 213. См. также Чехия 

Моравск, г. I, 422, 505, 708, 725, 726; IV, 417. См. т>акже Моровск 
Моравы, моровяне I, 91, 92, 133, 190, 192, 279; VIII, 454. См. также чехи 
Мордва (буртасы), нар. I, 116, 121, 124, 151, 253, 276, 331, 400, 408, 645, 

647, 648, 703, 735; II, 124, 126, 282. 283, 402, 613, 633; III, 368, 456, 
465, 477, 501; IV, 26, 47, 290, 379, 470, 526; VI, 308—311, 317, 582, 586;
VII, 246; VIII, 89, 537; X, 530, 567, 590, 594; XI, 206, 207, 337, 338,
613, 614; XII, 542

Мордовская земля I, 505; II, 41, 143, 283, 309, 348, 355, 402; III, 71, 90 
Мордя, д. XIII, 131 
Моревская сл. III, 385
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Морея (Морейская, Аморейская земля, Пелопоннес) II, 573; III, 
118, 214; VII, 403—405, 412; VIII, 298, 404; XIV, 284, 285, 303, 376, 
377, 379 

Морж Нижний, p. IV, 309
Моровск, м. Остерского у. I, 708. См. также Моравск
Морозовичи, с. III, 366
Морша, г. Шацкого у. XII, 383
Мосальск, Мосалоск. См. Масальск
Мосейково, с. Московского у. II, 463
Москва, г. См повсюду
Москва, p. I, 72, 76, 77, 116; II, 452, 455, 466, 470—472, 498, 529, 651;

III, 60—62, 66, 101, 159, 175, 180, 182, 288, 308, 309, 317, 325, 433, 
607; V, 306, 351; VI, 306, 351; VII, 52, 147, 255, 272, 334, 338, 470, 528;
VIII, 489; IX, 376; X, 195, 499, 512; XI, 254, 531; XII, 8, 438, 439;
XV, 126

Москвичи (москва, москвитяне, московские люди, москали) II, 201, 234,
273, 292, 297, 425, 454, 490, 511, 517, 529, 539 543, 615, 634, 645; III,
18, 19, 21, 33, 43, 66, 78, 79, 108, 109, 128, 131, 132, 150, 158, 160, 178,
246, 354, 376, 378, 412, 419, 451, 493, 506, 570, 577, 579, 585, 588, 632,
654, 668, 680, 685; IV, 153, 193, 223, 411, 441, 442, 452, 457, 463, 485,
486, 497, 498, 534, 548, 552, 553, 556, 558, 563, 573, 582, 587, 591, 593,
596, 616, 621, 622, 634, 635, 687, 688; V, 18, 29, 32, 45—48, 59, 73, 102, 
108, 111, 115, 140, 146, 154, 175, 248, 332, 482, 509, 531, 549, 636; VI, 
88, 159, 352, 424, 426, 430, 432; VII, 495, 498, 499, 525, 526, 535, 610,
614, 635; VIII, 35, 36, 79, 84, 130, 137, 294—296, 300, 328, 402, 480, 590,
591, 601, 602; XI, 400 

Московская губ. I, 116; И, 347, 473; III, 729, VIII, 351, 352, 450, 452, 472,
489, 518, 608, 614—616; IX, 472, 489, 573, 582, 583, 626; X, 143, 476, 
481, 484, 494, 501, 702; XI, 400; XII, 10, 19, 107, 108, 580, 645; XIII, 
424, 508; XIV, 13, 31, 59, 71 

Московская дорога V, 99, 106, 166, 167, 501; XII, 538; XIV, 110 
Московская епархия XI, 469; XIII, 336 
Московская митрополия II, 583 
Московская обл. IV, 285 
Московская пров. XII, 645; XIV, 31; XV, 121
Московская Русь. См. Русь Северо-Восточная, Московское государство — 

повсюду
Московские казаки. См. казаки московские
Московский у. III, 196; IV, 18, 92, 299, 382; VIII, 331, 476; IX, 481; X, 573;

XI, 156; XII, 18, 169, 171, 383, 592, 645; XIV, 16; XV, 121 
Московское государство, княжество, царство, держава, земля, удел, обла

сти, владения, волости — повсюду. См. также Россия — повсюду 
Мостовка, д VII, 242 
Мотижин, с. I, 715
Мотовиловка, г. VI, 143, 150, 151, 487
Мох, урочище III, 727, 728
Моховая ул. в Москве XV, 138
Мочажа, в. Себежского у. III, 727
Мочажане III, 728
Мошемское с. на Устюге II, 471
Мошкова Гора, смоленская в. II, 671; III, 364, 366
Мошненская (Мошенская) сл. Ярославского княжества И, 463; VII, 599, 

600
Мошенский погост VII, 133
Мошны, г. V, 532; VI, 490; VII, 599; VIII, 368
Мошок, в. Муромского у. IV, 12
Мощоновичи, в. Вяземского у. III, 364
Мощын, в. Смоленского у. III, 364, 366, 369
Мояк (Маяки), г. VII, 566
Моячка, г. VII, 501
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Мраморное (Белое) море III, 89; V, 209; VIII, 260, 297; XV, 78, 80, 196,
197 253

Мета, p. I, 156, 276, 311, 312, 448, 601; И, 397; III, 17, 27; IV, 537 
Мстино, оз. X, 700
Мстинские пороги. См. Боровицкие пороги 
Мстиславец, в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Мстислав ль, г II, 306, 406, 408; III, 91, 114, 204, 227, 245, 247, 251,

368, 374, 380, 406; V, 164, 593, 627; VI, 82, 254; VIII, 206; IX, 245;
XII, 185 

Мстиславская пров. XV, 104 
Мстиславский посад III, 407 
Мстиславский у. II, 473; VI, 174
Мстиславское воеводство VI, 184, 406, 407, 410; IX, 245; XIII, 254; XIV, 488 
Мстиславцы V, 671 
Мстиц, р. И, 463 
Мотнар, p. VIII, 557
Мунгалы (мунгальцы, мугальские люди) V, 311; VII, 416, 593 
Мунозорская в. VII, 481
Мунтянская, Мултянская земля. См. Валахия 
Мунтяны, мултяны. См. валахи 
Муравейка (Муравьин), г. и с. II, 128, 331 
Муравица, м. Волынской губ. I, 464 
Муравский шлях III, 694; IV, 27 
Муралеевы ворота в Казани III, 468, 472 
Муранская степь X, 17 
Мурахва, обл. V, 540 
Мурашкино, с. VI, 310—312, 314 
Мурашкинцы VI, 310 
Мурманская (Норвежская?) земля II, 630 
Мурмыз. См. Гемауертгоф
Муром, г. I, 77, 205, 207, 214, 220, 236, 277, 351, 368, 371, 378—382, 400, 

413, 445, 495, 668, 699, 701; II, 52, 106, 194, 200, 248, 252, 261, 314, 320,
321, 354, 356, 357, 386, 402, 403, 406, 407, 446, 462, 470, 471, 496, 517, 
526, 533, 555; III, 34, 65, 71, 142, 219, 360, 377, 417, 443, 464, 465, 593;
IV, 40, 406, 527, 543; V, 30, 34; VII, 304, 528; X, 702; XIV, 54 

Мурома, финское племя I, 62, 116, 124, 135, 703 
Муромск. См. Городище Монастырское 
Муромская земля, в. См. Муромское княжество 
Муромский у. XI, 156; XII, 18, 590
Муромское княжество (земля, в., обл.) I, 77, 380, 411, 617; II, 11, 24, 39,

72, 158, 261, 461, 472; III, 66; IV, 285, 626 
Муромское, с Владимирского у. II, 471; III, 368 
Муромцы II, 261; III, 66; IV, 527; V, 220, 301 
Мурунза, урочище III, 419 
Мусца (Мустца), м. Нижегородского у. III, 354 
Мутатинцы, с. I, 735 
Мутижир, г. I, 715. См. также Житомир 
Мушкова треть Московского у. III, 368
Мушково (Мушкова, Мушкина гора), в. московская II, 456, 459, 466, 671 
Мценск, г. II, 321; III, 96, 98—100, 114, 122, 160, 229, 364, 369, 491; IV, 26, 

27; V, 32, 195, 446; VII, 306, 587; XI, 504; XIII, 220 
Мценская в. III, 81 
Мценяне IV, 26 
Мыто, с. VII, 84 
Мытищи, г. V, 14 
Мышега, в. Тарусского у. III, 368 
Мыши, м (близ г. Ляховичей) VI, 85 
Мюнде, крепость X, 359 
Мюнстер, г. II, 549 
Мядзелы, м. VI, 47
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Мясницкая ул. в Москве III, 433; XI, 157 
Мясницкие ворота в Москве VIII, 489 
Мячково, с. Коломенского у. II, 469, 471

н
Наварин, порт и крепость XIV, 376, 379 
Наволок, в. двинская II, 477 
Надово, оз. I, 442
Наделавль, в. Можайского у. III, 363 
Наездилово, в. Смоленского у. III, 364 
Назыль, г. III, 701 
Назь, p. IX, 592 
Назье, с. IX, 476
Нзли (Наливки), часть Москвы III, 317 
Налюз, г. VI, 40
Налючи, м. Демьянского у. I, 735 
Напорожский ям III, 326
Напрудское, с. Московского у. II, 456, 459, 471, 683; III, 369 
Нарва (Нарова, Ругодив, Новые Шанцы), г. и крепость II, 161, 229, 344, 

442; III, 128, 130, 344, 501—504, 506, 570, 594, 646, 655, 662, 665, 674, 
679; IV, 54, 55, 163, 219, 230—233, 235—240, 246, 286, 287, 362, 366;
V, 83, 135, 608; VI, 44, 61—65, 67, 69, 70, 538; VII, 603, 613, 619—627,
630, 632, 639, 662; VIII, 7, 9—11, 29, 31, 43, 44, 47, 51, 89, 145, 161,
163, 172, 211, 253, 296, 301, 452, 544, 609; IX, 25, 32, 111, 126, 217, 310, 
317, 475, 481, 497, 560, 626; X, 480; XI, 301; XII, 27, 177, 282, 447, 448,
457, 474; XIII, 11, 316 

Нарвская дорога XIII, 138 
Нарвская земля III, 503 
Нарвская обл. (Нарова) И, 168; V, 96 
Нарвцы (ругодивцы) III, 506 
Нарген, мыс IX, 272 
Нарев, p. I, 134, 710; II, 202; XIV, 203
Нарова, р II, 161, 166, 168, 201, 229, 255, 257, 259, 298, 344, 385, 442—444, 

670; III, 127, 130, 134, 344, 502; VI, 62, 64, 65, 70; VII, 623, 625; VIII, 8 
Наровчат (Норучай), г. II, 347, 348; VI, 310 
Нарское, с. II, 456, 462 
Нарунижское, в. II, 456 
Нарым, г. IV, 282 
Насилье. См. Носсельт 
Настасьино, д. Смоленского у. III, 658 
Наун, p. VI, 597 
Нахичевань, г. IX, 387
Неаполь, г. IX, 157, 158, 161, 162, 165, 169, 170, 179, 180, 219; X, 376, 445 

460; XIV, 300, 431, 435 
Небл, г. II, 181
Нева, p. I, 63, 64, 643; II, 159, 200, 225, 228, 239, 385, 442, 548, 556, 629;

III, 724; IV, 230; V, 84, 85; VI, 63; VII, 50, 449, 641—643; VIII, 8, 10,
469, 470, 472, 522, 531; IX, 540; X, 84, 189, 648, 649; XI, 41, 205, 462;
XIII, 545, 582 

Нева Малая, p. XII, 635
Невель (Невль), г. Торопецкого у. III, 366, 369, 543, 658, 667; V, 101, 111,

154, 164, 627; VI, 279, 408; VII, 222; VIII, 183; IX, 245; XIII, 333 
Невельский повет XIII, 333 
Нево, оз. I, 64 
Невры, нар. I, 86 
Невская крепость. См. Шлотбург
Невский проспект в Петербурге XI, 16, 124, 125, 211, 506, 613 
Невшатель, г. X, 340
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Неглинная, p. И, 463, 464; III, 180, 318, 433; IV, 684, 686; XII, 8;
XV, 149

Неглинная (Неглинка) ул. в Москве V, 184, 329 
Негомир, в. Вяземского у. III, 99, 363, 369 
Негомль, в. Дорогобужского у. III. 366, 368 
Неготино, хутор близ с Гнедино I, 707 
Негропонт XIV, 465
Негуча, в. Звенигородского у. II, 456, 466
Недоходов (Недоходово), в. Смоленского у. III, 363, 364, 366, 369
Недригайловское городище близ Путивля V, 250, 470
Нежатин, г. и мст. I, 707
Нежатина Нива, м. 1, 707
Нежелская, в. Торопецкого у. III, 366, 369
Нежин, г I, 707; V, 451, 552; VI, 22, 58, 90, 91, 97—102, 106, 114— 117, 121,

129, 150, 157, 178, 363, 366, 371, 372, 375, 377, 378, 382—384, 387—389, 
419, 433, 440, 450, 483, 610; VII, 213, 390; VIII, 154, 575; X, 451; XI, 
320, 322, 451; XII, 497 

Нежинский повет XIV, 45, 629 
Незамаево, с. Калужского у XI, 507 
Незнаново, с. Козельского у. III, 369 
Незнань, р IV, 491 
Нейбург, г. II, 188, 456, 466 
Нейва, p. VI, 583
Нейгаузен (Нейгауз, Новый городок), г. II, 256, 257, 299, 344, 345, 443, 

670; III, 127, 159, 504, 659; IV, 100, 101, 241; V, 511; VI, 77; X, 420 
Нейгоф, г. в Эстонии III, 642 
Нейляндская пров. в Финляндии XI, 215 
Неймарк, г. XII, 478, 479, 563; XIII, 30 
Нейс, р XII, 515
Нейс (Нейсс), г. XII, 524; XIV, 257, 343, 395, 396, 569
Нейшлот (Нишлот), г. и крепость шведская, IX, 37, 194; XI, 180, 215, 

220_223
Нейштадт, г. в Моравии X, 623; XIV, 399, 401, 402, 412, 487; XV, 248 
Некар, p. X, 376
Неклочь (Неколочь), с. Лепельского у. I, 706 
Некрасова, в. Дорогобужского у. III, 366, 368 
Некрасовцы. См. казаки-некрасовцы 
Нелевард, м. VI, 63
Неман (Неметь, Немон), p. I, 68, 69, 71, 694; И, 180, 253, 300, 305; III, 

224, 579; V, 645, 657; VI, 125; VIII, 138—140, 142, 144, 145, 199, 200;
XII, 404, 410—413, 432 

Немежа, p. V, 659 
Немелица, р III, 380 
Немерзки, в Смоленского у. III, 364
Немецкая земля, в. III, 15, 97, 126, 127, 130, 140, 164, 179, 325, 344, 351, 

650; V, 134, 157, 306; IX, 9, 427 
Немецкая империя, государство. См. Германия
Немецкая (Ново-Немецкая) сл. в Москве VII, 137, 172—177, 183, 190,

274, 334, 459, 468, 469, 477, 543, 564, 571, 574, 584; VIII, 106, 118, 202, 
331, 369, 563; IX, 110, 550; X 144, 149, 499; XI, 503; XII, 7, 36, 166, 
168, 440; XIII, 569 

Немецкие ворота в Галиче II, 135 
Немецкий двор в В. Новгороде II, 518, 532, 547, 556 
Немецкий орден. См. ордена Ливонский и Тевтонский 
Немецкое море. См. Северное 
Немиза, г. I, 694, 695 
Немиза, p. I, 353, 694, 695
Немиров. г V, 536; VII 215, 366, 493; VIII, 18, 80, 368, 391; X, 430—432, 

435, 436, 452, 669, 670, 692, 697 
Немцово, с. Московского у. И, 462
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Немцы (германцы, немецкий народ) I, 124, 125, 132, 133, 190, 193, 194,
196, 299, 333, 438, 529, 632, 633, 635, 637—641, 643; II, 24, 47, 186, 189, 
210, 212, 222, 223, 246, 518, 527, 543, 548, 557, 578, 632, 645; VI, 26, 
136, 138, 171, 357, 452; VII, 9, 45, 69, 96, 137, 146, 155, 157, 159—161,
172, 173, 180, 181, 381, 404, 405, 460, 525—527, 530, 543, 560, 564, 566,
570, 571, 573, 574, 580, 581, 605—607, 622; IX, 86, 99, 110, 123, 137,
287, 315, 316, 541; X, 266, 267, 284, 349, 350, 390, 446, 493, 514, 524, 
528, 562, 578, 650, 659, 668, 672, 675, 689; XI, 50, 51, 102, 138, 144—
146, 166, 178, 179, 224, 225, 236, 389, 537, 551, 571, 582, 606, 607, 617;
XII, 652; XIII, 65, 68, 553, 570; XIV, 94, 388; XV, 269

Немцы (в значении иноземцев) III, 504, 505, 585, 653, 697; V, 13, 28, 29,
46, 48, 58, 72, 75, 80, 81, 85, 88, 104, 109, 110, 118, 132, 136, 169, 170,
193, 200, 222, 243, 276, 280—282, 295—297, 301—304, 307, 323, 324, 329,
343, 345, 349, 352, 353, 419, 441, 448, 468, 475—478, 482, 492—495, 499—
502, 506, 508, 509, 511, 547, 559, 609, 610, 618, 668; VIII, 32, 50, 55, 81, 
98—100, 108, 110, 129—131, 180, 187, 196, 254, 295, 416, 503 

Немцы (ливонские немцы, рыцари) III. 12, 14, 18, 32, 33, 37, 43, 51, 56,
91, 97, 126—133, 140, 158—160, 163, 168, 171, 172, 175—177, 190, 198,
205, 208, 209, 233, 235, 236, 251, 252, 275, 344, 488, 499, 500—502, 507,
508, 566—568, 575, 580, 582, 593, 594, 601, 637, 644, 645, 663, 730; IV,
53, 54, 89, 139, 145, 159, 182, 184, 187, 188, 206, 209, 214, 264, 290, 301,
302, 366, 368, 377, 378, 380, 381, 425, 451, 452, 519, 520, 533, 540, 570,
571, 617, 634, 636, 637, 653, 674, 683, 685, 688 

Немьюга, в. двинская III, 368 
Ненасытицкий порог на Днепре III, 495 
Ненокса, в. двинская II, 442, 477, 665; III, 21
Ненцы (самоеды, самоядь) II, 111; III, 693; IV, 54; V, 291; VI, 582; VII,

179, 235
Непадовичи, в. в Литве III, 727
Непейцино, с. Новгородского у. II, 461
Непоротовичи (Испоротовичи), в. Полоцкого у. III, 727, 728
Непоротовляне III, 727
Непрядва, p. II, 286, 635
Неревский конец в В. Новгороде I, 618; II, 34, 298, 529, 532, 533, 662
Нерехта, г. и в. Костромского у. I, 607; II, 462, 471, 494; III, 368; X, 702
Нерль, р , приток Клязьмы I, 75; II, 671
Нерль (Большая Нерль, Мерль), р I, 458, 611; V, 631
Неро (Ростовское), оз. 72, 73, 75; II, 466
Нерожа, в. Медынского у. III, 364
Нероново, д. Московского у. III, 369
Нерская, р. См. Мерекая
Нерча, p. VI, 598; VII, 418, 419
Нерчинск, г. VI, 598—601; VII, 238, 414—418, 594, 600; VIII, 475; X, 188,

189, 488; XII, 235, 593; XIII, 11, 237, 339, 433: XIV, 132; XV 111, 114,
154, 159

Нерчинские «серебряные заводы» XIII, 340, 433; XIV, 17, 22, 55; XV lift
Нерчинский у. VII, 418; XIII, 351
Несвеж, м. Слуцкого у. I, 735
Несвижский замок III, 45; XIV, 239
Нестобрат, г. III, 365
Нетец (Нетце, Нотец), p. XII, 476, 477; XIV, 425, 427, 488, 521; XV, 94, 175
Неумюль, крепость в Ливонии II, 241
Нечерцо (Нечерцы), оз. III, 727
Нечерчица (Нечерцица), p. III, 727
Неятин, г, I, 699
Нивна, в. Серпуховского у. II, 462
Нидерландцы (голландцы) IV, 51, 53, 254, 290, 545; V, 68, 79, 84, 92, 118,

141, 145—148, 198, 235, 301, 302, 616; VII, 239, 527, 557; VIII, 45—47,
52, 53, 59, 71, 257, 284, 361, 362, 470, 471, 473, 504; IX, 10, И, 25, 84,
236, 432; X, 386, 648; XI, 186, 470, 516; XII, 250; XIV, 94
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Нидерланды (Республика Соединенных Нидерландов, Голландия, Голланд
ские Генеральные Штаты) III, 680, 683; IV, 249, 290; V, 57, 58, 68, 87,
92, 146, 147, 161, 209, 301, 305, 306, 477, 612, 615, 617, 665; VI, 532, 
533, 538, 546; VII, 71, 155, 239, 368, 369, 436, 471, 472, 524, 531, 540, 
541, 553—557, 578, 584, 615, 618, 645, 663; VIII, 7, 24, 29, 43—54, 59, 
71, 72, 78, 136, 157, 160, 161, 171, 255, 284, 297, 298, 333, 362, 363, 392, 
424, 470, 471, 502, 527, 528, 600; IX, 9, 10, 13, 20, 26, 27, 35, 45, 56— 
58, 60—62, 65, 66, 69, 82, 88, 89, 135, 207, 230, 248, 260, 262, 264, 265,
275, 279, 285, 313, 314, 322, 395, 434, 486, 535, 588; X, 12, 22, 62, 146, 
156, 176, 251, 287, 299, 309, 354, 359, 369, 373, 383, 417, 430, 449, 461,
525, 647, 694; XI, 60, 62, 68, 95, 97, 164, 185, 191, 283, 291, 351, 357,
364, 367, 470, 473, 474, 515—517, 583; XII, 147, 189, 250, 307, 309, 310,
313, 318, 319, 392, 397, 398, 428, 445, 480, 491, 529; XIII, 266, 411, 550; 
XIV, 105, 160, 165, 300, 340, 542, 543; XV, 55, 97, 207, 208, 259, 266,267 

Ниеншанц. См. Шлотбург
Нижегородская губ II, 473; III, 359; VI, 309; VIII, 555, 557; IX, 472, 626;

X, 476, 481, 484, 486, 699, 703; XI, 201, 206, 258, 402, 458; XII, 10, И, 
386; XIII, 21; XIV, 54, 71 

Нижегородская епархия IX, 610; XIII, 351; XIV, 51
Нижегородская земля, в., княжество, обл. И, 277, 281, 283, 353, 454, 461,

462, 473, 477, 491, 541, 546, 547, 555; III, 265, 323, 325; VIII, 556 
Нижегородский у V, 249, 274; VI, 311; VIII, 481; X, 551; XIII, 295 
Нижегородцы II, 354, 613; III, 6b, 439; IV, 519, 526, 622, 660—662; V, 140, 

220, 301; XI, 206 
Нижнее Камчатское устье XI, 465 
Нижнеломовские казаки. См. казаки нижнеломовские 
Нижнеломовские места VII, 78 
Нижнеломовцы VI, 310 
Нижнесаксовский окр. IX, 48; XV, 214 
Нижние Лужичи (Лаузиц), г. VIII, 32 
Нижний г-к на Дону V, 215 
Нижний Ломов. См. Ломов Нижний 
Нижний Новгород, Нижний. См. Новгород Нижний 
Нижний Чир, казачий г-к VII, 241; VIII, 122 
Нижняя Австрия. См. Австрия 
Нижняя Германия. См. Германия 
Нижняя Лузация. См. Лузация 
Нижняя Саксония. См Саксония 
Нижняя Силезия. См. Силезия 
Нижняя сл. Костромского у. И, 470 
Нижняя Тойма, в. двинская II, 477
Низ (Низовая земля по Волге) I, 66, 609, 622; II, 153, 154, 159, 164, 168, 

201, 219, 220, 225, 227, 228, 237, 249, 358, 520; III, 25, 29, 30, 162, 303;
IV, 8, 626; V, 347. См. также Поволжье 

Низ (Низовье Днепра) V, 438, 450, 529 
Низ (Низовье Дона) V, 202
Низовая пристань на Каспийском море V, 352; IX, 388 
Низовой Запорожский днепровский кош См казаки украинские 
Низовские, низовые казаки. См. казаки украинские 
Никен, д. на Одере XII, 506
Никитская (Никитина) ул. в В. Новгороде II, 532; III, 22, 24 
Никитский острожек близ Москвы IV, 647, 675 
Никифоровское, с. Рузского у II, 466 
Николаев, г. IV, 152
Николая св. гавань на Белом море IV, 54 
Николо-Ямская ул. в Москве XI, 503 
Никольская (старая) сл. в В. Новгороде II, 317 
Никольская ул. в Москве XII, 167
Никольские ворота в Москве II, 409; VI, 194, 256, 452; XII, 167 
Никольское, с. близ Вязьмы IV, 235
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Никольское, с. Московского у. VII, 55 
Никольское, г. на Медведице XIII, 431 
Никольское, с. на Песках V, 122
Никольское (Николаевское, Баки тож), с. костромское II, 460; XI, 255
Никольское Старое, с. Вологодского у. XI, 46
Никольцево, с. Коломенского у. II, 469
Никульское, с. Коломенского у. II, 672
Нил, p. V, 352
Ниланд, г. III, 507
Нисса (Ниса), крепость в Сербии VII, 526; X, 430, 432, 436 
Ниш (Нищ), г. VIII, 413 
Нишлот. См. Нейшлот
Ништадт, г. IX, 295—297, 302, 305, 308, 311; XI, 213
Нобел, м. Пинского у. II, 336. См. также Небл
Новая Басманная ул. в Москве XI, 504
Новая Земля (Гирлянь) V, 71, 91, 521
Новая Ладога См. Ладога
Новая Мархия в Саксонии XII, 562
Новая Россия. См. Новороссия
Новая Сербия. См. Новосербия
Новая Слободка, с. Белгородского у. VII, 422
Новая Слободская (Новослободская) губ. XIV, 29
Новая Черноташлыкская сл. в Новосербии XII, 442
Новая Чернуха, м. VI, 49
Новая Ямская сл. в В Новгороде II, 317
Новгород Великий (Новагород), г. I, 62, 64—66, 68, 71, 72, 93, 95, 101,

117, 127, 129, 135, 136, 140, 145, 156, 164, 165, 171, 175, 176, 182, 185—
187, 189, 200, 203—205, 207, 212, 214, 215, 219—221, 224, 230, 236, 251,
252, 255, 260, 276, -278, 296, 305—307, 311, 313—315, 318, 322, 329, 335, 
351, 353, 355, 359, 360, 371, 374, 378, 380, 381, 383, 393, 394, 411, 412, 
417, 419, 421—427, 431, 432, 436—438, 446, 447, 456—458, 487, 495—497, 
500, 516, 519—521, 529, 530, 533, 549, 552, 554, 555, 557, 560, 561, 590, 
594—602, 604, 607, 609, 610, 613, 616, 618—624, 627, 629, 630, 640, 642, 
644, 667, 669, 678, 691—694, 696—698, 706, 708, 712, 717, 718, 724, 725, 
731, 733; II, 7, 10—11, 21, 22, 25—35, 39—42, 45, 48, 53, 54, 56, 57, 60, 
61, 63, 64, 70, 77, 81, 93, 99, 100, 103, 108, 109, 113, 118—120, 124—126, 
134, 142, 150, 152— 154, 157—168, 192—196, 199, 201, 216, 218—221,
224, 225, 227—231, 236—240, 242, 245, 248—250, 253, 256—258, 260, 262, 
264, 265, 267, 276, 277, 285, 294, 295—297, 310, 311, 313, 316—318, 335, 
339—341, 344, 345, 348, 349, 353, 357—364, 366, 385, 386, 388, 389, 396, 
397, 412, 416, 422—427, 434, 440, 442—446, 451—453, 455, 456, 461, 475, 
476, 488, 497, 498, 516—525, 527—531, 533, 540, 542—548, 550—560, 562,
563, 569, 589, 590, 591, 593, 595, 600, 606—608, 611, 615, 619, 624, 625, 
627, 629, 630, 639, 644, 646, 660—664, 667, 668, 691, 696; III, 7—40, 43,
49, 50, 53—57, 63, 69, 75, 91, 92, 96, 98, 99, 102, 128— 131, 133, 139, 
140, 142, 147, 153, 155, 158, 159, 162, 163, 165, 168, 169, 171, 172, 175, 
177—179, 182, 185, 186, 188—191, 194, 198, 205, 206, 211, 214, 215, 224, 
226, 229, 232—236, 257, 261, 275, 288, 295, 301, 303, 318, 322, 325, 326, 
334, 337, 344, 351, 353, 354, 356, 369, 370, 373, 403, 404, 406, 409, 419,
424, 425, 435, 436, 439, 445, 450, 451, 498, 501, 503, 506, 517, 557—561, 
571, 576, 582, 584, 587, 609, 621, 625, 627, 639, 641, 645, 650, 657, 658,
663, 666, 667, 688, 712, 733, 739; IV, 8, 11, 22, 23, 30, 33, 38—42, 45, 
49—51, 53, 54, 57, 58, 71, 73, 74, 77, 80, 88, 98, 113, 119, 122, 138, 142,
144, 175, 182, 183, 186, 207, 209, 240, 285, 288, 314, 359, 367, 410, 481,
487, 504—507, 531, 533—538, 540, 546, 564, 617, 618, 624, 642, 648— 
650, 652, 658, 669, 672—674, 689; V, 23, 72—79, 81—83, 85—90, 96, 
130—132, 165, 220, 231, 236, 266, 273, 283, 294, 296—298, 301, 343, 344,
379, 446, 462, 476, 478, 487, 492, 494, 495, 497—504, 506—513, 516, 608; 
VI, 21, 70, 75, 77, 196, 219, 250, 262, 520, 528, 562, 566, 569, 606; VII,
10, 13, 20, 23, 24, 35, 36, 48, 78, 88, 134, 141, 253, 259, 292, 307, 312,
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317, 323, 339, 591, 592, 620, 622, 625, 626, 640; VIII, 102, 200, 339, 468, 
472, 517, 551—553, 572, 594; IX, 464, 605, 611; X, 530, 535, 570, 574,
657, 702; XI, 217, 250, 345; XII, 114, 175, 256, 268, 440; XIII, И, 218,
339, 418, 420, 536; XIV, 31, 60, 128 

Новгород Нижний, г. I, 74, 529, 647, 648; II, 41, 126, 217, 225, 226, 267, 
268, 283, 288, 292, 295—297, 348, 354, 356—358, 362, 386, 389, 391, 396,
397, 402, 403, 410, 445, 446, 448, 452, 462, 470, 471, 496, 498, 504, 517,
522, 530, 533, 536, 542—544, 551, 554, 556, 564, 568—570, 597, 614, 617; 
III, 34, 65—68, 70, 71, 73, 90, 142, 159, 163, 216, 219, 269, 271, 273, 318г 
323, 368, 417, 449, 456, 473, 476; IV, 21, 22, 53, 193, 196, 285, 396, 516,
519, 526, 574, 577, 655, 660, 662, 664, 666, 668, 679; V, 30, 49, 125, 127, 
128, 152, 274, 313, 484, 632; VI, 92, 305, 311, 312, 317, 568, 569; VII, 78,
323, 339, 528; VIII, 335, 468, 556, 557, 559; IX, 376, 477, 513; X, 217,
259, 494—496, 502, 503, 703, 709; XI, 251, 252, 255, 340—342, 401, 458,
462, 504, 505; XII, 106, 115, 116, 383; XIII, 118, 234; XIV, 50—52

Новгород Нижний (старый), г. III, 67, 359
Новгород (Новгородок)-Северский, г. I, 432, 444, 445, 449, 450, 459, 479— 

481, 498, 504, 511, 557, 652—656, 725, 729; II, 12, 22, 440; III, 114, 122,
176, 229, 248, 280, 405, 412, 578; IV, 26, 28, 407, 415, 417—419, 470,
472, 485, 566, 640, 663; V, 101, 111, 164, 175, 176, 249, 436, 532, 609;
VI, 23, 57, 118, 147, 371, 373, 383, 424; VII, 137, 212, 366; VIII, 243;
XIV, 40

Новгород Святополчский, г. I, 664
Новгорода-Северского у. VII, 111
Новгородок, г. Стародубского полка III, 404; XI, 331
Новгородок (Новгород литовский), г. III, 226, 406; IV, 241
Новгородская губ. II, 128; X, 476, 481, 484, 702; XI, 346; XII, 10, 175, 645;

XIII, 338, 418—420, 424; XIV, 16, 59, 60, 71, 127, 128; XV, 104, 118 
Новгородская дорога III, 404; XV, 127
Новгородская епархия, архиепископия II, 321; III, 34; VIII, 582; XIII,

314, 336, 428
Новгородская земля (Новгородщина, обл., княжество, государство, пров., 

волости, боярская республика) I, 63—68, 73, 157, 163, 224, 276, 302, 
307, 311, 426, 427, 440, 448, 495, 597, 598, 613, 649, 668, 704, 730; II, 24, 
25, 37—39, 41, 115, 152, 153, 161, 164, 165, 170, 180, 193, 200, 201, 218, 
220, 236, 258, 318, 335, 399, 434, 442, 456, 473, 474, 477, 489, 518—520,
523, 534, 540—542, 547, 595, 612, 614, 615; III, 15, 17, 18, 21, 28, 29,
31, 50, 51, 53, 96, 122, 148, 151, 188, 200—202, 209, 233, 369, 403, 643, 
664, 688, 746; IV, 19, 32, 70, 142, 232, 285, 503, 650, 670, 674; V, 73—76, 
83, 89, 280, 345; IX, 583; XIV, 31

Новгородская пристань II, 549 
Новгородская четверть IV, 613, 614 
Новгородские пригороды II, 240, 295 
Новгородский детинец II, 33, 529
Новгородский у. I, 713, 735; V, 35, 81, 87, 295, 478, 500, 513; VII, 88, 133;

VIII, 516, 572; XI, 507; XII, 19, 106, 538, 645; XIII, 137, 227 
Новгородское воеводство V, 689
Новгородцы I, 65, 72, 93, 95, 119, 126, 127, 136, 139—141, 164, 165, 172,

173, 182, 209—211, 219, 221, 223, 233, 234, 236, 251, 268; II, 7, 21, 22, 
26—28, 31, 32, 42, 43, 88, 93, 101, 102, 123, 125, 126, 128, 134, 153—
155, 157— 159, 161—164, 167, 168, 193, 194, 196, 199—201, 210, 218—222, 
227—229, 232, 236, 255—260, 274, 294—297, 299, 335, 336, 339, 341, 
358—361, 363, 364, 422—426, 433, 434, 439, 440, 443, 445, 447, 453, 455,
487, 515, 516, 518—520, 522—526, 533, 536, 543, 545, 548, 551, 554—556, 
561, 563, 589—591, 607, 612, 614, 620, 626, 628, 630, 644—646, 660, 661,
664, 668, 670; III, 9—13, 15—21, 23—34, 49, 50, 69, 73—75, 92, 130,
150, 159, 162, 178, 208, 209, 214, 234, 263, 280, 353, 354, 424, 425, 439, 
450, 506, 558—561, 688, 738; IV, 23, 183, 264, 265, 358, 451, 506, 537,
617, 618, 624, 642, 648—651, 653, 672; V, 72—76, 84. 85, 220, 298, 478,
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499-504, 508, 510, 607; VII, 15, 36, 138; XIII, 536 См также сла
вяне новгородские 

Новинки, д. Московского у. II, 471 
Новитарг, г. XIV, 401 
Новоалександровская сл. VIII, 571
Новобогородицкий (Богородицкий) казачий г-к на Днепре VII, 562, 563;

VIII, 124, 265, 266, 387, 396 
Новогрудек (Новгородок), г. II, 180, 182, 204, 205, 244, 689; V, 399;

XIV, 187 
Новогрудекская обл И, 180
Новогрудекское (Новгородское) воеводство III, 223; V, 659; X, 342; 

XI, 289
Новое, в Смоленского у. III, 364 
Новое, с Московского у. II, 459; III, 368 
Новое, с. на Костроме II, 456 
Новое, с. на Купавне II, 457 
Новое Станелище, м. VIII, 385
Ново-Мещанская (Новомещанская) сл. См. Мещанская 
Ново-Немецкая сл См Немецкая 
Новопавловск, г. и крепость X, 400, 500, 501, 700 
Новоржев, г. Псковской губ. II, 663
Новороссийская губ. (Новороссия) XIII, 348, 349; XIV, 26—28, 31, 290,312 
Новоконстантинов (Константинов), г. VI, 16; X, 453 
Новосанжаров. См. Санжаров (новый)
Новосербия (Новая Сербия) XII, 128, 152, 153, 229, 442, 542; XIII, 239,

348, 349; XIV, 26—28, 304, 317 
Новосиль, г. II, 569; III, 580; IV, 26, 27, 293; V, 195, VII, 306 
Новосильское княжество, в. II, 277, 281 
Новоторжская в. II, 240, 297, 520; III, 31 
Новоторжский у. VII, 424
Новоторжцы II, 155, 274, 297, 316, 349, 358, 388; V, 220
Ново-Холмогорск. См. Архангельск
Новые Млыны, м. VI, 117, 331
Новые Сенжары (Новосенжарово), м. VIII, 275
Новые Шанцы. См. Нарва
Новый Быхов См. Быхов Новый
Новый город в Москве IV, 68
Новый городок, г. III, 369
Новый городок, городец на р. Пимже. См. Нейгаузен
Новый городок в устье р. Поротли II, 345, 458
Новый городок (псковский) III, 126, 171
Новый городок в устье Протвы II, 473, 474
Новый Оскол См. Оскол Новый
Новый Мир, Свет. См. Америка
Новый Торг. См Торжок
Новый Шашминск (Новошашминск), пригород Казани X, 472; XIII, 238 
Ногаи (ногайцы, ногайские орды, татары ногайские) II, 194; III, 65, 70,

73, 82, 87, 90, 269, 272, 273, 360, 362, 442—444, 455, 458, 460, 462—464, 469, 
478—482, 484—488, 495, 496, 597—599, 603, 604, 610, 689, 692, 694,
696, 698, 726, 729, 738, 739; IV, 89, 139, 191, 259, 270, 271, 276, 280, 
282, 328, 331, 374. 375, 380; V, 18, 21, 24, 26, 65, 67, 90, 118, 129, 130, 205, 
212, 219, 220, 262, 276, 303, 625, 636, 639; VI, 15; VII, 634; VIII, 79,
180, 350, 356; X, 281, 401, 402, 405, 433, 452; XI, 452; XIV, 166, 169, 
195, 236, 372, 373, 452, 453, 455, 458, 460, 461; XV, 87, 166, 169, 195, 236, 
270

Ногайская дорога VIII, 597; X, 587, 594—597, 608; XII, 387, 388 
Ногайская орда (Ногаи Большие и Малые). См. ногаи 
Ногатино (Ногатинское, Нагатино), д. Московского у. II, 456, 463, 464,

468, 471, 671 
Нокия, p. II, 340
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Норвегия, Норвежская земля I, 215; II, 239, 335, 630; III, 520, 685; IV, 
259; V, 232, 237, 247; VIII, 285, 441; IX, 33, 46, 53, 79, 202, 207, 208,
225, 257, 258, 260, 263, 433; XI, 219, 226, 522; XII, 71, 91; XIV, 94, 
536; XV, 58 

Норвежцы I, 124, 125, 304; И, 341, 385, 442 
Норкепинг, г. XIV, 351—353 
Нормандия I, 300 
Норманны. См. скандинавы 
Норучай. См. Наровчат 
Носаковское урочище VI., 138 
Носеничи, г. V, 164 
Носсельт (Насилье), г. II, 188 
Нотебург. См. Шлиссельбург 
Нотец, Нетц. См Нетец 
Ношульская в XI, 404 
Нур, м. (в Польше) X, 346 
Нур, р., впадает в Зап. Буг I, 277, 702 
Ныробская в IV, 394
Нюланд (Нюландия), пров. в Финляндии XI, 218—221
Нюренберг, г. II, 627; X, 376; XV, 226
Нюховая (H ipxobo), в. Алексинского у. III, 361, 369

О

Оберпаллен (Обер-Пален), г. III, 566, 594; VIII, 8
Обдорский г-к VII, 235
Обечевская грабля близ р. Галицы VI, 489
Обигский канал IX, 495
Обичаны, литовская в. III, 727
Обнора, в. Костромского у. II, 462, 471
Оболенск (Обленск), г. II, 270, 347; IV, 89
Обонежская пятина (Обонежье) II, 349, 534; IX, 584
Обонежцы II, 607
Обоянский у. XII, 102, 106
Обоянь, г. VII, 306
Обры. См авары
Обухов, г. II, 296
Обухово, с. Московского у. II, 463, 468 
Обь, обл по р Обь III, 682
Обь, р II, 294; III, 74, 139, 325, 693, 701; IV, 248, 280, 374; V, 71, 91, 93;

XI, 344; XIV, 48 
Овдошкова земля III, 728 
Овечьи воды, p. IV, 262
Овзянопетровские (Авзянопетровские) «заводы» в Башкирии XII, 443, 

646; XIII, 425 
Овруч, г. I, 171, 236, 516, 567, 578, 579, 589, 658, 726 
Овсей, г. V, 164
Оглоблино, с. Коломенского у. II, 461, 462
Оденпе (Медвежья голова), г. и крепость в Чудской земле I, 408, 637;

638, 640, 643; II, 127, 256 
Одер, p. I, 132, 134; VIII, 85; XII, 464—466, 471, 472, 476—478, 502, 505, 

507—510, 513—516, 518—521, 523, 524, 546—548, 552, 556, 560, 561,
564, 600, 610, 613—617, 622; XIII, 30 

Одесса (б. Хаджи-бей, Качи-бей, Оца), г. И, 551, 686; III, 229; IV, 28, 66 
Одоев, г. на Упе II, 300, 476; III, 94, 95, 241, 580; IV, 12; VII, 305; XI, 506,

XIV, 59
Одоевские в,, места III, 229, 447 
Одоевский у. V, 161 
Одоевское княжество II, 371
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Одров, p. I, 697
Озераны, м, Купетовской в. V, 379, 381 
Озереск, в. Смоленского у. III, 364
Озерецкое, с. (Озерецкие с.) Московского у. II, 471; III, 287, 369
Озерища, в. Дорогобужского у III, 366, 368
Озерище, г. III, 579, 581, 624, 658; V, 164, 628, 637
Озерищский повет III, 583
Озерная обл. См. Новгородская
Озерская в. Торопецкого у. III, 366, 369
Озолица, p. II, 670
Ока, р , приток Волги I, 74—77, 93, 95, 187, 190, 256, 559, 592—594, 643. 

646, 648, 699; И, 41, 272, 281, 283—286, 289, 345, 347, 348, 364, 365,
441, 442, 452, 455, 458, 473, 474, 498, 513, 516, 555, 649, 662; III, 66, 
67, 75—78, 159, 175, 229, 230, 265, 267, 274, 310, 355, 359, 360, 368, 412, 
444—446, 464, 476, 491, 496, 605—607, 609; IV, 56, 68, 263, 290, 293, 
353, 470, 561; V, 18, 108, 213, 248, 351; VI, 309, 568, 569; VII, 9, 528;
IX, 376, 615; X, 502; XI, 255, 344, 462, 466; XII, 106, 383 

Окатьева слободка II, 456 
Окишовское, с, Шохонского у. III, 368 
Окиян-море. См. Белое море 
Оковьский лес I, 123 
Окольный город в Пскове III, 237 
Окораковские, с. Волоцкого у. II, 469 
Окочены, нар. VIII, 173 
Оксинское, с. Коломенского у. II, 471 
Окская обл. I, 77,
Оксфорд, г. XIII, 563
Окуловское, с. Коломенского у. II, 462, 469, 472
Окуневская сл XIV, 20
Олатырь. См. Алатырь
Олекма, p. VI, 593
Олексинское, с. на p. Mace II, 456
Оленовец, м VIII, 236
Олешковичи, с. Кимарицкой в. V, 250
Олешня (Олешна), с. II, 201; III, 364, 369
Олешня, г. VII, 306
Олешня, с. Московского у. II, 471
Олешье (Заолешье, Заолзье), мст. I, 525, 526, 662, 717
Олива, г. VI, 74
Олонец (Олонецк), г. I, 735; IX, 702; X, 702; XI, 220; XII, 11, 106; XIV, 

13, 59
Олонецкие «заводы» IX, 482, 483, 540, 590; XV, 117 
Олонецкие места по Выгу VII, 481; VIII, 550, 551 
Олонецкий погост V, 87
Олонецкий у. VIII, 102, 551; IX, 489; XI, 220, 507; XII, 18, 234; XIII, 428 
Олопов, в. Смоленского у. III, 364 
Олховец, в. Можайского у. III, 363, 364 
Ольвиополиты, нар. I, 88
Ольвия (Ольвия Новая, Борисфен, Мелитополис), греч. колония I, 88
Ольгова могила, урочище I, 745
Ольгово, с. близ Рязани I, 593 См. также Льгов
Ольгово поле I, 711
Ольденбург (Ольденбургское герцогство) XII, 348; XIV, 178; XV, 73 
Ольжичи, княжье с. I, 157, 311 
Ольмюц, г. II, 145, 633
Ольта (Алта, Алута, Олт), p. XIV, 359, 403, 447, 479, 485 
Ольх, с. Юрьевского у. II, 461 
Олыианица, p. I, 467
Олыианск (Ольшанское городище) V, 250, 470; VII, 306 
Ольшовка, м VI, 434
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Олюторское устье XI, 465 
Омельник (Амельник), p. X, 439; XII, 127 
Омовжа. См. Эмбах 
Омск, г. XIII, 408
Омутское, с. Московского у. II, 463, 468 
Омь, р., приток Иртыша IX, 349, 622 
Онаньина гора III, 728
Ондреанов (Андрианов) берег на Белом море II, 665 
Онега, p. I, 65
Онежане, жители Онежской земли III, 134, 420; IV, 54 
Онежская земля III, 420
Онежское (Онего), оз. III, 369; V, 96; VII, 482; XIV, 59 
Онкоты, нар. VII, 417—419 
Онон, p. VII, 416
Онуза (Оноза, Нузла, Тунуза, Унуза), p. II, 332
Опава (Опавская земля, Троппау) И, 187, 188
Опаков, г. Смоленского у. III, 100, 364, 366, 369
Опатов, г. VIII, 424; X, 349
Опоки, г. III, 369
Ополье, с. Копорского у. XII, 113
Опочка (Опоки, Опока), г., пригород Пскова II, 60, 432, 433, 443; III, 255, 

256, 262; V, 236; VII, 307; VIII, 154; XV, 104 
Опочкинский у. II, 349, 664 
Опочковский конец в Пскове III, 171 
Опочня, с. II, 344
Опушня (Опошня), г. VI, 100, 373; VIII, 261 
Ор, г. VI, 574, 576
Ораниенбаум, г. X, 113, 114; XIII, 85, 90, 97—99, 301; XV, 99 
Ораниенбург. См. Раненбург 
Оргеевский у. I, 96, 281 
Ордва, м на р. Друец XIV, 488
Орден Ливонский, или Меченосцев II, 126—128, 137; III, 18, 127, 131, 132, 

138, 210, 354, 418, 500, 504, 508, 509, 567, 568; X, 522 
Орден Немецкий (Ливонский и Тевтонский, после объединения в 1237 г., 

а также немцы в значении рыцарей Немецкого ордена) II, 41—44, 
124, 126, 138, 150, 152—154, 161, 163, 166—168, 178—181, 192, 200, 201, 
204, 216, 227, 240, 241, 243, 244, 248, 253—257, 263, 264, 267, 271, 279,
295, 299—301, 304—306, 344, 345, 353, 359, 364, 366, 371, 378, 379, 385, 
389, 420, 421, 427, 428, 432, 438, 442, 443, 452, 477, 481, 515, 516, 522, 
523, 541, 549, 556, 612, 614, 629, 646, 657, 663, 664, 670; III, 138, 242, 
251, 261, 262, 379, 589 

Орден Тамплиеров II, 241
Орден Тевтонский (до 1237 г.) II, 124, 127, 128, 137—140 
Ордец, в. двинская II, 477 
Орегрунд, г. IX, 217
Орел, г. IV, 26, 27, 293, 424, 480—482, 633; V, 34, 283; VII, 153, 305, 519;

IX, 481, 518; X, 703; XI, 504; XII, 111; XIII, 218—220; XIV, 15;
XV, 111

Орел, м. на р. Синие Воды XIII, 348; XIV, 288
Орель (Орел), р., приток Днепра VII, 394, 398; VIII, 411; X, 389; 401, 

402; XIV, 26—28 
Орельский городок. См. Китайгородок
Оренбург, г. X, 586, 587, 590—594, 597, 599—601, 603—607, 656, 658, 659;

XI, 23, 338, 391, 403, 407, 464; XII, 44, 45, 104, 105, 111, 181, 238, 388, 
389, 443, 458, 581; XIII 108, 240, 241, 561, 562, 564; XIV, 15, 18, 32, 
58, НО, 282, 297; XV, 101 

Оренбургская губ. XII, 46, 113, 180, 489, 542, 588, 646; XIII, 120, 140, 
218, 425; XIV, 31, 71, 109, 297 

Оренбургские казаки. См. казаки оренбургские
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Орень, в. Козельского у. III, 369 
Ореховна, в. Можайского у. III, 368 
Ореховская, в. Вяземского у. III, 95 
Ореховский у. IV, 71 
Ореховцы И, 297
Ореховый о. у истоков Невы II, 228 
Орешек (Орехов). См. Шлиссельбург 
Оржавка, р., приток Клязьмы III, 421 
Оржица. См Сожица 
Оржищи (Оржищев), г. V, 445 
Орининское, с Московского у. И, 456, 470 
Орлец, г-к II, 250, 360 
Орлинец, оз. II, 673
Орлов (воронежский), г. VII, 307; XIV, 59
Орлов (вятский), г. II, 426, 477
Орловая, p. XII, 47
Орловка, м. VI, 474
Орловская губ I, 709; II, 338; IV, 469
Орловский у III, 378; XII, 584; XIII, 211; XV, 110
Орльчик, p. XIV, 28
Ормина, г. 1, 433, 694
Ормица, p. III, 727
Орнас, г. II, 43, 319
Орнеры, в. Смоленского у. III, 364
Орогайта, сопка X, 191
Орек, г. XI, 403
Орская крепость (старый Оренбург) X, 607; XI, 464; XII, 44 См также 

Оренбург 
Орская линия XV, 253 
Ортаковское, с. Юрьевского у. II, 457 
Оружейная палата в Московском Кремле XII, 168
Орша (Рша), г. I, 72, 403, 694; III, 115, 226, 227, 239, 245, 246, 251, 263, 

579, 651, 659; IV, 212, 287, 413, 549; V, 40, т18, 119, 577, 593, 627;
VI, 48, 121, 167, 254, 505; VIII, 140; IX, 412, 458; X, 32; XII, 535;
XIII, 254

Орша, с. IX, 539
Оршане, жители Орши IV, 287; V, 637 
Оршанская пров. Могилевской губ. XV, 104
Оршанский повет Могилевской губ. II, 334; III, 378; V, 677, 681; VI, 23;

IX, 245, 407 
Оршанский у. VI, 120 
Оршанский ям, урочище I, 694 
Оршова, г. и крепость X, 448, 460; XIV, 558 
Орь, p. X, 586, 589—591; XII, 581 
Осакоровка, p. X, 401
Осек Декипов (Солнечная рука), г. в Чудской земле I, 368 
Осеневское, с. в Луже II, 468 
Осетр, г. III, 444
Осетр, p. III, 242, 318, 355; X, 510 
Осечен, г. II, 240, 341 
Осиновец, г. III, 35
Осинская (Асинская дорога), даруга (терр.) в Башкирии X, 587, 595, 598;

XII, 387
Оскол Новый, г. VII, 306; XIV, 59
Оскол Старый, г. I, 653; III, 229; IV, 289, 290, 371; V, 99, 195, 203, 210;

VII, 306, 586
Оскол, p. IV, 26, 291; V, 638 
Оскольский у. V, 192
Ослебятевское, с. Коломенского у. II, 460, 469 
Османы. См. турки
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Осовик (Осовин), в. Брянского у, III, 366, 369 
Остапова слободка, в. Серпуховского у. II, 462 
Остафьевское, с. на Клязьме. См. Астафьевское 
Осташевские деревни Московского у. II, 466, 672 
Осташков, г. IV, 593, 594; V, 78; XIV, 59 
Осташковская сл См. Осташков 
Остгаммер, г. IX, 217 
Остготская пров. XV, 67
Остер, г. V, 552; VI, 99, 371, 372, 384, 385, 387, 449 
Остер (Остр), p. I, 276, 438, 508, 711, 725 
Остерботтен (Остерботния), пров. IV, 239; XI, 215, 218 
Остерготландское герцогство III, 590 
Остерский Городец. См. Городец Остерский 
Остерский у. I, 708, 726 
Остзейцы X, 513
Остзея (Остзейские губ., пров., край) I, 334; II, 477; III, 568; X, 149, 530,

595, 598; XII, 14, 381, 588, 643, 644; XIII, 214; XIV, 117 
Ост-Индия XIV, 437
Острей (Острее), г. Новгородского у. III, 122, 369 
Остров, в II, 443, 664
Остров, г. на р Великой II, 344; III, 131, 663; IV, 590; VII, 307; XIV, 128 
Остров, д. Хутынского монастыря VII, 429 
Остров, с. Владимирского у. III, 368
Остров (Островок), с. Московского у. III, 266, 297, 451, 463; VII, 55 
Островец, д. Бронницкого у. II, 671 
Островское, московское с. II, 456, 470
Острог, г. на р. Горыни I, 392, 702, 714; II, 331; IV, 188, 407, 698; V, 389,

539, 540; VI, 405, 407, 511; IX, 131 
Острогожск (Острожск), г. V, 583; VII, 306, 429; VIII, 189, 196 
Острожки, г. V, 41 
Острожская епархия V, 379
Острожская ординация XII, 216, 222—224, 395, 429
Острожский у. I, 714
Острогожское, с. VI, 310
Острополь, имение кн. Острожского V, 421
Остяки (ханты), нар. III, 691—693, 698; IV, 280, 376, 431; V, 324; XII, 121
Остятские земли XII, 101
Осуха, p. II, 673
Отводное, с. II, 461, 471
Оттоманская Порта См. Турция
Оттоманы См. турки
Отъездец (Отъезд), в Можайского у. III, 363, 364 
Охлупневское, с. XIV, 20
Охлябинская слободка Ярославского у. III, 368 
Охота, р VI, 590, 591 
Охотный ряд в Москве XV, 138
Охотск (Охоцк), г. VII, 237, 238; X, 267, 610; XII, 47, 121; XV, 154
Охотский острожек (острог) VI, 590, 591
Охотский порт XII, 47
Охотское море VI, 590
Охта, р., приток Невы II, 200; VII, 642
Оца. См Одесса
Очаков, г. и крепость у Днепровского лимана III, 492, 493; IV, 28, 260; V, 

678; VII, 518, 611; VIII, 61, 167, 350, 358, 391; X, 400, 409, 417, 422—
428, 430—433, 436, 439, 441, 447, 450, 456, 648, 692, 693; XI, 31; XII, 230,
473, 475; XIV, 241, 347, 365, 464, 498; XV, 20—23, 57, 59, 78, 80, 207, 226 

Очаковский у. XV, 231, 253 
Очела (Отела), чудское племя I, 703 
Очеровы Псковского у III, 160 
Ошел, болгарский г. 1, 646, 647
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Ошмянский повет V, 659; VI, 43; XIV, 239 
Ощитов, в. Дорогобужского у. III, 364, 366, 368

П

Павловск, г. Воронежской губ. XIV, 59
Павловская (Павловский г-к), крепость близ Таганрога VII, 555, 610, 611 
Павловское, подмосковное с. VII, 293; XII, 171 
Павловское, с. на Mace II, 456, 458
Паволоч (летоп. Поволочь), г. V, 552; VI, 90, 150, 487; VII, 220, 493; VIII, 170
Павшинское, с. Московского у. II, 471
Падис, г. III, 644, 659
Падуа (Падуя), г. 111, 664
Палатинат. См. Верхний Палатинат
Палестина I, 315, 633; II, 137, 442; VI, 231, 550; VII, 170, 240; XIII, 130
Пальциг, д. на Одере XII, 505, 523, 536, 550
Паннония (терр. по Дунаю) I, 122, 123, 134, 191, 400; VII, 8
Паново, с. близ Арзамаса VI, 312
Пантикапея, греч. колония I, 88
Паншин г-к на Дону VI, 288, 290, 297, 300; VII, 529, 596; VIII, 121, 181, 194, 195 
Паншина Гарь, с. Московского у. II, 463 
Паралаты. См. скифы
Париж, г И, 333, 475; III, 330, 628; V, 618; VII, 411; VIII, 7, 54—56, 59,

422, 423, 473, 528, 548; IX, 41, 66—69, 99, 230, 260, 274—276, 278, 283, 
285, 292, 311, 414, 422, 439—441, 445, 448, 636; X, 18, 172, 284, 400, 449,
456, 516, 525, 620, 645; XI, 44, 64, 91, 92, 182, 238, 240, 275, 338, 351, 357, 
360, 361, 412, 415, 425, 494, 523, 570; XII, 67, 140, 356, 400, 401, 445, 492,
576, 580, 604—608, 623; XIII, 224, 361, 468, 479, 482, 490, 493, 494, 507; 
568; XIV, 255, 257, 260, 342, 348, 349, 526, 534, 579, 593; XV, 56, 59, 74, 
98, 175, 197, 202, 203, 206, 264 

Парканы, г. VII, 371 
Парма, г X, 284, 446 
Парос, о. XIV, 380, 385, 463, 465 
Парфеньевское, с. II, 457 
Парчов, г. II, 436, 437 
Патмос VI, 225
Патрас (Патрос), г. и крепость XIV, 377; XV, 25 
Патробал, в. Шохонского у. III, 368 
Пафнутьево, с. Балахонского у. VIII, 558, 559 
Пахна, p. IV, 529 
Пахра, м XV, 141
Пахра (Похра), p. И, 441, 469, 470; III, 369, 444; IV, 263, 470; XII, 122
Пацын, в. Брянского у. II, 408, 667; III, 366, 369
Пачезерская в. Сольвычегодского у. VII, 475
Паша, p. I, 276, 717; II, 474
Певцины, нар I, 87, 92
Пегая орда. См Приамурский край
Пеене. См. Пена
Пежин. См. Пекин
Пейпус, оз. См. Чудское
Пейц, г. XII, 514
Пекин (Канбалык, Пежин), г. VI, 598, 599, 603, 604, 614; VII, 414, 600; IX*

346, 347, 349; X, 188—193; XII, 46, 390; XIII, 352 
Пекша, р., приток Клязьмы II, 459 
Пелкень (Пелькяне), p. IX, 17 
Пелопоннес. См. Морея
Пелым, г. IV, 282, 317, 394, 395, 577; X, 39, 140, 392 
Пелымские места III, 698 
Пелымцы III, 697—699 
Пелымь, p. III, 74
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Пельшма, в. II, 471, 599 
Пеляса, p. I, 120
Пена (Пина, Пеене), p. IX, 81, 215
Пенза, г. II, 332; VI, 294, 309, 310, 317; VII, 235; IX, 513; X, 702, 703 
Пензенская губ. (пров ) И, 348; VI, 309, 313, 315; X, 144 
Пензенский у IX, 364; XII, 383, 646; XIV, 19 
Пенковичи, с. близ Пинска V, 644 
Пер, г. XV, 254, 255
Перевитск (Перевитеск), г. III, 42, 43, 369 
Переволока. См. Волжская Переволока, г.
Переволока (волок между Волгой и Доном) III, 277, 483, 486, 598, 602, 603 
Переволочане, жители г. Переволочной (в Полтавском полку) VI, 126 
Переволоченский перевоз на Днепре VI, 472, 473, 485; VII, 200, 208; VIII, 

265
Переволочная (Переволочна), г. в Полтавском полку I. 699; VI, 126, 331, 

413, 472, 473, 485; VII, 495; VIII, 266, 267, 275, 276, 595; X, 421, 438:
XII, 385

Переволочная, г в Прилуцком полку VI, 331 
Перевореск (Пршеворск), г. II, 202
Перекоп (Перекопь), г. и крепость III, 107, 159, 267, 413, 482, 490, 494, 

695; IV, 66, 67, 260, 267; V, 439, 472; VI, 126, 127. 132, 133, 411, 445, 446,
463, 490; VII, 407—409, 461, 463, 485, 487, 495, 610, 611; VIII, 213; IX, 
475; X, 394, 400, 401, 404, 407—410, 437, 443, 711; XIV, 453; XV, 185, 186,
194, 205

Перекопская линия XIV, 453; XV, 185 
Перекопский г-к на Дону VIII, 195 
Перемиль, мст. в Дубенском повете I 701
Пёремышль, г. на Оке И, 271, 273, 456, 459, 472, 476; III, 364; V, 33, 34; VII,

308
Перемышль, г из Сане I, 365, 366, 383, 387, 390, 392, 435, 468, 483, 499, 585,

586, 588, 624, 626, 628, 698, 701, 702, 709, 726; II, 131, 134, 135, 512; VII, 
511

Перемышльская в I, 434
Перемышльская (в Польше) епархия, епископия I, 620; II, 321, 568; XII, 430 
Перемышльский у. XIV, 87 
Перемышльское княжество II, 209, 224 
Перерва, p. II, 466
Пересветова купля, в. Козельского у. II, 464, 465, 467 
Пересечена (Пересечены), г. I 96, 151, 280, 520; II, 99
Пересопница, г. I, 463, 465, 468, 469, 471, 475, 482, 491, 493, 499, 509, 585—

587, 628, 713, 714; II, 178 
Переходница, р III, 727, 728
Переяславец-на-Дунае, г. I. 161, 163, 164, 166, 234, 252, 253, 255, 312, 313 
Переяславль-Залесский, г. I, 75, 325, 553, 560, 594, 606, 612, 615, 616, 621, 

629, 641—643, 722, 723, 730; II, 101, 114, 124, 134, 142, 150, 156, 157, 
159, 162, 165, 167, 170, 174, 194, 197, 198, 216, 217, 221, 224, 236, 242, 
262, 265, 272, 273, 278, 289, 290, 321, 328, 334, 335, 337—339, 367, 394,
402, 407, 410, 446, 451—453, 457, 461, 462, 470, 471, 540, 544, 545, 563,
571, 587, 640, 641, 671, 672, 696; III, 34, 45, 54, 79, 142, 297, 323, 324,
346, 368, 430, 454; IV, 33, 234, 425, 543, 636, 659, 670, 677, 689; V, 632;
VI, 311; VII, 25, 77, 145. 304, 323, 449, 450, 470; VIII, 558; IX, 583; X, 
222, 497, 702, 703; XI, 259; XII, 208, 412; XIV, 8, 56, 59, 85 

Переяславль-Рязанский См. Рязань Новая
Переяславль Южный (Русский) I, 142, 197, 198, 205, 236, 361, 363, 367—369г

372, 375, 377. 383, 396, 398, 399, 403, 410, 415, 418—421, 423^-425, 430— 
433, 440, 441, 444, 453, 454, 457, 460, 462, 466, 475—480, 489, 490, 491,
499, 508, 516, 517, 521, 524, 529, 536, 538, 539, 542, 555, 577, 583, 589, 594, 
627, 650, 651, 653—656. 660, 680, 691, 695, 697, 700, 703, 706—709, 711, 
717, 723, 727; II, 9, 23, 24, 27, 47, 48, 53, 64, 69, 114, 143, 546, 641; V, 9,
19, 20, 34, 43, 46, 271, 272, 357, 632; VI, 19, 21—23, 25, 26, 36, 55—59, 80,
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90, 91, 94, 96, 98—100, 102—104, 109—111, 114—116, 121, 136, 140, 146,
150, 154—156, 159, 178, 351, 358, 359, 363, 371, 372, 377, 381, 382, 384, 
387—389, 433, 449, 450, 469—471, 473—477, 482; VII, 15, 204, 300, 383, 
562; VIII, 91

Переяславля Городище. См. Переяславль-Залесский 
Переяславская (сев.) епархия XI, 469; XV, 127
Переяславская (южн) епархия (епископия) II, 62, 321; VIII, 91; XIV, 244 
Переяславская (на Переяславль-Зал.) дорога V, 110; XII, 18 
Переяславская (сев,) пров. XIV, 31 
Переяславский у. И, 460; III, 320; VIII, 571
Переяславское (в Суздальской земле) княжество, обл., в. II, 199, 308;

III, 369
Переяславское (южное) княжество, обл., в. I, 70, 71, 277, 353, 377, 393, 403, 

415, 418—421, 444, 649, 650, 670. 699, 707; II, 24, 36—38, 61, 671 
Переяславское оз. III, 324; IV, 48; VII, 449, 450, 470; XIII, 412 
Переяславцы, жители Переяславля-Залесского V, 220; VII, 55; XI, 400 
Переяславцы, жители Переяславля Южного III, 212, 324; IV, 286, 516; VI, 

116
Перибазар, д. IX, 381
Пермичи, жители Перми III, 196, 448, 689—691, 697, 698; IV, 288, 525, 527, 

540-543, 577, 618, 624, 655 
Пермская земля (Пермь Великая, волости, край, пров.) II, 555, 561; III,

697, 698; IV, 470; V, 465; VII, 153; XII, 18 
Пермь, г. I, 116. 124; II, 555, 561; III, 153, 323, 418, 448, 689—691, 697, 698, 

701, 723; IV, 37, 376, 394, 432, 543, 576—578, 658; V, 266, 564—566, 607;
VI, 562, 582; X, 487, 488, 523; XI, 344, 402, 466 

Пермь Великая. См. Пермская земля 
Пермяки И, 561; III, 73, 74
Пернау (Пернов), г. III, 569, 573, 591, 644; VI, 70; VII, 619—621, 641; VIII, 

355; IX, 297, 497; X, 259; XIII, 117; XIV, 38 
Перно, p. II, 227, 340 
Перновский порт XIII, 23 
Перово, подмосковный «забавный дом» XII, 9 
Персидские армяне. См. армяне
Персидские обл.. пров. X, 9, 13, 14, 169, 171, 172, 272—274, 276 
Персидский зал IX, 421
Персия (Иран, Персида, Персидское государство) I, 678; II, 654; III, 90,

217, 325; IV, 67, 256, 279, 336, 371, 437; V, 20, 67, 70, 71, 87, 90—93, 96,
118, 133, 139—143, 145, 147, 148, 150—152, 198—200, 208, 212, 228, 248, 
351, 352; VI, 180, 212, .540, 560—562, 564—566, 569—571, 573; VII, 45, 
77, 177, 238, 239, 367, 525; VIII, 169, 294, 368, 488, 497, 542; IX, 365, 366, 
368—371, 373,375,376,379,381, 382, 384—386, 388—392, 395, 397, 399— 
406, 421, 451, 462, 517, 540, 655; X, 7—9, 11—17, 27, 29, 93, 129, 169—
172, 251—253, 272—280, 282, 287, 289, 331, 361, 378—381, 384, 385, 387,
390—392, 395—398, 400, 402, 403, 412, 416, 418, 419, 501, 522, 588, 613, 
711, 712; XI, 83, 84, 86, 87, 134, 195—198, 241, 328, 329, 334, 346, 356,
386, 387, 421, 451, 452, 454, 455, 473, 495—497, 503; XII, 13, 16, 45, 112
151, 363, 641; XIII, 37, 235, 236; XIV, 460; XV, 185, 205, 236, 237 

Персы (персиянс, кизильбашы) I, 89, 90, 329; III, 685; IV, 278, 373; V, 90,
152, 210, 222, 229, 303; VI, 294, 302, 452, 553, 559—561, 572; VII, 102, 
103, 239, 526, 527; IX, 366, 367, 369, 372, 374, 375, 381—383, 386, 387, 389, 
390; X, 7, 9, 14, 16, 17, 169, 173, 275—277, 279, 383, 384, 386, 387, 390,
395, 400, 414, 419, 420; XI, 86, 97, 117, 197, 198, 216, 282, 355, 356, 454, 
455, 488, 496, 497, 512; XII, 151; XIV, 378, 400

Перу, г. XII, 99; XIV, 493 
Перхушковские с II, 471 
Песий о. на Днепре II, 55 
Пески, с. V, 79 
Песноша, p . XI, 256
Песоченка, р., приток Смядвы III, 355
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Песочна (Большая и Меньшая), в. Коломенского у. И, 456, 458, 460, 461 ̂
471, 670; III, 368

Песочна, пустошь близ Вязьмы V, 118
Песочный г-к (Песочен) на Днепре I, 699; II, 143
Пест XV, 204
Пестяково, с. Суздальского у. XI, 255
Песьи Кости, урочище IV, 27
Петербург, Питербурх, Санкт-Петербург I, 64; VII, 173, 603, 643; VIII, 7—

11, 80, 127, 145—147, 161, 169, 176, 198, 200, 201, 204, 227, 236, 275, 277,
285, 286, 322, 323, 338, 354, 368, 369, 371, 372, 390, 413, 422, 424, 449, 
453, 461, 462, 468, 470—472, 475, 478, 480, 486, 495, 503—505, 507, 508, 
510—512, 516, 518, 521, 525—529, 535, 538—540, 543, 549, 552, 553, 557, 
559—562, 565, 566, 576—578, 581, 587, 595, 599, 608, 614; IX, 16, 25, 33, 
42, 46, 47, 52, 80, 81, 95, 99, 102, 116, 119, 125—127, 137, 139, 147—152,
164, 165, 173, 174, 177—181, 183, 184, 189, 192, 193, 196, 200, 210, 222,
224, 225, 227—230, 235, 239, 241, 243, 246—248, 251, 253, 258, 261, 263, 
266, 267, 270, 277, 283, 286, 290, 291, 295, 297, 299, 307, 320, 323, 331, 354, 
366, 370, 371, 384, 385, 389, 399, 401, 413, 429, 433, 440, 465, 470, 471, 
474_ 476, 478, 481, 482, 486, 490, 494, 495, 499—501, 507, 509, 513, 517,
523, 526, 528, 530, 531, 540, 544, 555—557, 559, 560, 562, 564, 566, 580, 
584, 585, 624, 632, 633, 644; X, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 32, 34—36, 40,
42, 44, 47, 52—54, 57, 59, 60, 62—67, 69, 72, 73, 86—88, 90, 92, 95—97, 
100, 106, 108, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 124, 126, 127, 130—133, 139, 
143, 147—149, 154, 158, 166, 183—185, 192, 193, 198, 200, 222, 226, 264, 
270, 271, 287, 293, 294,297,302,308, 314,319,326,331—333,335—341, 346, 
349,350,353—355,357,360,363,372,380,381, 389, 394, 397, 398, 402—404,
409, 419—421, 424, 425, 429, 430, 435, 436, 438, 439, 443, 445, 446, 448, 449, 
453,455,456,458,463,464,466, 468, 469, 474, 484, 491, 492, 497—503, 515, 
516, 518, 520—522, 525, 533, 540, 563, 564, 575, 581, 594, 597, 603, 607, 615, 619,
620, 622, 623, 626. 628, 632. 635, 639, 645, 646, 648—650, 652, 654, 655, 658, 
661, 663—665, 667—669, 681, 686, 696, 697, 700, 703, 708, 716, 718, 720;
XI, 11, 23, 27, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 51, 57, 58, 60—62, 65, 69—71, 74,
76—79, 85, 86, 91, 106, 114, 116, 120, 122, 126, 131, 133, 136, 145, 150, 157,
163. 164, 168, 185—187, 193, 194, 202, 204, 211, 213, 214, 218—221, 228,
233, 238, 241, 244, 246, 251, 253, 254, 262, 264, 277, 284, 295, 319, 323,
336, 345—350, 352—354, 358, 364, 365, 368, 376—378, 380, 381, 390, 392,
394, 395, 399, 400, 407, 411, 413, 416, 424, 425, 430—433, 437—439, 441,
442, 450—452, 456, 459, 462, 463, 469, 474, 476, 479, 481, 488, 489, 491, 
494, 496, 502, 504, 506, 514, 516, 520—523, 525, 528, 536, 537, 541, 549, 
550, 553, 569, 570, 578, 580, 583, 585; XII, 9, 34, 35, 38, 42, 43, 48, 55, 58,
61, 69, 79, 86, 90, 94, 97, 98, 100, 104, 108, 109, 111, ИЗ, 117, 118, 121,
122, 125, 129, 136—138, 144, 146, 151, 153, 154, 156, 163, 166, 171, 172, 
175, 177, 180, 196. 197, 199, 200, 207, 211, 215, 218, 226, 231, 234, 236— 
238, 246, 247, 252, 253, 256, 267, 271, 273, 277, 278, 280, 282—284, 292, 
311, 312, 320, 321, 323, 326, 331, 333, 334, 337—339, 346, 347, 349, 350, 356— 
359, 365—367, 369, 370, 372, 377, 379, 380, 382, 383, 385, 391, 399—403,
405, 410, 412, 416—418, 420—422, 424, 426, 430, 432—434, 436, 437, 
440—442, 444, 445, 447—449, 457, 461, 464, 467, 470, 474, 477, 479, 482, 
483, 485, 491, 497, 500—502, 504, 505, 508, 513, 517—519, 521, 535, 538,
540, 544—546, 553, 562, 566, 571, 572, 574, 578, 579, 581, 583, 593, 604, 
611, 617, 621, 622, 625—630, 634, 643, 644, 649; XIII, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 
23, 25, 27, 28, 30, 32—34, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 50, 53—56, 65, 69, 70, 74,
75, 77, 78, 84 90—92, 96—101, 105, 109—112, 117, 120, 123, 124, 136, 137, 
140, 150, 154, 155. 164, 166, 169, 172, 174, 175, 181, 184—187, 189, 190,
204, 212—214, 231, 238, 239, 263—265, 267, 275, 279—281, 284, 286, 295, 
297, 313—318, 320—322, 331, 335, 348, 355, 359, 361, 363, 370, 372, 373,
376, 382, 400, 402, 418, 419, 432, 437, 441, 443, 444, 447, 449, 452, 454, 
460, 468, 487—490, 515, 516, 531, 546, 547, 549—553, 562, 564—567, 571, 
573—575, 577—580; XIV, 13, 20—23, 26, 36, 37, 41, 60, 88, 109, 117, 128, 
132, 136, 139, 141, 145—147, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 161, 172, 174,
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182, 186, 225, 234—237, 240, 244, 248, 255, 258, 261, 262, 277, 278, 287, 288,
290, 295, 299, 301, 303. 305, 307—309, 311, 319, 321, 324, 331, 332, 336,
337, 339—341, 344, 346—348, 357, 361, 365, 368, 371—373, 377, 379, 382,
385, 387, 388 390, 393, 394, 401, 404—407, 409—411, 414, 415, 427, 430,
433, 435, 458, 461. 462, 468, 471, 476, 477, 479, 488, 489, 491, 492, 494, 
497, 499, 500, 503, 504, 511—513, 519—523, 526, 527, 529, 530, 532, 539, 
543, 547, 548, 550, 551, 553—555, 557, 559, 560, 565, 568, 575, 585—587, 
589, 592, 599, 604, 610, 612; XV, 8, 10, 13, 19, 21—23, 26, 27, 29, 40, 46,
54, 56, 58—61, 66, 68, 69, 71—73, 76, 77, 79, 80, 83, 88—92, 94—99, 120, 
127—130, 139, 150 152, 154, 156, 157, 159, 162, 165, 169, 180, 186, 187,
190, 193, 194, 198, 201, 202, 208—210, 214—216, 219, 220, 223, 226, 232,
237, 239, 244, 245, 254, 259, 264, 265, 267, 268, 270, 276 

Петербургская (Санкт-Петербургская) губ. I, 66; VIII, 351, 352, 472, 483, 
505; IX, 472, 489, 626; XII, 540; XIV, 71 

Петербургская епархия XIII, 336 
Петербургская сторона XIII, 564 
Петербургский о XI, 13; XIII, 323 
Петербургский порт. См Балтийский 
Петербургский у. IX, 481
Петергоф X, 71, 111, 113—116, 6/6, 680, 681, 693; XI, 233, 417, 480; XII,

324, 513; XIII, 90—92, 95, 97—100, 131, 133, 582, 607 
Петриковский повет IX, 414 
Петровка, ул в Москве III, 365, 733 
Петровородын, г. X, 305, 306 
Петровск, г. XIII, 431 
Петровская крепость близ Азова VII, 555 
Петровский о. IX, 538 
Петровский у. XII, 383 
Петровское, с. II, 460 
Петровское, с Верхотурского у. XIII, 425 
Петровское, с. Юрьевского у. II, 461, 671 
Петровское-Разумовское, подмосковное с. XIII, 127 
Петрозаводск, г. XIV, 59
Петроков (Петрков), г. в Польше III, 91; XIV, 524
Петропавловская (Петербургская) крепость в Петербурге VIII, 10; IX, 

611; X, 648
Петропавловская крепость (в Сибири) XIII, 408 
Петрополь, г. VIII, 301
Петрятино дворище в В. Новгороде в Опоках II, 60
Пехарка, p. IV, 552
Пехорка, с. См Яковлевское
Печалойка, p. X, 145
Печенга, p. III, 327; IV, 70
Печенгская пристань на Белом море III, 679
Печенеги, нар. I, 61, 87, 135, 146, 147, 149, 150, 153, 162, 166, 168, 169, 174,

177, 178, 197—199 201. 202, 205, 210, 211, 219, 233, 246, 249, 255, 280, 
305, 310, 312, 319, 321, 323, 334, 353, 383, 388, 397, 408, 415, 432, 475,
509, 524; И, 100, 106, 120, 629, 650 

Печерники, г. Рязанской пров. VII, 305; XIV, 59 
Печерный (Старый) город во Влодимире-на-Клязьме II, 142 
Печинищи, д близ Шацка VI, 313, 314 
Печи-Хвосты, поместье в Луцком повете III, 45 
Печки, в. Смоленского у. III, 364 
Печма, м. IV, 202 
Печора, в. IV, 54, 241, 248, 653 
Печора, нар. I, 116, 124; II, 599
Печора (обл., в , земля, край, «страна») I, 278; II, 494; III, 142, 323, 368, 

682; XV, 102 
Печора, р I, 277, 643; III, 74, 181 
Пианова, в Брянского у. III, 369
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Пиаченца, пров. в Италии X, 445 
Пижма (Пивжа), p. II, 344 
Пиза, г. XIV, 314 
Пиллау, порт X, 356; XII, 503 
Пильзен, г. IV, 368
Пильи Горы, в. в Заволочье III, 368 
Пильтен, г. III, 568
Пилявцы, м. близ Константинова V, 540, 546, 547 
Пина, p. V, 644
Пинега, в. в Заволочье III, 368; IV, 54 
Пинежане IV, 375 
Пинежский волок VII, 464 
Пинешка, в в Заволочье III, 368
Пинск (Пинеск), г I, 69, 385, 418, 468, 475, 488, 693, 706, 733; II, 129, 171^

178, 182; III, 115; V, 644; VIII, 144; IX, 411, 412; XIII, 363 
Пинская в. I, 502 
Пинский повет VIII, 11 
Пинский у. II, 336; VI, 40 
Пинское княжество, обл I, 628; II, 342
П н н я р р  I I  19Q

Пиренейский п-в IV, 200; VII, 8; X, 127 
Пирмонт, г. IX, 52, 56, XI, 385; XIV, 431 
Пирна, г. XII, 336 
Пирогово, д. под Москвой IV, 532 
Пирятин, г. I, 489, 706, 710 
Пирятинский у I, 706 
Пищань (Пищана), p. I, 189, 319 
Плава, p. II, 368, 664
Плавлецкая (Плавестская), в. Торопецкого у. III, 366, 369 
Плес, г. См. Плесо 
Плесенское, с. II, 468 
Плеснеск, г. I, 567, 726
Плеснь, в Звенигородского у. II, 459, 466—468; III, 356 
Плеснь, р. в Звенигородском у. II, 671 
Плесо (Плес), г. И, 400, 545; III, 368; IV, 666; XI, 400 
Плотинец, оз. II, 673
Плотницкий конец в В. Новгороде II, 35, 298, 532, 533
Плоцк, г. в Польше X, 348
Плунев (Пулнев, Кулнев), г. III, 380
Плюса, р , приток Наровы III, 19, 674; IV, 230, 231; VI, 69, 392 
Пневичи, в. Можайского у. И, 459 
Побережье, имение кн. Любомирского XIV, 245
Поволжье (Низовые волжские земли) I, 73; IV, 656; VIII, 110; IX, 657

XI, 613, 614; XII, 675; XIII, 614; XIV, 282, 286 
Поганое, оз. под Казанью III, 218 
Погар, г VII, 202; XIV, 47 
Погорелая, в Дорогобужского у. III, 366, 368 
Погорелое Городище, г. IV, 572, 612, 615, 667, 688 
Погостище, в Серпейского у III, 364, 366, 369 
Погребище, м. V, 536, 552 
Погребки, м. (на Десне) VIII, 245, 246; IX, 529 
Подберезье, м. V, 644 
Подгора, м. V, 456
Подгорицы, г. в Черногории VIII, 598; XII, 489
Подгорье VII, 384
Подгурже. См. Серет
Поддубна, г. в Польше X, 662
Поджерский у. III, 680
Подкопаево, с. Московского у. III, 181
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Подляшье (Подляхия, Подляшское воеводство, обл.) I, 120; III, 614; IV, 
226; V, 250; VI, 42; VII, 384; X, 342 

Поднестровье VII, 492 
Подол в Киеве I, 578, 579; VI, 158; XI, 504 
Подол в В. Новгороде II, 274, 532 
Подол в Москве II, 468 
Подоланы, м. IV, 202
Подолия (Подольская земля, Подолье) II, 264, 435, 663, 681; III, 81, 92, 93, 

115, 229, 516, 517, 578, 668; IV, 105, 148, 149, 218,226,546,678; V, 416, 421, 
443, 457, 546, 547, 586, 635, 647, 648, 662, 663; VI, 42, 83, 99, 163, 448,
450, 503, 511, 628; VII, 217, 218, 220, 366, 373, 384, 526, 527; VIII, 402;
X, 373; XII, 216, 217; XIV, 216, 235, 240, 251, 318, 359 

Подольск, г. I, 696, 698
Подольская губ. II, 331, 332 
Подольские ворота в Киеве I, 578 
Подольский у. И, 671, 672 
Подольское воеводство V, 548; X, 639; XIV, 234 
По до льды II, 550
Поздеевка, д. Ярославского у. XI, 406
Познань, г. I, 134, 193; IV, 287, VIII, 23, 31—33, 419, 420; XII, 464, 502, 

505—509, 514, 517, 519, 520, 528, 550, 552, 556, 559, 612, 617, 620; XIV,
329, 397, 518, 524 

Познаньское воеводство V, 411; XI, 82; XIV, 191 
Пой, с. близ Арзамаса VI, 312 
Пойо, зал. И, 340
Покиничи, в. Брянского у. III, 366, 369 
Покотоцкое, с. монастырское VIII, 332
Покровка, Покровская ул. в Москве III, 433; V, 329; XI, 503, 504
Покровская башня в Пскове III, 663, 664; IV, 652
Покровская гора под Смоленском V, 165, 166
Покровская сл. См. Покровское
Покровские ворота в Москве V, 307; VIII, 332
Покровское, с. на Елохове XII, 440
Покровское, с. на Медведице XIII, 431
Покровское, с. монастырское VII, 543, 544; VIII, 289; IX, 508, 600; XI,

503, 504
Покровское Красное (Покровская сл.), царское подмосковное с. (бывшее 

Рубцово) V, 322; VI, 614; VII, 55, 543, 544, 578; VIII, 489; IX, 508, 600;
XI, 503, 504; XII, 7; XIV, 14

Пола, p. I, 735; II, 128; III, 18, 19, 50, 354 
Поланген VII, 614 
Полатов, г. VII, 301 
Полевая, p. IX, 482, 483
Полесье I, 120; III, 356; V, 421; VI, 138, 139, 511; VII, 521; VIII, 33
Полешане, с. Брянского у. III, 366
Полины Новгородского у. III, 27
Полиста, p. III, 354
Полная, p. II, 630
Половецкая земля (степь, поле, Дешт-и-Кыпчак) I, 440, 661; II, 43, 91, 143 

175, 314
Половцы (куманы), нар. I, 229, 276, 277, 280, 350, 356, 359, 360, 363, 367,

369, 371, 373, 378. 381, 383, 384, 388, 390, 391, 395—400, 405, 408, 409, 
411—413, 415, 416, 418—420, 422, 426, 430, 435, 447—449, 452—454, 459, 
460, 463, 464, 473, 477. 478, 480—482, 489, 490, 492, 495. 497, 500, 503,
504, 506, 508, 509, 511, 515, 517, 523—529, 538—540, 558, 560, 562, 571
575, 578, 579, 582, 583, 586, 589, 590, 619, 624—629, 649—658, 660—663 
670, 695, 696, 699, 702, 705, 707, 709, 710, 713, 715, 717, 718; II, 8, 14, 20* 
22—26, 36, 38, 39, 43, 45, 90, 91, 107, 108, 114, 120, 126, 129, 133, 134̂  
140, 179, 183, 200, 318, 629, 650, 651; III, 80; VII, 20, 22, 25, 47; IX, 615;
XIV, 243
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Полона (Полонка), м. VI, 85, 625
Полонный г. I, 537, 575, 726; II, 59; VIII, 170, 408; X, 432; XIV, 240; XV, 223 
Полота (Полоть), р., приток Зап. Двины I, 93, 95
Полоцк (летоп. Полтеск), г. I, 67, 69, 95, 135, 142, 171—173, 203, 236, 245,

294, 306, 343, 354—356, 359, 411, 415, 418, 425, 426, 436, 517—520, 522,
533, 678, 696, 706, 707, 728, 730; II, 8, 30, 40, 43, 56, 64, 257, 264, 278, 279, 
280, 304, 528, 543, 549, 550, 554, 555; III, 8, 102, 117, 163, 168, 169, 175—
177, 241, 251, 255—257, 262, 263, 510, 517, 566, 575—583, 588, 595, 611, 621, 
624—626, 647, 650, 653—655, 658, 660, 662, 679, 683, 684, 712, 727; IV, 
23, 57, 60, 67, 139, 210, 287, 362; V, 433, 435, 438, 627, 641, 655, 658, 664,
665, 668, 669; VI, 68, 75, 85, 118, 121, 124, 165, 168, 169, 174—176, 179;
VII, 24; VIII, 126— 129, 138, 144, 307, 368; XII, 185; XIII, 254 

Полоцкая епархия И, 321
Полоцкая земля, Кривская обл., волости I, 63—65, 67, 175, 314, 348, 350, 

366, 402, 414, 498, 518, 531, 532, 665, 668, 695; III, 98, 312, 727; IV, 62. 
См. также Западнодвинская земля 

Полоцкая пров. Псковской губ. XV, 104 
Полоцкий замок III, 169
Полоцкий повет III, 578, 580—583; VI, 120; XIII, 333 
Полоцкий у. VI, 179
Полоцкое воеводство VI, 408; XIII, 254; XIV, 488; XV, 201 
Полоцкое (Двинское) княжество I, 67, 69, 252, 306, 350, 371, 395, 418, 691, 

727; II, 25, 37, 38, 39, 243, 476 
Полочане вост.-славян. племя II, 101. См. также кривичи 
Полочане, жители Полоцка II, 27, 161, 244, 279, 549; III, 171, 251, 262, 319, 

581
Полстин, мст. Пирятинского у. Полтавской губ. I, 706 
Полтава, г. V, 463, 635; VI, 23, 27, 29, 100, 157, 159, 353, 355, 356, 389; VII,

365, 399, 501, 637; VIII, 224, 230, 246, 266, 269—272, 274—276, 278, 280,
286, 338, 345, 346, 350, 356, 359—361, 408, 543, 595; IX, 222, 523; X, 280,
401, 414, 428, 437, 506, 584; XIV, 42, 393, 554; XV, 30, 170 

Полтавская губ. I, 71, 695, 698—700, 703, 704, 706 
Полтавские казаки. См. казаки полтавские 
Полтавцы VI, 353, 416; VII, 495, 498 
Полтавщина VI, 161 
Полтаево (Полтаев), г. V, 463 
Полтеск. См. Полоцк 
Полтовск (Полтуск), г. И, 202 
Польская Лифляндия. См. Лифляндия 
Польская Пруссия. См. Пруссия 
Польский квартал в Киеве II, 35
Польша (Польское, Польско-Литовское государство, королевство, респуб

лика, Великая Польша, Малая Польша, Речь Посполитая, Корона 
Польская, владения) I, 57, 58, 67, 69, 71, 134, 178, 187, 190, 193—196,
206, 211, 213, 217—219, 271—274, 321, 332, 354—358, 364, 365, 369, 383, 
388, 390, 391, 405, 438, 439, 462, 467, 491, 567, 580, 581, 588, 624, 649, 
668, 669, 710, 729; И, 17, 25, 40, 73, 129, 135, 136, 140, 144, 170—172, 177, 178, 
185—187, 202, 206, 207, 211, 213, 243, 246, 301—303, 305, 353, 389, 428,
430, 431, 435—438, 450, 511, 543, 550, 581, 663; III, 8, 15, 16, 91—93, 98, 
115, 117—119, 121, 124, 132, 140, 151, 153, 175, 242—244, 251, 252, 260— 
262, 340, 341, 356, 363—365, 370, 376, 377, 380, 418, 476, 510, 569, 570,
572, 573, 578. 583, 586, 591, 605, 611—620, 622—637, 639, 647-651, 
653, 668, 674, 676, 684—686, 719, 720, 727, 728, 731—733, 735, 737, 
740; IV, 29, 52, 54, 58, 89, 112, 184, 200—203, 205, 207, 208, 210, 
213—222, 224—226, 228, 229, 233, 235—243, 249—251, 287, 307, 325, 328,
331, 335, 341, 359—363, 365, 366, 369, 380, 402—404, 410, 411, 418, 420, 
429, 430, 432—434, 436—443, 446, 452, 455, 460—462, 467, 477, 481, 484— 
486, 488—492, 495, 498, 499, 501, 502, 535, 544—546, 548, 550, 552, 556,
558, 560, 562, 571 573, 581, 582, 587, 588, 594, 595, 603, 604, 606, 607,
615, 631, 638, 640, 650, 656, 680, 689, 693, 697, 698, 701, 703, 705, 707; V,
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32, 35, 39, 40, 50—54, 60, 62, 64, 66, 67, 73, 77, 95, 97, 101, 105, 115—117,
119, 132— 134, 136— 139, 153, 157, 161— 164, 167, 169, 174, 176—183, 187—
191, 193, 201, 202, 204, 205, 208, 209, 211, 214, 217, 229, 234, 246, 248,
249, 251, 252, 254, 257, 271, 273, 275, 280, 284, 298, 311, 374, 375, 378—380, 
400, 402, 404, 408, 413, 414, 420—423, 432, 433, 438, 440—442, 444, 447,
443, 451, 452, 455, 460, 462, 467, 468, 470—472, 511, 525—527, 532—535,
537, 541, 542, 544 —546, 556, 558—562, 564, 565, 567, 569, 571—573, 577,
578, 580—582, 584, 586—590, 593, 601, 617, 619, 625, 627, 638, 642, 648, 
650, 652, 653, 655, 656, 659—667, 672, 673—675, 679, 680, 682, 683; VI, 13,
27, 32, 33, 37, 38, 40—43, 48, 49, 53, 54, 61, 74—76, 78, 83, 86, 87, 90, 92, 
94, 99, 101, 103, 105, 110, 115, 118, 122, 126, 129, 134, 139, 141, 143,
146—149, 162, 163, 168, 170—173, 175, 177—182, 185— 189, 194—196, 253,
287, 358—361, 363, 367, 370, 372, 377, 379—382, 391—394, 397, 399—401,
403, 405, 406, 409—411, 418, 421, 422, 429, 443, 447—449, 455, 465, 466,
470, 473, 475—478, 480, 482, 500—508, 511, 513—516, 518—520, 
522—525, 527, 531, 539—541, 546, 565, 604—607; VII, 44, 49, 85, 113, 133, 
134, 141, 143, 156, 175, 179—181, 197, 216—218, 220, 221, 232, 365—367, 
370—375, 377, 380—382, 384, 390, 398, 406, 432, 457, 487, 488, 490—493, 
497, 502, 507—509, 512, 514, 518, 524, 535—537, 550, 551, 555, 559, 597—
599, 604, 605, 612—615, 620, 627—629, 639, 644—646, 662; VIII, 7,
9—11, 13—16, 18, 19, 21—23, 25—33, 35—39, 41, 47—51, 57, 81, 85, 116,
127, 129—139, 144, 147—153, 155— 158, 162, 167—169, 171, 172, 185, 
198—201, 208-212, 214, 219, 225, 228, 229, 231, 240, 241, 245, 251, 253,
254, 257, 263, 264, 268, 270, 278—282, 285, 295, 296, 299, 310, 321, 345, 
356, 358—361. 367—369, 373, 375, 376, 391—393, 395—397, 399, 401, 402,
404—407, 409, 412, 415—421, 424—434, 436—439, 441—444, 499, 500, 525, 
609; IX, 13, 15, 21, 26, 27, 37, 44, 45, 58, 63, 76, 80, 84, 86, 90, 91, 94—
96, 99, 100, 123, 127, 131, 161, 164, 194, 201, 202, 204, 207, 216, 220—
226, 228, 232—250, 253—255, 263, 264, 266, 267, 276, 283, 287—289, 302, 
307, 308, 310, 316—318, 323, 324, 346, 393, 394, 408—411, 414—419, 421,
425, 428, 429, 433, 440, 442, 445, 579; X, 7, 18, 28, 30—38, 40—51, 64, 66,
75, 89, 155, 176—179, 182, 183, 187, 203, 221, 272, 283, 286—293, 299— 
301, 303, 311, 313, 314, 322, 331—335, 337—349, 353, 354, 356, 361—364,
370, 372—378, 382—388, 392, 395, 398, 399, 402, 404, 406, 415, 441, 445, 
446, 450, 451, 458, 481, 482, 495, 561, 564, 569—571, 575, 578, 611, 613,
619, 628—632, 636—642, 644, 647, 662, 663, 669, 678, 679, 688, 695, 705— 
711, 720; XI, 52—54, 57, 58, 66, 81—83, 165, 194, 195, 220, 223, 228, 278, 
279, 282, 283, 288, 289, 291—294, 362—364, 366—368, 370, 386, 387, 399,
413, 421, 423, 424, 427—429, 453, 464, 470, 471, 474—477, 479, 494, 517— 
519; XII, 15, 16, 59—68, 70, 95—97, 124, 130, 140—142, 144—147, 152, !6Ч 
184—187, 189, 216, 217, 219—223, 226, 240, 242—245, 312, 315, 323, 325, 
328, 330, 336—338, 349, 356, 358—361, 363, 377, 392—396, 398—400, 405, 
411, 426—430, 432, 433, 442, 443, 461, 462, 466, 476, 481, 483, 486, 517,
519, 526, 534—536, 539, 554, 555, 557, 560, 563, 569, 577, 602, 604, 606,
614, 615, 627, 629, 630; XIII, И, 20, 37, 53, 54, 57, 58, 151, 153, 156, 158, 
159, 163, 169, 172, 175, 176, 178, 180, 186, 197, 230, 231, 235, 239, 244— 
247, 250—252. 255, 258—265, 267—276, 279, 282, 284, 287, 295, 305, 314,
332, 333, 341, 348, 353, 355, 357, 359, 361—363, 365, 366, 369—387, 396,
398, 400, 401, 404, 405, 419, 433—438, 440—445, 447, 449, 451—455, 456,
460, 523, 587; XIV, 18, 27, 30, 43, 107, 108, 112, 134, 135, 140—145, 149—
151, 154, 156, 157, 159—161, 166, 167, 169, 184, 186, 188, 190, 195—197,
199, 200, 205, 209, 211, 212, 214—218, 224—226, 228—230, 233, 235—244,
247, 251—254, 258—262, 264, 272, 283, 288, 289, 306, 316, 318, 319, 321—
336, 338—343, 345, 347, 348, 350, 390—392, 394—399, 401, 402, 405, 406, 
408, 410, 411, 414—419, 421—427, 439, 440, 447, 468—477, 479, 482, 484— 
486, 488—510, 512—517, 519, 521, 522, 524, 526, 527, 530, 539—541, 545, 
555—560, 562—566, 568—580, 583—586, 591, 593, 599, 600, 605, 606, 608—
611, 619; XV, 12, 15, 22, 30—32, 35—41, 44—49, 51, 53—55, 57, 58, 60,
76, 8&—93, 95, 96, 98, 104, 163, 170—175, 181, 187— 193, 201—203, 207, 
212, 2J4, 225, 230, 238—243, 248, 259, 260, 269, 271
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Польябецкий рубеж Псковского у. III, 727
Поляки (ляхи, ляшские племена) I, 92, 134, 193, 194, 196, 212, 216, 217, 

289, 350, 355, 357—359, 365, 368, 389, 390, 404—406, 431, 435, 463, 528,
577, 584—586; II, 136, 173, 179, 183, 189, 206, 216, 246, 277, 305, 313,
337, 338, 366, 421, 430, 431, 435—438, 481, 527, 528, 615, 645, 651; III,
43, 92, 135, 170, 508, 519, 569, 581, 583, 591, 613, 614, 619, 625—634, 638,
639, 646, 647, 650, 658, 664, 668, 670, 674; IV, 210, 217, 221, 224, 237,
362, 401, 427, 428, 447, 449, 451, 452, 456,465,471,482,484,486,489, 491 — 
494, 496, 501, 507, 510, 513, 518—521, 529, 534, 536, 538, 539, 547, 548,
550, 551, 554, 556, 560, 561, 567, 570, 574, 586, 588, 590—596, 608, 613, 
616—618, 621, 623, 625. 626, 630, 634—637, 653—655, 659, 662, 663, 665, 
667—669, 673, 677 678, 680, 683, 686, 687, 702; V, 9, 11, 12, 18, 22, 23,
31, 32, 41, 44, 48, 55, 60, 64, 68, 69, 72, 80, 83, 84, 97, 99, 100, 104—111,
113, 115, 116, 138, 143, 153, 165— 167, 170, 172—180, 183, 187, 188, 194,
205, 208—210, 213, 252, 254, 259, 272, 278, 281, 282, 284, 313, 331, 346,
347, 356, 359, 374 410, 413, 414, 439, 441, 445—448, 450, 451, 474, 527,
528, 530—533, 537—548, 550—557, 571, 574—577, 581—585, 587, 588, 
593—595, 603, 626—628, 633—640, 644, 651, 652, 656, 660—662, 664, 672,
673, 675—677, 679, 680, 682—684; VI, 12, 22, 25—27, 33, 37, 40, 47, 49, 
53, 56, 59, 62. 70, 71, 74, 75, 82, 84—91, 93, 96, 99—102, 108—110, 112, 
115, 117—119, 121, 123—125, 127, 132—142, 147—150, 157, 162, 166, 169—
173, 176—179, 183, 186—190, 220, 351, 357, 358, 363, 364, 369, 370, 376, 
382, 386, 388, 391, 398, 399, 406, 409, 415, 418, 419, 421, 423—425, 427—
429, 431—433, 435, 436. 438, 439, 448—450, 477, 478,480,481,483,488,489,
492, 501, 505, 520, 524, 527, 530, 544; VII, 32, 40, 45, 49, 86, 133, 134,
142, 154, 155, 162, 170, 174, 181, 182, 201, 206, 216—222, 225, 277, 366,
371, 372, 374, 375, 378—381, 383, 390, 395—397, 403,406,412,434,485,493,
494, 496—499, 507, 509, 510, 512—514, 516, 517, 520—522, 526, 527, 537,
597, 598, 600, 604, 606, 607, 610, 612, 614, 620, 637, 639; VIII, 11, 14—19, 
21—25, 27, 29, 30, 33—36, 39, 48, 49, 55, 62, 126, 127, 130, 147, 149, 151—
155, 166, 168, 199, 207, 209 223, 228, 229, 231, 233, 239, 251, 254, 268,
347, 348, 356, 358, 366—368, 375, 392, 394, 395, 397, 399, 403—405, 408,
410, 416—421, 424—430, 435—439, 441—444, 499, 514, 546; IX, 15, 32, 
45, 233, 235—237, 315, 316, 407, 409, 411, 415, 418, 426; X, 31, 33, 36, 
41—51, 61, 65, 178, 179, 181, 266, 287, 289, 290, 302, 332, 334—336, 340,
342, 344, 345, 347, 349, 352, 353, 355, 357, 363, 364, 373, 374, 377, 378, 
382, 383, 385, 386, 392, 399, 402, 441, 450, 451, 458, 495, 580, 582, 618, 
629, 632—634, 637—641, 643, 678, 679; XI, 86, 194, 290, 294, 363, 365,
388, 424, 464, 472, 475, 476, 479; XII, 62, 63, 142, 145, 186, 187, 219, 220,
225, 329, 336 358, 359, 363, 395, 398—400, 427, 430—432, 443, 483, 484,
526, 533, 535, 539, 578; XIII, 26, 58, 158, 230, 250, 251, 254, 255, 258, 261, 
262, 264, 269, 272, 275, 276, 355, 367, 370, 371, 373—377, 379, 384, 387,
396, 436, 439, 453, 491; XIV, 28, 152, 159, 160, 162, 166, 167, 185, 190, 199, 
201, 206, 215, 217, 228, 232—234, 236, 237, 250, 251, 254, 301, 319, 321,
323, 337, 345, 348, 415, 417, 421, 424, 440, 470, 490, 499, 501, 506, 509,
512, 514—516, 518, 520, 522, 524, 525, 558, 566, 568, 571, 572, 574, 578,
579, 593, 609; XV, 32, 33, 37, 38, 42—46, 53, 88, 91, 95—98, 170—172, 174, 
175, 189, 191, 192, 201, 212, 240, 269, 271

Поляне, вост.-слав, племя I, 70, 92—105, 108, 123, 127, 136, 137, 141, 146,
251, 280, 301, 305; II, 25, 101-103, 328; V, 362

Полянка, ул в Москве XI, 404
Поляновка, p. V, 118, 121, 174, 176; VI, 121
Померания I, 125; II, 176; VII, 618, 630, 640; VIII, 29, 280, 315, 366, 368,

375, 394, 395, 397, 406—409, 416—420, 428—430, 436, 500; IX, 9—12, 14, 
17—19, 22—24, 28, 30, 39-42 , 44, 46, 55, 89, 124, 131, 201, 235, 259, 260,
304, 315, 427, 437, 535; X, 37, 340, 353, 354, 363; XI, 70, 191, 420, 440, 
453; XII, 51, 141, 373, 422, 423, 434, 462, 466, 476—479, 482, 532, 533, 
545, 547, 549, 558, 560, 563, 566, 575, 596, 599, 602, 611-613, 618, 620, 
623, 629, 633; XIII, 29—31, 35, 39, 40, 52, 53, 75, 98, 435; XIV, 341, 393,
598, 607, 608; XV, 54, 206
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Померанский дистрикт JA, 73 
Поморцы, жители Поморья (сев.) IV, 54
Поморье (балтийское), Поморская земля, Приморье II, 241, 632; III, 242, 

714; IV, 241; V, 134, 675; VII, 253 
Поморье (Поморская обл., земля, побережье Белого моря) IV, 624, 658;

V, 476; VI, 208
Поморяне, польские племена I, 92, 124, 195, 279, 405, 438. См. также сла

вяне западные 
Понарать, р. (в Сербии) IV, 337 
Пондишери, франц. владение в Индии XII, 615 
Понизовное, с. Вологодского у. II, 470 
Понизовье (Понизовье галицкое) I, 626; II, 129, 171, 335 
Понизовье, приволжское IV, 664 
Поникль, p. II, 673 
Понт (Понтское море). См. Черное
Понтийские, Припонтийские страны (Причерноморье) I, 86—88, 90, 92, 307 
Поонежье III, 142, 369 
Попашь, г. I, 453 
Попелинцо оз. III, 728
Попловское, с. Юрьевско-Польского у. II, 463 
Попова гора, в. III, 366, 512; IV, 477, 478; V, 111, 112 
Поповское, с. на Уче II, 461, 463 
Поповское-Воробьево, с. Московского у. II, 469 
Порецкая в. VI, 395 
Порецкий у. I, 67
Поречье, с. Верейского у. VIII, 481 
Пороги. См. Запорожье 
Порожане IV, 54 
Пороздна, в. на Городце II, 463 
Поромзино-Городище, с. XIV, 19
Поросье, терр. по Роси I, 441, 467, 491, 497, 513, 543, 549, 570, 717
Поротва, в. Можайского у. II, 459
Поротля (Поротль), p. II, 458, 464
Порта Оттоманская. См. Турция
Порт-Магон IX, 449; XIV, 374
Порт-о-Прэнс, порт (на о. С.-Доминго) XV, 246
Портсмут, г. XIV, 302
Португалия (Португальское государство) VII, 645; X, 29, 336; XI, 56, 189;

XII, 420; XIV, 537 
Португальцы III, 520
Порхов, г. II, 434, 530, 545, 663; III, 369; IV, 537; V, 82, 85, 86, 297, 345;

VII, 307; XII, 175 
Порховский у. I, 708; II, 662, 669 
Порховщина, обл. Порхова V, 345 
Порыски, в Козельского у. III, 364, 369 
Посемье, терр по Сейму I, 277, 413, 420, 453, 462, 655, 711 
Посулье, терр. по Суле I, 415 
Посынчи, в. литовская III, 727 
Поти, крепость XIV, 462 
Поток, г. VI, 126, 127
Потсдам, г. IX, 40; X, 64, 356, 644; XI, 285, 412, 423, 479; XII, 52, 325, 401, 

402; XIV, 259, 470; XV, 57 
Похра, р См. Пахра 
Похряне, в. Коломенского у. II, 456, 458 
Похрянский у. II, 456 
Похряны, с. Бронницкого у. II, 670 
Почайна, p. I, 160; III, 167; VI, 35
Почеп, г. III, 122, 248, 406, 407, 655; IV, 566; V, 101, 111, 164; VI, 23, 57, 

168, 372; VII, 202; VIII, 251, 489; IX, 457, 458, 468 
Почин, с. Смоленского у. III, 380
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Починки, д. Казанского у. XII, 496; XIV, 21 
Почка, p. III, 73 
Пошехонские места V, 111 
Пошехонский у. V, 24; XII, 235 
Пошехонцы V, 220
Пошехонье, г. IV, 527, 669, 670; VIII, 332; X, 702 
Пра (Тепра), p. I, 729
Прага, г. I, 196, 212, 290; TII, 92; IV, 248, 368; V, 61; VIII, 15,454; IX, 333; X,

342—344, 347; XI, 278, 299, 372, 373; XII, 401, 419, 547 
Пратер, окр. (в Австрии) XV, 271 
Прегель (Прегеля), p. XII, 406 
Предславино, с. I, 320 
Премские, в. в Заволочье III, 368 
Преображенский о. См. Васильевский
Преображенское (Преображенская сл.), подмосковное с. IV, 186; VII, 54, 

124, 136, 454—456, 459, 461, 469, 474, 531, 539, 544, 545, 548, 549, 553,
556, 568, 570—572, 575, 579—583, 615; VIII, 277, 354; IX, 116, 178, 505;
XII, 7; XIV, 14 

Пресбург, г. в Венгрии VII, 558; XI, 65 
Пресбург (Прешбург), крепость на Яузе VII, 450, 470, 528 
Пресня, p. IV, 492; V, 109, 115, 122 
Пречистинка, ул. в Москве XI, 504 
Пречистинские ворота в Москве VIII, 518; XII, 167 
Пречистый стан Смоленского у. III, 380 
Приамурский (Амурский край, Пегая орда) VI, 592
Прибалтийский край, обл. (Прибалтика) I, 330, 331, 630; III, 366, 680, 730;

VIII, 321; IX, 581, 658, 663, XI, 618; XIII, 315, 316, 323; XIV, 36, 37, 110, 
521

Привища, с. II, 184 
Приволжские обл. XI, 529 
Приднепровская Украина. См. Украина
Приднепровье (Приднепровские в.) I, 82, 305; II, 170, 176, 449; III, 320, 516
Прикавказье, Прикавказские страны I, 87, 88; III, 489, 598
Прикамская земля (сторона) III, 690, 721
Прикарпатская обл. II, 170
Прикладни, в. Брянского у. II, 667; III, 366, 369
Прилуки (Прилук), г. I, 422, 435, 699; V, 552; VI, 84, 366, 489; XIV, 42,45 
Прилуки, мст. в Киевской губ. I, 710; XIV, 235 
Прилудкий у. I, 700, 735 
Приморцы VIII, 598
Припять, р., притек Днепра I, 283, 472; V, 548, 644; VIII, 144, 146
Прирейнские владения XIV, 409
Присек, с. монаслырское II, 535, 685
Присецкая в. IV, 144
Присецкие д. Бежецкого у. III, 372
Пристанский г-к на Хопре VIII, 181—183, 187, 191
Проватово, с. II, 460, 462
Пронск, г. I, 590—594, 602; II, 141, 640, 641; III, 42, 229, 446, 447 496; IV,

621, 633; VII, 305; XIV, 59 
Пронскне земли, в. III, 43, 122 
Пронский у. VIL, 385
Проня, р., приток Оки I, 593; III, 411, 419; VI, 121
Пропойск, г. и мст. I, 319; IV, 4/8; V, 164, 628; VIII, 207, 228
Просвиряково, с. IX, 518
Проскурниковские с Коломенского у. II, 470
Прость, в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Просяной пруд в Измайлове VII, 448
Протасьевское, с. Вышгородского у. И, 456
Протва, р., приток Москвы p. I, 72, 448; II, 343, 347, 664
Протовча, p. X, 389
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Прошовицы, м. Краковского сгароства IV, 202 
Прудилна, p. III, 380 
Пруженка, p. II, 457
Пруссаки (пруссы), нар. I, 118, 120, 124, 125, 195, 405; II, 136, 137, 139, 

140, 183, 204, 205; IX, 15, 19—21, 42-44 , 315; X, 235, 650; XI, 363, 365,
373, 374, 433; XII, 62, 312, 334, 363, 367, 409, 423, 431, 465, 467, 468,
500, 503, 505, 526, 535, 536, 607; XIII, 27, 33, 64, 65, 68, 72, 76, 445, 543;
XIV, 425, 524; XV, 42, 45, 46, 89, 239. См. также немцы 

Пруссия (Прусское государство, земля, Пруссы) I, 463; И, 127, 128, 138,
140, 176, 181, 241, 253, 264, 271, 300, 316, 336, 431; III, 8, 92, 242, 251,
252, 260, 261, 379, 570, 579, 591, 615, 617, 633, 646, 667; IV, 66, 241;
V, 133, 134, 138, 609; VI, 62, 70, 87; VII, 145, 219, 410, 524, 531, 549—
551, 598, 604; VIII, 29, 30, 49, 51, 85, 128, 132— 135, 154, 162, 213, 214, 
284, 355, 369, 395, 416, 417, 428, 477; IX, 14, 15, 19—21, 23, 24, 26, 33—
35, 38—43, 56, 63—65, 79—81, 83, 94, 97, 201, 211, 213—216, 236, 237, 
240,246,249—256,261,263,264,267,274,277, 280, 282, 284, 285, 295, 305,
307, 317, 318, 322, 333, 423, 425, 426, 428, 433; X, 7, 12, 22, 31, 33, 36,
62, 64—66, 182, 183, 186, 187, 203, 221, 287, 291, 292, 296, 302, 303, 314,
322, 331, 335—340, 344, 353—356, 362, 363, 383, 578, 610, 623, 635, 642—
644, 667, 710, 711, 720; XI, 34, 55—59, 62, 64—66, 68—70, 78—81, 83, 95,
96, 98, 104, 106, 117, 165 167, 168, 181, 189, 191, 192, 194—196, 217, 220, 
246, 261, 263, 265, 266, 274, 276, 278, 279, 286, 287, 289, 292, 293, 295,
296, 348, 351, 354 356—363, 365—367, 370—376, 378, 380, 381, 386, 406,
411, 412, 419—424, 487, 488, 490, 512, 516, 517, 524, 525; XII, 51, 52, 59, 
61, 64, 69, 70, 72, 75, 76, 82, 85, 89, 92, 94—97, 123, 139—141, 144, 145,
147, 155, 157, 184, 189, 190, 194—196, 212, 217, 228, 240, 243, 245, 248,
250, 306—313, 319—326, 332—334, 339, 351, 362, 363, 365—367, 374, 377,
391—393, 395, 398, 401, 404, 410—412, 414, 416, 418—420, 422, 427, 428,
431, 445, 462—464, 474, 480—483, 485, 501, 503, 514, 522, 526, 528—532, 536, 
537,547—549,551,560,565,568—571,573,574,597,602,606, 616, 617, 629—
631, 633, 641; XIII, 26, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 46, 48—53, 56—59, 72, 
79, 80, 83, 88, 149— 153, 155— 159, 164, 173, 178, 180—185, 187—189, 197,
255, 258—260, 2b2, 263, 265—268. 270, 274—276, 355, 358, 369, 371, 372, 
379—384, 390, 397, 401, 435, 437, 438, 441, 443—445, 449, 456—458, 460,
469, 543, 557; XIV, 137, 151, 152, 156, 159—166, 168, 214, 215, 220, 250, 
254, 259, 319, 320, 336, 340-343, 347, 349, 350, 353, 390—397, 399—401,
402, 404, 406, 408, 410, 414, 415, 426, 427, 437, 443, 444, 465, 466, 468—
474, 476, 481. 483-485, 488, 489, 492, 494—497, 501, 518, 521, 527, 540— 
543, 556-560, 562, 564, 565, 568, 569, 571, 574, 575, 580, 583, 586, 591,
605, 607, 610—612, 619; XV; 45, 57, 58, 61v 65, 67, 73, 94—97, 172, 173,
191, 201, 205, 217, 224, 225, 239, 240, 242, 247, 251, 260—262, 295—297. 
См. также Бранденбург и Германия

Прусская Померания См. Померания
Пруссия (польская), Западная. См. Пруссия
Прусская ул. в В. Новгороде I, 619; II, 195, 251, 363, 533
Прут, p. II, 335; VIII, 373, 383—385, 389, 391, 396, 400, 407, 414, 446, 519,

529, 605, 606; IX, 63; X, 433, 454, 455, 615; XIV, 359, 364, 366, 372, 447, 
558

Пршеворск. См. Перевореск 
Пряшево, с. Алаторского у. X, 144 
Псел, p. I, 398, 700; III, 492, 495; VIII, 265
Псков, г. I, 65, 66, 146, 157, 205, 215, 236, 424—426, 521, 529, 598, 637, 638,

640, 642, 649, 699; II, 7, 23, 26, 27, 98, 124—126, 152—154, 157, 159—161,
164, 166, 196, 201, 216, 218, 221, 225, 227—229, 232, 236—239, 245, 248,
251, 254—257, 264, 267, 278, 298—300, 304, 311, 333, 335, 337, 344, 353,
363, 364, 386, 387, 389, 426—428, 432—434, 440, 455, 490, 497, 516, 529,
530, 533, 540, М3—545, 549, 554—557, 563, 569, 589—593, 595, 596, 
605—607, 615, 619, 628, 629, 646, 662, 663; III, 12, 13, 15—18, 36—41, 51,
53, 56, 57, 63, 97. 98, 127—129, 132, 133, 139, 140, 142, 159, 163—165,
168, 171, 172, 175, 176, 1/9, 180, 194, 198, 208, 218, 229, 232—238, 252,
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260, 261, 279, 288, 311, 318, 322, 350, 353, 369, 378, 405, 409, 445, 449—
451, 497, 501, 502, 506, 507, 560, 561, 576, 582, 587, 611, 621, 646, 652, 
653, 657, 658, 663, 664, 666—668, 703, 724, 727, 733, 734; IV, 23, 38—40, 
45, 49, 53, 57, 58, 73, 77, 80, 83, 90, 98, 113, 137, 138, 146, 183, 191, 197,
207, 209, 217, 227, 237, 240, 285, 288, 289, 315, 384, 410, 467, 487, 504— 
507, 531, 537, 538, 581, 590, 602, 618, 651—653, 663, 665—667, 670; V, 
23, 34, 76—78, 85, 87, 94, 96, 112, 165, 231, 236, 275, 286, 297—299, 301,
343—346, 348, 379, 476, 479, 492, 499, 502, 503, 506—516, 606, 608, 
667—669; VI, 64—68, 74, 75, 77, 174, 196, 326, 404, 528, 569, 606, 619, 
624—626; VII, 7, 48, 59, 78, 94—100, 307, 312, 323, 339, 427, 428, 592, 
625, 626, 631, 633, 634, 636, 637, 640, 641; VIII, 142, 154, 199, 200; IX,
190, 501; X, 500, 702; XI, 256, 474; XII, 175, 324; XIV, 128, 550

Пскова, р., приток Великой II, 529, 531
Псковичи (псковитяне) И, 27, 125, 126, 153, 200, 229, 232, 254, 257—259,

264, 299, 300, 341, 344, 345, 349, 364, 385, 426, 427, 432, 433, 440, 442—
444, 490, 529—531, 544, 554, 557, 566, 590—594, 613, 615, 618, 622, 645, 
662—664, 670; III, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 36—41, 51, 56,
63, 64, 97, 126—132, 138, 144, 158—160, 163—165, 170, 171, 178, 192, 198,
208, 209, 233—237, 263, 280, 311, 318, 347, 406, 449—451, 506, 561, 663;
IV, 23, 38, 57, 80, 183, 265, 504—506, 538, 652, 653; V, 301, 345, 346,
493, 494, 509—516, 606—608; VII, 95, 96, 98—100; VIII, 326, 500; IX, 475

Псковская в. I, 204, 205; II, 229, 385, 477; III, 39, 158, 192; IV, 653 
Псковская губ. II, 313, 331, 344, 349, 477, 663, 664, 669; XV, 104 
Псковская обл., земля, пров. I, 65, 66; II, 255, 256, 540, 541, 547, 615, 704;

III, 53, 122, 127, 128, 160, 209, 369; IV, 22, 97, 285; V, 274; XII, 14, 279;
XIV, 31, 59, 127; XV, 104 

Псковские казаки См казаки псковские 
Псковские с III, 126 
Псковский торговый двор II, 548 
Псковский у. II, 344, 345; VII, 100 
Псковское оз. I, 65; II, 154 
Пуга, p. IV, 654
Пудожерская пристань на Белом море III, 679, 680
Пудожский погост Устюжского у. VII, 481
Пузырево, с. в Бежицком Верхе IV, 93
Пулавы, имение кн. Чарторыйского XII, 630
Пулнев. См. Плунев
Пуповичи, в. Луцкою у. III, 369
Пупок, с. V, 293
Пуркель, г. в Эстонии III, 644
Пустая Ржева См Ржева (Новгородская) Пустая
Пустозерск (Пустозерский острог), г. IV, 54, 302; V, 293; VII, 188 191, 260, 

262, 269, 462—464; X, 266 
Пустоозеро, Пустоозерье V, 148; VII, 171 
Пустьшмощин, в. Смоленского у. III, 364
Путивль, г. I, 444, 446, 447, 450, 584, 653, 656; III, 93, 112, 114, 122, 175, 229,

248, 257, 279, 365, 374, 411, 412, 463, 492, 596, 694; IV, 24—26, 28, 67, 139, 
268, 290—292, 417, 420, 421, 423, 424, 462, 466, 467, 476, 478, 480, 484; V, 101, 
108, 136, 195, 203, 446, 531, 552, 553, 564, 566, 570, 576, 579, 583—585,
592, 625, 643, 686; VI, 50—52, 54, 55, 90, 91, 98, 105, 114, 128, 249, 380,
413, 431—433, 435, 450, 482, 517; VII, 102, 190, 203, 211, 240, 300, 306, 
635; VIII, 252, 373; X, 703; XII, 112; XIV, 59 

Путивльская земля V, 194 
Путивльские в. III, 250, 251 
Путивльские казаки См. казаки путивльские 
Путивльский у. V, 158, 249; VIII, 592 
Путивльцы IV, 26, 276, 291; V, 553, 564; VI, 384 
Путынь, в Боровского у III, 364 
Путятино, сельцо Дорогобужского у. III, 368; VI, 312 
Пушечный двор в Москве IV, 684

*/224 История России, кн. XV 721



Пушкарская сл. в Кашире XV, 146 
Пушкино, с. VI, 264, VII, 294, 295, 337 
Пущино, с. Серпуховского у XII, 119
Пфальц, курфюрство, герцогство IX, 256; X, 286, 376; XIV, 561 
Пчельна, p. IV, 476 
Пшага, p. И, 253
Пыздры, м (близ Познани) VIII, 420 
Пыскора, р IX, 483 
Пыскорский «завод» IX, 483; XIV, 124 
Пышма, p. VI, 582 
Пьемонт, г. XI, 54
Пьяна, р , приток Суры II, 267, 281—283, 348 
Пястов, г. X, 291 
Пятка, г. V, 421 
Пятки, м. VI, 89
Пятницкое, с. Устюжского у. II, 471; VII, 88

Р

Рааб, г-к в Австрии VII, 371
Рава, м. в Галиции VII, 604, 605, 614; XIV, 203
Рагуза (Рагузинская республика) X, 279; XIV, 313; XV, 182
Радилов. См. Городец (Радилов)
Радимичи, вост.-слав. племя I, 72, 93—95, 101, 104, 108, 119, 120, 123, 127,

141, 188, 189, 200, 250, 252, 311, 514; II, 25, 313; V, 362 
Радогощ, г. III, 122, 176, 248, 405, 406 
Радогощ, с. Севской пров XII, 19 
Радокин, в. И, 461
Радом, г. II, 301; VIII, 419; XIV, 194, 195
Радомль, в Дмитровского у. III, 368
Радомысл. См. Радомышль
Радомысльский (Радомышльский) у. I, 701, 715
Радомышль (Радомысл), м близ Киева I, 715; VII, 228
Радонеж, г. на р. Паже II, 405, 456, 463, 468, 597, 666; III, 177, 368
Радонежская гора И, 405
Радонежское, с II, 405, 456, 666
Радошковичи, г. VIII, 200, 203
Радунь, р I, 473
Раздоры (Верхний Раздорский г-к), г. IV, 276; V, 225 
Рай-город на Волыни II, 207, 208
Раквере (Везенберг Раковер), г. II, 166, 167, 515, 525; III, 659; VII, 621;

VIII, 8
Раковорцы, жители Раквере II, 167 
Ракула, в. двинская II, 477 
Раменейцо, в II, 460, 466, 471; III, 369 
Раменка, в. Дмитровского у. II, 466 
Раменка, в Коломенского у. II, 458 
Раменка, в Московского у. II, 459 
Раменье, с. Дмитровского у II, 456, 672 
Раменье, с. Зубовского у IV, 614
Раненбург (Ораниенбург), г. Ill, 582, X, 118, 129, 266; XI, 267, 391—393
Расава (Рассава), м. VI, 55, 110, 413
Распопинский юрт, урочище X, 157
Рассудовские с Московского у И, 470; III, 369
Рассыпное, урочище на Яике XII, 46
Растенбургский окр в Пруссии II, 336
Растовец (Ростовец), г II, 456, 463; III, 355
Растовка, д. Серпуховского у. II, 671
Растуново, сл. Можайского у. II, 472
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Ратмирова Дуброва, мст. I, 277, 413 
Ратцебург (Рацебург), г. XII, 563 
Ратьково, с. Юрьевского у. II, 469 
Рахманово, с. IV, 507 
Рахна, p. I, 445
Рашевка, м. (между Гадячем и Глинским) VIII, 261, 262 
Рашков, г VI, 133
Ревель (Колывань, Таллин), г. I, 640, 643; II, 168, 201, 229, 543; III, 56,

130, 140, 500, 507—509, 566, 570, 588, 590, 591, 593, 594, 639, 644—646,
659, 669, 673, 674; IV, 52, 238, 239, 365; V, 79, 87, 88, 607—610; VI, 65, 
66, 70, 76, 77, 336, 538; VII, 619, 641; VIII, 44, 51, 338, 355, 356, 445, 468, 
480, 507, 509, 519, 520, 599; IX, 32, 42, 80, 139, 167, 191, 192, 194, 196—
200, 217, 243, 265, 272, 280, 309, 475, 581, 626, 633, 654; X, 23, 26, 62,
149, 308, 358, 716; XI, 133, 227, 417, 442; XII, 177, 282, 324, 355, 474, 
566, 581; XIII, 11, 98, 101, 117, 207, 306, 316, 412; XIV, 301, 375 

Ревельская гавань IX, 299; XII, 412 
Ревельская губ X, 480 
Ревельский порт XIII, 23, 126 
Ревельцы III, 130, 131, 508, 569, 593; IV, 288
Регенсбург, г. на Дунае I, 133, 195, 357; II, 43; IV, 208; VIII, 29, 365; IX, 

74; XII, 314; XV, 223, 247 
Редень, в. Дорогобужского у. III, 366, 368 
Резица, г. VI, 179 
Резицкий у. V, 668
Рейн (Рена), р I, 87; VII, 552; VIII, 40, 136, 309, 310; X, 331, 340, 353, 376,

395, 651; XI, 55, 64, 79, 470, 471, 473, 474, 481, 524; XII, 95, 193, 194,
318, 479; XV, 55, 219 

Рейнбек, терр. IX, 537 
Ремда, с Псковского у. II, 255 
Репенское, с. И, 460 
Репнинская в. XII, 103 
Репнинское, с. II, 459, 469, 472 
Репное, с. Воронежского у VII, 430 
Репня, р II, 457 
Ретань, в II, 474
Рехты, в Дорогобужского у III, 366, 368 
Речица, г. I, 608
Речицкий повет V, 659; VI, 410; IX, 414 
Речицкий у. I, 711
Речь Посполитая венецкая См Венеция 
Речь Посполитая польская. См. Польша 
Решетиловка, г VIII, 278, 345 
Решетовская (Решетова) станица VIII, 196 
Решма, в. IV, 523, 612, 615, 666 
Решт, г в Иране VI, 292
Ржев (Ржева Тверская, Володимирова, Ржевка), г. I, 72, 610, 611;

II, 263, 277, 346, 356, 357, 397, 410, 416, 421, 446, 464—470, 471, 663, 664, 
666; III, 49, 50, 54, 326, 434; IV, 566, 572, 667; V, 34, 100, 113; VII, 309, 
562; X, 702, 703; XI, 258; XII, 33; XIII, 339; XIV, 129

Ржева (новгородская) Пустая, г II, 476, III, 31, 96, 369; V, 513; VII, 566;
XIII, 332; XIV, 59 

Ржевитяне, жители Ржева (тверского) V, 220; XIV, 129 
Ржевские в II, 545; III, 96 
Ржевский у. III, 407; IV, 288, 594; V, 100; XII, 32 
Ржищев, г. VI, 36, 128, 134; VII, 215; VIII, 368
Рига, г. I, 632—640, 642, 643; II, 43, 97, 179, 242, 336, 385, 528, 548, 549;

III, 128, 168—170, 177, 251, 254, 262, 494, 500, 507, 509, 566, 575, 580— 
582, 590, 653, 664; IV, 52, 206, 240, 241, 363, 640, 693; V, 197, 477, 641,
658, 667—669, VI, 63, 67, 70, 77, 125, 180, 525, 506, 531, 538; VII, 219,
448, 524, 549, 604, 613—616, 619, 620, 630, 639, 641; VIII, 12, 44, 47, 100,
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128, 120, 199, 278, 285, 338, 354, 355, 368, 391, 392, 395, 421, 422, 424, 
445, 446, 468, 488, 532, 605; IX, 30, 42, 45, 70, 125, 147, 148, 150, 151, 
166—168, 192, 197, 243, 244, 309, 413, 416, 474, 575, 581, 626, 644, 654; X, 
34, 38, 39, 148, 308, 354, 358, 415, 635; XI, 131, 183, 263, 266, 391, 474;
XII, 12, 27, 28, 62, 64, 211, 282, 283, 324, 355, 379, 380, 401, 458, 473, 474,
504, 581; XIII, 117, 179, 181, 233, 316—318, 321, 322, 585; XIV, 117, 172, 
265; XV, 111 

Рига (новая), г-к на Иловле VI, 288, 290 
Ригенвальде (Регенвальде), г. XII, 514, 563, 566 
Ригина гора близ Пскова V, 508 
Рижане II, 241, 242, 549; III, 569; IV, 366; V, 669 
Рижская обл., земля II, 47 
Рижский зал. III, 567 
Рижский порт XIII, 23 
Ризположенские ворота в Москве V, 185
Рим, г. I, 87, 359, 399, 580, 638; II, 115, 128, 160, 176, 222, 318, 333, 576, 579, 

581—583; III, 10, 55—57, 89, 122, 130, 136, 140, 239, 261, 276, 351, 367, 
368, 454, 616, 618, 620, 631, 666, 672, 673; IV, 97, 112, 222, 251, 307, 434, 
441, 444, 495, 496, 500, 501, 582; V, 332, 377, 395, 408—412, 424, 434, 
472, 567, 586, 609; VI, 202, 253, 260, 546, 547; VII, 36, 170, 442, 541; VIII,
28, 38, 126, 169, 549; IX, 137, 147, 165, 168, 412, 417, 499, 514, 663; XI, 
329; XIII, 526, 535; XIV, 67, 68, 72, 196, 523; XV, 19, 36 

Рим, с. на границе Роменского, Лохвецкого и Прилуцкого у. I, 700, 735 
Римляне I, 80, 81, 86, 87, 91, 124; II, 632; III, 258; V, 395; VII, 10, 170, 255, 

4-04, 439, 440, 602, 610; XII, 267, 638; XIV, 78, 278, 367 
Римов, г. I, 655
Римовичи, жители Римова I, 655, 700 
Римская (Греческая империя, Восточная). См. Византия 
Римская (Священная), Римско-Германская империя, государство, Цеса- 

рия) I, 130, 132, 158, 271; III, 261, 418, 519, 569, 588, 634, 684; IV, 240, 
241; VII, 8, 9, 13, 16, 37, 44, 67, 367, 370; IX, 27, 35, 41, 47, 59, 81, 83, 
89—92, 94, 98, 184, 213, 219, 222, 223, 225, 263, 267, 284, 287, 322, 423, 
428, 559; X, 93; XI, 66, 79, 191, 226, 268, 275, 286; XII, 12, 274, 314, 602, 
677; XIII, 165. См. также Австрия и Германия 

Римская (Древняя) империя, государство VII, 8, 9, 13, 16, 37, 44, 67, 367, 
370; XII, 274; XIV, 114 

Римская земля XIII, 523 
Римская обл. V, 193 
Римская республика IV, 597 
Римские пров. I, 81
Римско-Германская империя. См. Римская (Священная) империя и Гер

мания 
Римское царство V, 87 
Ринген, г. III, 507, 731 
Риттерсвердер. См. Ковно 
Роботка, о. на Волге III, 449 
Ровенский у. I, 713 
Ровно, г. I, 698 
Рогатин, г. V, 390
Рогачев, г. I, 433, 562, 709; III, 98—100, 369; XIII, 254 
Рогачево, с. близ Москвы IV, 33, 676; V, 111; XI, 255 
Рогачевская пров. Могилевской губ. XV, 104 
Рогервик, порт, крепость, место ссылки. См. Балтийский порт 
Рогервицкая гавань XIII, 11 
Рогова, д. Дмитровского у. II, 672
Рогожь (Ротожь), в. Московского у. II, 456, 459, 466; III, 368 
Рогозна, p. V, 283
Родивоновское, с. Переяславского у. II, 461 
Родимичи. См. радимичи 
Родня, г. I, 174, 234, 236

724



Родос, о. I, 363; XIV, 465 
Рожалово, в. Углицкого у. II, 470, III, 369 
Рождественка, ул в Москве III, 433 
Рождественское, с. (на Каме) XI, 466 
Рожественое, в Переяславского у. Ill, 368 
Рожна, в Торопецкого у. III, 366, 369
Рожне поле (Рожеямполь), мст. Волынской губ. I, 390, 701, 709 
Рожня, с. I, 710
Рожок, с. Коломенского у. II, 469 
Рознежь (Разнежье), с. Нижегородской губ. III, 359 
Роксоланы, нар. I, 81, 87 
Рокша, p. II, 458
Романиха, д. Терюшевской в XI, 337 
Романо, м. XV, 9
Романов, г. XIII, 424; XIV, 55, 59, 116
Романов (Романов Борисоглебовск), г. на Волге II, 471, 673; III, 48; IV, 

527; V, 287, 288; VI, 562; VII, 589 
Романовна, м. V, 635
Романовский у II, 340; V, 24; VII, 540; VIII, 475 
Романовское, с. Александровского у. II, 671 
Романовское, с. на Кержаче II, 457 
Романовское, с. на Рокше II, 458 
Романовцы, жители Романова V, 301; VII, 588 
Романцов, в. Рязанского у. III, 355 
Ромельская земля См, Румелия 
Роменский у. 1, 700, 735 
Ромн, p. I, 71
Ромны (Ромна, Ромен), г. V, 164, 552; VI, 36, 49—52, 145, 413; VIII, 252,

253, 260, 261, 350; XII, 497 
Ромоданово, с. Ромодановской в XII, 104 
Ромодановская в. Калужской пров. XII, 103, 104
Ропша, мыза и дворец близ Петербурга X, 113, 114; XIII, 100, 114, 303, 607 
Росбах, м XII, 434
Рославль, г. III, 247, 368, 380; V, 110, 111, 164, 581, 627 
Рославльский повет Смоленского у. III, 371
Россия, Русское, Российское государство, Русь, царство, империя, монар

хия, Великая Россия, Великороссия, Великая Русь — повсюду 
Россия Белая См. Белоруссия 
Россия Малая. См. Украина 
Россы, россияне, русские — повсюду 
Ростиславль, г. на Оке II, 318; III, 42, 75, 76, 463 
Ростиславльская (рязанская) в III, 43
Ростов Великий, г. I, 72, 73, 75, 142, 185, 187, 203—205, 220, 236, 256, 278, 

290, 317, 321, 351, 378—380, 382, 424, 456, 476, 528, 533—536, 550, 551, 
553, 555, 556, 596, 604, 606, 607, 609, 611, 614, 617, 629, 646, 684, 695, 
707, 719, 723, 732; II, 19, 34, 52, 56, 58, 64, 142, 150, 159, 194, 198, 200, 
216, 221, 226, 227, 234, 265, 268, 320, 403, 413,446,456,460—462, 471,475,
494, 498, 517, 533, 538, 545, 586, 596, 639, 660, 671; III, 7, 34, 142, 163, 
215, 297, 360, 368, 607; IV, 516, 585, 671, 675, 676; V, 13, 19, 345; VI, 262;
VII, 22, 24, 35 44, 173, 259, 304, 323; VIII, 488, 573; X, 99, 702; XII, 494, 
538; XIII, 120, 199, 200, 208, 209, 316 

Ростовец, г. на Днепре I, 278, 514, 558, 699 
Ростовская епархия II, 321; VIII, 340; X, 97; XI, 209; XIII, 199 
Ростовская (Суздальская) земля, в , обл , княжество I, 63, 65, 68, 72, 73, 75. 

276, 311, 380, 383, 393, 412, 419, 424, 446, 458, 496, 506, 531, 533, 534, 553, 
551, 553, 554, 557, 613, 694, 718; II, И, 24, 27, 38, 39, 50, 53, 55, 86, 113, 
114, 150, 159, 234, 266, 396, 398, 451, 454, 641, 651, 696; III, 45; IV, 285 

Ростовский у. I, 732; IV, 92; VIII, 516 
Ростовское оз. См. Неро 
Ростовцева, д Звенигородского у И, 671
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Ростовцовское, с. Дмитровского у. И, 471
Ростовцы, в. Звенигородского и Рузского у. II, 456, 466
Ростовцы, жители Ростова В. II, 26, 27, 113, 317, 538, 641; III, 66; IV, 516;

V, 220; VII, 15 24, 55; XI, 400 
Ростовщина, в. заволоцкая III, 368
Росток, г. в Германии IX, 52, 53, 55, 76, 102, 214, 222; XII, 331; XIII, 73, 75 
Ростокино, с. под Москвой V, 29 
Ростунов, г. III, 159
Ростунова с л , в. Ярославского у. II, 463, 672
Рось, р , приток Днепра I, 71, 174, 221, 275, 395, 441, 474, 523, 524, 570, 

650, 658—660, 700, 710, 715; VII, 227; XIV, 243 
Ротенбург, г. XII, 507 
Ротожь, с. II, 456 
Роща, с. Тарусского у. II, 460, 671 
Рощислов (Ротислав), погост II, 344 
Рублевка, с. VII, 5G1 
Рубцово. См. Покровское дворцовое с 
Ругодив. См. Нарва
Руда Большая, в Смоленского у. III, 377, 378
Рудава, замок в Пруссии II, 271
Рудино, с. близ Ярославля II, 415
Руднино, с Верейского у. II, 671
Рудня, p. I, 322
Рудня, сл. XV, 117
Рудь, в. II, 459
Рует, р , приток Оки III, 730
Руза, г. II, 243, 446, 456, 457, 466, 470; III, 54, 369; IV, 18; V, 106; VII, 304, 

308; X, 702; XIV, 83 
Рузина, д. Звенигородского у. II, 671 
Рузский у II, 347, 671 
Руин, г. VIII, 8
Рука, в. Смоленского у. III, 364
Румелия (Румилия. Рямельская, Румская земля) III, 89; VII, 405; VIII, 

167, 357; XI, 387; XIV, 374, 454, 455; XV, 270 
Румельсбург, г. XII. 563 
Рунай, в. Шохонского у. Ill, 368 
Рус, прусский амт XII, 462 
Руса, Русса. См Старая Руса
Русаново, с. (Алексинского или Лихвинского у. ?) XII, 440 
Руссия, «город руссов» I, 301, 302 
Русская Поляна тож. См Васильево 
Русская Финляндия. См. Финляндия
Русские (россияне, русский, российский народ, нация, люди, великорос- 

сияне, великоруссы) — повсюду 
Русские казаки. См. казаки московские, русские 
Русское море. См. Черное 
Русь (Россия), государство, страна — повсюду 
Русь Владимирская I, 671
Русь (Россия) Восточная I, 66, 671; III, 89, 203, 336, 342; IV, 60, 62, 162, 

297, 437; V, 374, 375; VI, 202; VII, 25, 26, 374 
Русь Галицкая (Червонная) II, 342, 566, 568; V, 381, 675; VI, 164; XIV, 564 
Русь Днепровская 1, 75, 605; II, 566
Русь (Россия) Западная I, 416, 534; II, 246, 306, 492, 647, 689; III, 108, 165, 

187, 199, 203, 220, 283, 304, 312, 313, 316, 318, 319, 322, 324, 326, 335,
336, 342, 348, 349; IV, 27, 58, 60, 62, 113, 128, 147, 149, 154, 162, 169, 
187, 296, 298, 304, 330, 332, 437; V, 374, 375, 377, 379, 385, 387, 420, 430;
VI, 202; VII, 22, 25, 26, 374, 513, 658; VIII, 198; X, 524 

Русь Киевская (Древняя) I, 666; IV, 345; VII, 63
Русь Красная VII, 384, 385
Русь Литовская. См. Русь Юго-Западная и Западная
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Русь Малая См Украина
Русь Московская См Русь Северо-Восточная
Русь Польская III, 89
Русь Ростовская. См. Русь Суздальская
Русь (Россия) Северная, новая I, 56—58, 70, 77, 210, 531, 532, 534, 540,

599, 605, 607, 608, 666—668; И, 8, 24, 55, 56, 111, 125, 140, 188, 189, 200,
449, 453, 455, 562, 563, 577, 582, 583; III, 9, 58, 294, 704—706; IV, 345;'
VII, 14, 63, 146

Русь (Россия) Северо-Восточная, Московская I, 72, 77, 534, 597, 667, 671; 
И, 28, 150, 170, 246, 253, 267, 282, 306—308, 385, 434, 450, 455, 465, 484,
485, 516, 526, 530, 538, 541, 551, 564, 572, 583, 588, 596, 597, 612, 613, 616, 
617, 633, 651, 656; III, 8, 9, 134, 142, 153, 160, 162, 167, 174, 178, 220, 
295, 342, 372, 385, 438, 474, 476; IV, 14, 27, 112, 345; VII, 7, 22, 26, 28, 
29; X, 526 

Русь Северо-Западная II, 152, 155 
Русь Суздальская (Ростовская) I, 666 
Русь Черниговская I, 666 
Русь Юго-Восточная I, 416, 669
Русь Юго-Западная (Литовская) I, 57, 72, 74, 77, 581, 597, 603, 605, 606, 

667, 669, 674; II, 82, 150, 170, 178, 192, 201, 243, 246, 252, 253, 437, 438, 
441, 449, 450, 453—455, 485, 497, 503, 509, 510, 516, 527, 559, 566, 572, 
579—581, 604, 612, III, 142, 153, 160, 345; IV, 112; VII, 22, 25, 27, 32 

Русь Южная, старая I, 57, 68, 71, 75, 77, 87, 199, 210, 507, 531, 532, 534,
536, 540, 557, 563, 569, 581, 590, 599, 605, 607, 641, 666, 667, 669, 670;
II, 91, 111, 124, 128, 140, 156, 188—190, 265, 287, 449, 489, 512, 562, 583, 
596, 621, 649, 669; X, 524

Рутец (Большой и Малый), p. I, 477, 478, 713 
Рущук, м. XIV, 358; XV, 165 
Руэн, г. в Эстонии III, 644 
Рша, м. I, 694
Рыбацкая сл. близ Ладожского оз II, 548
Рыбинск (Рыбная сл.), г. I, 72; IV, 527; XIII, 11, 12, 23; XIV, 89, 90
Рыбная пустошь в Тамбовском у VI, 314
Рыбница, р III, 378
Рыбный, г VIII, 122, 179; IX, 618
Рыга См Рига
Рыковская станица на Дону VIII, 185, 192
Рыльск, г. I, 481, 653; II, 339, 440; III, 114, 122, 229, 248, 695; IV, 25, 26, 292, 

420; V, 101, 195; VII, 305; X, 703; XI, 504 
Рыльский у. V, 467; VIII, 592 
Рыльское княжество II, 214 
Рыляне, жители Рыльска IV, 26, 291; VI, 384 
Рюген, о. в Балтийском море IX, 8, 18, 22 
Рюминское, с. Переяславского у. II, 471 
Рюховское, с. Волоколамского у. II, 456, 671 
Ряжане, жители Ряжска VII, 305 
Ряжск (Ряжский). г. VII, 192, 305, 583; X, 703 
Ряжские станицы (Рязск) IV, 27 
Рязанская губ. I 291
Рязанская епархия II, 321, 475, 579, 588, VIII, 92, 338; XIII, 351 
Рязанская земля, Рязань (в, край, обл., пров., украйина, места) I, 291, 348, 

531, 532, 550, 592, 613, 618, 729; II, 141, 158, 263, 281, 283, 284, 290, 292, 
332, 348, 400, 402, 458, 473, 474, 497, 514, 540, 541, 545, 555, 619, 631;
III, 43, 122, 175, 242, 323, 337, 447, 694; IV, 265, 285, 551, 552, 573, 626,
633, 646, 676; VII, 192, 650; XIV, 31, 59

Рязанские казаки. См. казаки рязанские 
Рязанский у. IX, 481
Рязанское (Великое) княжество I, 617; II, 199, 214, 292, 472; III, 42, 162.

279, 280, 413. 423; IV, 468
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Рязанцы И, 260, 273, 286, 347, 401, 402, 440, 539, 645; III, 266, 280, 599, 
694; IV, 469, 470, 565 

Рязань, новая (Переяславль Рязанский), г. II, 169, 198—200, 227, 235, 248, 
251, 252, 260, 267, 273, 281, 283, 284, 291, 353, 364, 365, 389, 401, 402, 420, 
422, 428, 442 444. 452, 464, 473—475, 499, 506, 544, 546, 556, 562, 631, 
636, 640; III, 7, 41, 43, 104, 153, 172, 229, 239, 241, 242, 250, 266, 267, 
274, 279, 280, 311, 325, 367, 382, 463—465, 491, 494, 495, 515, 599; IV, 
295; V, 447, 448, 450, 452, 543, 548, 595—597; VI, 77, 311, 568; VII, 255,
305, 323; VIII, 92; IX, 481; X, 496, 570 

Рязань (старая), г. I, 379, 381, 451, 495, 514, 529, 540, 552, 554—556, 559, 
591—594, 602, 607, 618, 668, 669, 701, 714, 716, 729; II, 114, 141, 338; III, 
42, 43, 279, 369; IV, 24, 89, 186, 198, 469, 493, 565, 569, 613, 667 

Ряский город. См Ряжск 
Рясно (Рясна, Рисна), г. II, 240, 341 
Рящ, г. в Персии IX, 380—383; XI, 198, 496, 497

С

Саами (лопари, лапландцы, лапонцы, лопь), нар. III, 142, 325, 327, 337, 369, 
535; IV, 239; V, 91 

Савалакс (Саволакс), корельский окр II, 228, 477; XI, 220—222 
Савалакская пров (Савалаксия) XI, 221, 223 
Савельевский-лозинок, в II, 460 
Савельевское, с. Юрьевского у. II, 461 
Савойя X, 383
Савостьян. См. С -Себастиан 
Савостьяновка, м близ Чигирина V, 568 
Саган, г XII, 507
Садовая сл -в Москве VII, 54; VIII, 538 
Сайо (Солоная), р , приток Тисы II, 145 
Сакмара (Сакмарский г-к), г X, 595; XIV, 110 
Сакмара, р., приток Урала VI, 576; IX, 615; X, 483 
Сакова, д II, 463 
Саксагань, p. X, 389 '
Саксины, нар II, 140
Саксония, курфюршество 1, 132; II, 431; VIII, 26, 28, 29, 31, 33, 49, 85, 126 

129, 131, 132, 134—137, 145—149, 156—158, 170—172, 198, 218, 228, 229, 
251, 275, 276, 280, 282, 309, 423, 425,428,430,435,442; IX, 26, 37, 39 43 
122, 136, 241 244, 250, 255, 410, 425, 426, 429; X, 182, 183, 187, 286, 302’
303, 337, 338, 349, 353, 356, 362, 372—374, 391, 493, 630; XI, 54, 80, 83 
119, 163, 165, 167, 261, 263, 265, 266, 289, 291, 296, 351—353, 357—ЗбГ 
363—367, 369—375, 411, 419, 422, 423, 425, 426, 429, 430, 475, 518; XII 
68, 69, 82, 139, 140, 189, 190, 193, 195, 213, 218, 228, 307, 312, 314, 334—
337, 339, 362, 372, 392, 400, 416, 417, 422, 427, 433, 479, 480, 514, 516
518, 519, 524, 526, 531, 532, 548, 555, 562, 564—566, 570, 604, 606, 61 Г 
623, 641, 677; XIII, 151, 157-164, 171, 172, 175, 176, 182, 197, 259—261, 
263, 266, 438; XIV, 160, !63, 167—169, 250, 258, 319, 336, 341, 343, 392 
393, 420; XV, 211, 213, 221, 247, 248, 250, 252, 261, 262 

Саксонцы (саксоны) VII, 12, 13, 371, 603, 619, 630, 631; VIII, 16 26 31 
132, 137, 140, 142. 144, 425, 426, 428, 429, 432, 436, 439, 441; IX, U 44 
91; X, 49, 64, 331, 493; XI, 191, 366, 373, 374, 414, 512; XII, 193, 336;
XIII, 32, 264, 518; XIV, 163, 510 

Салата, г IV, 67 
Салгир, р X, 428; XIV, 453 
Салоники XV, 26 
Салтов, г VII, 307; XIV, 59 
Салтовский у. XIV, 59
Сальков, с. близ Переяславля (русского) I, 703 
Сальница, p. I, 653
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Сальский окр XII, 427
Сальян, пров. в Персии IX, 390, X, 7, 8, 17
Самара (Самарский юрод), г. IV, 28, 262, 449; V, 24, 25, 448; VI, 306, 318, 

324; VII, 234, 407; VIII, ?27; X, 411, 425, 535, 602, 603, 607, 659; XI, 
332—334; XII, 44, 45, 542 

Самара (Самарь), р., приток Днепра I, 482; IV, 27; VII, 393, 394, 398, 499, 
519, 634, 636; VIII, 123, 387, 411; X, 165, 389, 401, 404, 405, 592; XII, 40,' 
385; XIV, 26—28 

Самарская крепость V, 24 
Самарская степь XII, 181
Самарское (Самарово), с. Переяславского у. II, 457, 671
Самарский у. VI, 576
Самарцы VI, 308
Самбия, прусская обл. II, 140
Самбор, г. IV, 408. 409, 411, 437, 467, 489, 495, 585, 698
Самборщина, терр. V, 249
Самогития. См. Семигалия
Самогиты, нар. I, 120
Самоеды, самоядь. См. ненцы
Самойлецов починок, в. И, 460
Самоткань, p. XII, 385
Самсое, о. XII, 579
Самсонов луг, в Московского у II, 462, 469; III, 368 
Сан, р , приток Вислы I, 194, 482, 483; II, 173, 187 
Сангар X, 429 
С[ан]-Доминго, о. XV, 246
Сандомир (Сендомир, Судомир), г. на Висле II, 185, 202, 338; V, 388; VIН, 

25, 428; XIV, 159, 541 
Сандомирская (Сендомирская) земля, в , воеводство II, 145, 185, 212, 338;

X, 633; XIII, 359; XIV, 236; XV, 242 
Санжаров (новый), Новосанжаров. г. VI, 100, 331; VIII, 275 
Санжаров (старый), г. VI, 100, 331 
Санкт-Петербург. См Петербург 
Санкт-Петербургская губ. См. Петербургская губ.
Санок, г. I, 582; XIV, 236 
Санчурск (Шанчурин), г IV, 279, 289 
Сапежинская Березина, м. VIII, 203 
Сапогинь, г. I, 479
Сапожок, г. VII, 305, XI, 504; XIV, 59 
Сара, р I, 611
Сарай, г., столица Золотой орды II, 296, 334, 563, 570; III, 75 
Сарайская епархия II, 475 
Сарайчик, г. на р. Урал III, 488
Саранск (Саранеск), г. VI, ЗС9, 313, 316; VII, 332; X, 702 
Саранский у. VI, 316; XIV, 19
Саратов, г. IV, 289, 291; VI, 287, 291, 292, 306, 309, 318, 574, 575; VIII, 

114—116, 175, 194, 290, 294; IX, 355, 358, 359, 618, 658; XI, 323, 457; XII,
206, 382; XIII, 430; XIV, 10, 19; XV, 110, 122, 124 

Саратовская степь XI, 206 
Саратовский у IX, 364 
Саратовцы VI, 308; VIII, 195 
Сарацины, сарини, саракыне См. арабы 
Сардам (Заандам), г. VII, 552—554 
Сардиния, королевство X, 375; XI, 51b; XIV, 312 
Сардинцы X, 376
Саркел (Саркель). См. Белая Вежа 
Сарлей (Сарлеи), с. Терюшевской в XI, 206 
Сарматия I, 81, 92, 122
Сарматы, сарматск. племена I, 81, 87, 92; VIII, 548; IX, 333; X, 538; XII, 535 
Сарогужино. См. Сорогошино
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Сарпинский о , урочище VIII, 194 
Сарский, г. V, 249
Сары, о. в Каспийском море VII, 234
Сарыево (Сарыевское), с Московского у II, 463; III, 369
Сасево, с Шацкого у X, 502
Сатанов, г. VIII, 253
Сая, р , приток р. Сестры III, 730
Саянские горы (Саяны, Саянский камень) VI, 585
Сбруч, р XV, 45, 89, 94, 175
Св Анны крепость X, 437; XI, 206
Сварков, г. XII, 39
Сватково, с близ Троице-Сергиевой лавры V, 14, 112, 115
Свеаборг, крепость XIV, 589, 591
Свеаборжцы XIV, 589, 591
Свей, свеоны. См шведы
Свербеевское, с II, 471
Сверковы Луки, в Дорогобужского у. III, 366, 368 
Светиловичи, в III, 366 
Свея, Свейская Корона См Швеция 
Свибловская стрельница (башня) в Москве III, 180 
Свиная, р I, 501
Свиная башня в Пскове III, 663, 664 
Свиной о. на Каспийском море VI, 293 
Свинорт, м. Новгородского у 1 735
Свирельск (Свирилеск), г в Черниговской земле I, 723; II, 474
Свир, г. III, 652
Свирь, р IV, 85; VIII, 7
Свислочь (Свислоч), г II, 336; IV, 61; V, 643
Свитягино, д XI, 211
Свияга, р , приток Волги III, 270, 448, 456, 459, 463, 465, 480, 599; VI, 308 
Свияжск, г III, 269, 455—458, 460—463, 465, 467, 477, 478, 480; IV, 38, 472;

V, 19; VI, 317 
Свияжская пров Казанской губ. XIV, 31 
Свияжский у II, 349; IV, 301 
Святая гора См Афон
Св Креста крепость IX, 380, 384, 523, 618, 636; X, 7—10, 169, 282, 378, 389, 

398
Святое, с. Костромского у II, 469 
Святой Нос на Белом море VII, 473 
Святой Нос на Охотском море VII. 420, 473 
Святославля, сл IV, 309 
Святославова Криница, мст I, 470 
Святославовский окр I, 714 
Святые Горы, урочище IV, 27
Священная Римская Империя См Римская (Священная) империя 
Себеж, г III, 407, 408, 411, 454, 507, 510, 512, 661, 662, 727, 728; IV, 23; V, 

101, 111, 164; VI, 408; VII, 222; IX, 245 
Себеж, оз III, 406, 728 
Себежане III, 728 
Себежская земля III, 727, 728 
Севастополь, г. I, 89 
Севенец, p. II, 223
Север Европы, Северная Европа См. Европа Северная
Север (Северная политическая система) XV, 69, 71, 203, 208, 245, 246, 265
Северка, р III, 266
Северная, Северо-Восточная Азия См. Азия Северная и Северо-Восточная 
Северная Америка I, 103; XII, 305, 527, 530
Северная Двина, р I, 65, 73, 123, 216, 595, 643, 735; II, 41, 53, 229, 250, 285 

295, 359—361, III, 21, 31, 134, 369, 473, 714; IV, 34, 53, 54, 56, 250, 286, 
363, 526; V, 147; VII, 102; VIII, 50; IX, 604; XI, 392
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Северная Русь См Русь Северная 
Северное море. См Северный Ледовитый океан
Северное (Немецкое) море I, 123; V, 95; IX, 18, 258, 314, 315; XI, 226; XV,

263, 267 
Северный Кавказ См Кавказ
Северный Ледовитый океан I, 80, 84, II, 494, 599; III, 680, IV, 54, 71; VII, 

524; X, 610, XI, 204; XIII, 520, 537; XIV, 48 
Северный мыс XV, 263, 267 
Северный полюс XIV, 615 
Североамериканские колонии XV, 176 
Северова, д Подольского у II, 671
Северо-Восточная Европа См Европа Северо-Восточная 
Северо-Восточная Русь См Русь Северо-Восточная, Московская 
Северо-Западная Русь. См Русь Северо-Западная
Северская земля, в , обл сторона, «страна» I, 448, 501, 530, 583, 668; II,

91, 514, 540; III, 93, 263, 406, 412, 434, 447, 655; IV, 24, 98, 203, 207,
209, 237, 249, 414, 415, 417, 418, 447, 468, 477, 490, 546, 547, 551, 560,
566, 582, 590, 594, 598, 626; V, 21, 29, 32, 33, 112, 165, 307; VI, 167, 174, 
176, 185

Северские казаки См казаки северские
Северский (Северный) Донец, р., приток Дона I, 653; III, 82, 96, 160, 

361, 463, 694—696, 720; V 224, 463, 464, 585, 638; VI, 92, 288, 412, 
473; VII, 30; VIII, 122, 177, 179, 182, 186, 190, 191; X, 404, 405, 437;
XII, 181

Северское, с. Коломенского у. II, 670 
Северское княжество IV, 362, 410, 495; V, 101 
Северьсца, p. II, 456, 459, 469
Северяне (Северо), воет-слав, племя I, 93, 95, 104, 123, 127, 139, 141, 214, 

231, 233, 250, 251, 648; II, 25, 103 
Севилья (Севилла), г. X, 176
Севруки (севрюки), жители Северской обл III, 694; IV, 26, 291, 292, 401,

474, 489
Севск, г. IV, 118, 419; V, 195, 532; VI, 49, 50, 98, 128, 136, 137, 139, 162,

385, 414, 417, 432, 433, 467, 472; VII, 211, 253, 305, 501, 565; VIII, 123, 
222, 266, 408; X, 703; XI, 504; XII, 20, 24, 426; XIV, 446; XV, 124 

Севская пров. XIV, 59 
Севский у. VIII, 592 
Севчане, жители Севска VI, 384 
Сегедин, г. VIII, 377; X, 306
Седмиградское (Семиградское) воеводство, княжество, земля III, 647, 

648; V, 157, 609; VII, 217; VIII, 162. См. также Трансильвания 
Седнев (Седнево), г. VI, 375, 430 
Сеитова сл. (татарская) XII, 45
Сейм, р., приток Десны I, 71, 93, 95, 413, 421, 446, 452, 453, 665, 706,

IV, 268; VI. 435; VIII, 243 
Селевкия И, 115 
Селенга, p. VI, 588
Селенгинск, г. VII, 312; X, 188, 189, 193; XIII, 408
Селецк, р., приток Белой X, 595
Селечна, в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Селигер, оз. I, 610; II, 128
Селино, с. Дмитровского у. II, 672
Селитярный г-к VIII, 290
Селищи, д. Алатырского у. VI, 317
Селищи, д. в Новгородской земле V, 79
Селна, в Московского у II, 456, 459, 466; III, 369
Селца (Солца), посад II, 363, 662
Семендер, хозарский г. I, 161, 311
Семеновский двор. См. Семеновское московское с.
Семеновское, с. Владимирской в. II, 457
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Семеновское, с. Дмитровского у. XI, 255
Семеновское, с. московское II, 469; III 368; VII, 55, 206, 469, 474, 543, 544 
Семибашенный замок в Турции VIII, 360, 373, 376, 400, 407, 409; IX, 90, 

92, 288
Семигалия (Самогития) И, 241; III, 395, 570; IX, 416; XII, 395; XIV, 393, 

402
Семиты I, 124
Семлево, с на р. Вязьме V, 175
Семцинское (Семчинское), с. Московского у. II, 456—458, 461, 462, 469;

III, 368, 433 
Семь, p. I, 276; VI, 51 
Сена, p. II, 475
Сен-Дени, порт на р. Сене V, 618; VII, 411, 412
Сендомир. См. Сандомир
Сенища, в. Козельского у. III, 369
Сеннинский у. I, 699
Сен-Сир, г. во Франции IX, 69
Сент-Эльмо, крепость в Неаполе IX, 157
Сера (Серя), p. III, 739
Серадское (Серацкое) воеводство VIII, 420; XIV, 238 
Серапуль, с. на р. Сиве XI, 466
Сербия (Сервия), земля, королевство II, 176, 558, 628, 696; IV, 218, 368;

VII, 405; VIII, 377, 598; IX, 499; X, 304, 305, 307, 387, 436; XI, 62, 387, 
388; XII, 375; XIV, 556—559; XV, 54 

Сербы (сербины, сербяне, сервы), нар. I, 92, 93, 132, 133, 189, 190, 241, 
280, 318, 325; II, 575; V, 281, 282, 445, 555; VI, 26, 28, 181, 513; VII,
154, 170, 218, 2!9, 383, 404, 603; VIII, 162, 294, 295, 299, 300, 373,
379, 380, 408; X, 305, 306, 475; XII, 125—131, 133—135, 137, 138, 152, 
214, 415; XIII, 239; XIV, 250, 311 

Сергиевск, г. VIII, 175
Сергиевское, сельцо Бизюкова монастыря X, 566 
Серебожь, в. Переяславского у. II, 470; III, 368 
Серебряная, р., приток Чусовой III, 699 
Серебряники, с. XII, 382 
Серегер. См. Селигер 
Середее, в. Вяземского у. III, 364 
Середокорытна, в. Коломенского у. II, 456, 458 
Сережа, p. I, 67 
Серена, р. И, 330
Серена, Серенская в. III, 81, 364, 369
Серенек (Шеринск), г. I, 594, II, 125, 332, 467, 476, 641; III, 96, 103 
Серет (Серед, Подгруже), p. I, 435, 582, 709, 710, 726, VIII, 384; XIV, 447;

XV, 45, 94 
Серкизовское. См. Черкизово 
Серна, p. II, 332
Серпейск, г. II, 664; III, 100, 114, 122, 364, 369, V, 33, 111, 112, 154, 158, 

164, 175, 176; VII, 305; XIV, 91, 94 
Серпейские места V, 33
Серпухов, г. I, 723; II, 242, 289, 294, 348, 350, 446, 456, 462, 470, 491,

505, 507, 529; III, 48, 72, 76, 77, 243, 273, 323, 368, 406, 492, 606, 607, 
609; IV, 263, 264, 277, 354, 383, 384, 427, 472, 572, 590, 667; V, 34, 
108, 111, 213; VII, 305, 565; VIII, 184, 203, 565; XII, 23 

Серпуховская дорога III, 96; V, 30; XII, 18 
Серпуховские ворота в Москве IV, 455; VI, 144 
Серпуховские места V, 18 
Серпуховский удел II, 462, 467, 491 
Серпуховский у. II, 671, 672; III, 729; XII, 106, 119 
Сесипетрово, с. Московского у. II, 462, 672 
Сетомля (Сетомль), р I, 353; II, 107, 121 
Сестра (Сестрь), р., приток Дубны III, 325, 643, 730; VIII, 7
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Сестреницы, реки, притоки Хопра X, 145 
Сетунка, лужевская в. И, 463
Сечь Запорожская, Сечь Старая и Новая. См Запорожье 
С.-Жермен (близ Парижа) VI, 540
Сибирская архиепископия, епархия III, 716, 719; VIII, 583; X, 98 
Сибирская губ. VIII, 351, 352, 472, 494, 496, 497; IX, 472; X, 150, 189, 476, 

609, 656, 703; XI, 404, 533; XII, 116, 386, 588, 643; XIII, 218, 237, 424;
XIV, 71, 297

Сибирская дорога X, 587, 594—598, 607; XII, 387, 388 
Сибирская украйна VII, 600 
Сибирские заводы IX, 589, 590; XII, 103 
Сибирские казаки. См. казаки сибирские 
Сибирский океан. См. Северный Ледовитый океан 
Сибирь, г. III, 700, 701; IV, 280
Сибирь (Сибирская земля, край, царство, улус Кучумов) I, 62, 74, 335; 

III, 74, 323, 686—688, 690, 697—699, 701, 715—721, 723, 738, 739; IV, 8, 
50, 185, 248, 2/9—282, 285, 295, 299—301, 317, 359, 374—376, 434, 578, 
670; V, 19, 72, 91, 93, 104, 152, 171, 172, 290, 312, 318, 324, 325, 481, 
509, 521, 567, 655; VI, 21, 121, 162, 370, 431, 438, 441, 442, 463, 484, 
545, 581, 582, 587, 588, 593, 594, 004, 629; VII, 44, 45, 62, 83, 109,
111, 137, 145, 159, 161, 162, 165, 175, 176, 179, 205, 209, 231, 237, 240, 
241, 243, 253, 256, 313, 323, 338, 424—426, 431, 435, 463, 488, 504, 505,
519, 524, 562, 580, 588, 592—595, 637, 640, 642, 648; VIII, 75, 79, 95—
97, 102, 161, 202, 265, 304, 454, 475, 480, 489, 494—496, 560, 587; IX, 171, 
347, 349, 464, 467, 474, 493, 513, 595, 605, 612, 621, 625; X, 40, 79, 92,
98, 119, 129—131, 145, 147, 158, 189, 190, 192, 193, 231, 259, 482, 489,
495, 519, 522, 523, 535, 536, 565, 570, 573, 578, 585—587, 597, 600, 608, 
609, 653, 654, 656, 659, 686, 708; XI, 28, 41, 140, 143, 157, 162, 163, 208, 
237, 324, 328, 344, 405, 415, 536; XII, 14, 46, 47, 58, 104, 121, 171, 
235, 264, 265, 268, 390, 539, 593, 647; XIII, 20, 117, 213, 237, 238, 249, 
314, 351, 352, 407, 408, 589; XIV, 10, 22, 23, 48, 109, 145, 200, 203, 
239, 511; XV, 102, 114, 115, 121

Сибиряки (сибирские люди, народы) III, 686, 698, 699; V, 324, 325, 329
Сива, p. XI, 466
Сиваш. См. Гнилое море
Сиволожь с. Борзнинского у I, 711 См также Всеволож 
Сижька, p. II, 673
Силезия (Шлезия) I, 134, 218; II, 145, 186, 512; III, 243, IV, 277; V, 648, 

652; VI, 172; VIII, 24, 41, 53, 158, 171, 251, 310, 477; IX, 161, 164,
221, 222, 315, X, 27, 284, 333, 373, 376, 404, 641, 642; XI, 12, 56, 57,
59, 60, 63, 66, 68—70, 78, 80, 81, 95, 97, 191, 265, 290, 296, 353, 354,
357, 363, 370, 373, 376, 422, 471, 474, 515, 516; XII, 61, 187, 189,
193, 218, 306—308, 311, 314, 323, 333, 364, 366, 392, 397, 398, 425, 427, 
462, 465, 471, 502, 508, 513—519, 521, 524, 551—558, 562, 564, 568—570, 
598, 599, 601, 610—615, 620, 622, 623, 633; XIII, 31, 36, 38, 43, 45, 52,
150, 152, 153, 435, 455; XIV, 164, 232, 343, 344, 391, 393—395, 397, 414,
469, 473, 484, 485, 494, 498, 540, 556, 559, 566, 570, 571, 618, 619; XV, 53, 
57, 65, 207, 221 

Силезцы VIII, 454
Силистрия, г. XV, 13, 14, 23, 24, 59, 76, 77, 79 
Силковичи, в. Смоленского у. III, 364
Симбирск (Синбирск), г. II, 600; VI, 255, 278, 306—311, 315, 317, 318, 

320—322, 324, 621; VII, 312, 332, 339, 340; VIII, 293, 294; X, 702;
XI, 334; XIII, 218; XIV, 53, 54, 282 

Симбирская губ. II, 348; VI, 309 
Симбирская пров. XIV, 54; XV, 117 
Симбирский у. XIV, 127 
Симбирцы (синбиряне) VI, 307; VIII, 116 
Симизинские с. Владимирского у. II, 470, 673 
Синайская гора (Синай) III, 334; IV, 104, 337
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Синие Воды, м. II, 264
Синилища, в. Серпуховского у. II, 462
Синковцы, д. (в Молдавии) X, 454
Синоп, г. и крепость II, 43; V, 63, 210, 212, 467; VI, 53; XV, 230 
Синопцы V, 212 
Синюха. См. Синяя Вода 
Синя, p. II, 664
Синяя, в. Холмского у. III, 369
Синяя Вода (Синюха), р., приток Ю. Буга XII, 152; XIII, 348; XIV, 248, 

249 373
Сирия И, 40; IV, 67; VI, 242; XV, 25 
Сирмия, комлтат XII, 125
Сиротин. Сиротинская станица, г-к VI, 288; VIII, 193 
Ситенский погост (Ситно) II, 258, 345 
Ситно, оз. III, 728
Сить, р., приток Мологи II, 141, 142, 332 
Сицилия, о. I, 87, 88; VI, 405; X, 376, 445, 460
Скандинавия I, 118, 127, 130, 203, 215, 252, 288, 322, 328, 334; II, 100;

VII, 8; XIII, 197 
Скандинавский перешеек I, 124 
Скандинавский п-ов I, 123, 124
Скандинавы (варяги, норманны) I, 56, 68, 72, 117, 123—126, 129, 130, 135, 

138, 140, 141, 143, 146, 149, 159, 171 — 174, 176, 177, 179, 182, 189, 207— 
211, 214, 219, 220, 223, 231, 233, 248, 250, 251, 272—275, 288, 299—305,
306, 311, 323, 326, 327, 333, 334, 457, 684, 686, 705, 730; II, 45, 103—105, 
116, 653, 708; III, 642; VII, 146, 443; X, 520, 521, 540; XII, 266, 268;
XIII, 536, 543 

Скания, Скония. См. Шония 
Скарбовичи, в. III, 366 
Скерневичи, м. близ Варшавы X, 347 
Скидельский окр. I, 120
Скирманово, в. Звенигородского и Рузского у. II, 456, 457, 460, 466, 671 
Скифия I, 63, 81, 84, 85, 87, 89, 90, 122; II, 100'
Скифы (паралаты, сколоты) I, 80—90, 123, 279, 728; VII, 407; X, 538;

XII, 267; XIII, 493, 535 
Сковородеск, в. Медынского у. III, 364 
Сковронкова гора под Смоленском V, 166 
Скомантова, лужская в. II, 463 
Скорнищево, м. II, 347 
Скородумовская станица VIII, 185 
Скудельничево, с. III, 212 
Скулинская в., земля IV, 150 
Скулнев, в. Коломенского у. II, 456, 459 
Скутари XIV, 313
Славкова ул. в В. Новгороде III, 22, 24 
Славония XI, 387; XII, 129
Славяне, славянские нар. I, 40, 62—64, 66, 68, 91—93, 95, 96, 101—119, 

122—133, 137, 146, 176, 179, 194, 225, 235, 248, 250, 251, 253, 271—273, 
276, 280, 282, 284, 285, 287, 288, 290, 301—310, 321, 333, 334; II, 648— 
650, 653; III, 342, 630; V, 471; VI, 513; VII, 9, 10, 21, 22, 146, 155—
158, 160—162, 404; VIII, 394, 548; IX, 315, 316, 499, 541; X, 538, 540;
XI, 62, 388; XII, 267, 268; XIII, 535, 543; XIV, 303, 307, 313, 343 

Славяне балтийские I, 255 
Славяне болгарские I, 95, 123, 134
Славяне восточные I, 93, 96, 97, 99, 107, 109, 114, 115, 262, 283; II, 25, 

100—102, 650; III, 342 
Славяне дунайские, задунайские, нижнедунайские, иллирийские I, 92; II, 

649; VII, 154. См. также болгары, сербы, хорваты 
Славяне западные I, 111, 114, 123, 131, 134, 178, 190, 282, 287, 295, 296, 

325; II, 186, 649; III, 342; VII, 8
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Славяне (словене) ильменские, новгородские I, 64, 66, 93, 95, 127, 129, 
138, 140, 302, 304, 334, 368, II, 26, 100, 103 

Славяне померанские I, 97
Славяне поморские (прибалтийские) I, 218, 274, 369
Славяне приэльбские I, 193
Славяне северные I, 126, 127, 130, 191, 193, 299
Славяне северо-западные I, 296
Славяне юго-восточные I, 123, 131
Славяне южные (поморские) I, 98, 101, 191, 292; XV, 25
Славянские Лужичи. См. Лузация
Слизки мосток, пограничное место III, 728
Слободзея, м. XV, 12
Слободищи, м. VI, 89, 97, 101
Слободка, в. Вяземского у. III, 364
Слободка, с. XV, 289
Слободская губ. См. Слободско-Украинская 
Слободские казаки. См. казаки слободские 
Слободской, г. IV, 377
Слободско-Украинская (Слободская) губ. XIII, 349; XIV, 25, 28, 71, 451;

XV, 124 
Словаки I, 192, 195 
Словене. См. славяне новгородские 
Словенск. См. Изборск
Словенский конец (Славно) в В. Новгороде II, 34, 262, 297, 298, 531— 

534, 662
Словнев, в. Смоленского у. III, 380
Слоним, г. I, 69; II, 179, 180, 204, 205, 280; III, 226; IV, 436, 437 
Слонимский повет III, 45; V, 38, 659
Слуцк (летоп. Случеск), г. I, 277, 406, 510, 517, 519; III, 115, 226; V, 399, 

421; VI, 84; VIII, 144; XIV, 159, 187 
Слуцкие в. III, 226 
Слуцкий у. Минской губ. I, 735
Случь (Случ), р., приток Горыни I, 469; VII, 383; VIII, 18, 146 
Смедва. См. Смядва
Смединская земля. Смедино I, 724; IV, 153 
Смелая (Смелый), г-к VI, 134, 362, 413, 414, 474 
Смила, замок кн. Любомирского XIV, 246 
Смильяныцизна, имение кн Любомирского XVI, 246—248 
Смирна, г. XIV, 383, 384; XV, 26
Смоленск, г. I, 71, 72, 93, 95, 101, 139, 163, 175, 204, 208, 224, 227, 236,

276, 277, 280, 301, 306, 348, 351, 352, 360, 361, 366, 378, 379, 383, 403,
412, 422, 426, 430, 431, 434, 436, 454, 457—459, 462, 473, 476, 481, 488, 
516, 520, 529, 533, 541, 542, 556, 558, 560—562, 570, 573, 574, 577, 583, 
597—600, 608, 613, 618, 620, 622, 655, 666, 691, 693—695, 697, 699, 720, 
721, 724, 725, 727, 730; II, 43, 53, 61, 64, 74, 77, 98, 106, 124, 128, 143,
151, 161, 178, 198, 199, 213, 235, 247—249, 263, 265, 306, 332, 343, 353, 
386, 436, 439, 477, 510, 511, 516, 517, 533, 542, 544, 545, 549, 550, 554, 
555, 569, 5Г2, 577, 627, 645, 664; III, 8, 100, 101, 108, 115, 125, 158, 163,
176, 177, 182, 206, 227-229, 239, 241, 243—245, 247, 248, 251, 252, 258, 
260, 263, 264, 267, 268, 279, 296, 299, 311, 312, 318, 326, 371, 374, 380, 
404—407, 410, 422, 440, 441, 510, 517, 546, 549, 624, 650, 657—659, 
670, 735; IV, 57, 98, 138, 203, 205, 208, 209, 212, 222, 223, 227, 234— 
237, 240, 285, 287—289, 304, 306, 307, 335, 336, 346, 420, 437, 471, 545— 
549, 551—554, 560, 563, 564, 566—569, 571, 580, 582, 583, 585, 587— 
589, 593, 594, 599—608, 610, 612, 616, 620, 621, 623, 627—630, 632, 633, 
637—643, 656, 663, 665, 680, 686, 688, 699; V, 20, 23, 31, 33, 40, 41, 
45—47, 52, 54, 55, 60, 80, 90, 94, 98—100, 102, 103, 105, 110, 111, 136, 
157, 163—165, 168—174, 179, 182, 187, 192, 211, 213, 245, 246, 270, 275, 
278, 281—283, 347, 348, 440, 448, 553, 559, 563, 577, 581, 626—629, 633,
634, 637, 638, 640—643, 648, 653, 658, 664; VI, 46, 82, 85, 119, 121—
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126, 152, 164, 169, 170, 173, 174, 176, 177, 180, 184, 185, 198, 200, 378,
396, 399, 404, 429, 505, 520, 569, 604, 622; VII, 24, 31, 98, 99, 141, 160, 
185, 323, 339, 342, 357, 452, 475, 487, 502, 626; VIII, 23, 120, 121, 139,
142, 146, 154, 200, 205, 207, 225—228, 236, 239, 337, 368, 425, 447, 516;
IX, 117, 246, 386; X, 148, 155, 156, 254, 346,. 386, 495, 654, 702; XI, 282, 
293, 294, 399; XII, 233, 324, 434; XIII, 248; XIV, 265, 318; XV, 208

Смоленская губ. IV, 469; VI, 169; VIII, 351, 352, 472; IX, 472, 584; X, 254,
476, 481, 482, 484, 702; XI, 347; XIII, 424; XIV, 31, 59, 71, 108 

Смоленская дорога V, 458, 533, 558, 625, 629; XII, 20; XV, 127 
Смольный монастырь (училищный) в Петербурге XIV, 553 
Смоленская епархия, епископия II, 61, 62, 321; X, 98
Смоленская земля (Смоленщина, обл., пров., волости, воеводство) I, 64,

68, 70—72, 176, 393, 448, 449, 481, 506, 522, 561, 563, 574, 613, 668, 
691, 704, 716, 727, 728; II, 24, 25, 29, 38, 39, 43, 61, 169, 271, 277, 452,
472, 476, 497, 514, 540, 545, 553, 664, 671; III, 103, 222, 245, 312, 380, 
655; IV, 621; VI, 167, 169, 173, 176, 180, 184, 410; VII, 79, 311; XIII, 340 

Смоленские казаки. См. казаки смоленские 
Смоленские ворота в Москве VI, 472 
Смоленские остроги V, 99 
Смоленский повет III, 204
Смоленский у. IV, 632, 642; V, 163, 170; VI, 170, 174, 177, 178; XII, 202
Смоленское княжество IV, 362, 410; V, 54, 101
Смоленщина. См. Смоленская земля
Смолино оз. III, 132
Смолино, сельцо кн. Глинских III, 174
Смольняне (смоляне), жители Смоленска И, 460, 517, 549, 613; III, 243—

245, 247, 268, 419, 440, 581; IV, 263, 289, 471, 539, 548, 550, 572, 594,
605, 621, 627, 629, 630, 632, 638, 639, 662, 671; V, 80, 220, 246; VII, 15;
X, 156, 582, 654; XIV, 110

Смоляные, в. Верейского у II, 460, 466, 468; III, 356
Сморгонь (Сморгоны), г. VIII, 200
Смядва (Смедва), р., приток Оки II, 365, 662; III, 355
Смядынь, p. I, 208, 724
Снетная гора близ Пскова V, 510, 511, 514
Снов, p. I, 322, 354, 695
Сновск (Сновеск), г. I, 492, 695, 696, 728; III, 366
Снопот, в. III, 366, 369
Снопород, p. I, 525, 657
Сныхово, в. Козельского у. III, 369
Снятии, г. VI, 454; VII, 209
Соболево, с. Троице-Сергиева монастыря IV, 95
Содом, г. (в Палестине) V, 338; VI, 225, 269
Сож (Сожь), р., приток Днепра I, 72, 95, 317, 433; III, 380; VI, 424, 436,

437, 443; VII, 384, 639; VIII, 206—208 
Сожица (Оржица), p. I, 360, 361, 369, 370 
Сокал, м. Бельзского воеводства VIII, 30 
Сокальск. См. Сокольск 
Сокол, крепость III, 611, 653, 654, 662; IV, 477 
Соколенский мох, урочище III, 728 
Соколинский г-к (казачий) VI, 287 
Соколовка, д. X, 510 
Соколово, с. (польское) VII, 514 
Соколово, царское подмосковное с. VII, 55 
Соколово, с. Московского у. XII, 202 
Сокольно, м. VIII, 267
Сокольск (Сокольница), г. III, 229; VII, 307, 531; VIII, 368; XIV, 54, 55, 59
Сокольская в. XI, 255
Сокольский у. VII, 540
Сокольское ландратство VIII, 477
Сокольское, с. Нижегородского у. II, 462, 471
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Солдайя. См. Судак
Соленая, p. VI, 325
Соленое море. См. Ладожское оз,
Солигалицкая обл. II, 577 
Солигалич, г. II, 340
Соликамск, г. III, 691, 697, 698; IV, 376, 577; VII, 153, 587; IX, 175, 190;

X, 702; XI, 140 
Соликамская пров. IX, 620 
Соликамский у. XI, 466; XIV, 123 
Солка, с. (польское) VII, 488 
Солеварный г-к VIII, 173, 174
Соловецкий о. (Соловки) III, 323, 535, 536; V, 257, 318; VI, 205, 208, 252, 

283—285, 328, 458, 622 
Соловьевичи, в Брянского у. II, 667; III, 366, 369 
Солокия, p. I, 323 
Соломенская в. V, 305 
Соломенский погосг V, 87 
Солоная. См. Сайо 
Солоники, г. IX, 399 
Солоница, урочище V, 422 
Солтыковская пристань на р Выша X, 502 
Солунь, г. в Македонии I, 517
Солца (Селца), м. Порховского у. II, 363, 662; III, 354; XIII, 357
Солца Малая, в. Суздальского у. III, 368
Соль Великая (Большая), г. II, 446, 470, 494; III, 368, 701
Соль (галицкая), г. и соляные варницы II, 460, 494, 676; III, 368; V, 31
Соль Малая, г. III, 701
Соль новая на Холую IV, 46, 48
Соль у Балахны III, 419
Соль на Городце волжском, в. II, 464, 494
Соль (ростовская), соляные варницы II, 494
Сольвычегодск, г. IV, 48, 299, 301, 376, 542; V, 326, 487, 488; VI, 606;

VII, 111, 308, 475; XII, 114 
Сольвычегодский у. XI, 404 
Сольвычегодцы V, 487 
Сольцы, м. VIII, 281
Соляница (Солоница), урочище VI, 20, 25 
Сомина, p. I, 276; XIII, 12 
Сомино (Соминское), оз. XIII, 12 
Сора, p. III, 197 
Сорау, г. XII, 514
Сорогошино (Сарогужино), с. Юрьевского у. II, 471, 673 
Сороки (Сорока), г. VI, 479; VIII, 382; X, 453, 639 
Сороки, м. XV, 276
Сороколетово, с. Белевского у. XII, 104 
Сосна, р , приток Дона II, 338; III, 491; IV, 268 
Соснинская пристань X, 501
Сосница, г. VI, 366, 383, 429—431, 453; VII, 205, 207, 230; VIII, 590
Сосновец, в. Лужского у. II, 463
Сосновка, p. VI, 50, 51
Сосновское, с. Лужского у. II, 468
Сосны, сл. на Шане III, 368
Сотница VIII, 240
Софийская сторона в В. Новгороде II, 262, 298, 317, 363, 529; III, 318
София, г. VIII, 167
Софроньевская сл. на Вори II, 456
Софьино, с. (подмосковное) XII, 9
Сохачев (Сохоцин), г. II, 203
Сохна, в. II, 460, 466, 468, III, 356
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Сохонский починок, в. II, 460 
Сочава, г. в Молдавии И, 550; V, 595 
Сочовки, в. Вяземского у. III, 363 
Спа, г. во Франции IX, 69, 157, 303 
Спарта. См. Мизистра
Спасские ворота в Москве VI, 213, 452; XV, 140
Спасские луга у Смоленска III, 658
Спасский крестец (площадь) в Москве XV, 135
Спасский у. I, 730
Спасское, с. II, 608
Спасское, с. Шацкого у. XII, 440
Спиркова, в. Лужского у. II, 463
Средиземное (Медитеранское) море I, 124; VI, 542; VIII, 62, 542; IX, 314;

X, 372, 373; XIII, 331; XIV, 283—285, 292, 300, 301, 311, 316, 357, 370,
380, 463, 537, 565, 606; XV, 196, 263, 264 

Средиземное (северное) море IX, 314, 315 
Срединное государство, империя. См. Китай 
Средний город в Москве. См. Китай-город 
Средний город в Пскове III, 237 
Средний Урал. См. Урал 
Средняя Азия. См. Азия Средняя
Средняя Орда (киргизская) XI, 333 См также киргиз-кайсаки 
Сретенка, ул. в Москве VI, 194, 268. См. также Кучково поле 
Сретинские ворота в Москве VIII, 517 
С.-Себастиан (Севастьян), г. в Испании VII, 413 
Става, p. I, 701
Ставищи, м. близ Белой Церкви VI, 134
Ставропольские калмыки. См. калмыки ставропольские
Ставучаны, д. близ Хотина X, 454, 458, 624, 667
Стайки, г. I, 708; V, 445; VI, 100; VII, 228, 373, 628, 638; VIII, 412
Сталевляне III, 728
Стамбул. См. Константинополь
Станиславов, г. I, 710
Старая Ладога. См. Ладога
Старая Руса (Руса), г. I, 522, 649; II, 34, 48, 57, 128, 298, 424, 425, 545, 

663, 682; III, 17, 18, 20, 21, 323, 354, 369, 659; IV, 57, 285, 537; V, 79,
82, 85, 86, 297; IX, 127, 540; XIII, 237, 420, 421 

Старая Рязань. См. Рязань (старая)
Старгард См. Штаргард
Старица, г. II, 346, 368, 533; III, 369, 395, 401—403, 454, 558, 666, 733;

IV, 472, 473, 667; V, 100, 516; VII, 309; XI, 336. См. также Городок 
тверской

Старица, р., приток Днепра V, 451 
Старицкий у. V, 462; XII, 32, 33 
Староборье, м. VI, 136
Стародуб (северный, Вотский, Воцкий, Ряполовский), г. на Клязьме II

150, 227, 330, 451, 472; III, 12, 48, 368; IV, 12, 48, 55, 478; V, 267 
Стародуб (черниговский), г. I, 379, 382, 432, 491, 511, 557, 628, 701; II 

406, 440; III, 114, 122, 229, 248, 405—407, 412, 655; IV, 292; V, 98, 101 
111, 164, 436, 458; VI, 23, 57, 371; VII, 200, 202; VIII, 207, 239—241 
247; IX, 523; XII, 324; XIV, 40—42, 318 

Стародубские казаки. См. казаки стародубские 
Стародубский повет III, 174, 282; VI, 180 
Стародубский (Стародубовский) у. XIV, 44 
Стародубщина VI, 410; VIII, 241
Стародубцы, жители Стародуба (черниговского) IV, 478 
Старое Никольское. См. Никольское Старое
Старо-Константинов (Константинов), г. V, 537, 539—541, 546; XIV, 233, 234 
Старорусская дорога XV, 127
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Старорусский у. XII, 538
Старцева в. Торопецкого у. III, 174, 366, 369
Старые Виры, мст. I, 705
Старый Белоус (Боловое), с. близ Чернигова I, 712 
Старый Быхов. См. Быхов Старый 
Старый Колядин, г. VI, 444 
Старый Оскол. См. Оскол Старый
Старый Шешминск (Старошешминск), г., пригород Казани X, 472
Стахово, с. на Припяти V, 644
Стекольн, Стекольня. См. Стокгольм, Швеция
Степановское, с. Саранского у. XIV, 19
Степань, м. на р. Горынь II, 338
Стоженка, ул. в Москве XI, 504; XV, 138, 139
Стокгольм, г. II, 548; III, 497, 508, 591, 592, 640; IV, 229; V, 72, 73, 87, 95, 

96, 196— 198, 606—609, 658; VI, 16, 70, 77, 163, 392, 526; VII, 613, 615— 
618; VIII, 45, 47, 49, 100, 109, 111, 202, 352, 361, 452; IX, 28, 37, 202, 
203, 207, 208, 214, 216—218, 266, 267, 271, 278, 282, 283, 295, 305, 433, 
435, 475, 514, 561, 595; X, 7, 26, 37, 51—54, 61, 71, 184—186, 285, 366, 
368, 449, 612, 619, 620, 623, 624, 627, 628; XI, 70, 73, 89, 113, 115, 171, 
178, 180, 181, 217, 219, 222, 223, 226, 227, 230, 241, 242, 244, 274, 283— 
286, 376, 378, 382, 415, 417, 432, 433, 435—440, 485, 490, 494, 521, 525, 
554; XII, 55, 73, 80, 82, 86, 87, 89, 90, 94, 95, 97, 156, 157, 190, 191, 228,
247, 250, 369, 370, 420, 424, 574, 576, 629; XIII, 51, 52, 142, 153, 165,
280, 286, 287, 387, 399, 402, 462; XIV, 171, 173, 174, 219, 256, 261, 349, 
351—353, 355, 404, 405, 526, 527, 531, 534, 536, 589, 591; XV, 68, 98, 176,
177, 179, 193, 208, 210, 243, 245, 265 

Столбово, с. Новгородского у. V, 85, 86 
Столин, г. V, 644
Столпеминде. См. Штольпемюнде 
Столпы, с. I, 729 
Стральзунд. См. Штральзунд 
Страсбург, г. X, 646 
Стрежев, г. I, 414, 518 
Стрекула, в. III, 380 
Стрелецкая сл. в Пскове IV, 652 
Стрельникова гора в Сибири VII, 214 
Стрельня, мыза X, 113, 115; XII, 324 
Стременчино, м. в Польше X, 346 
Строкина, д. Олонецкого у. VII, 481 
Струпиково, с. Московского у. II, 462, 672 
Струсово, мст. I, 698 
Стубла, p. I, 465
Стугна, p. I, 199, 276, 277, 374, 375, 377, 465, 700 
Студенец, p. II, 462
Стырь, р., приток Припяти I, 193, 698, 701, 702, 710, 726; V, 574; VIII, 146 
Суассон, г. во Франции X, 173, 175
Субботово, хутор Чигиринского староства V, 525, 570, 684; VI, II, 495
Субоч (в Курляндии) IX, 644
Субочево, м. VIII, 247
Сугров, г. I, 398
Судавия I, 120
Судак (Сугдея, Солдайя, Сурож), г. в Крыму 1, 72, 137; II, 550
Судбищи, с. Тульского у. III, 491
Судены, лит. племя I, 118
Суджа, г. VI, 455, 489; VII, 306; XIV, 59
Суджук (Суджак, Суджук-Кале), г. и крепость XV, 256—258, 270 
Судислав, г., пригород в Костромской пров. IX, 560 
Судогда, p. III, 421
Судома (Судима), р., приток Шелони I, 323
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Судомир. См. Сандомир 
Судомирь, p. I, 215
Суздаль, г. I, 75, 204, 236, 351, 380, 381, 426, 431, 434, 438, 449, 462, 479, 

480—482, 495, 502, 534—536, 551—553, 589, 590, 595, 606, 686, 707, 712, 
718, 719, 723; II, 13, 47, 58, 59, 65, 77, 108, 114, 125, 141, 150, 157, 
159, 168, 194, 203, 225, 226, 267, 268, 283, 307, 314, 317, 332, 334, 354, 
356, 389, 402, 410, 418, 446, 451, 470, 471, 500, 513, 516, 517, 531, 544, 545, 
570; III, 142, 368, 473, 564; IV, 516, 524, 527, 528, 567, 585, 675; V, 20, 
30, 116, 234, 237, 271, 297, 298, 322, 632; VII, 132, 144, 303, 323, 339, 
580, 601; VIII, 99; IX, 117, 119, 147, 176, 514, 583; X, 702 

Суздальская земля, княжество, пров., обл. I ,  116, 136, 256, 330, 456, 514, 
531, 536, 537, 556, 570, 605, 606, 612, 613, 617, 628, 732; II, 9, 12, 25,
29, 31, 37, 39—42, 45, 56, 57, 111, 157—159, 161, 220, 226, 228, 334, 354— 
356, 410, 411, 418, 451, 465, 472, 518, 540, 562, 563, 587, 685; IV, 626; 
XIV, 31

Суздальская Русь. См. Русь Суздальская 
Суздальские места V, 34
Суздальский у. IV, 661; V, 30; VII, 260; VIII, 479; XII, 203 
Суздальцы III, 66, 439; IV, 528, 666; V, 220, 301; XI, 400 
Суконный двор. См. Большой суконный двор 
Сукромно, в. Можайского у. III, 363, 364
Сула, р., приток Днепра I, 93, 95, 197, 199, 276, 278, 398, 415, 421, 453, 

489, 651, 652, 695, 704; II, 67, 90; III, 250; VI, 50, 110, 455; VIII, 261, 
262

Сулак, г. IX, 380
Сулак, p. IX, 380; X, 10, 11, 15
Сулешин погост Московского у. II, 457, 459; III, 368
Сулидово, в. Можайского у. III, 368
Сума, в. Соловецкого монастыря IV, 94
Сумерская в. V, 84—86, 512
Сумерский погост Шелонской пятины IV, 230
Сумский острог (Сум) IV, 624; V, 35
Сумы, г. VI, 52, 455, 488; VII, 306; VIII, 260, 261, 265; IX, 118 
Сумь, нар. И, 334 
Сунт. См. Зунд
Суншинский г-к (на Кавказе) VI, 562, 563 
Супой, p. I, 71, 420, 425, 427, 452, 707
Сура, р., приток Волги II, 140, 281, 283, 348, 391, 477; III, 269, 465, 599;

VI, 315, 316; X, 389; XI, 529; XIV, 19, 360; XV, 124 
Сура (Мокрая Сура), р., приток Днепра X, 389 
Сура поганая, в. в Заволочье III, 368 
Сураж, г. I, 72, 137; V, 98, 164 
Сургут, г. IV, 282, 375; XI, 344 
Суровцово, с. Переяславского у. II, 471 
Сурож. См. Судак
Сурожик, в. Звенигородского и Московского у. II, 456, 458, 459, 465—467, 

671; III, 159, 231, 368 
Сурожцы II, 216, 527 
Сурский лес VI, 316
Сутейск, г. I, 391, 696, 702. См. также Сутеск и Сутиски
Сутеск, д. Красноставского повета I, 696
Сутиски, с. Подольской губ. Винницкого повета I, 696
Сухарь, в. Брянского у. III, 366, 369
Сухлничи, в. Смоленского у. III, 364
Суходол, в. и д. в Боровском у. II, 446, 456, 460, 466, 467, 470, 671;

III, 368 
Суходров, p. II, 439, 669 
Сухона, в. двинская IV, 526 
Сухона, г. II, 477
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Сухона, p. II, 361, 416; III, 34; V, 71; VII, 463 
Сухотино, д. (на Висле) X, 347 
Сухум (Сухум-Келенджик), г. и крепость XV, 256, 257 
Сушов, в. II, 459
Сущево (Сущевское), с. Московского у. II, 466; III, 369
Суэцкий перешеек I, 124
Сызранский у. XIV, 58
Сызранцы VIII, 116
Сызрань, г. VIII, 114; XV, 122
Сылва, р., приток Чусовой VI, 582
Сыплинская земля в Казанском царстве III, 67
Сыр-Дарья, p. IX, 349, 350, 352, 353, 621; X. 606
Сыренск, г. VI, 65, 69, 77
Сырнево, с. Пошехонского у. XII, 235
Сыромятники, сл. в Москве VIII, 332
Сысола, в. III, 368; IV, 286; VII, 111
Сысоличи, жители Сысолы III, 74; IV, 286
Сытино, с. Новгородского у. III, 28
Сытичи, в. Козельского у. ill , 369
Сююрлий, p. I, 653
Сяма, в. Дмитровского у. II, 461, 471
Сяма, p. II, 461
Сясь, p. I, 66, 276, 717; XIII, 12, 327, 412

Т

Табалом, р., приток Дона III, 355 
Табынск, г. X, 599
Табынский медеплавильный «завод» XII, 499 
Таванский перевоз на Днепре IV, 67 
Тавань, приднепровская крепость VII, 555 
Тавастгус, г. близ оз. Ванай И, 340; III, 134; XI, 180 
Тавастия, пров. в Финляндии XI, 220 
Тавастгусская губ. II, 340 
Тавда, р., приток Тобола III, 74, 699 
Тавренская в. IV, 311
Таврида, Таврия, Таврический п-ов. См. Крым
Тавриз. См. Тебриз
Тавры, древнее племя I, 86, 87
Тагай (Тагаев), г. Симбирской губ. II, 348; VI, 315
Таган, г. VII, 530
Таганрог, г. и крепость VII, 545, 547, 557, 608, 610, 611; VIII, 63, 64, 179,

184, 185, 373, 387, 389, 392, 394—398; IX, 197; X, 457, 461; XIV, 294, 
317, 318, 347, 349, 404; XV, 7, 63, 101, 112 

Таганрог, мыс VII, 538, 555 
Таганрогская гавань XIV, 294 
Тагил, p. IX, 190
Тайнинское (Танинское, Тонинское), царское подмосковное с. II, 463, 464, 

468, 471; III, 473, 551; IV, 429, 491; V, 16, 124; VII, 55, 296; VIII, 489;
IX, 539 

Такасов, в. II, 473
Талежское (Талижи), с. Серпуховского у. II, 456, 671
Талецкий острог VII, 306
Талица, в. Московского у. II, 473
Талский, г. VI, 316
Талша, в. II, 535
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Таманский п-в («остров» Тамань) X, 433, 436; XIV, 455; XV, 78, 80, 194,
196, 197, 253 

Таманцы VI, 15
Тамань (Таман), г. и крепость I, 89; III, 493; IX, 403; XIV, 294, 370, 

389, 455; XV, 165, 166, 170, 181, 185, 194 
Тамашинские луга у Перервы II, 466
Тамбов (Танбов), г. V, 283; VI, 309, 313, 314; VII, 307, 318, 528; VIII, 182;

IX, 514; X, 703; XI, 86; XII, 582, 644; XIV, 16, 129 
Тамбовская губ. VI, 309, 313
Тамбовская епархия (епископство) VIII, 577; XI, 469; XIII, 351
Тамбовский у. VI, 314; VIII, 182, 476; XII, 443, 496; XIV, 18, 57; XV, 124
Тамбовцы VI, 313, 314; VIII, 182
Тамлуга, p., III, 66
Таммерфорс, г. IX, 17
Танаис. См. Дон
Танинское. См. Тайнинское
Тара, г. IV, 282; VI, 581; IX, 534
Тара, р., приток Иртыша IV, 280
Тарбеев, в. Смоленского у. III, 364
Тарговица, г-к VI, 350
Тарваст, г. III, 130, 573, 577, 582
Тарки (Торки) мст. и г. на Сев. Кавказе IV, 278, 374, 448; V, 351, 352;

VI, 563; IX, 372, 377, 378; X, 9 .
Тарковские горы IX, 377
Тарнополь (Тернополь), г. I, 698; IV, 483; V, 421 
Тарнопольский окр. I, 709, 729 
Тарский у. VI, 581
Таруса (Торуса), г. на Оке II, 337, 354, 366, 660, 662; III, 48, 77, 368;

VII, 305 
Тарусские в. II, 461, 545 
Тарусский у. II, 671; XII, 106 
Тарху, г. I, 312
Таское, с. Пензенского у. XIV, 19
Татария (Татарская земля) I, 74; II, 151, 155; IV, 52; V, 97; VII, 554}

X, 522; XIV, 437. См. также Крым, Кубань 
Татарово, с. Московского у. II, 672 
Татаро-монголы. См. татары
Татарская сл. в Казани XI, 257 
Татарская сл. в Астрахани VI, 303 
Татарский перевоз на Каме III, 66
Татары (татаро-монголы, татарские орды, таурмени, татарский народ) I, 

57, 74, 108, 125, 286, 641, 662—664; II, 43, 124, 140—151, 156, 157, 159, 
164, 165, 170, 172, 174, 177, 178, 186, 188, 191, 192, 194—196, 199, 200, 
203, 204, 206, 210, 214, 216, 222, 224, 227, 231, 235, 242, 247, 264, 277, 
280—286, 289—292, 294, 332, 333, 338, 342, 348, 353—356, 361, 366, 387,
389, 398, 401—403, 406, 408, 409, 412, 414, 421—423, 433, 439, 441, 442,
447, 449—455, 481, 488, 489, 492, 499, 513, 515—517, 520, 525, 527, 540, 541, 
543, 550, 551, 554—556, 561, 563, 564, 572, 573, 579, 596, 613, 628, 629, 
631—637, 643, 645, 650, 651, 663, 664; III, 8, 50, 52—54, 70, 75—82,
84, 96, 109, 128, 132, 141, 158, 159, 163, 166, 178, 182, 198, 205, 218,
222, 227, 229, 231, 241, 245, 250, 252, 258, 259, 266, 267, 270, 274, 275, 
295, 296, 310, 316, 324, 343,345,360,361, 378, 405, 411, 415, 417,443—447, 
461, 463, 464, 468, 470, 471, 472, 474—476, 477, 479, 485, 487, 491—495,
501, 513, 518, 597—600, 603, 605—607, 609, 613, 619, 620, 632, 633, 645, 
649, 687, 697, 699, 700, 710, 738, 758; IV, 26, 53, 61, 69, 70, 72, 140, 
149, 154, 158, 204, 217, 218, 234, 244, 260, 289—291, 301, 302, 376, 379,
401, 443, 467, 515, 520, 523, 545, 595, 598, 602, 655; V, 19, 64, 106, 128,
129, 133, 159, 169, 217, 276, 287, 288, 297, 302, 309, 310, 324, 406, 421,
438, 439, 447, 449, 461, 464, 470, 474, 525, 529—531, 532—535, 540,
541, 546, 547, 551, 565, 568, 573, 574, 579, 586, 592, 594, 595, 600, 632,
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674, 683, 684; VII, 8, 25, 44, 47, 69, 86, 103, 145, 156, 198, 201, 203,
207, 208, 210—212, 214, 215, 219—221, 224—228, 231, 234, 235, 246,
366, 373, 374, 379—381, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 404—406, 408, 
477, 481, 485, 487, 493—495, 497, 499—501, 506, 507, 512, 513, 515—518, 
521, 522, 525—528, 530, 533, 537—539, 550, 555, 557, 573, 609—611, 615, 
637; VIII, 8, 18, 63, 165, 166, 168, 230, 231—258, 260, 268, 348—350, 
356, 360, 373, 374, 393, 397, 406, 408—410, 412, 419, 535; IX, 235, 287, 
352, 355, 363, 375, 376, 394, 531, 532, 615; X, 164, 282, 336, 342, 361, 
378—382, 384, 385, 387, 392, 393, 395, 399—401, 403—406, 408—411, 416, 
418, 421, 422, 424, 428, 432, 439—441, 443—445, 448, 450—454, 456, 522, 
530, 538, 544, 637, 639, 649, 707; XI, 58, 86, 134, 195, 294, 323, 327, 
363, 405, 451, 452, 530; XII, 149—151, 216, 377, 637; XIII, 36, 37, 386; 
XIV, 231, 250, XV, 7, 21, 22, 30, 63, 77—82, 84—88, 93, 165—170, 181,
182, 185, 186, 188, 194, 195, 197—200, 201, 226—230, 232—237, 253, 
269

Татары алаторские V, 282
Татары Аргинова рода III, 231
Татары арзамасские V, 282
Татары Баарынова рода III, 231
Татары верхотурские VI, 582, 583
Татары воронежские XII, 386
Татары городецкие III, 416, 448
Татары Даньяровы III, 17, 76
Татары заяицкие X, 597
Татары исецкие VI, 582, 583
Татары кадомские V, 282
Татары касимовские V, 282
Татары Кипчакова рода III, 231
Татары (мещеряки) VIII, 597
Татары нижегородские XII, 386
Татары оренбургские XII, 181
Татары очаковские VII, 227
Татары пышминские VI, 582
Татары саянские VI, 584
Татары Сеитовой сл. XII, 45
Татары сибирские VIII, 97, 568; XII, 12, 386, 592
Татары терские VIII, 173
Татары турские V, 222
Татары уфимские VI, 582, 583; X, 586—588, 591, 593, 603 
Татары Ширинова рода III, 231, 250 
Татары япанчинские VI, 582, 583 
Татинец, м. (близ Днепровского брода) I, 65?
Тахчеи, нар. III, 692, 693 
Ташкент, г. X, 589, 590, 599, 606 
Ташкентцы XII, 45; XIV, 298 
Ташлык, p. VI, 474 
Твердлицы, д. V, 100
Тверичи, тверитяне II, 167, 201, 217, 231, 274, 543, 551, 614, 629, 643, 668;

III, 44, 150, 178 
Тверская губ. I, 292; II, 346, 347, 473 
Тверская епархия XIV, 51; XV, 127
Тверская земля (Тверь, в., обл., пров., владения) II, 231, 234, 235, 271, 

453, 454, 473, 540, 541, 566; III, 40, 43, 50, 54, 95, 143, 144, 148, 151, 
175, 202, 209, 211, 558; IV, 9, 285, 471; XI, 463; XIV, 59 

Тверская ул. в Москве VI, 472; XI, 157; XV, 138 
Тверская-Ямская сл. в Москве XI, 157, 506 
Тверские ворота в Москве VI, 393; VII, 585 
Тверской у. IV, 471; VIII, 516; XIII, 21 
Тверское княжество II, 251, 263, 277, 366, 367, 452 
Тверда, p. I, 276, 560, 610, 621; II, 274; VIII, 469; X, 700; XI, 461, 462
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Тверь, г. I, 609, 611, 731, 732; II, 30, 142, 159, 162, 165, 194, 196, 198, 200, 
216—221, 224—226, 229—233, 235, 242, 248, 251, 261, 265, 267—269, 272, 
273, 275—277, 281, 282, 295, 296, 307, 338, 339, 345, 353, 364, 366—
368, 389, 396, 398, 399, 403, 404, 406, 408, 409, 420—423, 445, 451, 453,
473, 476, 477, 498, 500, 503, 515, 516, 522, 525, 529, 533, 543—546, 556— 
558, 565—569, 571, 585—587, 614, 629, 642, 643, 662, 663, 666, 668, 675, 
679; III, 7, 8, 17, 43—45, 53, 117, 142, 143, 151, 153, 175, 177, 180, 202, 
257, 303, 369, 419, 425, 532, 557, 559, 565, 712; IV, 57, 89, 198, 310, 471,
537, 539, 543, 667; V, 80, 104, 192, 262, 297, 304, 632; VII, 25, 28, 307, 
313, 323, 620,^626; VIII, 203, 332, 471, 490, 515, 516, 566; X, 127, 495,
530, 562, 702; XI, 255, 347, 458, 467; XII, 494; XIII, И, 22, 237; XIV, 49, 
635; XV, 128, 276 

Тебрия (Тавриз), г. в Азербайджане I, 152; IX, 382, 387; X, 11 
Тевтонский орден. См. Орден Тевтонский 
Тегеран, г. XI, 86 
Теза, p. II, 333
Телбовский погост Новгородского у. VII, 133
Телеуты («Белые калмыки») VI, 583—586
Телешовичи, с. III, 366
Телешово, с. Шуйского у. XIV, 55
Темерник, p. XII, 39, 40
Темешвар, г. X, 449
Темза, p. V, 611; VI, 533
Темиров улус III, 86
Темна, в. Серпуховского у. II, 456, 462
Темников, г. на Мокше VI, 310, 311, 313—315
Темниковские станицы IV, 26
Темниковский лес XV, 124
Темниковский у. VIII, 476; XIV, 17
Темниковцы VI, 313, 314
Темрюк, г. III, 493; V, 205; X, 436; XV, 169, 194
Темрюцкие люди VI, 15, 92
Тенедосский канал XIV, 465
Тенинген (Тенин), г. и крепость (шлезвигская) VII, 618; IX, 13, 17, 18, 

21, 29, 31, 33 
Теплице (Теплиц), г. в Чехии IX, 12; XI, 372 
Тепра, г. I, 629, 729 
Тепра, р. См. Пра
Теребовль, г. I, 383, 387, 436, 486, 487, 585, 709, 710 
Теребовльская в. I, 437, 710
Терек (Терка), p. II, 223; III, 490, 600, 601, 606; IV, 262, 265, 267—269, 272, 

276—278, 448, 449; V, 26, 303, 351, 505; VI, 255, 321—323, 555, 556, 
560—563, 574, 580; VII, 77, 256, 290, 314, 366, 479, 595; VIII, 110; IX,
355, 367—372, 378, 380, 481; X, 380; XIV, 295 

Тереничи, с. III, 366 
Терехов сад в Москве II, 464 
Терехова, в. лужская И, 463
Терехтемиров, г. (казачий) V, 451; VI, 86, 100; VII, 628, 638; IX, 416 
Терешка, p. X, 145
Терновская станица на Дону XIII, 429 
Тернрполь. См. Тарнополь
Терек (Терки, Терский), г. IV, 267, 268, 271, 278, 448, 449; V, 25, 26;

VIII, 173, 178; IX, 530 
Терская крепость IX, 380
Терская обл. (сторона) на Кольском п-ве II, 494
Терские казаки. См. казаки терские
Терчане. См. казаки терские
Терюшевская в. XI, 206, 337, 338
Тетерев (Тетеря), р., приток Днепра I, 470, 715; V, 674
Тетеревичи, д. IV, 18
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Тетерья гора, погран. место III, 728
Тетеря, p. V, 074
Тетково, оз. II, 463
Тетюшевская в. VI, 311
Тетюши, г. VI, 307
Тешен, г XV, 248, 251, 261
Тешилов, г. III, 355, 368; IV, 263
Тешиловские д Дмитровского у. III, 369
Тешинов (Тешиново, Тешиновичи), в. Можайского у. III, 95, 99, 363, 364
Тибетское государство XIV, 182
Тиверский г-к (в Карелии) II, 663, 665
Тивериы, вост.-слав. племя I, 93—96, 101, 141, 146, 281
Тиинск, г-к по Закамской линии XIII, 238
Тикотин, г. IX, 117
Тиллерот, д. (в Саксонии) VIII, 32
Тильзит, г. XII, 405, 411, 412, 446, 448, 456, 462; XIV, 239
Тимофеевское, с Московского у. II, 461, 471
Тинск, г-к X, 472
Тирзен, г. III, 507
Тироль, графство IX, 156, 157; X, 645; XI, 57, 191
Тисмяница, г. I, 710
Тительминде в Прибалтике XII, 144
Тифлис (Тбилиси), г. VI, 560; IX, 385, 392, 394, 399, 404-406; X, 378,

397, 402, 419; XIV, 295, 386, 387 
Тихая Сосна, р., приток Дона IV, 231
Тихвин, г. III, 297; IV, 669; V, 29, 76, 84; VIII, 581; X, 259; XII, 175 
Тихвина, p. XIII, 12 
Тихвинская дорога XV, 127 
Тихвинцы IV, 537; V, 76; XII, 582, 583
Тихий (Восточный) океан III, 719; VII, 112, 643; IX, 315, 532; X, 609, 610;

XII, 48; XIII, 527 
Тихомель (Тихомль), г. I, 588, 714 
Тишанка, г. VIII, 122 
Тишинов, г. II, 344 
Тишиня, p. VI, 290 
Тма, p. I, 207 
Тмака, p. II, 368, 529 
Тмакские ворота в Твери II, 276
Тмутаракань, г. I, 137, 161, 205, 213, 236, 275, 277, 351, 352, 355, 360, 361,

363, 364, 369, 370, 371, 376, 410, 445, 644, 654, 668, 677—679, 694, 698, 
699; II, 40, 64; III, 483 

Тобол, р., приток Иртыша III, 692, 693, 700; VI, 581; VII, 235; X, 608 
Тобольск, г. IV, 281; V, 125, 271, 313, 325; VI, 441, 582, 586, 597; VII, 165, 

166, 241, 592, 640; VIII, 95—97, 455, 475; IX, 532, 539, 585, 621; X, 91, 
132, 147, 188, 189, 217, 609, 703, 708; XI, 533; XII, 120; XIII, 199, 407 

Тобольская губ. III, 686; XIII, 40/
Тобольская епархия XI, 533; XIII, 351
Тобольский у. VI, 582; VII, 242, 422, 428; X, 150
Тов, в. II, 460
Товарково, г-к V, 104
Товлуйская в. VII, 112
Тойма, в. в Заволочье III, 368
Тойма (Верхняя и Нижняя), p. I, 733
Тоймокары, фин. племя I, 619
Токат, г. III, 175
Толба, с. Владимирского у. II, 469 
Толвуйская в. VII, 112 
Толдожский погост (Толдога) И, 239, 341 
Толочино, м. V, 639; VI, 169, 171 
Толстиково, с. Бежецкого у. II, 467
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Томаковский о. на Днепре V, 527
Томск, г. IV, 375; VI, 584—586; X, 131, 132, 703
Томский у. VI, 585; VII, 235; X, 488
Томы, г. в Мизии I, 81
Тонинское См. Тайнинское
Тор, г. VIII, 192; XII, 41
Top, p. IV, 27; V, 224; VIII, 191; X, 595
Торгау, г. IX, 8, 123; XII, 564
Торговая площадь в Киеве II, 42
Торговая сторона в В. Новгороде II, 116, 317, 363, 529, 532, 533 
Торговица, м. VI, 135 
Торец, p. VI, 480; XIV, 27
Торжок (Новый Торг), г. на р. Тверце I, 65, 276, 431, 436, 448, 495, 496, 

519—521, 596, 599, 600, 603, 604, 609—611, 616, 618, 620—623, 649, 732; 
И, 40, 45, 60, 119, 142, 155, 157, 161, 164, 194, 218—221, 236, 240, 249, 
265, 274, 275, 277, 295, 316, 332, 339, 344, 349, 350, 358,359,361,423,476, 
507, 517, 519, 521, 525, 533, 534, 545, 619, 661, 663, 668; III, 18, 27, 163,
369, 565; IV, 89, 198, 537, 539, 564, 667; V, 76, 100, 297, 632; VII, 24, 313; 
VIII, 332, 471; X, 702; XII, 582; XIV, 129 

Торжокская обл. IV, 285 
Торжокские в. II, 522 
Торки, мст. и г. См. Тарки
Торки, нар. I, 189, 233, 318, 350, 358, 368, 376, 377, 383, 388, 397, 398, 408,

414, 415, 475, 497, 508, 509, 519, 526, 650, 695, 704, 705, 715; 11,36, 120, 134, 
331; III, 316 См. также черны клобуки 

Торн (Торунь), г. II, 550; VIII, 23, 280—282, 367, 416, 419, 432, 433; IX, 123, 
124; X, 28, 350, 631; XI, 423; XII, 477, 503; XIV, 159, 187, 329, 392, 397,
524, 525, 568, 576, XV, 54 

Торнео, г. XIII, 502
Торопа, p. I, 67, 68, 72, 95; VII, 563; IX, 475
Торопец (Кривотенск, Кривич), г. I, 68, 72, 95, 511, 521, 522, 649, 730, 731;

II, 155, 161, 498, 647; III, 114, 122, 174, 227, 369, 533, 658, 670; IV, 57, 
295, 537, 653; V, 13, 54, 113, 116, 165, 297; VII, 133, 307, 562—567,579;
VIII, 154; XII, 175; XIV, 128, 129 

Торопецкие в., земли I, 610, 649; II, 38, 128; III, 96, 112, 320 
Торопецкий у. II, 333; III, 407; IV, 537; V, 158 
Торопецкое княжество I, 68 
Торопчане IV, 618; V, 220; XI, 400 
Торуса. См. Таруса
Торусицкие бортники, в. Верейского у. Ill, 356 
Торусские в. См. Тарусские 
Торцево, с. X, 144 
Торча, p. I, 700
Торческ (летоп. Торцьский), г. I, 376, 505, 508—510, 513, 526, 536, 541, 542,

567, 570—572, 589, 658, 660, 713, 715, 726; II, 133 
Торчин, г. V, 397
Торчица, с. на р. Торче I, 700. См. также Торческ
Тоскана, обл. и г. X, 284, 445; XI, 53; XIV, 163
Тосна, р., приток Невы VII, 641
Троянов вал на Кагуле XIV, 366
Тотемские в. V, 35, 310
Тотемский у. V, 306; VII, 124, 131
Тотьма, г. IV, 56, 517, 612, 615; VII, 111, 133, 266, 308, 317, 319, 463, 574 
Тотьмичи IV, 517, 525
Тошна (Тошня), в. Углецкого у. II, 460—462, 465, 471 
Травендаль, г. VII, 618
Трансильвания IX, 87; Х/307, 448, 449, 458; XI, 387; XII, 55, 56, 58, 128,

130, 415; XIV, 347, 403; XV, 98. См. также Седмиградское княжество 
Трансильванцы, трансильвано-волошс^ий народ V, 595; XII, 55—57, 124, 125 
Траопии, скифское племя I, 83
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Трапезунд (Трапезой), г. III, 214; V, 63, 208, 467; IX, 392 
Трахтемиров, г. VIII, 368
Третюлье (Триполь, Триполье), г. I, 278, 374—376, 475, 478, 505, 508, 510, 

513, 538, 542, 558, 570, 579, 589, 655, 660, 700, 705, 707, 708, 728, 730, 
731; V, 445; VI, 99; VII, 228, 373, 493, 520, 522, 628, 638 

Треччъзбенский г-к VIII, 179 
Триест, г. XII, 125, 215, 489; XIV, 473 
Триполис, Триполица, г. (греческий) XIV, 377 
Триттау, терр. IX, 537
Триумфальные (Синодальные) ворота в Москве XII, 167 
Троица. См. Троице-Сергиев монастырь, лавра 
Троицк, г. XIV, 32
Троицкая дорога III, 607; V, 29, 111, 629 
Троицкая крепость на Таганроге VII, 555 
Троицкая крепость на Яике XIV, 20—22 
Троицкая площадь в Петербурге IX, 320 
Троицкая пристань в Петербурге IX, 320 
Троицкая слободка на Волге II, 462 
Троицкие «медные заводы» XII, 180 
Троицкое, с. Белевского у. XI, 507 
Троицкое, с. под Москвой IV, 470
Троицкое (Троицкий г-к) близ Таганрога VIII, 184, 189, 268; XIV, 294 
Троицкое подворье в Москве III, 425
Троки (Трокай, Троцкий замок) в Литве II, 254, 280, 300, 304, 577, 684;

III, 240, 241, 375 
Троппау, г. XV, 248. См. также Опава 
Тросна, p. II, 270, 347
Тросна (Тростна), в. Звенигородского у. II, 456, 466, 476, 671 
Троцкое (Трокское) воеводство III, 221; V, 659 
Троянов вал на р. Кагул XIV, 366
Трубеж, р., приток Днепра I, 71, 197, 199, 276, 277, 460, 461, 702, 709; III, 

177
Трубна, в. Боровского у. III, 364
Трубчевск (Трубеч, Трубецк), г на Десне II, 278; III, 122, 176; V, Ш, 164, 

175, 176, 249, 254; VI, 59; XIV, 59 
Труфонов, в. Смоленского у. III, 363 
Труфоновское, с. II, 456 
Трухмены, трехменцы. См. туркмены 
Тубент. См. Тюбинген 
Тубинцы VI, 584—586; VII, 235 
Тугир, p. VI, 593
Тула, г. И, 318, 474, 673; III, 229, 318, 463, 464, 490—492, 494, 496; IV, 264,

293, 294, 425, 428, 468, 472, 476, 477, 479, 483, 503, 621, 667, 734; V, 20, 
34, 194, 267, 281, 304, 305, 609, 632; VII, 77, 305, 565; VIII, 182, 184;
IX, 587; X, 702; XI, 467; XII, 122; XIII, 589; XIV, 446 

Туле, о. I, 300 
Тулица, p. V, 305
Туловское, с. Московского у. II, 462, 468, 673 
Тулон, г. VIII, 536
Тульская губ., пров. II, 473, 664; III, 729; XI, 467; XIV, 31, 59
Тульская дорога XV, 149
Тульские земли IV, 266
Тульские станицы IV, 24
Тульский у. V, 616; VII,^92; VIII, 475
Тульча, г. XIV, 450
Туляне III, 464; IV, 263, 548, 659
Тумаги, д. Шацкого у. XII, 542
Туманец, г. I, 467, 472
Тунбажская в. V, 326
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Тунгусы (эвенки) V, 311; VI, 587, 590, 591; VII, 179, 235—238, 418, 419;
VIII, 568; XIII, 237 

Тупгарахань, мст. в Крыму IV, 260 
Тура, в. Торопецкого у. III, 366, 369
Тура (Тур), р., приток Тобола III, 699; IV, 281; VI, 583, XII, 127, 229
Турабьевекие с. Юрьевского у. II, 469, 470, 673
Турандаевское, с. Вологодского у. 11,470
Тургенево, с VI, 316
Турийск, г. I, 389, 649; II, 180, 205
Турин, г. в Италии XIV, 441
Туринги (тюринги) VII, 12
Туринск, г. IV, 375
Туркестан X, 589
Турки, поселок на Хопере XI, 346
Турки (османы, оттоманы, янычары) I, 116, 123, 149; II, 429, 438, 645;

III, 56, 86, 87, 92, 97, 112, 118, 119, 141, 214, 215, 228, 252, 253, 259— 
262, 276—279, 310, 315, 388, 413, 414, 492, 493, 496, 508, 516, 588, 597, 
598, 602—605, 613, 619, 632, 633, 637, 649, 665, 666, 685; IV, 28, 29, 53, 
89, 154, 184, 244, 246, 251, 259—261, 274, 278, 290, 304, 373, 433, 437,
441, 447, 449, 467; V, 21, 23, 40, 50, 57, 65, 101, 159, 201, 203, 204, 207— 
210, 212, 217, 218, 222, 225, 226, 228, 414, 421, 438—442, 463, 470, 474,
525, 530, 546, 547, 551, 585, 634, 676, 684, 690; VI, 25, 84, 99, 126, 
149, 163, 176, 177, 180—183, 190, 298, 367, 372, 388, 391, 400, 405, 409, 
411, 414, 423, 429, 448—450, 452—455, 466, 468, 477—481, 487—490,
492, 500—504, 506, 512—514, 518, 519, 523—525, 527, 539, 541, 543— 
545, 556, 559, 560, 580, 605, 628; VII, 33, 45, 86, 142, 156, 157, 159,
183, 198, 201, 203, 207—212, 214—224, 229—231, 234, 238, 365, 366, 370— 
372, 374, 375 379—381, 389—391, 403—405, 410—413, 482, 490, 493, 496, 
513, 517, 518, 522, 524—530, 533—535, 538, 541, 542, 549, 550, 555—
557, 603—607, 610—612, 614, 615, 619; VIII, 9, 17, 39, 60—66, 84, 123, 
163—165, 167, 168, 230, 233, 258, 260, 268, 295, 297, 333, 348, 349, 356—
359, 361, 373, 375—381, 384—387, 389—401, 404, 406—408, 410—415, 
417, 418, 421, 425, 427, 435, 442, 609; IX, 80, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 
96, 98, 101—103, 163, 169, 204, 206, 207, 221, 222, 235, 265, 289, 291, 294,
307, 313, 331, 351, 365, 366, 381, 386, 388, 390, 392, 394, 397—404, 406,
415, 602, 603, 612, 636; X, 7 -9 , 11—18, 27—29, 61, 62, 108, 166, 168— 
173, 178, 257, 272—282, 287, 288, 291, 320, 336, 342, 361, 362, 377, 381— 
391, 393—399, 402—407, 409, 412, 416—424, 427—436, 441, 443, 446—
448, 450, 451, 453—458, 460—462, 468, 594, 600, 613, 615, 618, 625, 
636, 638, 639, 641, 645, 646, 662, 705, 707; XI, 58, 83—86, 88, 97, 117, 188, 
195, 198, 216, 224, 243, 294, 355, 358, 359, 363, 365, 369, 388, 389, 406, 413, 
451, 452, 470, 495, 497, 512; XII, 62, 64, 95, 125, 126, 152, 214-216, 
230, 232, 312, 315, 323, 331, 359, 375—377, 395, 397, 398, 400, 426, 489, 
519; XIII, 36, 56, 206, 274, 276, 373, 385, 433, 453, 455, 456, 458, 459,
470, 491, 496, 515; XIV, 26, 27, 169—171, 224, 231, 234, 235, 240, 242, 
250—253, 258, 260, 261, 280, 283—285, 288, 290, 292—295, 301, 304— 
306, 308, 309, 311, 313, 316—323, 328, 329, 332, 335, 344—347, 349, 353, 
357—359, 361, 362, 364—366, 368—370, 373, 374, 376—379, 383, 384,
386, 389—391, 396, 400, 402—404, 406—414, 416, 440, 444, 447, 448, 
453, 454, 457, 460, 463—467, 471, 472, 477—480, 482—486, 493, 495, 498 
499, 501, 502, 523, 530, 531, 537, 539—545, 547, 551, 552, 554, 557—559, 
562, 563, 570, 581—583, 586, 587, 592, 593, 614, 616; XV, 8—10, 12—15 
19, 21—23, 25—27, 30, 44, 47, 53—55, 58, 59, 62, 63, 66, 69, 70, 75, 77—
83, 85, 88, 92, 97, 98, 105, 106, 124, 164, 165, 169, 184—188, 195, 198, 200
201, 206, 207, 211, 212, 215, 224, 227—229, 231, 234—237, 245, 248 253 
269

Туркмены (трухмены, трухменцы) II, 120; VII, 234; XII, 45; XIV* 132 
Турно (Турну-Северин), крепость на Дунае XIV, 447
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Туров, г, I, 205, 236, 363, 372, 374, 383, 385, 393, 394, 407, 409, 412, 418, 419, 423,
432, 434, 444, 468, 475, 488, 491, 498, 500—502, 509, 517, 530, 598, 692, 693, 
707, 714, 717; II, 12, 64; III, 115, 226; V, 545, 643 

Турово-Пинское (Туровское) княжество, обл. I, 628, 709; II, 24, 37, 38, 243 
Туровская в. I, 207, 348, 431, 492, 502, 531, 628, 735 
Туровская епархия II, 321, 568 
Туровцы II, 129; V, 643 
Турпеи, нар. I, 466; И, 36; III, 316 
Туртукай XV, 12, 13
Турция (Турки, Турская земля, Порта Оттоманская, империя, государство)

I, 24, 293; II, 43, 550, 551, 712, III, 65, 87—90, 108, 140, 176, 228, 239,
276, 278, 315ц 324, 380, 381, 385, 496, 608, 619, 621, 633, 634, 736, 739;
IV, 28, 89, 241, 244, 246, 251, 259, 260, 275, 279, 335, 373, 374, 671; V, 
19, 62, 87, 93, 133, 143, 217, 223, 248, 421, 440, 445, 463, 470, 474, 555, 
564, 567, 572, 573; VI, 38, 98, 101, 110, 447, 448, 488, 518, 525, 539, 544, 
545, 566, 571, 604; VII, 159, 179, 194, 217—219, 223, 225, 232, 234, 239,
254, 370, 372, 373, 387, 395, 403, 405, 494, 495, 527, 542, 550, 557, 604—
606, 610, 611, 615, 616, 636; VIII, 7, 53, 60, 62, 63, 65, 66, 123, 165—168, 
198, 210, 258—260, 262, 297, 315, 321, 354, 356—360, 373, 376, 387, 390, 
391, 396, 397, 399, 402, 403, 405, 406, 409, 412, 422, 423, 425, 426, 435, 
439, 442, 582, 588, 594; IX, 26, 35, 37, 62, 63, 89—96, 100, 102, 104, 204, 
205, 222, 227, 236, 237, 239, 247, 286—292, 319, 345, 364, 365, 385, 391 — 
406, 411, 415, 422, 425, 433, 441, 451, 561, 661, 664, 665; X, 8, 11—15,
17, 18, 21, 22, 29, 30, 164—168, 170—172, 178, 184, 252, 272—275, 278—
283, 287—291, 313, 322, 326, 331, 335, 344, 361, 367, 373, 377—395, 398,
399, 402, 403, 409, 412, 416—420, 429, 431—436, 446—453, 457, 460, 461, 
527, 528, 611, 613—616, 618, 620—623, 625—628, 637, 639—641, 648, 649, 
677, 696—698, 707, 711, 712; XI, 52, 58, 59, 61, 74, 81, 83—86, 92, 165,
190, 195—197, 220, 231, 241, 282, 328, 353, 356, 358, 365, 367, 386—389, 
420—422, 451—453, 473, 487, 497, 523, 555; XII, 40, 60, 85, 96—98, 124, 
137, 138, 148, 150—153, 187, 196, 215, 221, 223, 228—232, 240, 253, 307,
312, 359, 362—334, 374—377, 393, 394, 426, 488, 519, 536, 537, 548, 579,
601, 617, 627, 629—631; XIII, 37, 54—57, 151, 153, 156, 158, 181, 184,
264, 268, 270, 273—277, 282, 361, 370, 371, 378—387, 400, 405, 439, 440,
442, 455, 457—460, 469, 470, XIV, 166, 170, 184, 200, 215—218, 224, 226, 
227, 231, 235, 241—243, 251, 253—256, 261, 262, 272, 282, 284, 285, 288, 
292, 295, 297—300, 303, 304, 306, 308, 312, 313, 316—321, 323, 330, 333, 
340, 342—345, 347, 349, 351, 352, 356, 358, 369—372, 374, 377, 383, 386, 
389—392, 394—413, 427, 428, 437—439, 443, 445, 447, 448, 450, 452—455, 
457—460, 463—466, 470, 471, 473, 474, 476—478, 480—485, 487—491, 
493—496, 498, 502, 516, 528, 530, 531, 537, 538, 540—545, 549, 551, 552, 
555—559, 562, 563, 569, 576, 577, 580—584, 591, 595, 598, 599, 608—611, 
616, 618; XV, 7 -1 0 , 21-23 , 25, 28, 29, 41, 52-55 , 57, 60-63, 66, 68,
69, 71, 76—80, 84—87, 92, 93, 97, 98, 163—169, 173, 179—187, 192, 194— 
200, 203—208, 211, 212, 215—217, 222, 223, 226—231, 238—240, 243, 245,
246, 248, 252—25S, 265—269

Турчасовцы IV, 54
Турье (Турьево), в. Можайского у. III, 363, 364, 368 
Турьи горы, в. лужская II, 463 
Турья, p. I, 701
Тухачев, в. Серпейского у. II, 456, 463; III, 366, 369 
Тухола (Тухель), м. в Польше X, 357 
Тухола, с Новгородского у III, 28, 404 
Туши, Тушинская земля (на Кавказе) VI, 555, 556, 560 
Тушино, с. близ Москвы IV, 492—494, 501, 505, 507, 508, 516—520, 523, 524, 

527, 529, 531—539, 543, 547, 551—555, 559—563, 567, 574, 611—614, 640, 
643—646, 648, 666; V, 41, 108, 110, 259, 275, 344; VII, 31; X, 135 

Тушинцы IV, 517, 518, 520—522, 525, 529, 534, 552, 553, 564, 583, 584;
V, 259, 344, 440

Тушков, в. Можайского у. II, 459, 671
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Тыкотин, г. VI, 123
Тыловское, с. II, 456
Тюбинген (Тубенг), г. в Вюртенберге XI, 570 
Ткж-Караган, урочище у Каспийского моря IX, 352 
Тюменский у. VI, 581, 582 
Тюменцы III, 65; IV, 376
Тюмень (Тюмен), г. III, 74, 490, 600; IV, 281; VII, 241, 242 
Тюрингия X, 362 
Тягин, г. VI, 133
Тяжино, с. Московского у. II, 469 
Тязвин, м. близ Ивангорода IV, 238
Тясмин (Тясма, Тясмина), р., приток Днепра I, 658; II, 14; III, 248; V, 530;

VI, 474; VII, 210, 214, 227; XII, 42; XIV, 243

У

Уборичная слободка II, 466
Увалы, мст. I, 278
Уварович, с. III, 366
Уветичи. См. Витичев
Угла, в. Белозерского у. III, 151
Углече Поле, мст. и г. I, 707, 712. См. также Углич
Углицкая дорога V, 112; XII, 18
Углицкая пров. XIV, 31
Углицкий у. II, 535; III, 456; V, 24, 284
Углич (Углеч, Углече Поле), г. I, 458, 712; II, 150, 198, 226, 272, 275, 308,

342, 357, 397, 406—410, 417, 441, 446, 448, 454, 457, 460, 463—467, 470, 
472, 492, 672; III, 50, 54, 172, 323, 369, 713; IV, 56, 192, 193, 315, 318,
323, 339, 340, 366, 402, 411, 413, 415, 424, 455, 461, 466, 473, 527, 669, 670, 
698; V, 34, 100, 284, 288, 289, 632; VII, 55, 307; VIII, 332; X, 702; XI, 514 

Угличане (угличи, улучи), нар. I, 93—96, 101, 137, 141, 151, 280, 309; III, 66;
IV, 317, 322, 341, 402; V, 270, 301; VII, 55; XI, 400 

Угожская (Угожь) в. Звенигородского у. II, 456—458, 466, 671 
Угол. См. Буджак 
Угол (Угла), p. I, 482, 525; VII, 581 
Угорская земля, «страна» I, 280, 712; V, 157 
Угорские ворота в Киеве I, 475 
Угорские горы. См. Карпаты
Угра, p. I, 72, 77, 119, 120, 449; II, 249, 343, 353, 476, 672; III, 52, 65, 77—79, 

81, 82, 212, 215, 258, 368, 369; IV, 248, 484, 567; VI, 63 
Угрета, p. III, 297
Угровск (летоп. Угровеск), г. I, 729; И, 129
Угруйск, с. I, 729
Угры, угра. См. венгры
Уда, p. X, 188
Удай, p. I, 71, 416, 489, 699
Уджаруцкая пров. в Азербайджане X, 17
Удинск, г. X, 188
Удмурты (арские люди, вотяки) III, 473, 477—480, 692, 697—699; IV, 301;

VIII, 174; X, 587, 593; XI, 613; XIII, 217; XIV, 95 
Удора, в. III, 368 
Удоха, p. I, 708 
Удь (Уда), p. VII, 420 
Ужа, p. III, 368
Ужеперет, в. Серпейского у. III, 364, 366, 369 
Ужица, в. Дорогобужского у. III, 368 
Уза, р., приток Шелонк II, 332, 544, 685; V, 208, 209 
Узбеки IX, 369 *
Узедом, о. в Балтийском море IX, 42, 43, 215
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Узерва, р. И, 227
Узкое место. См. Гибралтарский пр.
Узы. См. гузы
Украина (Украйна, Малая Россия, Малороссия) I, 71, 73, 111, 296;

II, 39, 243, 303, 333, 436; III, 125, 381, 496, 615, 696, 748; IV, 213, 228,
259, 263, 265, 266, ~269, 271, 275, 277, 341, 361, 468, 480, 503, 515, 633, 
679; V, 20, 103, 105, 176, 196, 283, 337, 361, 421, 422, 434, 440, 441, 445, 
447—450, 451, 458, 469, 470, 475, 524—526, 528—531, 533, 536, 537, 544—
547, 549, 552. 556, 557, 564, 567, 573—577, 582, 585—588, 592, 594—596, 
602, 605, 624—626, 634—636, 638, 639, 645, 646, 648, 661—665, 673, 675, 
677, 680, 681, 684; VI, 8—10, 12—14, 20—23, 26—28, 31—34, 36, 37, 40, 
48—50, 53, 54, 57, 60, 61, 74, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 91—93, 96—99, 
101, 103, 105, 107—109, 111—113, 116, 118, 120, 128—132, 134, 136—143, 
146, 147, 149, 150, 154, 155, 158, 159, 162-164, 166, 170, 172— 184, 186—
191, 193, 197, 203, 238, 252, 286, 287, 296, 336, 350—352, 355, 360—363, 
365, 367—371, 378, 380—384, 387, 391, 394, 398, 404—406, 409, 412—419, 
421, 424 425, 431—433, 435, 443, 444, 448, 450, 451, 453, 454, 456, 465, 466,
472, 476—478, 480—482, 488—490, 492—494, 497, 501—503, 511—516, 518,
604, 606, 620; VII, 25, 43, 44, 59, 89, ИЗ, 137, 140, 142, 159, 199, 203—
213, 215—218, 220—223, 229, 231, 243, 253, 255, 261, 309, 311, 320, 338,
365—367, 373, 374, 377, 380, 382, 383, 385, 390, 394—396, 398, 399, 401, 
403, 406, 410, 434, 485—493, 495—499, 501, 502, 505, 507—509, 515—521,
523, 525—527, 573, 590, 597, 598, 612, 627, 628, 632, 633, 635—637;
VIII, 16—18, 32, 33, 76, 91, 122, 124, 125, 150, 152—155, 180, 183, 196, 
198, 200, 205—208, 210—213, 215, 216, 218, 219, 223, 225, 226, 228— 
233, 235—242, 244, 245, 249—252, 257, 260, 262—264, 266, 268, 279, 315, 
321, 336, 342, 345—349,351,361,374,387, 396—398, 401, 402, 408, 409, 430, 
440—444, 577, 588—591, 593—595; IX, 291, 458, 468, 485, 520—531, 611— 
614; X, 11, 83, 108, 109, 115, 142, 157—160, 162— 165, 168, 184, 254, 256, 
311, 345, 378, 382, 387, 402, 404—407, 411, 422, 424, 438, 441, 451—453,
475, 481, 484, 497, 530, 571, 578, 580, 582, 583, 585, 590, 597, 637, 665, 
667, 695, 697; XI, 40, 58, 82, 155, 204, 233, 282, 452, 494, 496, 532; XII, 
14, 16, 34—39, 41—43, 45, 46, 64, 113, 121, 122, 126, 169, 182, 200, 216, 
219, 356, 377, 381, 385, 411, 426, 441, 442, 454, 456, 497, 597, 604, 643, 
666; XIII, 26, 214, 242, 314, 336, 340, 341, 343—348, 429, 430, 511, 515;
XIV, 28, 29, 37, 38, 43—45, 110—114, 206, 207, 231, 272, 318, 609; XV, 
124, 125, 190, 211, 259, 271, 276 

Украина (Украйна) Восточная, Юго-Восгочная VI, 296, 309, 318 320, 321, 
358, 483, 562, 580, 585; X, 144; XIV, 20, 29 

Украина (Украйна) Западная VI, 483; VII, 220, 224, 230; VIII, 122 
Украина (Украйна) Днепровская, Заднепровская III, 316; VIII, 374; X, 

451 452
Украина (Украйна) Московская IV, 265, 269, 271, 275, 277, 341, 361 
Украина (Украйна) Северская, Северная III, 694; IV, 25, 391, 401, 469,

474, 502, 515, 543, 566, 656 
Украина (Украйна) Южная, степная XIV, 29, 37 
Украинские казаки. См. казаки украинские
Украинцы (малороссияне, малороссы, малороссийские люди, черкасы) IV, 

675; V, 20, 30, 249, 268, 276, 285, 292, 297, 527, 583, 603, 636, 671; VI,
30, 34—36, 45, 50, 59, 60, 74, 83, 98—100, 112, 114, 126, 129—132, 135, 
136, 143, 145, 150—152, 154, 158, 162—164, 166, 180, 181, 189, 190, 299,
360, 375, 384, 415, 416, 420, 427, 432, 434, 436, 438, 441, 443, 452, 456, 
465, 468, 479, 483, 484, 496, 529; VIII, 95; IX, 149, 523, 524, 526, 528, 
611, 612, 615; XI, 212, 459, 532; XII, 35—37, 39, 41, 43, 122, 169, 200,
284, 356, 498; XIII, 26, 239, 342—347, 349, 429; XIV, 17, 28, 34, ИЗ, 244, 
272; XV, 117. См. также казаки украинские 

Уктус, p. IX, 482 
Уктусские «заводы» IX, 482, 483
Ула, г. и крепость в Полоцкой земле III, 584, 650—652; XIII, 254 
Ула (Улла), р., приток Зап. Двины III, 579, 657
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Улал, р. и с. II, 456
Ульрихсдале, дворец в Стокгольме XII, 190; XIII, 462 
Улья, p. VI, 590, 592
Умань, г. VI, 58, 83, 103, 135, 136, 139, 143, 178, 381, 414, 448, 467, 479— 

481; VII, 495, 521; VIII, 350; XIV, 248—250 
Уманьский замок XIV, 249 
Уманьский повет VI, 133 
Уманьцы VI, 479; VIII, 350 
Уна, в. двинская II, 477; III, 21 
Унганния, юго-вост. часть Эстонии I, 638 
Унежемское усолье, в. Соловецкого монастыря VI, 326 
УН6Н6Ж г 1 711
Унжа, г. и в* I, 74; III, 368; V, 31; VII, 313, 318; X, 702 
Унжа, p. VI, 274, 318; X, 255 
Унская губа VII, 472
Упа, р., приток Оки II, 664; III, 242, 729; IV, 479 
Упитский повет X, 375
Упсала (Упсал), г. в Швеции III, 592; V, 96; IX, 594; XI, 484; XII, 71, 72
Ура, p. VI, 591
Ураз, Уразовая, p. VIII, 190
Урак, p. VII, 237
Уральские горы (Урал, Каменный пояс, «Камень») I, 61, 62, 65, 74, 124,

277, 643, 661, 735, II, 41, 42, 445; III, 65, 74, 325, 686, 688, 690—693, 
696, 697, 699, 717—720; IV, 279, 300; V, 311, 323; VI, 583, 586 588;
VII, 43, 44, 109, 111, 173, 262, 413, 419, 420, 422; VIII, 173; IX, 655;
X, 188, 570; XI, 611; XII, 674, 675; XIII, 351, 545, 589; XIV, 109 

Уральские «заводы» IX, 590 
Уральские степи XII, 45 
Урахчи, с. Казанского у. XIV, 21 
Урга, г. XIII, 408 
Урдома, p. II, 225 
Урень, г. VI, 255 
Урень, p. VI, 315 
Уржум, г. IV, 279 
Урка, p. VI, 593 
Урманы (норвежцы) I, 124 
Урос, p. III, 73
Уруга, в. Смоленского у. Ш, 364 
Уршак, p. X, 595 
Урыв, г. на Дону VII, 306, 607 
Усвай, в. Торопецкого у. III, 366, 369
Усвят (Восвят?), г. I, 68, 215, 649; И, 155; 111, 624, 657; V, 164 628:

VI, 124 
Усвятская в. III, 581 
Усеневское, с. II, 471 
Усердь, г. VII, 306 
Усерд, p. V, 195 
Усмань, г. VII, 307 
Усмаиьский у. VII, 540
Усолье-Луда, м. на Белом море IV, 185, 394, 518
Усольский у , места III 69i, 697
Усольцы III, 697; IV, 525
Уста, p. VIII, 557
Уствым, г. II, 555
Устинская в. XV, 110
Устрицкий погост Новгородского у. VIII, 572 
Устрицкий стан VIII, 533
Усть Вымьск (Уствым «Старая Пермь»), г. II, 555; III, 74 
Устье, в. Смоленского у. III, 364 
Усть-Каменогорск, г. и крепость XIII, 407, 408
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Усть-Медведицкий (Усть-Медведицк) г-к VIII, 191
Устьмерское (Устьмерска), в. Коломенского у. II, 456, 462, 471, 670
Устьмошане IV, 54
Усть-Углы, в. Шохонского у. III, 368
Усть-Уренская сл. VI, 315
Устьянский погост Деревской пятины II, 340
Устюг Великий (Устюг), г. I, 646; II, 41, 229, 360, 362, 398, 416, 445, 446, 

461, 462, 470, 471, 475, 561; III, 34, 35, 66, 69, 70, 74, 323, 368, 419, 497;
IV, 376, 518; V, 290, 488, 489; VI, 606; VII, 87, 107, 108, 111, 143, 230, 
308, 317, 323; VIII, 504; X, 576, 702; XI, 322; XII, 114; XIV, 129

Устюжане II, 360, 363, 445; III, 68, 70, 74, 134; IV, 288, 518—520, 525, 541;
V, 290, 301, 488, 489; VII, 110

Устюжная железная, железнопольская (Устюжна), г. II, 249, 358, 461, 465, 
470; III, 369; IV, 75, 519, 520, 524; V, 29, 76, 92, 100, 287, 297, 304;
VIII, 567; XIII, 237 

Устюжно-Железнопольская пров. XIV, 31
Устюжский у. Вологодской губ. I, 322; III, 689; IV, 42, 518; VII, 107, 109, 

481; XII, 34, 101 
Устьяновские в. V, 287 
Утемишь, владение на Кавказе IX, 378 
Утрехт, г. VII, 554 
Утургуры, нар. I, 92 
Утяцкая сл. на Тоболе VII, 428
Уфа, г. и крепость IV, 396, 464; VI, 573, 574, 577, 578, 583; VIII, 173, 291 —

294, 596; IX, 355, 532; X, 586—588, 590, 592, 595, 599, 659, 700; XV, 101 
Уфа, p. VI, 583
Уфимская пров. X, 158; XII, 46; XV, 124 
Уфимские башкиры. См. башкиры уфимские
Уфимский (Уфинский) у. VI, 583; VIII, 174, 176, 292, 596; IX, 532; X, 586, 

588, 591; XII, 389; XIII, 227 
Уфимцы, уфинцы VI, 578, VIII, 291, 293, 294 
Ухань, г. I, 729
Ухра, в. Ярославского у. III, 368
Ухть-остров, в. двинская II, 477; III, 21
Ухтюшка (Устюшка, Ухтюха), в. I, 733; II, 461, 462
Уча, p. II, 463; IX, 369
Уша (Ушь), p. I, 310, 469
Ушаково, с. X, 502
Ушаково (Ушаковское), с. Костромского у. II, 469, 673 
Ушеск, г. I, 470
Ушино, с. под Севском VI, 162
Ушица (Ушня), г. I, 435, 503, 709, 710; II, 35
Уяздов, г. XIII, 357

Ф

Фазис (Рион), о. I, 80 
Фалимичи, церковное владение V, 658 
Фальчи, урочище VIII, 384 
Фальчинский у. VIII, 376 
Фанагория, греч. колония I, 88 
Фарабат, p. VI, 292
Фарасань, вотчина Покровского воронежского монастыря VII, 430
Фаустовское. См. Григорьевское
Федоровская в. Брянского у. III, 366, 369
Федоровская соляная варница II, 464
Федоровская ул. в В. Новгороде 111, 22
Федоровское, с. Юрьевского у. II, 463, 672
Феодосия. См. Кафа
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Фиккель, г. в Эстонии III, 644, 665
Феллин (Вельяд), г. в Ливонии II, 298; III, 128, 130, 536, 539, 566—569;

VIII, 8 
Феллинцы II, 167
Фили, мст. близ Москвы VII, 585 
Филиповичи, с. II, 684 
Филипсбург, г. X, 367 
Финикия I, 293
Финляндия (Великое Финляндское княжество, Финляндская, Финская обл., 

земля, герцогство, Ямь) I, 63, 124, 215, 440, 644; II, 227, 477; III, 131, 
134, 507, 590, 639, 643; IV, 237; VI, 70; VII, 630; VIII, 147, 171, 285, 
354, 375, 508, 510; IX, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 37, 70, 72, 73, 79, 80, 96, 
98, 167, 193, 194, 196, 217, 258, 295—297, 303, 309, 332, 435, 662; X,
60, 185, 622, 624, 641, 644; XI, 72, 75, 89, 115, Л18, 122, 123, 174, 175,
178, 180, 181, 183, 191, 195, 214—220, 228, 242, 440, 444—446, 488, 522; 
XII, 74, 79, 81, 84, 156, 228, 332, 373, 593; XIII, И, 90, 214, 340, 402, 
464, 571; XIV, 67, 356, 427, 428, 593, 594, 598, 607; XV, 58, 67, 68, 70, 93, 
104, 177, 208

Финны (финляндцы, суоми, емь, гамь, угры, финно-угорские племена) I, 
62, 66, 72, 92, 95, 115—119, 124—127, 129, 130, 216, 255, 272, 276, 288— 
290, 296, 303, 304, 334, 350, 355, 368, 411, 412, 440, 497, 643, 644, 648, 
696; II 161, 201, 229, 240, 444, 538, 653; III, 591; VII, 10, 22; X, 540, 
616, 622, 623; XI, 73, 216 

Финский зал. («море») I, 63, 118, 643; III, 508; V, 658; VIII, 8, 363, 550;
IX, 32, 126 

Фиония IX, 52 
Фиссагеты, нар. I, 116
Фландрия III, 137; VI, 541; IX, 214; XI, 55; XIV, 570, 583 
Флоренск. См. Флоренция
Флоренция, г. II, 626, 627; III, 330; VI, 542, 544, 545 
Фокино, с (на Волге) IV, 12
Фокшаны, м. XIV, 358, 359, 545—547, 549, 550, 622; XV, 83
Фоминичи, в. Серпейского у. Ill, 364, 366, 369
Фоминское, в. Звенигородского и Рузского у. II, 456, 466
Фомкино, д. Рузского у. И, 671
Фонтанка, р. в Петербурге IX, 624
Фонтенебло (Фонтенэ), г. IX, 63; XIV, 165
Формоза, о. XV, 155
Форцгейм, м. X, 376
Фракийское гирло VIII, 260
Фракия I, 146, 407
Фракияне, фракийские племена I, 82, 86
Франки, франконцы I, 87, 130—132; 111,189; VII, 12,371, VIII, 295; XIV, 383 
Франкская империя, Франкония I, 132; XV, 222 
Франкфурт-на-Майне, г. IX, 87; XI, 82, 290, 479
Франкфурт-на Одере, г. VIII, 85, XI, 12; XII, 67, 462, 464—466, 479, 507, 509, 

513, 514, 523, 548, 550, 552, 560, 579, 618 
Франция (Французское королевство, земля, государство) I, 322; II, 305, 

553; III, 260, 498, 616, 628, 629, 681, 683; IV, 200, 384, 695; V, 87, 143, 
145, 204, 205, 612; VI, 71, 391, 511, 518, 519, 534, 540, 541; VII, 30, 71,
155, 232, 368, 369, 371, 410, 412, 413, 435, 440, 447, 448, 550, 557, 604,
605, 613, 615; VIII, 45, 46, 53—59, 126, 156—158, 171, 255, 271, 284, 
297, 362, 365, 366. 392, 399, 401, 412, 422, 423, 435, 437, 472—474, 531,
542, 548; IX, 9—11, 13, 20, 21, 23—27, 34, 36, 38—41, 43, 59, 62—67, 
76, 79, 80, 83, 84, 87—89, 91, 93—98, 136, 167, 171, 172, 206, 222, 229,
230, 235, 253, 255, 260, 261, 263, 265, 273—275, 277—280, 282, 283, 286, 
290, 292, 295, 303, 306, 313, 314, 316, 318, 319, 346, 401, 422, 423, 427,
431, 439—444, 446, 447, 449, 464, 486, 517, 532, 542, 543, 589; X, 7, 12,
18, 20—27, 30 46, 58, 62, 65, 66, 151, 172, 173, 175, 176, 183, 184, 186, 
187, 279, 284—287, 289—291, 293. 297—299, 303, 313, 322, 326, 331, 332,
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334—336, 339, 340, 344, 349, 353—355, 361—364, 366—368, 370, 372, 373, 
375, 376, 383—387, 400, 417, 436, 445—447, 449—451, 457, 460, 461, 578, 
610—616, 619—623, 625, 626, 634, 638, 642, 644—651, 658, 707, 712, 720, 
721; XI, 35, 52—58, 60—65, 68—70, 73, 74, 78, 79, 81, 83, 89—97, 104, 
106, 107, 109, 116, 117, 145, 163—177, 181, 182, 184, 185, 188—192, 196,
197, 212, 213, 216, 220, 228, 229, 232, 241—247, 261, 265, 266, 270, 271,
273, 274, 276, 279, 281, 287, 292, 294, 344, 348, 351, 353, 354, 357—363, 
365, 367, 368, 376, 378, 386, 388, 389, 411, 414, 416—419, 424—427, 
429—431, 435, 436, 438, 440, 453, 472, 487, 490, 494, 515—517, 520, 
523—525, 550, 582; XII, 51, 52, 59, 62, 67—69, 72, 80, 82—87, 89—94, 
96, 97, 123, 139—141, 143—145, 155, 157, 159, 160, 184, 187, 189, 190, 
193—196, 212, 217, 221, 223, 228, 229, 240, 241, 243, 245, 248—252, 305—
313, 319, 320, 323, 326, 327, 331, 335, 338-340, 350, 352—359, 361 — 
365, 369, 370, 373—375, 378, 392—394, 396—399, 401, 417, 420, 422, 
424, 425, 428, 431—433, 444, 448, 452, 454, 455, 479—483, 525—528, 530,
531, 538, 557, 568—572, 575, 576, 599—609, 611, 615, 623—630, 635, 640,
641, 677; XIII, 27, 37, 42, 46, 48, 57, 63, 82, 83, 150—153, 155, 163, 184,
185, 187, 189, 197, 250, 252, 255, 256, 268—274, 276—279, 282—284, 286, 
290, 362, 371, 376—378, 384, 385, 387, 389, 397—405, 451—453, 455, 461, 
468—470, 472—477, 480, 481, 484—486, 488, 490, 492, 494, 495, 497, 520, 
525; XIV, 32, 70, 151, 160, 164, 165, 174—176, 184, 217, 224, 254, 255, 
257, 258, 260—262, 285, 300, 317, 319, 320, 323, 325, 331, 336, 338, 340— 
343, 345—350, 352, 355, 356, 389, 394—397, 401, 403, 404, 409, 410, 414,
416, 418, 420, 421, 427—429, 431, 434, 443, 467, 472, 484, 489, 490, 517,
518, 527, 529, 531, 533, 535, 556, 560, 563, 565, 566, 576, 579—587, 592—
596, 599, 603, 606, 608, 612, 616; XV, 21, 54—61, 63—66, 71—74, 80, 93, 
98, 165, 173, 178, 179, 202—204, 206, 208, 211—213, 220, 223, 225, 226, 
245—247, 259—262, 264, 265, 267, 272 

Французы, францужане I, 124; III, 628, 629; IV, 214, 254, 545; V, 118, 
143—145, 198, 281; VII, 391, 411, 412, 494, 513, 525—527, 557, 609;
VIII, 45, 47, 56—59, 160, 297, 408, 411, 473, 478, 536, 541; IX, 42, 67, 
89, 316, 517; X, 331, 340, 342, 349, 352, 355, 357—363, 367, 376, 379, 
383—385, 388, 391, 403, 418, 615, 642, 647; XI, 79, 89, 97, 188, 232, 244,
277, 363, 364, 385, 389, 414, 433, 445, 447, 452, 453, 496, 515—517; XII, 
62, 98, 132, 289, 319, 378, 400, 527, 576, 630; XIII, 264, 489, 495; XIV, 
161, 163, 230, 258, 260, 261, 280, 316, 354, 356, 390, 406, 408, 432, 465,
493, 494, 563, 570, 593; XV, 25, 27, 42, 54, 55, 57, 178, 181, 262, 272 

Фрауштадт, г. VIII, 32, 142; XI, 194 
Фрейштадт, г. XII, 516
Фриденбург, замок (близ Копенгагена) XIII, 164 
Фридрихсгаль, г. IX, 208
Фридрихсгам, шведская крепость XI, 170, 178, 220, 221, 223; XIV, 594 
Фридрихсгамская гавань XI, 219 
Фридрихштадт, г. IX, 13, 17, 18 
Фришгаф (Фришесгаф), зал. XII, 503
Фроловские (Спасские) ворота в Москве II, 290; III, 181; IV, 687; V, 307
Фроловское, с. Кашинского у XII, 32
Фроловское, с. Московского у. II, 461, 462, 471, 671
Фроловское, с. Нижегородского у. XIII, 295
Фряги (фрязи, генуэсцы?) I, 124; И, 633, 645; III, 367
Фряжская земля III, 603
Фюрстенберг, г. XII, 507
Фюрстенвальде XII, 514

X
Хаджи-бей, Хаджибеев маяк, гавань (потом Одесса) И, 686; III, 229 
Хазары (хозары, козары) I, 108, 122, 123, 127, 136, 141, 149, 151, 153, 161,

214, 225, 227, 233, 253, 300, 334, 363, 364, 704; II, 102, 109, 649; VII, 10;
VIII, 351
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Хазарское (Хозарское, Козарское) царство I, 89, 123, 180
Халахальня. См. Холохольня
Халбер. См. Гумбер
Халкидон, п-в в Греции II, 572
Халл. См. Гулль
Хангары, кочевники Ср. Азии I, 149 
Харабат, турецкая крепость XII, 230 
Харитоновское, д. Московского у. III, 369 
Харьков, г. VI, 473; VII, 307; VIII, 270, 402 
Харьковская губ. I, 705, 706; XIII, 336 
Хатунская в. VIII, 487 
Хвалисы, нар. II, 120 
Хвалынское море. См. Каспийское
Хвастов, г. VII, 492, 493, 507, 518, 520—522, 599; VIII, 227, 368
Хвостов, г. и м. V, 445, 635; VI, 55
Хвостовичи, в. Козельского у. III, 369
Хвостовское, с. на Клязьме II, 457, 459, 471
Хвостовское, с. в Перемышле II, 459
Хвощна, в. Брянского у. III, 369
Хелм. См. Холм
Хельм (Хельмино, Кульм), г. на Висле II, 338; XI, 82; XIV, 488
Хельмская (Кульмская) земля II, 138
Хельмский окр., воеводство XI, 82; XIV, 569
Херсон, г. I, 295, 705; V, 472; XV, 268
Херсонес, г. I, 89. См. также Корсунь
Херсонская губ. II, 14
Хечинима, погост II, 665
Хибирьская земля. См. Ирландия
Хива, г. III, 601; V, 129; IX, 350, 352—354, 366, 395; X, 596; XIV, 132 
Хивинская земля IX, 354
Хивинцы IX, 351—354, 369; X, 599; XII, 45. См. также юргенцы, узбеки 
Химара (Малая Эльбания), пров. XIV, 285 
Химка, p. IV, 492, 534; V, 114
Хина, Хинская земля, государство, Хины. См. Китай 
Хиосский канал, пр. XIV, 381, 465 
Хлепень, г. III, 96, 98—100, 369
Хлынов (позднее Вятка), г. II, 426; III, 35; IV, 71, 377, 616; XII, 119 
Хлыновский у. Вятской пров. XII, 104 
Хлябово, с. VII, 293
Хмель, рубеж Кричева с Рославлем III, 380
Хмельник, г. XIV, 234
Ходжамбах, д. в Крыму X, 408
Ходынка, p. IV, 492, 534; V, 122, 246
Ходынская мельница II, 461
Ходынский луг, в. II, 459, 466, 471
Хозары. См. хазары
Хозц, в. Смоленского у. III, 364
Холм, в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Холм (Хельм), г. (галицкий) I, 729; II, 177, 178, 208, 209, 527, 531, 559, 

560; V, 546
Холм, г. (новгородский) III, 369, 659, 667; VII, 125; XIV, 128
Холм, г. (тверской) III, 369
Холмовцы II, 177
Холмогорская епархия VIII, 337
Холмогорская обл. IV, 285
Холмогорский новый город. См. Архангельск
Холмогорский у. V, 476
Холмогорцы (колмогорцы) IV, 288; V, 476; VIII, 50
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Холмогоры (Колмогоры), г. И, 361, 362, 477, 661; III, 21, 369; IV, 37, 54,
56, 242, 252, 253; V, 70, 91, 96, 293, 475, VI, 207; VII, 77, 318; VIII, 338;
X, 702; XI, 392, 393, 395, 397, 398; XII, 325, 326; XIII, 206 

Холмская епархия II, 321, 568 
Холмский у. II, 313, 331 
Холмы, с. II, 457
Холопий г-к близ Троиде-Сергиева монастыря III, 177 
Холопий торг (город) на Мологе III, 324 
Холопье (Халеп, Халепье), с. под Киевом I, 708 
Холохольня, д. Псковского у. I, 732; II, 344 
Холохольня, p. I, 732 
Холуй, г. IV, 48, 523
Холхол (Холохал), в. Можайского у. II, 347, 461 
Холхол (Холохал), в. Псковского у. II, 344 
Хомчич, в. III, 366, 368 
Хониг, г. X, 357
Хопер, р., приток Дона II, 475; III, 278; VI, 292; VII, 301, 596; VIII, 122, 

181—184, 186, 191, 196; X, 144; XI, 346; XII, 181; XIII, 430, 432 
Хоперские казаки. См. казаки хоперские 
Хопилева сл. Боровского у. II, 462 
Хорватская (Горватская) земля I, 193; X, 306 
Хорваты I, 141, 194, 200, 320; II, 627; III, 214; VII, 154 
Хорваты белые I, 92, 94, 279 
Хоревица, мст. в Киеве I, 94, 280; II, 101 
Хорезмийцы I, 329 
Хорлуп, м. V, 379 
Хоробор, в. Брянского у. Ill, 366 
Хороль (Хорол), р, I, 278, 398, 652
Хорошево, царское подмосковное с. VI, 251; VII, 55, 548; XV, 139
Хорошевские луга под Москвой IV, 582
Хортица, Хортицкий о. на Днепре I, 397; III, 493, 494
Хортицкий г-к III, 493
Хорутане, нар. I, 92, 93, 279
Хостьци, в. Козельского у. III, 369
Хотилово, с. Тверской губ. XI, 347, 348
Хотимль, в. III, 366
Хотимльские с. Козельского у. III, 112
Хотимичи, в. Дорогобужского у. III, 366, 368
Хотин, г. и крепость II, 335; V, 67; VI, 376; VIII, 438, 440; IX, 475; X, 400,

439, 450, 451, 453, 454, 458, 618, 624, 639, 667; XI, 31, 428, 475, 547;
XIV, 241, 283, 288—292, 301, 317, 332, 344, 364, 372, 614, 616; XV, 127,
248, 254 

Хотмыл, г. VI, 52 
Хотмышск, г. V, 283; VII, 306
Хотунь (Хотуновское), с. Серпуховского у. И, 446, 463, 470, 472; III, 

72, 368 
Хошозеро VII, 482
Хрепелево, с. Покровского девичьего монастыря IV, 44, 142 
Христианштадт, г. XII, 516; XIV, 591; XV, 67 
Хутынь, о I, 622; V, 532

ц
Цанте, о. XIII, 274
Царев, г. (на месте урочища Царевы Воды) II, 334 
Царев-Борисов, Царев-город, г„ на Кокшаге. См. Царевококшайск 
Царевичев-Дмитриев город. См. Кукейнос 
Царево-Займище, г. IV, 560, 570—572, 600, 606; V, 627 
Царевококшайск (Царев-Борисов город), г. IV, 279; VII, 566; X, 576
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Царев (Царский) луг близ Казани III, 466 
Царевы Воды, урочище II, 334 
Царевы ворота в Казани III, 469 
Цареградский канал. См. Босфорский пр.
Царицын, г. и крепость IV, 289, 291; VI, 289—293, 297, 298, 300, 301, 305, 

306; VII, 302, 479, 529, 596; VIII, 111, 114, 116, 121, 194, 290, 294; IX,
361, 364; X, 472, 700, 703; XI, 206; XII, 443, 496, 644; XIII, 430 

Царицынка, г. X, 41, 403, 404, 406, 437
Царицын луг (Марсово поле) в Петербурге VIII, 521; IX, 361, 634 
Царицынцы, жители Царицына VI, 308; VIII, 194 
Царичевка, м. VIII, 266 
Цариченка, г. VII, 501, 637
Царское Село XI, 233, 234; XII, 404, 405, 445, 456, 555; XIII, 212, 316, 318;

XIV, 280, 546, 554 
Царьград. См. Константинополь 
Цейдлиц, г. XII, 617 
Целафония, о. XIII, 274 
Цельское герцогство VII, 552 
Центральная Азия. См. Азия Центральная 
Ц е р к в и ,  к о с т е л ы ,  м е ч е т и

Азиева мечеть в Башкирии IX, 595 
Анастасии св. в В* Новгороде 11, 545 
Андреевская в Переяславле (Южном) II, 47 
Андрея Апостола в Петербурге XI, 559 
Апостольская соборная в Москве VII, 320 
Архангельская в Брянске XII, 21
Архангельский собор в Москве II, 472, 596; III, 62, 180, 181, 186; IV, 

352, 425, 453, 460, 466, 475, 476, 483, 484, 617, 655, 687; V, 185, 187, 
632; VI, 608; VII, 52, 54, 272, 284, 285, 322, 325—331, 334, 340, 346, 
655; VIII, 337; X, 214, 323; XI, 159; XIII, 212 

Афанасия св. в Торжке II, 545 
Б'ернардинов костел в Польше X, 347 
Благовещенская в Каменце II, 559 
Благовещенская в В, Новгороде II, 48 
Благовещенский собор в Воронеже XI, 504
Благовещенский собор в Москве в Кремле II, 558; III, 62, 180, 181,

433, 435, 436, 463; IV, 98, 352, 612; V, 632; VI, 203, 393; VII, 52, 
54, 56, 271, 328, 346; VIII, 338, 556; XI, 159; XII, 165 

Благовещенья богородицы в Казани III, 473 
Богородицы в Витебске III, 169
Богородицы собор во Владимире-Волынском I, 187; И, 171, 208—

210, 559
Богородицы в В. Новгороде II, 529 
Богородицы в В. Новгороде IV, 56
Богородицы в Иосифо-Волоколамском монастыре III, 329 
Богородицы собор в Киеве на посаде V, 575 
Богородицы в Киево-Печерской лавре в Киеве II, 546 
Богородицы в Москве на Крутицах II, 596; IV, 676 
Богородицы в Переяславле (Русском) И, 47, 319, 546 
Богородицы св. в Риге I, 637, 639 
Богородицы в Ростове Великом II, 557 
Богородицы в Ростове Великом III, 181 
Богородицы собор в Смоленске II, 62; IV, 304, 639 
Богородицы в Тмутаракани III, 483 
Богородицы собор в Угличе IV, 411 
Богородицы в Холме (галицком) II, 209 
Богородицы знаменья в Москве IV, 477 
Богородицы Казанской в Москве в Китай-городе XI, 157 
Богородицы Казанской в Москве за Покровскими воротами IV, 687; 

XII, 167
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Богородицы похвалы в Орле VII, 153 
Богородицы Пречистой под Москвой IV, 676 
Богородицы успения собор в Москве. См. Успенский собор 
Богородицы успения златоверхий собор во Владимире-на-Клязьме

I, 546—549; II, 47, 50, 55, 59, 114, 142, 143, 196, 355, 488, 501, 558, 
559; III, 178, 179 

Богородичная Десятинная. См. Десятинная 
Богоявления в Киеве V, 452
Борисоглебская в Борисове (Двинске) XII, 185, 186
Борисоглебская в Смоленске V, 458
Борисоглебская в В. Новгороде I, 620; II, 95, 529
Борисоглебская в Москве на Арбате III, 575
Борисоглебская заблудовская XII, 186
Братская св. духа в Вильне V, 117
Варяжская божница (церковь) в В. Новгороде II, 34, 35
Васильевская в Киеве И, 15; V, 443
Василия Блаженного. См. Покровский собор
Введения в Батурине VIII, 221
Введения в Москве IV, 635
Верхоспасский собор IX, 113
Вифлеемская VII, 526
Владимирская во Владимире Волынском V, 380, 381 
Владимирская соборная во Владимире-на-Клязьме I, 616 
Владимирская в В. Новгороде II, 529 
Воздвижения Креста в Москве III, 433 
Воскресения VIII, 338
Воскресения в Москве в Кремле VII, 272, 314
Всех Святых в Москве на Кулишках IV, 684; XI, 503; XV, 136, 276
Георгиевская в Ладоге II, 557
Георгиевская в Люблине II, 559
Георгия св. в В. Новгороде IV, 49
Георгия св. в Москве IV, 681
Девяти мучеников в Москве IX, 509, 510
Десятинная (Богородичная) в Киеве I, 205, 250, 262, 332, 726; II, 59, 

144; V, 604 
Дмитрия св. в В. Новгороде IV, 8 
Дмитровский собор во Владимире-Залесском II, 47 
Евдокии св. в Москве VI, 49
Екатерины великомученицы в Москве на Ордынке IV, 682, 683
Заблудовская XII, 185
Зачатия в Москве в Углу VII, 581
Зачатия в Москве на Варварском Крестце (площади) VI, 220 
Златоустовская в В. Новгороде III, 557 
Знаменья в Москве на Арбате IV, 477
Ивана Великого колокольня в Москве XII, 165, 167; XIII, 105 
Ильи Обыденного в Москве IV, 681
Ильи Пророка в Москве на Ильинке IV, 453; X, 499; XI, 503 
Ильи Пророка в Новоторжском у. VII, 421 
Ильи св. в В. Новгороде II, 34, 529, 545
Иоакима и Анны в Новодевичьем монастыре в Москве IV, 8 
Иоанна в Вильно (католическая) III, 616 
Иоанна Милостивого в Москве IV, 687
Иоанна Предтечи в В. Новгороде на Опоках II, 60; IV, 32, 33
Иоанна Предтечи в Константинополе VII, 389
Иоанна Предтечи в Москве II, 472; III, 345
Иоанна св. в В. Новгороде II, 619
Иоанна св. в Холме (галицком) II, 559
Исакиевский собор в Петербурге ТХ, 631; XIII, 581, 582; XV, 117, 

119
Казанский собор в Москве VI, 203, 212; VII, 460; XIV, 278, 367
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Казанский собор в Петербурге XIII, 93, 97, 301, 315; XIV, 278, 367
Козьмы и Дамиана в Москве V, 307
Козьмы и Дамиана в Пскове IV, 652
Козьмы и Дамиана в Холме II, 559
Кира и Иоанна в Москве XV, 136, 276
Кирилла св. в В. Новгороде II, 48, 545
Климента св. в МоскЕе IV, 681
Колпинская в Псковском у. IV, 126
Константиновская в Угличе IV, 320, 321
Констанцский собор в Констанце II, 577
Луцкий собор II, 559
Максима св. в Москве IV, 253
Марка св. в Венеции II, 627
Михаила Архангела в Киеве на Выдубечи II, 48 
Михаила Архангела в Переяславле (Русском) II, 546 
Михаила Архангела в Твери II, 501
Михаила Архангела Чуда монастыря в Москве II, 501, 557
Михаила Архистратига св. II, 558
Михайловская в Киеве I, 452
Муромский собор XII, 203, 590
Николая в Глухове XII, 122
Николая в Гомеле IX, 245
Николая в Зарайске III, 274, 297
Николая в Москве в Столпах V, 307
Николая в Мстиславле IX, 245
Николая в Н Новгороде III, 359
Николая в Риге (православная) III, 509
Николая в Тухоле III, 28
Николая и Георгия Каппадокийского в Юрьеве (Дерпте) IV, 182
Николая Чудотворца в Брянске XII, 21
Николая Чудотворца в Новгородском у. VII, 133
Николы Гостунского собор в Москве IV, 187; V, 243; XII, 166
Николы Зарайского собор в Москве V, 184
Николы Мокрого в Москве IV, 455
Николы св. собор в Бресте V, 419
Николы св. в В. Новгороде I, 618, 619; II, 157, 195, 363
Николы в Могилеве IV, 477
Николы св. в Москве в Подкопаеве III, 181
Николы в Москве на Хлынове VII, 272
Николы Чудотворца в Белозерской Тунбажской в. V, 326
Николы Чудотворца в Юрьеве III, 509
Николы Явленного в Москве V, 184; VII, 561; XIV, 9
Никольская в Астрахани VIII, 108
Никольская в Тамбове XIV, 9
Павловская в В. Новгороде II, 529
Параскевы Пятницы в В. Новгороде III, 560
Параскевы св. в Москве XIV, 9
Параскевы св в Старице XI, 336
Перемышльский собор II, 559
Петра и Павла в Москве на Н. Басманной XI, 504; XIV, 9 
Петра св. костел в Риме V, 410 
Петра св. (немецкая) в Петербурге XIII, 546 
Петропавловская в Могилевском у. VII, 513 
Петропавловская в Москве в Мещанской сл. VII, 600—602 
Петропавловская в Пскове II, 529
Петропавловская в с. Шамове Мстиславльского воеводства IX, 245 
Петропавловский собор в Петербурге IX, 188, 563, 564, 566, 60 U 624, 

630; X, 21; XI, 563; XIII, 539, 582 
Покрова Богородицы в с. Соколове VII, 514 
Покровская в В. Новгороде II, 644
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Покровский собор (Василия Блаженного) в Москве III, 433; IV, 68,
308, 311, 427; V, 329; VII, 53; XII, 168, 255 

Преображения в В. Новгороде И, 48 
Преображения господня в В Новгороде I, 186, 187 
Преображения в Н. Новгороде III, 359 
Преображенская в Ржеве XII, 32 
Преображенская в Русе II, 48 
Преображенский собор в Твери II, 558 
Преображенский собор в Угличе См. Спаса Преображения 
Пречистой (Богородицы). См. Богородицы Пречистой 
Пятницы Божедомския в Москве VIII, 518 
Пятницы Прощи в Москве VIII, 564
Ризположения собор в Москве на Митрополичьем дворе III, 180;

VII, 134
Рождества богородицы в Каменце-Литовском VII, 514
Рождества богородицы в Москве в Кремле II, 558; VII, 320
Рождества богородицы и св. Сергия в Свияжске III, 456
Рождественская в Брянске XII, 21
Сампсона св в Петербурге VIII, 286
Сергиевская в Петербурге XI, 336
Сергия св. под Казанью III, 472
Сергия св в Москве XI, 144
Симеоновская в Петербурге IX, 178
Сорока Святых в В. Новгороде I, 618
Софийский собор в В. Новгороде I, 618, 622; II, 10, 56, 57, 60, 61, 

195, 236. 321, 363, 532, 533, 557, 558, 589, 591; III, 14, 24, 32—34,
558, 559; IV, 49, 74, 91; V, 84, 89, 131, 328, 495, 496, 499, 503;
IX, 605

Софийский собор в Киеве I, 250; II, 664; V, 575, 601; VII, 366;
VIII, 279

Софийский собор в Константинополе II, 54, 500, 592, 625
Софийский собор в Полоцке III, 576, 654; V, 658
Спаса на Берестове II, 56
Спаса в В. Новгороде II, 274
Спаса в Еглине III, 27
Спаса в Корсуне (украинском) VI, 95
Спаса в Москве в Кремле VII, 263, 274, 320, 327, 334, 464, 467
Спаса в Москве на Наливках XI, 531, 532
Спаса в Москве в Чигасах VII, 289
Спаса в Н. Новгороде II, 557; IV, 557
Спаса в Переяславле-Залесском I, 606
Спаса в Полоцке II, 65
Спаса в Твери II, 235, 501, 557
Спаса в Торжке II, 60
Спаса Преображения собор в Угличе IV, 317, 319—321, 411
Сретенский собор в Москве XIII, 123
Сретенья в В. Новгороде IV, 49
Страстной богородицы в Москве VII, 585
Трех Отроков св. в В. Новгороде II, 48
Трех Святителей в Москве X, 570
Троицкая в Москве в Андронниковом монастыре II, 558; XII, 16
Троицкая близ Львова VII, 514
Троицкая в Москве в Кремле II, 558; XII, 16
Троицкий (св. Троицы) собор в Петербурге VIII, 522; IX, 320, 321,

324, 528, 566; XI, 563 
Троицкий собор в Пскове II, 257, 427, 444, 557, 591, 606; III, 56, 97, 

128, 164, 234—236, 734; IV, 505; V, 507; VII, 97, 100, 428 
Троицкий собор в Троице-Сергиевском монастыре II, 405; III, 180, 214 
Троицы в Вильно V, 386 
Троицы в Серебряниках XII, 382



Успения в Киеве в Печерском монастыре III, 92
Успения в Кириллово-Белозерском монастыре III, 180, 181
Успения во Львове V, 382, 383, 386
Успения в Москве на Покровке VII, 601
Успения собор на Устюге II, 661
Успенский собор (Успения богородицы) в Москве в Кремле II, 557, 

582, 596, 712; III, 61, 105, 178—181, 183, 184, 186, 274, 307, 308,
358, 396, 432—434, 444, 463, 474, 557, 607, 703; IV, 68, 73, 303, 350, 
352, 353, 530, 584, 684; V, 16, 133, 185, 516, 523, 609, 629, 632; VI,
203, 205, 206, 212, 215, 222, 225, 230, 231, 245, 393; VII, 52—54,
57, 276, 284, 292, 298; VIII, 250, 373; IX, 169, 324; X, 202, 209, 
214; XI, 158, 160; XII, 165; XIII, 105, 128; XIV, 9, 71 

Федоровская в Переяславле (Южном) II, 147 
Феодосия преподобного в Москве VI, 194 
Флора и Лавра в Москве III, 433 
Христа Спасителя в В. Новгороде II, 558 
Черниговский собор II, 559 
Яна св. костел в Польше X, 344 

Цесария, Цесарская обл. См. Римская (Священная) империя 
Цетинское поле XIV, 315 
Цетинье, Цетине, г. XIV, 314 
Цеханов, г. XV, 189 
Цецора, м. V, 525
Ципс, польск. окр., староство XIV, 391, 495, 497, 499, 502, 577 
Цна (летоп. Тцна), p. II, 473, 474; III, 403; VIII, 469; X, 502 
Цорндорф, д. (близ Кюстрина) XII, 466, 550; XIII, 54 
Цыбирца, м. (в Мордовской земле) И, 355 
Цыбры, г. XIV, 450 
Цыбульник VI, 143
Цывильск (Цивильск), г. IV, 279; VI, 317, 318; X, 577
Цывильское устье III, 449
Цывильцы, цивильские жители III, 71
Цыгане IX, 472; XII, 538; XIII, 26, 27; XIV, 18, 108
Цылма (Цильма), р., приток Печоры III, 181

ч

Чагино, с. Юрьевского у. II, 461
Чагодоща, p. I, 276; XIII, 12
Чагощь, в. Можайского у. III, 368
Чадосы, г. VI, 47
Чайка-бурун, гора VI, 579
Чакола (Чякола), в. двинская III, 368
Чалбаш, г. III, 365
Чалымский г-к III, 479
Чанам, г. III, 365
Чаплеевка, д. VIII, 247
Чаранда, с. IV, 286, 612, 615; VII, 574
Чарпа, в. Можайского у. III, 364
Чарторый, p. I, 562
Чарторыйск, г. I, 392, 432, 433, 628, 702, 709; II, 129 
Часники, м. III, 657
Часпла (летоп. Каспля), в. луцкая III, 369
Чаусский у. II, M l
Чаусы, г. VI, 82, 121, 378
Чашники, м. VIII, 499; X, 213
Чашниково, с. X, 139
Чебаркульская дорога XIV, 20
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Чебаркульская крепость XIV, 20, 21 
Чебоксара, p. III, 599 
Чебоксарский у. XIII, 350
Чебоксары, г. III, 480; IV, 394; VI, 317, 318; VII, 332; X, 247; XIV, 51
Чеборчино, с. Алаторского у. X, 712
Чевырево, с. Коломенского у. II, 469
Чекавинская гавань XV, 155
Челмахта, в. двинская II, 477
Челябинская крепость XIV, 20
Ченстохово, г. VI, 40; XIV, 541
Чепелица, p. III, 728
Чепило, оз. III, 728
Червен (Червень), г. Т, 236, 389—391, 465, 493, 585, 649, 702, II, 132, 134,

208, 210
Червенская земля I, 187, 318, 701. См. также Русь Галицкая
Червенские города I, 194, 212, 217, 359, 365, 698
Червленое, с. близ Тамбова VI, 314
Червленый Яр, р., приток Дона II, 475
Червонная Русь. См. Русь Галицкая
Червоногород, мст. Чортовского окр. I, 702. См„ также Червень 
Чердынский у. V, 479; XI, 466; XIV, 123 
Чердынцы V, 18
Чердынь, г. III, 697, 698; V, 285; X, 523 
Чердынь, p. III, 73, 74
Черевковская в. Устюжского у. VII, 110, 481 
Черемиская земля III, 65, 71, 159, 205
Черемисы (мари) I, 116; III, 66, 270, 271, 368, 456, 457, 465, 477—479, 501, 

642, 685, 691, 692; IV, 204, 279, 289, 290, 301, 302, 379, 525, 541, 655;
V, 30; VI, 308—310, 581, 582, 586; VII, 9; VIII, 89, 174, 292, 569, 597;
X, 476, 530, 567, 587, 593, 594; XIV, 109 

Черемисы горные III, 273, 448, 449, 456, 457, 462, 465, 477—479, 494 
Черемисы луговые III, 273, 473, 478—480, 600, 601, 674 
Череха, р I, 696 
Черепаха, p. III, 597, 598 
Черепашское устье III, 598 
Черкасов, г. на Медведице VIII, 121
Черкасск (Черкаск, Черкасский г-к), г. на Дону V, 225, 466, 571; VI, 15, 

92, 298—300, 319, 497, 498; VII, 241, 306, 429, 430, 528, 529, 538, 566, 
572, 596, 608; VIII, 111, 121, 177, 178, 180—182, 184— 193, 195, 197, 311, 
400; X, 157, 442; XII, 39—41, 182 

Черкасская дорога VI, 562
Черкасская (Черкаская, Черкесская) земля III, 489, 610 
Черкасский о. на Дону X, 457, 461 
Черкасцы, жители г. Черкас VI, 112 
Черкасы. См. казаки украинские
Черкасы (Черкассы), г. I, 735; III, 112, 167, 229, 316, 317, 365, 372, 493, 

513; IV, 28, 61, 218; V, 421, 441, 528; VI, 110, 139, 455, 467—469, 476, 
480, 490, 493, 495; VII, 45, 220, 638; VIII, 368; IX, 416; XII, 45 

Черкесы (Черкесская земля) III, 489, 610; X, 281, 282 
Черкесы (черкасы), нар. II, 284, 633; III, 385, 490, 492, 515, 598—600, 604, 

609; VI, 15, 302, 559, 572, 574; VII, 101, 235, 382, 480; VIII, 110, 180;
IX, 352, 375, 387, 393; X, 169; XIII, 241; XIV, 455; XV, 167, 256, 270 

Черкесы кабардинские IV, 267, 273, 274, 278, 279 
Черкесы пятигорские III, 493, 494, 501, 702
Черкизово (Серкизовское), с. московское II, 471, 673; IV, 532; V, 132 
Черкизовский пруд в Москве XIII, 121 
Чернавск, г. V, 283
Черная, р. (в Финляндии) II, 227, 340 
Черная, p. III, 728
Черная, р., приток Камы III, 73; XII, 101



Черная, р., приток Шилки VII, 417, 418, 420
Черная Гора См. Черногория
Черная Калитва. См. Калитва Черная
Черная Могила, урочище I, 453
Черная Напа, p. VIII, 206
Чернево, с. близ Москвы VI, 248, 260
Черненцо( Черницо), оз. III, 728
Чернигов, г. I, 71, 77, 142, 205, 214, 236, 260, 276, 321, 322, 332, 348, 349, 

351, 354, 356, 359—361, 363, 366, 367, 369, 372, 375—380, 382, 391, 412,
413, 417, 419, 421, 422, 425, 429, 433, 437, 444—446, 448—454, 460, 466,
473, 478—482, 488, 490—492, 501, 504, 506—512, 514, 527, 529, 530, 539, 
545, 549, 552, 557, 558, 560, 561, 574, 575, 578, 589, 590, 592, 593, 599—
602, 621—623, 627, 629, 651, 654, 656, 657, 663, 682, 691, 692, 697, 724, 
725, 731, 733; II, 21—23, 42, 64, 92, 124, 125, 133, 143, 171, 190, 191,
311, 317, 345, 451, 503, 515, 544, 562, 567, 596, 631, 632; III, 98, 114,
122, 176, 229, 318, 405, 406, 441, 512, 579; IV, 28, 234, 292, 407, 411,
417, 466, 566; V, 101, 111, 447, 458, 532, 552; VI, 22, 57, 58, 90, 91, 99, 
118, 128, 139, 176, 371, 372, 374, 377, 382, 384, 387—389, 414, 428—430, 
435, 439, 450, 483, 610; VII, 137, 202, 206, 324, 383, 396, 492, 498, 562;
VIII, 76, 144, 154; XII, 324; XIII, 314, 342; XIV, 40—43, 240, 318 

Черниговская губ. I, 71, 708, 711; VIII, 248 
Черниговская епархия II, 321; XIII, 66
Черниговская земля, в., обл., княжество I, 70, 71, 77, 116, 348, 356, 383, 

402, 412, 414, 422, 430, 432, 480, 492, 500, 501, 503, 504, 506, 545, 608, 
613, 650, 655, 665, 670, 679, 694, 699, 714, 723; II, 24, 25, 29, 36—38,
61, 125, 133, 135, 472, 474, 497,553; VIII. 215 

Черниговская Русь. См. Русь Черниговская 
Черниговский у. I, 695; VII, 111; VIII, 76
Черниговское воеводство V, 552, 574, 577, 674; VI, 33, 34, 180, 465 
Черниговцы, черниговские люди II, 171; IV, 291, 417; V, 191; VII, 15 
Чернобыль, г. и мст. I, 310; III, 176; VII, 503 
Черногай, г-к на Дону VIII, 121 
Черноголовль, в. II, 456, 463
Черногория (Черная Гора) VIII, 413, 414; XII, 214, 375, 489; XIV, 292,

304, 307—309, 311—316, 375, 379 
Черногорцы, нар. VIII, 373, 377, 414, 598; XI, 387, 388; XII, 148, 214, 215, 

375, 376, 488—490, 542, 543; XIII, 274; XIV, 307, 308, 310—315 
Черное (Русское) море, Понт I, 60, 79—84, 88, 117, 120, 123, 136—138, 140, 

152, 251, 269, 270, 280, 300, 301, 312, 363; II, 571, 649; III, 89, 216, 217, 
597; IV, 272; V, 62, 65, 95, 202, 205, 210—214, 226, 447, 448, 466, 467, 
578; VI, 33, 133, 180, 286, 287, 294, 408, 411, 554, 558, 560; VII, 10, 12, 
21, 222, 298, 373, 408, 604, 608, 610, 624, 625; VIII, 60—63, 167, 168,
260, 298; IX, 84, 365, 397, 403, 506; X, 403, 407, 421, 424, 461; XI, 618;
XII, 324; XIII, 23, 417, 455, 557; XIV, 283, 294, 295, 349, 365, 369—372, 
388, 413, 437, 444, 447, 456, 464, 474, 475, 480, 481, 486, 493, 496, 539, 
540, 546, 549, 558, 582, 583, 606; XV, 7—9, 13, 21—23, 60, 62, 78, 80, 
81, 92, 165, 184, 195—197, 207, 226, 228, 230, 231, 253, 256, 264, 
268, 269 

Черноташлыкская сл. XII, 442 
Черноярцы VIII, 116, 290 
Чернухи. См. Новая Чернуха
Черные клобуки, нар. и земля I, 441, 460, 461, 465, 467, 470, 471, 473—475,

477, 482, 483, 486—488, 509, 513, 514, 516, 523, 538, 543, 544, 558, 562, 
570, 571, 578, 599, 658—660, 666, 713; III, 316, 385 

Черные пески (Кара-Кум) VI, 576 
Черный лес, урочище I, 525; VI, 367 
Черный мох, урочище III, 380 
Черный, о на Волге, III, 483 
Черный Остров, г. VIII, 254 
Черный шлях V, 474
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Черный Яр, г. VI, 289, 291, 297, 301, 580; VII, 233, 481; VIII, 110, 116, 118,
194, 290; X, 703; XII, 14 

Чернь, г. VII, 306 
Черньская пров. XI, 508 
Чернякова в Городецкого у. II, 463, 464 
Чернятицы, в. Серпейского у. III, 369 
Черсово, в. Муромского у. II, 471
Чертановское (Чертаново), с. Можайского у. II, 472, 673
Чертековское, с. Московского у. II, 463
Чертково, в. Дорогобужского у. III, 368
Чертомлик, о. VI, 477
Чертолье, мст. в Москве V, 329
Чертомлык (Чертомлын), p. VI, 459; VII, 495
Чесма, крепость XIV, 381, 383, 399, 611
Чесменская бухта XIV, 381
Чесновка, p. X, 593
Чеснокова, д. Московского у. XII, 171
Четрековское, с. Московского у. II, 463
Четыре Руки, м. близ Петербурга XII, 457
Чеуский острог XII, 384
Чехи, I, 91, 92, 114, 123, 131—133, 190—197, 279, 357—359, 369, 399, 406, 

588; II, 246, 632; III, 135, 627, 631; VII, 154; VIII, 454 
Чехия I, 131, 196, 438; VII, 115, 370; XIII, 433. См. также Богемия 
Чеховка, м. VI, 138 
Чеченцы VIII, 173 
Чечерск (Чичерск), г. I, 503; V, 628 
Чешская земля. См. Богемия 
Чешско-Моравский горный хребет I, 134
Чигирин, г. V, 549, 551, 552, 556, 565, 567—570, 577, 586, 595, 596, 636, 

673, 678; VI, 7, 8, И, 15, 17, 18, 25, 27, 30—32, 53, 54, 98, 100, 103,
112, 115, 128, 134, 143, 157, 161, 350, 358, 359, 361, 365, 367, 377— 
379, 381, 423, 450, 454, 467—471, 474, 476—481, 485, 490—496; VII, 179, 
198—201, 203—205, 207, 209—215, 220, 222, 223, 234, 277, 366, 370, 373,
390, 402, 495, 535, 628, 638; VIII, 368, 609; IX, 416, 614; XII, 432 

Чигиринский повет VI, 33 
Чигиринское староство V, 525; VI, 81; XII, 432 
Чигиринцы, Чигиринские жители VI, 478, 490 
Чиглоним, погост II, 665 
Чикойская стрелка в Сибири X, 192 
Чили-Кул, оз. IV, 281 
Чир, p. VII, 241, 249 
Чириков, г. на Соже, VIII, 206 
Числов, с. Можайского у. II, 459, 460 
Чихачев, в. Костромского у. III, 369 
Чичаклея, p. X, 425 
Чичаков сад в Москве И, 464 
Чичерск, г. в Киевской обл. I, 503 
Чортовский окр. I, 702 
Чуваксина, д. Московского у. XII, 383 
Чувашева, д. Калужского у. VII, 424
Чуваши, нар. III, 456, 457, 477; IV, 301, 302; VI, 307, 309, 311, 582, 586;

VII, 9; VIII, 174, 175, 292, 597; X, 476, 530, 567, 587, 590, 59*3; XI, 388, 
468, 613; XIV, 109, 110 

Чувашья гора III, 700 
Чугуев, г. VI, 473; VII, 307; IX, 474; XIV, 59 
Чугуевские калмыки. См. калмыки чугуевские 
Чудинцева ул. в В. Новгороде II, 317, 362 
Чуднов (Чудново), г. VI. 89, 93, 193, 374, 504; VII, 221 
Чудово, почтовая станция XV, 128

765



Чудская земля I, 221, 275, 296, 301, 302, 304, 324, 333, 368, 400, 408, 411,
416, 423, 427, 437, 597, 598, 620, 637, 638, 640—642, 658, 697; II, 154;
IV, 71

Чудский конец в В. Новгороде И, 320
Чудское (Пейпус) оз. I, 65, 216, 400, 408; И, 442; III, 130, 208; VII, 613;

VIII, 9
Чудь (чудский нар., эсты) I, 72, 111, 121, 124, 125, 127, 129, 138, 141, 172, 

173, 182, 276, 334, 360; II, 22, 38, 40, 52, 103, 153, 154, 161, 257, 299,
443, 543; III, 129, 130, 160; IV, 71; XIII, 535, 536 

Чукчи, нар. VI, 589; XII, 47; XIII, 237 
Чунера, г. III, 216 
Чурилова, д. Старицкого у. XII, 33
Чусовая, р., приток Камы III, 359, 689, 692, 693, 699, 722, 723
Чусовские городки (земли) III, 696, 697, 720
Чусовские острожки VII, 587
Чухистова земля II, 461
Чухистово, с. Коломенского ук II, 469, 471
Чухлома, г. II, 406, 409, 477, 676; III, 368; V, 31
Чухна (чухны, чухонцы), нар. V, 295; VII, 632, 641; VIII, 8; XII, 268
Чухонщина XIV, 108
Чухчелема, в двинская II, 477; III, 21

ш
Шавкалы (Шевкал) III, 596, 600 
Шавли, г. XII, 404
Шагать (Шаготь), в. И, 460; III, 368 
Шадрино, с. Юрьевского у. II, 469 
Шадринск, г. XIV, 21 
Шамаха. См. Шемаха
Шамово, с. Мстиславльского воеводства IX, 245 
Шанская сл. III, 368 
Шанчурин. См. Санчурск 
Шаня, p. II, 669; III, 368
Шарапово (Шараповское), с. Московского у. И, 456, 470
Шарлотенбург, г. XII, 53; XIV, 161, 163
Шарукань, г. половецкий I, 398
Шароград (Шар-град), г. V, 456, 538
Шатский у. XV, 124
Шатур, в. Владимирского и Муромского у. II, 462, 471; III, 368 
Шатша, в. Можайского у. III, 368 
Шать, p. III, 96, 160
Шацк, г. IV, 27; VI, 310—315, 317; VII, 305; X, 703 
Шацкая пров. XI, 500
Шацкий у., места V!, 289, 314; VII, 78; VIII, 476; X, 502; XII, 383, 440,

496, 542, 590; XV, 124 
Шачебал, в. II, 465, 466 
Швабия Австрийская XI, 57 
Швабштедт, г. IX, 13 
Швабы, VII, 12 
Шварцерорт, пр. XII, 413 
Шведская Померания. См. Померания
Шведы (свей, свеоны) I, 64. 67, 124, 125, 300, 303, 411, 500; II, 41, 150,

152, 153, 161, 192, 200, 216, 227, 228, 239, 257—259, 264, 334, 335, 353, 
385, 389, 442, 452, 515, 522, 523, 541, 556, 561, 629, 630, 673, 684; III, 
14, 25, 91, 134, 497, 498, 570, 588, 590, 591, 611, 639, 642—644, 646, 651, 
655, 657, 659, 664, 674, 679, 680, 724, 730; IV, 231, 232, 263, 274, 290,
486, 506, 507, 536, 537, 539, 543—546, 563, 569, 570, 578, 582, 589, 592,
600, 602, 613, 617, 642, 643, 648, 653, 673, 676; V, 11, 29, 72, 76—80,

766



82—90, 96, 114, 130, 131, 135, 143, 159, 161, 172, 196, 235, 238, 301, 
345, 352, 498, 499—502, 509, 610, 649, 650, 652, 654, 657, 661, 665, 668— 
670, 673, 674, 679, 680; VI, 16, 39—41, 44, 56, 63—65, 67, 68, 70, 74—77,
92, 99, 125, 163, 171, 173, 174, 176, 186, 393, 397, 400; VII, 174, 219,
524, 598, 613—616, 619, 622, 623, 627, 628, 632, 639—641, 643; VIII, 
7—11, 14—16, 18, 21—23, 28—33, 35, 39, 40, 43—46, 48—50, 54, 56—58, 
85, 127—129, 131, 133, 137—139, 142, 144, 145, 147— 149, 153, 156, 157, 
159, 165, 166, 168, 169, 172, 189, 198—203, 206—208, 218, 231, 239, 242, 
243, 246—249, 251—253, 257, 260—262, 265—267, 269, 270, 272—276, 
282, 283, 296, 301, 309, 328, 336, 338, 346, 348, 356—358, 360—362,
366—368, 386, 390—392, 397, 398, 401, 402, 405, 408, 410, 424, 427, 435, 
441, 444, 521, 609; IX, 9, 13—16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 
38—41, 46, 53, 56, 65, 71, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 97, 117, 141, 194, 
196—198, 203, 206—211, 213—215, 217, 223, 224, 226, 255, 259, 263, 293,
432, 475, 535, 662, 668; X, 46, 61, 126, 173, 185, 340, 343, 355, 357, 359,
367, 386, 451, 535, 615, 616, 619, 622—624, 626, 627, 641, 646, 716; XI, 
40, 41, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 83, 88, 89, 91, 96, 106, 109, 113—118, 120, 121,
123, 168—175, 177—181, 188, 191, 192, 195, 213—223, 225—227, 242, 
243, 282, 285, 294, 363, 369, 375, 378, 379, 381, 385, 437, 438, 443, 446,
449, 473, 483, 521, XII, 62, 72, 74, 77, 81, 82, 87, 92, 94, 97, 98, 158, 177, 
193, 252, 314, 315, 323, 348, 421, 446, 452, 465, 479, 481, 520, 551, 574, 
604, 629; XIII, 32, 90, 174, 278, 461; XIV, 160, 166, 261, 350, 354, 375, 
393, 429, 440, 593, 594, 597, 598; XV, 58, 67, 178, 181, 209

Швейдниц, г. XII, 515, 615, 617, 619, 623; XIII, 153, 159, 161
Швейцария VII, 613; X, 182; XII, 579; XIII, 420
Швейцарцы XV, 42
Шверин, г. IX, 12, 55, 153, 173, 411, 427
Швет (Шведт), г. IX, 22, 24; XII, 465, 466, 468, 477
Швец, г-к в Польше X, 357
Швеция (Шведская земля, государство, Шведская, Свейская Корона, 

Свея, Стекольня) I, 215, 271, 522, 668; II, 152, 200, 257, 258, 334, 385, 
630, 684; III, 8, 109, 131, 134, 205, 209, 239, 275, 367, 395, 418, 455, 497,
498, 509, 566, 569—571, 590—592, 611, 632, 640, 641, 670, 685, 686, 726, 
729, 731, 735; IV, 50, 51, 56, 67, 138, 139, 145, 200, 218, 227—229, 233, 
235—239, 243, 244, 246, 251, 325, 328, 331, 335, 349, 359, 364—366, 380, 
409, 444, 447, 535, 551, 595, 600, 649, 650, 672, 673, 704, 707; V, 56, 60, 
71—75, 77, 79, 86, 87, 95, 96, 130—132, 134, 136, 137, 148, 161, 162, 177, 
196—198, 201, 209, 238, 247, 281, 301, 304, 311, 395, 438, 492, 499, 500, 
502, 573, 588, 605, 606, 609, 610, 617, 648, 657, 660, 663, 666, 670, 675;
VI, 13, 17, 37, 61, 69, 70, 74, 78, 162, 173, 186, 192, 194, 392, 505, 518,
519, 525, 527, 528, 536—538, 547, 604; VII, 86, 113, 219, 232, 369, 410, 
540, 603, 604, 612—620, 624, 625, 630, 631; VIII, 25, 37, 40, 41, 43, 45, 
47, 49—54, 59, 100, 136, 157, 158, 160, 161, 163, 167, 255, 270, 281—285,
343, 359—361, 367, 369, 390, 392, 402, 403, 422—424, 435, 461, 470, 473;
IX, 10, 11, 13, 15—17, 19—21, 23—27, 30—41, 45, 46, 48, 49, 52, 56—
58, 60, 62, 63, 65, 66 69—72, 76, 78, 79, 81—83, 86, 91, 94—97, 99—101, 
103, 108, 167, 191—195, 197—205, 207—220, 222, 225—228, 230—233, 
243, 244, 248—254, 256—286, 290—307, 314, 315, 320, 390, 401, 411, 
429—436, 438, 439, 444, 495, 509, 535, 536, 561, 581, 594, 595; X, 7, 8, 
21—23, 25, 26, 28—30, 41, 46, 52—54, 57—63, 66, 68, 69, 81, 84, 87, 
89, 90, 154, 173, 174, 176, 182—186, 203, 283, 285, 287, 291, 296—299,
314, 322, 331, 335, 344, 361, 364—368, 372, 373, 386, 393, 394, 398, 416,
417, 445, 446, 451, 461, 522, 534, 535, 578, 610—622, 624—628, 639, 641,
642, 644, 646—651, 704, 706, 711, 720; XI, 52, 57, 58, 61, 63—65, 69, 70, 
73—75, 77, 78, 82, 83, 85, 86, 68, 89, 91, 92, 94—96, 104— 107, 109, 113, 
115—119, 164, 165, 169, 171—178, 180, 181, 184, 185, 187—192, 195, 196, 
212—220, 222, 226, 228, 230—232, 238, 241—243, 254, 266, 269, 271,
274, 278, 279, 281, 283—287, 289, 292, 348, 349, 366, 367, 369, 375—381, 
385, 386, 413, 420, 421, 423, 424, 431—440, 442—448, 453, 473, 481, 482, 
485—491, 501, 520—523, XII, 9, 48, 51—53, 59, 60, 62, 64, 70—78, 80—92,
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94, 96, 97, 131, 154— 160, 184, 191, 192, 195, 196, 228, 247, 250, 251,
312, 348, 352, 356, 373, 378, 392, 398, 420—424, 452, 480, 483, 531, 532, 
574, 576, 599, 602, 604, 627—629; XIII, 35, 39, 42, 51, 52, 57, 82, 83,
151, 166—168, 174, 273, 277, 279, 280, 282, 286, 300, 372, 387—393, 399,
400, 402, 404, 407, 418, 420, 434, 436, 438, 443, 451, 460, 465, 468, 470,
502, 546; XIV, 60, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174—176, 218, 219, 
254—256, 261, 262, 282, 301, 319, 340, 347, 349—356, 393, 405, 427—429, 
431, 432, 435, 439, 497, 520, 526—530, 532, 534, 536, 547, 550, 580, 590—
597, 599, 600, 604, 605, 607, 608; XV, 54, 56, 60, 61, 64, 66—70, 72—74,
98, 178—180, 189, 193, 208—210, 243, 267, 268 

Швея, p. Ill, 727 
Шебус, г. XII, 427 
Шегоевенская степь X, 17 
Шегристан, крепость в Азербайджане I, 152 
Шейнгаузен, г. IX, 14
Шексна, р., приток Волги I, 72, 73, 76, 254; II, 51, 469, 471, 608, 609; III, 

368; V, 305; VI, 341; VII, 529 
Шелонская пятина IV, 229; V, 509, 512, 513
Шелонь, р I, 68, 649, 708, 735; И, 164; 253, 335, 662, 685; III, 19, 20, 28, 159, 

354; VII, 8 
Шелшедам, сл. Шбхонского у. III, 368
Шемаха (Шамаха), г. III, 488; IV, 256, 268, 277; VI, 553, 562, 563, 572;

IX, 368—374, 381, 387, 390, 391, ЗСЗ, 396, 399, 406; X, 15, 381, 396 
Шемаханская обл. IX, 402, 4Э5, 475, 636. См. также Шемаха 
Шенкурск, г. IV, 35 
Шенкурцы IV, 299 
Шенкурье II, 672
Шепель, с. Луцкого у. Волынской губ. I, 701
Шсполь, г. I, 387, 701. См. Шепель
Шепново, с. II, 460
Шепотки, м. VI, 146
Шептаковская в. VIII, 242
Шеренский лес II, 332
Шеринск. См. Серенек
Шерна (Шорна), г-к, в. II, 459, 466; III, 368
Шестаков, г. IV, 41
Шибанская орда. См. Тюменская
Шибнев, в. Смоленского у. III, 380
Шиворона, р., приток Упы III, 464
Шигораж (Шыгораж), с. III, 368
Шиленга, в. Костромского у. II, 465, 471
Шилка, р V, 311, 312; VI, 588, 591, 592, 598; VII, 416—420
Шингал, p. VI, 592, 596—599
Шипара II, 348
Шипилова сл. в Астрахани VIII, 108
Шипиловское, с. Юрьевского у. II, 470
Ширван, г. и пров. V, 352; IX, 392, 396; X, 278, 391
Ширинга, с. Ярославского у. V, 309, 310
Ширинка, p. II, 332
Ширинский лес II, 332
Ширинское, с. II, 332
Шишевский лес II, 348
Шкания. См. Шония
Шкинь, в. II, 471
Шклов, г. III, 659; V, 628; VI, 85, 122, 124, 170, 171; VIII, 198, 204, 205, 

207; XIII, 248 
Шкловка, p. V, 628 
Шкловский у. VI, 120 
Шкловское графство XI, 477 
Шкловцы V, 671
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Шланская в. Вятской пров. XII, 104, 105
Шлезвиг, Шлезинское герцогство и г. VII, 618; IX, 14, 24, 29, 30, 35, 40,

52, 230, 232, 259, 260, 298, 317, 426, 428—430, 432, 433, 438, 439, 535;
X, 12, 22, 26, 28—30, 53, 58, 60, 61, 65, 69, 79, 87, 173—175, 295, 296,
364, 365; XI, 66, 67, 217, 218, 226, 243, 281, 450; XII, 88, 348; XIII, 36, 
38, 52; XIV, 221 См. также Голштиния

Шлезия. См Силезия 
Шленцы. См. силезцы
Шлиссельбург (Ключ-город, Нотебург, Орешек, Шлюссельбург, Шлю- 

шин), г. и крепость I, 64; II, 228, 236, 238, 239, 258, 297, 385, 530, 533, 
663; III, 171, 369, 497, 639, 640, 674; IV, 51, 230, 507, 537, 648; V, 84,
85, 87, 135, 352, VI, 63; VII, 619, 641, 642; VIII, 81, 467; IX, 386; X, 88, 
267, 270, 656, 699, 707; XI, 28, 35, 395; XII, 171, 175, 324, 326, 355, 650;
XIII, 76, 77, 131, 132, 212, 299, 315—318, 322, 323, 585; XIV, 
132

Шлотбург, Канцы, Ниеншанц, Невская крепость и г. V, 658; VI, 63, 70;
VII, 641—643 

Шлюссельбург. См. Шлиссельбург 
Шмильтен, замок в Ливонии III, 659 
Шокшов (Шокшово), с. Суздальского у. II, 471, 673 
Шома, в. Вологодского у. II, 470
Шония (Шкания, Шона, Скания), швед. пров. VIII, 284, 285, 361, 362; IX, 

23, 28, 30, 38, 45, 49—55, 60, 66, 73, 74, 76, 103, 258, 332; XI, 435; XIV, 
393, 598

Шопкова (Шепкова), в Переяславского у. II, 465, 467; III, 48, 369 
Шоптова, в. Смоленского у III, 366
Шотландия (Шотландское королевство, земля) II, 305; IV, 200; V, 611, 

615; IX, 58, 262, 263, 276 
Шотландия, предместье Данцига X, 352 
Шотландцы V, 281; VII, 160 
Шохонские в. III, 368 
Шоша, p. I, 611 
Шпандау, г. XII, 562 
Шпицберген (Грумант), о. XI, 204 
Шпрее (Шпре), p. XII, 514
Штад (Штадт), крепость в Бременской обл. IX, 12, 206 
Штаргард (Старгард), г. в Померании XII, 465, 476 
Штернберг, г. II, 145
Штетин, г. IV, 241; VIII, 416, 435; IX, 9—12, 19—22, 24, 27, 29, 30, 33—35, 

38, 41, 52, 55, 81, 94, 175, 194, 203, 215, 216, 222, 250, 252, 253, 255, 
256; XI, 70, 191; XII, 331, 478, 479; XIII, 39 

Штетинский порт XIII, 45 
Штольпемюнде (Столпеминде), м. XII, 566
Штральзунд (Стральзунд), г. V, 134; IX, 8, 9, 18, 22, 24, 28, 35, 39, 42, 44,

53, 55, 56, 77, 206, 222, 256, 264; X, 615; XII, 532; XIV, 341 
Шубино, с. Зубцовского у. IV, 614; VI, 84
Шуйский погост Мунозерской в. VII, 481, 482; XV, 119 
Шуйский у. VIII, 177; XIV, 55 
Шукша, с. XIV, 19
Шульгинский (Шульгин) г-к на Дону VIII, 179
Шумла, крепость XV, 14, 23—25, 78—80
Шумск, г. I, 714, 735; И, 132
Шумская пристань на Белом море III, 679
Шумяча, p. III, 380
Шупенская в. V, 438
Шуя, в. смоленская III, 366, 369
Шуя, г. IV, 524; V, 30, 289, 293, 300, 321, 322; VII, 93, 132, 133, 303, 350—

354, 648; X, 702; XIV, 59 
Шуяне V, 290, 293, 299, 300
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щ

Щедковский стан в Новгородской земле И, 340
Щековица, урочище в Киеве I, 94, 145, 280; II, 66, 101; VI, 35
Щелбеница, p. III, 727
Щелино, оз. II, 469
Щитов г-к III, 159
Щитово (Щитов), в. Боровского у. II, 456, 462, 463 
Щогогора, в. двинская III, 368 
Щукина (Щукинское), д. близ Москвы II, 466, 672 
Щучья, в. Смоленского у. III, 377, 378

э
Эгейское (Егейское) море VIII, 297
Эзель, о. III, 568, 594, 644, 685; VIII, 355; IX, 297, 309, 310; XIV, 288
Эйдер IX, 230
Эйзенах, г. IX, 120
Эккернфёрде IX, 230
Элберфельд, г. XI, 516
Элеонская гора VI, 262
Эллада. См. Греция Древняя
Эллины. См. греки древние
Элтон (Элтонское оз.) XI, 457; XII, 116, 176, 206, 207, 587 
Эльба (Лаба), p. I, 132; II, 145; IV, 368; IX, 76; XII, 516, 564 
Эльбинг, г. VIII, 49, 356, 367, 368, 416; IX, 14, 15, 33, 124, 125, 201; X, 353,

356, 362, 363; XI, 423; XII, 477, 503; XIV, 392, 511, 576 
Эльбингский у. X, J87, 339
Эльзас, обл. X, 515; XI, 92, 278; XII, 193; XIV, 397 
Эмба, p. X, 608
Эмбах (Амовжа, Омовжа), p. II, 344; III, 56; IV, 182; VIII, 9 
Эмс, p. II, 43, 145
Эпериеш (Епериес), г. XIV, 416, 511 
Эпир, обл. в Греции VIII, 298, XIV, 285 
Эрегрунд, г. XI, 482
Эренберг, крепость в Тироле IX, 155—157, 179 
Эрестфер (Ерестфер), мыза VII, 632. 636 
Эрзерум, г. IX, 395 
Эрзя, мордовское племя II, 126, 330 
Эриванская пров. IX, 392
Эривань (Ереван), г. IX, 387, 388, 392, 399; X, 275, 393, 397. 402 
Эркеть, калмыцкий г-к IX, 349—351, 621 
Эрфурт, г. XIII, 171
Эстляндия (Эстляндское герцогство) I, 215; VII, 613, 628; VIII, 133, 356;

IX, 32, 194, 197, 200, 207, 209—211, 217, 299, 309, 310; X, 145, 628; XI, 
76, 369, 374, 405, 422, 474; XII, 51, 593; XIII, 11, 26; XIV, 16, 116, 127, 
288; XV, 104. См. также Эстония 

Эстляндские пров. X, 226; XIV, 71
Эстляндцы, нар. IX, 301, 474, 536; X, 212, 263. 513, 514; XIII, 15 
Эстнинский у. XIV, 114
Эстония (Эсты) I, 189, 215, 631, 637, 644; II, 176; III, 354, 508, 509, 567 

591, 611, 639, 641—644, 659, 670, 673, 674, 685; IV, 219, 235, 362; V 
101; VIII, 7—10, 133, 278; XI, 106; XII, 593; XIII, 11, 26 

Эсты (эстонцы), нар. I, 121, 638, 640, 643; IX, 301, 474, 536; X, 212, 263, 
513, 514; XIII, 15. См. также чудь 

Эфиопия III, 672; VIII, 297 
Эчмиадзин, г. IX, 389
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ю
Юг, p. II, 66
Юг, Южная Европа См. Европа Южная 
Юго-Восточная Русь. См. Русь Юго-Восточная 
Юго-Западная Русь. См. Русь Юго-Западная 
Югорские «железные заводы» XIV, 123
Югра (Угра, Югорская земля) I, 255, 279, 643; II, 41, 111, 229, 240, 294,

444, 599, III, 74, 142, 368 
Югорцы (югра, югричи), нар. III, 323, 693 
Юдино, с. Московского у. III, 369 
Южная Америка XIV, 438 
Южная Русь. См. Русь Южная 
Южная Украина. См. Украина Южная 
Южный Буг. См. Буг Южный 
Юкагирская земля V, 312 
Юкагирский острожек VI, 588 
Юкагиры, нар. VI, 588
Юлих-Клеве-Берга, земля (саксонская) X, 338
Юлка, в. Переяславского у. II, 460, 462, 470, 671, 672; III, 369
Юрактау, урочище VIII, 173
Юрбург, г. IV, 66
Юргенское (Хивинское) государство V, 303. См. также Хива 
Юргенцы (хивинцы), нар. V, 303 
Юргенч III, 596. См. также Хива 
Юркаево V, 105
Юрьев (Дерпт, Тарту), г. I, 216, 221, 236, 368, 427, 637, 641, 642, 735; II,

127, 161, 162, 298, 299, 443, 548, 557, 578, 626; III, 56, 126, 129, 208,
499, 500, 502, 504—507, 509, 535, 539, 566, 580—582, 589, 594, 639, 646, 
662, 737; IV, 41, 42, 182, 183, 246, 385, 585; V, 83, 143, 658, 669; VI, 69,
70, 76, 77; VII, 619, 624, 631, 636; VIII, 7, 9, 10, 163, 199, 307; IX, 497;
XII, 474; XIV, 38

Юрьев Польский (суздальский), г. I, 554, 607, 612, 615; II, 142, 168, 194,
402, 406, 451, 456, 460—464, 470, 471, 473, 494, 545, 671—673; III, 34,
231, 242, 297, 345, 368, 454, 473, 482; IV, 396; VII, 77, 303; VIII, 99, 
487; XIV, 59
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