
420-летию со дня основания города Березова
340-летию со дня рождения А.Д Меншикова
320-летию со дня рождения Ф.И. Соймонова



F.I. Soymonov

History
of Peter the Great

St. Petersburg
Publishing house «XVIII century»

2012



Ф.И. Соймонов

История
Петра Великого

Санкт-Петербург
Издательство «XVIII век»

2012



Редакционная коллегия
Д.А. Гранин, председатель Редакционной коллегии
В.А. Артамонов С.А. Козлов
А.В. Бакланов П.А. Кротов
А.А. Брынза Д.А. Мизгулин
Г.В. Губенкова Д.А. Редин
М.М. Дадыкина Ю.Н. Смирнов
В.Н. Захаров С.В. Филиппов

Ответственный редактор П.А. Кротов
Редактор В.В. Кротова

Корректор И.Е. Прозоров
Художник А.А. Брынза

Верстка Г.В. Губенковой

УДК 94(47)"1682/1725"
ББК 63.3(2)511

Соймонов Ф.И.
История Петра Великого / отв. ред. П.А. Кротов. ― СПб. : Издательство «XVIII век», 2012. ― 
456 с. : ил. ― (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

ISBN 978-5-9904121-1-8

Издательство выражает благодарность за помощь в издании книги:
Управлению культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1999–2003) 
и лично начальнику Управления  И.С. Кошкину , начальнику Управления А.В. Коневу;
Фонду А.Д. Меншикова (2003–2006), (2008), (2010–2012) и лично президенту 
Фонда С.В. Филиппову; 
ОАО Ханты-Мансийский банк (2005–2006) и лично президенту банка Д.А. Мизгулину;
ОАО «Балтийский банк»  (2007), (2009) и лично президенту банка О.А. Шигаеву;
Российской национальной библиотеке (1998–2012) и лично генеральному 
директору РНБ В.Н. Зайцеву ;
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012) 
и лично директору Департамента А.С. Кармазину

Отдельная благодарность:
М.К. Аникушину , Д.А. Гранину,  Д.С. Лихачеву ,  А.П. Петрову , А.И. Алексееву, 
С.В. Алексеевой, Д.Н. Алю, Г.А. Амирову, Л.В. Андрияновой, Н.И. Букшану, 
С.М. Буториной, М.С. Ветошкиной, Н.Е. Долматовой, Н.М. Казначеевой, 
Н.Н. Кисляченко, Р.И. Кичанову, Н.В. Комаровой, И.Ю. Константиновой, 
В.Н. Мальцеву , А.В. Новьюхову, А.В. Панкиной, Ю.М. Панфилову, А.И. Пермякову, 
Л.Е. Спиридоновой, А.С. Тарханову, В.А. Телегину, Е.П. Токаревой, О.Н. Улитину, 
А.В. Филипенко, В.С. Филипповой, А.С. Филиппову за поддержку в издании этой 
книги

© А.А. Брынза, оформление обложки, 2012
© Г.В. Губенкова, макет, 2012
© Изд-во «XVIII век», 2012
© Российская национальная библиотека, рукопись
    (тексты, иллюстрации), 1998–2012
© Фонд памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова, 2012



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ  СТАТЬЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

5

«ИСторИя Петра ВелИКого» Ф.И. СоймоноВа —
малоИзВеСтный ИСторИчеСКИй ПамятнИК СереДИны XVIII В.

Российская историография XVIII столетия, века Просвещения, по-прежнему хранит нема-
ло тайн. Некоторые имена отечественных историков скрыты покровом забвения, некоторые едва 
известны по нескольким упоминаниям в литературе, некоторые недооценены, и их историко-ли-
тературная деятельность еще не являлась предметом углубленного изучения. Среди сочинений 
последнего рода «История Петра Великого»1 его современника, известного деятеля XVIII столе-
тия Федора Ивановича Соймонова2 (ок. 1692–11.07.1780).

Спустя некоторое время после смерти первого русского императора Петра I Великого (1672–
1725) у некоторых современников и очевидцев его деяний возникла потребность описать Великую 
эпоху и дать ей оценку. На возникшую потребность из очевидцев деяний Петра Великого ответили 
литераторы П.П. Зеленой и П.Н. Крекшин. Ф.И. Соймонов же взялся за перо и бумагу, чтобы соз-
дать широкое историческое полотно — историю правления Петра Великого, историю превращения 
Русского государства в великую державу — Всероссийскую империю.

Главная идея пятитомного произведения Ф.И. Соймонова — необходимость честного слу-
жения во имя Отечества, России, для ее славы и преуспеяния. Такова же была и главная идея 
правления Петра Великого. Автор исходит в изложении событий из развиваемой им историософ-
ской концепции «Великого Петра» — так он многократно именует великого преобразователя на 
страницах своего труда. Ф.И. Соймонов справедливо увидел в Петровской эпохе ключевой этап в 
развитии России, и поэтому он, очевидец эпохи, сосредоточил свои усилия на подготовке истори-
ческого сочинения о его правлении.

Жизненный путь Ф.И. Соймонова типичен для множества людей, рожденных Петровской эпо-
хой. Естественно, что лишь немногие из них оставили заметный след в истории страны, но Федор 
Иванович Соймонов относится к числу этих немногих.

Начало и первые годы его жизни, как это весьма обычно для людей того времени, скрыты от нас 
пеленой неизвестности. Однако уже в молодые годы он стал одним из тех рядовых деятелей эпохи пре-
образований, чье имя встречается в разного рода списках личного состава. Около трех лет, c 1711 по 
1712 г., он обучался в московской Математико-навигацкой школе, первом светском высшем учеб-
ном заведении страны. Затем в 1713–1715 годах Ф.И. Соймонов находился в Нидерландах, учился мор-
скому делу на практике. В начале 1716 г. он сдал в присутствии Петра I экзамен на получение чина 
мичмана и с того же года начал службу в военно-морском флоте, первоначально на флагманском 
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линейном корабле царя «Ингерманланд». С 1719 г. поручик флота Ф.И. Соймонов был в составе 
экспедиций, изучавших Каспийское море. На Каспии он пробыл до 1727 г. Свое научное сочинение 
«Екстракт журналов мореплавания и описания Каспийского моря» он так и подписал: «Каспиского моря 
осмилетней навигатор». С конца 1730 г. Ф.И. Соймонов возвратился из Москвы в Санкт-Петербург и 
поселился в собственном доме на Васильевском острове в приходе церкви Св. апостола Андрея Пер-
возванного. В том году он получил назначение служить прокурором Адмиралтейской коллегии. 
С 1733 г. Ф.И. Соймонов в высоком звании обер-штер-кригс-комиссара Адмиралтейской коллегии. 
С апреля 1738 г. он был назначен на должность обер-прокурора Сената в ранге генерал-майора. В 
1740 г. пострадал по делу кабинет-секретаря А.П. Волынского. В 1740–1754 годах Ф.И. Соймонов 
пребывал в ссылке в Сибири (в Охотске в 1741 г.) и потом с весны 1742 г. в своих деревнях в ссылке, 
в Подмосковье. В 1754–1757 годах Ф.И. Соймонов руководил так называемой Нерчинской экспеди-
цией, а в 1757 г. Сенат определил его на должность сибирского губернатора (пребывал в Тобольске). 
В начале 1763 г. он покинул Сибирь, где провел приблизительно десятилетие. В марте 1763 г. он, 
постаревший, прибыл в Москву, но «по слабости здоровья от продолжительного кашлю из двора не 
выезжал». В январе 1764 г. Ф.И. Соймонов был назначен сенатором в Пятый московский департа-
мент Сената и стал «присутствовать по всем делам»3. 

Именным указом от 18 апреля 1766 г. Екатерина II уволила Ф.И. Соймонова «вечно от вся-
кой военной и государственной службы». Императрица питала искреннюю симпатию к Ф.И. Сой-
монову как к одному из последних остававшихся в живых заслуженных людей, близко знавших 
Петра Великого. При объявлении отставки она заявила, что за «всегдашнее доброе его поведение и 
отличную прилежность в делах... жалует его действительным тайным советником и повелевает произ-
водить ему по смерть вместо пенсии получаемое им доныне годовое его жалованье»4. 

Для характеристики публикуемой ныне рукописи важны сведения о жизни и деятельности 
Ф.И. Соймонова в последовавшие за выходом в отставку годы. Тогда он занимался делами своих сель-
ских имений, расположенных не столь далеко от Москвы (близ Тарусы и Серпухова на Оке, у Боровска). 
На последнем этапе жизни он часто обращался к врачам — по его выражению, «к внучатам, или потом-
кам, ипократовым, эскулаповым». Причины этих обращений содержит его переписка: в связи с «глазной 
болезнью», по поводу цынги («скорбутики»), от которой он «не ходил, но только переступал, и то с 
помощью костыля», «великой и почти нестерпимой чесотки». В июне 1772 г. он писал, что собирается 
ехать в Санкт-Петербург. Причина была следующей: «...от великого лому правый глаз вовсе закрыло, ко-
торым уже ничего не вижу, а левый глаз от лому свободился, только зрения много неясное имею, а паче, 
что ни на минуту от боли на свет смотреть не могу». 31 мая 1773 г. он сообщал своему другу историку 
Г.Ф. Миллеру из своего поместья вблизи Тарусы, что «одним глазом вовсе окривел»5.

Однако, как отметил исследователь Л.А. Гольденберг, «физическая слабость не явилась помехой 
для довольно интенсивной интеллектуальной деятельности Соймонова»6. Во время приездов в Москву 
он имел встречи с выдающимися учеными того времени. Прежде всего это были его друг историк 
Г.Ф. Миллер (1705–1783) и адмирал (в отставке с 1775 г.) картограф, гидрограф и историк русского фло-
та А.И. Нагаев (1704–1781). Во второй половине 60-х и в 70-е годы XVIII в., после получения отставки, 
Ф.И. Соймонов преимущественно занимался хозяйственными делами своих поместий и собственным 
итоговым историческим трудом — «История Петра Великого»7.

Такова вкратце «линия жизни» выдающегося российского государственного деятеля, исто-
рика, географа, картографа, гидрографа, естествоиспытателя и военного моряка XVIII столетия. 
Как видно, он являлся одним из представителей той «новой породы» людей, которых породила 
эпоха преобразований Петра Великого.

Французский астроном аббат Шапп д’Отрош, проезжавший через Тобольск в 1761 г., оставил 
пространную характеристику Ф.И. Соймонова. Она интересна как взгляд «со стороны» человека об-
разованного и весьма едкого в своих замечаниях. Сибирский губернатор оказал ему «весьма радуш-
ный прием, свидетельствуя этим свое уважение, которое он питает к наукам, которые он любит и 
которые распространяет»8. Строки, написанные французским ученым, позволяют лучше понять лич-
ность замечательного россиянина XVIII столетия: «Соймонов был губернатором Сибири. Он служил 
во время Петра I моряком и получил в Санкт-Петербурге астрономическое образование... Талант, ко-
торый был открыт двором, способствовал тому, что Соймонову было доверено командование флотом 
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Каспийского моря. В то же время ему было поручено составить карту, и мы обязаны ему составлени-
ем первой точной карты Каспийского моря. После смерти Петра I враги жестоко преследовали его и 
нашли причину для того, чтобы его сослать. По возвращению из ссылки и после некоторых событий 
царица Елизавета назначает его губернатором Сибири. Долгое время он жил при дворе. Поэтому 
он знал много придворных уловок. Несмотря на то, что он был правдив по характеру, опала сдела-
ла его недоверчивым и скрытным. По причине своего тонкого ума он был очень опасен для своих 
врагов. Он был храбрый, предприимчивый, мог осуществить и выполнить большие задачи, если 
бы был моложе. К несчастью для меня, он не говорил по-французски»9.

Какова же была последовательность работы Ф.И. Соймонова над его трудом по исто-
рии России?

Сам автор называл публикуемое ныне свое итоговое сочинение «О достопамятных слу-
чаях в жизни государя Императора Петра Великого от рождения 1672-го году до кончины 1725 
году краткое описание»10, или же просто «Российская история о достопамятных случаях»11, «Тома 
″российской истории″»12 и др.

Изучавший текст рукописи этого труда Л.А. Гольденберг пришел к выводу, что пять книг 
этого сочинения — это «несколько переработанная и незначительно дополненная девятая часть» 
его первого масштабного исторического сочинения «Сокращенное описание о приращениях Все-
российской империи по разным достопамятным случаям, а паче в царствование государя импера-
тора Петра Великого...». Оно было закончено к 1754 г. Такой год проставлен на титульном листе 
этого произведения. Более того, в одном месте рукописи сохранилось упоминание, что в Санкт-
Петербурге «толь великое и столь огромное строение... от начала доныне чрез 51 год постро-
илося»13. В другом месте манускрипта перечислены некоторые сооружения Санкт-Петербурга 
с оговоркой: «...а все то не болше 52 лет зделано»14. Эти временные привязки тоже указывают 
на 1754 г. как время написания «Сокращенного описания о приращениях Всероссийской импе-
рии...». В названном историческом сочинении, подлинник которого не сохранился или не обна-
ружен, Петровской эпохе уделено основное место — 76 % текста (или 552 страницы; с. 155–709). 
При этом доПетровский период начиная со времени князя Владимира занял всего 136 страниц 
(с. 18–154; 19 %). Первая половина периода дворцовых переворотов (1725–1740) заняла только 
10 страниц (с. 709–719). В одном из рисунков, приложенных к рукописи, показан внутренний вид 
некоего Пантеона, в котором выставлены различные бюсты исторических деятелей. В середине, 
что важно для понимания исторической концепции Ф.И. Соймонова, возвышается бюст Петра 
Великого. Внизу красноречивая подпись: «Храм славы Петра Великого»15.

Под рисунком, заменяющим шмуцтитул, помещены такие стихотворные строфы, характе-
ризующие видение Ф.И. Соймоновым истории России:

Святый Владимир Россию верою просветил,
Царь Иоанн самодержавством утвердил.
Петром Великим Россия свет получила,
Дщерь его Елисавет вдаль зреть научила.

Сохранившийся до наших дней список этого сочинения, посланный автором Г.Ф. Мил-
леру, Л.А. Гольденберг относил, «по-видимому, к 1760 или 1761 г.»16. 19 июля 1761 г. Ф.И. Сой-
монов выслал из Сибири в Санкт-Петербург тому же Г.Ф. Миллеру переработанный план рас-
ширения той части «Сокращенного описания о приращениях Всероссийской империи...». Он 
содержал в себе историю всего царствования Петра Великого, имел 25 глав17.

Иными словами, в начале 1760-х годов Ф.И. Соймонов критически оценил проделанную 
им ранее работу по истории допетровской Руси. В «Предуведомлении читателю» историк сам на-
писал об этом: «А хотя как по историческому порятку, так и по моему намерению и надлежало 
начать с первой части, то есть о начале и о произшествии народа российскаго, но [...] я как за мой, 
так и читателю за излишней труд почитать принужденом нашолся, и для того о той первой части 
из моего «Сокращеннаго о достопамятных случаев описания» изключить...»18.

Таким образом, в начале 1760-х годов Ф.И. Соймонов принял решение сосредоточить 
усилия на переработке главной части своего исторического сочинения 1754 г., которая была 
посвящена Петровской эпохе. Именно в процессе этой работы и родился новый исторический 
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труд Ф.И. Соймонова — «История Петра Великого». Весною 1763 г. Соймонов просил в пись-
мах своего «благонадежного приятеля» историка Г.Ф. Миллера прислать гравюры для снабжения 
иллюстрациями «Истории Петра Великого». Однако работа над этим историческим сочинением 
продолжалась до 1773 г.19. Сочинение осталось незавершенным. Груз прожитых лет, болезни, осла-
бление зрения, трудности с передвижением привели к прекращению доработки рукописи.

Итог проделанной Ф.И. Соймоновым работы ныне хранится в Отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Императорская Публичная библио-
тека приобрела все пять переплетов («книг») «Истории Петра Великого» в 1896 и 1897 годах 
у одного из его потомков20.

Изучение рукописи подтвердило заключение Л.А. Гольденберга, что она представляет со-
бой переписанную несколькими переписчиками центральную, посвященную времени правления 
Петра Великого, часть исторического труда Ф.И. Соймонова «Сокращенное описание о прираще-
ниях Всероссийской империи...». Почерк у автора труда был исключительно сложный (см. с. 320), 
и это послужило, очевидно, главной причиной того, что переписчики не везде смогли правильно 
разобрать текст. Переписывалась часть исторического труда Ф.И. Соймонова 1754 г. для про-
должения над ней работы. Эту часть Ф.И. Соймонов продолжал править, дополнять на про-
тяжении еще приблизительно двух десятилетий. Именно об этом свидетельствуют имеющиеся 
на бумаге рукописи водяные знаки, относящиеся ко всему этому периоду. Использованная бумага 
выпускалась на протяжении всего этого времени. Вероятно, некоторые дополнения записывались 
уже и просто со слов постепенно приходившего в старческую дряхлость Ф.И. Соймонова.

Первая книга охватывает временной отрезок от рождения Петра I до объявления войны Шве-
ции (1672–1700); вторая — от приготовлений к началу Великой Северной войны до Полтавской бит-
вы (1700–1709); третья — с генеральной баталии под Полтавой и до завершения Прутского похода 
(1709–1711); четвертая — с 1711 до 1715 г. (она содержит также воспоминания Ф.И. Соймонова о Пер-
сидском походе 1722 г.); пятая охватывает события 1715 – начала 1722 г.

Какими источниками пользовался Ф.И. Соймонов при написании своего исторического труда?
Об этом историк написал сам в «Предуведомлении читателю»: «Что же принадлежит до 

царства Г[осударя] И[мператора] П[етра] В[еликого], в том я следовал тогдашних времен газетам, 
реляциям и воинским журналом, а притом из разных иностранных — историям...». Круг исполь-
зованных им источников сводился в первую очередь к опубликованным материалам начиная от вре-
мени Петра Великого и до того времени, когда он работал над своим трудом. Из использованных 
Ф.И. Соймоновым сочинений иностранцев следует выделить «Историю Карла XII, короля Швеции» 
(первое издание напечатано в 1731 г.) Вольтера и исторический труд аббата А. Катифоро «Житие 
Петра Великого...»22. В России первоначально получили довольно широкое распространение руко-
писные переводы этих произведений. Труд аббата А. Катифоро был переведен с греческого языка 
секретарем Коллегии иностранных дел С.И. Писаревым в 1743 г.

Особенно важно, что в «Истории Петра Великого» имеются многочисленные вкрапления 
личных воспоминаний Федора Ивановича как очевидца многих событий эпохи Петра Великого. Он 
также приводит по памяти рассказы современников и очевидцев важных событий Петровской эпо-
хи. В «Предуведомлении читателю» историк упоминает об использовании рассказов, слышанных 
им от очевидцев и современников событий, а также собственных воспоминаний: «А в дополнение 
всех тех писменных свидетелств, но и словесныя от тех, которые в тогдашнее время при Его Вели-
честву служили, из которых я осмеливаюся о себе самом объявить»23.

Примеров таких добавлений по рассказам участников событий можно привести немало. Так, в 
сочинении «Сокращенное описание о приращениях Всероссийской империи...» нет описания первой 
победы эскадры русского корабельного флота в открытом море — Эзельской баталии 24 мая 1719 г. 
В «Истории Петра Великого» оно появляется-таки, причем имеется авторская ссылка на источник 
сведений: «И сказывали те, которые при том были...»24. Или сам Ф.И. Соймонов упомянул, что мог на-
блюдать монарха, когда начиная с 1716 г. он служил мичманом, а потом поручиком на флагманском ли-
нейном корабле Петра I «Ингерманланд». В 1722 г. в ходе Персидского похода Ф.И. Соймонов служил 
на флагманском корабле генерал-адмирала Ф.М. Апраксина и также имел возможность неоднократно 
воочию лицезреть российского императора, который едва не ежедневно «приезжать изволил»25.
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Публикация текста сочинения Ф.И. Соймонова представляет множество трудностей. В этом 
заключается одна из причин того, что этот интереснейший памятник исторической мысли вплоть 
до настоящего времени не был издан. Рукопись черновая. Она содержит авторские и писарские до-
полнения и исправления в тексте и на полях.

Почерк Ф.И. Соймонова очень личный, легко узнаваемый, но при этом исключительно труд-
но читаемый. Нараставшие с возрастом проблемы автора со зрением не улучшали почерка, но ино-
гда совершенно очевидно, что свои приписки, касающиеся острых сюжетов российской истории, 
он намеренно делал еще более неразборчивыми. Такова, к примеру, яркая по содержанию собствен-
норучная приписка Ф.И. Соймонова, дающая свидетельство осуждения народом указа Петра I о 
снятии части колоколов с храмов и переливке их в артиллерийские орудия в 1700 г. Приписки по-
добного рода иногда поистине драгоценны, но и чтение их, как сказано, представляет огромные за-
труднения. Еще более осложняет их прочтение то, что при переплетении рукопись была обрезана с 
краев. Это привело к утрате иногда крайне важных для понимания смысла, правильного прочтения 
одной, двух или трех букв. Сложностей в подготовке текста рукописи к публикации добавило и то, 
что ввиду незавершенности подготовки рукописи к публикации в XVIII столетии некоторые фразы 
имеют несогласованности в числе, падеже и т. п. 

Подводя общий итог, следует подчеркнуть главное: настоящей публикацией в широкое обра-
щение вводится ранее редко использовавшийся и недооцененный замечательный памятник истори-
ческой мысли XVIII столетия — «История Петра Великого», принадлежащая перу достойного сына 
Петровской эпохи Федора Ивановича Соймонова.

Вступительная статья к настоящей публикации написана доктором исторических наук, 
профессором П.А. Кротовым (Санкт-Петербургский государственный университет); археографи-
ческое введение — кандидатом исторических наук, доцентом М.М. Дадыкиной (кафедра истории 
и философии Санкт-Петербургского государственного технологического университета раститель-
ных полимеров). Примечания к первой книге сочинения Ф.И. Соймонова подготовлены кандида-
том исторических наук, старшим научным сотрудником Санкт-Петербургского института исто-
рии РАН Т.А. Базаровой и директором издательства «XVIII век» Г.В. Губенковой. Примечания к 
книгам Ф.И. Соймонова написаны Т.А. Базаровой, Г.В. Губенковой, П.А. Кротовым. Подготовили 
текст рукописи Ф.И. Соймонова к печати Г.В. Губенкова и М.М. Дадыкина. П.А. Кротов атрибути-
ровал имеющиеся в сочинении Ф.И. Соймонова иллюстрации (гравюры, рисунки) и выполнил к 
ним для публикации подписи. Авторство идеи подготовки публикации «Истории Петра Великого» 
Ф.И. Соймонова принадлежит доктору исторических наук А.И. Алексееву (Российская националь-
ная библиотека) и кандидату исторических наук С.В. Ефимову (Военно-исторический музей артил-
лерии, инженерных войск и войск связи).

________________________________________________
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археограФИчеСКое ВВеДенИе

В настоящем издании публикуется «История Петра Великого» Ф.И. Соймонова, автори-
зованная копия которой хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Ф. 
550. Основное собрание. F IV-736.I–V). Рукопись переплетена в пять томов. Переплеты относят-
ся к концу XVIII в. Они однотипные: картон, оклеенный цветной бумагой, корешок кожаный. 
Первый том имеет формат несколько меньшего размера, крышки переплета оклеены бумагой, 
отличной от оформления остальных томов. Манускрипт написан несколькими писарскими по-
черками, по тексту всей рукописи идет правка рукой Ф.И. Соймонова, местами неразборчивая. 
Часть правки продублирована писарским почерком. Нумерация: в верхнем правом углу, автор-
ская, коричневыми чернилами, сплошная для всех томов, архивная — в центре нижнего поля 
графитным карандашом отдельно по каждому тому. На листах, писанных почерком № 5, имеется 
более ранняя писарская нумерация, исправленная при окончательном сшивании рукописи. Ману-
скрипт написан на бумаге разного производства, преимущественно Ярославской фабрики Саввы 
Яковлева и сибирской Тобольской мануфактуры Медведевых.

Исследование почерков и филиграней позволило сделать несколько выводов относитель-
но процесса формирования рукописи. Основная ее часть написана почерками № 3 и № 5 не ранее 
1756 и не позднее начала 1770-х годов. Последний, пятый том написан почерками № 3 и № 4. Затем 
тетради первоначального варианта были расшиты и вставлены гравюры, рисунки, в некоторых 
случаях печатные листы с описанием баталий, а также добавлены реляции и внесена правка 
почерками Ф.И. Соймонова и писарскими (в основном почерком № 3 и № 2). Последним был со-
ставлен том 1; бумага, на которой он написан, датируется преимущественно 1770-ми годами; ру-
копись написана в основном почерком № 2, им же внесена последняя правка в предыдущие тома.

Том 1. F°, 72 л. Рукопись писана коричневыми чернилами двумя почерками: «Предуведом-
ление читателю» — л. 3–7 об. и л. 67–72 — почерк № 1; остальные листы рукописи — почерком № 2.

Л. I и III наклеены на внутренние стороны переплета; л. 2 приклеен к л. 3; л. 3–6, 8–11, 13–16 
согнуты пополам; л. 7, 12, 23 вклеены в переплет, л. 24а приклеен к 24; л. 21, 31, 32, 37–39, 46–48 — 
одинарные, обрезаны с другой стороны; л. 60а наклеен на л. 60 об.; л. 61 — другого формата, под-
клеен к переплету; л. 66 вклеен в переплет. Чистые листы: 34 об., 35, 45 об.

Иллюстрации: л. 1 — гравюра; л. 7–7а — рисунок чернилами, наклеен на лист с нечеткой 
филигранью; л. 23 — вклейка: гравюра, наклеенная на лист другой бумаги; л. 24а — рисунок чер-
нилами, приклеен к л. 24.
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Филиграни: большая часть тома написана на бумаге с филигранью герб Ярославля — литеры 
ЯМСЯ, типа: Клепиков. М., 1959, тип 5 (1779– 1784)1; «Предуведомление...» л. 3–7 об. — Pro Patria без 
льва — MASALOVA, типа: Клепиков. М., 1978. № 1225 (1765) 2; л. 15–16 — лилия — литеры ДЗ, типа: 
Клепиков. М., 1978. № 236 (1775), Участкина № 188 (1776)3 — бумага фабрики Данилы Земского.

Пометы: На л. I–II — пробы пера, внизу: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь»; на 
л. 71–III — пробы пера основным почерком: «покорно прошу», «Филиппов», несколько раз на-
писано «стоит человек», «стоит» и т. п.; на л. 71 об. внизу чернилами скорописью XIX в.: «В этой 
рукописи семьдесят один (71) лист. Библиотекарь И. Бычков. 1896. № 359.1».

Том 2. F°, 123 л., рукопись писана тремя писарскими почерками: л. 1–22 об., 39, 42–45, 
50–64 об, 74–76 об., 84–95 об. 100–101 об. — № 3; 24–38 об., 48–49 об. — № 4; 65–73 об., 78–
83 об., 96–99 об., 103–105 об., 108–123 об. — № 5; текст на л. 39–40 продолжен почерком № 2.

Л. I и VII наклеены на внутренние стороны переплета; л. II–VI чистые; л. 84–85 об. вклеен, 
согнут пополам; л. 94 и 95 обрезаны у переплета.

Иллюстрации: на л. 23–23а, 25–25а, 30–30а, 31–31а, 33–33а, 41–41а, 46–46а, 47–47а, 57–
57а,б, 58–58а, 77–77а, 102–102а, 107–107а — рисунки, гравюры, вклеенные в переплет.

Филиграни: л. II, VI–VII — герб Ярославля — литеры ЯМСЯ типа: Клепиков. М., 1959, тип 5 
(1779–1784), л. 1–14, 24–39, 67 — герб Ярославля — литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 3 
(1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765); л. 15, 20, 86–87, 90–93, 95 — Pro Patria — литеры ЯЕ 
(вензель), типа: Клепиков. М., 1959. № 744 (1762–1771); л. 16–22 — герб Ярославля — литеры большого 
формата ЯМЗ, типа: Клепиков. М., 1959, тип 4 (1751–1756); л. 23 — литеры РФ в прямоугольни-
ке — вензель AG, типа: Клепиков. М., 1959. № 466 (1742–1743); л. 40 — Pro Patria без льва, литеры 
АГ — [AG (вензель)], типа: Клепиков. М., 1959. № 20 (1762–1763); л. 41 литеры РФ в картуше — лите-
ры АГ (?) в картуше (не атрибутирована); л. 47 — просматривается слабо, литеры РМ — [литеры ДЗ], 
типа: Клепиков. М., 1959. № 453 (175.); л. 69–70, 71–99 — литеры СТ — литеры МД близко к: Участ-
кина. № 569 (1759), Клепиков, 1978. № 745 (1761).

Пометы: на л. 123 об. внизу чернилами скорописью XIX в.: «В этой рукописи сто дватцать три 
(123) листа и небольшия приклейки при листах 2, 48, 59, 61, 70, 82, 115, 116 и 118. Библ[иотекарь] И. 
Бычков. 1896. № 359/2».

Том 3. F°, л. 79, рукопись писана четырьмя почерками: л. 1–3 об. — № 2, л. 5–10 — № 4, л. 12–21 об., 
25–31 об., 36–36 об., 41–41 об. — № 5, л. 22, 24–24 об., 32–33 об., 37–37 об., 42–48 об., 51–79 об. — № 3.

Иллюстрации: рисунки и гравюры на л. 4–4а, 11–11а, 23–23а-д, 34–34а, 35–35а, 38–38а, 39–
39а-д, 40–40а, 43–43а, 44–44а-б, 47–47а-в, 49–49а, 50–50а-д.

Филиграни: л. 1–3 и последний лист — герб Ярославля — литеры ЯМСЯ типа: Клепиков. М., 
1959, тип 5 (1779–1784); л. 5–10, 32–33, 37, 42–48, IV, VI — герб Ярославля — литеры ЯМАЗ типа: 
Клепиков. М., 1959, тип 3 (1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765); л. 12–31, 36, 41 — литеры 
СТ — литеры МД близко к: Участкина. № 569 (1759), Клепиков, 1978. № 745 (1761); л. 34, 50 — литеры 
ЯМ — АЗ типа: Клепиков. М., 1959. № 747 (1760, 1762 и 1765–66); л. 51–52 — АГ – AG (вензель) типа: 
Клепиков. М., 1959. № 18 (1756–1766); л. 44–44аб — Strasburg lily / WR (лигатура) / AP (лигатура) — 
[CDG]: типа: № 619 Churchill, 19354 (кон. XVII – нач. XVIII в.); л. VII–VIII, 51–79 — чередование бумаги 
с филигранями герб Ярославля — литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 3 (1756, 1765) и лигатура 
РФ — лигатура ЯЕ типа: Клепиков М., 1959. № 551 (1762–1767).

________________________________________________

1 Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века. М., 1959.
2 Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала XX века. М., 1978.
3 Uchastkina Z.V. A History of Russian hand Paper-Mills and their Watermarks // Monumenta chartae papiraceae Histo-

riam Illustrantia. IX. Hilversum, 1962.
4 Churchill W. Watermarks in paper in Holland, England, France etc. in the XVII and XVIII centuries and their inter-

connection. Amsterdam, 1935. Несмотря на то, что этот тип датирован В. Черчиллем концом XVII в.,  он же со-
общает о том, что такая бумага производилась первоначально на Нерсак в Ангумуа (Франция) с 1643 по 1683 
годы, где работал известный мастер Клод де Георг, поскольку эта бумага пользовалась большой популярностью, 
то после смерти мастера его вдова сохранила маркировку и  бумага с такой контрамаркой выпускалась до 1706 г. 
(см. Churchill W. Op. cit. P. 84).
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Пометы: на л. IX внизу чернилами скорописью XIX в.: «В этой рукописи семьдесят девять 
(79) листов Библ[иотекарь] И. Бычков».

Том 4. F°, л. 101, рукопись писана двумя писарскими почерками: л. 2– 55, 63–64, 69–101 об. — 
почерк № 3, л. 56–57 об., 59– 60 об., 66–67 — почерк № 4.

Иллюстрации: рисунки и гравюры на л. 1, 58–58а,б, 62–62а,б, 65–65а, 68–68а, 78–78а, 80–
80а, 82–82а, 83–83а, 85–85а, 86–86а.

Филиграни: л. 2, 10–11– Pro Patria без льва, литеры АГ – АG (вензель) типа: Клепиков. 1959. 
№ 20 (1762–63); л. 3–9, V, 68–68а, 78–78а — лилия — литеры ДЗ типа: Клепиков. 1978. № 236 (1775), 
Участкина. № 188 (1776); л. I–III, 6–7, 30–36, 56–57, X–XI — герб Ярославля (тип 3) — литеры ЯМСЯ 
типа: Клепиков. 1959. № 771 (1765); л. 63–77 — герб Ярославля (тип 3) — литеры ЯМАЗ типа: Клепи-
ков. 1959. № 749 (1756, 1765); л. 46–50, 55, VII, 79, 81, 84, 91–101, — литеры АГ – AG (вензель) типа: 
Клепиков. 1959. № 18 (1756–1766); л. 19–29, 37–45, 51–55, 90 — лигатура РФ — лигатура ЯЕ типа: 
Клепиков М., 1959. № 551 (1762–1767); л. 58–58аб, 80–80а — литеры РФ в картуше — литеры АГ в 
картуше — не атрибутирована; л. 62–62аб — герб Амстердама/ WR(лигатура)/AP (лигатура) — CDG: 
тип 619 Churchill, 1935 (кон. XVII–нач. XVIII в.); л. 57/59, 60/61, 79, 82–82а — литеры ЯМ — литеры 
АЗ типа: Клепиков. 1959. № 747 (1760, 1762 и 1765–1766).

Пометы: на л. X внизу чернилами скорописью XIX в.: «В этой рукописи сто один (101) 
лист, сверх того при листе 13-м приклеен небольшой листок (13б). Библ[иотекарь] И. Бычков».

Том 5. F°, л. 123, рукопись писана двумя писарскими почерками: л. 1–2, 15–16 об. — почерк 
№ 2, л. 3–14 об., 21– почерк № 5, л. 17, 18, 19, 20 — почерк Ф.И. Соймонова.

Иллюстрации: рисунки и гравюры на л. 8–8а-г, 9–9а-д, 72–72а.
Филиграни: л. 1–2, 37, 51, XV — герб Ярославля — литеры ЯМСЯ типа: Клепиков. М., 1959, тип 

5 (1779–1784); л. 3–7, 10–14, 21–27, 29–36, 38–49, 83–89 — литеры ГСБ — литеры ФМВ типа: Кукуш-
кина. 19585. № 150 (1761–1779); III–XIV, XVI–XVII, 17, 28, 50, 52–71, 73–82, 90–92 — литеры АГ – AG 
(вензель) типа: Клепиков. 1959. № 18 (1756–1766); л. 18–20 — Pro Patria со львом — ЯЕ (вензель) типа: 
Клепиков, 1959. № 744 (1762–1763); л. 72–72аб — литеры СТ — литеры МД близко к: Участкина. № 
569 (1759), Клепиков, 1978. № 745 (1761).

Пометы: на л. XVII внизу чернилами скорописью XIX в.: «В этой рукописи сто двадцать 
три (123) листа. Библ[иотекарь] И. Бычков».

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОЧЕРКОВ И ФИЛИГРАНЕЙ

Номер
тома Почерк Листы Филиграни

1

1 3–7 об.,
15–16 об., 68–71 об.

Pro Patria без льва – MASALOVA, типа: Клепиков. М., 1978. № 1225 
(1765); лилия – литеры ДЗ, типа – Клепиков. М., 1978. № 236 (1775), 
Участкина № 188 (1776)

2 8–14 об., 17–67 об., 72 герб Ярославля – литеры ЯМСЯ, типа: Клепиков. М., 1959, тип 
5 (1779–1784)

2 2 39 об.–40

герб Ярославля – литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 3 
(1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765); Pro Patria без 
льва, литеры АГ – [AG (вензель)], типа: Клепиков. М., 1959. № 
20 (1762–1763)

________________________________________________

5 Кукушкина М.В. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII – начала XIX века. М., 1958.
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Номер
тома Почерк Листы Филиграни

2

3

1–14 об., 22–22 
об., 26–29об., 39, 
42–45, 48аб, 50–64 
об., 74– 76 об., 
84–85 об., 90–93 
об., 95–95 об., 
100–101 об.

герб Ярославля – литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 3 
(1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765);
Pro Patria – литеры ЯЕ (вензель), типа: Клепиков. М., 1959. № 744 
(1762–1771); герб Ярославля – литеры большого формата ЯМЗ, типа: 
Клепиков. М., 1959, тип 4 (1751–1756)

4 15–21 об., 24–24 об., 
32–38 об., 48–49 об.

герб Ярославля – литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 3 
(1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765); Pro Patria – литеры 
ЯЕ (вензель), типа: Клепиков. М., 1959. № 744 (1762–1771); герб 
Ярославля – литеры большого формата ЯМЗ, типа: Клепиков. М., 
1959, тип 4 (1751–1756);

5

65–73 об., 78–83 
об., 86–89 об., 
94–94 об., 96–99 
об., 103–105 об., 
108–123 об.

герб Ярославля – литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 
3 (1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765); литеры СТ – 
литеры МД близко к: Участкина. № 569 (1759), Клепиков, 1978. 
№ 745 (1761)

3

2 1–3 об., 11 об. герб Ярославля – литеры ЯМСЯ типа: Клепиков. М., 1959, тип 
5 (1779–1784)

3
22, 24–24 об.,
32–33 об., 37–37 
об., 42–79 об.

герб Ярославля – литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 3 
(1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765); АГ – AG (вензель) 
типа: Клепиков. М., 1959. № 18 (1756–1766); лигатура РФ – 
лигатура ЯЕ типа: Клепиков М., 1959. № 551 (1762–1767)

4 5–10 герб Ярославля – литеры ЯМАЗ типа: Клепиков. М., 1959, тип 3 
(1756, 1765), Клепиков. М., 1978. № 749 (1765)

5 12–21 об., 25–31 об., 
36–36 об., 41–41 об.

литеры СТ – литеры МД близко к: Участкина. № 569 (1759), 
Клепиков, 1978. № 745 (1761)

4

1 3–10
Pro Patria без льва, литеры АГ – АG (вензель) типа: Клепиков. 1959. 
№ 20 (1762–63); лилия – литеры ДЗ типа: Клепиков. 1978. № 236 
(1775), Участкина. № 188 (1776)

2 10 об. –15 2, 10–11– Pro Patria без льва, литеры АГ – АG (вензель) типа: 
Клепиков. 1959. № 20 (1762–63)

3 2, 16–55, 63–64, 69–
101 об.

лилия – литеры ДЗ типа: Клепиков. 1978. № 236 (1775), Участкина. 
№ 188 (1776); литеры АГ – AG (вензель) типа: Клепиков. 1959. № 18 
(1756–1766); Pro Patria со львом – ЯЕ (вензель) типа: Клепиков, 1959. 
№ 744 (1762–1763); литеры СТ – литеры МД близко к: Участкина. № 
569 (1759), Клепиков, 1978. № 745 (1761)

4 56–61 об., 66–67 литеры АГ – AG (вензель) типа: Клепиков. 1959. № 18 (1756–
1766) 

5 2 1–2, 15–16 об., 37 
об., 51

герб Ярославля – литеры ЯМСЯ типа: Клепиков. М., 1959, тип 
5 (1779–1784)
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Номер
тома Почерк Листы Филиграни

5

3 39–42 об., 50–50 
об., 51–82

литеры ГСБ – литеры ФМВ типа: Кукушкина. 1958. № 150 (1761–
1779); литеры АГ – AG (вензель) типа: Клепиков. 1959. № 18 
(1756–1766)

4
29–36 об., 38–39 
об., 43–49 об., 
83–89 об.

литеры ГСБ – литеры ФМВ типа: Кукушкина. 1958. № 150 (1761–
1779)

5 3–14 об., 21–27 об. литеры ГСБ – литеры ФМВ типа: Кукушкина. 1958. № 150 (1761–
1779)

П
очерк 

С
оймонова

17–19 об., 37, 50 
об., 91–92

литеры АГ – AG (вензель) типа: Клепиков. 1959. № 18 (1756–
1766); - рисунки и гравюры; Pro Patria со львом – ЯЕ (вензель) 
типа: Клепиков, 1959. № 744 (1762–1763)

Правила передачи текста. Рукопись публикуется без сокращений. В издании сохранена орфо-
графия рукописи. Текст разделен на абзацы, исходя из его содержания. Знаки препинания расстав-
лены в соответствии с современными правилами. Сокращенные слова восстановлены в квадратных 
скобках. Утраченные слова и части слов восстановлены в квадратных скобках и отмечены *. Про-
пуски слов, утраченные и невосстановленные части текста отмечены <...>. В издании сохранены 
используемые в рукописи различные виды скобок, кроме квадратных, применение которых огова-
ривается в примечаниях. Примечания к рукописи даны под буквами.

Канд. ист. наук, доцент кафедры истории,
философии и культурологии СПбГТУРП;
мл. н. с. Санкт-Петербургского института истории РАН;
член Европейского общества по экологической истории (ESEH)

М.М. ДАДыКИНА



О достопамятных случаях в жизни
государя Императора Петра Великого
от рождения 1672-го году до кончины 1725 году

краткое описание
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Святый Владимир Россию верою просветил,
Царь же Иоанн самодержавством утвердил,
Петром Великим Россия свет получила,
Дщерь его, Елисавет, вдаль зреть научила.
В самодержавстве Великия Елисаветы
Исполнялись родителя ея обеты,
А чего судба окончать ей не допустила,
То все внуке Петра Перваго поручила.
Моли, вся Россия, Всемогущаго Бога,
Да здравствует Екатерина [лета многа]а1. //

ПреДУВеДомленИе чИтателЮб

Мое намерение не в том состоит, чтоб о российской истории полное или обстоя-
телное описание учинить, потому что нав толь пространнейшее описание ни знания, ни 
сил мо их не доставало. Потому яг принел смелость описать единственно о тех случаях, 
которые пред протчим за достопамятнейшие почитаются, но и то сокращенно, и о не-
которых наподобие екстракта, как тому и примеры есть, из которых для краткости об од-
ном упомяну то, а имянно. Кардинал Борони «Церковную историю» сочинил с немалым 
пространством в IX томах, но потом езуит Скарга сократил оные в два тома, и хотя, по 
справедливости, то Скаргово сокращение против Боронневых IX томов2 быть и не может, 
однако достопамятныя случаи в том ево сокращении находятся. По тому примеру и я 
намерение принел из пространной Всероссийской истории то единое, что за достопамят-
нейшее признавается, собрать и кратко написать без всякой отмены, то есть ни благопо-
лучнейщих не увеличивая, ни злополучных не уменшаяд.

А хотя как по историческому порятку, так и по моему намерению и надлежало на-
чать с первой части, то есть о начале и о произшествии народа российскаго, но усмотря 
как древних и средних веков историческое описание, в которых явился, о той первой части 
немало, ежели не позволено будет боснословным или неимоверным назвать, то, по крайней 
мере, за весма сумнително должно признавать. Но я, как не имеющей должности, а прямяя 
сказать, и понятие моего к тому, чтоб по таким повествованием увереным быть, что уже за 
много веков было объявлено и доныне ж продолжается, то я как за мой, так и читателю за 
излишней труд почитать принужденом нашолся, и для того о той первой // части из моего 
сокращеннаго о достопамятных случаев описания изключить и оставлять и в тех местах, 
в которых те сумнителные или и невероятные повествовании находятся в розсуждении и 

________________________________________________

а В ркп край листа утрачен, текст восстановлен по: Гольденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов (1692–
1780). М., 1966. С. 214–215. Далее на л. 1 об. аллегорическая композиция, прославляющая правителей России 
Владимира I, Ивана IV, Петра I, Елизавету I и Екатерину II.

б В ркп написано почерком Ф.И. Соймонова.
в В ркп но.
г В ркп а.
д В ркп далее стоит запятая, за которой две строки стертого текста.

л. 1

л. 2

л. 2 об.
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в надежде той, ежели кому-то мое о той части изключение не за доволное покажется, то 
всякой, то знать желающий, может свое любопытство и желание получить из тех лето-
писей, в которых такие повествовании находятся. А что я изключить из моего сочинения 
смелость принел, то учинить принужденым был по следующим причинам. А именно.

1е. Некоторой автор, о котором я из моего к нему почтения ни о имени, ни о чести 
его за моим беспамятсвом объявить не упомню3, которой о той первой части написал сле-
дующее: якобы по потопе праведного Ноя, во втором веке, внук или правнук Ноев, именем 
Мосхаж4, перешед в северныя страны Европы, занел и поселился и в свое имя город и реку 
Москвою именовалз, а навейших времен историки противное тому объявляют. А имянно.

1-е. Счасливым бы такого историка почитать должно, которой бы устремился в 
самую глубину древности и мог хотя не свободно, но, по крайней мере, великим трудом 
вытить ис темной безны, никаких в себе стезей не имеющих, по которым бы к своему 
намерению дорогою возвратится да итить было можно, а притом и то изъясняет, что за 
неимением к тому болшей и ни надежной дороги доходить // такими стезямя, которы так 
заросли, что наи малыхк трапинках видеть невозможно.

2-е. л-А третей-л тако изъясняет, говоря: если и во всякой истории трудности на-
ходятся, токмо можно сказать, что росиская история толь много преисполнена, когда 
не можно почесть за невозможное дело, то, по крайней мере, конечно, за весма трудное, 
чтоб обстоятелное известие о древнем начале и произшествии росискаго народа досто-
верено показать возможно было.

3-е. Ам из новейших же историков, который чрез тритцетилетние труды о Росии 
из многих росиских, иностранных историковн собирал и хотя чрез толь многие свои тру-
ды и пространнейшее о России описание учинил, но о ночале и праизшествии россий-
скаго народа, чтоб то за имоверное и бесумнителное почитать должно, то не изъяснил5.

Итако, по вышеписаным сумнителным, а прямяя сказать, и неимоверным повество-
ванием принужденным себя находил о той древней части, то есть о начале, о произшествии 
народа росискаго, вовсе умолчать. А хотя ж и надлежало по намерению за начало то время, 
с которого начелося — перваго навогородскаго князя Рюрика по окончание великаго князя 
Василья Васильевича, то есть по начало царствования царя Ивана Васильевича6, что же и в 
те времена в разных историях великие между писателями разности находятся, из которых, 
чтоб предпочесть одному против других, таго учинить не в состоянии. Однако ж я заспо-
собнее принять смелость принел упомянуть о новейшем историке, а имянно княз Андрея 
Яковлича Хилкова, которою // сочинил росискою историю под титулом «Ядро росиской 
истории»7. Первое, что оное сочинение в навейшее время сочинено, а другое — паче по-
тому пред протчим предпочитатся должно, что оное с его монускрипта в печать издано 
под смотрением господина професора Миллера, о чем и в придисловии от него упомянуто, 
потому и упователно, что оное без расмотрения и бес поправления оставлено не было.

Что же принадлежит до второй части царствования Росиской империи, то есть с на-
чала государя царя Ивана Васильевича по кончину последняго государя царя Ф[едора] А[лек-
сеевича]8, потому что в те времена достопамятныя и блогополучныя и злополучныя действия 
пространно описано господином професором Миллером под о-титулом «Опыта к Росиской 
________________________________________________

е В ркп на левом поле коричневыми чернилами поставлен крест.
ж В ркп заключено в квадратные скобки.
з В ркп далее знак (*), на нижнем поле под знаком (*) написано: А по росиским летописцам, те места, где ныне 

Москва, была деревня дворян Кусковых, на том месте построена великим князем году9.
и В ркп исправлено другим почерком из ни.
к В ркп исправлено другим почерком, серыми чернилами из малой.

л–л В ркп вписано над строкой другим почерком по зачеркнутому другой.
м В ркп вписано серыми чернилами, другим почерком.
н В ркп исправлено серыми чернилами, другим почерком поверх текста из историвов.

о–о В ркп на левом поле поставлена жирная извилистая черта.
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истории»10. И потому как о княжении великих князей, так и о царствовании государей, как 
оные уже изданы и напечатаны, в моем повествовании повторять оставил во уповании 
в том, что всякой читатель, что кому потребно иметь будет до будущаго удобнейшаго 
к тому время, в которые упователно получить можем верно и несумнителное описание 
россиской истории по следующей причине-о. Как уже и видеть можем опыт той надежды, 
потому что в сочинении трудами его сиятелства к[нязя] М.М. Щербатова «О Росиской 
истории»11 в первых двух томах, что те его сиятелства труды могут в верности превзой-
тить все прежде бывшия о россиской истории сочинение по той правилной и несумнител-
ной надежде, а имянно. Как всем извесно, что прежние // летописи сочинялися от разных 
авторов в разных местах и в разные времена и что один писал, а другой о той же материи 
повторял, а снашения между собою ни какого не имели, да и быть тому было невозможно.

А господина Щербатова сочинение «О Росиской истории» состоит на таком основа-
нии, как он в предисловии своем изъясняет, а имянно. Оставляя то, что он, из многих росиских 
летописцов выписавая, сочинять принужден былп, но паче того, для верности своего сочи-
нения в том же своем предисловиир уверить тому, что Ея И[мператорское] В[еличество], 
прославляющая Россию всегдашными своими великими делами, желан[ию]* обновить 
память древних деяний бывщих в России и прежним ея государей, коих дела во мраке 
забвения пребывали, яко новою жизнь дать, соизволила ему повелеть изс собранных кни-
гохранителниц потриарщей и типогравской, где такие списки обретаются, для сочине-
ния сей истории потребныя книги собрать, которые хотя еще прежде Император П[етр]
В[еликий] имел намерение о напечатании единаго вернейщаго летописца, чего ради для ис-
правления по разным спискам оного и собраны были в 1703 году12, почему данным ему позво-
леных Ея И[мператорского] В[еличества] возсползоватся взятием всех таких летописцов, и 
приобща оных к протчим имеющимся у него, и употребить их к сочинению сей истории13.

К сему осмелюся сказать, что таковою // верностию списков предлагаемой мною 
труд, конечно, более других снабден тем, что Ея Императорское Величество, как выше 
показано, брать повелеть соизволила, которые к расмотрению моему и взяты были. В 
подтверждение ж о том моего предложения той истинной и то мое оправдание и то важ-
нейшею и справедливейшею притчиною быть может, как его же сиятелство в том же 
своем предисловии изъясняет, говоря.

Я при сем случае не могу удержатся, чтобы должнаго благодарения не пренести 
господину советнику Миллеру, уже толь знаемому многими его трудами о российской 
истории, чтоб успех сего труда многою от него получил помощь как чрез сообщение мне 
разных списков, так и от его советов. Я должен признатся, что он не токмо мне вло-
жил охоту к познанию истории отечества моего, но, увидя мое прилежание, и побудилт 
меня к сочинению оной. Итако, естьли история сия будет состоять некоего уважения, что 
справедливо почитаю сию часть с сим почтенным мужем разделять. Но равномерно и я 
не могу же удержатся, чтоб и мое благодарение г[осподину] п[рофессору] М[иллеру] не 
принесть за одолжение меня труда его в сочинение мною «Описание моря Каспискаго»14, 
равномерно и другое сочинение мною — «О торгах за Каспиское море»15, в котором им 
дополнено то, что мне извесно не было. //

Что же принадлежит до царства г[осударя] И[мператора] П[етра] В[еликого], в том я 
следовал тогдашних времен газетам, реляциям и воинским журналом, а притом из разных 
иностранных, историям, в которых отмено от росиских дополнение находятся, а паче в 
таких делах, в которыеу в тагдашние времена в секретных кабинетах содержалися, а осо-
бливо по внешним делам. Что же касается до нутренности достопамятных в Росии дел, то 

________________________________________________

п В ркп далее знак #, вставка отсутствует.
р В ркп далее знак ##, вставка отсутствует.
с В ркп и.
т В ркп побудило.
у В ркп кокоторые.
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по иностранным историям в некоторых вовсе умолчено, а в некоторых хотя и упомянуто, 
но не ясно и не справедливо, о чем я упоминать за излишнее нахожу. Однако для примеру 
о некоторой упомянуть за нужное почел. ф-Для примеру, как важны и достопамятныи слу-
чаи были в жизни П[етра] В[еликого]: первое – в [1]716 году четырмя флотами, которыми 
комондавать изволил, а другое, что в [1]722 году на боту через Каспийское море и з госуда-
ранию Императрицею болше 200 верст он переехать изволил-ф16. А в дополнение всех тех 
писменных свидетелств, но и словесныя от тех, которые в тогдашнее время при Его Вели-
честву служили, из которых я осмеливаюся о себе самом объявить, а имянно.

Во время Полтавской баталии я мало не в 20 лет был, а потом, по возвращении 
моем из чюжих краев, где учился марской практики17 с начала [1]716 году по [1]722 год 
на собственном Его И[мператорское] Величество корабле «Ингермоландии»18 мичманом 
и поручиком находился19, а потом и // в [1]722 году в Низовом походе, будучи команди-
ром на том судне, на котором был всего войска и всей флотиллии командиром г[енерал-]
а[дмирал] г[раф] Ф[едор] М[атвеевич] А[праксин]20 и Его И[мператорское] В[еличество], 
будучи в том походе в персоне адмирала, для того авангардию командовать изволил21, и 
по той причине ежедневно и ноднократкох приезжать изволил, и по тому случаю, кроме 
секретных дел, все произхождение мне видимо было.

А хотя из вышеписанных повествований окажутся толь великие перемены, во-
первых: междуусобии, нестроении, и беспокойствы, и убийствы, а извне — нанесеные 
войны, причиненыя разорении и опустошении, но то невозможно почитая зачрезвычанее, 
как о том г[ос подин] профессор Миллер при новейшем «Опыте к Росийской истории» 
изъясняет, а именно. От всего того Росиское государство не толко вовсе не уничтожи-
лося, но некогда трудами и попечением бодрых владетелей до величества и могущества 
достигла. Да и невозможно то за чрезвычайное почитать, как о том и господин Миллер в 
новейшем своем «Опыте к Росиской истории»ц22 изъясняет, говоря: есть ли такая земля 
или государство, которые бы не имело своих ниблагополучных времен и в коем бы не 
переменялись щастие и нещастие, сила и слабость, завоевании и опустошении. Их исто-
рии государств употребляются в картине, имеющей тень, которая потребна к тому, дабы 
ясность и превосходство чрез то казались, великолепие мы бы никогда не знали.

Доволно почитают достоинства тех монархов, которые паки соединили под одну 
державу разделенное на многие малые владении Росийские государство и которые изба-
вили от роболепства пад чюжим игом стенящее Отечество, ач потом отлично прославляется 
великое благодеяние божескаго промысла, коим он доровал Росийскому государству в сем 
поправлении дарами снабденного // и достохвалного государя царя Михаила Федоровича яко 
праотца нынешней всепресветлейшей Императорской фамилии23. И хотя то преддведению и 
промыслу Божию без сумнения приписать должно, однако по обстоятелству тех дел инако 
видить не может, как по его ж Святой воле и благословению от поставленных разных владе-
телей в разные правление и действии происходятш24. От премудрых, бодрых и милостивых 
государей прославляет их величество и Отечество, подданных любовное повеновение, в 
воинстве возрастает мужество, в судах — правосудие, что к целости общества и спокойства 
государей за нужнейшее почитается. Словом, все благополучии от их правлений зависят, 
как то многими щ-достовернейшими примерами засвидетелствуется-щ, о чем иъ в российской 
истории явствует. А паче напоследок с начала нынешняго века государя Императора Петра 
Великаго неусыпными отеческими трудами Россия толь высокой степени возведена, что 
________________________________________________

ф–ф В ркп написано на нижнем поле под знаком (*).
х Так в ркп.
ц В ркп далее знак (*), на нижнем поле под знаком (*) написано: В «Ежемесечных сочинениях» [1]716 году.
ч В ркп о.
ш В ркп далее знак (**), на нижнем поле под знаком (**) написано: Вступление господина Ломоносова.
щ В ркп на правом поле поставлен крест.
ъ В ркп я.
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правилно на театр сесветны славы взошла, ы-о том не одно мое слабое перо изъясняет-ы, 
но весь свет то знает, почитает и прославляет. При окончании всего вышеписаннаго о 
себе самом упоминать за нужное почитать, то есть что, не имев болше сверх вышеписан-
ного в моем недостатке или в погрешностях никакого оправдания, кроме покорнейшаго 
моего прошенияь о милости вом и снисходителном прощении, которого от бласконного 
и милостиваго читателя и получить // уповаю, Всеросийскаго Отечества всенижайший 
патриот имярекэ остаюсью. //

оглаВленИе чаСтей ПерВаго тома
о ДоСтоПамятнейШИх СлУчИях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯя

§ I. О рождении Его Императорскаго Величества, 1672.
§ II. О восприятии престола Всеросийскаго.
§ III. О опасных случиях во время бунту Стрелецкаго, 1682.
§ IV.О некоторых героичных Его Величества потехах:

1-е, из малолетных сочиненной корпус под ыменем Потешныха25;
2. потехах на ботике по Яузе, а потом на Просяном пруде и на Переславском26 озереб.

§ V. Разграничение китайской границе полномочным послом околничи Федором 
Алексеевичем Головиным и уступление города Албазина, 168727.

§ VI. О умысле Стрелецкаго приказу судей Хованских и о казне их28. О прибытии це-
сарских послов, которые послы предлогали о союзе противу Отоманской Порты29. Генерал 
Гордон объявил князь Василью Васильевичу Голицину свой прожект о той войне30.

§ VII. О двух Крымских походах — 1684-гов и 9-го31.
VIII. О возвращении ис Крымских походов князь Василья Васильевича Голицина, и о 

неудоволствии тех поступков с царевною Софиею несогласии последовало32. //
§ IX. По тому несогласию Стрелецкаго приказу судья фаворит Щегловитов намериние 

принел против государя, а по уведомлению о том, умысля отъехать в Троицкой моностырь.
§ X. Шегловитой взят от царевны в Троицкой моностырь, где по розыскам и с его со-

общниками казнены33.
§ XI. Возвращение государя в Москву. Государь Иоан Алексеевич от правления отка-

зался34, а царевна София в Девичей монастырь заключена. Потом последовала неизреченная 
радость и все внутренные дела в настоящей порядок пришли. С того время последовало 
строение коробелнаго и галернаго флота при городе Воронеже35. По окончании внутренних 
дел государь поход восприял к городу Архангелскому видеть окиан. От города Архангел-
скаго на галанских и аглинских короблях до океана, до мыса Поноя, а оттудова — до Соло-
вецкаго монастыря, а от Соловецкаго монастыря через Онецское озеро — в Москву36.

________________________________________________

ы–ы В ркп заключено в квадратные скобки.
ь В ркп прощения.
э В ркп имрак.
ю В ркп далее на л. 7–7а рисунок пером разбавленными чернилами, карандашом (Петр Великий). 1760-е – 

начало 1770-х г., л. 7а об. чистый.
а В ркп написано по стертому тексту, далее под знаком (*) на нижнем поле первого столбца: Первая произ-

вела толь великие армии.
б В ркп далее под знаком (**) написано на нижнем поле первого столбца: Вторая произвела великой коробел-

ной и галерной флоты.
в В ркп ошибочно, следует 1687-го.
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§ XII. Потом заложена крепость Кожуховская у деревне Кожуховой, против села 
Коломенскаго, в которой стрелцы посажены были, а салдаты приступали37.

§ XIII. Война против турок и взятье Азова38.
§ XIV. Торжество, с тою победою вход в Москву39.
§ XV. Для комуникации с Озовом водою начаты два великие каналы со слюзами40.
§ XVIг. О злом умысле на Его Величество изменников Саковнина, Пушкина и 

Цыклерова41.
О походе государя Императора с полномочным послом Лефортом в чужие краи42. 

В бытность в Риге неудоволствии рижскаго коменданта43. //
В бытность в Галандии обучался коробелному строению и записался плотником 

на Остинской верви44 под ыменем Петра Михайлова45.
По некотором времени изволил быть на загородном дворе у голанскаго купца Те-

зинга46 и быв печален. И когда спросили его, о чем он печалится, он ответствовал, что 
в Голандии при строении короблей никаких регул нет, а употребляют по привычке по 
несколку главных дерев, а по них уже стоновят на глас. Тогда Тезинк объявил Его Вели-
честву, что в Англии строение короблей строется по рисунком. Тогда государь принел 
намерение ехать в Англию, где и обучился уже по правилам47. И потом выехал в Голан-
дию, из Голандии возвратился в Вену, а из Вены намерен ехать в ыталию48.

В бытность его в Цесарии получил известие о стрелецком бунте под Воскресен-
ским. По возвращении ис Цесарии учинены были розыски и казни стрелцам.

И хотя государево намерение и было начать войну со Швециею, и для того для ум-
ножения перемирия с турками послан был ис Таганрога на фрегате думной дьяк Емельян 
Украинцов49, которой и учинен был на 30 лет50.

По союзу с полским королем Августом объявление войны с королем швецким Ко-
ролусом XII51.

Несчасливая росискими войсками первая отака города Нарвы52.
О свидании государя с королем Августом в литовском городе Бирсе и утверждении 

союзам против Швеции53. //
Королус по счастливом разбитии росийскаго войска под Нарвою зимовал в Ревел-

ском и Дерптском уездех, а весною [1]701 году немедленно следовал и отогнал саксонское 
и полское войска от Риге. И оттуда намерение принел следовать в Полшу и в Саксонию.

О действии российскаго оружия

Победа над швецкими войсками, бывшими под командою генерала Шлипенбаха, от 
росийскаго генерала-фелдмаршла графа Шереметьева и взятье крепости Мариенбурха54.

Взятье крепости Нотенбурха55.
Взятье Новых Канцов56, взятье ж двух военных швецких шкутов в устье реки Невы57 и 

заложение Санк-Петербурха58, Кроншлота и Военной гавани при Котлине-острове59.
Взятье Нитавскаго замка в Курляндии60.
Победа над шведами при озере Чудском графом Шереметевым61.
Взятье Дерпта, и Ямбурга, илид Копорье62.
Взятие III турмов города Нарвы и Ивангорода63.
В ысходе того году государь Петр Великий с торжественною победою в Москву 

вход имел64.
е-После того торжества хотя в Полше и немалое число росийскаго войска было, одна-

ко вскоре с казанскими рекрутами, с 40 тысячами государь в Полшу следовать изволил-е65.
________________________________________________

г В ркп далее номера параграфов не проставлены.
д Так в ркп.

е–е В ркп написано тем же почерком на л. 9а, вклеенном в переплет; на обороте вклейки пробы пера.

л. 9 об.
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О действиях Королуса в литве и в Полше

Как выше объявлено, что после разбития под Нарвою росийской армии имел такое 
ж счастие под Ригою66, потом оставя своих генералов в Лифляндии, а сам путь восприял в 
Литву и в Полшу, имея в мысли главную притчину — короля полскаго Августа с престола 
низвергнуть, что ему и удолося.

Король полской Август ласкал себя тем, что вступятся за него Речь Посполитая 
Полская и подданные саксонцы, також и союзники его, росиане. //

Король Август, обыкши к самодержавной власти в наследных своих областях, 
чаяв, что Полшею так, как и Саксониею, править может.

Две партии тогда Литву разделили: первая была князей Сапег, к коему пристал 
король швецкой; а другая — Агинских67; а оставшая в верности королю полскому — не-
болшое число, кои стоять не могли.

Король Королус XII, прибыв в Литву, восприял намериние короля Августа с пре-
стола низвергнуть. Король Август принужден был во всем на полской сенат положится, 
в чем ему и отказано было, то отправил он своего камергера графа фон Фитцума, кой [в]  
Варшаве на поединке убит68.

Август в таком несчастии прикозал всему шлехетству на войну сьезжаться, и они 
того не учинили, и собрал все свое из Саксонии войско, и соединил с полками воеводства 
Краковскаго, всего с 240000, кои обещалися стоять до последней капли крови, и пошли 
против короля Карла, где при сражении зять сего короля, герцог Голстинский, убит69.

Карл имел намерение за Августом вслед гнатся, но он миль от Кракова отъехал, 
упал с лошади и свою ногу так жестоко повредил; не только в Полше, но и во всей Европе 
слух пронесся, будто Карл от сего приключения и умер70.

Не уничтожило все намерении августовых неприятелей, что третий Собенский 
принц Александр короны своего отца принять не хотел71. Шляхетство и войско раздели-
лись на две партии, король Август опять над оными главнейшим учинился. //

По случаю советовали министры короля шведскаго, чтоб он корону полскую на 
себяж принял. Весь свет нестерпеливостию оной ведомости ожидал: кому то Карл напо-
следок корону отдаст. И по разным предложением король Карл все разговоры перервал, 
что Станислав на престоле сидеть должен72.

Прежде Станиславова коронования Карл город Лемберг штурмом взял и при том не-
сколко сундуков золотых и серебренных монет да 140 пушек в добычу получил73.

Карл по взятии города Лемберга гнал вслед за саксонцами, но они всегда от него укло-
нялись, и надеялся их обезсилить. Саксонским войском командовал генерал Шулембург74.

Король Август, видя себя всякия помощи лишена, понеже осведомился, что бывшии 
при нем поляки его победителю выдать хотели.

Разбитие саксонскаго, полскаго и росийскаго войск фелдмаршалом Реншилдом при 
Фраунштате, и о бесчеловечной его поступке с пленными росийскими75.

Вступление короля Карлуса XII чрез Силежию в Кур Саксонию произвело во всея 
Европе великой страх. Саксония претерпела несносное раззорение, отчего в сахранении сво-
его отечества король Август принужден был договариватца с королем о уступлении короны 
полской Лещинскому76.

По окончании действия королусова в Литве, и в Полше, и в Соксонии обращаюся к 
повествованию, что в том же [1]705 году происходило росийским оружием в Ингермолан-
дии и в Курляндии, а именно.

По прибытии 22 короблей неприятелских к Котлину острову и о действиях с росий-
скою армиею под командою полковника Толбугина77.

Разбитие неприятелскаго генерала Мендела с войском у Невы реки близ Шлентен-
бурга, у двух мелниц78. //

________________________________________________

ж В ркп вписано над строкой.

л. 10

л. 10 об.



КНИГА ПЕРВАЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

25

Взятье росийскими войсками курлянскаго города Боуша79.
Виктория над шведами при Варшавском мосте от партии войск росийских и сак-

сонских под командою его светлости князя Меншикова80.
Победа над неприятелем в полском замке генерал-майором Генскин81.
Разбитие шведскаго корпуса под командою генерала Мардефелда под Колишевым, 

против котораго присудствовали король Август с саксонскими и полскими, а светлейший 
князь Меншиков с росийскими войсками82.

Последней стрелецкой бунт в Астрахани, для котораго отправлен был фелдмаршал 
граф Шереметев83.

Взятье двух военных шведских ботов в Выборгском заливе, а отака была на 5 лот-
ках десятью бомбандирами, тритцати восми гренодирами, где знатные из бомбандиров84 
Щепотев и Дубасов убиты85.

Бунт донских козаков, которые посланаго для усмирения подполковника гвардии 
князь Юрья Володимировича Долгорукаго убили, потом усмирены братом его, князь Ва-
сильем Володимировичем Долгоруковым86.

Акция под Добрым и разбитие шведской авангардии генералом-лейтнантом Голи-
циным87.

Баталия под Лесным и разбитие шведскаго корпуса под командою генерала Левен-
гопта, при которой присудствовать изволил сам Его Императорское Величество88.

Ко измене малоросийскаго гетмана Мазепы король Карл з-со всею-з своею армиею 
перешел в Украину, в Днепр ниже Могилева. Разорение изменническаго города Батурина 
от росийских войск89. //

Отака Полтавы самим королем, где и ранен в ногу90.
Розбитие шведской армии под Полтавою и уход короля Карла в Турецкую землю, а ос-

тавшая осмнатцать тысяч и генерал Левенгоупт взят в полон при Днепре под Переволочною91.
О случае учиненной от аглинскаго народа росийскому полномочному послу о оби-

де в Лондоне92.
Завоевание росийскими войсками Финландии, Лифляндиии, Выборга, Риги, Дина-

менда, Пернова, Кексголма, Ревеля, Юшта, Аренсбурга и протчих93.
Послы шведской и француской вымыслами своими возбудили Отоманскую Порту с 

Росию в войну вступить94.
Турецкая акция и мир с туркамик95. //

________________________________________________

з–з В ркп вписано над строкой.
и В ркп написано дважды.
к В ркп второй столбец не заполнен.
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л-КратКое оПИСан[Ие],
оставляя все протчая, где оные доныне в орегиналах находятся,

но и следующаго, пятаго периода о достопамятных случиях в жизни
государя Императора Петра Великаго,

от рождения 1672-го году до кончины 1725 году,
краткое описание, как следует

Часть I-ая-л //

________________________________________________

л–л Написано на листе меньшего формата, бумага желтая, вклеен в ркп; на обороте (л. 12 об.) проба пера.
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о рожДенИИ И о царСтВоВанИИ
гоСУДаря ИмПератора Петра ВелИКаго

м-Рождение государя Императора-м Петра Великаго, отца Отечества Всеросийскаго, 
от государя, от царя н-и великаго князя-н Алексея Михаиловича и от государыни царицы и 
ве ликия кнегини Натали Кириловны, от которых по благословению Божию родился сын, 
государьо царевич Петр Алексеевич, 1672 году маия 30-го дня в селе Коломенском96.

И хотя у государя царя Алексея Михайловича от первой супруге ис фамилии Ми-
лославских государь царевич Федор Алексеевич97 и государь царевич Иван Алексее-
вич98, однако в рождении государя царевича Петра Алексеевича вся Росия великую ра-
дость имела и так как, как бы пророческим духом наполнена была, что от того рождения 
все надежду и благополучие единодушно призновали.

В 1676-ом году генваря 29 дня государь царь и великий князь Алексей Михайлович 
от сего временнагоп в вечное блаженство преселился, а наследником определить изволил 
старшаго своего сына царевича Федора Алексеевича // с таким завещанием, что в случае 
кончины его наследство определил меншому сыну царевичу Петру Алексеевичу, знатно 
усмотря слабое в душевных и телесных силах здоровья царевича Иоанна Алексеевича99.

Царь Федор Алексеевич, царствуя не з болшим 6 лет, наконец пришол весма в 
слабое здоровье, а паче по кончине супруге его Агафии Семеновнер Грушевскойс100. При 
кончине жизни своей усмотрел слабое свое здоровье, советовал з боярами, что опре-
делить по себе наследником меншова брата своего, царевича Петра Алексеевича, в раз-
суждении, как выше объявлено, слабаго здоровья своегот. Но первой из его фоваритов, 
Езыков, про тивился тому или, прямея сказать, принудил его совокупится, что и после-
довало з девицею Марфою Матвеевною ис фамилии Апраксиныху101, потом весма в 
скором времени скончался — 1682 году апреля 27 дня.
________________________________________________

м–м В ркп написано по стертому тексту.
н–н В ркп вписано над строкой.

о В ркп вписано над строкой.
п В ркп далее в скобках в виде прямых линий временна.
р В ркп далее поставлен знак (*), примечание отсутствует.
с В ркп вписано над строкой.
т В ркп сво заключено в квадратные скобки.
у В ркп далее поставлен знак (*), примечание отсутствует.
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Сколь скоро государь царь Федор Алексеевич скончался, тогда патриарх, и все 
знатные бояра, и все дворянство, и духовные особы, сколко тогда в Москве случилося, 
знав // узаконение государя царя Алексея Михайловича и намерение царя Федора Алек-
сеевича, царевича Петра Алексеевича, приведя в соборную церковь, наследником и ца-
рем объявили и торжественную всенародную присягу учинили. И хотя бóлшой государь, 
царевич Иоан Алексеевич, сие знав отеческое завещание, а другое ― зная же свою в 
здравии слабость, никакого препядствия не ченил, но сестра его единоутробная, царевна 
София Алексеевна, под видом обиды брату своему, царевичу Иоанну Алексеевичу, то 
в противность законов почла102. И для того, во-первых, призвала к себе патриарха103 и 
многих знатных, и хотя патриарх и знатные особы правилно резон предлогали: первое, 
что по узаконению родителскому, а потом, и по номерению государя царя Федора Алек-
сеевича, а третие, и по самому обстоятелству слабости здоровья царевичу Иоанну Алек-
сеевичу толь тяжшкаго бремени снесть невозможно. А наконец патриарх и протчие толь 
силно изъяснили, что того определения определить не могут, а патриарх прибавил и то, 
чтоб двум царям быть за весма противной и невозможной случай признает, // и с тем 
от царевны Софии Алексеевны и вышли. Но царевна в <...>ф случаи имела употребить, 
то есть через своих свойственников, Милославских, а притом чрез их друзей, князей 
Хованских, по тому случаю, что один из них имел главную команду над стрелцами104, 
возбудили стрелцов к сея намерению, которые в том утвердились, чтоб возвести на пре-
стол старшаго брата — царевича Иоанна Алексеевича, угрожая смертию всем тем, кто б 
с ними согласится не хотел. Тот всем опаснейший случай патриарха и протчих принудил 
той великой силе уступить. Потому в скором времени и царевич Иоан Алексеевич при-
веден от царевны в соборную церковь и государем царем объявлен105, и потому ж торже-
ственную присягу учинить принуждены были, и определено было в титуле писать обоих 
государей, что и продолжалося некоторое время. А потом у <...>х царевны Софии Алексе-
евны, по слабости здравия и состояния царя Иоанна Алексеевича и по мололедству царя 
Петра Алексеевича, усилила весь синклит учинить в правлении третью персону, то есть 
ее, царевну Софию Алексеевну, что и дествително учинено было106. //

цо глаВном БУнте СтрелецКом

Царевна София хотя обхождение имела с царицею и Петром Алексеевичем дру-
жеское и свойственническое, однако вкорененное против Петра Алексеевича в серце не-
новисть и злоба всегда пребывала, отчего и последующей стрелецкой бунт начало свое 
восприял, как следу ет ниже сего, а именно.

Тот ея страх понудил по опасности принять своею помощию стрелцов чрез свойствен-
ника своего, которой всем тем действиям заводчиком был, боярин Иван Михайлов сын Милос-
лавской107. И хотя сколко их силы день от дня умножалося, однако столь снисходя, государыня 
царица Наталья Кириловна з государем Петром Алексеевичем и с царевною Натальею Алек-
сеевною108 терпеливо сносили. Но царевна София всем тем доволною быть не хотела и день от 
дня искала случия на намеренною ею дела в действо произвесть. Да ненадолго то продолжало-
ся, понеже 7190, или 1682, году всеч те коварные умыслы открылись, и по тогдашней их силе 
и по злому их намерению // почти имоверным казалося, что их намерение желаемой успех 
получит, но Всемогущий Бог судеб ради, себе единому ведомых, по правосудию своему злобе 
их до желаемаго ими конца произойти не допустил. А тот случай, которой в 7190, или 1682-ом, 
году был, в котором неповинной крови много пролито, происходил следующим образом.

л. 14

л. 14 об.

л. 17

л. 17 об.
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ф В ркп пропуск в строке (8–9 зн.).
х В ркп пропуск в строке (4 зн.).
ц В ркп на л. 15–16 об. воспроизведен повторно почерком № 1 текст с л. 22–23; перенесено по смыслу.
ч В ркп далее в скобках повторно продолжалося.
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Царевна София и те, которые ей в том помогали, за должность свою и за успех почли, 
в чем им и удалося, возмутили стрелцов под видом правды и ревности, а именно. Согласяся 
и умысля, назначен был ш-от них-ш день, то есть мая 15 числа, бить в набат, и по тому нобату, 
как то обыкновенно бывало, всякой должен бежать на порадное место, то есть на Иванов-
скую площадь109, с копьями, с ружьем и з бердышами, и бежав, крича громко по улицам, 
что Иван и Афонасей Нарышкины, царицыны братья, убили царя Иоанна Алексеевича. То 
чинили те, которые в том умысле были, а протчие, не знав подлинно, точию тем веря, сле-
довали, // а к тому же и от комондиров своих понуждаемы были. Сие разглашение чинили, 
чтоб и народу сведомо было, что то их дерзновение якобы праведное было. И так в один час 
наполнился весь Кремль теми злодеями, где по непространству места и пройтить было не-
возможно, и, вошед в Кремль, все ворота заперли, да и бес того во всех воротах их короулы 
были, и никого в Кремль не пускать нещ велели, потом наполнились царицыны комнаты, 
которые, входя со всяким безчинием и приступая к государыне царице Наталье Кириловне 
со всяким грубым невежеством, кричали: «Отдай своих братьев Ивана и Афонасья Нарыш-
киных, которые зло умсляли на царя Иоанна Алексеевича!». И когда, не терпя таковаго без-
человечнаго невежества, государыня царица Наталья Кириловна с сыном своим, государем 
царем Петром Алексеевичем, и со многими знатными особами изволила вытить на Красное 
крылцо, причем и государя царя Иоанна Алексеевича показывали, тогда знатные министры 
начали увещевать и претить такое их безчиние, где и царевна София Алексеевна присуд-
ствовала, и под видом потом уже им прещение и гнев, но они, не приемля ни от кого ничего, 
одно кричали: «Надобны Нарышкины!». В то самое время один из тех Нарышкиных, брат 
Ея Величества, при государыне и при государе, и коль скоро они его увидели, то уже про-
сителную церемонию отставили и нагло из рук государыни и государя его выхватили и безо 
всяких следствиев пехали его с Верхнего рундука вниз по леснице Краснаго крылца, которое 
наполнено вооруженными стрелцами. Тогда стоящие по леснице, вместо всяких роспросов, 
или следствия, на копья его приняли и так со всего крылца снесли на площадь. И пред очами 
государыни царицы // онаго Нарышкина, брата ея роднаго, изрубили и тело его с песком 
смешали, при том же бывшие ис первых знатной боярин Артем Сергеевич Мотвеев и князь 
Долгоруков, не терпя толь великого дерзновения, стали на них кричать и укорятьъ их. Тогда, 
ничего не медля, потом уже и их, сорвав с Верхняго крылца, на площади тоже умертвили110.

А между тем сколко их надобно было осталися в царских покоях, ища другова цари-
цына брата, Ивана Кириловича, а протчия, розделяся по партиям, многих убивали и домы 
грабили тех, кого им надобно или, лутче сказать, кого им от царевны Софии и от Ивана 
Милославскаго приказано было.

В том же числе, уже и не от злобы, но от ашибки или, правилнея сказать, от безмерна-
го пьянства, встретился с ними Долгорукой князь Михайло Юрьевич на улице, и как из них 
один закричал: «Вот Иван Нарышкин!», — то протчие бросилися и, сорвав ево с лошади 
или ис кореты, ничего не спрашивоя, начали рубить и колоть, а потом уже и тело его з гря-
зью смешали. Но некоторые из них ростолковали, что то не Иван Нарышкин, а Долгорукой, 
тогда они в чувство пришли и всем тем собранием пошли в дом ко отцу его, князь Юрью 
Алексеевичу, извинения просить, что они не от злости, но от ошибки, не узнав, учинили, 
сына ево убили. Коль тяшкое то уведомление было родителю слышать о безчастномы своем 
рождении. // Однако, скрывая толь сердечную рану, инаго им лутче сказать не разсудил как 
толко то: «Знатно-де на то судьба Божия то получить сыну моему определила».

Потом оне, величая его батюшком по тому случаю, что некогда был с ними в по-
ходах: «Пожалуй, прости нас». И на то он потом уже инако отвечать не мог болше, что 
прощает. Притом оные якобы за полезные отцу о сыне вести просили, чтоб он прикозал 
________________________________________________

ш–ш В ркп вписано над строкой.
щ Так в ркп.
ъ В ркп исправлено из окорять.
ы В ркп написано дважды.
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напоить их вином, что от него дворецкому и учинить велено. А как им несколко кадок 
на дворе и на улице поставлено было, где великое их множество было, якобы на обыкно-
венной радости пили. Тогда затеяли, или, можед, правду объявил, сошед от князя, дому 
его служитель сказал им, будто бы он по отходе выговорил по сердечном соболезнова-
нии о смерти сына своего пословицу такую: щука-де умерла, да зубы остались. Сколь 
скоро они ето услышали, не спрашивая ничего, пришед пьяные в полаты, не смотря ни 
на честь, ни на старость княжью, потощили его за руки и за ноги с леснице и через двор 
на улицу, а другие, якобыь подсобляя им ташить, вострыми копьями кололи, и тако, поч-
ти мертваго, вытощили на улицу, изрубили бердышами его тело в такие мелкие части, 
что потом для погребения домашние и родственники на простыню собрать принужде-
ны были111. При сем всенародном позорище, а справедливее сказать, кровопролитии о 
некотором примечании, достоин Бог, упомяну, а имянно.

Всего паче они боялися дворян и людей боярских, понеже, по тогдашнему обык-
новениюэ, великое число людей в домех содержано было, а к тому ж издревле между 
ими и боярскими людми генералная ненависть была, потому, коль скоро они в Кремль 
вступили, толь скоро канцелярские дела, которой под ыменем Холопей приказ называл-
ся, все дела драли и жгли и кричали, что холопам всем будет воля112. // Сие они делали, 
бояся холопей, чтоб за своих господ не вступилися, а дворян они, по тогдашнему вешне-
му времению за отлучкою их от Москвы, не опасалися.

По сем на прежнее // возвращаюся. Все то, как выше показано, неотменно продол-
жалося чрез два дни, то есть провождающие стрелецкие заводчики с великою честию не-
отступно в царских покоях были и нестерпимым желанием искали Ивана Кириловича На-
рышкина. Но как онаго не сыскали, то на третей день113, пришед их великое число в комнаты 
государани царицы Натальи Кириловны и к государю царю Петру Алексеевичу, с великим 
невежаством кричали, чтоб царица отдала своего брата Иваная для надлежащаго следствия 
якобы о злом умысле на царя Ивана Васильевича114. Но, когда государаня царица Наталья 
Кириловна изволила им об нем объявить, что она об нем не знает, где он, как то они и сами 
знать могут, что ни осталося ни единаго места, где б они ево не искали, тогда уже явно от-
крылося злоба царевны Софии, которая сколко долго не таила свою злобу, но при последнем 
случае не могла укрыть и говорила государане царице Наталии Кирилловне, долго ль де 
такому кровопролитию продолжатся от одного твоего брата. О коль нетерпимо то было Ея 
Величеству сердцу слышать! Первое, что отдать неповиннаго, да еще и единоутробнаго 
брата, з другой стороны, какая напасть пред очами Ея Величеству видима была, что все 
то клонилося к Ея Величеству и Его Величества государя Петра Алексеевича и крайнему 
несчастию. Однако, сколь то все опасно ни было, не могла она на то склонится, чтоб объ-
явить брата своего. Но потом брат Ея Величества, Иван Кирилович, зная свою невинность, 
просил государаню, что его объявить // в той надежде, что невинность его опровдать его 
можат, понеже и многие мыслили, чтоб они после перваго горячего своего случая то же 
учинить осмелились, а притом он им пророчество выговорил, и, хотя б и с ним равно же по-
ступлено было, как и с его братом и протчими, он желал, чтоб тою его неповинною кровию 
утихло. Какая то рана была на сердце государыне царице Наталье Кириловне и государя 
Петра Алексеевича! Какие тогда сердца окаменелые имели, что на толь плачевной случай 
жалости не имели! Напоследок причастя Святых Тайн вышли с ним ко всему тому прокля-
тому сонмищу, имея в руках своих: одной сына своего государя царя Петра Алексеевича, а 

________________________________________________

ь В ркп вписано над строкой.
э В ркп далее под знаком (*) после основного текста По тогдашнему обыкновению, все холопия крепости, то 

есть отпускные кобалы, по которым они городам служить обязаны были, содержалися, и суд по их произво-
дился в особом учреждении, в том приказе, которой Холопьим приказом именовался.

ю В ркп далее под знаком (**) после основного текста Тогдашное обыкновение было, что дворяне почти все зи-
мою приезжали в Москву, иные за делами, а иные для одного свидания [со] сродниками, а по последнему зимнему 
пути разъезжались по деревням.

я В ркп вписано над строкой.
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в другой — брата своего, Ивана Кириловича115. И коль скоро показался он тому сонмищу, 
наполнилися глаза их кровию, и хотя государыня царица намерена была выговорить то, 
чтоб с ним по государственным правилом поступлено было, что и царевна София то же, 
под видом сожалея, повторяла, но варварская злость и безчеловечие тех стрелцов, не дав 
и речи окончать, подхватили с крылца.

Какой язык выговорит и какое перо описать может, какая тогда жалость в госу-
даранином сердце была да какой же и страх как самой ея, так и государя был, что вмес-
чалися с первыми министрами толь великое число злодеев. Не слышно было не толко 
знатных и первейших людей, ниже самой государане и самаго государя слов за великим 
шумом и криком злодеев, не слышно было почтение не только знатных, ниже самих го-
сударем, все окружены были злодеями. И как не страшно видеть руки, окровленные // 
неповинных кровию, и многое подобное тому чинено было при очах Их Величеств, и, 
будучи в токой близости между злодеями, поистинне ни что оное, как едина Божия Дес-
ница, Их Величества защищала и зокрывала.

Хотя и знали злодеи, что для погубления, а не для следствия онаго Нарышкина 
взяли, однако для виду розыскивали, и потом в скором времени выведен на площадь. 
Обыкновенною казнию изрубили и з землею смешали. И тако збылося, что неповинною 
его кровию окончалося116.

Потом, как царевна Софья, в том желание свое исполнив117, приказала думному 
дьяку объявить, что она и государи во всей той их вине прощаюта, о чем и всенародно 
публиковано будет, что тем думным дьяком на Красном крылце было учинено. А потом, 
чтоб сосланных в сылку, а паче родителя царицына боярина Кирила Полуехтовича На-
рышкина и протчих из монастыря возвратить118.

Итако, б-и как по прошествии-б по толь страшной и кровопролитной туче, государь 
царь Петр Алексеевич время от времяни в мужеской возрост приходить начал, тогда, 
усмотря прежних двух полков солдатской строй, которой против стрелецких полков 
отменной был, под командою генерала Гордона, намерение принел набрать из мололет-
ных из разных чинов в числе 50 человек, включа себя в тот редовым солдатом, именовав 
Петром Михайловым, приобша к тому ис прежних полков двух афицеров из ыноземцов119, 
и, будучи в том корпусе, всякую солдатскую должность исправлять изволил, имянуя их 
Потешным корпусомв. //

л. 21

________________________________________________

а В ркп далее в скобках вовс.
б–б В ркп вписано над строкой.

в В ркп далее л. 21 об. чистый.
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г-о КорПУСе ПоД ыменем ПотеШных

Когда государь во младенчестве забавлялся барабанным боем, тогда видеть изволил 
строй прежных полков — Лефортова и Бутырскаго, которыми тогда командовал генерал Гор-
дон, и изволил принять намерения для своей забавы набрать равнолетних до 50 человек, 
которые и потешными именованы. При том корпусе, во-первых, д-определя к тому корпусу 
в обер-офицеры дву человек из ыноземцов, а свою персону укозал почитать в числе редо-
вых и именовать Петром Михайловым-д. И хотя никому та забава, кроме одной потехи, не 
признавалася, однако царевна София Алексеевна то предвидить могла, что от той потехи 
быть важнейщему случаю, то и дествительно учинилося в наборе, или во учреждении, 2-х 
полков — Преображенскаго и Семеновскаго. Ис тех потешныхе многие великие чины в 
штаб- и обер-офицеры произошли, а именно: ис конюшеннаго стремяннаго чина — гене-
рал-фелтмаршал светлейший князь Менщиков, а из ямщиков Драгомиловской слободы — 
генерал-аншеф Волков и протчиеж. //

о БотИКе

Когда блаженные памяти царь Алексей Михайлович восприял намерение завести 
мореплавание на Касписком море, тогда вывезен был из Галандии капитан Бултер с ком-
паниею морских служителей, между которыми находился тиморман, или плотник, именем 
Коршнет Брант, которой для показание крепости морских судов зделал малой бот, кото-
рый и находился в селе Измайлове, на Олленом дворе, при протчих припасах.

И хотя и зделаны были два морские судна на Оке-реке в селе Дедлове — галет и яхта, 
и отправлены были в Астрахань на море, плавание в действо не получило по той притчи-
не, что донской станицы атаман Стенка Разин забунтовал, перешет от Дону к Каспискому 
морю и построя на Аграхане-реке гребные стру[шки]*, на которых по Каспискому морю 
р[оссийс]*киез и персицкие бусыи разбивал и грабилк. [А потом]*з прошел в Астрахань, не 
________________________________________________

г–г В ркп данный фрагмент написан повторно с пропусками текста почерком № 2 на вклеенных в переплет 
л. 15–16, воспроизведен здесь в соответствии с замыслом автора (см. содержание) по авторскому варианту.

д–д В ркп в варианте на л. 15 вместо этих строк следует отправлял должность барабанщика, а потом – сал-
датом и сержантом, и всю должность исполняя с протчими наряду; далее наклеен рисунок (л. 22б); выполнен 
пером, разбавленными чернилами.

е В ркп исправлено из потребных.
ж В ркп ниже наклеен рисунок (л. 22а);выполнен пе ром, разбавленными чернилами.
з В ркп лист поврежден, восстановлено по тексту на л. 15 об.
и В ркп бысы.
к В ркп далее поставлен знак (*), примечание написано только на л. 15 об. на нижнем поле В журнале 

капита[н]-лейтнанта Соймонова сочинении господина Миллера на стра.

л. 22 об.
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толко те 2 морские суда зжег, но и служителей побил, а помянутой тиморман Коршнет Брант 
от убивства спасся и, возвратясь в Москву, кормился столярною работою. После страшнаго 
стрелецкаго в 190-омл году бунту государь Петр Великий, будучи в малолетстве, гуляя, ус-
мотрел оной ботик, и, видя манерою и крепость отменно от обыкновенных росийских реч-
ных судов, изволил усмотреть, что то судном, а как об оном ему донесли, а притом и то, что 
он плавает с парусами не толко по ветру, но и против ветру, что привело Его Величество 
в великое удивление, и желал, чтоб кто тот бот исправил. Тогда и сыскан был строитель 
его помянутой плотник Коршнет Брант, которой с охотою исправил и в действо привел. 
Тогда государь изволил на нем гулять по Яузе, потомн, // за ускостию реки, перевезен был 
на Просяной прудо, потом на Переславское озеро, где и построены были 4 малые фрегаты, 
и всему обучался мореплаванию, которое время перевезен был на Кубинское озероп, и там 
равно желанию своему пространств вод не получил, и дляр того принял намерение видеть 
пространной океян, и для того изволил иттить к городу Архангелскому.

Как выше показано, что река Яуза <...>с на боту ливировать было неспособно, тогда 
на Переславском озере построены были 4 малые плоскодонные фрегата, на котором Его 
Величество плавать изволил. И хотя пространство было доволно, потом уже неспособно 
было. И хотя донесено было Его Величеству о Кубинском озере, которой поход оставлен 
был по тем случаем, которые нутрение беспокойствы отменить принудить имели, как в 
последующее время в настоящей истории окажется-г. //

________________________________________________

л В ркп 290-м, исправлено по смыслу и тексту на л. 15 об.
м В ркп далее под знаком (*) написано на л. 23 В предисловии Морскаго устава на странице 2-й.
н В ркп далее: чистый лист 23 об.; на л. 23а Фронтиспис издания «Морского устава» Петра I. Далее стихи: 

Предведение Божие нимб открывает, / Еже время по воли Его исполняет, / Никим чаенное бывает, / Еже Про-
мысл Божий содевает, / Понеже мысли и пути Его так от нас отдалены, / Яко ростоянием от земли до небес суть 
сравненны. / Грыдор. Иван Мякишев, 1720.

о В ркп далее под знаком (**) написано после основного текста Просяной пруд, тот, который за Красными ворота-
ми под Красным селом.

п В ркп далее поставлен знак (*), примечание отсутствует.
р В ркп вписано над строкой.
с В ркп пропуск текста в обоих вариантах.
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л. 24тВнУтренные БеСПоКоСтВа120

По вступлении их в то правление, они, князья Хаванския, со дни на день в славе 
стрелецкойу начили рости121, и совсем им, стрелцам, больши от безумия своего любятелно 
снисходили, то уже оное стрелцы стараго князя Хованскаго, лукаво любя, и батюшком на-
зывали, и всегда за ним ходили, и бегали безчисленным множеством, и, куды он не ехал, 
во все голосы перед ним и за ним кричали: «Болшой! Болшой!».

В ту ж пору князь Хованской з жестокими угрозами убитаго в прежнем бунте дум-
наго дьяка Лариона Иванова жену, вдову в самом красном времени, за себя замуж взял, 
а сын ево так возгордился, что многим знатным особом публичномиф стрелцами, от них 
смертным упивством угрожал, напротив чего, за таким их, стрелецким, страхом, им, кня-
зям Хованским, ничего тогда говарить никто не смел. Тогда ж они, князья Хованские, угож-
дая стрелцам, многии суммы денег из царской казны // им роздали, как бы заслуженныях. 
Также побитых бояр пожитки, забрав, продавали, ц-а денги-ц им же, стрелцам, роздавали, 
желая быть ими любимыми, и чрез них вышнию власть и охранение они получили. Со-
держал же он, князь Хованской, тайною в себе капитанскую веру122 и еретического роскола 
ересь старых росколников бывшаго протопопа Казанскаго сабора, что в Китае-городе в 
Москве123, и сообшников ево, роспоп[а], таких же росколников, которые уже за тем свой 
раскол и ересь прокляты от Восточныя Святыя церкви и в Пустозерской острог, в земля-
ныя тюрьмы, затчены и потом за великия хулы на весь царской дом были сожжены124.

Тогда ж многие объявились росколники в стрелцах, получа своему зломыслию угод-
ное время, начали советовать, как бы роскол свой паки утвердить, а Православною Церковь, 
их еретичеству противною, разорить. Того ради избрали себе предводителем ево, князя Хо-
ванскаго, и в ту ж злополучною пору являшагося Никиту, распопа прозванием Пустосвята, 
и чернцовч — неучей, бродяг и пьяниц. Оной же Никита // от той своей ереси прежде сего 
отступил и покаяся под лицемерием125. И начали они, мятежники-капитоны, общему на-
роду на площеди и по улицам свое проповеды чинить, чтобы в церьковь не ходить, святаго 
креста и святых икон новописных не почитали, таинств в Церкви Восточной дабы гнуща-
лись и не принимали и книг бы новоисправных не чли, а держали б старою веру. От них же, 
раскольников, недавно произошедшия капитоны-ижеучители, понеже мужики, не зная со-
вершеннаго древняго указу в законе, но некими чарованными и обаянми народы прелщали, 
мужиков и жен к своему привлекали мудрованию, а по лесам их предовали на сожение, а 
сами от огня избегали, имения у прелщанных обирали126. И по чилобитью тому же раскол-
ничью чрез помощь его же, князя Хованскаго, уже объявлено было о том, и протчие у них, 
стрелцов и капитонских, иже учинили о вере Святейшему Иоакиму Патриарху и со арьхе-
рем, чтоб собранию в Гранавитой полате быть потом собравшимся // в Гроновитой полате 
государем царем127 и всему царскому сиглиту и Святейшему Патриарху со священным Со-
бором, знатным купцам. В то же время пришли и мятежники-стрелцы, со всем своим лже-
учители капитоны и с протчим своим прелщением и со всем богопротивным соимищем, 
нося пред собою свечи, и налой, и книги старопечатныя, многия ж от них вошли пьяны.

По прочтенииш же поданнаго от них писма, патриарх и архиереи стали обличать от 
Божественного Писания, показывая древния книги во свидетелство, но оныя, немало тем 
не вразумяся, тотчас в смятение пришли и великим воплем возшумели. При том же соборе 
________________________________________________

т В ркп вклеен л. 24а–24б «Военно-морские корабли на Плещеевом озере». Рисунок пером разбавленными 
чернилами.

у В ркп стрецкой.
ф Так в ркп.
х В ркп засуженныя.

ц–ц В ркп написано дважды.
ч В ркп чренцов.
ш В ркп протчении.
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был один из архереев — Афонасия, архиепископ Колмогорский и Важеский, муж разум-
ное, и, ведав прежде все раскольнические учения, начал их, капитонов, лживыящ изобре-
тения изобличить. Росколники не мгли того обличиния стерпеть, устремлися на него, 
и хотели уже убити его128. Увидив же государи такой неукратимой расколничей мятеж, 
со гневом из полаты вышли, зело скорбя о таком возмущени // междуусобном. Однако 
прит[о]м протчее стрелцы, не имевши раскола, познав самую неправду раскольников, ис 
Кремля их вывели, и тот нечестивы их Пустосвят, идучи якобы с победою и вышед из 
ворот Спаских, всенародно диаволом на землю поражен был.

И с того время они, стрелцы, свою братию стали от роскола того помалу угова-
ривать, притом вскоре онаго Пустосвята отдали церковному суду, а назавтре назначен 
былъ129. А прочие чернцы, пять человек, розосланы п[о] разным епархиям в вечное зато-
чение. В то ж провление их, князей Хованских, помощию главного их опекуна   – помяну-
таго боярина Ми лавского, получили себе стрелцы на все стрелецкие полки печатные на 
александрийской бумаги государевы грамоты. В равной силе, как и на столпе, написано 
было, что они по праведным проискам некоторых побили, и с тем все стрелецкие полки 
получили немалою честь и названы были выборнымиы при дворе царском130. И пры них те 
грамоты стрелцы несли на головах своих с великим почитанием от самых // своих съезжих 
изб. И все полки, будучи в строю, принимали тех выборных стрелцов с теми жаловаными 
грамотами чрезвычайною стречею со звоном церковным приходов во все колокола. Потом 
зделалася такой случай, которой безумныя всякому верному потриоту пробовать должно к 
единому божескому млосердию, что единомысленныя злодеи Милославские и князья Хо-
ванские, будучи между себя в великой дружбеь и в [з]лодейских замыслах, в крайнею злобу 
и ненависть стороне государя Петра Алексеевича и пресветлейшея его фомилии моного 
убавилось. Стрелцы, всемерно возлюбя их, князей Хованских, не токмо ево, Молославска-
го, убить, он, укрываяся от них по разным своим вотчинам, искал себе подобнаго случая, 
как бы их, князей Хованских, искоренить, и для того вымышленными или торыми своего 
коварства умыслы и пронырства многия и неправедныя причины высочайшей власти об 
нем обьявить. А паче якобы старой князь Ховански в такую крестую силу у всех полков 
стрелецких пришел, что бутто их вновь великим бунтом на всеконечно // их царскаго дому 
искоренение приводит. Сын же ево публично говорил по своей высокой породе из фами-
лии старых князей литовских его — Нариманта и Корибута131 — и похвалялся царевну Ека-
терину Алексеевну за себя взять и по той линие наследственно быть царем московским132. 
Что все вышеписанно, царевна Софья Алексеевна, зело чюственно от него, Милославскаго, 
себе приняв, в сущию истинною вменила, однако ж до удобного времени скрывала.

Чрез них же, Хованских, те самовольныя стрелцы стали на многих доносить во 
взятках и бутто им на службы и посылки надевана была подмога, по том старой князь 
Хованской без всякаго следствия на ответчиках править велел. И о тех безпокойств и 
мятежных страхов Их царския Величества пошли в ближние село свое Коломенское133. 
В то ж время в Коломенских у передних дворовых ворот на щите объявилося приле-
пеное писмо, а в нем написано, что Хованской с сыном, единомышленники своими, 
умысля на великих государей, и на патриарха, и на бояр убивство, и хотят сами обладать 
Московском // государством134. И хотя тогда от кого то произошло и не знали, однако по 
болшой части, как то после открылосяэ, сочинено было от боярина Милославского и его 
сообшника, отчего великия государи, опасьшеся, из села Коломенскаго с поспещением 

________________________________________________

щ В ркп иживыя.
ъ В ркп далее под чертой следует текст под знаком (*). В основном тексте знак примечания отсутствует. 

По смыслу текста, расположенного за чертой, рамки примечания охватывают только слова «будучи 
прежде и сам в такой ереси, но потом близ смертию». Вероятно, примечание относится к Афанасию. 
После названных слов продолжается основной текст ркп.

ы В ркп воборными.
ь В ркп дружбу.
э В ркп окрылося.
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путь свой предприяли в Савин монастырь Сторожевской и оттуду потом уже вскорости 
поход восприяли в Троицкой моностырь, но, обождався, остоновил в селе Воздвиженском. 
И вскоре же послали грамоты в Москву и во все городы, чтоб всяких чинов людей рат-
ныя были к ним, великим государем135. По прибытии Их Царских Величеств со всем их 
царским домом в селе Воздвиженское вышеименованноя царевна, собрав бояр и всяких 
подданных людей, объявляя им именованных князей Хованских неистовства и предпри-
ятия злыя, вымышленныя. После того вскоре прислан в Москву боярину князу Михаилу 
Ивановичу Лыкову и всем знатным боярам, столникам и другим царедворцам указ, что, 
как те князья Хованские намерены изю Москвы во оной же поход отправлятца, и для того 
их, Хованских, на пути поимать и привесть // в село Воздвиженское. Тому оной боярин 
Лыков во многом числе с царсками дворами и своими людми по тому указу поехали в 
самой скорости и, едучи, сперва чрез посылку малолюдною наведовались об них, князьях 
Хованских, где они едут. И, п[о]луча известие, что старой князь Хованской находитцая 
в патриарше селе Пушкине, в крестьянских дворах, и тогдо же, часа нимало не умедля, 
он, боярин Лыков, во многолюдстве с царьредворцы, спешно с тех сторон нападя на оною 
ставку, его, князя Хованского, поимали и при нем бывших несколких иштрецкиха полков 
выборных. Самого ж князя Хованскаго, связав, взяли по крепкой короул, а о сыне ево 
уведав, что он не в да[л]ним разстоянии — в подмосковной вотчене [на] Клязмя, в тот 
час он, боярин Лыков, с тем же многолюдством ко оной его вотчене прибыл. И хотя тот 
Хованской и не без осторожности находился и имел при себе немалое число вооруженных 
людей, однако же от того многолюдства с Лыковым отсюда был окружен и поиман, и с 
прилучшимися у него // выборными стрелцами, и поведены в село Воздвиженское136. И по 
привози обьявлены они были от него, Лыкова, Их Величеством.

И того дни сьехалися тогдо все бывшее в походе там бояре и полатныя люди ко 
дворцу государеву без всякого розыску, как бы принадлежало, изготовя приговор, и ска-
ску велеть ска зать, вывести перед воротами оного дворца их, князей Хованских, казнить 
смертию. На то старой князь Хованской и сын ево в сказанных на них винах себя правили и 
слезно просили, чтобы господа бояра выслушали причины тех, о совершенных заводчиках 
начали Их Царским Величеством милостиво донесть, чтоб им дать с теми очныя ставки 
и безвинно их так скоро не казнить, естли же сын ево то все чинил, как во оной скаске 
было им сказано, за что он предаст его проклятию. Слыша то, боярин Милославской, по 
кредикту своему у царевны Софьи Алексеевны, стал принуждать бояр, чтоб ни на какия 
их, князей Хованских, отговорки, тотчас казнить их велели. Знал и весма боялся по своей 
внутренней совести, чтобы он, во-первых, оговорен не был и те все прежние ево с начала 
умыслы // и возбуждения к тому бунту стрелецкому наружу явно не вышли, приказали им, 
князям Хованским, отсечь головы. Когда же из них отцу отсечена голова, сын ево поцело-
вал трупб его в спину, и в то ж время и его казнили. Также и выборные стрелецких полков, 
которые с ними, Хованскими, привезены, в тот же день казнены были137.

Тогда князя Хованскаго сын же, Иван Иванович, был у государя царя Петра Алексе-
евича комнатным столником, п[о]бежал скоро в Москву, уведомил стрелцов, яко отцу его и 
брату и многим выборным людем учинена смертноя казнь138. О том услышав, стрелцы тотчас 
стали бить в барабаны и в набат, и собрався скоро, и поспешно устремлялися они, стрелцы, 
все в Троецкой Сергиев монастырь со оружеем и с пушкими бунтом итьти, но, бояся царед-
ворцов и людей их и размысля, намеренный путь свой о[с]тавили. В Москве же везде, где 
была царская пушечноя, // и ружейноя, и пороховая казна, тувков по себе разабрали и всяким 
людем оружия от себя раздавали, укрепя себя в Москве по всем стенам и по улицам крепкими 
________________________________________________

ю В ркп и.
я В ркп надитца.
а Так в ркп.
б В ркп струп.
в Так в ркп.
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караулами, и засели в осаду и в Москву, из Москвы никаво ни пускали. Потом прибыл и[з] 
походу от великих государей к патриарху столник Петр Петров сын Зиновьев з грамотою 
обьявителною о измене и о казне князей Хованских, которого стольника стрельцы изыме-
ли, едва не умертвили и, приве[д]ши к патриарху, принудили случалг ту грамоту честь139. 
Услыша еже князьям Хованским и выбраным учененную казнь, все в один голос закри-
чали: «Пойдем все сами и побьем бояр», — и протчее тому подобное. Столник Зиновьев, 
укрывся от стрелцов, побежал в Троецкой монастырь и обьявил, что услышел, как мятут-
ся стрелцы и что умышляют. По той ведомости, Их Царския Величествы со всем своим 
домом // и из села Воздвиженскаго вскоре в Троицкой монастырь пришли, и утвердилися 
тамо крепкими караулы, и приказали вооружится ко обороне всему дворянству140. Тогда 
все царедворцы и городовые дворяне, будучи у Троицкаго монастыря, обещалися за их 
царское здоровье против изменников, стрельцов, последния капли крови своей вылить.

По учине ж князьям Хованским вышепоказанной казни, в то ж самое время, ука-
зом царским велено надлежащим правлением ведать Москву боярину Михаилу Петро-
вичю Головину с товарищи, которой муж в гражданстве искушен и мятежы, тогда быв-
шия от стрелцов, непоколебимо упровлял, и обыкновенным их прежним неистовствам 
и самовлаством не попускал, несмотря на них страх, и по всей возможности приводил 
их, стрелцов, прежнее послушание и в надлежащие покорность141. И убитых бояр в до-
мех в тот их стрелецкой бунт расхищенные имени, // пожитки по прозбе сродников и по 
росписям, что в котором доме взято, отнимал у них, стрелцов, и боярам возвращал, и в 
царскую казну по росписям же взято, за которое его правосудие и чесное правление от 
всех был почтен. Стрелцы же, увидя, что невозможно им против его противитца, тотчас 
пришли ко Святейшему Иокиму Патриарху со всенижайшею своею прозбою милости 
просить о высоком его предстателстве, чтобы великие государи указали все те вины им 
отпустить и что ани впред всегда в повелениям Царских Величеств во всем будучи по-
слушны. Святейший же Патриарх чрез многия прошения своим писмом <...>д142 //

о ПрИБытИИ цеСарСКИх ПоСлоВ

Начало двух его походов в Крым последовало по следующему случаю. Тогда, в 
1684 году, прибыли в Москву цесарские послы барон Иван Христофор Цыровской и 
барон же Савастиян Блумберг, которыя послы предлагали о сеюзе противу Оттаманскую 
Порты. Что же медлително в том поступали, тому причина была: 1-е малолетство го-
сударей; 2-е несагласие между бояр; 3-е что Полской республики не очень доверили. И 
для того послам извинялися таким образом, что заключеннаго с турками дватцатилетнаго 
перемирия по дробнойе совести нарушить не можно, а другой стороны, предлагали, что 
Росия не начнет, пока поляки с нею «вечнаго мира» не заключат и от всех своих требо-
ваний на Смоленск и Киев и весь казатской народ не откажется, к чему они и поныне 
склонится не хотели143. В продолжении сея истории за способное разсуждать, остоновяся 
на время, объявить прожект о турецкой войне генерала Гордона, по которому по болшой 
части потом и учинилось.

Генерал Гордон еще до прибытия цесарских послов в Москву в 1684 16 генваря // объя-
вил в Москву князь Василью Васильевичу Голицыну свое мнение о заключени союза с мир-
ским цасарем и с Польскою республикоюж, а потом и о войне против турков и татар144. И хотя 
Голицын то и сам за способное признавал, однако ж Гордону ответсвавал: 1-е, что немалая 
недоверка на полеков; 2[-е], и нутренее состояние росси[с]кие несколько потому препятствует.

________________________________________________

г Так в ркп.
д В ркп конец строки стерт.
е Так в ркп.
ж В ркп спубликою.
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Однако притом ему приказал писменно подать, почему генерал Гордон в своем мне-
нии предлагал следующее. Хотя и почитается за важной случай малолетство государей, 
дабы в несчасливом случае управляющим особам в вину причино не было, однако ж пред-
ставил пример, которые в Европе при малолетных государях войны начаты и производимы 
былиз. О паляках, хотя и правда, что о их неверности и о тайных их намеренеях сумневатся 
и надлежит, однако в произведении войны с турками полские интересы соединены будут. 
И представлял, что татары после заключения миру различныя нападения на Россию чи-
нили и многие тысячи людей в полон побрали, и хотя о тех, о битых, и многократно пред-
ставляемо было Портеи, не[ка]каго удовольствия не ученено. А напоследок и то запретить 
хотели, чтобы к ним от России болше и послов не посылать. И хотя россиские министры 
о том в советах и упражнялися, одноко оное продолжетцсок до прибытия, как выше пока-
зано, цесарских послов в Россию. // А хотя ничего твердаго цесарскими послами положено 
и не было и оное с одними обнадежеваниями впред отпущены, однако некоторые преуго-
товления к предбудущей войне и к предосторожности при тогдашних случаях аглецкого 
короля Генрика145 и швецкую королевну Христину146 чинены были. А имянно.

В том же году от[п]равлен был боярин, а по тогдашнему времени полковой воеводал, 
Алексей Семенович147 шел к раси[с]ким границам, и велено, все крепости усмотря, что ка-
заки поляком немалою помочь делали, и для того в ползу России гетман Иван Самойлович 
им запретил, атаман, а когда Иван Стриголов, будучи прельщен от паляков и их камисаров 
с своим полком поляком всепоможение хотел учинить, но гетман его от чину отрешил и на 
его места Гри[го]рья Панужскаго определил, что при россиском дворе приняли за гетман-
скою верность и службу, о чем нарочной к нему послан был, постельнечей Семен Неплюев, 
а потом и Семен Алмазов для советования с ним о турецкой войне148. В 1685 году опреде-
лено было никаких послов ко Оттаманской Порте и в Крым не посылать, так и от их не 
принимать, чем татары были недоволны149 и многие казакам убиствы чинили, и хотя казаки 
у двора жалобы приносили, м-но на то ничего не последовало, а паче неприятелским-м // об-
разом было против татар поступать нен запрещено было. Казаки же, желая свои убытки воз-
ратить, несмотря на запрещение, пошли в Черное моря и разорили многие турецкие места, 
о чем хотя крымской хан150 и писал казацкому гетману, но ему нопротиву того ответствано, 
что и татары то же делали между тем. А хотя некоторые и обнадеживания о вспоможение 
проти[в] турок цесарию предложены были, однако все то продолжалося по 1686 год, в кото-
ром Россия с Полскою ресспубликою «вечной мир» учинила151. И коль скоро то заключено 
было, то и «вечно посольство» отправлено, в котором находился боярин и вятской намес-
ник Борис Петрович Шереметев, ближней окольнечей и намесник муромской Иван Ива-
нович Чадаев, думной дьяк Иван Волков152. Послы по прибыти в Вену, имев ауденцею153, 
вступили в совет с военным презыдентом, канцлером графом Баленским, з государствен-
ным вице-канцлером графом Кенигсеггом, з боронами Гревертом и Цыровским154. Данная 
россиским послам полная мочь, чтоб против турок заключен союз, была цесарю весма при-
ятна, в равно силе как и о заключени с Полшею «вечного мира». Потому в начале 1687 году 
определено было в Москве начать войну против турецкаго государства. Генваря 3 дня, по 
учиненному при дворе российском // военном советио определению по указу государей, 
война всенародно объявлена и над всем войском, по тогдашнему обыкновению, болшим 
воеводою обьявлен был князь Василей Голицын и при нем генерал Гордон и протчее155.

________________________________________________

з В ркп далее следует знак (*), примечание отсутствует.
и В ркп Портре.
к В ркп окончание слова исправлено, читается нечетко.
л В ркп далее под знаком (*) по нижнему полю Полковой воевода, ежали из бояр, он и чин имеет, как по-

нынешнему генерал-фелтмарсшел или, по меншей мере, генерал-аншев камандующий.
м–м В ркп написано после примечания по нижнему полю.

н В ркп на.
о В ркп совести.
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о КрымСКИх ПохоДахп //

ПерВай ПохоД В Крым 1684156 гоДУ

Князь Голицен хотя с тою надеждою поход с армиею восприял, чтобр иттить в 
Крым, однако того не возпоследовала и почти с половины пути или мало болше возврат-
ной путь восприят был157. В том походе ничего знатнаго не происходило, кроме что на 
возвращенном походе для защиты от нобегов крымских татар построен пре реке Самаре 
город, Богородцким тогда называемой158. Також и возпоследовало перемене чаркаского 
гетмана. А случай сей перемены был следующей: 1[-е], вызженые степи татароми, отчего 
и болшая причина к возвратному походу была, по некоторым доносам и подозрениям, 
бутто то произошло по его гетманскому позволению; 2-е, о полском заключенном мире 
с Россииеюс требовал он, гетман, от россискаго двора уведомления, на какихт кондицеях 
учинен был, приводя причину, что ему надлежит о том ведать по причине малороссиских 
казаков, и как ему яко подданному в том было отказано, то он посылал от себя к полскому 
двору о том же требовать, что от росискаго двора у-в немалою-у противность ему причи-
талося; 3-е, козаки доносили, что он переписывался с крымским хоном, чтоб им обеем, 
гетману с малороссикими казаками — от Росиской державы, а хану крымскому со всеми 
крымскими татары от турецкаго поддан сва отстать и бытто бы им, дволными, друг другу 
помагатьф. // И когда на возвратном походе прибыл в армию из Москвы военной Стрелец-
кой канцаляри думной дьяк Федор Леонтев, которому велено было осведомится состояни 
армии, а притом Леонтьев спросилх гетмана, для чего он степи выжег, но он в томц запер-
ся, потом посланная почта з жалобами от казаков на гетмана возвратилося и указ получен, 
чтоб гетмана взять под караул и отвесть в великоросиское города, по коему указу гетман 
был арестован, а на его место по болшинству голосов выбран в гетманы Иван Степанович 
Мазепач159. Потом, по возвратном пути, прибыл к армии Володимер Петрович Шереметев 
с указами, чтоб развести армию на зимние квартиры, чем тот поход и окончалиш. //

о Втаром КрымСКом ПохоДе

Второй Крымской же поход под командою того ж князя Голицена с таким же 
предприятием начат был. И все случаи в том походе равны прежним были, то есть что 
безо всякаго успеху, потом уже вполовину или и менше назад возвратилися160. И когда по 
прибытии в Москву Голицен допущен был пред Их Величества, где тот же самой Мазепа, 
которой изменил в Швецкую войну, и царевна София присудствовала, тогда царь Петр 
Алексеевич в присудстве всех бояр великое недоволствие в тех Голицена действиях имел, 
показывая ясно все то, что до неисправления принадлежало. Царевна София хотя и наме-
рилася защищать Голицена, но неоснователно, и для того государь так разгневался, немед-
ленно из собрания выступить изволил, что царевна София от того времени немалой страх 
иметь стала, которой ея и к новым замыслам против царя Петра Алексеевича понудил, 
как ниже показано будет, потом по болшой части происходило, почему о внутрених, 

л. 36

л. 35

л. 34 об.
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п В ркп далее л. 33 об.–34 чистые.
р В ркп написано дважды.
с Так в ркп.
т В ркп исправлено по стертому.

у–у В ркп написано дважды.
ф В ркп написано поверх другого слова тем же почерком.
х В ркп написано дважды.
ц В ркп далее написано вторично он.
ч В ркп далее под знаком (*) по нижнему полю Тот же самой Мазепа, которой изменил в Швецкую войну.
ш В ркп далее л. 35 об. чистый.
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нежели о своих делах, татары и осталися в покое по 1695 году161. // Всепресветлейшей же 
государь царь Петр Алексеевич, приходя ежечасно больше в возраст и превосходя умом 
болшия места, не мог без крайняго неудоволствия смотреть на властолюбивоещ восхи-
щения законной державы своей от царевны Софии Алексеевны и до самовласной ея воли 
так дерзновенно допускать более не хотелъ и великой ея силе распространится. Того ради 
начал сам во все государственныя советы входить, где и царевна, и бояра о управления 
государственных дел присудствовали.

После того время бывше, по обычаю, соборному ходу в церковьы Казанския Пре-
святыя Богородицы, в котором ходу, по древнему обычею, присудствовали оба великия 
государи цари, и, пришедши в соборною Успенскою церковь, стали оба на месте своем 
царском, в то же время пришла и царевна. И как из собору понесены святыя иконы и пошли 
за нимя Царския Величество оба, тогда и царевна пошла вместе чином. Государь же царь // 
Петр Алексеевич, увидя, сказал ей: неприлично ея при той церемонии быть. Однако ж она 
того отменить не хотела. Того ради государь царь Петр Алексеевич не пошел вместе с нею 
за святыми иконами и пошел в село Коломенское162. Царевна же, видя то, впала в немалое 
мнение и не хотела болше медлить о исполнении своего намерения, и для того главной в 
том умысле секретной ея советник Щегловитой по команде своей надо всеми стрелецкими 
полками под видом правления на дворе, называемом тогда Лыкове, где ныне Цейхаустья, 
великия зборищи по ночам происходили163. К тому же и то им за удобной случай был, что 
государь в то время в селе Коломенском находился, а ис Коломенского возвратился, недолго 
быв в Кремле, отбыл в Преображенское, то наипаче ко исполнению своего злодейства за 
удобнейшей себе случай приняли, и хотя и у них намерение в крайнейшем секрете содер-
жалося, однако судбами божеими те их злодейские умыслы открылися таким образом.

Бывши в том же умысле Стремяннаго полку четыре человека164, прибежав в полночь 
в село Преображенское, и донесли Его Величеству, что уже разных полков стрелцы, со-
брався с великим многолюдством // с ружием, намерены туды ж идти, в Преображенское 
село, по совету Щегловитого бунтом и убить его, царя, и матерь ево, и сестру его, царевну 
Наталию, и всех знатных при Их Величеств бывших особ165, и чтоб ни чесу ни мешкав 
изволили Их Величества, наскоро, но как возможно иттить и себя спасать, куды заблаго-
разсудят. ь-И хотя государь в тогдашнее время и безо всякой опасности находился, потому 
что уже при нем были прежние два полка — Бутырской и Лафортов, и вновь сочиненные 
два — Преображенской и Семеновской, и волницы из людей боярских около 5000э, хотя 
полками и не расписаны, но солдатской экзерциции обучалися. И были все по квартирам 
в Преображенском и Семеновском, а сьезжая изба вблизости дворца находилася, и потому 
болшаго страху и опасения не имел, но опасался толко того, что изменник Шегловитой не 
собрал ли всех стрелцов, которые у него в команде болше 18000 было. И для того, отдав 
при пароле приказ короулному офицеру, чтоб все, Преображенской и Семеновской полки 
и волница, собрався, были немедленно к сьезжей избе, а сам немедленно с малым числом 
своего двора верхами в Троицкой монастырь отъехать изволил, а на другой день государа-
ня и со всеми при ней людмию в тот же монастырь отъехать изволила-ь166.

Услышав о том стрелецкам воровском умысле, Их Величества, в самыя короткия 
часы тои же ночи собрався налехке, без ведома всех походных бояр, и ближних людей, и 
столников, бывших тогда при дворе, покинув все, вя Троицкой и Сергеев монастырь итить 

________________________________________________

щ В ркп властолюбивее.
ъ В ркп ходел.
ы В ркп церкорковь.

ь–ь В ркп написано другим почерком на отдельном листе меньшего формата, приклеенном к левому полю л. 37 об., 
перенесено по смыслу.

э В ркп вписано над строкой.
ю В ркп далее зачеркнуто тудышь.
я В ркп вписано над строкой.
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изволили. После того, уведовши, бояра и всякия полатныя люди в самой скорости за  Их 
Величествы в тот Троицкой монастырь, за Их Величествы и Сухарева полку стрелцы, 
Их же Величества зело верныя слуги, с поспешением за ними бежали и вскоре в Троец-
кой монастырь прыбыли167.

Царевна София Алексевна, уведав о незапном их царском шестви, наипаче тяшко 
со ве[с]тию утесняема, начала быть во многом // смущении. И ближния ея комнатныя 
люди и стрелцы были в великом страхе и ужасе, увидя, что намерения их явными ока-
залися, и отчего и ожидать принуждены были своего злополучия.

Потом Его Величества указал всем боярам, и царедворцам, и городовым всякаго слу-
живаго чина людем к нему, государи, в Троицкой монастырь быть, которое и прибыли без 
умедления, кроме некоторых бояр и князя Голицена и Щегловитого, а других, содержащих-
ся полатных людей при стороне ея, царевниной, те потом вскоре ж указом позваны были168.

Предвидя царевна София все то себе и при ей стороне ближним людем следу-
ющее нашщастие, просила Святейщаго Потриарха, чтобы он в Троицкой монастырь и 
просил Его Царскаго Величества, дабы гнев свой и все бывшея ссоры уничтожил, и по 
тому ея прошению патриарх в Троицкой моностырь поехал, уведомяся совершенно о 
злом том умысле стрелецком по навождению Щегловитаго и протчим, что они намере-
ны были учинить, и для того оттуда в Москву не возвратился, и пробыл с Его Царским 
Величеством в монастыре немалое время, и непоколебимо содержал во всем его цар-
скою сторону, уклоняяся а-о[т] противной-а стороны169. //

Время же приближающееся сущему ей, царевне, злополучия, отчаянна она, царевна 
София, и некоторыми из сестр своих, взяв на руки свои икону Спасителеву, якобы объявляя 
тем свою невинность напрасно на себя царской гнев, пошла и[з] Москвы в Троицкой мона-
стырь и, прыбыв в село Воздвиженское, оттуда намерена была итти в Троицкой монастырь и 
видяб с Его Царским Величеством. Но как о том ея, царевны, проходе донесено было Его Ве-
личеству, то послан был от Его Величества комнатной столник Иван Ванов сын Ботурлин, 
с тем чтобы она, царевна, в Троицкой манастырь отнюдь не ходила, на что от нея тому по-
сланнику обьявлено было, что она, конечно, идет. И как вышеписанной столник Бутурлин 
учиненной от ея, царевны, ответ Его Величеству подлинно донес, то послан был вторично 
боярин князь Иван Барисович Троекуров с последним словом, чтобы она отнюд не шла, а 
естли дерзновенно приидет, то с нею нечестно поступленно будет. Вышеписанное услышав, 
она, царевна, с великою печалию в самой ско рости назад в Москву возвратилась170. В то жа 
время к ней, царевне, послан был боярин Петр Василевич Меншей // Шереметев и с ним стре-
лецкой подполковник Иван Нечаев, чтобы она неотменно вора Щегловитого отдала. О том же 
с ним, боярином Шереметевым, особой приказ был и к государю царю Иоанну Алексеевичу.

А хотя она, царевна София, обьявила об нем, Щегловитом, якобы его во всем невин-
ность и ложной на него донос, и везде в своих полатах тайно ево в[с]ячески укрывала, од-
нако ж потом велела его всех Святых Христовых Таин причастить. В тот же самой час от 
государя царя Иоанна Алексеевича прислан был к ней, царевне, дятка ево, боярин князь 
Петр Иванович Прозоровской, с тем чтобы онав ево, Щегловитого, не отговареваяся, тому 
присланному подполковнику Нечаеву вместе з другими стрелцами, тому вороству сообщни-
ки, отдать велена, ибо они, государь царь Иоанн Алексеевич, ни в чем и ни для ей, царевны, 
с любезным братцом своим, государем царем Петром Алексеевичем, ссоритца не будем. По-
том уже, не увидя ко удержанию Щегловитого никакаго способа, принуждена была с 
великими слезами его, Щегловитаго, и сообшников ево в руки показанному подполковнику 
отдать171. И он, подполковник Нечаев, // его, вора Щегловитаго, и сообщников ево, воров 
же, подполковника Семена Резанова172 и протчих выборных стрелцов, приве[з] в Троицкой 
монастырь за крепким караулом. В привози его безчисленно случилося народу, с великою 
________________________________________________

а–а В ркп исправлено из ототивной.
б Так в ркп.
в В ркп оно.
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укоризною и руганием ему приветствуя. И по привозе ж того ж дни все бояра на дворце в 
собрании были, и тотчас приведен был Щегловитой пред бояр, и опращеван на Воловьем 
монасторском дворе, и жестоко пытан, и, по обличению с очных ставак, не токмо во всем 
вышепоказаннаго воровства своего умысле винился, но и написал своею рукою. В кото-
ром том же времени по приговору боярскому за те ево воровския вины на площеди близ 
монастыря он, Щегловитой, казнен смертию, и выборныя стрелцы в то же время казнены 
были смертию. А подполковник Резанов за те ево воровския умысл бит кнутом, и язык 
вырезан, и в Сибирь в сылку на вечноег житье з другими послан173.

Тогда же указом Его Величества сказоно боярину князюд Ивану Борисовичу Троекуро-
ву быть в Стрелецком приказе174. И он был человек умной и принях их, стрелцов, в надлежа-
щие // крепкое правление, а вышепомянутые разыскные дела вора Щегловитова поручены 
были боярину Тихону Никитичу Стрешневу. Потом прибыл боярин князь Василей Василье-
вич Голицен, которой у монастырских ворот был одержан, и велено ему ехать на постоялой 
двор до указу. И вскоре после того позван в монастырь и, не допустя его до царских полат, 
на крылце постоновлен в присудствии показаннаго боярина Стрешнева, и при всенародном 
собрании сказана была скаска о винах, за которыя вины у него, Голицена, боярство было 
о[т]нято, и поместья, и вотчены, и всякия пожитки, и домы, и всякое имение, движемое и 
недвижемое, описаны со всем домом и послон в Пустозерской астрог на вечное житьее175.

В то же время от Его Царского Величества послан был в Москву и к государю царю 
Иоанну Алексеевичюж боярин Троекуров со объявлением, чтоб за известныя подискател-
ства, учиненныя от царевны Софии, не допуская впред до горшаго от нея последования, // 
немало не умедля, из дворца шла в Новодеви[ч]ей монастырь, и хотя она тогда много от-
говаривалася, но потом необходимо принуждена была, разлучася с сестрами своими, царев-
нами176, во многом паче оставя свое преднее властолюбие, иттить в тот монастырь, где ей 
назначено было жить. А для крепкого ея содержания от непреличной впред з другими по-
добной прежним пересылком вскоре поставлен был пред монастырем крепкой кароул из 
салдат потешных Преображенского полку, над которыми командовал тогда ис комнатных 
столников князь Юрья Федоров Родомановской, а по некоторых летех постригшеся во 
оной же обители, она, царевна, и наречена была инокинею Сусадною177 и пребыла до 
самой кончине своей неисходно. В то же время бывшей при ней ея, царевны, в благопо-
лучное время околнечей Алексей Ржевской, которой ведал приказ Болшия Казны, да окол-
ничей Семен Толочанов, бывше в приказе Болшаго Двара главним судьею, да околничей 
Богдан Полибин, которой Поместной приказ содержал, и протчие ея комнатные — Василей 
Набреков, князь Петр Лвов, посланы были в городы Богородятскои на Самару и в другие 
места по воеводствам178. И тако вся власть, прежде // бывшая, царевна София рушилася.

Потом Его Царское Величество с государынею царицеюз, материю своею, и су-
пругою, и со всем своим царским домом из Троицкаго монастыря приближаяся к Мо-
[ск]ве, в село Алексеевское, где всенародною радостию, а стрелцы из полков принесли 
тапоры и плахи, просили всепокорно Его Царского Величества в своих винах милосер-
дого прощения: и-а впред бунтовать з государем царем Петром Алексеевичем не станим, 
а ежели станим бунтовать, то прикажи нас по зупцам развешеть-и.  

Но потомк из них приличныя воры по розыску боярина Троекуроева достойною 
себе казнь получили, и многия полки из них же по разным городам в службу из Москвы 

________________________________________________

г В ркп последнее е исправлено из ю.
д В ркп последняя буква исправлена из у.
е В ркп далее под знаком (*) написано по нижнему полю Однако ж потом велено ему быть на Мезени и после 

того — на Пинесе, где он сканчался, а потом сын ево, князь Алексей, взят по-прежнему в Москву.
ж В ркп исправлено ю из у.
з В ркп исправлено из царевна.

и–и В ркп под знаком × на левом поле написано в конце следующего предложения.
к В ркп ошибочно поставлен знак вставки ×.
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разосланы были, оставя их, стрелцовл, с великою пред прежнеюм. По прибыти Их Вели-
честв в Москву с торжественною радостию пришли в соборною церковь с премногим 
благодарением Господу Богу и Пресвято[й] Матери за всемилосердое их избавление от 
вышеписанных многообразных бетствий свободи. В то же самое время брат его, государь 
царь Иоанн Алексеевич, встретел Их Величества с братнею любовию и со многою честию, 
понеже Его Величества немалыя причины противныя // к бывшему раздражению своегоо 
брата, государя царя Петра Алексеевича, и к вышеозначенным мятежам ни в чем отнюдь не 
имел. Но токмо душевными своими добродетелми, сия чрезмерною крот[о]стию в непре-
станной молитве к Господу Богу присвоился, то все царственное управление с любовию, 
равно ангельскую, брату своему, государю царю Петру Алексеевичу, вручил. И от того 
времени Его Величество прямаго своего государственнаго правления и скипетр принял, 
и всякое исправление в лутчее состояние приводить начать изволил. //

о ПохоДе гоСУДаря ИмПератора
К гороДУ архангелСКомУ

По исправлении многих-многих опасных и трудных случиев, изволил государь на-
мерение принять прежнюю свою охоту исполнить. И хотя и объявил государыне, матере 
своей, что бутто бы для осмотру Кубинскаго озера, однако ж в самом деле ево намерение 
было видеть болшое море. И так, для виду осмотря Кубинское озеро, к городу Архан-
гелскому прибыть изволил, где по случаю войны голанцов и агличан со франтцузами в 
конвое военных короблей с торговыми флотамип к берегам приходили, тогда государь на 
пяти кораблях голанских, на которых государь изволил ходить до самаго океана, до мыса 
Поноя. А оттудова изволил возвратится р-на тех же короблях-р Белым морем к Соловец-
кому монастырюс. // т-А от Соловецка-т, а оттуда Анегою-рекою чрез Коргополь в Москву.

От того случая умножилося государево желание заводить и строить коробелный 
и галерной флоты, у-что и последовало-у при городе Воронеже. Потом государь, учась 
оной фортификации, изволил сам заложить крепость Кожуховская179.

ф-о КожУхоВСКой Потехе

Когда государь обучался инженерной науке, тогда, по окончаннии теории, изволил 
на практике крепость построить, которая против села Коломенскаго при Кожуховской де-
ревне и построена была. А понеже Его Величество приметить изволил, что между преж-
ними стрелцами и новыми салдатами немалая зависть была, первые величалися своим 
старшинством, а другия укаряли их прежними бунтами, и потому государь изволил принять 
________________________________________________

л В ркп исправлено из стрельцы.
м Так в ркп.
н В ркп исправлено из Иван.
о В ркп написано дважды.
п В ркп написано над зачеркнутым кораблями.

р–р В ркп вписано над строкой другим почерком.
с В ркп далее написано другим почерком и оттуда Онегою-рекою чрез Когополь. От того случия умножилоса 

государево желание заводить и строить карабелной и голерной флоты, что и последовало при городе Воронеже.
т–т В ркп обведено рамкой с боков и внизу.
у–у В ркп вписано над строкой.
ф–ф В ркп аналогичный текст расположен на л. 16 об.
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намерение посмотреть на деле их ненависти. И для того, под видом потехи180, стрелцы 
посажены были в крепости, а для атаки и приступу ― салдаты, // а вместо ружья упо-
треблены были шесты, об шитые по концам кожею. И как то действо началось, то с обеих 
сторон толь великая драка произошла, что с немалым трудом и разведены были. С того 
времени и случая государь на салдат в верности их твердую надежду положить изволил.-ф

о тУрецКой Войнех //

о ночале С тУрКамИ Войны181

В войну вступили. Во-первых, в начале весны того года отправлен был боярин Борис 
Петрович Шереметев с нелегулярным войском, котораго около ста тысяч было, к Днепру182, 
стоящей на Днепре замок Кизикармен полонил, тамошней горнизон и крепостное строение 
розбили до основания. Городские жители отданы были нац волю запорожским казакам, ко-
торые своим гетманом Мазепою во оном походе. Так же учинено было и [с] замкомч Осланом 
Гордеком, и Шахке ж, и в крепости Тавани, которая лежит на острову, и для того оставле-
ны были два полка для содержания горнизона183.

о ПохоДе ПоД озоВ И ВзятИИ оного

Когда россиская армия к Азову прибыла, а потом и сам Петр Велики прибыть изво-
лил184, тогда усмотрено, что в растоянии одной четверти мили выше города находились две 
каланчи, или башни, между оными переложена была чрез реку Дон цепь, котору пушками 
очищали. По приществии арми под Озов отправлено было 700 человек к одной ис тех калан-
чей, которую они, хотя и по плечи в воду входить принуждены были, с приступом взяли, а 
при том учиненною и[з] города силную выласку назад отбили, потом надлежало отаковать 
и другую каланчу, нош тамошний горнизон, не дожд[а]вщи приступа, перебралася в город. 
Артилерия найдено было во обоих каланчах дватцать одна пушка и семь бочик пороху185 с 
при ложе горячим фитилем, которой // еще заблаговременно сняли. Сам камендант остався 
в каланче и хотел лутче быть в полону, нежели вверенное себе место оставить. По его обяв-
лению, находилось городское укрепление в нарочитом состоянии и горнизону было в нем 
6000 человек выбраного войска. Генерал Гордон начал еще до прибытия главной армии ата-
ку полуденной стороны, подведены были уже весма блиско к городу, когда генерал Лефорт 
по левую сторону обозом стал и, начав оттуда траншеи вести, нопоследок соеди[ни]лся с 
Гордоном. Но понеже при росиской армии почти никаких судов не было, то производилось, 
а то толко с берегу; напротив того, можно было неприятелю по Дону свежее войско, аммуни-
цыю и другие потребные припасы без великаго труда в город привести, притом имела 
россиская армия в провианте, а паче в ыскусных инженерах и канонерах великую нужду, без 
которых невеликаго успеха надеятца можно было, принуждено было осаду городу в каждой 
ка[ла]нче, окруженной валом и рвом, по 3000 человек, чтобы тем всю зиму город держать в 
блакаде. Армия разведена была в ближни места от Самары по зимним квартерам в крепостях 
и шанцах на Днепре. Почти до самого Чорнаго моря оставлены были российские горнизоны. 
Потом старался Его Царское Величество особливо о получени искусных инженеров и кана-
неров, в чем римски цесарь, брандебурский // курфирст Фридерик, Галандские Штаты тем 
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болше способствовали, что для тяшкия войны с Францыею посредством россиския силы 
турков от того удержать надеялись, чтоб они не толь с великою армиею войну в Венгра 
продолжали. Римской цесарь прислал к Его Величеству полковника ат артилереи Кази-
мира де Гаргу, четырех главных иньженеров: Эрнста Фридриха борона фон Болгодорфа, 
Лавалла, Лаврентия Шмита и Лаврентия Урбана, — минернаго ундер-афицера с шестью 
рядовыми минерами186. И от Брандебургскаго курфистра приехали инженерами Розен, 
Колцман, а канонерами Иоган Яков Шустер, Елиас Кобер, Самуил Гак и Густав Гизевет-
тер187. А Галанские Штаты прислали от себе фон Стама, Гускова, Гордеса, Шмита, Шпар-
рейтеращ188. Но между тем и татары праздны не остались, и для того что их еще в ноябре ме-
сяце с 50000 человек в Украйну пришло, которые около Киева великое разорение учинил.

В начале весны 1696 годуъ собралось опять россиская армия под Озов. // Понеже с ту-
рецкой стороны сикурса ожидали, то отправил главной казачей атаман Фрол Минаев 3 числа 
маия атамана Леонтия Поздеева с 250 человеками донскихы казаков для промыслу на Азов-
ское моря. Маия 2189 дня прибыл Его Величество с флотом в Черкаской, он и стоял, кроме 
двух военых караблей Его Величества и генерала Лефорта, в 23 галерах, 2 галеасах и 4 бран-
дерах, которые незодолго пред тем в Воронежи построены были190 и на которых находилось 
4000 человек. Помянутой Леонтей Поздеев, возвратившесь назад с казаками, обьявил Его 
Величеству, что он, шедши в моря для промыслу над неприятелским флотом, стоял два дни 
на взморье и в тот другой день увидел на мори тифскихь и беломорских191 два коробля, кото-
рые шли к Азову. Тогда козаки, приплыв к ним, обступили их на мелких судах, и хотя стрел-
бою силно их утесняли, но понеже для высоты скоро на них взойти не можно, // то начали 
казаки снизу от вод бока прорубать, чтобы в них войти. Сперва противилис неприятели одной 
токмо пушечною полбою, но как казаки приступили уже к самым кораблям, то бросали они 
сверху каменями, а при том делали безперестанной огонь ис пушек и мелкого ружя. Казаки, 
видя, что им тех коробле[й] не взять, отступили с такою осторожностию назад, что сь их сто-
роны не болши четырех человек раненою было, ис которых тех один от ран умер192.

Его Величествуэ по той ведомости пошел с флотом ис Черкаскаго вниз к ка[ла]нчам 
12 майя193, поехол Его Величество на голерах из Сергиевска в Куньюрминское морское и 
сел в лехкое казачея судно и для осмотру протчих устей194. Причем за Его Величеством 
следовали все донские казаки на своих казачьех судах, и, будучи на Коярском острову, 
увидили они на море 9 болших турецких и галер и протчих мелких судов немалое чис-
ло, которые шли ко Озову с военными людми и со всякою амуницыею. Следуюшаго дня 
турки, нагрузя ис тех короблей в 14 тумпасы пороховую казну, бомбы, гранаты и протчие 
припасы, отпустили их донским устьем к Азову. И как оныя суда начали толко приходить 
против Караяру, то казаки тотчас напали на них и совершенно и их разбили. 27 человек // 
турок в полон взяли, а протчех отчасти до смерти побили, отчасти в воде потопли. Тогда 
казаки, выбрав из 9ю тумпасов все пожитки, зажгли оныя на море, два судна с порохом, 
казною и со всякою военною амуницою привезли с собою195. При сей знатной не было с 
росиской стороны никакова урону, прончие тумпасы ушли к турецкою конвою, которой 
и сам обратился, чего ради и казаки того ж числа за оным вслед гнали и отбили еще два 
больших судна, ис которых одно сожгли, а другое в море затопили, для того что их к устью 
привести было невозможно. Однако ж во время онаго сражения прошло в город несколко 
тумбасов с 3000 бомб, с 5000 гранад, 500 турецких пищалей, 700 копей, 86 бочек пороху и с 
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сукнами для шитя мундиров на 3000 человек. От сего можно заключить, // коль великое 
число военных припасов и других вещей турки в Азов провести намерены были. Казаки 
получили при сем случае великую добычу, которую они чрез многие дни меж собою 
делили. Из всей добычи ничто им так приятно ни было, как сукно и серебро, котораго 
они очень много взяли.

Потом началось, 16 майя, формалная асада196 и производилась с той жа стороны, с 
которой учинена была она уже в прошедшем году, и при том употребленны были опять 
старые линеи, в которых, кто были главнейшими командирами и при коликом числе воис-
ких людей, тому при сем прилагается росписья, по которой и на плане видно быть может. 
Притом при сея осаде командовали генерал Автоном Михайлович Головин и генерал-маиор 
Менгден. Для произведению отаки з другой стороны реки наведен был мост, которой з бере-
гу прикрывали двои канцыа, а с реки — поставленной по обеим сторонам росийской флот.

Потом зделаны были у самого Дону против Азова болшие двое шанцы, в которые 
поставлено 1800 человек пехоты с 12 пушками и с 17 мартирами. Ис тех шанцов про-
изводилась непрестанно по городу пушечная жестокая стрелба. 10 июня подъезжали к 
росии[с]кому лагерю султан-нурадин и кажимской Муртаза-паша с нагайскими и крым-
скими татарами, которых росийская конница, вышед против их, весма храбро // б-с поля 
збила-б и гнала 10 верст до речки Кагалнка, причем нурадин-султан и Муртаза-паша 
едва могли уйтить, а особливо нурадин-султан конечно бы взят был в полон, ежели бы 
его Бек-мурза не прыкрыл, которой чрез то сам в полон попался197.

С росийской стороны при сем сражении пропало немалое число людей и знатных 
дво рян198. А именно: убиты были Сила Лихарев, Семен Кобоков, Богдан Козмин-Корова-
ев, Кирила Греков, Иван Дурной, Карп Меленей, Ондрон Вожинский со отцом своим, Иван 
Нохоновской, Василей Лодыженской, князь Микита Ухтомской, Сила Палицын, Павел 
Крищовской, Семен Тихменской, Григорей Щербачев, Лев Давыдов, Осип Зыбин, Кирила 
Пиргузов; безвестно пропали Алексей Лихарев, Федор Лихарев, Дмитрей Воейков. Ранены: 
князь Петр Гагарин, Алексей Ознобишен, Семенв Карпов, Федор Дурной, Петр Сомов, Афо-
насей Тихменев, Богдан Черной, Василее Остафьев, Максим Яничков, Афонасей Чевкин.

Да легулярнаго войска получили яицкие козоки как при сем сражении, так и в дру-
гих случиях немалую похвалу: кроме их, не надеялися никто от неприятеля взять языков.

И потом 14 июня прибыл к донскому устью константинополской каймакан с 40 мор-
ския судами, в том числе и галерами, на которых везли в Азов вспомогателное войско199. 
Но донские казаки вознамерились, чтоб неприятелю в том воспрепятствовать, и для того 
от них поставлено было на берегу доволное число войска при нужном случае учинить // им 
вспоможение. Тотарские орды стояли за рекою Когалною и не смели показатся. 

18 июня пришли малоросийские полки к Азову, и поставлены былиг в пристойных 
местах200, боярин и воевода Борис Петрович Шереметьев между тем ― особливою армиею 
на Днепре, где он еще в прошедшем году у турок Казикермен отнял.

19 числа приехал ис Коломска курьер с ведомостью, что Белогородския и Буджацкия 
орды с 30000 проводили к Каменцу Подолскому турецкаго пашу на перемену бывшему там 
паше и хлебные припасы и возвратятся оттуда скоро назад, чтоб свои жилища и городы, 
Ачаков оборонить от нападения росийскаго войска, что серекзен-паша будет стаять в Тяги-
не на Днепре, а все орды — по обеим сторонам оныя реки201.

И хотя крымской хан с своим двором по крепкому указу турецкаго султана202 в Вен-
грию и пойдет, однако ж татары для обороны Крыму от росийскаго войска дома останутца, 
что часть турецкой армии идет к Азову, а другая — к Ачакову, что семь пашей и несколко 
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короблей с янычарами туда же пришли и что запородские казаки Яков Чалов с товарыщи, 
будучи на Черном море, восем турецких короблей с хлебными товарами, которые шли в 
Очаков, // взял и побил многих турок, а иных, поймав, живых в Сечу203.

По Озову стреляли непрестанно днем и ночью из ломовых пушек и бомбы в него бро-
сали. Июня 24 дни в ночи начали со всех сторон скоро ж земляной вал валить204, на разсвете 
учинили жестокое нападение на росийской лагерь, и сие кровопролитное сражение продол-
жалось чрез 3 часа. Однако жь их весма храбро назад прогнали, причем знатных мурз взя-
то в полон четыре человека, также и других знатных татар немалое число, протчаго урону 
точно усмотреть было не можно205. Для того, что они болшую часть побитых с собою к 
Крыму увезли и, прыбыв туда и ни опасаяся уже там никакой погони, подняли такой вопль, 
что целые стадо лошадей, испужавшись, от того разбежались. При таком их страхе три ро-
сийские пленника, а имянно: салдат, стрелец Сухорева полку и Сонцова слуга206, бросясь на 
лошадей, благополучно ушли и прибыли 3 июля в росийской лагерь под Озов. Помянутые 
выходцы объявили, что татары пришли в великую робость и уже никакой надежды о 
содержании Азова в турецкой власти не имеютд, // уже ни покоя. 30 июня прибыло на по-
мощь еицких козаков и соратовцов пятьсот человек изрядно воруженных конных людей, 
чего ради в оба следующие дни учинены были над татарами везде поиски. Между протчим, 
убил еицкой казак ис пищали знатнейшаго и лутшаго из мурз в самую голову и, сняв с него, 
изрядной панцырь, оправной сайдак и саблю принес вместе з головою в лагерь207.

Июля 2 дня разорена была уже часть азовскаго вала, также збиты были их туры, и улки, 
и полисады, для того с росийской стороны к генералному приступу готовились. Между тем 
оставили турки все наружние укреплении и перебрались в каменной город. Турецкой флот 
находился при донском устье против росийских, между которыми переложена была через 
реку находившаяся прежде при колончах железная цепь. Также зделаны были по обе стороны 
устья шанцы и поставлено в них несколко пушек, для которых турецкой флот против рос-
сийскаго ничего преприять не смел. Июля 3 дня вышли из Азова два турецкие перемещика, 
которые объявили, что в городе от росийскаго бомбандирования и пушечной стрелбы нигде 
без опасения быть не можно, что целой магазин с правиантом разорен // и что от того уже не-
малый недостаток произшел, гарнизону там около 2000 человек, раненых болше 100 чело-
век, а побитых такжа немалое число. Сьестными припасами доволствует их один немец и 
несколко человек руских, которые нашли способ, как провиант в город провозить. Несмотря 
на то часть гарнизона немалую склонность к здаче показывает. Для пересечения тайнаго про-
возу сьестных припасов приказано было тотчас стеречь таких неверных людей. Так, 17 числа 
июля пойман был руской, которой в допросе показал, что он выходит из Азова уже в третий, 
покупали для тамошного гарнизона, что хлеб, которой в лагере покупается по грошу, а в горо-
де те изменники продавали по рублю, а ходят из города таких изменников трое, ис тех людей 
двое пошли к коланчам искать хлеба дешевле, нежели в лагере продается. Того ради отпущен 
он был немедленно под короулом искать двух оных измеников. Между тем черкаской гетман 
прислал к боярину Алексею Семеновичу Шеину сказать, что он намерен итти на приступ и 
для того просит, чтоб боярин велел всему войску с трех сторон вдруг закричать, а он в то вре-
мя // пошлет на вал донских козоков в розсуждении таком: когда турки, услышав крик пред 
болшим лагерем, оборотятся к той стороне, опосаясь приступа, а против гетмана, как он упо-
вает, оставя толко обыкновенной короул. И так по тем предприятием и успех последовал: 1-е, 
украинские казаки взошед на вал с гетманом своим Мазепою и с наказным гетманом Яковом 
Лизогубовым; 2-е, донские казаки под командою гетмана Фрола Минаева взяли два роската и 
четыре пушки, на одном раскате засели, а два выжгли, и хотя турки всеми мерами старались 
козаков оттуда выбить, однако жь они храбро против ихе устояли. Сражение продолжалося 
около 6 чесов208. После того, июля 18 числа, опять вся татарская конница и наступила в двух 
местах весма отважно на росийской лагерь, а особливо на черкас, причем многия из них до 
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самых рогаток напуски делали, однако жь пушечною стрелбоюж // отбиты и прогнаны были. 
Главное их намерение в том состояло, что 20000 человек вспомогателного войска в город про-
вести, но как им в том не удалось, то они опять назад отступили. И напоследок и совершенно 
из виду вышли, побив прежде 20 человек черкас, которые бросились грабить убитых татар.

4-го июля засыпан неприятелской ров, также и земляной вал подведен блиско к горо-
ду, а 17 числа оной вал почти к самому городу привален был и так высоко зделан был, что 
со оного на неприятелское крепостное строение взойти было можно. Того ради отдан был 
следующаго дня приказ, чтоб готовится к полудню на генералный приступ. Но азовской ко-
мендант, не дождавшись оного, выслал в шестом часу дни к боярину Алексею Семеновичу 
Шеину бешлынича кега Мустофо-гачи для заключению договору о здаче209. Оной перешел 
на российской вал, и принят был в апрошах от генерала Автомона Головина, который повел 
его к боярину. И как с росийской стороны на договор согласились, то присланы были из Азо-
ва бея Шабана сын Асали-гаги и разные // другие аманаты210, а в город взяли также росийских 
аманатов. Заключенной о здаче договор состоял особливо в том, чтоб турецкому гарнизону 
итти з женами и з детми на бударах до морскаго устья211, пожитков столко взять с собою, 
сколко кто подымет, а все протчие с военною казною оставить в крепости. Притом имянно 
договорились о выдаче переметчика Якушкиз и всех протчих ресгатов выдать212.

Осажденным взятым турком дан был срок до следующаго утра июля 19 дня. По-
утру собрал боярин и воевода Алексей Семенович Шеин как пехотное, так и конное 
войско, чтоб пойти с оным в Азов и принять город, военную казну, пушки и протчую 
аммуницию. Комендат азовской Агада Каджи213 и протчие паши пришли все к боярину 
и, положа пред ним свои знамена, стали на колени и целовали полу кафтана его, по-
сле чего комендант именем всехи своих товарищей боярину говорил следующую речь: 
«Мы благодарим Господа Бога, что так справедливо с нами поступил и пожаловал нас // 
вместо смерти животом, за которую твою правду и впред, куда ни пойдешь войною, да 
управит Бог путь твой благополучно».

В Азове найдено 92 пушки, 14 мартиры, в правиантек турки подлинно никакой 
нужды не имели, однако ж свинцу было у них очень мало214. И так отпущены были они 
из Азова с женами и з детми на 18 судах в провожании двух росийских галер до реки 
Кагалника. Городская стена во многих местах от российской артилерии так была раз-
бита, что казалось, бутто город уже за сто лет перед тем развалился.

По взятии сея главныя крепости учинен был от армеи, которая выведена была в 
строй, также и от флотских служителей тройной залп. И июля 20 дня писал Его Царское 
Величество из Азова к тогдашнему росийскому патриарху Андриану, уведомляя его про-
странно о взятии того города и прося притом, чтоб за такое неизреченное Божие мило-
сердие отправить молебное благодарение и молить Бога о одоленных победах над непри-
ятелми215. Того ж дня Лютик на дискрецыю сию крепость принял у турков столник Иван 
Бахметьев з донскими казаками216. Пушек найдено там 40, пороху 150, а свинцу, также и 
ядер болших и малых и других военных припасов немалое число217. Находившихся там 
200 человек турков отпустили в степь, дав им толко хлеба, чтоб // степь перейти.

Потом велено было Азов укрепить лутче прежняго по размеру и чертежам цесарских 
инженеров, притом употреблены все полки к чищению города218. Комендантом определен 
был в Азове князь Петр Григорьевич Лвов, а в товарыши приданы ему были сын ево и два 
дьяка, а имянно: Василей Русанов да Иван Сумороцкой. Для гарнизону оставлено стрелец-
ких полков 4 да городовых салдат 4 ж полка, которых числом было около 9000 человек219, 
протчие ж, как лехкая нерегулярная конница, состоящие в дворянстве, так и протчие казаки, 
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калмыки и городовые салдатские полки, и о[т]пущены в домы. А московские стрелцы по-
сланы были мимо Москвы к полской границе на Великие Луки и в протчие места около 
тех мест, где оные были до бунта их, как о том показано будет, в своем месте. Украинские 
казаки отпущены ж были августа 1-го дня220. И притом наказанному гетману пожаловано 
за добрые его услуги 40 соболей, 300 червонных, атамоном — по 15 червонных и по два 
косяку лудану. Всему их войску выдано было в награждение 15000 рублей221. //

И после взятья Азова зделаны были на острову так называемые Царские шанцы и в 
недалном разстоянии оттуда, на другом острову, которой простирается до самого Павловска, — 
городские шанцы222. Обе каланчи находилися уже доволно в оборонителном ростоянии и 
стоящаго на луговой стороне; коланча названа была Сергиевскою, а другая, против оныя, — Ни-
коновскою каланчею. Потом укрепили Азов со всяким прилежанием по чертежу инженера 
Лавала, и прямо против города положено было основание Петровской крепости223.

Потом Его Царское Величество, возвращаясь с армиею, то есть с московскими солдат-
скими полками, к Москве, изволил остановится в селе Коломенском, где 30 числа сентября 
все полки собрались, и к торжественному входу учинены были надлежащие приуготовле-
ния. Однако ж Его Величество при том знаем быть не хотел. И так начался вход в Москву, 
в Серпуховские ворота, чрез каменной мост случающимся порядком. Впереди ехал думной 
дьяк Никита Мосеевич Зотов, в корете о шти лошадях вороных, держа пред собою саблю, 
оправленную золотым и дорогими каменьями, да щит на залатой цепи с дорогими ж каме-
ньями, которую саблю и щит в подарок поднес // Его Царскому Величеству гетман Иван 
Сте панович Мазепа, встречая Его Величество в пути за Рыбным городом224. За Никитою Мо-
исеевичем ехали в коретах о двух возниках боярин Федор Алексеевич Головин да кравчей 
Кирило Алексеевич Нарышкин, а протчие до того ж чину принадлежащие люди — верхами. 
Потом следовал генерал адмирал Франц Яковлевич Лефорт с своими подначалными людми, 
капитанами и матрозами, которых было числом 3000 человек, сидел он в позолоченной цар-
ской корете, шестью лошадми, темно-серых, с богатым убором. Перед ним ведены были 12 
верховых лошадей в нарядных уборах, позади ево ехал боярин и воевода Алексей Семено-
вич Шеин, верхом, з белым пером на шляпе, за ним следовал генерал Афтомон Михайлович 
Головин с подначальными своими генералами и протчими штап-, обер- и ундер-афицерами 
и салдатами, потом шли вице-адмирал Юрья Лима и шаутбенахт Карл Лозер с одним мор-
ским полком, потом следовали цесарския и брандебурские инженеры, в замке шол генерал 
Петр Иванович Гардон с своими салдатами и с турецкими и волохскимил полонениками. 
По прибытии генерала адмирала Лефорта к триумфалным воротам началось при пушеч-
ной // палбе. Происходило пение при инструменталной музыке, которое содержало похвалу 
м[н] о гие певчии помянутому генералу и адмиралу. А состояло особливо в том, что он турков 
на море мужественно побил, получил от них знатную добычу, взял многия неприятелския 
суда, а еще болше число принудил в бегство обратится и, не допуская города вспомогател-
ного их войска, привел азовской гарнизон и протчих неприятелей в крайней ужас и что за 
такия храбрыя дела достоин он поздравления. Потом, как после его боярин и главной во-
евода Алексей Семенович Шеин к тем триумфалным воротам приехал, тогда равномерно 
поздравляем и похваляем был, что он побил турков и татар, унизил их гордость, помрачил 
полную их луну, которая ныне по взятии Азова еще болше умалятся будет225. Поздравляя 
его с такими победами, в Отечество возвращаяся двулетно поход достойно.

Для сего торжества зделана была и медаль, на которой {с одной стороны партрет Его 
Царского Величества с его надписью}: «Петр Алексеевич повелитель Московской, присно 
прираститель»; на обороте изображено бомбандирования города Азова следующею // над-
писью: «Молниями и волнами победитель»; внизу: «1696 год»226.

Того ради по взятии Азова для удержания оного для опасности от турков на взмо-
рье военную гавань, 1-е, у Таганарога зачать повелено227; 2, для коммуникации с Азовом 
водою канал от Волги в Лавлу, а оною в Дон; 3, от вершин Упы и Дона, рек, чрез Иванозеро 
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с великим издивлением каналы с слюзами производить повелел. А о строении на Во-
ронеже караблей определено было строить на иждивении знатных фамилей из знатного 
купечества, смотря по их имению, а притом не выключены были патриарх со архиерея-
ми и протчими властми по их з деревень доходов228. //

о ДейСтВИтелном ПохоДе его ВелИчеСтВа В чУжИе КраИ

По учреждении всего вышеписаннаго изволил Его Величество с назначенным по-
солством из Москвы отправится в 1698-ом году229. И хотя Великое посолство видом яко-
бы для возобновления древних трактотов следовал, а истинное намерение великаго мо-
нарха в том состояло, дабы в ползу и в бесмертную славу своего государства собственно 
своими очами все полезные какм учреждение, так и науки и художествы видеть, которые 
в своей великой монархии учредить намерение принел, изволил.

Во-первых, изволил прибыть к рижшкой границе, бывшим тогда под владением ко-
роля шведскаго. То рижской генерал-губернатор230 не токмо ничем то знатное посолство не 
почитал, кроме того, что на границу одного шляхтича незнатнаго выслал231, и оному в пути 
при послах быть, и токмо крепкой присмотр за оными людми их, особливо за тою свитою, в 
которой Его Царское Величество сам изволил меж другими ковалерами яко волонтер быть, 
иметь, и все их поступки и обращении обсервовать, и, почитай что, за честным короулом 
их держать. А когда ему о том от послов говорено, чтоб тем, яко знатным волонтирам и при 
посолстве едущим, такова беспокойства чинить не велел, объявляя ему нетайно, что Его Цар-
ского // Величества высокая особа междо ими обретается, то он на то ответствовал, что он 
должин то чинить, последуя указу губернаторскому, которой то ему указом короля своего по-
велел232. Впротчем же чрез всю Лифляндию такое худое доволство всей свите показывали, 
что не токмо на своих одних лошедях, но и на оные корму и всем пищу и питья получить и за 
денги едван могли и в мизирных корчмах становится принуждены были, ибо никакого учреж-
дения к тому по дороге учинено не было, но все с трудностию, посылая на стороны, двой-
ною и тройною ценою покупать принуждены были233. И хотя сперва по простоте и грубости 
того от губернатора присланнаго камисара234 причитали, уповая, что по приезде в Ригу оной 
губернатор учтивством своим и эксузациею то поправит, но в том мнении много погрешили, 
ибо по приезде к Риге в приеме себе не то что кокаго излишняго, но ниже против послан-
ников не получили и встречены и комплетованы толко от рижских бургомистров и мещан, 
а не от губернатора235. И что всего страннее, и в городе им квартир иметь не позволено, но 
поставлены на предместии их в безделных деревянных дворах, но и о тех сказано, чтоб до-
говаривались об оных с господарями самими, что все было не токмо против древняго обык-
новения, но и против договоров. И во всем предместье силной короул, також и в городе, // а 
в цитаделе короулы солдатские и месчанские умножаны, но и по контроскарпу с наружной 
стороны палисад пикеты поставлены были и учинены конные розъезды и патролии, якобы 
неприятель под городом стоял. И когда господа послы послали от себя господину губерна-
тору о приезде своем объявить и просить, чтоб с ними поступлено яко с приятелями по со-
седственной приязне, и по древнему обыкновению, и по договорам, и было бы по-волному 
людем их безбранно ходить для покупок в городе, також, понежа зимней путь уже тогда 
кончился, вместо саней надлежало к пути удоволствоватся телегами, того б ради позволено 
было для управления оных людем их к мастеровым людем в город ходить и те свои нужды 
исправлять и, ежели прилучится за поздным временем кому, в городе и заночевать. Но гу-
бернатор как тому посланному, котораго насилу о-до себе допустил-о под претекстом, бутто с 
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печали о смерти дочери своей тогда болен был сам, и чрез своего посланнаго потом объявить 
велел при студеном комплете, что он якобы сожалеетп, что за печалью своею, от которой в бо-
лезню впал, не может отдать господам послам визиту236, что же придлежит о требовании их, 
и он даст людям их позволение // в город ходить для потреб, токмо, понеже-де сия крепость 
пограничная, того ради надлежит ему иметь в том, по обычаю воинскому, осторозность, для 
того не может позволить, дабы болше 6 человек руских вдруг во оной шло и будет за ними 
для лутчей безопасности кароул ходить. Токмо притом престерегает, дабы людем своим на-
крепко заказали, чтоб крепостей городовых не осматривали и блиско валу не ходили, ибо 
в таком случае принужден он будет то им запретить силою. А когда послы такое от него, 
губернатора, странное объявление услышали, то велели ему чрез посланнаго сказать, для 
чего он так против всенародных прав с ними поступает и какое может подозрение иметь от 
их свиты, толко не во многом числе людей стоящей; а понеже он ведает, что толко знатных 
особ обретается, то как мочно ему мыслить, дабы, такое противное намерение имея, таким 
образом оные ехать себя отважили. Но против того в ответ от него получили, что он якобы // 
многие притчины имеет иметь на их подозрение и будто получил некоторые известии, что 
то посолство для некокаго тайнаго намерения, они под образом посолства пришли. И для 
того такое учреждение учинил, чтоб никто ис посолской свиты не мог в город войти, кроме 
того, чтоб каждой себе двух салдат с мушкеты имел, и, сверх того, на постах и у всяких во-
рот оные осматриваны, и более двух часов никому в городе медлить не позволено.

И когда Его Царское Величество для уволствия своей куриэзинты изволил с нескол-
кими особамир из своей свиты в город ходить, то хотя все его подлинно знали, но и ему такой 
жа короул, как выше показано, приставливали, а не поступали, нежели с протчими, и менше 
дали времени быть в городе. Такжа, когда по известности всему свету Его Величества охоте 
к морскому делу изволил оной ездить с некоторыми из своей свиты к короблям голанским, 
которые стояли ниже города, в намерении таком, чтоб их ведать и нанять из оных один для 
путешествии своего намереннаго, и пошел было тою дорогою, которая от посолских дворов 
лежала к морю и где весь народ ездит, а именно от Королевских вород направо, посадом, 
и понеже та дорога в некоторых местах блис конца контроскарпа, что по губернаторскому 
повелению чрезвычайные на главном валу поставленные пикеты с великим криком и угро-
зами, а иные прикладывались ружьем, возбраняли и хотели стрелять, чтоб не ездили // блис 
крепостей. На что им от посолской свиты предложено было, что та всенародная дорога, по 
которой ходить и ездить всем волно, а посолской свиты служителям запрешено, и ежели им 
противно, чтоб показали другую дорогу. Потом прислал губернатор к послам говорить, с ве-
ликим сердцем жалуясь, будто те люди городовые крепости нарочно ездили осматривать и 
счерчивали, угрожая, что ежели впред то чинить дерзнут, то, конечно, велит по них стре-
лять, ибо он-де знает доволно, для кокого умыслу то чинится. Но понеже послы ведали, что 
то ложьс, ответствовали в тех местах подозрителных и дали им знать, то они сатисфакцию 
им дадут. На что, яко против правды, губернатор не мог ответствовать, но вместо всякаго 
снисхождения в предместье у посолской и Его Величества квартир короулов и так сурово 
начали поступать, что Его Величество по достоинству о вяших впред злых следствиях своей 
особе опасатися принужден был. И того ради заблагоразсужденно было в посолской сви-
те: не дожидаясь отъезду послов, но в немногих особах как наискоряе от того враждебнаго 
народу уехати, ибо имели господа послы от некоторых доброжелателных иноземцов предо-
сторожны, что губернатор, ведая подлинно о присудствии высокой персоны Его Царскаго 
Величества, ищет притчины его под каким-нибудь протекстом заорестовать или что и злое 
над его животом учинить. // Для того заказано было никого ис посолской свиты за реку Дви-
ну перевозить. И для того принужден был Его Величество повелеть нанять два бота от ино-
странных короблей, дав за один перевоз чрез реку по 30 червонных на всякой бот.
________________________________________________

п В ркп исправлено поверх другого слова.
р В ркп обозами
с В ркп далее повторено что ложь.
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И тако переехав сквозь плавучей тогда силной по Двине лед, изволил пойти в Митаву 
и тамо ожидать послов. А господа жа послы за многолюдством своей свиты принуждены для 
управления екипажу своего еще несколко дней у Риги побыть237 и претерпеть еще многие 
грубости от того губернатора и граждан ризжских. И понеже их людем свободный вход в 
город и к порту возбранен был, того ради принуждены все, яко пленные за короулом ходя, 
от дискренции салдат зависеть и за все потребные веши вдесятеро платить. И понеже тут от 
свиты их многих лошадей своих продовать надлежало, и толко, не имея свободы в продаже 
оных, принуждены были офицерам и солдатам, почитай, за нечто оные отдавать. И ежели 
кому потребна была под богаж простая деревенская телега, которая двух талеров стоила, за 
такую должны по дватцати и по тритцети талеров платить, сверх того при продаже и покуп-
ке тех вещей с посолских людей привеликую пошлину брали. И ежели кто из оных людей 
хотя что малое прекословить стал или с кем бы из жителей какую стору получил, то тотчас 
оных з бесчестием и боем трактовали, // и за короулы против всенародных прав сожали, и по 
несколко дней за орестом держали. И хотя о том от послов губернатору выговаривать посы-
лано, но безо всякой сатисфакции то оставлено и вся вина посолским людем прикладывана 
была. Потом господа послы, убрався, поехали в путь свой, и тогда на перевозе чрез Двину со 
всякаго человека, лошади и телеги вчетверо болше взяли за перевоз, нежали с купцов взять 
надлежало. И иные многие грубости, которых бы и злейшим неприятелем в таком характере 
сущим показывать не надлежало, как то губернатор показывал.

Потом послы прибыли в Кенизберг238, где приняты были с великою честию, а отту-
да прибыли в Гамбург239, где управители границкие старалися всяким оброзом удержать у 
себе оное посолство и удоволствовать по достоинству. Однако ж, по нестерпимому Его Ве-
личества желанию видеть Голандию и Англию, поспешали послы. И когда вблизости были 
Голандии, тогда отправлена была к ним грамата240 якобы из Москвы, объявляя им резон, для 
котораго принужден он был чрезвычайное посолство отправить.

Содержание оной грамоты следующее.

Высокомочные господа Генералные Статы достохвалных и 
волных Соединенных провинций241, любезные соседи!

Чиним мы, вам ведомо, что отправили к вам наших великих и чрезвычайных по-
слов, а именно: генерал адмирала Франц Яковлевича Лефорта, да наместника новогород-
скаго, графа Федора Алексеевича Головина, да наместника сибирского, думного дьяка и 
тайнаго советника Матвея Богдановича Возницына242, которые отъехали по нашему ука-
зу. И тако, Высокомочные господа, Царское Наше Величество желает, дабы оные послы 
приняты были с почтением, и просим вас, чтоб вы по прибытии к границам вашим полно-
мочных наших послов не токмо приняли оных и свиту их с надлежащею характеру их 
честию и удоволствием, но выслушали бы их требование. В протчем получаем вас, Высо-
комочные господа, в защищении Всемогущаго Бога. 

От царскаго нашего двора в царствующем граде Москвет в лето от Сотворения 
мира 7203, государствовании нашего пятаго на десять годау243. //

По написании вышеизображенной грамоты отстал Его Величество от свиты, с собою 
семь человек из молодых дворян, [с]л[ужи]вших в его гвардии, поехал наперед на почте и 
прибыл в Амстердам под видом простых воижиров. ф-Потом чрез несколко дней переехал в 
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т В ркп исправлено из Мосаве.
у В ркп далее вклеен л. 59 (см. примеч. ниже), л. 59 об. чистый.

ф–ф В ркп на полях отрывок отмечен знаками ×, на л. 59, вклеенном в переплет, почерком Ф.И. Соймонова написан 
другой вариант этого текста Скрыв свою особу, во-первых, уединился в голанскую деревню, именуемую 
Сардам, в которой почти все жители разные морские суда строят и хотя карабелными мастерами и почитаются, 
но безо всякой науки, по одной долговременной практике, поставя прицыпалные деревья, то есть ахтерштевень 
и форштевень, ис кубоковых дерев, между которыми уж и без всякого чертежа все кокоры ставят. Потому тою 
наукою государь Петр Великий был недоволен. Потом, скрыв жа свое Величество, записался на Остинской вер-
фи под ыменем простаго плотника Петром Михайловым. Но и там, побыв доволное время, потому же никаких 
правил гиометрических к строению короблей не нашел, потому жа что строение короблей по благовременной 
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деревню Сардам, где обыкновенно партикулярных людей всякаго роду судов строение 
производится, и в доме, наняв, жил, изволив скрытнох. Однако потом пронеслось, что 
московской царь в Сардаме живет и в мартроском платье ходит244.

Между тем посолская свита, прибыв к границам, принито было от Высокомочных 
Статов с великою честию. И учинены были в Амстердаме богатые фейверки245, притом 
сколко ни старался Петр Великий быть незнаемым, столко утверждали все, что он в при-
судствии свиты, а притом то ево узнали, что множество из народу за ним ходило, указывая 
один другому, что тот-то — царь. Потом 27 сентября246 имело посолство публичной выезд 
свой в Гагу, где и Петр Великий под незнаемою персоною был, где от Статовц со всякою 
честию приняты была, а потом все полномочные послы приезжали с визитамич. //

И хотя все государь осматривать изволил, но особливо, первое, по собственной 
охоте, а притом и по ползе во обучении строения караблей, паче протчих, собственной 
свой труд употреблять изволил247. И для того, скрыв свою царскою особу под видом пар-
тикулярного человека и во обычном работническом плате, записался на Остинской вер-
ви и с протчими работниками в плотничей работе работать изволил248, а притом ме[ж]
ду работами от мастеров чертежем кораблей обучится не оставил.

Некогда Его Царское Величество усмотреть изволил, что в Голландии строение ка-
рабелное исправлялося, кроме принцыпалнои деревниш, по одной долговременной практи-
ке, что Его Величеству весма за недоволное показалося, почему, будучи у голанского купца 
Тезенгащ на загородном ево дворе, в печалном виде быть изволил, и, когда спрошен был от 
присудствующих о причине печалнаго ево виду, тогда объявить изволил в недоволствие 
свое вышеписанную свою одну причину, что регул к строению короблей в Голандии 
получить не может-ф. Тогда помянутой Тезенг и протчие донеслиъ, что архитектурная 
карабельная в полном порятке отправляется несравнено в Англии, так // что последняго 
карабелного члена чертежем и препорциею производится249. О том Его Величество весма 
обрадовались и потом чрез некоторое время в Англию чрез Ротердам переехал, где от ко-
роля Вилгелма надлежащим образом и дружески был принят250. И так Его Величество 
свою склонною охоту к строению кораблей основателно удоволствие получил и карабел-
ного мастира, от котораго учится изволил, Осипа Ная, принять изволил251.

А притом како в Англии, так и в Амстердаме разных мастеров, людей и протчих, 
которые да карабелнаго флота принадлежат, около 500 человек в службу приняты, и в вице-
адмиралы галанского капитана Корнелия Креца принять же изволил252. Всех изволил от-
править к городу Архангелскому, а оттуда отправлены253. При отъезде из Голандии Его Ве-
личество изволил намерение принять иттить в Вену254, а оттуда чрез Францию в ыталию. 
Но до отъезду Его Величества из Голандии и получена из Москвы приятноя ведомость о 
произшедших случаях между Росиею и турками. А именно, главной полководец Шеин, со-
единясь с протчими генералами росискими с 80 тысяч пехоты и несколкомими ж тысячами 
и нерегулярнаго вой ска, был близ Азова против крымскаго хана сын, ево старшаго колги255, 
и 30 июля Шеин учинил // на них нападение. И хотя, во-первых, и наступили но россиское 
войско, но потом принуждены были ретироватся во всяком беспорятки, ис которых многое 
число побито и потоплено в реке256. А притом турки, думая, что застанут в неосторожности 
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практике, а не по геометрическим правилам строение короблей производят, что Его Величеству немало печално 
было. И как, будучи на загородном дворе у голанскаго купца Тезинга, находился печален, тогда купец Тезинг 
спросил Его Величество, о чем печалится изволит, на что ему сказать изволил.

х В ркп скрыкно.
ц В ркп Статор.
ч В ркп витизами.
ш В ркп ошибка писца, ср. текст Ф.И. Соймонова на л. 59 (примеч. ф–ф) поставя прицыпалные деревья, то есть 

ахтерштевень и форштевень.
щ В ркп далее поставлен знак (*), примечание включено в основной текст на л. 61 об. вверху Но знал купец голаской: 

он (в ркп но) с молодых лет был в Росии, а потом переехал в Голандию.
ъ В ркп написано по стертому.
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Азов, прибыли на многочисленных галиотах и притчих судах, но от осторожного азов-
скаго каменданта принуждены были назад отступить, а он, вооружа, сколко при Азове 
судов было, отправил в погоню и взял многие суда, а именно потопил. Для тех радост-
ных ведомостей пробыл Петр Великий в Амстердаме несколко дней257.

Потом отправилися в Вену, а часть некоторою из дворянства отправить изволил 
в каманде Бориса Петровича Шереметева в Италию258. Сенат венецианской пустил сего 
генерала и протчие шляхетство всеми, от папы Икокентоляы259 такое ж благопроимство 
имели принадлежащими честми260. Потом, будучи, в Риме были, а из Рима прибыли в 
Неаполь, а оттудаь в Малту, где Шереметев получил и ковалерию Малтейскаго ордена261.

По прибыти Петра Великаго в Вену, при первом свидании, сообщил ему получени 
ведомости, что турак начал предлагать о мири, где // утвердили онои друг другу чинить по-
мощь262. Потом Военнаго совета презыдент граф Стамбероерг учинил для Петра Великаго 
пребогатое торжество, а потом в день тезоименитства Его Величества трактованы были все 
цесарского двора у россиских послов263, потом у самого цесаря Петр Великий с посолскою 
свитою трактован ж был264. И как по окончании тех веселий, готовяся Петр Великий отехать 
в ыталию, но в самоеэ то время прибыл к нему из Москвы куриер, с которым донесено было, 
что стрелцы некоторые, будучи при границе литовской, 4 полка, пошли прямо к Москве.

По тому случаю, которой Его Величество отменил намерение быть в протчих евро-
пейских государствах, и для того изволил принять ю-намерение возвратится-ю в Москву265. 
А понеже тот был важнойшей случай, и для того об оном обстоятелные упомя[ну]ть по-
чел. То есть, как прежде упомянуто, что по взяти Азова в 1696 году московские стрелцы, 
которые прежде великое смятение делали, мимо ж Москвы отправлены были на полскою 
границу на Великие Луки, и хотя и вид был тот, якобы они для // некоторой предосторож-
ности от поляков в тех местах поставлены были, но они то лехко догадатся могли, что по 
прежним их злодейских поступкам в Москве им быть подбурително было, и как они уз-
нали, что Его Величество отсудствовать из Москвы в чужие края изволит, то за способное 
себе взяли в своих намерение в тот случай, что итить в Москву.

Однако ж прежде наглости употребили такой случайя, которой бы им, наглости их не 
столь подозрителен был, а именно. Собрався по несколкому от полков, пришли в Москву к 
бояром с прашением, представляя якобы голод и неудоволство в тех местах, где они были, 
к тому их понудело. И просили бояр, чтоб им позволено было в Москву к [с]воим дамам 
притти. Но как в Москве в том им вовсе отказано было, что без имянного Его Величества 
указу им позволение быть в Москву дано быть не может, тогда оные, возвратясь на Великие 
Луки, не мешкав нимало, все, сколко их там ни было (тот стрелецкой корпус числом около 
восми тысяч состоял), со всею артилерию своеволно в Москву пошли266. И как о том в Мо-
скве уведано было, то немедленно находящияся в Москве салдацкие полкиа, а притом сколь 
скоро возможно было собрать дворян и приказных служителей под командою полковаго // 
воеводы Алексея Семеновича Шеина, генерала Гордана навстречу д[ля] недопущению их 
до Москвы отправлены были. А понеже те стрелцы с крайним радением поспешали, чтоб в 
Москву притить, однако ж по строгому из Москвы отправлению за сорок верст от Москвы, 
под Воскресенским монастырем, встречены и остановлены были267. И хотя боярин Алексей 
Семенович Шеин и старался их уговаривать, для чего в лагерь нарочные посланы были268, 
ноб оные стрелцы не толко не послушали, но по отпуске посланнаго в тот же час из своего 
лагеря, понеже в монастырь не допущены были, соверша противную свою чрез полковых 
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ы Так в ркп.
ь В ркп исправлено из одтуда.
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ю–ю В ркп частично залито чернилами.
я В ркп вписано над строкой.
а В ркп далее поставлен знак (*), текста примечания нет.
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свещенников молитву269, по бояринову войску ис полковых своих пушек стрелять начали270. 
Тогда боярин Шеин и генерал Гордон, видя не толко упрямое их супротивление, но и явной 
бунт, приказали своей артилерии действовать. И положение в-которых толко было место, 
что стрелецкой лагерь под горою на лугу, а боярскоя артилерия при монастырской слобо-
де на горе, то так действително артилерия действовала, что чрез один час в такое несосто-
яния стрелцов привела, что они прощения в вине своей просить принуждены были. И тако 
храбростию-в // и верностию к Его Величеству московских салдат, а притом и Потешного 
корпусу, и дворян, и приказных служителей, все те злодеи взяты и арестованы были, ис 
которых заводчики по доволным и справедливым розыскам казнены, а протчие по разным 
монастырям под кораулом разведены, посажены и содержаны были271. По тем важным и 
опасным известиям Его Величества немедленно в Москву прибыть изволил272. И хотя все 
боярина Шеина и генерала Гордона и протчих верныя поступки похвалить изволил, од-
нако ж то, что главные завотчики того бунта изъяснены были, то Его Величество за дерз-
ность им почтено, однако ж милостиво им оставить изволил273. А потом по надлежащим 
розыскам, вспамятуя то, что при первых бунтах обещалися было по городским зубцам 
перевешать, что и учинено было, а протчие в Сибирь и в Астрахань розосланы были274.

Потом Его Величество изволил разсматривать все то, что в отсудствия Его Величе-
ства происходило, как в строении караблей, тако и противуг Оттоманской Порты, а то все 
состояло в следующем. По отбытии Его Величества укрепление Азова для мелкаго похо-
ду в донском устье в растоянии несколких миль от города на море выбрано было способ-
ности той место в трех верстах от горада // Миюся на восток, которое помянутой Лаваль в 
1697-ом году под именем Павловской укреплять начал275.

А притом донесено было, что в отсудствии Его Величества на Воронеже уже по-
строено было кораблей, а именно: по 60 пушек 9, по 50 пушек 10, по 48 пушек 10, по 40 
пушек 3, по 32 пушки 2, по 34 пушки 13, по 30 пушек 4, в 26 1, в 24 1. Итого караблей и 
фрегатов — 55 да бомбандирских по 2 мартиры 4, по одной мартире 3, да брандиров по 
8 пушек 4, итого всех военных судов — 66. По расмотрении всех вышеписанных обсто-
ятелств, за верною и доброю против турков службу многих по достоинству пожаловав 
изволил. А зделанным от инженера Лавалла укреплением города Азова и протчего был 
Его Величество так недоволен, что помянутой Лавалль пришел чрез то в крайнюю неми-
лость, а в ноябри и послан был под короулом в Москву.

Октября 22 числа Его Величество, будучи у генерала адмирала Лефорта, из дому 
его в провождени вице-адмирала Креца, полного генерала-вахтмейтра Карловича, брига-
дира Адама Вейда изволил итить в Воронеж, а 29 ноября город, а потом в Воронеж, паки 
возвратится изволил декобря 19 дня в Москву276.

Отоманская Порта, видя очевидною опасность, что Его Величество силное приуготов-
ление противу ея делать изволил, весма старалася при венском дворе // о заключении мира 
и хотя никакой надежды не имела, но случаем вымышленнаго проекта находящегося тогда 
при Порте перевотчика Александр Маврокордата277 нечаянно получила, что произошло сле-
дующим образом. Означенный Маврокорда родом был грек и христианин, хотя и употреблял 
всевозможные хитрости, однако ж получить не мог по то время, как султан Мустафа II по-
сле потеряния баталии при Центе весма опасался жестокаго нападения от росиян, и для того 
тогдашний верховный визирь Гуссейн-паша278 великое желание показывал к миру279. Тогда 
помянутой Маврокордин того удобнаго случая не упустил и представить верховному визирю 
следующее: хотя он ни в котором из христианских послов никакова желания к миру при-
метить не мог, однако ж ко известным обстоятелств христианских областей доволно видит, 
что цесарь к тому имеет склонность. Верховный визирь о[т]ветствовал, что трудно тому по-
верить, что цесарь, по получении толь знатной победы и будучи исполнены великой надежды, 
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захотел принять примирение или сам того искать. Но Моворокордат представлял ему, что, 
хотя он и сам того же мнения, однако ж ежели ему толко на одну неделю дан будет срок, чтоб 
доведотся о склонности послов, то обещает он такие меры взять, что цесарь не толко к миру 
склонится, да еще и сам оного требовать станет. Такое объявление было везирю весма при-
ятно, и Моврокордат пошел немедленно к находящему тогда в Костенстантиполи онд англи-
скому и голанскому послам280 и представил им пространно, что он ныне сыскал // изряднойе 
случай, чтоб показать римскому цесарю свою благодарность за толь многие учиненные ему 
благодеянии, сказал им то, что он ведает, что цесарь опасается войны с Франциею, желает 
миру, однако ж турком того открыть не хочет, дабы они не зделали каких-либо затруднений 
в заключении мира281. Но ежели они ему объявят, на каких кондициях цесарь намерен по-
мирится, и ежели они хотя сколко будут сносны, то надеется он привести все к желаемому 
окончанию, а притом просил послов в разсуждении своей опасности, чтоб то они тайно со-
держать изволили и для того, что они сами могут разсудить, в какое опасение он со всею 
фамилиею притти может, ежели Порта, хотя малое что, о том сведает. Послы ответствовали 
ему на то, что цесарь хотя в мире не откажет, однако ж сам оного искать не станет, но буде он 
сам собою верховному везирю о том предлагать хочет, то цесарь сие приимет за изрядную 
услугу. Маврокордат темж и совершенно был доволен и верховному везирю объявил, что слы-
шал он от послов о склонности к примирению цесаря и о прозбе его к ним, чтоб они всяким 
возможным образом о возвращении мира старались. Верховной везир показывал в сем из-
вестии // великую радость и обнадежил Маврокордата: ежели он сие полезное дело приведет 
в состояние и возвратить своим старанием Оттоманской Порте покой, то он не толко великой 
милости от султана может надеятся, но и все верноподданные Порты должны будут ему за то 
вечно благодарить. Таким способом получил Маврокордат полную власть, и аглинской посол 
лорд Пагет и голандской министр Яков Колиер вступили с ним в ближние договоры, причем 
каждая сторона была в таком мнении, что противная сперва о мире упомянула, ибо бес того не 
можно было им так скоро согласится. Прелиминарные пункты зделали они тотчас в Констан-
тинополе и назначили быть мирному сьезду в Карловиче, нимало не продолжая времени282. 
С турецкой стороны прибыли Рами Мегемеда, реис фендий, и означенной Маврокордат, 
которой тогда пожалован «бехом ниагреник эсваром», или тайным секретарем.

С цесарской стороны приехали граф Волфганк фон Еттинген и граф Леополд 
Шлик и от российского двора Прокопей Багданович Возницын283, от полского – Станис-
лав Михалевской, воевода познанской, и веницыанской посол Руциний, имянем велико-
британского короля и з Голандских Статов // были медиаторами вышепомянутые, при 
Порте обретавшиеся министры лорд Вилгельм Пегет и Яков Колиер. Мирное дело от-
правлялося со всяким успехом для того, что война обеим сторонам284 наскучила. Один 
толко российской посол, ведав намерение Его Величества и силное приуготовление 
против Порты, неохотно на то склонялся, однако ж, не хотя вовсе отстать от цесарской 
стороны, именем своего государя толко на два года перемирие заключил285.

Означенное двулетнее перемирие, хотя, во-первых, и за не доволное Его Величеством 
принято было по тому намерению, что такое силное приуготовление против Порты 
учинено было, однако ж потом по тому случаю, что с курфистром саксонским, а с ко-
ролем полским Авгостом, вторичная противу Швеции алианция утвердилася286, и для 
того Его Величество изволил назначить к Оттоманской Порте полномочное посолство, 
при котором назначен был полномочным послом думной дьяк Емельян Украинцов, хотя 
под видом подтверждения двулетняго перемирия, а притом по обстоятелству тех дел о про-
должении мира, отрекатся не велено, что потом и самым делом совершилося. // И нетрудно 
было Украинцову то получить, понеже Россия, по причине намерения противу Швеции, а 
Порта, опасаяся российскаго намерения и силнаго приуготовления, охотно мира желала, 
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а паче, что Порта приведена была в великой страх от России представлением крымска-
го хана, о чем в своем месте показано будет. Означенному полномочному послу думному 
дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову287 и определено ему было от Азова иттить чрез 
Черное море на российском корабле, что по тогдашнему времени было новое и небывалое, 
и для того о том посолском походе за надлежащее принял пространнее объявить, а имянно.

Посол отправился из Москвы 11 апреля, а из Воронежа — 27 апреля. Канвой ево 
со стоял в 4-х галерах, 20 галиотах, в 10 брегантейнах, 1 яхте, да притом с правиантом и с 
военною аммунициею плоскодонных 500 стругов. 3-го майя прибыли к Черкаскому, где 
солютовано было ему из 80 пушек, а в Азов 24 июня прибыли, где потом уже изо всех 
находящихся в Азове троекратною стрелбою из пушек и из мелкаго ружья тамошняго в 
10 тысячах человек состоящаго гарнизона селютован был288. 31-го того ж отправился со 
флотом в Таганрог и прибыл 16 июня, где и пожалован был от Его Царскаго Величества к 
руке289. Августа 1 дня пришли досталные // корабли и стали на рейде пред Таганрогом. Там 
учреждена была для увеселения морская баталия, корабли разделены были.

С одной стороны: капитан Вахт на   24 пушек
Его Величество на  42
адмирал Головинна  50
шаутбенахт на   36
Менер на   36

З другой стороны: Валранд на   26 пушек
Памбурх на   36
контр-адмирал на  36
капитан Кин   36
капитан Бекман на  36290

По окончании сея увеселителныя баталии, собрался опять весь флот на рейду. 14 
числа поутру в 6-м часу дан был от главного командира сигнал к подниманию якорей, 
после чего оной фрегат, на котором находился посол и на котором было 40 пушек и 111 
человек людей291, в провождении всего карабелно флота — 2 галер, 6 галиотов, 1 яхта и 
6 казацких судов, каждое со 100 человеками, в море отправился. Когда флот начал от-
ходить, то солюторовали со всех караблей пушечною палбою и крепость, // с которой 
им также ответствовали. Всем флотом командировал новый адмирал Федор Алексеевич 
Головин292, ковалер [ордена] Святаго апостола Андрея293.

К Керчи пришли они 18 ч[исла] в 11 часу и приняты были от турецкаго флота, ко-
торой состоял под командою одного сераскера294 в 4 больших кораблях и в 9 галерах, пу-
шешною палбою, на которую они также ответствовали, что в другой раз и в 3-е учинено 
было. В 1-м часу пополудни пришел к флоту турецкой паша, свойственник султанской295, 
с 4 фелуками встречать посла, которой принят был от него с великим почтением. Ввече-
ру возвратился он назад, и, по приезде его, выпалено было из 19 пушек, потом российской 
флот вошол в гавань296. Однако ж татары не хотели никого из руских в город пустить, и 
как некоторые, несмотря на их запрещение, туда вошли, то едва смятения не зделалось. 
И того ради поставлен был для них рынок на берегу, по свежую воду ходили они сперва 
болше мили, но как скоро увидели неподалеку в некоторых домах колодези, то начали 
там воду брать, чего им долго позволить не хотели. Фарватер при Керче был для кара-
белного ходу весма способен и имел доволную глубину и ширину, в тритцети верстах от 
замка находилась глубина от 11 до 13 футов297.

25 августа российской флот возвратился в Таганьрог, а оттуда Его Величество в Азов 
прибыл <...>з числа, в Воронеж <...>з числа, из Воронежа — в Москву298, а посолской фрегат 
28-го августа в провожании вышепомянутых 4-х турецких болших караблей от Керчи пош-
ли в море, а сераскери астался при Керчи. Вышепомянутые турецкие 4 корабля и посолской 
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фрегат мимо Кафы прошли вместе. А на другой день турецкие корабли от посолскаго фрега-
та отставать начали. А 30-го августа увидели Балаклавской мыс и тамошную крепость.299. 2 
сентября подъезжали они к Натолским берегам близ города Понто Ирадии300, а оттуду // того 
ж дня прошли наполовину Константинополскаго пролива и стали на якоре, а турецкие ко-
рабли, которые провожали посла и которые посолской корабль потеряли из виду, следуя за 
ним, на другой день прибыли. 6 сентября принят был посол со всею свитою весма славно, и 
турки показывали великое удивление о изрядном строении посолского карабля.

Сей фрегат, приближась к городу, богатым своим украшением и пушешною стрел-
бою толь славной вид показывал, что султан Мустафа осердился и приказал барки яныча-
рами вооружать так, бутто бы один сей фрегат был целой и великой флот, которой столице 
его грозит крайним раззорением, при том еще разглашали, бутто Его Царское Величество 
сам на оном карабле обретается, чтоб положение города и гавани осмотреть301. Посолская 
гвардия состояла в 200 человеках в немецком мундире, между тем быть наилутчие из всей 
армии выбраны были. Между тем опасение Порты другим важным приключением умно-
жилось. Понеже никто так недоволен был заключенным в Карловиче двухлетним переми-
рием, как крымской хан302, которому, кроме потеряния Азова, и выход ис Крыму пресечен 
был, притом не мог он позабыть жестоких оных поражений и несказанного вреда, которой 
учинен был ему от России, того ради старался он как сам собою, так и чрез своих прияте-
лей, чтоб Порту склонить к разорванию мира и к продолжению войны. В декабре 1699 году 
представил он великому султану писменно, бутто российской царь переменил древнии обы-
чаи и порядки своего народа, также и закон // и намерен все учинить по примеру немцов. 
Такие ложные известии вымышлял он для того, чтоб султана привесть во огорчение про-
тив Его Царскаго Величества, а притом уверял, что ежели токмо в продолжении войны с 
надлежащею ревностию поступлено будет, то он для учиненной в законе перемены от всех 
оставлен будет. К тому прибавил он еще и сие, что Его Величество учреждает по немец-
кому военному порятку новую армию, которая уже весма многочисленная, и, несмотря на 
заключенной в Карловиче двулетней мир, строить с великим прилежанием флот, также и 
новые городы и крепости на Днепре и на других реках. Все сие доволно свидетелствует, что 
он не имеет никакой склонности к содержанию мира, и для того должен султан, окончавши 
войну с цесарем, весма того наблюдать, что новый «немче гяур» к-так называют турки всех 
христиан без изьятия-к не привел Оттоманския Порты в крайнее опасение, ибо российскому 
войску тогда уже нетрудно будет в одну кампанию всем Крымом прежде завладеть, нежели 
Порта на помощь притти может. И так требует крайняя нужда, чтоб или постоянно мир за-
ключить, или, не допуская приращения неприятелских сил, начать наискорейше войну. А 
буде султан сомневается, что подлинно ли все так, как он объявляет, то просит, чтоб послан 
был один из верных и надежных султанских служителей в Крым, которой бы российские 
приуготовления мог своими глазами видеть и подать султану о всем точную ведомость. 
Султан Мустафа, которой не все чрез своих министров делал, но сам имел великую // про-
зорливость, призвал к себе Киблелия-оглы, которого он к сей тайной посылке за наиспособ-
нейшаго почитал. Он племянник тогдашняго верховного везира Амуджи-оглы Гуссейна-
паши, которой его весма любил, и, несмотря на молодые его лета, у султана в такую милость 
привел, что он пожаловал его буюн-гомрагором, или обер-сталместером. Султан, поруча 
ему сие дело без ведома верховнаго везиря, приказал, чтобы он никому о том не сказывал, 
а, уведомвшись обо всем, пришол прямо к нему. Киблели-оглы отправился тотчас в путь, 
однако ж прежде отъезду зашол тайно к дяде своему, верховному везирю, и открыл ему все. 
Верховны везирь, опасаясь новаго смятения, которое от неосторожности в сем деле могло 
произойти, велел ему по возвратном ево приезде опять тайно к себе зайти, чтоб наставить 
его в том, что он должен пред султаном говорить. Гиблели последовал его совету и, воз-
вратившись ис Крыму, переменил свое платье и пошол к верховному везирю, которому он 
объявил, что Россия учредила как в Азове, так и в Воронеже силной флот и умножает оной 

________________________________________________

к–к В ркп заключено в квадратные скобки.
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почти ежедневно, новыми караблями, что Таганрог укреплен удивительным образом, и что 
работают там болше 20000 человек, что на Днепре отделана уже крепость Каменноя Затон, 
также прочищают и пороги, чтоб судам чрез оныя способно проходить можно было, что у 
татар за Перекопью ничего болше не осталось, и что казаки почти ежедневно на них напа-
дают. Все сие и еще многие другие обстоятелства, о которых он в Крыму слышал, объявил 
верховному везирю. Сей, видя наперед, что от того такая ж жестокая война как и прежняя // 
произойти может, уговорил его, чтоб он о том не много упоминал, но уверил бы султана, 
что крымской хан по болшей части доносил ложно, что татары доволно ведают, в каком 
малом почтении они при Порте, когда войны нет, а к тому ж к грабежу уже так привыкли, 
что, по их мнению, без онаго жить не могут, что Россия хотя и заложила несколко крепо-
стей, однако ж их ныне не отстраивает, а при том ничего так не желает, как мира и свобод-
наго отправления купечества с подданными Оттоманские Порты.

Гиблели-оглы прибыл на другой день будто прямо з дороги к султану и объявил 
ему все по намерению дяди своего, верховнаго везиря. Султан, которой не чаял такова 
обману, на хана осердился и приказал ему за то выговор написать, но хан представил 
против того, что Гиблели-оглы поступилл неправедно в сем деле, что он, хан, никогда не 
дерзал султану ложныя известии подавать, и что Гиблели-оглы или от неприятелей его к 
тому подкуплен, чтобы не сказать о подлинном состоянии Крыма, или, может быть, то по 
злобе учинил за то, что он, хан, ево подарками не удоволствовал, впротчем, все то очень 
он в прежнем своем писме объявил так основателно, что ежели б толко Киблелия-оглы 
строже допросить, то б он принужден был во всем признатся. Сей ответ дошел до султана 
такою дорогою, что верховной везирь ничего о том не знал. Потом оглы повинился, за что 
казнен, а везирь в сылку послан.

Между тем российской посол Украинцовм потому, что и не без страху они были от Рос-
сии, дела своя благополучно окончал, и в начале 1700 года 30-летней мир заключен. // Сей 
мир публикован был 29 августа, а на другой день объявлено против шведов война303.

1 Первоначальный вариант стихотворения помещен в рукописном «Сокращенном описании о при-
ращениях Всероссийской империи по разным достопамятным случаям, а паче в царствование го-
сударя императора Петра Великаго...», завершенном Ф.И. Соймоновым к 1754 г. Как и весь труд, 
стихотворение посвящалось дочери Петра I императрице Елизавете Петровне. Во время работы 
Ф.И. Соймонова над «Историей Петра Великого» в России правящий монарх сменился дважды. В 
1762 г. внука Петра Великого, императора Петра III, с престола сместила его жена, коронованная под 
именем Екатерины II, что повлекло изменение шестой («Исполнились родителя ея обеты»), восьмой 
(«То все дщерь его Елисавет получила») и десятой («Да здравствует Елисавета лета многа») строк 
стихотворения (Гольденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов (1692–1780). М., 1966. С. 213–215).

2 Сочинение кардинала Ц. Барони «Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1193» в двенадцати томах 
было издано в Риме в 1558–1607 г. Польский иезуит П. Скарга сократил первые десять томов (тома XI 
и XII в католических странах были запрещены) этого сочинения до двух и перевел их на польский 
язык. Переведенное еще в XVII в. на русский язык сокращенное П. Скаргой сочинение Ц. Барони на-
печатали в Москве в 1719 г. под названием «Деяния церковные и гражданские от Р. X. до XIII столетия» 
(Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1 : Введение в исто-
рию просвещения в России XVIII столетия. С. 327).
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3 Возможно, Ф.И. Соймонов имел в виду своего современника – писателя и историка П.Н. Крекшина, 
перу которого принадлежит историко-литературное произведение «Краткое описание о начале на-
рода славенского, и о населении сими народы северных, полунощных и западных стран, и о нарече-
ниях сего славного народа славенского московским, российским, скифским, готским, сарматским и 
протчими именовани, и о преславных деяниях сего славного народа славенского московского рос-
сийского» (1746). Оно было широко распространено в то время в рукописях.

4 Русская летописная традиция увязывает происхождение русского народа с библейской историей рассе-
ления народов, согласно которой внук Ноя Мосох занял землю, названную по его имени Московитянской. 
Из летописей эта легендарная схема попала в первый учебник русской истории – «Синопсис, или Крат-
кое описание, о начале слафвенского народа...» (1674). Она надолго утвердилась в общественном созна-
нии (Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. С. 315–317). Современник 
Ф.И. Соймонова протопоп Иоанн Иолинов в 1764 г. в разделе «Начало описания Российския земли» 
своего исторического сочинения писал так: «Царствующи град Москва от реки Москвы; московски на-
род от Мосоха, праотца своего, от сына Афетова, внука Ноева, произыде, иже бе по потопе 131 лета от 
Вавилона во Европе сяде. Итако, от Мосоха, праотца славянороссийскаго, не только народ московский, 
но и вся Русь произыде» (ОР РНБ. Ф. 550. F. IV. 310. Л. 13, 14). В написанном в 1715 г. и впервые опубли-
кованном в 1770 г. сочинении А.Я. Хилкова (по другой версии – А.И. Манкиева), служившем учебником 
«для российского юношества и для всех, о российской истории краткое понятие иметь желающих», в 
главе о происхождении и древнейшем периоде истории русского народа этот сюжет трактовался в том 
же ключе (Манкиев А.И. Ядро российской истории ... М. 1770. С. 9–10).

5 Имеется в виду «История Российская» В.Н. Татищева, над которой он работал около тридцати лет. 
Несмотря на то, что первый том «Истории Российской» вышел из печати только в 1768 г., в рукописях 
ею широко пользовались М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер, М.М. Щербатов, А.Л. Шлецер. Возможно, 
Ф.И. Соймонов обращался к уже опубликованному тому «Истории Российской» В.Н. Татищева (Ша-
пиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век : курс лекций. Л., 1982. С. 134, 136–137).

   6  Ф.И. Соймонов, опуская спорное, по его мнению, повествование о происхождении российского на-
рода, переходит к следующему, важнейшему — об образовании самого государства Российского на-
чиная с прихода  Ририковичей на княжение в 862 г. до венчания в 1547 г. на царство первого русского 
царя Иоанна IV Васильевича. Традиционно считается, что государственное объединение произошло 
при Иоанне III Васильевиче и Василии III Ивановиче, когда на основе Московского Великого кня-
жества и присоединенных княжеств и Новгородской и Псковской республик складывалось единое 
государство, что укрепило авторитет Москвы, русского народа.  Ф.И. Соймонов же делает акцент 
на  словах «царствование» и «царь», подчеркивая тем важность создания нового государственного 
аппарата управления, при этом ошибочно называет предшественником царя Иоанна IV Васильевича 
Василия Васильевича. Очевидно, речь идет об отце Иоанна IV Грозного Василии III Ивановиче.

7 Исторический труд «Ядро Российской истории ко угождению приискательных» (1715) в XVIII в. 
выходил из печати в России четыре раза: в 1770, 1784, 1791 и 1799 г.; в 1781 г. был переведен на 
немецкий язык и напечатан в Лейпциге. Подготовивший первую публикацию Г.Ф. Миллер считал 
автором рукописи русского посла в Швеции А.Я. Хилкова. Вслед за Г.Ф. Миллером эту атрибуцию 
повторил и Ф.И. Соймонов. В первой четверти XIX в., когда обнаружилось еще несколько списков 
рукописи, некоторые авторы предположили, что «Ядро Российской истории» принадлежало перу 
А.И. Манкие ва – его переводчика и секретаря в шведском плену (Долгова С.Р. Русский резидент в 
Швеции А.Я. Хилков и загадка А.И. Манкиева // Петровское время в лицах – 2010. СПб., 2010. С. 138–
148 ; Козлов С.А. Русские пленные Великой Северной войны : 1700–1721. СПб., 2011. С. 213–215).

8 Речь идет о периоде русской истории от начала царствования Иоанна Грозного до кончины Федора 
Алексеевича, то есть с 1547 по 1682 г.

9 Относительно помещенных в подстрочном примечании слов «великим князем году» можно предпо-
ложить, что переписчик первоначальной рукописи Ф.И. Соймонова, который обладал трудноразбор-
чивым почерком, не понял, что автор лишь оставил место, чтобы позднее вписать, в каком году (кур-
сив наш. – П.К.) и каким именно великим князем (курсив наш. – П.К.) была основана Москва на месте 
села, принадлежавшего до того времени роду бояр Кучковичей (у Ф.И. Соймонова – Кусковых).

10 Труд Г.Ф. Миллера был издан в Санкт-Петербурге на немецком и на русском языках (Sammlung 
russische Ge schichte. SPb., 1761. Bd. V. St. 5–6. S. 381–572 ; Опыт новейшей Истории о России // Сочи-
нения и переводы, к пользе и увеселению служащие. СПб., 1761. Июль–октябрь).
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11 М.М. Щербатов успел написать семь томов «Истории российской от древнейших времен», доведя 
изложение событий до 1610 г. К 1769 г. он закончил первые два тома «Истории российской» (события 
до 1237 г.). Третий и четвертый тома, завершенные к 1772 и 1774 г., Ф.И. Соймонов не упоминал.

12 При Петре I начинается целенаправленный сбор летописей, рукописных книг и других письменных 
источников по русской истории. В 1703 г. царь указал отсылать отчеты о военных действиях в Се-
верной войне в Посольский приказ для «составления диариуша». Уже в 1708 г. Петр I поручил ди-
ректору Печатного двора Ф.П. Поликарпову на основе всех собранных материалов написать русскую 
историю начиная со времени царствования Василия III Ивановича до современности (Майкова Т.С. 
История создания «Гистории Свейской войны» // ГСВ. М., 2004. Вып. 1. С. 16, 21).

13 В 1768 г. М.М. Щербатов по разрешению Екатерины II получил доступ в Патриаршую и Типограф-
скую библиотеки, где хранились собранные по указам Петра I списки летописей. Через три года, в 
1770 г., он начал работу с документами Архива Коллегии иностранных дел. Результатом исследова-
ний М.М. Щербатова стало не только написание «Истории российской», но и подготовка к публика-
ции многочисленных источников: «Царственной книги» (1769), «Журнала, или Поденной записки... 
Императора Петра Великого» (1770–1772), имевшей собственноручную правку Петра I, «Летописи о 
многих мятежах...» (1771), «Царственного летописца» (1772) и др. (Фурсенко В.В. Щербатов Михаил 
Михайлович // РБС. Т. «Щапов–Юшневский». С. 115–119).

14 «Описание Каспийскаго моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории госу-
даря Императора Петра Великаго, трудами тайнаго советника, губернатора Сибири и ордена Свята-
го Александра кавалера Федора Ивановича Соймонова, выбранное из журнала его превосходитель-
ства в бытность его службы морским офицером и с внесенными, где потребно было, дополнениями 
Академии наук конференц-секретаря, профессора истории и историографа Г.Ф. Миллера» издано 
Императорской Академией наук в 1763 г.

15 Сочинение «О торгах за Каспийское море древних, средних и новейших времен. Выписано из журнала 
его превосходительства господина тайнаго советника, сенатора и ордена Святого Александра кавалера 
Федора Ивановича Сойманова и из внесенных во оной дополнений Академии наук конференц-секре-
таря, профессора истории и историографа Г.Ф. Миллера» было опубликовано в 1765 г. (М., 1765. С. 74).

16 Ф.И. Соймонов служил на флагманском корабле «Ингерманланд» во время похода соединенных эскадр 
русского, английского, датского флотов и голландских конвойных кораблей под командованием Петра I 
от Копенгагена к о. Борнхольм (5–14 августа 1716 г.) и также служил на Каспии в 1722 г., когда Петр I и Ека-
терина Алексеевна с войском осуществили переход морем из Астрахани до Аграхани. В память об этих 
событиях он оставил «План похода союзных четырех военных корабельных флотов, российскаго, аглин-
скаго, датскаго и голландскаго, в которых находилося 72 военных линейных кораблей и 22 фрегата, от 
Копенгагена до о. Борнгольма, которыми командовать изволил всероссийский Император Петр Великий 
на корабле "Ингерманландии" под императорским штандартом, а именно: российский флот в кордебата-
лии, аглинской — авангард, датской — ариергард, а голанской — позади и по сторонам, имея в средине 
аглинския и протчих нацей купеческия корабли и протчия разного рода суда, которых число состояло в 
570 судах. В MDCCXVI году. Нарисовано из содержанного журнала на Его Величества корабле "Ингер-
манландии" мичманом Федором Соймоновым» и в «Екстракте журналов описания Каспийского моря...» 
«описание... о... Петра Великаго походе в Астрахань и через оное море до Аграханского залива и оттуду 
сухим путем до города Дербента и возвратно чрез оное ж море до Астрахани...» (Гольденберг Л.А. Катор-
жанин – сибирский губернатор : жизнь и труды Ф.И. Соймонова (1692–1780). Магадан, 1979. С. 282, 285).

17 В год Полтавской битвы (1709) Ф.И. Соймонову, по подсчетам Л.А. Гольденберга, исполнилось семнад-
цать лет. В 1708 г. он поступил на обучение в московскую Школу математицких и навигацких наук, 
затем продолжил обучение в Голландии (1713–1715), откуда совершил плавания в Португалию и Архан-
гельск. По возвращении в Россию в январе 1716 г. он получил чин мичмана и назначение на 64-пу-
шечный линейный корабль «Ингерманланд» (Там же. С. 22, 27–30).

18 Построенный на Адмиралтейской верфи Санкт-Петербурга в 1712–1715 г. корабельным мастером Р. Ко-
зенцом «Ингерманланд» («Ингермонландия», «Ингермоландия») стал флагманским кораблем Петра I 
(Общий морской список. Ч. 1 : от основания флота до кончины Петра Великого. СПб., 1885. С. 179).

19 Ф.И. Соймонов пишет о времени своей службы на линейном корабле «Ингерманланд» обобщен-
но. В январе 1719 г. его откомандировали для проведения картографических работ на Каспийском 
море, откуда он вместе с другими членами экспедиции возвратился в Петербург в конце 1720 г. 
(Гольденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов (1692–1780). М., 1966. С. 19–20, 26).
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20 В Персидском походе 1722 г. флотилия находилась под общим командованием генерал-адмирала 
Ф.М. Апраксина. Кейзер-флаг он поднял в первый раз 18 июля 1722 г. Это произошло накануне вы-
ступления флотилии в поход на Волге напротив Астраханского кремля (Соймонов Ф.И. Екстракт жур-
налов описания Каспийского моря, которое происходило в 1715, 1716, 1717, 1719, 1720, 1726 г., и при том 
описание ж о высокославном Его Величества государя Императора Петра Великаго походе ... С. 67–68 ; 
ПЖ 1722 г. СПб., 1913. С. 49).

21 Петр I во время морского перехода из Астрахани к Аграхани в 1722 г. командовал передовым отрядом 
флотилии (Там же).

22 Имеется в виду журнал «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие», созданный по 
замыслу Г.Ф. Миллера в 1755 г. и переименованный в 1763 г. в «Ежемесячные сочинения и известия 
о ученых делах», ответственным редактором которого он являлся. «Опыт новейшей истории о Рос-
сии» Г.Ф. Миллера в этом журнале напечатали в 1761 г.

23 Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых, избран на царство Земским собором в 1613 г.
24 Возможно, Ф.И. Соймонов отсылает читателя к сочинению М.В. Ломоносова «Древняя российская 

история...» (СПб., 1766), во вступлении к которому рассматривается роль правителей в деле объеди-
нения русского народа и укрепления государства (см.: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. 
М. ; Л., 1952. Т. 6. С. 169–173).

25 Потешные (что есть учебные) войска располагались в подмосковных селах Преображенском и Се-
меновском. Важнейшее значение уточнения времени начала формирования Потешного корпуса, 
как представляется, имеет приведенная в офицерском списке Преображенского полка 1724 г. дата 
первого года службы в нем его создателя Петра I. Это 1683 г. Без согласования с монархом, который 
до самой своей кончины являлся полковником преображенцев, этот год не мог быть внесен в офи-
церский полковой список (Кротов П.А. Сословность в политике самодержавия по комплектованию 
личного состава военно-морского флота при Петре Великом // Сословия и государственная власть 
в России, XV – сер. XIX в. М., 1994. Ч. 1. С. 255, 262).

26 Водные «потехи», со временем переросшие в масштабный процесс созидания отечественного во-
енно-морского флота, по существу, начались одновременно с формированием Потешного корпуса. 
Упомянутое Ф.И. Соймоновым «потешное» военно-морское кораблестроение на верфи, устроенной 
на берегу Плещеева озера у древнего города Переславля-Залесского, и кораблеплавание на этом об-
ширном озере происходили в 1689–1692 г. Как отметил Ф.И. Соймонов, «потехи» на Переславском 
озере завершили «учебно-игровой» период созидания Российского военно-морского флота.

27 Первый русско-китайский пограничный договор был заключен в Нерчинске 27 августа 1689 г. Ф.А. Го-
ловиным, который находился с 1685 г. в Даурах для защиты Албазина от набегов китайцев. По дого-
вору Россия уступила Китаю территории Албазинского воеводства по течению р. Амур ниже его при-
тока Горбицы (Русско-китайские отношения 1689–1916 : официальные документы. М., 1958. С. 9–11).

28 Речь идет о казни игравших одну из главных ролей в событиях стрелецкого восстания 1682 г. («Хо-
ванщины») князя И.А. Хованского и его сына Андрея. В мае 1682 г. князь И.А. Хованский стал гла-
вой (судьей) Стрелецкого приказа. Вплоть до своей гибели он играл роль своего рода посредника 
между мятежным стрелецким гарнизоном столицы и царским двором. Боярин И.А. Хованский и его 
сын были схвачены по царскому указу и по приговору Боярской думы казнены 17 сентября 1682 г. в 
селе Воздвиженском близ Москвы (подробнее см. ниже).

29 Австрийское посольство во главе с С. фон Блюмбергом и И.Х. Жировским находилось в Москве с 
13 мая по 25 июня 1684 г. и имело целью склонить русское правительство присоединиться к антиту-
рецкой лиге (Белокуров С.А. Списки дипломатических лиц, русских за границей и иностранных при 
русском дворе (с начала сношений по 1800 г.). Вып. 1. М., 1893. С. 23–24).

30 П.И. Гордон, шотландец-католик, с 1654 г. наемник в военной службе у шведов, у поляков; в русской 
армии с чина майора в 1661 г. По указу В.В. Голицына П.И. Гордон составил записку о целесообраз-
ности военного похода в Крым и подготовил роспись войск. Оставил дневники и письма по 1698 г.

31 Первый Крымский поход под началом В.В. Голицына состоялся в 1687 г., второй – в 1689 г.
32 В.В. Голицын, князь, боярин. В правления царевны Софьи Алексеевны (1682–1689) возглавлял Посоль-

ский, Малороссийский, Смоленский, Новгородский, Иноземный, Рейтарский и Пушкарский приказы; 
обладал почетным титулом «Царственные большие печати и государственных великих посольских 
дел оберегатель» (с 1683 г.). Летом 1689 г. Петр Алексеевич резко выступил против необоснованного 
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награждения Софьей В.В. Голицына за неудачный Крымский поход. Отстранение от власти царев-
ны Софьи (1689) повлекло за собой опалу и ссылку В.В. Голицына и его семьи в Каргополь, затем в 
Яренск, Мезень и Кевроль (Розыскныя дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 3. СПб, 1888. 
Стб. 2, 6, 7–1, 19–24, 970–972, 977–978, 1346, 1385–1386). Умер В.В. Голицын в Пинежском Волоке (Во-
лок-Пинежский погост) в 1714 году, похоронен в Красногорском монастыре.

33 Думный дьяк Ф.Л. Шакловитый после казни И.А. Хованского возглавил Стрелецкий приказ (с 10 де-
кабря 1682 г.), был доверенным советником царевны Софьи Алексеевны и организатором заговора с 
целью венчания ее на царствование; по обвинению в покушении на жизнь Петра I был казнен.

34 27 апреля 1682 г. Иоанн Алексеевич был венчан на царство вместе со своим сводным братом Петром 
Алексеевичем. Несмотря на то, что участия в управлении государством он не принимал, оставался 
«старшим царем» до своей смерти в 1696 г.

35 К строительству флота в Воронеже приступили уже после посещений Петром I Архангельска (1693 
и 1694). С осени 1694 г. царь начал подготовку к организации постройки военно-морских кораблей 
(заказ образцовой галеры в Голландии, приглашение мастеров галерного дела из-за рубежа). Поста-
новление «консилии генералов» о первой программе строительства флота для Азовского моря было 
формально принято в конце ноября 1695 г.

36 Ф.И. Соймонов совместил события трех походов Петра I к Архангельску и Белому морю (1693, 1694, 
1702). 30 июня 1693 г. царь впервые прибыл в Архангельск. 4–10 августа 1693 г. монарх совершил мор-
ское плавание на яхте «Св. Петр». В сопровождении иноземных купеческих кораблей он вышел из 
устья Северной Двины в Белое море и, проследовав до Трех Островов за устье р. Поной, возвратился 
в Архангельск. 19 сентября царь отправился из Архангельска в Холмогоры вверх по Северной Двине. 
В следующем году царь повторил морской поход на яхте «Св. Петр». 30 мая 1694 г. он вышел от Ар-
хангельска по Северной Двине и из-за разыгравшейся бури прибыл в Соловецкий монастырь только 
7 июня. По Онежскому озеру Петр I проезжал после третьего визита в Архангельск в 1702 г. (Бес-
пятых Ю.Н. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700–1721. СПб., 2010. С. 368–369, 392 ; 
Богословский М.М. Петр Великий. М., 1940. Т. 1. С. 149–167, 175–193).

37 Построенный в 1694 г. потешный пятиугольный ретраншемент на правом берегу Москвы-реки у де-
ревни Кожухово предназначался для «боевой» и инженерной практики. Там с 30 сентября по 18 октя-
бря 1694 г. проходили знаменитые кожуховские маневры.

38 Ф.И. Соймонов имеет в виду походы к турецкой крепости Азов в 1695 и 1696 г. Война с Османской 
империей велась Россией вместе с созданной в 1684 г. Священной лигой. В последнюю входили Свя-
щенная Римская империя, Речь Посполитая, Венецианская республика и Мальтийский рыцарский 
орден. К антитурецкому союзу Россия присоединилась через договор о «вечном мире» с Речью По-
сполитой в 1686 г. По принятым обязательствам русские войска совершили Крымские (1687, 1689) и 
Азовские (1695, 1696) походы. Последний поход завершился взятием крепости Азов (18 июля 1696 г.).

39 Торжественный вход победителей в Москву состоялся 30 сентября 1696 г.
40 После овладения Азовом для удобства водных сообщений с завоеванным краем и развития торговли 

через Черное море было решено соединить каналом Волгу с Доном между притоком Дона Иловлей 
и притоком Волги Камышинкой, истоки которых были разделены волоком в 50 верст. В 1697 г. на-
чались работы по соединению притоков. Около 1701 г. вышел указ о постройке Ивановского канала, 
который должен был соединить Дон с Волгой от Иванозера с р. Шатью, впадающей в Упу (приток 
Оки). Строительством первого канала должен был заниматься инженер И. Брюккель под руковод-
ством Б.А. Голицына. Работы по сооружению второго канала велись под руководством Дж. Перри с 
1702 по 1709 г., когда успели возвести 31 шлюз, и после многолетнего перерыва были продолжены в 
1717–1720 г. Оба проекта не были доведены до конца (Древняя Российская идрография, содержащая 
описание Московскаго государства рек, протоков, озер, кладезей, и какие по них городы и урочища и 
на каком оныя разстоянии, изданная Николаем Новиковым. СПб., 1773. С. 52 ; Записки капитана Пер-
ри о бытности его в России с 1698-го по 1713 год // РВ. СПб., 1842. № 5 и 6. Май и июнь. С. 226–229).

41 Заговор окольничего А.П. Соковнина, думного дворянина И.Е. Цыклера и стольника Ф.М. Пушкина 
имел целью убийство Петра I. Казнь заговорщиков состоялась 4 марта 1697 г.

42 Имеется в виду путешествие Петра I с 9 марта 1697 по 25 августа 1698 г. за границу вместе с Вели-
ким посольством для укрепления союза европейских держав против Османской империи, найма 
специалистов на русскую службу и знакомства царя с Западной Европой. Первым великим и полно-
мочным послом был Ф.Я. Лефорт (Белокуров С.А. Списки дипломатических лиц ... С. 49).
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43 Речь идет об обоюдном недовольстве как рижского коменданта Э.Й. Дальберга чрезмерным любо-
пытством русских послов к крепостным сооружениям, так и Петра I отсутствием должного приема 
посольства и обхождения с послами (см. примеч. 230).

44 Голландская объединенная Ост-Индская компания (1602–1798), обладавшая правом монопольной 
торговли со странами Юго-Восточной Азии, располагала флотом, складами и верфями, а также от-
делениями в разных городах мира, в том числе и в Амстердаме.

45 По спискам Великого посольства Петр I значился в отряде волонтеров урядником Петром Михай-
ловым. Как «московский кавалер, именем Петр Михайлов», он получил 2 сентября 1698 г. в Ке-
нигсберге аттестат на квалификацию «в метании бомб осторожнаго и искуснаго огнестрельнаго 
художника». Аттестат на квалификацию корабельного мастера 5 (15) января 1698 г. в Амстердаме 
был выдан Петру Михайлову, находившемуся «в свите великого Московского посольства» (Гузе-
вич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. СПб., 2003. С. 272–273). Петр I стал первым русским 
монархом, избравшим себе в духе мировосприятия Нового времени фамилию. Михайлов (Ми-
хаилов)  – по имени родоначальника новой династии на престоле Российской державы царя Ми-
хаила Федоровича. Первые монархи новой династии (вышедшие из старомосковского боярского 
дома Романовых), помазанники Божьи, по средневековой русской традиции фамилией не облада-
ли. Когда царь выступал в качестве самодержца всероссийского, он официально именовался Петр I 
Алексеевич (Михайлов). Если же царь выступал в качестве обычного человека, подавая пример 
службы Отечеству (корабельным мастером, военным моряком, пехотинцем, артиллеристом и т. д.), 
то его писали в документах Петром Алексеевым сыном Михайловым, иногда сокращенно Петром 
Алексеевым. Не удалось встретить ни одного случая, когда бы Петр I сам назвал себя по родовому 
прозванию своих предков из старобоярского рода Романовых (см.: Кротов П.А. Основание Санкт-
Петербурга : загадки старинной рукописи. СПб., 2006. С. 88–90).

46 Я. Тессинг, голландский купец, был лично знаком с Петром I. Жалованной грамотой царя от 10 фев-
раля 1700 г. ему дали привилегию на печатание для России книг (кроме богослужебных) и карт в Ам-
стердаме на 15 лет (ПСЗ. Т. 4. № 1751. С. 6–8 ; Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре 
Великом. Т. 1. С. 11–13).

47 В Англию Петр I выехал на яхте с Ост-Индского двора 7 января 1698 г. (ПЖ 1698 г. СПб., 1911. С. 1).
48 Петр I прибыл в Вену 16 июня 1698 г. После проведения всех церемониальных аудиенций, нанесения 

светских визитов, торжеств Петр I готов был, под именем и по паспорту А.Д. Меншикова, выехать в 
Венецию. Однако, согласно традиционной точке зрения, запланированное царем посещение Вене-
цианской республики было отменено после получения 15 июля донесения от князя Ф.Ю. Ромода-
новского о восстании четырех стрелецких полков. Царь, оставив П.Б. Возницына в Вене черезвы-
чайным и полномочным послом для участия на Карловицом конгрессе, в сопровождении А.Д. Мен-
шикова, Ф. Лефорта и Ф.А. Головина 19 июля выехал в Москву (Богословский М.М. Петр Великий. 
М., 1941. Т. 2. С. 538). По мнению С.О. Андросова, поездка монарха Венецию в обстановке строгой 
тайны состоялась 19 (29) июля 1698 г. (Андросов С.О. Петр I в Венеции // ВИ. 1995. № 3. С. 129–135).

49 Думный дьяк Е.И. Украинцев участвовал в походе русского флота из Таганрога к Керчи в августе 
1699 г. Из Керчи на 46-пушечном российском корабле «Крепость» («Цитадель») он отправился в 
Константинополь для ведения переговоров о подписании мирного договора.

50 Перемирие между Россией и Османской империей сроком на 30 лет было заключено в Константино-
поле Е.И. Украинцевым 3 июля 1700 г.

51 По договору о совместных наступательных действиях против Швеции, тайно заключенному Ав-
густом II (как саксонским курфюрстом и польским королем) и Петром I в с. Преображенском 11 
ноября 1699 г., Август II обзался начать военные действия в Лифляндии и Эстляндии, Петр I – в 
Ингрии и Карелии (ПБИПВ. СПб., 1887. Т. 1.  № 282. С. 304–310). Великая Северная война началась 
2 (12) февраля 1700 г. с вторжения саксонских войск во главе с курфюрстом Саксонии и польским 
королем Августом II Сильным в Лифляндию. В марте 1700 г. датские войска вступили в союзное 
Швеции герцогство Гольштейн-Готторп. Россия объявила вой ну Швеции 19 августа 1700 г., после 
того как в Москве получили известие о заключении мирного договора с Портой. 

52 Первыми 9 сентября 1700 г. к Нарве подошла дивизия И.Ю. Трубецкого из Новгорода, 23 сентября – 
корпус генерал-майора И.И. Бутурлина, а также Семеновский и Преображенский полки из Москвы. 
Шведская армия под командованием Карла XII нанесла поражение русским войскам в битве под стена-
ми города 19 ноября 1700 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 203, 206–207).
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53 17 февраля 1701 г. Петр I прибыл в замок Биржи, где начал переговоры с польским королем Авгу-
стом II, закончившиеся заключением антишведского наступательного союза. По условиям подпи-
санного 26 февраля договора Август II получал ежегодную субсидию в 200000 ефимков и вспомо-
гательные русские войска численностью от 15000 до 20000 чел. и был обязан не заключать сепарат-
ного мирного договора с Карлом XII (Там же. С. 211 ; ПБИПВ. Т. 1. № 365. С. 435–439).

54 29 декабря 1701 г. Б.П. Шереметев нанес поражение войскам генерал-майора В.А. Шлиппенбаха у 
деревни Эраствере близ Дерпта, затем 18 июля 1702 г. при мызе Хуммули. Крепость Мариенбург 
сдалась Б.П. Шереметеву 14 августа 1702 г.

55 Крепость Нотебург капитулировала 11 октября 1702 г.
56 Шведской крепостью Нюенсканс, располагавшейся при впадении реки Охты в Неву, русские войска 

овладели 1 мая 1703 г.
57 В ночь с 6 на 7 мая 1703 г. капитан Бомбардирской роты Преображенского полка Петр Михайлов 

(сам царь) и поручик той же роты А.Д. Меншиков, командуя отрядом лодок, взяли на абордаж 
два шведских судна, шняву «Астрильд» и галиот «Гедан», стоявшие на взморье в устье Большой 
Невы за Гутуевским островом. На лодках находились гвардейцы и солдаты-добровольцы. На сле-
дующий день, 8 мая, адмирал Ф.А. Головин сообщил дьякам Посольского приказа: «Наших толко 
с неболшим 20 лоток было на том бою, и был тот бой з два часа, толко, слава Богу, нашим урону 
болшого нет: 2 убито да 3 человека ранено» (Кротов П.А. Морской бой 7 мая 1703 года : российская 
пропагандистская версия и реальные подробности // Петровское время в лицах – 2007. СПб., 2007. 
С. 149–156 ; Общий морской список. С. 4, 241).

58 Датой основания Санкт-Петербурга официально считается 16 мая 1703 г., когда на Заячьем остро-
ве началось строительство деревоземляной шестибастионной крепости. Свое название — Санкт-
Петербург, крепость получила 29 июня 1703 г., в день торжественной закладки собора во имя 
св. апостолов Петра и Павла.

59 Место для крепости Кроншлот Петр I выбрал на песчаной отмели в Финском заливе к югу от о. Кот-
лин в начале октября 1703 г. Строительство форта началось зимой 1703/1704 г. 7 мая 1704 г. крепость 
была освящена в присутствии Петра I и получила имя. Батареи на острове напротив Кроншлота 
стали сооружать в том же 1704 г. Военная гавань для размещения корабельного состава Балтийско-
го флота была введена в строй в 1713 г.

60 Гарнизон Митавского замка сдался 4 сентября 1705 г.
61 3 мая 1704 г. посаженные в лодки солдаты генерал-майора К.Х. Вердена, находившегося под коман-

дованием Б.П. Шереметева, не позволили шведской эскадре войти в Чудское озеро. В сражении у 
устья р. Амовжи было захвачено 13 шведских судов.

62 Крепость Ям сдалась 14 мая 1703 г., Копорье – 27 мая 1703 г., Дерпт — 13 июля 1704 г.
63 «Турм» (нем. Türm) – башня. Имеется в виду взятие штурмом 9 августа 1704 г. трех бастионов 

(«Виктория», «Глория», «Гонор») Нарвской крепости (ГСВ. Вып. 1. С. 244). Ивангород сдался рус-
ским войскам 16 августа 1704 г.

64 Триумфальное вступление в Москву половинного состава трех полков гвардейской бригады со взя-
тыми в Дерпте и Нарве медными артиллерийскими орудиями состоялось 19 декабря 1704 г.

65 Весной 1705 г. болезнь задержала Петра I в Москве, откуда он выехал в Смоленск только 31 мая 
(ПЖ 1705 г. С. 3, 22). Однако в Польшу государь отправился без рекрутов. В 1705 г. в России была 
введена рекрутская повинность. Военный приказ провел три рекрутских набора (в мае, июле и 
декабре), в результате которых правительство планировало собрать к концу года 40000 рекрутов, 
фактически набрали 44539 человек (Автократов В.Н. Военный приказ : к истории комплектования 
и формирования войск в России в начале XVIII в. // Полтава : к 250-летию Полтавского сражения. 
М., 1959. С. 230–231).

66 Оставив лагерь у Дерпта, Карл XII с одиннадцатитысячной армией направился к Риге и утром 9 
июля 1701 г., с боем, переправился через Двину. Саксонцы были вынуждены отступить через Ковно 
в Курляндию, а затем и в Литву.

67 Имеется в виду противоборство богатых и влиятельных литовских домов Сапег и Огинских. При 
выборах польского короля в 1697 г. Сапеги были на стороне кандидата на польский престол от дома 
Бурбонов принца Ф.-Л. де Конти. Огинские, сторонники саксонского курфюрста Фридриха Авгу-
ста I, имевшие не меньшее влияние на польское и литовское дворянство, начали борьбу с Сапегами. 
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Я.К. Сапега после разорения поместий и гибели сына Михаила перешел на сторону шведского ко-
роля. В дальнейшем вражда Огинских и Сапег была выгодна Карлу XII и давала повод для вмеша-
тельства в польскую политику.

68 Ф. фон Фицтум, фаворит польского короля Августа II, погиб во время конной дуэли на пистолетах 
под Варшавой от руки маркиза С. де Жиля, побочного сына короля Сардинии Виктора Амадея II. 
Поводом для поединка стала вспыхнувшая во время карточной игры ссора (Сан-Сальватор. 
Польский король Август Сильный : по историческим материалам современников. М., [1915]. 
С. 263–265).

69 Сражение между войсками Карла XII и Августа II под Клишовом состоялось 8 июля 1702 г. Дожи-
даясь прибытия коронной польской армии во главе с коронным гетманом И. Любомирским, поль-
ский король упустил инициативу и позволил подойти основным силам шведов. Возможно, из-за 
ошибки переписчика численность польских войск преувеличена почти в десять раз. Под Клишовом 
13 тысячам шведов противостояла 28-тысячная армия Августа II. Командование левым флангом 
Карл XII поручил мужу своей старшей сестры Хедвиге Софии, Фридриху IV, герцогу Гольштейн-
Готторпскому. В самом начале сражения герцог был смертельно ранен. Через три часа он скончался 
(Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. М., 2006. С. 140–144).

70 Несчастный случай со шведским королем произошел не во время преследования остатков армии 
Августа II, а через несколько месяцев, уже после взятия Кракова. 18 сентября 1702 г. во время скачки 
с конными валахами по своему палаточному лагерю лошадь Карла XII задела канат от палатки и 
упала. Скакавшие позади него не смогли остановиться и налетели на лежавшего на земле короля. В 
результате образовалась свалка, и Карл XII сломал кость выше колена. Не пожелав дожидаться пол-
ного выздоровления, он рано начал передвигаться на костылях, поэтому кости срослись неровно, и 
король стал заметно прихрамывать (Там же. С. 154–155).

71 Александр Собеский после смерти отца, польского короля Яна III Собеского, стал одним из претен-
дентов на польскую корону. После низложения Августа II (1704), несмотря на выборы Станислава 
Лещинского, в период межкоролевья (до 1706) престол считался вакантным, поскольку Август II 
не отказался от трона. На польскую корону могли претендовать и братья Александра Якоб и Кон-
стантин, но Август II еще до выборов Станислава Лещинского велел их арестовать и заключить в 
замок Кенигштейн (освобождены в 1706 г. после подписания Альтранштедтского мирного догово-
ра). Александр отказался от претензий на пре стол в 1704 г., не пожелав обострять ситуацию (Гер-
бильский Г.Ю. Русско-польский союз и Жолковский стратегический план // Полтава : к 250-летию 
Полтавского сражения. М., 1959. С. 73–74).

72 Варшавский сейм (14 января 1704 г.) большинством голосов низложил Августа II. Затем карди-
нал М. Радзиевский объявил межкоролевие. Оказывая давление на решение сейма, в июне 1704 г. 
Карл XII выступил из Хейльсберга к Варшаве. 2 июля 1704 г. низложил Августа II и прямой угро-
зой и подкупом назначил королем С. Лещинского, а 12 июля 1704 г. сейм провозгласил его королем 
(Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1991. С. 188).

73 25 августа (6 сентября) 1704 г. после овладения Карлом XII Львовом все трофеи поступили в распо-
ряжение короля, который потребовал также выплатить контрибуцию в размере 300000 риксдалеров 
(Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 180).

74 И.М. фон дер Шуленбург, саксонский генерал от инфантерии, главнокомандующий польско-сак-
сонскими войсками.

75 2 (13) февраля 1706 г. союзные саксонско-русские войска были наголову разгромлены при Фрауш-
тадте. Военными силами Северного союза командовал генерал от инфантерии И.М. фон дер Шу-
ленбург, шведскими – генерал от кавалерии К.Г. Реншельд. Несмотря на двукратное численное пре-
восходство союзных войск (свыше 18000 чел.) над шведской армией (от 8000 до 9000 чел.), К.Г. Рен-
шельд одержал блестящую победу. Союзники потеряли убитыми около 7500 человек и примерно 
столько же пленными. Служивших в саксонской армии французов, швейцарцев и немцев наняли в 
шведскую службу. Русские же пленники (500 чел.) по приказу К.Г. Реншильда были умерщвлены 
глумливыми способами (Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. М., 2003. С. 87–89 ; Григорьев Б.Н. 
Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 195 ; Козлов С.А. Русские пленные ... С. 115).

76 27 августа (6 сентября) 1706 г. шведская армия пересекла границу курфюршества Саксония. 13 (24) 
сентября в замке Альтранштедт под Лейпцигом Август II подписал с Карлом XII мирный дого-
вор, состоявший из двадцати пунктов. Август II соглашался на оккупацию своего курфюршества 
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шведской армией, отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, обязался разо-
рвать союзнические отношения с Россией, выдать все российские союзные войска и пленных, а 
также выплатить Швеции контрибуцию.

77 В 1705 г. обороной о. Котлин руководил вице-адмирал К.И. Крюйс. 4 июня 1705 г. шведский флот 
под командованием адмирала К.Д. Анкершерны подошел к Котлину в количестве 22 парусов: 7 ли-
нейных кораблей, 5 фрегатов и 10 меньших судов. На залпы шведских пушек ответили орудия бе-
реговых батарей и Кроншлота, а солдаты полковника Ф.С. Толбухина и подполковника П.И. Остров-
ского успешно отразили десант. 14 июля шведский флот снова приблизился к Котлину, и К.Д. Анкер-
шерна предпринял еще одну попытку высадить десант. Внезапным ударом из засады 2200 солдат, 
главным образом полков Ф.С. Толбухина и П.И. Островского, сбросили противника в море. (ГСВ. 
Вып. 1. С. 251–255). После провала этой операции в течение всей войны шведы более не возобнов-
ляли попыток захвата острова.

78 В июне 1705 г. двести русских солдат, оборонявших небольшое земляное укрепление у пильной 
мель ницы на речке Черной близ Шлиссельбурга, успешно отразили три атаки шведского отряда 
генерал-лейтенанта Г.Ю. Майделя, заставив его повернуть обратно к Выборгу (Там же. С. 255–256).

79 Город Бауск сдался русским войскам 3 октября 1705 г. (ПЖ 1705 г. С. 25).
80 7 октября 1705 г. А.Д. Меншиков направил отряд российских драгун и саксонцев под командованием 

полковника И.С. Горбова в предместье Варшавы Прагу. Объединенные силы драгун И.С. Горбова, 
полковника О.Р. фон Шомбурга и генерал-майора К.К. Синицкого одержали победу над гвардией Ста-
нислава Лещинского, оборонявшей мост через Вислу (Там же. С. 15–16 ; ГСВ. Вып. 1. С. 260).

81 11 декабря 1705 г. отряд полковника А.А. фон Штольца из 400 человек по приказу генерал-майора 
кавалерии И.Х. Генскина атаковал замок польский замок Плоцк, шведы отступили в бенедиктин-
ский монастырь, были осажены отрядом А.А. Штольца и подоспевшим отрядом И.Х. Генскина и 
сдались (Ведомость московская. 1705, 18 декабря // Ведомости времени Петра Великаго. Вып. 1. 
1903. № 44. С. 298).

82 Победа под Калишем 18 октября 1706 г.
83 Астраханское восстание, в котором приняли участие не только астраханские стрельцы, но и сол-

даты, посадские и торговые, приезжие и местные люди, ремесленники, началось в ночь с 30 на 31 
июля 1705 г. Был убит воевода Т.И. Ржевский, отменены новые налоги, указ о ношении иностранно-
го платья и бритье бород, повышено жалованье стрельцам и солдатам. К астраханцам присоедини-
лись соседние казачьи поселения – Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, Яик,  Терки и др. Восставшие 
двинулись вверх по Волге на Москву, но были разбиты под Царицыном. Конец восстанию положи-
ло вступление в Астрахань 13 марта 1706 г. войск под командованием Б.П. Шереметева (Козлов С.А. 
Кавказ в судьбах казачества (XVI–XVIII). СПб., 2002. С. 213, 217–218 ; ГСВ. Вып. 1. 544–550).

84 Бомбардиры – личный состав Бомбардирской роты Преображенского полка, особой артиллерийской 
команды. Капитаном роты вплоть до своей смерти являлся сам Петр I. Офицеры-бомбардиры счита-
лись одной степенью выше, чем офицеры в остальных ротах этого гвардейского полка.

85 12 октября 1706 г. гвардии сержант М.И. Щепотев и бомбардир А.И. Дубасов, командуя 5 лодками, во 
время ночного рейда в Выборгском заливе встретили в тумане шведский 4-пушечный бот «Эсперн», 
на котором находилось свыше сотни солдат и офицеров. Россияне вступили в неравный бой и в же-
стокой абордажной схватке овладели судном. Трофейный бот был приведен к русскому лагерю. В 
лагерь вернулись только 18 героев-россиян, из которых лишь четверо не имели ран. В бою погибли 
оба командира отряда (ГСВ. Вып. 1. С. 269–270).

86 Речь идет о восстании К.А. Булавина (1707–1708). Поводом стали жестокие расправы над беглыми из 
Центральной России, которые проводил на Дону направленный указом Петром I для их розыска и 
переписи князь Ю.В. Долгорукий. В ночь на 9 октября 1707 г. его отряд был перебит, убили и самого 
князя. Подавлял восстание брат погибшего, В.В. Долгорукий (Акты, относящиеся к истории войска Дон-
ского, собранные генерал-майором А.А. Лишиным. Т. 1. Новочеркасск, 1891. № 167. С. 264–266).

87 30 августа 1708 г. генерал-майор М.М. Голицын, командуя восемью батальонами, в ходе двухчасово-
го сражения разгромил и обратил в бегство правое крыло главной армии Карла XII у р. Черная Напа 
под Добрым. По приблизительным данным, шведы потеряли убитыми более 2000 чел. (ГСВ. Вып. 1. 
С. 285 ; ПБИПВ. Т. 8, вып. 2. М., 1951. Примеч. к № 2592. С. 631). Звание пехотного генерал-лейтенанта 
М.М. Голицын получил после сражения при дер. Лесной (28 сентября 1708).



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

70

88 28 сентября 1708 г. в сражении при дер. Лесной близ г. Пропойска российские войска под коман-
дованием Петра I разгромили корпус А.Л. Левенгаупта, который сопровождал направлявшийся к 
Карлу XII обоз с продовольствием и боеприпасами.

89 В октябре 1708 г. украинский гетман И.С. Мазепа перешел на сторону шведов. В гетманскую рези-
денцию Батурин по его приказу были доставлены заготовленные для армии Карла XII боеприпа-
сы, продовольствие и фураж. К Батурину двигалась не только шведская, но и русская армия, под 
командованием А.Д. Меншикова. Светлейший князь сумел опередить шведов и 2 ноября 1708 г. 
взял город штурмом. После того, как вывезли припасы, Батурин сожгли (Павленко Н.И. Александр 
Данилович Меншиков. М., 1989. С. 45–48). О взятии Батурина см.: Сб. летописей, относящихся к 
истории Южной и Западной Руси. Киев, 1888. С. 47–48.

90 1 апреля 1709 г. начались шведские атаки и приступы к валам Полтавы. Утром 16 июня Карл XII при 
объезде постов на реке Ворскле был тяжело ранен выстрелом с островка посередине реки. Пуля во-
шла в пятку левой ноги, раздробила ступню и застряла между пальцами. Рана нагноилась; у Карла 
XII поднялась температура. Врачи несколько дней боролись за его жизнь (Григорьев Б.Н. Карл XII, 
или Пять пуль для короля. С. 301–304).

91 После Полтавского сражения (27 июня 1709 г.) остатки шведской армии отступили к Днепру и 
вышли к разоренной земляной крепости Переволочна. На спешно изготовленных плотах Карлу XII 
с немногочисленной охраной удалось переправиться на другой берег. 30 июня 1709 г. оставленная 
королем под командованием А.Л. Левенгаупта армия (14267 строевых чинов) сдалась А.Д. Менши-
кову (ГСВ. Вып. 1. С. 304–305).

92 Имеется в виду избиение и помещение в долговую тюрьму (21 июля 1708 г.) российского полномоч-
ного посла А.А. Матвеева в Лондоне. Это было сделано за долги в размере нескольких сот фунтов, 
по которым уже был назначен день расплаты. Последовал отказ посла получить отпускную грамо-
ту королевы Анны I. Оба государства оказались в положении фактического разрыва дипломатичес-
ких отношений (см.: О бесчестии, учененном послу Его Царскаго Величества и штацкому министру 
господину графу Матвееву, которой обретался при дворе аглинском // Там же. С. 551–556).

93 После Полтавской победы русские войска развернули наступательные действия в Прибалтике и Ка-
релии. В 1710 г. были завоеваны города-крепости Эльбинг (28 января), Выборг (13 июня), Рига (4 
июля), Динамюнде (8 августа), Пернов (14 августа), Кексгольм (8 сентября), Аренсбург на о. Эзель 
(15 сентября), Ревель (29 сентября). Южной Финляндией русские войска овладели только в 1713 г.

94 Подразумеваются направленные против российских интересов действия в Константинополе швед-
ских посланников М. Нейгебауэра и Т. Функа, французских послов графа Ш. де Ферриоля и мар-
киза П.П. Дезальера. 9 (20) ноября 1710 г. Османская империя официально объявила войну России, 
российский посол П.А. Толстой был заключен в крепость Эдикуле. Однако военных действий со 
стороны Порты не последовало.

95 25 февраля 1711 г. в России был опубликован манифест о разрыве со стороны Порты русско-ту-
рецких мирных отношений. Весной 1711 г. российские войска выступили к Днестру. Неудачный 
для русских войск Прутский поход завершился подписанием мирного договора (Прутский мир) с 
Османской империей 12 (23) июля 1711 г. (Там же. С. 365, 372).

96 Петр I родился Москве, в Кремлевских палатах (Богословский М.М. Петр Великий. Т. 1. С. 11 ; Устря-
лов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 1. Примеч. № 14. С. 260–261).

97 Федор Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича и его первой супруги Марии Ильиничны Ми-
лославской, вступил на российский престол 30 января, но из-за болезни был венчан на царство 
только 18 июня 1676 г.

98 Иоанн Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича и его первой супруги М.И. Милославской, вен-
чался на царство вместе со сводным братом Петром Алексеевичем 25 июня 1682 г.

99 Официальным наследником престола Федор Алексеевич был провозглашен 1 сентября 1674 г., а за 
день до своей кончины царь Алексей Михайлович вручил своему старшему сыну царский скипетр. 
К поздним и недостоверным источникам относятся сведения о подготовке Нарышкиными государ-
ственного переворота в пользу малолетнего Петра Алексеевича. Современники, трезво оценивая 
состояние здоровья Федора и Иоанна Алексеевичей, не исключали возможности скорого венчания 
на царство их сводного брата Петра Алексеевича (Седов П.В. Закат Московского царства : царский 
двор конца XVII в. СПб., 2006. С. 197–199).



КНИГА ПЕРВАЯ.  КОММЕНТАРИИ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

71

100 Агафья Семеновна, царица, жена царя Федора Алексеевича в 1680–1681 г. Скончалась в результате 
неудачных родов 18 июля 1681 г. (о ней см.: Седов П.В. Закат Московского царства. С. 350–368).

101 Слухи о намерении царя вторично вступить в брак появились в Москве в декабре 1681 г. Боярин 
И.М. Языков, содействовавший первому царскому браку, подсказал Федору Алексеевичу оста-
новить свой выбор на М.М. Апраксиной. Бракосочетание состоялось 15 февраля 1682 г. (Там же. 
С. 384–387).

102 Точка зрения Ф.И. Соймонова о якобы существовавших намерениях Алексея Михайловича и Фе-
дора Алексеевича сделать законным наследником престола Петра Алексеевича не имеет под собой 
оснований. Объявление 27 апреля 1682 г. царем юного Петра в обход его сводного брата Ивана 
стало результатом политической борьбы двух боярских группировок – Нарышкиных и Милослав-
ских. Ни в Боярской думе, ни в Земском соборе не было полного единодушия по поводу избрания 
одного из братьев. Милославские во главе с дочерью царя Алексея Михайловича от первого брака 
царевной Софьей Алексеевной при поддержке стрельцов совершили 15 мая 1682 г. государствен-
ный переворот. В результате переворота на престоле к Петру присоединился Иоанн Алексеевич, 
а царевну объявили соправительницей на правах регентши. Именно Софья являлась фактической 
правительницей России с осени 1682 г. до начала сентября 1689 г.

103 С 1674 по 1690 г. Патриархом Московским и Всея Руси был Иоаким.
104 Судьей Стрелецкого приказа боярин И.А. Хованский стал 18 мая 1682 г.
105 23 мая 1682 г. по указанию Милославских стрелецкое войско потребовало возвести на престол обоих 

братьев. Земский собор, опираясь на примеры из византийской истории, постановил одновременно 
царствовать двум царям. 26 мая царевич Иоанн Алексеевич был объявлен соправителем Петра Алек-
сеевича, 25 июня 1682 г. в церкви Успения Пресвятой Богородицы Московского кремля состоялось 
торжество венчания на царствие обоих государей (Восстание в Москве 1682 года : сборник докумен-
тов. М., 1976. С. 259).

106 Традиционно днем установления регентства царевны Софьи Алексеевны считается 29 мая 1682 г. 
К этой дате историки относили создание «Акта об избрании на российский престол Петра I и о 
совместном правлении с царевною Софьей Алексеевной», в котором утверждалась новая форму-
лировка царских указов: «Великий государь царь и великий князь Иоанн Алексеевич, Петр Алек-
сеевич, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, и сестра их, великая государыня благо-
родная царевна и великая княжна София Алексеевна всеа Великия и Малыя и Белыя Росии указа-
ли и бояре приговорили...». Однако исследование, проведенное А.С. Лавровым, позволило сделать 
вывод, что работа над актом завершилась в октябре–декабре 1682 г. Реальная власть в государстве 
перешла к царевне Софье только после казни князей Хованских (17 сентября 1682 г.) и подавления 
стрелецкого восстания (Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны : служилое общество 
и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 гг. М., 1999. С. 72–78).

107 Боярин И.М. Милославский, один из организаторов Московского восстания 1682 г., возглавил борь-
бу против Нарышкиных.

108 Царевна Наталья Алексеевна – младшая и любимая сестра Петра I.
109 Стрельцы и московские люди «всяких чинов» по набатному и барабанному бою устремились на 

Ивановскую площадь в Кремле и на Красную площадь.
110 С Красного крыльца стрельцы бросили на копья боярина А.С. Матвеева и М.Ю. Долгорукого (Вос-

стание в Москве 1682 года. № 207. С. 277).
111 В действительности по ошибке был убит не М.Ю. Долгорукий, а стольник Ф.П. Салтыков, которого 

якобы подменили вместо И.К. Нарышкина: «в государевых мастерских сенех изрубили же, а чаели 
его быть Нарышкиным». Когда стрельцы поняли свой промах, то отправились к П.М. Салтыкову 
просить прощения за убийство его сына. Престарелого князя Ю.А. Долгорукого «на его дворе, ки-
нув с крыльца больного, четвертовали и положили на площеди против его дома». По свидетельству 
датчанина Г. Розенбуша фон Бутенанта, стрельцы вначале у него попросили прощения за убийство 
«в запальчивости» сына и ушли со двора. Однако после обещания Ю.А. Долгорукого отомстить 
им, они вернулись и убили старого князя (Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 
1969. С. 153–154 ; Восстание в Москве 1682 года. № 207. С. 277, 278, 281, 293).

112 15 мая 1682 г. восставшие уничтожили кабалы Московского Судного и Холопьего (Холопьего суда) 
приказов. Документы Судного приказа, которые «остались в целости или драныя», по указу от 
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19 июня 1682 г. регистрировали заново или восстанавливали по копиям и документам, сохранив-
шимся в Земском и других приказах (Восстание в Москве 1682 года. Примеч. к № 203. С. 314–315).

113 17 мая 1682 г.
114 Описка. Речь идет об Иоанне Алексеевиче.
115 На Постельное крыльцо для расправы были выведены И.К. Нарышкин, К.П. Нарышкин, врач царя 

Федора Алексеевича Семен (Д. фон Гаден)  и его помощник Ян (И. Гутменш)  (Там же. № 207. С. 278).
116 И.К. Нарышкина и лекаря Д. фон Гадена перед расправой отвели для сыска в Константино-Еленин-

скую башню Кремля, официальный пыточный застенок, «и пытали, и после пытки изрубили их в 
части, и череп Ивана Нарышкина на копье воткнули» (Буганов В.И. Московские восстания конца 
XVII века. С. 168–170 ; Восстание в Москве 1682 года. № 207. С. 278).

117 По-видимому, Ф.И. Соймонов придерживался точки зрения, что восставшие стрельцы действовали 
по указанию стремившейся к власти царевны Софьи Алексеевны. Подобное мнение отразили в 
сво их записках А.А. Матвеев и Ф. де ла Невилль, а также П.Н. Крекшин.

118 Летом 1682 г. происходила высылка Нарышкиных и их сторонников из Москвы. Однако уже осе-
нью 1682 г., после казни Хованских, правительство приняло меры по возвращению сосланных, 
в том числе Нарышкиных, Языковых, Лихачевых. 17 сентября в с. Воздвиженском думный дьяк 
Ф.Л. Шакловитый огласил царский указ, в котором вся вина убийства, ссылки, выплаты денег из 
государственной казны и т. п. была возложена на Хованских (Буганов В.И. Московские восстания 
конца XVII века. С. 275–276 ; Восстание в Москве 1682 года. № 30–32. С. 51–54).

119 Возможно, имеются в виду первые полковники потешной «армии» из иноземцев Х.Я. Левенфельдт 
и И. Чамберс (Астров Н. Первоначальное образование Петра Великого : сборник выписок из архив-
ных бумаг о Петре Великом // РА. 1875. Кн. 3. С. 212–221).

120 В этой главе Ф.И. Соймонов повторил (иногда дословно) события мая 1682 г., описанные очевидцем 
происшедшего А.А. Матвеевым – сыном дьяка А.С. Матвеева, убитого во время бунта (см.: Матве-
ев А.А. Записки графа Андрея Артамоновича Матвеева // Рождение империи. М., 1997. С. 390–398).

121 В мае 1682 г. И.А. Хованский стал главой Стрелецкого приказа, а его сын А.И. Хованский возглавил 
Судный приказ (Восстание в Москве 1682 года. Примеч. к № 91. С. 302).

122 Вернее, «капитонская вера». Так иногда во второй половине XVII–XVIII в. именовалось старообряд-
чество – религиозное течение, не принявшее изменений, введенных в церковные обряды патриархом 
Никоном. Название происходит от имени старца Капитона, поселившегося в Колесниковой пустыне 
еще в царствование Михаила Федоровича и отличавшегося аскетическим образом жизни. Капитон 
проповедовал против греческой обрядности, призывал придерживаться старины – молиться только 
старым иконам, креститься двумя перстами и т. п. Последователи Капитона были представителями 
старообрядчества, в наибольшей степени склонными к решительному противостоянию официальной 
церкви и светским властям (Никольский Н.М. История русской церкви. Минск, 1990. С. 129–132).

123 Очевидно, Ф.И. Соймонов имел в виду идеолога раскола, учителя и друга протопопа Аввакума Иоан-
на Неронова, который выступал против реформ Никона. Лидер «Кружка ревнителей благочестия», 
протопоп московской Казанской церкви в 1649–1653 г. Раскаялся на церковном соборе (1666).

124 14 апреля 1682 г. в Пустозерске «за великие на царский дом хулы» по приговору церковного собо-
ра были сожжены протопоп Аввакум, поп Епифаний, чернец Лазарь и дьякон Федор (Малышев В.И. 
Материалы к «Летописи жизни протопопа Аввакума» // Древнерусская книжность : по материалам 
Пушкинского Дома. М. ; Л., 1954. С. 319, 322).

125 Протопоп Никита, прозванный никонианами Пустосвятом, бывший суздальский священник, автор 
«Челобитной царю Алексею Михайловичу на книгу "Скрижаль" и на новоисправленные церков-
ные книги» (1665), в которой доказывал незаконность внесенных Никоном исправлений и требо-
вал созыва «истинного собора». За признанный клеветническим донос на архиепископа Суздаль-
ского Стефана, отказ от покаяния и дальнейшие выступления против церковных иерархов Никиту 
Пустосвята лишили сана и заточили в темницу Николо-Угрешского монастыря (1666). Из темницы 
он просил о прощении в челобитных к государю и к собору. 26 августа 1667 г., после покаяния на 
соборе, по приказу царя его освободили, но сана не вернули. Однако Никита не оставил своей де-
ятельности и агитации против действующей церкви среди стрельцов, посадских людей, крестьян. 
В 1682 г. по просьбе А.И. Хованского, старообрядца, согласился выступить на диспуте о вере в 
Грановитой палате (Никольский Н.М. История русской церкви. С. 153–154).
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126 Крайним выражением протеста староверческого движения стали самосожжения. Первые официаль-
ные записи о самосожжениях появились в 1676 г. Протопоп Аввакум убеждал своих последователей 
не бояться смерти, называя самосожжение крещением огнем, очищающим душу от скверны и смыва-
ющим «антихристову печать» крещения по новому обряду. Сам акт самосожжения производился под 
руководством чернецов и представлял собой священнодействие, происходившее чаще всего в расколь-
ничьих станах в лесах. К концу XVII в. только по официальным донесениям вое вод число доброволь-
но погибших в огне достигло 9000 человек (Никольский Н.М. История русской церкви. С. 224–226).

127 И.А. Хованский, будучи сторонником древних обрядов (за что был наказан батогами еще в нач. 1670  -х), 
ловко использовал движение староверов, имевших огромное число приверженцев в стрелецком гар-
низоне, в целях укрепления собственного положения. Избрав агитатром в пользу восставших Никиту 
Пустосвята, который добился назначения «прений о вере» в Грановитой Палате 5 июля 1682 г., князь 
надеялся усилить смуту. Из царственных особ на церковном диспуте присутствовали царица Наталья 
Кирилловна, царевны Татьяна Михайловна, Софья Алексеевна и Марья Алексеевна (Буганов В.И. Мо-
сковские восстания конца XVII века. С. 222–227).

128 Родившийся в Сибири будущий архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий в молодости при-
держивался идей старообрядчества, от которых впоследствии отошел. В Грановитой палате он наи-
более обоснованно с точки зрения богословия отстаивал правоту нововведений патриарха Никона. 
Во время диспута на Афанасия набросились Никита Пустосвят и несколько староверов (Там же. 
С. 228 ; Восстание в Москве 1682 года. № 86. С. 132).

129 Церковные власти передали Никиту Пустосвята градскому суду, приговорившему его к смертной 
казни. В ночь на 11 июля 1682 г. он был схвачен стрельцами и ранним утром обезглавлен на Лобном 
месте Красной площади (Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. С. 233).

130 «Жалованная грамота московским стрельцам, солдатам, гостям, посадским людям и ямщикам» от-
печатана в московской Верхней типографии в июне 1682 г. (опубл.: Восстание в Москве 1682 года. 
№ 21. С. 40–46). 28 июня 1682 г. Стрелецкий приказ переименовали в Приказ надворной пехоты, и 
стрельцы стали называть себя надворной пехотой. После того как власти снова взяли столицу под 
контроль, 17 декабря 1682 г. приказу вернули название Стрелецкий. Через полгода, 27 мая 1683 г., 
был издан указ об изъятии царских жалованных печатных грамот и сдаче их в Стрелецкий приказ 
(Восстание в Москве 1682 года. № 28. С. 50 ; № 185. С. 238 ; № 201. С. 252–253).

131 Хованские, в отличие от Милославских и Нарышкиных, принадлежали к более старинному знатному 
роду, вели свое происхождение от великого князя литовского Гедимина. Родоначальником фамилии 
князей Хованских стал праправнук Гедимина князь Василий Федорович Ховака.

132 В «Записках» Ф. де ла Невилля говорится о намерении И.А. Хованского «предложить брак своего 
сына с царевной Екатериной (Catherine), младшей сестрой царевны Софьи» (Невилль, де ла Ф. Запи-
ски о Московии / предисл., коммент., пер. с фр. А.С. Лаврова. М., 1996. С. 135). Династические планы 
Хованских современники связывали и с самой царевной Софьей Алексеевной. Однако, по мнению 
А.С. Лаврова, эти сведения основывались только на ходивших по Москве слухах и неосторожных 
разговорах. А.И. Хованский уже был женат на А.С. Щербатовой (Лавров А.С. Регентство царевны 
Софьи Алексеевны. С. 31–32).

133 Царский двор выехал из Москвы в с. Коломенское 20 августа 1682 г. 23 августа туда прибыли предста-
вители восставших стрельцов и просили царей вернуться в Москву (Буганов В.И. Московские восста-
ния конца XVII века. С. 262).

134 2 сентября 1682 г. на воротном щите передних ворот царского дворца в Коломенском появилось 
подметное письмо с изветом о заговоре князей Хованских (опубл.: Восстание в Москве 1682 года. 
№ 67. С. 110–111). Анонимные доносчики сообщали о подготовке Хованскими государственного 
переворо та, убийства обоих царей, царевны Софьи Алексеевны, царицы Натальи Кирилловны, па-
триарха, И.М. Милославского и др. По мнению В.И. Буганова, извет был выгоден правительству 
царевны Софьи, чтобы дать повод для действий по устранению с политической арены группировки 
князей Хованских (Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. С. 265–267).

135 2 сентября 1682 г. царский двор отправился из Коломенского в Троице-Сергиев монастырь, 6 сентября 
прибыл в Савво-Сторожевский монастырь, а 13 сентября в с. Воздвиженское. Оттуда правительство 
разослало грамоты о сборе вооруженных сил со всех концов страны якобы для торжественной встречи 
со стародубским полковником С.И. Самойловичем. Одну из таких грамот с приказом прибыть в Воз-
движенское послали и самому И.А. Хованскому (Восстание в Москве 1682 года. № 63. С. 80–83).
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136 Получив царскую грамоту, И.А. Хованский вместе с сыном Андреем и группой выборных стрель-
цов выехал из Москвы 16 сентября. На следующий день посланный по указу Боярской думы князь 
М.И. Лыков с отрядом до тысячи воинов окружил стан Хованских близ с. Пушкино и арестовал 
старого князя. Затем у села Братовщина схватили его сына Андрея (Буганов В.И. Московские вос-
стания конца XVII века. С. 275).

137 17 сентября думный дьяк Ф.Л. Шакловитый зачитал царский указ с длинным перечнем всех пре-
ступлений, совершенных Хованскими, и смертный приговор. Попытки Хованских оправдаться и 
просьбы назначить расследование были пресечены И.М. Милославским. В тот же день вместе с 
Хованскими на плошади у большой Московской дороги отрубили головы нескольким десяткам вы-
борных стрельцов (Там же. С. 275–278).

138 Предупрежденный кем-то из бояр, И.И. Хованский бежал из Вознесенского и привез в Москву из-
вестие о казни, что вызвало в столице новые волнения.

139 17 сентября 1682 г. из Воздвиженского со стольником П.П. Зиновьевым послали грамоты о престу-
плениях и казни князей Хованских патриарху Иоакиму, 19 стрелецким и 2-м солдатским полкам. 
П.П. Зиновьева задержали в Москве стрельцы, посадили под караул, а затем доставили к патриарху 
(Там же. С. 278, 285).

140 П.П. Зиновьев, вернувшийся к царскому двору, доложил о намерении стрельцов идти в Воздвиженское, 
поэтому было решено отправиться в хорошо укрепленный Троице-Сергиев монастырь. В тот же день, 
18 сентября 1682 г., главнокомандующим войсками при царях назначили В.В. Голицына, под руковод-
ством которого по прибытии в монастырь были приняты меры для обороны: расставлены караулы и 
подготовлены пушки. Затем «во все городы» послали грамоты «для ратных людей» (Там же. С. 286).

141 В С мая 1682 г. главой боярской правительственной комиссии был И.А. Хованский, который фак-
тически руководил делами в Москве. После его казни 17 сентября из Воздвиженского в Москву с 
приданным ему войском выехал боярин М.П. Головин с царской грамотой о назначении его главой 
боярской комиссии. Он должен был ликвидировать последствия восстания и подготовить столицу 
к возвращению царского двора (Восстание в Москве 1682 года. № 63. С. 86).

142 В «Записках» А.А. Матвеева так: «...утолил царский праведный на тех мятежников гнев, и Их Цар-
ския Величества, милосердуя к ним, те вины простили, а самых главных воров в то же время смер-
тию казнить указали; и с той поры, Божиею милостию, жестокосердого того стрелецкаго бунта 
убийства на неповинных, как бы волны морския, утихать начали» (Матвеев А.А. Записки ... С. 398). 
Патриарх Иоаким после нескольких челобитных к нему восставших стрельцов ходатайствовал об 
их прощении, утверждая, что все зло «от человеков-расколников». В грамоте от 24 сентября 1682 г. 
Иоаким просил разрешить издание труда архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия «Увет 
духовный во утверждение благочестивых людей, во уверение же и обращение к покаянию от преле-
сти раскольников святыя Церкви». «Увет», по его мнению, мог направить сомневающихся к истине 
и научить смирению и кротости (Восстание в Москве 1682 года. № 112. С. 158–159).

143 Великие и полномочные послы барон И.Х. Жировский и барон С. фон Блумберг прибыли в Москву 
13 мая 1684 г. для переговоров об оборонительном союзе между Россией, Священной Римской импе-
рией и Речью Посполитой против Порты. Миссия их оказалась неудачной: В.В. Голицын отказался 
принимать какие-либо обязательства до заключения «вечного мира» с Речью Посполитой (ПДС. 
СПб., 1862. Т. 6. Стб. 504–506, 524–526, 564–566, 570 ; Бывшего полкового священника, магистра 
Генриха Седерберга, заметки о религии и нравах русского народа, во время пребывания его в Рос-
сии с 1709 по 1718 год // Чтения ОИДР. 1873. Кн. 2. С. 6).

144 В.В. Голицын после продолжительной беседы с П.И. Гордоном указал генералу подготовить пись-
менное «мнение» о возможных приобретениях и потерях России в войне против Крымского ханства 
(Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 1. С. 129–134).

145 В записке П.И. Гордона приведены примеры удачных войн при малолетних государях: шведской ко-
ролеве Христине и английском короле Генрихе V (Там же. С. 131). Однако в данном случае примером 
мог служить не сам Генрих V, а его сын Генрих VI, последний английский король из династии Лан-
кастеров. В августе 1422 г., когда внезапно умер его отец, Генриху исполнилось 9 месяцев. Для управ-
ления страной был создан регентский совет, в который вошли кардинал Бофорт и братья покойного 
короля: герцоги Хэмфри и Джон. Фактическая власть перешла к Джону, герцогу Бедфордскому, под 
руководством которого Англия в ходе Столетней войны захватила север и центр Франции, что по-
зволило Генриху VI в 1431 г. возложить на себя также и французскую корону.



КНИГА ПЕРВАЯ.  КОММЕНТАРИИ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

75

146 Королева Христина вступила на шведский престол после гибели своего отца короля Густава II в ше-
стилетнем возрасте. До достижения ею совершеннолетия страной управлял регентский совет во гла-
ве с канлером А. Оксеншерной, успешно продолжавший военные действия в Тридцатилетней войне 
(1618–1648).

147 Алексей Семенович Шеин.
148 И.С. Самойлович был противником заключения русско-польского антитурецкого договора и всяче-

ски подавлял пропольские настроения среди казаков. Поэтому в июне 1684 г., после отпуска посоль-
ства И. Жировского и С. Блюмберга, к гетману И.С. Самойловичу был послан стольник С.Е. Алма-
зов с целью заручиться поддержкой Малороссии в отношении антитурецкой политики России, а в 
1685 г., готовясь к вступлению в антитурецкую лигу и заключению «вечного мира», для переговоров 
с И.С. Самойловичем в Батурин отправили окольничего Л.Р. Неплюева (Дневник Гордона во время его 
пребывания в России / под. ред. П.М. Майкова // РС. Пг., 1916. Март. С. 409 ; Там же. Ноябрь. С. 468).

149 Подразумевается невыплата российской стороной так называемых «поминок», завуалированной 
формы дани Крымскому ханству.

150 Крымский хан Эльхадж-Селим-Гирей I.
151 «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой был заключен в Москве 27 апреля 1686 г. До-

говор подтвердил Андрусовское перемирие 1667 г., закрепил за Россией Левобережную Украину 
с Киевом, Запорожье, Северскую землю с Черниговом и Стародубом, Смоленск с окрестностями. 
За Киев Речь Посполитая получила компенсацию 146 тыс. руб. Пункты 10 и 11 договора обязали 
Россию организовать поход против Крымского ханства. Польская сторона не имела права подпи-
сывать с Османской империей сепаратный мир. Обмен ратификациями «Вечного мира» произо-
шел во Львове 2 декабря 1687 г. (ПДС. Т. 6. Стб. 1140–1169, 1481).

152 Б.П. Шереметев участвовал в переговорах о заключении и ратификации «вечного мира» с Речью 
Посполитой (1686). За успешное ведение переговоров Б.П. Шереметева пожаловали званием ближ-
него боярина и наместника вятского. Помимо Б.П. Шереметева в качестве великих и полномоч-
ных послов к императору Леопольду I в 1687 г. были отправлены ближний окольничий и воевода 
муромский И.И. Чаадаев, дьяк И. Волков, а также думный дьяк П.И. Никифоров (Белокуров С.А. 
Списки дипломатических лиц ... С. 47–48).

153 Первая аудиенция послов у императора Леопольда I состоялась 14 марта 1687 г. На ней объявили о 
заключении «вечного мира» с Польшей и союза против турок и татар. Во время переговоров послы 
были приняты при австрийском дворе еще четыре раза: 19, 23 марта, 5, 16 апреля 1687 г. (ПДС. СПб., 
1864. Т. 7. Стб. 88, 104–118, 121–126, 144–170, 194–223). Отпускная аудиенция состоялась 25 апреля; 
1 мая 1687 г. посольство выехало в Россию.

154 На аудиенциях присутствовали президент гофкриксрата Э. Штаремберг, маркграф Л. Баден-Баден-
ский, канцлер граф Л.В. де Киниксек (Кенигсек), а также Я.Х. фон Жировский, маршалк Ф. фон 
Шварценберг, фюрст Ф. фон Дидрихштейн, канцлер граф Ф.У. фон Кинский и другие влиятельные 
особы (Там же. Стб. 90–103).

155 Первые приготовления к походу против крымских татар начались уже через несколько месяцев по-
сле подписания «вечного мира» с Речью Посполитой. 3 сентября 1686 г. с Постельного крыльца 
Кремля московским ратным людям зачитали указ великих государей о сборе полков против крым-
ского хана. Затем подобные указы разослали по другим русским городам и на Украину. В.В. Голи-
цын был назначен воеводой Большого полка 22 октября 1686 г. (Устрялов Н.Г. История царствова-
ния Петра Великого. Т. 1. С. 190–193).

156 Описка. Первый Крымский поход состоялся в 1687 г.
157 Почти стотысячное войско под командованием В.В. Голицына выступило из Москвы 22 февраля 

1687 г. Оно остановилось у притока Днепра реки Конские Воды из-за невозможности дальнейшего 
продвижения: татары подожгли степь. 17 июня военный совет принял решение повернуть армию 
обратно, оставив в низовьях Днепра отряды Л.Р. Неплюева и Г.И. Самойловича (40000 чел.).

158 В 1688 г. войском Л.Р. Неплюева при содействии гетмана И.С. Самойловича при впадении р. Самары 
в Днепр была построена крепость Новобогородицк, которая стала опорным пунктом для движения 
вой ск во время Крымского похода 1689 г. По сведениям французского эмиссара Ф. де ла Невилля, 
план крепости составил голландский инженер-полковник Вансаль (Wensale) (Невилль, де ла Ф. За-
писки о Московии. С. 144). Новобогородицк срыли по условиям Прутского мира (1711).
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159 В июле 1687 г. недовольная гетманом казацкая старшина подала В.В. Голицыну донос на И.С. Са-
мойловича, обвиняя его в том, что он намеренно делал все, чтобы поход не удался, поскольку про-
тивился заключению русско-польского союза и войне с крымским ханом. Донос, составленный 
генеральным есаулом И. Мазепой и подписанный Я. Лизогубом, В. Кочубеем и др., дал возмож-
ность В.В. Голицыну возложить ответственность за провал похода на гетмана, которого аресто-
вали и без суда выслали вместе со старшим сыном в Сибирь, конфисковав их имущество. После 
ареста И.С. Самойловича новым гетманом избрали И.С. Мазепу (Летописец // Сборник летописей, 
относящихся к истории Южной и Западной Руси. Киев, 1888. С. 33–34 ; Устрялов Н.Г. История 
царствования Петра Великого. Т. 1. С. 200–211).

160 Войско выступило в поход 17 марта 1689 г. Через два месяца, 15 мая, передовые отряды впервые 
столкнулись с противником. На следующий день произошло сражение основных сил. 20 мая армия 
дошла до Перекопа, а днем позже начала отступление (Погодин М.П. Семнадцать первых лет жизни 
императора Петра Великого. 1672–1689. М., 1875. С. 150–154).

161 Описание событий в Москве лета–осени 1689 г. Ф.И. Соймонов частично заимствовал из записок 
А.А. Матвеева (Матвеев А.А. Записки ... С. 401–407).

162 По свидетельству современников, в 1688 г. в Москве начались разговоры о переходе власти к Петру 
Алексеевичу, который начал проявлять интерес к государственным делам, посещать Боярскую думу 
и приказы. 27 января 1689 г. Петр Алексеевич женился на Е.Ф. Лопухиной, что лишило законной 
силы опеку царевны над младшим братом. Положение царевны Софьи уже не было прочным, она 
понимала, что ей скоро придется удалиться. Ф.И. Соймонов описал один из конфликтов между по-
взрослевшим царем и регентшей, произошедший 8 июля 1689 г. во время крестного хода царских 
особ после литургии в Успенском соборе Московского кремля (Там же. С. 402 ; Богословский М.М. 
Петр Великий. Т. 1. С. 58–60, 65–66).

163 Лыков двор (бывший двор князя Б.М. Лыкова) располагался в Кремле возле Никольских ворот. Там 
проживало кремлевское духовенство, размещался ряд приказов и стоял стрелецкий караул. В 1702 г. 
на месте Лыкова двора начали возводить здание под склады, т. е. цейхгауз (будущий Арсенал). С 10 
августа 1689 г. на Лыковом дворе Ф.Л. Шакловитый начал тайно собирать начальников стрелецких 
полков для обсуждения деталей покушения на Петра Алексеевича (Бакланова Н.А. Обстановка мо-
сковских приказов в XVII веке // Труды ГИМ. М., 1926. Вып. 3. С. 56 ; Матвеев А.А. Записки ... С. 402).

164 В результате допросов было установлено, что в ночь на 8 августа 1689 г. стрельцы Стремянного полка 
(привилегированного полка, сопровождавшего царских особ во время их выездов и поездок) пятиде-
сятник Д. Мельнов и десятник Я. Ладогин услышали, как близкий к Ф.Л. Шакловитому стрелецкий 
пятидесятник Н. Гладкой приказывал стрельцам ждать набата со Спасской башни, после чего идти в 
Кремль. Стрельцы решили предупредить находившегося в Преображенском царя о нависшей над ним 
угрозе. Об услышанном они сообщили также пятисотскому Л. Елизарьеву, пятидесятнику И. Уль-
фову, сотенным И. Троицкому, М. Феоктистову и Ф. Турку. В ту же ночь Д. Мельнов и Я. Ладогин 
прибыли с тревожными вестями в Преображенское (Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его со-
общниках. СПб., 1884. Т. 1. С. 2–3 ; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 157–160).

165 Пришедший 10 августа в Преображенское пятисотский Л. Елизарьев на допросе показал, что 
28 июля 1689 г. Ф.Л. Шакловитый приказал полковым приставам А. Петрову и А. Кондратьеву, а 
также пятидесятникам Н. Гладкову, Е. Романову и др. с вооруженными стрельцами идти в город. 
При этом он велел всем говорить, что князь Б.А. Голицын и Л.К. Нарышкин хотят убить царевну 
Софью и что в Москву возвращается Петр I. По набату со Спасской башни стрельцы должны были 
приступить к расправе над Нарышкиными, Лопухиными, Апраксиными, Б.А. Голицыным, В.Ф. Из-
вольским, Ф.Т. Зыковым (Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 6–8).

166 Петр I выехал из с. Преображенского в Троице-Сергиев монастырь в ночь на 8 августа 1689 г. В тот 
же день в монастырь прибыла царица Наталья Кирилловна с дворней, потешные и находившиеся 
в стенном карауле в с. Преображенском стрельцы полка Л.П. Сухарева (Богословский М.М. Петр 
Великий. Т. 1. С. 69–70).

167 Вскоре в Троице-Сергиев монастырь выехали полковник Стремянного полка И.Е. Цыклер, урядники 
Стремянного полка пятисотский Л. Елизарьев, сотенный М. Феоктистов, пятидесятник И. Ульфов и 
др. 2 сентября 1689 г. был дан указ остальным еще находившимся в Москве стрельцам полка Л.П. Су-
харева прибыть в монастырь (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 2. 
С. 60–61 ; Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 341–344, 479–480).
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168 14 августа 1689 г. были разосланы грамоты в Посольский и Стрелецкий приказы и в восемнадцать 
стрелецких полков, кроме уже находившихся в монастыре И.Е. Цыклера и Л.П. Сухарева, с ука-
зом прибыть с пятисотенными, сотенными, пятидесятниками, десятниками и десятью рядовыми 
в Троице-Сергиев монастырь к 18 августа. Однако до 25 августа в монастырь никто не явился. И 
только второй указ, от 27 августа, грозивший ослушникам смертной казнью, возымел действие. 
Через три дня, 30 августа, в монастырь явилось сразу четырнадцать полковников и три подпол-
ковника, вместе с которыми прибыли и выборные от стрелецких полков (Розыскные дела о Федоре 
Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 289–290 ; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексе-
евны. С. 164–165 ; Богословский М.М. Петр Великий. Т. 1. С. 70–71).

169 По просьбе царевны Софьи патриарх Иоаким выехал в Троице-Сергиев монастырь 21 августа 1689 г.
170 Царевна Софья Алексеевна выехала из Москвы 29 августа для личной встречи с братом и примире-

ния. На следующий день спальники Петра I, сначала князь И.Д. Гагин, а затем И.И. Бутурлин, пере-
дали ей царский указ возвратиться в Москву. И только после встречи в Воздвиженском с боярином 
И.Б. Троекуровым и угрозы, что с ней поступят «нечестно», царевна повернула назад и прибыла в 
столицу 31 августа (Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 165 ; Богословский М.М. 
Петр Великий. Т. 1. С. 72).

171 31 августа в Москву из Троице-Сергиева монастыря прибыл полковник И.К. Нечаев со стрельца-
ми, посланный арестовать Ф.Л. Шакловитого. Царевна Софья приняла полковника на следующий 
день, но выдать Ф.Л. Шакловитого отказалась. 2 сентября Петр I с тем же поручением отправил в 
Москву полковников И.М. Спиридонова и С.Г. Сергеева, с наказом передать грамоту о заговоре, ми-
нуя царевну, непосредственно Иоанну Алексеевичу. 3 сентября с письмом о преступных замыслах 
царевны Софьи к царю Иоанну Алексеевичу был отправлен окольничий И.А. Матюшкин. Иоанн 
Алексеевич согласился выдать Ф.Л. Шакловитого только П.И. Прозоровскому. Под давлением брата 
и стрельцов царевна была вынуждена уступить, и 7 сентября П.И. Прозоровский доставил Ф.Л. Ша-
кловитого в Троице-Сергиев монастырь (Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. 
Т. 1. Стб. 319–320, 339–342, 367–370 ; Богословский М.М. Петр Великий. Т. 1. С. 72–73).

172 С.Ю. Резанов был полковником стрелецкого полка (Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его 
сообщниках. Т. 1. Стб. 59).

173 Розыск по делу Ф.Л. Шакловитого и его сообщников был поручен комиссии под руководством 
кравчего Б.А. Голицына, стольника Т.Н. Стрешнева и боярина И.Б. Троекурова «с товарищы». В 
первую очередь комиссию интересовали династические планы царевны Софьи. На очную ставку 
приводили замешанных в деле стрельцов, все показания записывали, и на этой основе был состав-
лен статейный список по розыскному делу. Стараниями главы комиссии Б.А. Голицына, стремив-
шегося спасти своего двоюродного брата Василия Васильевича, основную вину в организации 
заговора возложили на Ф.Л. Шакловитого. 12 сентября Ф.Л. Шакловитый, а также пятидесятники 
О. Петров и К. Чермной были казнены у стен Троице-Сергиева монастыря. Полковник С.Ю. Реза-
нов, стрельцы Д. Лаврентьев и И. Муромцев после битья кнутом и урезания языка были сосланы в 
Сибирь «на вечное житие»; еще девять заговорщиков наказаны кнутом и также сосланы в Сибирь 
(Там же. Стб. 265–270 ; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 168–181).

174 Боярин И.Б. Троекуров был назначен судьей Стрелецкого приказа (вместо арестованного Ф.Л. Ша-
кловитого) 8 сентября 1689 г. (Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 168).

175 9 сентября 1689 г. В.В. Голицына и его сына Алексея призвали в Троице-Сергиев монастырь, где им 
зачитали приговор. За поощрение действий царевны Софьи, наносивших ущерб царям, и убытки, 
понесенные казной во втором Крымском походе, Голицыных лишили «чести боярской», конфиско-
вали имения и должны были сослать в Каргополь. Такой мягкий приговор был вынесен под вли-
янием Б.А. Голицына, за что его отстранили от розыска, и с 10 сентября боярскую комиссию воз-
главил Т.Н. Стрешнев (Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. СПб., 1888. Т. 3. 
Стб. 3–6 ; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 169, 178). Пустозерский острог 
назначили местом ссылки Голицыных только 15 сентября, после получения дополнительных пока-
заний Ф.Л. Шакловитого. Заступничество Б.А. Голицына снова смягчило приговор, и 18 сентября 
1689 г. было указано везти семейство В.В. Голицына в Яренск. В 1691 г. открылись новые вины 
В.В. Голицына, его с семьей предписали перевести в Пустозерский острог, но из-за погодных ус-
ловий довезли лишь до Мезени, затем до Кевроля. После многочисленных челобитных на царское 
имя Голицыных перевели на Волок-Пинежский погост. Там В.В. Голицын и скончался 21 апреля 
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1714 г. После смерти князя его сыну Алексею и вдове Авдотье Ивановне разрешили вернуться 
из ссылки (Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 3. Стб. 29–34, 1245–1246, 
1455–1458 ; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 180–181).

176 Единокровные сестры Софьи Алексеевны — Евдокия, Екатерина, Мария и Феодосия — оста-
лись в Москве. Царевну Марфу Алексеевну после стрелецкого бунта 1698 г. сослали в Успенский 
женский монастырь в Александровой слободе, где она была пострижена в монахини под именем 
Маргариты.

177 По итогам следствия розыскной комиссии Ф.Ю. Ромодановского по «делу о письме Софьи к восстав-
шим стрельцам» царевна была пострижена 21 октября 1698 г. под именем инокини Сусанны. Сконча-
лась царевна Софья в Новодевичьем монастыре в Москве 4 июля 1704 г.

178 Окольничего А.И. Ржевского, прежде возглавлявшего три финансовых приказа — Большой казны, 
Большого прихода и Новой чети — отправили воеводой в Новобогородицк. Глава Казенного приказа 
окольничий С.Ф. Толочанов был назначен воеводой в Переяславль-Южный, окольничий Б.Ф. Полибин 
в Чернигов, окольничий П.Л. Львов в Курск (Дворцовые разряды. СПб., 1855. Т. 4 : (с 1676 по 1701 г.). 
Стб. 483, 484, 486, 489 ; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. С. 181–182).

179 С участием Петра I строилась первая потешная крепость под названием Пресбург (1685–1694) в Пре-
ображенских рощах у р. Яуза. Кожуховскую крепость, или «безымянный городок», заложили в от-
сутствие Петра I в 1694 г. (Богословский М.М. Петр Великий. Т. 1. С. 185).

180 Основной задачей Кожуховских маневров 1694 г., последней потехи Петра I, надо полагать, все же 
была подготовка войск к боевым действиям, предстоявшим в следующем году.

181 Имеются в виду Азовские походы 1695 и 1696 г.
182 20 января 1695 г. на Постельном крыльце (Боярской площадке) объявили поход на Крым, что долж-

но было отвлечь внимание и силы противника от Азова. В Белгороде под руководством Б.П. Ше-
реметева, оставленного там воеводой в 1689 г. после Крымского похода для защиты Украины от 
крымских татар, начала формироваться 120-тысячная армия «старого строя». В низовья Днепра в 
пределы Крымского ханства двинулось объединенное войско Б.П. Шереметева и украинских каза-
ков (Богословский М.М. Петр Великий. Т. 1. С. 203).

183 24 июля 1695 г. войска Б.П. Шереметева в низовьях Днепра взяли четыре турецкие крепости: 
Кызы-кермень, Шагин-кермень, Ослан-кермень и Тавань-кермень. Старинные татарские поселе-
ния Кызы-кермень и Шагин-кермень находились не в дальнем расстоянии друг от друга ниже 
Очакова на правом и левом берегах Днепра. Построенные в 1679 г., после Чигиринских походов, 
татарами для препятствования прохода казачьих судов к Азову два укрепления располагались 
на вытянутом днепровском острове: Ослан-кермень — против Кызы-керменя, Тавань-кермень — 
против Шагин-керменя (Летописец. С. 38 ;  Брун Ф.К. Крым в половину XVIII столетия. Одесса, 
1867. С. 2–3, 14).

184 29 июня 1695 г. на р. Койсе в 7–10 верстах от Азова собрались дивизии под командованием А.М. Го-
ловина, Ф.Я. Лефорта, П.И. Гордона (до 31000 чел.); 1 июля к Азову подошли три полка П.И. Гордо-
на для подготовки защитного вала и лагеря. 5 июля туда прибыли остальные, в том числе и Петр I 
(ПБИПВ. Т. 1. № 44–46. С. 34–38).

185 17 июля 1695 г. Петр I написал своему брату Иоанну Алексеевичу, что во взятых приступами 14 и 
16 июля «каланчах» захватили 32 медные пушки, «мелкое ружье», порох, ручные гранаты, ядра и 
иные припасы, также три знамени и 14 пленных (Там же. № 47. С. 38 ; Желябужский И.А. Дневные 
записки // Рождение империи. М., 1997. С. 282).

186 Император Леопольд I прислал инженер-полковника артиллерии К. де Граге, инженеров А. де Ла валя и 
Э.Ф. Боргсдорфа, канониров Л. Шмита, Л. Урабана и И. Очтоия, семерых минеров Г. Лоренца, И. Гофа, 
Ф. Калзона, Т. Беганта, Н. Терпера, И. Слирера, А. Коха. Группа добиралась от Вены около пяти меся-
цев, 11 июля 1696 г., за неделю до падения крепости, они прибыли к Азову (Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. 
Великое посольство. С. 18 ; Поход боярина и Большаго полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к 
Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвраще-
ние в Москву, с подробным описанием всех военных и торжественных произшествий и с имянным 
списком бывших при том сухопутных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и 
нижних военачальников числе всех войск и учиненным оным наград / изд. В.Г. Рубана. СПб., 1773. С. 
115, 117, 119–120 ; ПДС. Т. 7. Стб. 1113).
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187 25 июня 1696 г. в лагерь к осажденному Азову от бранденбургского курфюрста Фридриха III при-
были сопровождаемые подьячим Устюжского приказа инженеры Г.Э. Резе и Д.Г. Гольцман, минеры 
И.Я. Шустер, Э. Кобер, С. Гак, Г. Кизеветтер (Поход боярина Шеина ... С. 105–106 ; Устрялов Н.Г. 
История царствования Петра Великого. Т. 2. С. 284. Сноска 23).

188 В осаде Азова в 1696 г. участвовали присланные от голландцев Л. ван дер Стам (либо А. ван дер 
Стам), Я. Гошка, Я.А. де Кордес, Д. Снит, Я.У. фон Спаррейтер. Позже, в 1698 г., во время Великого 
посольства они были наняты в русскую службу в Англии Ф.А. Головиным и от Амстердама от-
правлены к Нарве (Поход боярина Шеина ... С. 120 ; ПДС. Т. 9. Стб. 1000–1004). Списки присланных 
в 1696 г. в Россию специалистов неполные, содержат неточности (ср.: Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. 
Великое посольство. С. 147–148), заимствованы Ф.И.  Соймоновым из записок секретаря австрий-
ского посольства И.Г. Корба о пребывании в России И.Х. Гвариента (см. подстрочное примеч. в ру-
кописи: кн. 1, л. 45), посла императора Леопольда I, изданные в 1701 г. в Вене под титулом «Diarum 
itineris in Moscoviam perillustris as magnifici Domini Ignatii Cristofori hobilis domini de Guarient et 
Rall Sacri Romani Imperii regni Hungariae equitis, sacrae Caesareae majestatis consiliarii Aulico-Belici 
ab augustissimo invistissimo Romanorum imperatore Leopolde I ad serenissimum ac potentissimum 
tzarum magnum Moscoviae ducem Petrum Alexiowicium anno 1698 ablegati extaordinarii descriptum 
a Joanne Ceorgio Corb». Записки были переведенны на русский язык в Посольском приказе под 
названием «Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла 
императора Леопольда I к царю и великому князю московскому Петру Первому, в 1698 году, ве-
денный секретарем посольства Иоанном Георгом Корбом»; впервые изданы на русском языке в 
1840 г. (Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком. Кн. 4. С. 67–92); полностью записки опу-
бликованы в 1867 г. (Москва) и 1906 г. (Санкт-Петербург).

189 Неточная дата: Петр I прибыл к Черкасскому 15 мая 1696 г. (ПБИПВ. Т. 1. № 90–92. С. 68–70).
190 Флот, построенный в Воронеже, состоял из 2 кораблей, 23 галер и 4 брандеров (Елагин С.И. История 

русского флота : период азовский. СПб., 1864. С. 31).
191 По названию Эгейского (Белого) моря.
192 Согласно С.И. Елагину, Л. Поздеев повстречал два турецких корабля, направлявшихся к Азову. 

Казаки бросали в неприятельские суда ручные гранаты, стреляли из ружей и сделали попытку 
прорубить борта топорами, поскольку высота судов не позволяла с казацких стругов подняться 
на вражеские корабли. Турки ответили с кораблей пушечными выстрелами и камнями. Потеряв 
четырех человек ранеными (один из которых потом скончался), казаки отступили (Елагин С.И. 
История русского флота ... С. 41).

193 Петр I на галерах в сопровождении казацких лодок вышел из Черкасского к Сергиевской каланче 
18 мая 1696 г. (ПБИПВ. Т. 1. № 90–92. С. 68–70).

194 Возможно, неточность переписчика. 19 мая из Новосергеевска русские галеры, на одной из которых 
был Петр I, проследовали вниз по течению протоки Каланчи. Эта протока разделялась на два рука-
ва, один из которых назывался Кутюрьма. Из Кутюрьмы на казацком струге царь вышел в Азовское 
море (Елагин С.И. История русского флота ... С. 42–43).

195 19 мая 1696 г. на взморье вблизи места впадения донской протоки Мокрая Каланча казаки атамана 
Ф. Минаева на стругах из засады напали на проходивший мимо караван из 24 турецких кораблей. 
На абордаж были взяты десять грузовых судов («тумбасов») (ПДС. Т. 7. Стб. 1088–1089 ; ПБИПВ. 
Т. 1. № 90–92. С. 68–71).

196 Русская эскадра заблокировала крепость с моря 12 июня. Пятью днями ранее, 7 июня, к Азову подо-
шла армия. Согласно отписке А.С. Шеина, «с того числа над тем городом Азовом промысл и поиск 
чинитца со всяким желательным радетельством. Немедленно тот город Азов осажден накрепко, 
въезду и выезду в него и из него нет, сухие и воденые пути, море и устьи донские все заперты...» (Из 
истории Азовского похода 1696 г. // ИА. 1959. № 2. С. 161).

197 10 июня 1696 г. нур-эддин-султан Шагин-Гирей, правитель Кубанской орды, и кафинский эмир-и ахор 
и керченский сераскер Муртаза-паша возглавили нападение татар на русский лагерь под Азовом. 
Эту атаку отбила русская конница, которая преследовала неприятеля почти десять верст. Шагин-
Гирей был ранен в руку и едва не попал в русский плен. Ему удалось спастись благодаря своему 
молочному брату Бек-мурзе, по прозвищу Чурубаш (чербаджи — офицерский чин в янычарских 
войсках), предоставившему Шагин-Гирею свою лошадь (ПДС. Т. 7. Стб. 1089–1090 ; ПБИПВ. Т. 1. 
№ 93–95. С. 71–74 ; № 103. С. 80–82).
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198 Кроме того, в бою 10 июня 1696 г. были ранены князь Ф.И. Львов, И.И. Давыдов, стольники 
Д.Ю. Сазо нов, О.П. Ильин, Г.А. Сухотин, О.И. Кафтырев и стряпчий М.А. Данилов (Поход боярина 
Шеина ... С. 92–93). Ниже Ф.И. Соймонов поместил также список убитых и раненых в сражении с 
татарскими отрядами, состоявшемся 24 июня. С небольшими расхождениями опубликован: Поход 
боярина Шеина ... С. 98, 99–104 ; Сказание о взятии Азова ... // Древняя российская вивлиофика. 2-е 
изд. М., 1791. С. 269.

199 14 июня 1696 г. к Азову прибыл турецкий флот в составе 6 кораблей, 3 галер («каторг»), 14 малых 
галер («фуркатов») и нескольких мелких судов, возглавляемый анатолийским пашей Калайли Ах-
мед-пашой, будущим верховным визирем. Его целью было высадить для защиты Азова вспомога-
тельное турецкое войско (ПБИПВ. Т. 1. № 96–98. С. 74–77 ; ПДС. Т. 7. Стб. 1090, 1093). Константино-
польским каймакамом в 1695–1703 годах был Кепрюлю Абдуллах.

200 Шесть полков украинских казаков под командованием наказного гетмана Я.К. Лизогуба подошли 
к Азову 18 июня 1696 г. Их стан расположили на левом фланге в поле за валом, чтобы они несли 
сторожевую службу и препятствовали внезапным набегам татар на русский лагерь (Устрялов Н.Г. 
История царствования Петра Великого. Т. 2. С. 282).

201 Приведенные сведения о численности войск и планах турецкого командования почти дословно 
совпадают с донесением И.С. Мазепы, полученным в Москве 9 июня 1696 г. (ПДС. Т. 7. Стб. 1090–
1091). Белгородская (или Буджакская, Добруджская) орда малых ногаев в исторической области 
Буджак (южная части Бессарабии между Аккерманом, или Белгородом, и Килией) в XVII–XVIII в. 
являлась вассалом Крымского ханства и Османской империи. Переселившись в 1620-х г. из прика-
спийских степей, кочевники совершали набеги на молдавские и украинские земли (Батюшков П.Н. 
Бессарабия : историческое описание. СПб., 1892. С. 94–95).

202 Ф.И. Соймонов упоминает крымского хана Эльхадж-Селим-Гирея I  и  турецкого султана Муста-
фу II, правящих в эти годы.

203 Согласно донесению И.С. Мазепы, 21 мая 1696 г. во время рейда на Черном море запорожские 
казаки захватили идущие в Очаков девять турецких кораблей (восемь с хлебом и один с другими 
товарами), при этом «многих бусурман побили, а иных живых поймали и в Сечю препровадили» 
(ПДС. Т. 7. Стб. 1091).

204 При осаде крепости Азов применили распространенный на Руси до начала XVIII в. способ оса-
ды крепости – метод постепенной насыпки земляного вала до высоты неприятельских крепостных 
стен (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. С. 284–285).

205 24 июня 1696 г. во время преследования, «по прадедовским обычаям», татарских отрядов, напавших 
на лагерь, русские войска понесли серьезные потери: было убито девять стольников и других царед-
ворцев, столько же попало в плен и более двадцати человек тяжело ранено. В результате длительной 
погони за татарами удалось захватить только четырех пленных (Там же. С. 283 ; Поход боярина Ше-
ина ... С. 98, 99–104 ; Сказание о взятии Азова ... С. 269).

206 Речь идет о бежавших из татарского плена калужском стрельце Ф. Щукине и В. Савельеве, человеке 
князя Б.Ю. Солнцева-Засекина (Поход боярина Шеина ... С. 114).

207 Во время отражения вражеской атаки яицкий казак убил Дулак-мурзу, отрубил ему голову и завладел 
амуницией. На предложение татар выкупить голову мурзы был получен отказ (Устрялов Н.Г. Исто-
рия царствования Петра Великого. Т. 2. С. 284).

208 17 июля 1696 г. запорожские и донские казаки под руководством Я.К. Лизогуба и Ф.М. Миняева (око-
ло 2000 чел.) пошли на штурм. Они забрались на земляной вал и даже спустились в крепость. Сво-
им внезапным нападением им удалось застигнуть турецкий гарнизон врасплох, однако не получив 
поддержки от основных русских сил, казаки не смогли удержаться в крепости и были вынуждены 
отступить назад к валу (Там же. Т. 2. С. 288–289).

209 18 июля 1696 г. в полдень из Азовской крепости с письмом, адресованным А.С. Шеину, вышел 
первый парламентер азовского бея Хасана Араслана (Арасланова) престарелый Мустафа Тарыбер-
деев – кетхуда, или кахьясы (адъютант), аги (Там же. С. 289).

210 После обсуждения основных условий сдачи Азова в лагерь прислали некоего бея Али-ага, сына 
бея Шабана, с письмом от азовского бея (Поход боярина Шеина ... С. 124 ; Сказание о взятии Азо-
ва ... С. 273, 277). На втором этапе переговоров участвовал и остался в заложниках сам Х. Арасалан 
(Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. С. 289–290).
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211 19 июля по договору были выпущены жители с женами и детьми на 18 бударах (гребное судно, бар-
ка) вниз по Дону до реки Кагальник, затем при помощи татар их перевезли на суда турецкого флота 
(ПБИПВ. Т. 1. № 111. С. 94 ; Поход боярина Шеина ... С. 126).

212 Одним из условий подписания договора о сдаче Азова была выдача турками перебежчика Я. Янсена 
(Якушки). Его привезли в Москву, где после жестоких истязаний во время торжественного шествия 
российских войск казнили: «руки и ноги ломали колесом и голову на кол воткнули» (Устрялов Н.Г. 
История царствования Петра Великого. Т. 2. С. 290 ; Желябужский И.А. Дневные записки. С. 298).

213 Агада Хаджи-паша был вице-комендантом Азова.
214 Подробную опись азовских трофеев см.: Поход боярина Шеина ... С. 131–146.
215 Письмо Петра I Патриарху Московскому и всея Руси Адриану от 20 июля 1696 г. опубликовано: 

ПБИПВ. Т. 1. № 111. С. 93–95 ; Летописец. С. 39–41.
216 21 июля 1696 г. Лютик сдался «на договор» боярину А.С. Шеину, генерал-профосу М.Н. Львову, столь-

нику И.Е. Бахметеву (Поход боярина Шеина ... С. 131).
217 Опись трофеев, доставшихся русским войскам после взятия Лютика: Там же. С. 146–150.
218 С 25 июля по 30 августа 1696 г. под руководством инженера А. де Лаваля и полковника И. Бреккеля 

ве лись работы по восстановлению старых и строительству новых укреплений Азова. Возводили 
главный вал и два равелина на левом берегу Дона (Перепечаева Л.Б. Новозавоеванная крепость 
Азов (1696–1700 гг.) // Очерки истории Азова. Азов, 1992. Вып. 1. С. 19).

219 «Товарищем», то есть заместителем азовского воеводы стольника П.Г. Львова, стал его сын 
И.П. Львов. Также назначение в Азове получили дьяки В. Русинов, И. Сумороцкий, десять подья-
чих, стрелецкие полки полковников А.А. Чубарова, И.И. Черного, Ф.А. Колзакова, Т.Х. Гундерт-
марка, а также шесть солдатских полков (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. 
Т. 2. С. 296 ; Желябужский И.А. Дневные записки. С. 295).

220 В письмах, отправленных 5 августа 1696 г., Петр I сообщал, что многие «черкасы» и «донские» уже 
30 июля «пошли в домы свои» (ПБИПВ. Т. 1. № 117, 118. С. 100–102). В описании похода А.С. Ше-
ина отмечено, что 31 июля по указу Петра I были отпущены малороссийские полки Я. Лизогуба, 
М. Бороховича, Л. Свечки, Д. Горленко и другие; всего около 14000 человек (Поход боярина Шеи-
на ... С. 152–153).

221 По данным Н.Г. Устрялова, Петр I отпустил украинских казаков 7 августа 1696 г., пожаловав им 
шесть полевых орудий и 15000 рублей, а также сорок соболей, тридцать золотых и три косяка лау-
дана их наказному гетману, по пятнадцати золотых и по два косяка лаудана (то есть по два куска 
шелковой ткани) казацким полковникам (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. 
Т. 2. С. 296).

222 Очевидно, Ф.И. Соймонов пишет о закладке в июне 1697 г. по плану инженера А. де Лаваля зем-
ляного городка Алексеевского (на левом берегу Дона близ Азова) и «царских шанцев» – форта Пе-
тровского (на Каланчинском острове) (ПДС. СПб., 1867. Т. 8. Стб. 927 ; Елагин С.И. История русского 
флота. С. 103).

223 Петровский форт соорудили по чертежам инженера генерала А. де Лаваля на противоположном от 
крепости Азов берегу Дона.

224 16 сентября 1696 г. И.С. Мазепа встретил Петра I на пути к Воронежу в городке Рыбном, где поднес 
царю богато украшенные золотом и драгоценными камнями саблю и щит (ПЖ 1696 г. С. 33–34).

225 Подробное описание состоявшегося в Москве в честь взятия Азова торжественного шествия: Устря-
лов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. Прил. № XIV. С. 495–497.

226 Упомянута первая созданная в России памятная медаль, которая была отчеканена из серебра (диа-
метр 49 мм; вес 51,75 г.) в память взятия Азова (1696) на Кадашевском монетном дворе в Москве. На 
ее лицевой стороне надпись: «Петр Алексиевич повелитель московской присно прираститель», на 
оборотной: «Молниями и волнами победитель» (по смыслу требуется: повелитель) (Спасский И.Г., 
Щукина Е.С. Медали и монеты Петровского времени. Л., 1974. № 14. С. 29).

227 Петр I с инженерами обследовав устье Дона, мысы Таган-Рог и Очаковский, пришел к выводу, что 
для построения военной гавани, по расположению, глубине моря, наличию крепкого грунта берегов 
и пресной воды, более всего походит Таган-Рог. Подготовка плана будущей гавани была поручена 
Э.Ф. Боргсдорфу, строительство М. Симонту (ПБИПВ. Т. I. С. 37).
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228 4 ноября 1696 г. Боярская дума указала «Святейшему Патриарху, и властям, и монастырям» постро-
ить по одному кораблю с восьми тысяч крестьянских дворов, а боярам и «всех чинов служилым 
людям» – с десяти тысяч крестьянских дворов. По этому указу было создано несколько десятков 
кумпанств (компаний), объединений для совместного строительства и снаряжения военных мор-
ских судов Азовского флота. В течение нескольких лет кумпанства спустили с верфей несколько 
десятков кораблей, но в 1700 г. они были упразднены из-за своей малой эффективности (Елагин С.И. 
История русского флота. С. 52–53).

229 Великое посольство (включая Петра I) выехало из Москвы 9 марта 1697 г.
230 Далее текст о событиях в Риге (до упоминания о прибытии послов в Кенигсберг) почти дословно за-

имствован из «Рассуждения о причинах Свейской войны» (Шафиров П.П. Рассуждение о причинах 
Свейской войны // Россию поднял на дыбы ... / сост., предисл., вступ. ст. Н.И. Павленко. М., 1987. 
Т. 1. С. 497–501).

231 25 марта в Новгородке (Нейгаузене) послов встречали майор Л. Глазенапп, капитан Ф. Дормфельт и 
комиссар Герберс. 31 марта 1697 г. на подъезде к Риге послы во главе с Ф. Лефортом были встречены 
подполковником Пальмштраухом (Пальмструх) с 60 рейтарами и развезены по дворам (ПДС. Т. 8. 
Стб. 756, 761–764). См. также примеч. 235.

232 Будучи в Гааге, посольство по указу Петра I предъявило претензии шведскому послу в Голландии 
Лилиенроту по поводу действий рижского коменданта Э.Й. Дальберга. Последний в своих объ-
яснениях ссылался на то, что по условиям Кардисского мира 1661 г. Швеция и Россия не были 
обязаны содержать проезжающих через их территории послов и гонцов (Дальберг Е. Оправдатель-
ное донесение Карлу XII-му рижского губернатора Дальберга (по поводу посещения Риги Петром 
Великим в 1697 году) / пер. и предисл. С.В. Арсеньева // РА. 1889. Кн. 1. Вып. 3. С. 385–391).

233 При отъезде из Москвы посольству потребовалась тысяча подвод. В Лифляндии из-за неурожая и 
отсутствия сведений о сроках прибытия послов необходимого числа подводчиков собрать не уда-
лось, поэтому посольство было вынуждено продолжать путь на своем транспорте (Гузевич Д.Ю., 
Гузевич И.Д. Великое посольство. С. 40).

234 Майор Г.Л. Глазенапп (ПДС. Т. 8. Стб. 770, 773).
235 31 марта 1697 г. недалеко от Риги российских послов встретили полковник Пальмштраух в сопро-

вождении шикарной свиты на пятидести каретах, майор Ранк, 36 членов общества Черноголовых 
(Swаrtеn-hаuptеn), 140 бюргеров, а также присланный от магистрата один из бургомистров (Петр 
Великий и Рига. Рига, 2010. С. 60–61 ; Дальберг Е. Оправдательное донесение Карлу XII-му рижского 
губернатора Дельберга. С. 389).

236 31 марта 1697 г. вступившее в Ригу посольство встретили барабанным боем, пушечной пальбой, по-
четным караулом. Для послов определили три мещанских двора в рижском предместье (Ластадия), а 
сопровождавших их дворян и солдат разместили в близлежащих домах. На следующий день послы 
нанесли визит генерал-губернатору Э.Й. Дальбергу. Последний не мог лично встретить посольство, 
«потому что болен, да у него ж де умерла того ж дни дочь его» (ПДС. Т. 8. Стб. 762–765).

237 8 апреля 1697 г. Петр I с небольшой свитой переправился через Двину и двинулся к курляндской 
границе. В тот же день оставленные царем в Риге великие и полномочные послы принимали Х. Це-
деровского — посланца курляндского герцога Фридриха Казимира. 10 апреля начали переправлять 
через Двину подводы с посольским имуществом, а на следующий день для послов из Риги прислали 
небольшие суда. Провожали посольство пушечной стрельбой (Там же. Стб. 767–770).

238 В Кенигсберг послы прибыли по суше 18 мая 1697 г. (Там же. Стб. 801–802).
239 11 мая 1697 г. вслед за основной частью Великого посольства, в котором ехал Петр I, Москву поки-

нула группа Я.В. Брюса. Она следовала другим маршрутом, не заезжала в Кенигсберг и находилась 
в Гамбурге с 25 июня по 16 июля 1697 г. (Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. С. 39. 
Прил. 4. С. 269).

240 Очевидно, имеется в виду грамота от 9 марта 1697 г., поданная великими послами 23 сентября 
1697 г. голландским представителям (ПБИПВ. Т. 1. № 143. С. 140–141).

241 Генеральные штаты (гол. Staaten General) Соединенных провинций Нидерландов – республикан-
ское учреждение, верховный сословно-представительский орган, в котором заседали представите-
ли всех семи провинций государства. Исполнительную власть в Нидерландах осуществлял верхов-
ный правитель, штатгальтер (гол. Staathulder), представитель правящей династии Оранских.
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242 Неточность: третий посол Великого посольства думный дьяк П.Б. Возницын был думным дьяком (с 
1690 г.) и думным советником (с 1699 г.). 

243 Пятнадцатый год царствования Петра I – это 1697 г. по летоисчислению от Рождества Христова, или 
7205 г. от Сотворения мира. Ф.И. Соймонов вольно передал текст царской грамоты Генеральным 
штатам от 9 марта 1697 г. Первоначальную редакцию грамоты подготовили в Москве, однако в Гол-
ландии текст был переписан (ПБИПВ. Т. 1. № 143. С. 140–141 ; Примеч. к № 143. С. 613).

244 В Саардаме Петра I узнал кузнец Х. Кист, ранее уже видевший царя в Москве. В доме Х. Киста, 
«смиренной хижине», царь проживал во время своего пребывания в Саардаме (Номен Я.К. Записки 
о пребывании Петра Великого в Нидерландах в 1697/98 гг. и 1716/17 гг. / пер. с гол., введ. и примеч. 
В.А. Кордта. Киев, 1904. С. 22).

245 Вечером 19 (29) августа 1697 г. в честь прибытия Петра I в Амстердам был зажжен, по словам 
Я.К. Номена, «очень дорогой и замечательный фейерверк на Биннец-Амстеле» (Там же. С. 38).

246 Дата приведена по новому стилю, следовательно, торжественный въезд посольства в Гаагу состоял-
ся 17 (27) сентября 1697 г.

247 На Саардамской верфи Липста Роге Петр I работал плотником с 9 (19) по 14 (24) августа 1698 г. Одна-
ко на ней строили только небольшие торговые суда, поэтому царь принял решение направиться на 
Ост-Индскую верфь (Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. С. 57–58).

248 Петр I «записался» на Ост-Индской верфи для изучения корабельного дела не один. В Амстердаме 
царь взял с собой Л.А. Верещагина, И.М. и И.А. Головиных, П. Гутмана, Г. Кобылина, И. Кропот-
кина, Г.А. и А.Д. Меншиковых, Ф.Ф. Плещеева, Ф.М. Скляева. Еще десять человек приступили к 
изучению мачтового, ботового, блокового и других ремесел. С 20 (30) августа 1697 по 5 (15) января 
1698 г. монарх с десятью волонтерами работал на Ост-Индской верфи у мастера Х.К. Поля. Петр I 
познакомился со всеми этапами строительства фрегата «Святые апостолы Петр и Павел» и получил 
аттестат корабельного плотника (ПБИПВ. Т. 1. № 181. C. 187 ; Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое 
посольство. С. 54).

249 По воспоминаниям Петра I, на загородном дворе Я. Тессинга некий англичанин рассказал ему 
о «совершенной» кораблестроительной науке в Англии (Собственноручное предисловие Петра I 
к «Морскому регламенту» // Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. Прил. I. 
С. 400–401 ; Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. С. 54–55).

250 Первая встреча Петра I со штатгальтером (статхаудером) Соединенных провинций Нидерландов и 
английским королем Вильгельмом III Оранским состоялась 1 (11) сентября 1697 г. в Утрехте, сле-
дующие – уже в Лондоне. 14 (25) января 1698 г., через три дня после прибытия Петра I в Англию, 
его посетил Вильгельм III. Затем 23 января (2 февраля) царь нанес ответный визит английскому 
королю в Кенсингтонском дворце (ПЖ 1698 г. С. 4 ; Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. 
С. 60 ; Богословский М.М. Петр Великий. Т. 2. С. 162 ).

251 Корабельный мастер Дж. Най был принят на русскую службу Ф.А. Головиным весной 1698 г. (Гузе-
вич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. С. 147–148).

252 В начале 1698 г. Ф.А. Головин в Амстердаме предложил вступить на русскую службу капитану 
К. Крюйсу. В апреле 1698 г. Петр I утвердил условия найма (чин вице-адмирала, размер годового 
жалованья в 9000 гульденов, обязательный выкуп в случае плена и т. п.). 9 мая 1698 г. в Амстердаме 
был составлен окончательный договор (ПБИПВ. Т. 1. Примеч. к № 224. С. 687–688 ; Елагин С.И. 
История русского флота. СПб, 1864. Приложения. Ч. 2. Прил. V. № 5. С. 189–198).

253 Весной 1698 г. в Россию с нанятыми в Западной Европе 768 иностранными специалистами было 
отправлено девять зафрахтованных кораблей. Четыре из них направлялись в Архангельск, пять в 
Нарву, откуда по суше в Москву (Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство. С. 145–146).

254 Решение о том, что Великое посольство посетит Вену, было принято еще в Москве, о чем в январе 
1697 г. послали грамоту императору Леопольду I с майором А.А. Вейде. Очевидно, имеется в виду 
срочный выезд послов из Амстердама для встречи и переговоров с Леопольдом I в связи с получе-
нием из польского посольства в Голландии, а затем и от резидента в Вене А. Никитина известий о 
намерении Священной Римской империи при посредничестве Англии и Голландии заключить се-
паратный мир с Османской империей (ПДС. Т. 8. Стб. 469–470, 1253–1256, 1272–1273 ; Гузевич Д.Ю., 
Гузевич И.Д. Великое посольство. С. 42).

255 В 1697 г. старшим калгой Хаджи Селим-Гирея I был его сын, будущий хан Девлет-Гирей II.
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256 Донесение А.С. Шеина было доставлено Петру I вместе с другой корреспонденцией из Москвы 9 
сентября 1697 г. Боярин с 26-тысячным войском выступил из Москвы весной 1697 г. и в июне при-
был в Азов. Там он соединился с отрядами донских казаков и калмыков. 20 июля русский лагерь под 
Азовом был внезапно атакован двадцатитысячным татарским войском. Сражение продолжалось де-
сять часов. Татары отступили, потеряв убитыми 2000 человек (Устрялов Н.Г. История царствования 
Петра Великого. СПб., 1863. Т. 3. С. 78–81).

257 Речь шла о событиях осени 1697 г. близ Таванской крепости и Казы-керменя, когда таванский гар-
низон под командованием воеводы В.Б. Бухвостова выдержал осаду и, получив подкрепление от 
Я.Ф. Долгорукого, разбил отряды турецкой армии белгород-днестровского сераскера Али-паши и 
татарской конницы под командованием хана Эльхадж-Селим-Гирея I. Я.Ф. Долгорукий преследо-
вал турецкие суда до Очакова. Петр I узнал об успехах русского оружия из почты, полученной 25 
ноября 1697 г. в Амстердаме. Через три дня, 28 ноября в честь военной победы русские устроили 
праздник, на который пригласили магистрат города. Перед посольским двором был сожжен вну-
шительный фейерверк (ПДС. Т. 8. Стб. 1140–1143 ; Устрялов Н.Г. История царствования Петра Ве-
ликого. Т. 3. С. 82–83 ; Зелов Д.Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры 
конца XVII – первой половины XVIII века : история триумфов и фейерверков от Петра Великого 
до его дочери Елизаветы. М., 2002. С. 92–93).

258 Указом Петра I 29 апреля 1697 г., изданным в Москве еще до отъезда Великого посольства, Б.П. Ше-
реметев был отпущен в путешествие по Италии, Риму, Венецианской республике (Грамота путевая 
боярину Борису Петровичу : записка путешествия графа Бориса Петровича Шереметева в Евро-
пейские государства // Россия и Запад : горизонты взаимопонимания. М., 2000. Вып. 1. С. 60–62). 
Б.П. Шереметев, под именем ротмистра Романа, выехал из Москвы 22 июня 1697 г. Свита, состояв-
шая из царедворцев и слуг, была объявлена «равными товарищами» (Павленко Н.И. Птенцы гнезда 
Петрова. М., 1984. С. 17).

259 Иннокентий XII, Римский папа в 1691–1700 г.
260 В Венеции Б.П. Шереметев получил от венецианского дожа (главы Венецианской республики) Сильве-

стра Вальеро и Сената республики путевой аттестат, разрешавший свободный проезд в Рим. 3 апреля 
1698 г. губернатор Рима и Папской области епископ Паллавичино Раннуций вручил от имени папства 
путевой аттестат для проезда Б.П. Шереметеву, его братьям и сопровождавшей их свите (Записка путе-
шествия графа Б.П. Шереметева ... С. 101, 115–116).

261 В мае 1698 г. Б.П. Шереметева торжественно принимали в крепости Ла-Валетте, и хотя он и не 
являлся католиком, в отступление от статута за заслуги «по славным своим делам против непри-
ятелей христи анского имени» возвели в достоинство почетных рыцарей ордена и наградили ал-
мазным крестом и привилегированной грамотой. 28 января 1701 г. указом Петра I боярину было 
разрешено во всех письмах и документах писать титул генерала и кавалера Мальтийского ордена 
(Там же. С. 131–133, 151).

262 Петр I и послы прибыли в Вену 16 июня 1698 г. В тот же день состоялась первая встреча и переговоры 
с австрийским канцлером графом Ф.У. фон Кинским, которому были высказаны претензии России по 
поводу подготовки Австрией сепаратных мирных переговоров с Османской империей (ПЖ 1698 г. 
С. 27 ; ПБИПВ. Т. 1. № 246, 247. С. 258–261, 262–263).

263 29 июня 1698 г. в день тезоименитства Петра I, послы получили приглашение на торжественную ли-
тургию и молебен. Вечером «из цесарской казны» был устроен фейерверк и стрельба из двенадцати 
пушек (ПДС. Т. 8. Стб. 1362–1363 ; Зелов Д.Д. Официальные светские праздники ... С. 93).

264 Официальный прием русских послов Леопольдом I состоялся 18 июля (ПДС. Т. 8. Стб. 1404–1414).
265 Донесение Ф.Ю. Ромодановского о походе на Москву 4-х восставших стрелецких полков было отправ-

лено 17 июня 1698 г. (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 3. Прил. VII. С. 474–
476).

266 Московские полки Ф.А. Колзакова, А.А. Чубарова, И.И. Черного, Т.Х. Гундертмарка, участвовав-
шие в Азовских походах и обороне Азова, первоначально по указу А.С. Шеина были отпущены из 
азовского гарнизона в Москву (см. примеч. 219). Однако уже от Дона их отправили к польским рубе-
жам под командование М.Г. Ромодановского. Не получившие положенного жалования и обмунди-
рования стрельцы весной 1698 г. подняли мятеж. Летом с челобитной Петру I, письмом А.С. Шеину 
и призывами расправы над боярами и иноземцами они пошли на Москву (Восстание московских 
стрельцов. 1698 год : материалы следственного дела. М., 1980. № 1–2. С. 39–42).
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267 Ночью 17 июня 1698 г. стрельцы подошли к Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю и ста-
ли лагерем близ р. Истры. На левом берегу реки расположилось выступившее 13 июня из Москвы 
четырехтысячное царское войско под командованием П.И. Гордона, к которому вскоре присоединилось 
войско А.С. Шеина (Там же. № 16. С. 53–54 ; Желябужский И.А. Дневные записки. С. 306).

268 18 июня 1698 г. было сделано несколько попыток начать переговоры со стрельцами. Сначала в ла-
герь к восставшим несколько раз ездил П.И. Гордон. Потом А.С. Шеин послал с заданием уговорить 
стрельцов повернуть от Москвы и отправиться в назначенное место службы сначала генерал-по-
ручика князя И.М. Кольцова-Мосальского, дважды воеводу князя И. Ржевского (Восстание москов-
ских стрельцов. № 16. С. 54–55 ; Корб И.Х. Дневник путешествия в Московское государство // Рож-
дение империи. М., 1997. С. 171–172).

269 Попы-расстриги Е. Самсонов и Б. Леонтьев, сопровождавшие стрелецкие полки, на допросе показа-
ли, что под стенами Воскресенского монастыря пели молебен «Богородице да чюдотворцу Сергию о 
здравии, а не о победе» (Восстание московских стрельцов. № 17–18. С. 68–69).

270 Первые пушечные выстрелы были сделаны по приказу А.С. Шеина. Стрельцы ответили и попытались 
пойти в атаку. Однако последующие выстрелы из пушек внесли смятение в ряды стрельцов, они начали 
отступать, затем сложили оружие и сдались П.И. Гордону. Всего было убито пятнадцать мятежников. 
Со стороны правительственных войск погиб пушкарь-иноземец (Восстание московских стрельцов. 
№ 16. С. 55).

271 18 июня 1698 г. захваченных стрельцов разместили по тюрьмам Воскресенского монастыря. В тот же 
день А.С. Шеин, не дожидаясь приговора бояр, начал следствие. 22 и 28 июня по его распоряжению 
были повешены первые 56 виновных. Остальных после допросов и пыток разослали по монастырям 
во Владимир, Муром, Углич, Ростов, Тихвин, Кострому, Тверь и др. (Буганов В.И. Московские вос-
стания конца XVII века. С. 398–399 ; Восстание московских стрельцов. № 16. С. 55–59).

272 Петр I прибыл в Москву 25 августа 1698 г. (ПЖ 1698 г. С. 41).
273 Недовольство царя вызвало то, что хотя А.С. Шеин выявил и казнил зачинщиков бунта, не были уста-

новлены связи стрельцов с царевной Софьей. С 17 сентября он организовал новый розыск не по зауряд-
ному стрелецкому бунту, а по государственному перевороту, который отличался своей жестокостью 
и длился до мая 1707 г. Было создано 10 следственных комиссий (Ф.Ю. Ромодановского, М.А. Чер-
касского, В.Д. Долгорукого, П.И. Прозоровского, И.Б. Троекурова, Т.Н. Стрешнева, Б.А. Голицына, 
Ю.Ф. Щербатова, А.С. Шеина, Н.М. Зотова); допросы велись в Преображенском приказе 19–22 сентя-
бря, 14–15 октября 1698, 23–25 января 1699. В январе 1700 г. Петр I сам принимал участие в допросах и 
казнях (Восстание московских стрельцов. С. 13, 14, 16, 17, 38).

274 По свидетельству современника, «сквозь зубцы городовых стен просунуты были бревна, и концы 
тех бревен загвожены были изнутри Белого города, а другие концы тех бревен выпущены были за 
город, и на тех концах вешены стрельцы» (Желябужский И.А. Дневные записки. С. 309–310). По 
розыскам не только причастные к мятежу стрельцы, но и их жены, «малолетние стрельцы» и даже 
бежавшие из полков до бунта подвергались допросам, пыткам, высылались в дальние города и мо-
настыри, а также на каторжные работы (Восстание московских стрельцов. № 326–329. С. 254–256).

275 Инженеру А. де Лавалю поручили подготовить план укрепления и восстановления Азова сразу по-
сле взятия крепости. В мае 1699 г. Петр I, прибыв с флотилией в Азов, остался доволен крепостными 
работами. Неудовольствие царя вызвал заложенный в 1697 г. Павловский форт, расположенный за-
паднее Таганрога на Петрушинской косе на «негодном к службе» месте. Работы были остановлены. 
Затем в ноябре 1698 г. А. де Лаваля арестовали и отправили в Москву. Воевода С.И. Салтыков по 
указу Петра I срыл недостроенный форт и начал возводить новый в устье Миуса (Корб И.Х. Дневник 
путешествия в Московское государство. С. 82, 219 ; Крюйс К.И. Экстракт из журнала, держанного ... 
на пути из Москвы на Воронеж, с Воронежа в Азов, на Таганрог и к Керчи, а оттуды паки назад к 
Азову, 1699 г. / пер. П. Ларионова // Записки Гидрографического департамента Морского министер-
ства. СПб., 1850. Ч. 8. С. 377).

276 Петр I выехал из Москвы в Воронеж 4 ноября 1698 г., где принял участие в закладке казенного кора-
бля «Божие Предведение» (ПЖ 1698 г. С. 1).

277 А.Ш. Маврокордато (1636–1709) был не просто драгоманом (переводчиком), а великим драгоманом 
Верховного дивана (с 1673), то есть помощником и советником управляющего канцелярией сул-
танского правительства (реис-эфенди), ведавшего вопросами внешних сношений, или канцлером 
Османской империи (Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. С. 414).
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278 Великий, или верховный, везир (визирь) (садр-и аазам, или садр-и-азам, – «первый из великих») в выс-
шей государственной власти занимал второе место после султана, обладал полнотой власти почти 
безграничной, несмотря на то что общегосударственные вопросы решались государственным со-
ветом (Верховным диваном) в присутствии куббе-везиров. Происходила частая смена садр-и аа-
замов, которая, как правило, сопровождалась ссылками или казнью везиров и их окружения. Только 
за время правления Петра I султанат сменил 29 садр-и аазамов, за 27 лет правления Ахмеда III — 
четырнадцать. С сентября 1697 г. по сентябрь 1702 г. должность великого везира занимал Кепрюлю 
Хюсейн-паша (Витол А.В. Османская империя : начало XVIII в. М., 1987. С. 43–45 ; Петросян Ю.А. 
Османская империя : могущество и гибель. М., 2003. С. 122 ; [Марсильи Л.Ф.] Военное состояние 
Оттоманския империи с ея приращением и упадком. Ч. 1. СПб., 1737. С. 21–22).

279 Имеется в виду намерение Кепрюлю Хюссейн-паши заключить мир с австрийским императором при 
содействии английского короля Вильгельма III после ряда поражений в Европе с 1683 г. (в т. ч. от ве-
нецианского флота), и решающего — 11 сентября 1697 г. войск Мустафы II при Центе австрийскими 
войсками Евгения Савойского.

280 Английский посол У. Пэджет, голландский – Я. Кольер.
281 Имеется в виду политическая необходимость Священной Римской империи заключить мир с Осман-

ской империей до начала войны с Францией за испанское наследство. Неизбежность предстоящей 
борьбы между Леопольдом I и Людовиком XIV за огромные наследные владения Испании (Испан-
ские земли, территории Южной Голландии, Италии, Южной, Северной и Центральной Америки) бы-
ла очевидна: тяжело больной испанский король Карл II, не имея наследника, в 1697 г. склонился к 
избранию преемником испанского престола Филиппа, герцога Анжуйского, внука Людовика XIV и 
своей старшей сестры Марии Терезии, что не только противоречило заключенному Людовиком XIV 
соглашению с Англией и Священной Римской империей о разделе испанского наследства, но было 
и несправедливо, по мнению Леопольда I, по отношению к его сыну от его брака с младшей сестрой 
Карла II Маргаритой Терезией (Грюнвальд К. Франко-русские союзы. М., 1968. С. 25, 293).

282 Леопольд I через послов Голландии и Англии (союзных государств в готовившейся войне за Испан-
ское наследство) в Константинополе Я. Кольера и У. Пэджета согласился вести переговоры о заклю-
чении мира или длительного перемирия на предварительных условиях сохранения за каждой сто-
роной полученных к началу переговоров территорий, что было выгодно для Австрии. Местечко 
Карловицы в пограничной Славонии на момент проведения конгресса являлось нейтральной зем-
лей, ни австрийской, ни турецкой, и, что было удобно, по мнению послов, для подъезда посольств 
водой, расположено на правом берегу Дунае (ПДС. Т. 9. С. 160).

283 П.Б. Возницын остался в Вене после отъезда Петра I для участия в предстоящем конгрессе. Полно-
мочная грамота для заключения договора с Оттоманской империей была подготовлена 19 июня 1698 г. 
(ПБИПВ. Т. 1. № 244. С. 257–258).

284 Имеется в виду Османская империя и Священная лига (Священная Римская империя, Речь По-
сполитая, Венецианская республика, Россия). Однако с каждым участником антитурецкого союза 
были заключены обособленные договора (см. следующее примеч.).

285 Отдельные мирные договоры в Карловицах были подписаны между государствами членами Свя-
щенной лиги и потерпевшей поражение в войнах 1683–1699 г. Османской империей. Австрия полу-
чила большую часть Венгрии, Трансильванию, Хорватию и большую часть Славонии; Венециан-
ская республика – п-ов Морею и острова архипелага; Польша – часть Правобережной Украины. 
П.Б.  Возницын подписал в Карловицах 14 января 1699 г. трактат о перемирии. Согласно ему, Россия 
и Османская империя обязались в течение двух лет (с 25 декабря 1698 до 25 декабря 1700 г.) за-
ключить продолжительный, или «вечный, мир». К нему обязано было присоединиться и Крымское 
ханство (ПБИПВ. Т. 1. № 258. С. 271–273).

286 Первая попытка к образованию союза была сделана 31 июля – 3 августа 1698 г. на обратном пути Вели-
кого посольства из Европы, когда Петр I и Август II встретились в Русской Раве и уединились в Тома-
шове (ПЖ 1698. С. 31–32), которая закончилась устным обязательством дружбы. Под второй попыткой 
заключения союзного договора с Августом II (в качестве саксонского курфюрста) Ф.И. Соймонов, воз-
можно, подразумевал подписание в Преображенском 11 ноября 1699 г. генерал-майором Г.К. Карлови-
чем договора о наступательном союзе против Швеции. По этому договору русская сторона обязалась 
вступить в войну со Швецией после получения известия о заключении мира или перемирия с турками 
от Е.И. Украинцева из Константинополя (ГСВ. Вып. 1. С. 199–200 ; ПБИПВ. Т. I. № 365. С. 435–439).
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287 По совету П.Б. Возницына во главе посольства, направлявшегося в Константинополь для подписа-
ния мирного договора, поставили «незнатного, но умного человека» – судью Посольского приказа 
думного дьяка Е.И. Украинцева. Указ о его назначении объявили в Москве 6 апреля 1699 г. (Бого-
словский М.М. Петр Великий. М., 1948. Т. 4. С. 53, 54).

288 Флотилия прибыла в Черкасск к вечеру 21 мая 1699 г., где ее приветствовали залпом из 50 пушек и 
троекратным залпом из 10000 ружей. Через три дня, 24 мая, она подошла к Азову. Там ее встречали 
пятью залпами из пушек и выстрелами из 10000 мушкетов (Крюйс К.И. Экстракт из журнала ... 
С. 376 ; Богословский М.М. Петр Великий. Т. 4. С. 61, 62).

289 Посол Е.И. Украинцев прибыл из Азова в Таганрог 18 июня 1699 г. (Елагин С.И. История русского 
флота. С. 132). Согласно журналу К.И. Крюйса, Петр I «со флотиком» пришел в Азов из Павловского 
вечером 6 июня (Крюйс К.И. Экстракт из журнала ... С. 378).

290 «Забавную баталию» устроили утром 7 августа 1699 г. на пути к Таганрогу. По данным С.И. Елаги-
на, к походу была подготовлена эскадра, состоявшая из десяти кораблей, двух галер, кипарисной 
яхты, галиота и четырех казачьих лодок. Адмирал Ф.А. Головин имел флаг на 62-пушечном кора-
бле «Скорпион», помимо которого в эскадру входили: 34-пушечный баркалон «Благое начало», ви-
це-адмирал К. Крюйс; 32-пушечный баркалон «Цвет войны», шаутбенахт Я. фон Рез; 42-пушечный 
баркалон «Отворенные ворота», капитан Петр Михайлов, государь; 26-пушечный корабль «Апо-
стол Петр», капитан А. Фохт; 36-пушечный баркалон «Сила», капитан С. Рокус-Кин; 50-пушечный 
баркалон «Безбоязнь», капитан Я. Бекман; 26-пушечным баркалон «Соединение», капитан А. Мей-
ер; 20-пушечный корабль «Меркурий», комендер Я. Валронт; 46-пушечный корабль «Крепость», 
капитан П. фон Памбург; 22-пушечная галера «Заячий бег», капитан Я.В. Стациус; 24-пушечная 
галера «Периная тягота», капитан Л.А. Лиц (Елагин С.И. История русского флота. С. 130, 132, 285).

291 Здесь и далее Ф.И. Соймонов неточно называет однопалубный барбарский корабль «Крепость» 
(«Цитадель, «Замок») фрегатом. Согласно данным С.И. Елагина, корабль вооружили не 40, но пя-
тидесяти двумя пушками. В августе 1699 г. на корабле находилось 210 человек (138 из экипажа и 72 
посольских). После зимовки в Константинополе он вернулся в Таганрог. В мае 1709 г. Петр I ука-
зал сохранять «Крепость» как свидетеля одного из «славных дел». Однако уже в следующем году 
выяснилось, что корабль сгнил и его невозможно починить (Там же. С. 18–19 ; Богословский М.М. 
Петр Великий. Т. 4. С. 103).

292 Ф.А. Головин получил адмиральский чин в апреле 1699 г., уже после смерти первого российского 
адмирала Ф. Лефорта (ум. 12 (2) марта 1699).

293 Петр I учредил орден Св. апостола Андрея Первозванного в 1699 г. в память о втором Азовском по-
ходе. Статут ордена приняли в 1720 г. Орден имел одну степень, девиз «За веру и верность» и состоял 
из четырех знаков: золотого креста, голубой ленты, восьмиконечной звезды и золотой цепи. 10 марта 
1699 г. его первым кавалером стал боярин Ф.А. Головин  (Воскресенский Н.А. Законодательные акты 
Петра I : редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, чедобитья и иностранные ис-
точники. Т. I : Акты о высших государственных установлениях. М. ; Л., 1945. С. 116 ; Спасский И.Г. 
Иностранные и русские ордена до 1917 года. СПб., 1993. С 109).

294 Имеется в виду Хюсейн-паша Меццоморто, который являлся не сераскером, а адмиралом турецкого 
флота (капудан-баши). Хюсейн-паша прибыл с флотом к Керчи для встречи с русским посольством. 
В переговорах участвовал сераскер, керченский комендант, кафинский паша Муртаза (Крюйс К.И. 
Экстракт из журнала ... С. 384, 386 ; ПБИПВ. Т. 1. № 280. С. 303).

295 Агмет-ага.
296 Е.И. Украинцев был уполномочен добиваться разрешения на морскую торговлю с Османской импе-

рией, поэтому особенно важно было прибыть в Константинополь морским путем на русском судне. 
Однако турки старались убедить посольство следовать как обычно, т. е. по суше через Крым. Вви-
ду этого переговоры о пропуске Е.И. Украинцева на корабле «Крепость» продолжались несколько 
дней. 18 августа 1699 г. для переговоров отправился боярин Ф.М. Апраксин. 21 августа галеру ту-
рецкого адмирала посетил Ф.А. Головин. 25 августа к Хюсейн-паше Меццоморто снова был послан 
Ф.М. Апраксин (Елагин С.И. История русского флота. С. 135).

297 Причиной невозможности прохода русского корабля к Керчи Хюсейн-паша Меццоморто называл 
неблагоприятные погодные условия и подводные камни. Однако промер глубин показал, что мели 
можно обойти (Там же).
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298 25 августа 1699 г. корабль «Крепость», на котором находился Е.И. Украинцев, снялся с якоря на 
рейде Керчи и пошел в Константинополь. Остальные русские суда отправились в обратный путь и 
прибыли к Таганрогу 31 августа. Петр I прибыл в Воронеж 14 сентября. Оттуда он 24 сентября про-
следовал к Москве (Крюйс К.И. Экстракт из журнала ... С. 393–394 ; ПЖ 1699 г. С. 7, 9).

299 Балаклавская крепость (креп. Чембало) была возведена генуэзцами в 1357 г. у бухты на месте древнего 
византийского укрепления.

300 Посольский корабль приблизился к анатолийскому берегу 2 сентября 1699 г. (Елагин С.И. История рус-
ского флота. С. 138).

301 8 сентября 1699 г. с каюка (небольшого гребного судна) осматривал корабль «Крепость» великий 
визирь; на следующий день – сам султан Мустафа II. Затем в течение нескольких дней к кораблю 
подплывали жители Константинополя. Вскоре по городу разнесся слух о присутствии на посоль-
ском корабле инкогнито Петра I. «Крепость» поставили на якорь напротив султанского дворца. 
Турки предложили отвести его в другое место, так как производившиеся «по манеру воинскому... 
для караулу» пушечные выстрелы тревожили султана (Устрялов Н.Г. История царствования Петра 
Великого. Т. 3. Прил. VII. С. 515–518).

302 Крымский хан Селим-Гирей поддержал заключение Карловицких договоров 1699 г. В марте того 
же года он передал власть своему сыну Девлет-Гирею. После этого часть знатных крымских мурз 
стали выказывать недовольство договором, запрещавшим набеги на соседние государства. Эти во-
инственные настроения были поддержаны Девлет-Гирем II и великим визирем Далтабаном Гази 
Мустафой-пашой. Это, однако, привело к их смещению султаном в 1703 г. (Шутой В.Е. Позиция 
Османской империи в годы Северной войны, 1700–1709 гг. // Полтавская победа : из истории между-
народных отношений накануне и после Полтавы. М., 1959. С. 112–114).

303 Константинопольский мир подписан Е.И. Украинцевым 3 июля 1700 г. Известие об этом достигло 
Москвы 18 августа. На следующий день была объявлена война Швеции.
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ао Войне межДУ роССИеЮ И ШВецИеЮ
В ШВетСКИх гороДах,

Которая ПроДолжалоСя 21 гоД,
а оКончалоСя мИром

на оСтроВе аланте, В HИеШтате,
MDCCXXI году

ПреДУВеДомленИе
о тех разорителных случаях, которыя чинены от поляков Российскому государству,

и что тогдашнии случаи понудили россиан искать вспоможения
от соседняго и союзнаго Российскому государству, от королевства Шведскаго,

от которого вместо вспоможения раззорения Россия претерпела
О том в прежних частях доволно изьяснено,

о чем и в сочинении о причинах то войны, под именем «Разсуждения»,
господином бароном Шафировым ясно ж показаноб

И хотя шведская недружеская поступка [к]райне тогда Россию раззоряли, но 
бедствен[ной] тот случай, в котором Россия тогда на[х]одилася, все то сносить и терпеть 
принужде[на] была, и тако продолжалося чрез 90 лет // до царствование государя Импе-
ратора Петра Великаго, то есть до [1]700 году1. Я в сем намерении следовал по тогдашним 
содержанным воинским журналам и по оным тех же времен печатным реляциям, что 
же принадлежало до секретных дел с чужестранными дворами во время той войны, то 
по болшей части заимствовал я из иностранных в-тех времян-в авторовг. При сем прежде 
начала той войны принел смелость читателя уведомить о таком случае, чрез которой 
многое получено обстоятелное известие о шведском состоянии. А именно.

Лифляндия, в которой главной город Рига, хотя под рыцарством прежде, были под 
протекциею Полской Короны, а потом по случа[ем]* перешла под владение шведское, по-
тому по[ляки]* почитали себе за обиду, а потом при коро[но]*вании саксонскаго курфистра 
Августа 2-го в полские короли возвращение Риге присягу ему учинить принудили2. //

И хотя означенная Лифляндия и город Рига под державою швецкой короны и состо-
яли, однако с тою привиллегиею, как до шведской короны свои правы и волности имели, 

л. 1

________________________________________________

а В ркп л. I, I об., II, II об. чистые.
б В ркп далее под знаком * написано на нижнем поле Печатан в Москве.

в–в В ркп написано на левом поле под знаком вставки.
г В ркп далее под знаком * написано на нижнем поле А паче сочинение греческого острова Закаиф грече-

ского протопопа Антония Катифороса на греческом языке, а потом с италианского на россйской язык 
перевод государственной Иностранной коллегии секретарем господином Писаревым.

л. 1 об.

л. 2
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в чем им от начала никакого противления от Короны Шведской показывано не было до 
владения Карла XI, короля шведскаго3. Hо при владении означенного короля д-сына его, 
Каролуса XII-д, когда он не в совершенных еще летах находился, то есть в ысходе XVIIе 
века, не мало Лифляндия от Шведской Короны отягощенною себя почитали, о которыхж 
упоминать я нужды и не признаваю. Однако ж можно думать, что оныя немало обижены 
были, для чего з-со вступления на шветской престол сына его, Короля XI, хотя он и в не-
совершенных еще летах был, однако Лифляндия, лаская себя по своей справедливости 
надеждою, за надлежащее принели отправить-з с представлением королю шведскому, и 
отправлен был лифлянской знатной дворянин Еган прозванием Паткуль.

И как он, будучи в Стекголме, силное и смелое о своих обидах представление де-
лал, доказывая, что все то противу их привилегиев, что королю и правлению за немалую 
досаду показалось. И хотя с ним непристойного еще и не учинено было, однако ж он 
предусмотреть мог, что ему без великой его напасти то пробыть не может, а к тому ж от 
некоторых // друзей своих был остережен, чтоб он болше не медлил в Стекголме, ежели 
свою голову сохранить желает. Тогда означенной Паткуль, оставя все свои представле-
ния, сколко оные правилны и законны не были, принужден был из Стекголма уехать4. А 
понеже знал он, что ему не без великаго опасения будет, ежели он в отечество, в Лиф-
ляндию, возвратитца, и для того восприял другоеи намерение |:в чем ему и удалося:|. А 
имянно: как он был известен о несогласии саксонскаго курфистра, а короля полскаго 
с королем шведским, |:хотя оные между себя и двоюродные братья с матерних сторон 
были:|5 поехал он к Августу прямо, и как по некоторым ево предложениям увидел он 
короля полского Августа склонного к злобе противу брата своего, шведскаго короля6.

Тот случайк подал ему другой вымысл, а имянно перейтить л-в инаку-л службум н-ко-
роля Августа-н, знав союз императорской7 с полским королем Августом. И когда оная али-
анция утверждена, тогда оной Паткуль от Его Императорскаго Величества пожалован и 
отправлен был // полномочным послом к полскому и саксонскому дворам8.

По сем я о-за надлежащее принял разследовать о причинах между поляки и шведами 
к начатию войны, а главное то, что при короновании Август принужден права учинить, чтоб 
Ригу полякам возвратить, потом король <...> г.-л. своего Флеминга для осады и взятия Риги 
отправил, а притом и фелтмаршалу Штеину <...> без всякого успеху и то продолжилося по 
[1]701 <...> к Риге, о чем <...>-о к настоящей обращаюся. 1-е. п-С российской стороны-п, хотя с 
начала году все к войне приуготовляли, а имянно: наборы рекруцкие, волница из служителей 
господских, знатное ж российское дворянство обучалося салдатскому артикулу9, гварди маэо-
ром Семеном Карповым мосты по новогородской дороге починиливася и протчее, что все, 
сколь тайно содержано ни было, однако подавало причину угадывать почти всем, что быть 
войне со Швециею. И тако оное продолжалося того году августа до последних чисел, а болше 
за тою причиною, что ожидали окончания войны и заключении миру с Оттоманскою Портою. 
Но когда российской посол Украинцов, о котором выше упомянуто, что для заключения мира 

________________________________________________

д–д В ркп написано на правом поле под знаком вставки.
е В ркп XVI.
ж В ркп далее зачеркнуто для здесь.

з–з В ркп написано тем же почерком под знаком вставки на правом поле на вклейке л. 2а; под вклейкой то же на-
писано почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто.

и В ркп далее повторно написано и заключено в квадратные скобки восприял.
к В ркп случал.

л–л В ркп написано над строкой по зачеркнутому в.
м В ркп далее зачеркнуто государю императору Петру Великому.

н–н В ркп написано на левом поле под знаком вставки дважды разными почерками, один вариант зачеркнут.
о–о В ркп далее под знаком вставки на правом поле на приклейке вставка рукою Ф.И. Соймонова (примеч. и про-

чтение гл. ред.).
п–п В ркп написано под знаком вставки на правом поле на вклейке.

л. 2 об.

л. 3
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л. 4

л. 5

с Оттоманскою Портою 1699 году отправлен был, и после двулетняго перемирия, заключе-
ном в Карловиче российским послом Прокофьем Возницыным10, вторично на тритцать лет 
мир заключен. И как та ратафикация в Москве получена, тогда, то есть 1700 года августа 29 
дня, оная и публикована в Москве, в соборной церкви, а потом и во всем государстве при 
изъяснении важнейших и знатных причин, а на другой день, то есть августа 30 дня11, // война 
со Швециею объявлена была, о чем и шведскому резыденту, обретающемуся в Москве, и 
российскому обретающемуся в Швеции послу князю Хилкову знать дано12.

Я уже выше объявил, что к начатию войны все приуготовлено было, то в скором 
времени Его Императорское Величество и все регулярные войски, состоящие в Москве, 
сентября в первых числех в поход вступили, а прежде того дивизия Репнина находилася 
около Новагорода, так и нерегулярное войско — у Смоленска. Вся российская армия 
разделена была на генералитецкие дивизии: первою командовал генерал Автомон Ми-
хаилович Головин, второю — Адам Адамович Вельдь, третьею — князь Hикита Ива-
нович Репнин13, которой с своей дивизией находился тогда близ новгородских пределов. 
Потом и Его Императорское Величество иттить изволил14. //

Шведской генерал-маиор Горн, будучи главным командиром, доволно о всем при-
уготовлении и намерении российском знал, для чего все у него ко обороне заранее приуго-
товлено было. По приходе под Нарву российских войск двух первых частей, или дивизей, и 
несколко нерегулярного войска, учинена формалная отака города российской от Hаровы-
реки с северной стороны около города15. Даже до южной стороны по самую же Hаровур 
реку поставлен был, и регулярное войско поставлено было к югу от Hарвы вверх по Hарове 
реке16. Hекоторая часть содержала в блокаде Ивангород по другую сторону Hаровы17. Вышес 
города Hарвы при северном конце лагеря зделан был чрез Нарову на судах мост. Его Импера-
торское Величество изволил свою ставку иметь ниже мосту на малом острову на той реке18.

Борис Петрович Шереметев с нерегулярным войском командирован был для раззо-
рения уезду по ревелской дороге19. Под Hарвою ж болше никакого действа не произво-
дилося, // как одною пушешною стрелбою и бомбандированием, от чего находящейся гар-
низон никакой опасности не имел. И, как выше показано, что генерал Горн обо всем знал 
и заблаговремянно уведомил шведской двор, почем и шведской король Карл XII сам с 
некоторым числом на судах вве[рх]* переехал и маршировал к Нарве20.

Итак, как выше показано, по учинении всему городу Нарве блокады, принято было 
другое намерение, то есть учинить приступ к Ивангороду, которой на другой стороне реки 
Наровы противу Нарвы на высокой горе находился, может быть в разсуждении том, чтоб 
т-при осаде-т Ивангорода удобнее было по Нарве или внутрь Нарвы стрелбу производить. Но 
в том успеху не получено, понеже хотя и не имелось в Городе Иване более трехсот человек 
салдат гарнизонных, однако с толикою храбростию и твердостию противились, что с не-
малым уроном с российской стороны отступить принуждены были21, а тем подавалося сво-
бодное время королю шведскому прибыть во время пристойное на сикурс городу Нарвеу22. //

Между тем по отбытии Его Величества ф-в Новы Город-ф от Нарвы23 приключилося 
россианом несщастие, которое великой страх войску их навело. А имянно: жители дерпт-
ские, уведав, что шел из Пскова канвой российской и что имел он переплавитца чрез озеро 
________________________________________________

р В ркп Нерову.
с В ркп исправлено из ниже.

т–т В ркп исправлено из по взятии.
у В ркп далее зачеркнуто А потом в армии российской пронесшейся ложной слух весма сердце Великаго 
Петра // л. 5 об. смутило, а имянно: якобы пятдесят тысяч собранных из шведской Лапонии пошло к городу 
Архангелскому для нападения. Чего ради Великий Петр принял намерение покинуть армию и ехать само-
му туды без умедления для запасения [всего]* потребного к защищению городов, в тех краях находящихся, 
разсуждая премудро, что ненадобно упражнятся во внешней войне, как прежде не приведет внутреннее в 
доброе состояние владения своего, что к ползе и к безопасности <...> потребно; далее на правом поле л. 5 тем 
же почерком и на приклейке почерком Ф.И. Соймонова написано дважды а буде у Архангелскаго города на-
мерение шветское отвратить; на правом поле другим почерком выморано.

ф–ф В ркп вписано над строкой.

л. 4 об.

л. 3 об.
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Пенву, тогда шведы напали на тот канвой нечаянно и имевшияся во оном денги и про-
виант взяли и болшее знамя города Пскова24. Сей несчасливой случай сколко смятения в 
войске учинил россианом, столко великодушия шведом прибавил, ибо шведы приняли 
сей счасливой начаток за лутчей благополучию своему знак, а россиане пришли за не-
счасливое свое предвозвестие такое злополучие. //

В небытность же Его Императорскаго Величества под Hарвою поручена была 
нерегулярная армия боярину Борису Петровичу Шереметеву, которому и приказано 
прежде всего пожечь шведские магазейны, близ Весембурга построенные. И тако Ше-
реметев, по силе данного ему указу, пошел к той стороне с шестью тысячами драгун, 
но, увидя в добром хранении магазейны, принужден с некоторым уроном отойтить25. 
Однако на возвращении своем все места между Весембургом и осажденным городом 
Hарвою так опустошил, что идущему шведскому войску не токмо не можно было ни-
чево достать фуража, но ниже деревенскаго какого мужика видеть, понеже забрал их 
всех с собою Шереметев. Сие учинилося причиною, что замедлили шведы прибытием, 
так что ежели бы россианы были в лутчем искустве военных поведений, то бы время 
имели завладеть городом Hарвою. Борис Петрович Шереметев, будучи на той дороге, 
по которой шел король, уступал даже до реки Вайвары за тритцать верст до Hарвы, где 
усмотрены крепкие положении того места, где королю ту реку переходить надлежало, 
понеже // с ревелской стороны берега ниски, а с нарвской весма круты и высоких.

А когда прибыл корольц к тому месту, то собрал совет военной и советовал о дей-
ствии, а генералы его советовали ему, говоря, что невозможно россиан збить с того места, 
потому что ведали крепко о храбрости Шереметевой и о самом искустве его в воинских 
делах. Однако он повелел остатся каждому на своем месте и были бы все в исправно-
сти, чтоб не напали нечаянно на них неприятели, а сам пошел один посмотреть окурат-
но место российскаго лагеря и потом возвратился в шатер свой в размышлении. Тогда // 
генералитет его подумал, что увидел и король собственными своими очами трудность 
к далнейшему проходу и что надобно ему было оставить без помощи Hарву, дабы не пре-
дать в погибель всего войска. Но он в полночь призвал к себе командира от артилерии и 
велел ему зарядить двенатцать пушек каркасами. И как прошел час за полночь, то тащены 
оные были по снегу и по лду и ввезены после на один пригорок, с которого виден был весь 
российской лагерь и можно было по нем палить збоку26.

Тогда российские генералы, увидя своими глазами, заподлинно признали, что Ше-
реметев не не о подлинном предлагал, да уже и протчие сопротивлении им чинить за непо-
лезное было27. И тако пред самым вечером, подшед шведское войско к российскому лаге-
рю, и знатно, по некоторым известиям, поворотило вдруг в правую сторону и нашло такое 
место, что почти без всякаго сопротивления и чрез вал перешли28, а перешед, поворотились 
опять влево вдоль по российскому лагерю, однако ж скоро немалое сопротивление увидели. 
А имянно когда нашли на лагерь ставки гвардии, которые против шведов чрез // одну лужу 
такой огонь употребили, что шведы, отступя несколко, остановится принуждены были, и 
тако показанная от гвардии российской храбрость29 могла б конечно еще болше действо про-
извести, ежели бы им хотя мало сикурс поддан был, но вместо того от генералов приказ 
получили, чтоб не стрелять, понеже договоры мирные началися, которые чинились сперва с 
шведской стороны30 чрез генерала-майора да королевскаго генерал-адютанта, а с российской 
стороны — генералами, ис которых при том случае по герцоге фон Крое |:которой во вре-
мя баталии в неприятелские руки впал:|31, первой командующей генерал и тайной советник 
князь Яков Федорович Долгорукой да с ним генерал-фелдцехмейстер царевич Меретинской, 

л. 7

л. 6 об.

л. 6
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х В ркп далее зачеркнуто Немедленно писал в лагерь к генералом, чтоб прислано было к нему несколко регуляр-
ного войска и пушек, с которыми, вероятно, обнадеживал генералов, что надеется короля или переттить не до-
пустить или, по крайней мере, трудное ему препяствие учинить может. И сколь те правилные резоны Шереме-
тева представлены ни были, однако ж генералы ни совету его не приняли и людей к нему не послали, а притом 
и за неправилное известие почитали; далее на правом поле поставлен большой знак *.

ц В ркп вписано над строкой.

л. 5 об.
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л. 7 об.

генерал от инфантерии Автомон Михаилович Головин, боярин и губернатор новгородской 
князь Иван Юрьевич Трубецкой да генерал-майор Иван Иванович Бутурлин были, а гене-
рал Вейд неприятелскими войски с своею дивизиею отрезан был32. И по некоторым пере-
сылкам тот трактат чинен был на следующих кондициях: 1-е, чтоб российскому вой ску с 
знамены, ружьем и частию полевой артилерии свободно отпустить; 2-е, // чтоб на обе сто-
роны пленные освобождены, також и тела мертвые свободно разобраны и погребены были; 
3-е, чтоб тяжелую артилерию на ботареях и в протчих местах при атаке Hарвы, також и 
болшую часть полевой артилерии российской неприятелем оставить, прочее же все, что 
при войске обреталося, со всеми багажами свободно и без задержания с войском отвезено 
быть имеет. Которые пункты король шведской паролем своим утвердил.

И хотя тем случаем шведы некоторою частию российского лагеря овладели, однако 
ж разгласилося как по лагерю, а паче в нерегулярном войске, бутто весьч оной лагерь взяли. 
От того страху все нерегулярное войско, не дожидаяся никакого от камандиров приказу, 
сколь скоро кто собратся успел, покиня собственных людей и свой обоз, побежали, и тою 
одною ночью болшая половина убежала. О том бывшем случае, как выше показано, невоз-
можно, ка жется, без удивления помыслить, как то с обоих сторон происходило: с одной 
стороны, за дерзостную отвагу почитать надлежит, что толь малым числом противу себя 
на великое число иттить смелость принята, // а з другой стороны, ш-толь велик-ш за страх 
был, что почти никакого сопротивления, |:кромещ :| ъ-Преображенскаго и Семеновскаго 
полков-ъ, предприято не было, а притом всего дивняе, что генералы, якобы уже побеждены 
были, на толь неполезной мир согласилися, однако оставляя протчие поступки генерал-
ские, которые болше досады, нежели надлежащаго знания причинить могут. Но как то ни 
было, толко окончалося тем, что приказано было от генералов ружья положить и из него 
выступить, что от всех, кроме гварди, и учинено было. А гвардия генералскому приказу во 
всем не противна, кроме что ружья отдать не хотела, в чем и шведы не поспорили и рады, 
чтоб оные хотя с ружьем, толко б отошли, с чем они и вышлиы. И так тот бесчасной и со-
жалетелной случай до того довел, когда шведы, овладев российским оружием, по своей 
воле обирать и грабить смелость приняли, а потом ограбренных чрез мост пропускали, а 
генералов и протчих знатных завоевалиь33, что учинено было не против данного от короля 
шведскаго пароля34, о чем тогда с российской стороны объявлений и протестаций при чю-
жестранных дворах чинены были35. //

Hа другой день Hарва, котора б не возмогла ни двух дней супротивления чинить, 
получила удоволствие принять короля торжеством и свободителя своего Королуса XIIэ. 
Сия новая победа толь вящше привела в состояние и великодушие к приращению вик-
торий короля Королуса, что учинил он приуготовление и возымел намерение итти в 
будущей год в российския городы, да в то же время покусится, з другой стороны, и к 
выгнанию короля Августа из Лифляндии.

Когда та ведомость донесена была Его Величеству в Великом Hовегороде, а к тому еще 
с немалою неправедною прибавкою, а именно: первои, князь Лобанов донес Его Величеству, 
что все без остатку побиты и потоплены, а оставшие в полон побраны, что Его Величество // 
________________________________________________

ч В ркп вписано над строкой.
ш–ш В ркп вписано над строкой.

щ В ркп далее зачеркнуто гвардии.
ъ–ъ В ркп написано под знаком вставки Ф.И. Соймоновым  на правом поле.

ы В ркп далее под знаком (*) написано на нижнем поле За ту показанную от гвардии храбрость потом пожа-
лованы знаками серебреными под числом 1700 году, которые и доднесь употребляют.

ь В ркп далее под знаком (**) написано на нижнем поле Взяты в полон были генералы Головин, Вейд, генерал-
фелтцехмейстер царевич Меретинской, знатных министров князья Яков и Федор Долгоруковы, князь Hикита 
Юрьевич Трубецкой, которые потом получили свободу себе чрез выкуп.

э В ркп написано дважды на левом поле; далее зачеркнуто Шведския войска, которыя провожали пленных рос-
сиан до границ, прибавили к сей виктории еще добычу крепости Пихскура. Было ж ето место главное, имело 
5000 россиан для охранения, а у генерала шведского не было как толко 2800 человек, однако он осмелился и, 
приступив х крепости, взял ее шпагою в руках, хотя утратил болшее число из своего войска.

л. 8 об.
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немало опечалило. Однако чрез несколко дней все то неправедно оказалося, понеже что 
день, то по несколку тысяч в Hовгород приходило, потому что шведы никого в полон не 
брали. Кроме что с 30000 тех, которые в горячести сражения побиты и которые в реке по-
тонули, многое число возвратилося36. Помянутой князь Лобанов за тот неправедной донос 
взят был под арест, под которым немалое время содержан был, но потом прощен37.

О последующем бывшем случае хотя никакого писменнаго известия не находитца, 
однако ж розглашалося тогда, что будто один из шведских министров королю своему 
представлял, чтоб при том их благополучии за лутчее и безопаснейшее признавал окон-
чить миром, представляя будущей страх в том, чтоб не научить толь силнаго государ-
ства, против которого Швеция противится, ни почему в состоянии быть не может. Но 
король того и слышать не хотел и приказал манифестом в Новгородском и Псковском 
уездах публиковать, возмущая российских верноподданных от должности и присяги 
своему природному государю, однако в том // никакого успеху не получил, ибо верно-
подданные то публикование с презрением оставили38.

По получении вышеписанной нещасливой ведомости определил Его Величество зи-
му пробыть в Москве для приведения в лутчее состояние дел на будущей год. ю-А понеже 
большая нужда чувствено в недостатке довольного числа артиллери, и для того необхо-
димо несколько, за неимением меди, десятков числом от колокол взять от всех церквей, из 
которых все потребные артилери приуготовлены-ю39. Hарод же, бывшей тогда в крайне не-
искусности в военных делах, не мог выразуметь, како бы шведской король с таким малым 
войском возмог одолеть их силу, весма многим числом превосходящую. я-А притом и взя-
тие от церквей десятой части колоколов не за правое, но за великий грех и бляду царя  — 
сим посягнул; и в том не малое <...> с товарищи вначале роптание имели-я. Hо Великий 
Петр почитал тот случай истинной и благоразсудной причине, то есть к неискуству салдат 
своих в военных делах почитала, и утешил себя истинным разсуждением |:в такой надежде, 
что шведы не толко побеждать и будут, но потом, может быть, научать Россию, которая и 
их побеждать будет, что потом явно какб истинным пророчеством и збылося:|40.

Полученная та шведами виктория произвела великое огорчение королю полскомув // 
Августу, которой, видя, что многие поляки склонилися к стороне короля шведскаго, неукро-
тимаго и смертелнаго его неприятеля. Ведал же сколь Август, что нужна ему помощь Вели-
каго Петра, и тако писал он к Великому Петру грамоту, ободряя его о всем происхождении и 
напоминая ему о разных средствах к способу ко учреждению регулярного войска. Великий 
же Петр, яко желающей всего того, чтоб к приращению и успеху войск его восползовать не 
могло, хотя произвесть в действо советы союзника своего Августа, назначил для конферен-
ции с ним малинкой город, находящейся в границах литовских, называемой Биржуг. Туда 
отправились оба монарха, в тот город, без всякой славы и помпы и пробыли тамо 15 дней, 
не чиня никаких обыкновенных церемоней. Выслушав Великий Петр от короля Августа 
многие полезные предложении, притом и союз подтвердили о вспоможении друг другу 
к выгнанию шведскаго короля изо всех мест, завладенных им по сю сторону Балтискаго 
моря. Потом // Великий Петр возвратился во Псков, а король Август — в Варшаву41.

д-Известившися Королус о таких воспоследовавших в Бирже соглашениях, принял наме-
рение гонить по смерть короля Августа. Получив великой кредит у кардинала-примаса42, о 

________________________________________________

ю–ю В ркп написано под знаком вставки другим почерком на левом поле.
я–я В ркп написано под знаком вставки Ф.И. Соймоновым малоразборчивым почерком на левом поле (примеч. и 

прочтение гл. ред.).
а В ркп написано на нижнем поле под знаком вставки.
б В ркп написано на полях под знаком вставки другими чернилами.
в В ркп далее написано дважды под знаком вставки другим почерком на нижнем поле и на приклейке л. 9а 

внизу листа медных заводов не толко ни единаго во всей России не было, но и железных толко два были.
г В ркп на правом поле Бирса.

д–д В ркп объединено фигурной скобкой на левом поле, за которой под знаком вставки написано дважды почер-
ком Ф.И. Соймонова и почерком № 2  [1]701. Пиперов шпион, посланы быть в Бирзу.
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ином не старался, как толко о пристойном времени к произведению в действо своего умыс-
ла, то есть свергнуть его с престола, что потом они и получили, ибо поляки, соглашась с 
королем Королусом, желали ему быть в средину Полши и принудить короля Августа ко 
обратной высылке войск его обратно в Саксонию-д. Королус же не пренебрег употребить к 
ползе своей той склонности полской и намерение, на коиво поляки имели приложатса рание 
ко приведению и других держав и областей против Великаго Петра и короля Августа. И 
имел он французов своей староны, чего ради и голанцам послал грамоту, писанную // е-13 
генваря 1701 году, и хвалился полученную-е над росианами победною, якобы было то дей-
ство Божескаго правосудия.

Но как бывшей в Гаге тогда российской посланник о том известился, то разгласил в 
народ немедленно гисторию о баталии пред Hарвою, которая во всем с шведскою не была 
согласна. Потом представил галанцам мемориал, приложа при оном присланную к ним 
от государя своего грамоту43. Тогда галанцы, которые крайнею благоразумностию ста-
раются всегда убегать нарушение дружбы, а особливо с теми государствами, где имеют 
нужду продолжать свою комерцыю, ответствовали, что они готовы быть медиаторами, 
или посредствениками, ко учинению обоим старонам мира, ежели рассудят они за благо.

Между тем Великий Петр, что не мог надеяться ничего с стороны полской, ибо 
сейм их определил принудить короля Августа к примирению с Королусом, // того ради 
за благо разсудить изволил отправить к дацкому королю знатное посолство под видом, 
или оговоркою, сожаления о смерти отца его и поздравления возшествии на престол ко-
ролевской, а прямым делом для алинации и вспоможения против Швеции. Посланником 
был боярин Александр Измайлов, при котором изволил Его Величество отправить в свите 
несколко персон и[з] знатного дворянства44.

Король дацкой принял посланника со всякою благосклонною приязнию, прибытии 
поздравлен был посол из многих пушек палбою, потом дал ему аудиенцию, стоячи и непо-
кровенною главою. Однако когда вступил посланник в главныя своего посолства дела, то 
король дацкой стал убегать от всякого обязателства45, ибо оружие молодаго короля швед-
скаго учинилося толь усстрашителным после виктории нарвской, что сами главныя его 
неприятели опасались ни майлеишаго учинить ему озлобления.

Как увидел Великий Петр, что то его посолство никакой ползы не произвело, то при-
нял другое намерение, // то есть у Полской Речи Посполитой, и для того отправил в Варшаву 
чрезвычайного посланника46 с предложением Речи Посполитой Полской на полезнейших 
представлениях, которыми бы принуждены были к произведению в действо того, о чем 
Его Величество с королем Августом на конгрессе в Биржеж согласился. Однако то на-
мерение у поляков и у россиан общее было, а именно о супротивлении, дабы одна сторона 
против другой ни которая до великости не доходила.

Правда, желали поляки видеть паки Лифляндию, соединенную з государством своим, 
но ведали, что никак было не можно выручить ее им самим собою ис-под владения короля 
шведскаго, а з другой стороны, опасались, дабы Великий Петр, возымевши в той войне успех, 
не похотел бы и в добыче один участником быть, чего ради угоднее им было не иметь у себя 
ничего из Лифляндии, нежели видеть ея часть под российским владением. Такое же мнение 
имел и Петр Великий о поляках, но разбитии нарвском переменилися дела и вид войны. Hо 
король Королус имел силнейшую сторону в спомошниках при Речи Посполитой, и тако на-
добно бы Великому // Петру много уступить до удобного времени. И для того повелел послан-
нику своему, бывшему в Варшаве, утвердить Речь Посполитую таким обнадеживанием, что с 
его стороны поможет ей Его Величество в добыче Лифляндии без требования себе из того ни-
чего и обещает ей дать на впоможение 20 тысящ войска. Сим доволна она не была, потому по-
велено, хотя сей посланник весма изрядно в том деле поступил так, что удостоился возыметь 
себе похвалу и от самых противных себе, однако не мог привесть к концу того, чего желал.

л. 12

________________________________________________

е–е В ркп на правом поле [1]701 г[од].
ж В ркп  на правом поле зачеркнуто и повторено ниже в Бирже.
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Между тем, пока о сем деле происходили конференции, чинилися приуготовлении 
со обоих сторон к будущему году с прилежностию и ревностию. Король шведской собрал в 
Лифландии до 46 тысяч человек войска, кроме того что было еще у него в Померании и в при-
морских шведских местах, а король Август увидел полское и саксонское свое войско доволно 
и к тому 20 тысяч российскаго получил, которым командовал генерал Стенаус47. У Великаго 
же Петра было готоваго войска 120 тысяч с предоволным числом правианта и пороху. //

Между тем, хотя Петр Великий и отлучался временно в Москву, однако и воинские 
действии оставлены не были, а потом отъехать изволил ко Пскову, где при границах устано-
вя лагерь, посылал почасту силныя партии салдат, которыя, выезжая за днепрскую сторону 
в швецкия, многия места раззоряли48. Притом некоторая партия шведская, вышедши для 
разведывания о силной партии российской под командою фелтмаршала Шереметева, в 18 
тысячах состоящей, и как та шведская партия от российскаго войска побита была, тогда 
прибежал генерал шведской Шлипембах с семью тысячами войска и учинена была генерал-
ная баталия49. И понеже россианы превосходили по многочисленности неприятелей, то их 
в смятение и замешателство привели, отчего учинилося жестокое сражение и не окончало-
ся по тех мест, пока уже у шведов пороху не стало, и, выняв они палаши, отбилися от рос-
сиан и побежали, а россианы гналися за ними болше четырех верст. Как увидели, что на-
гнать их не можно было, то доволны были в добычу получить лагерь их, где взяли 6 пушек 
полевых з-и обер- и ундер--з 20 афицеров, и с 300 человеками салдат с четырми знаменами.

Сия храбрая баталия // воспоследовала 9-го числа генваря 1702и году и возымела все 
виды виктории. Однако, не хотя шведы того объявить, что от россиан побеждены, ниже 
мо гли отрещися, что ушли бегом, выдумали убавить славу неприятелей своих, сказывая, 
что было их тамо толко 2000 против ста тысяч россиан, хотя подлинно было шведовк 7000 
против 18 тысяч россиан50. Послел сей акции неколикая партия шведов дерзнула вступить в 
границы псковския, и во отомщение россианом за минувшее их действо выжгли без остатку 
14 деревень. И хотя сие — невеликое дело, однако привело Великого Петра в вящую горя-
честь, и всяким образом старался, дабы отогнать ему з границ своих таких вредителных 
неприятелей. Генерал Шлипембах, котораго оставил шведской король для охранения гра-
ниц при Согниче, по получении от лазутчиков своих известия о приближении российска-
го войска послал 300 человек салдат оное осмотреть51. Передовыя же из россиан, встретив-
ши ту неболшую шведскую партию, притворилися, бутто бы боятся, и начали привлекать 
их за собой туды, где было болшее войско, и, тако обманувшись, шведы попались в руки 
россианом, и побиты были все, кроме немногих оставшихся в плене. //

Тогда Шереметев велел войску своему таким порятком поступать, что мог он со всех 
сторон войско Шлипембахово запереть, но он, уведав заблаговремянно о приближении сво-
его неприятеля, перешел за реку Ембек и имевшейся на оной мост разрубил52. Шереметев 
же приказал навесть на рекум несколко на судах других мостов для перевезения артилерии и 
пехоты, а сам переправился на другую сторону реки вплавь с болшею частию войска. Тогда 
шведы, не хотя допустить неприятелей и запертию себя, набежали прямо с конницею на рос-
сиан и начали бится, как отчаянныя. Жестокая и неукротимая была баталия с обоих сторон, 
но наконец, обробев шведы от многочисленности и смелости россиан, побежали, а россианы, 
гнася за ними с великою горячностию, отняли у них вся артилерию53. Hекоторая часть швед-
ской конницы убежала и крылася в Пернове, досталныя же и все пехотные войско так при-
теснены от россиан, что принуждены были положить ружье и здатся им в руки. Россианы 
по завладении лагерем шведским поставили осаду пред городом Дерптом, которой между 
озером Пенвою и другим, называемым Бкризем, находитца54. Было у них в готовности все к 

________________________________________________

з–з В ркп написано на левом поле под знаком вставки дважды разными почерками, один вариант зачеркнут.
и В ркп на левом поле [1]702 году.
к В ркп написано на левом поле под знаком вставки.
л В ркп на левом поле под большим крестом [1]702 год.
м Далее другой почерк, на правом поле [1]702.
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разбитию; // онаго не отменили намерение, затем что известилися о получении Королусом над 
королем Августом близ Кракова виктории55 в самой тот день, когда российские войска раз-
били шведов при реке Эмбек56, особливо же что не могли ничего сыскать правианта, потому 
что шведы выпустошили все место около Дерпта. И тако благоразумием Шереметева, по по-
корении крепостей Валмера и Маренбурган57, разсудил за лутчее пройти в ынгрию. Между 
тем прибыл туда и Великий Петр, где совокупился с своими войски, чтоб ввести оныя для 
осады Hотенбурха57, которая и последовала, как следует. А боярина Шереметева за храбрые 
ево поступки пожаловал фелдьмаршалом59. //

о оСаДе И о ВзятИИ гороДа ореШКа,
о-а По ВзятИИ ПереИменоВанном СлЮСелБУрхом-о60

Вп 26 день сентября, р-в субботу, о <...>с-ти часах-р, чрез посылку от войска, которое 
стояло от города в 2 милях, четыреста человек преображенских салдат без всякой утраты 
шанцы начали и пост, или место, заняли, и тоя же ночи подошли два неприятелские судна 
________________________________________________

н В ркп исправлено из Батребурга.
о–о В ркп далее с пометой на поле за фигурной скобкой зачеркнуто Юрнал, или Роспись полуденная, что в мимо-

шедшую осаду под крепостью Нотенбурхом чинилось сентября с 26-го числа в 1702-м году, далее  под знаком 
(*) на нижнем поле почерком Ф.И. Соймонова Крепость на выходе из Ладошского озера Невы-реки, построенная 
новогородцами в <...> году (не указан), называемая тогда Орешком, а по завоевании шведам при имени Ноте-
бург, а по взятии переименована Слюселбурх, то есть Ключ крепки; в шветском владении был 90 лет.

п В ркп на левом поле знак в виде решетки.
р–р В ркп заключено в квадратные скобки.

с В ркп час не указан.
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для досмотру, какия гости в их содейство пришли. Но понеже по них наша мушкетерия 
же стоко стреляла и убила неприятелского бомбандира и 5 человек салдат, отчего принуж-
дены они раковой ход восприять. Потом до совету пришли два баталиона Преображенско-
го и Семеновского полков.

В 27 день, поутру, о 361 часах, пришло войско наше под Hотенбург и уставило обоз 
свой. Того же дня порутчик гранодерской Преображенского полку Яков Борзой в опро-
щах, или шанцах, пушечным ядром убит. Того же дня в городе, на башне, после обеда, // 
когда уже подлинно узнали осаду, поставили королевское знамя в знак осады своей и 
помощи от своих.

В 28 день ничего знатного не учинилось, кроме того что по вышеписанному знаку 
пришли три шхуты из Корелы к городу с запасом и людми, а с нашей стороны продолжи-
ли шанци делать.

В 29 день начаты две батареи да два кетеля на пушки и мортиры и зделаны, и притом 
един рядовой салдат убит. Того же числа с пятдесят судов с Ладожского озера с полмили су-
хим путем чрез лес волочены в Hеву-реку, и тоя же ночи 12 мортиров да 31 пушка, а имянно: 
19 11-и фунтовых да 12 [9-]ти фунтовых на батери поставлено.

В 1 день октября о двух62 часах поутру тысяча человек Преображенского и Семе-
новского полков в суды посажены и на другую сторону Hевы посланы, где неприятелской 
шанц и окоп стояли, дабы оные взять и проход на другой стороне занять. И в том счасливое 
споспешество получено, без потеряния единаго человека, потому неприятели тотчас // при 
мужественном переезде наших бег восприяли, единожды толко выстрелив.

Того же дня на той стороне под Hотенбурхом пост заняли. Потом генерал-фелть-
маршалк на другую сторону переехал. Потом же писано писмо от нашего фелтмаршалка 
коменданту крепости с трубачем, дабы его выведать, намерен ли он ту крепость на спо-
собной договор здать, потому что у него во всех стран путь отнят, такожде и все у нас 
готово кот взятью сея крепости всею силою. Hа сие писмо последовало изустное учтивое 
соответствование к фелтьмаршалку от коменданта, в том состоящее, что он благодарит за 
милостивое объявление о жестокия осады, потом же желает четыре дни сроку, дабы ему 
к правителствующему генералу Горну сего места послать о сем с ведомостию и уведать 
о том его намерение. Hо понеже о сем комендантове вымысле о продолжении времяни у 
нас дожидалися, того ради соответсвовано ему на сей комплемент пушечною стрелбою и 
бомбами со всех наших батареи // разому, еже о часах после полудня начато и прадо[л] жено 
даже до приступу63. Того же дня у нас рядовой салдат ис пушки убит, а другой ранен.

Во 2 день октября ф-и о часах-ф поутру явился неприятелской подъезд, в четырех-
стах человек да в роте драгунской состоящ, с четырмя полевыми пушками на той стороне 
Hевы-реки, у пилной мельницы, недалеко от взятаго шанца, у которого караул наш сто 
человек стояло. И на сих людей неприятели жестоко напали так, чтоб естли наших из 
шанца ста пятидесяти человек на помощь не пришло, то б они над теми людми победу 
одержали и мелницею овладели. Однако ж супротивление наших чрез множественной бой 
неприятелских пушек едва не все отнято, естли бы паки выручки в готовости не было. 
И как неприятель равенственную силу пред собою увидел, обратился он в побег, однако 
ж добрым строением и с непрестанным огнем, так что он путь свой паки очистил. Hо из 
наших сыскались некоторыя охотники, которыя за неприятелем гнались, // и те были толь 
счасливы, что у неприятеля одного капрала и 3 рядовых в полон взяли и три пушки, да два 
барабана, и несколько фузей, и шпаг купно с шестью лошадми отняли. Сия погоня про-
должена была далее доброй мили, и с сей стороны десять человек убито и несколко ранено, 
с неприятелской же стороны убито шездесят четыре человека, а как о том по взятье города 
от правителствующаго при том афицера самого уведомо есть.

л. 16 об.
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ф–ф В ркп заключено в квадратные скобки.

л. 15 об.

л. 16

л. 17



КНИГА ВТОРАЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

99

Над сим подъездом комендовал маеор Лион64, с нашея ж стороны победу одержал 
господин Кениксен, полковник и посланник полской, которой с вышепомянутым маеором 
пред тем были вместе во францужской службе.

В 3 день ничего знатного не учинилось, кроме того что барабанщик из крепости с 
писмом от комендатины во имя всех офицерских жен, в той крепости обретающихся, к 
фелт маршалку прислан, его моля о позволени зело жалостно, дабы могли из крепости вы-
пущены быть ради великого безпокойства огня и дыму и бедственнаго стояния, в котором 
они обретаются. И на то учинен им ответ от Капитана // Бомбандирскаго, которой тогда в 
шанцах на батери был и не хотел времяни пропустить, дабы вотще с сим прошением для 
ответу к фелтьмаршалку в обоз послать, то следующим образом отвествовал им, что он с 
тем к фелтмаршалку не едет, понеже ведает он подлинно, что господин его фелтьмаршалк 
тем разлучением их опечали[ть] не изволит: естли изволят выехать, изволили б в любезных 
супружников своих с собою вывесть купно. И с тем того барабанщика, подчивав, отпустил 
в город. Hо сей комплемент знатно осадным людем показался досаден, потому что по воз-
вращении барабанщика тотчас великою стрелбою во весь день на тое батарию ис пушек 
докучали паче иных дней, однакож жадного урона не учинили. Того ж числа на другой 
стороне Hевы опроши и ботарии зделаны на <...> пушек и на 2 мортира.

В 4 день октября взят неприятелской подъезд, в двенатцати конях состоящих, с 
корнетом, в четырях милях отсюду от посылных околничая и воеводы Петра Матвеевича 
Апраксина и привезен в наш обоз. А того ж вечера, от осмаго часа, от вышеимянованного 
Капитана Бомбандирскаго // на острову, которой меж крепостию и нашими шанцы обрета-
ется, пост занят и по учиненном окопе тремястами человеки посажен.

В 5 день некоторые охотники под владелством полковника Гордона хотели была 
взять неприятелския шкуты и суды, состоящия под крепостию, но, понеже сие суды на 
берег взволочены и чепми прикреплены были, того ради не могли они сего своего намере-
ния за великим огнем из с крепости исполнить, но принуждены доволствоватца добычаю, 
которую они в тех судах получили, а имянно: вечину, масла, крупы и сухари. И те суды 
згубили, и при том пятнадцать человек наших побито, а имянно: един капитан, три уряд-
ника да одинатцат рядовых; да ранин капитан с осмию рядовыми.

В 6 день был великой пожар в крепости, которой учинился от нашего каркаса.
В 7 день велено збирать охотников приступить, которых нарочителях число записалось.
В 8 день ничего знатного не учинилось.
В 9 день раздованы лесницы приступление и всякому афицеру назначено место к 

приступу и отданы // приналежащия суды. Того же дня зделан и летучей мост чрез Hеву.
В 10 день октября одному пушкарю нашему отстрелен ис пушки большой палец у 

руки на батерии.
В 11 день октября, в воскресение, рано, о дву часах, учинился великой пожар в кре-

пости. И потом наши охотники к приступу, которые своими судами с милю на озере стояли, 
указ получили к нападению чрез три выстрела из пяти мартиров залбам. И о полчетверта 
часа, рано, начало приступу со всех сторон ко крепости жестоко учинили, который приступ 
продолжен был в непрестанном огне третьягонадесят часов, а имянно о пулучетверта часа 
с утра до полупятаго часа после полудня. И хотя наш штурм выручкою и свежими людми 
доволно укреплен был, однако ж не могли они проломов и крепости взять ради малого места 
земли, и великаго супротивления неприятелского, и за краткостию наших приступных лес-
ниц, которые в иных местах болши полуторы сажени кротки были65. Того ради восприяли с 
одной стороны строение, за которым наши было защитились, огненными ядрами зажгли // 
и непрестанно добром по них из пушек били так, что не могли в суды садитца и отехать, 
чего ради, отпустя досталные суды порожни, вновь з жестокостию приступ начали. И между 
тем неприятель от множества нашей мушкетной, также и пушечной стрелбы в те третьего-
надесять часов толь утомлен, и видя последнюю отвагу, тотчас ударил шамад (х-здача-х), и 
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принужден был к договору склонится, которой ему способно соизволен66. И на другой день, 
а имянно 12 октября, совершен, которого числа ввечеру наши на три учиненныя проломы на 
караул впущены. Вышепомянутый последний приступ учинен от господ Преображенскаго 
полку маеора Карпова и Семеновского полку подполковника Голицына, которой оный и 
окончал, а маеор при начатии оного жестоко ранен сквозь живот и рукуц67.

В 13 день октября вошли протчие наши люди в крепость и осадили все стены и 
башни своими людми, а комендант и протчие стали по договору убиратца в суды.

В 14 день гварнизон, по договору, с распущеными знаменами, барабанным боем 
и с пулями в роту, с четырмя железными пушками сквось три учиненныя проломы вы-
шел и на данных судах отпущен со всеми своими вещами68. //

Hа приступе побито и ранено69

   Побито     От ран померло      Ранено

Преображенского полку
1 маеор   1 капитан   1 капитан
2 капитана  1 порутчиков   1 порутчик
1 аютант   1 сержант   1 сержантов
3 порутчиков  салдат 21 человек   и салдат 21 человек
3 сержантов
1 барабанщиков
салдат 63 человек
Всего побито и от ран померло 94 человека, да ранено 24 человека

Семеновскаго
1 капитан   1 маеор    3 капитанов
3 порутчика  1 сержант   1 прапорщик
5 сержантов  8 салдат    4 сержантов
капралов и салдат 95      1 каптенармусов
        1 подпрапорщиков
        капралов и салдат 191
Итого побито и от ран померло 105 человек, а ранено 191

Гордонова полку
[2] капитана   6 салдат       1 порутчик
11 салдат          2 прапорщика
       104 салдат

Гулицова полку
  1 капитан   1 салдат       1 салдат
24 салдата          1 порутчик
       100 салдат //

Брюсова полку
13 салдат   1 порутчик      1 капитан
    8 салдат       1 прапорщик
       105 салдат

Деверинова полку
  1 капитан   5 салдат     1 порутчик
  1 порутчик        1 прапорщик
32 салдата      71 салдат

Рамановского полку
  1 капитан   13 салдат    1 капитан
  1 порутчик        1 порутчик
67 салдат        2 прапорщика
       80 салдат

л. 20

л. 19 об.

________________________________________________

ц В ркп реку.
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Фонбуковина полку
  1 порутчик   6 салдат     2 капитана
61 салдат        1 порутчик
       84 салдата

Иванова полку Бернерова
21 салдат   9 салдат   93 салдата

Павлова полку  Бернерова
  1 прапорщик   1 капитан  60 салдат
19 салдат   7 салдат 

Всего на приступе побито всех вышеписанных полков70

1 маеор     1 маеор     1 капитан
8 капитанов     2 капитана    8 порутчиков //
9 порутчиков     1 порутчик    6 прапорщиков
1 адютант     2 сержанта   15 сержантов
3 прапорщика   93 салдата 899 салдат

и сержантов
435 капралов и салдат

Итого побито и от ран померло
вышних и нижних афицеров 36   салдат 528 Всего 564

афицеров 39  салдат 899 Всего 928

Под вышеписанным городом
октября с 1 по 11 число того ж месяца каких припасов воинских, сколко изошло

Ядер      379 д   18-ти фунтовых
      385   12-ти фунтовых
      500   6-ти фунтовых
Всего    8144
Бомб трехпудовых  2581
Гранат ручных двуфунтовых 4471
Пороху   4371 пуд

Из вышеписанных ломовых пушек 15 18-ти фунтовых и 12-фунтовых запалы от 
многой стрелбы так разстрелялись, что к стрелбе не годны, указано их перелить. //

Роспись,
что в вышеименновавшой крепости надежно артилерии и прочих воинских припасовч

Железных мартиров и пушек
2    2-пудовых
2    3-пудовых
3        4-пудовых
2  16-фунтовых гоубиц

л. 21

л. 20 об.

________________________________________________

ч В ркп зачеркнут второй столбец, написанный другим почерком 31 приступных венцов Картечей фунты 123  
82  611  10  28  16 72  18  75  8  207 бочек пороху, свинцу 135 пуд в слитках, дощатого 4 пуда, селитры 12 пуд, 
серы 16 пуд, 3 бочки смолы. Железа пуд долгих прутов 2085 четвероуголных 181 боутов 205 плащатова 165. 
Ружья:1117 мушкетов, флинтов [или фуз.] (так в ркп), салдацких 300 шпаг, 188 мушкетных подсошек, 172 
латы, 90 шише, 127 салдацких сумм, 108 пик // л. 21 об. 5 к 18-фунт[товым] пушкам станков, 20 болших колес, 
3 медныя формы, 444 железных лопаток, 187 кирок, 89 плотничьих телес, 99 широких топоров, 147 простых 
топоров, 5 фашинных ножей, 512 железных клинов, 63 железных кузнеческих молотов, 4 болшие меха, 16 
бочек всяких гвоздей // л. 22.
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Пушек
49   3-фунтовых
19   6-фунтовых
  1  12-фунтовых
  5  18-фунтовых
  6  24-фунтовых
  7  дробовиков
Итого 107

Медных
1 двупудовой мартир
Пушки дробовые
1  48-фунтовая
2  42-фунтовая
2  72-фунта

Пушек
1  пол 2 фунта
2    по 2 фунта
    по 6 фунтов //
2  по 10 фунтов
2  по 12 фунтов, из них одна лита при деде царя Ивана Васильевича
2  по 24 фунта
Итого 21. Всего 129ш

Ядер  фунтовых   790    4

    7  4    120щ    6
556  2    731  12
596  3    989  18 //

Коме[н]датом в той крепости был полковник Шлипембахъ. Гарнизану во оной имелось 
только 300 человек, да к ним прибавлено и прислано было гранодиров с 50 человек, а войско 
российское, которое ту крепость атаковало, было весма силное, в 30 тысячах человек состо-
ящее, и притом имелось 50 пушек71. Шведы защищали себя весма мужественно по 12 число 
октября, а потом принужден командир их, Шлипембах, договор учинить о здаче. И вышло ис 
крепости гарнизону толко 83 человека здоровых, а протчия померли, а иныя были ранены.

По взятии оного города Hотенбурха, или Орешка, проименован Шлюсенбурхом |:то 
есть Ключем:|. Потом государь Петр Великий изволил возвратитца в Москву для торже-
ствования72 о взятии оного со всякою достойною славою, по обыкновению древних рим-
лян, для чего построены были в Москве по всем знатным улицам, // чрез которыя изволил 
шествовать Его Величество, триумфалныя вороты, украшенныя цветущими деревами с 
предрагою живописью и разными емблемами73. Hа одних ис тех ворот выставлена была 
музыка, которая играла военную песнь, весма веселую и к слышанию приятную, причем 
несколко малолетных отроков, имея увенчанныя лаврами главы, воспевали приличные 
песни, между тем и то, что {«Приидох. Видех. Победих»}. Войски шли строем, фелдмар-
шал Шереметев и протчия генералы российскии ы-и иноземцы, а ковалер[а] Шереметева 
фелдмаршелской сын74 шел пред афицерами шведскими, которыя взяты были в том горо-
де в полон. Позади их везли 80 пушек и мартир, кроме 40 знамен, взятых у неприятеля. Сие 
шествие заключалося с обоих сторон гвардиею императорскою-ы. //

________________________________________________

ш В ркп далее зачеркнуто Гранат ручных: 278 фунтовых, 2 6-фунтовых; бомб: 2 пудовых, 30 3-пудовых, 20  4 
пудовых, 160 бомбов к гоубицем.

щ В ркп на левом поле 34369.
ъ В ркп далее под знаком (*) на нижнем поле Не тот, о котором выше объявлено.

ы–ы В ркп отмечено большой скобкой, за которой на левом поле рукой Ф.И. Соймонова, зачеркнуто и повторено 
на приклейке (л. 22а) писарским почерком Отменить, а внесть в [1]703-м году после взятья Канцов, Выборха 
и Нитавского взятья [1]703 году.

л. 21 об.

л. 22

л. 22 об.
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ь§ По окончании вышеписанного торжества, в скором времяни Его Величество изво-
лил отъехать на Воронеж, где для прибавления карабелного флота непрестанно работали. 
По прибытии туды увидел: доволное число пушек, мартир и другой войской артилерии 
зделано в тамошних арсеналах с самым совершенством. Из оной артилерии повелел Его Ве-
личество отвесть по доволному числу в Hовгород и Псков. И потом возвратился в Москву 
и готовился к походу в Лифляндию и Ингермоландию75. И тако на другой год, то есть [1]703, 
весною восприято было отаковать и взять Hиеншанцэ.

________________________________________________

ь В ркп л. 23–23а гравюра Слюсельбург, л. III и оборотные чистые.
э В ркп далее под знаком (*) почерком № 4 написано на нижнем поле л. 24–24 об.,32–32 об., квадратные скобки 

поставлены в ркп Город Hиеншанц построен по российским летописям в 1300-м году шведами, а понеже ново-
городцы чрез то в пределах своего владения были обижены, то они, прося помощи у великого князя Андрея 
Александровича, под его предводителством в 1301-м году // л. 24 об. наступили на помянутый город войною 
и майя в 28 день оной взяли А тогда сие место именовалося Ландекрон, что руские летописатели перевели 
«венец земли» [а по Локцениеву объявлению в1338-м году шведами, пришедшими по Hеве-реке на судах, кажет-
ся, что тогда и город Ландокрон, или Венец Земли, опять шведам в руки достался, но, может быть, что и ново-
городцы спустя несколко лет оной Ландокрон у шведов опять отнели. И хотя о таком вторичном с российской 
стороны завоевании и не упоминается, однако находим мы город Ландокрон, или Венец Земли, после того взятия 
с 100 лет под тем же именем у новогородцов во владении, потому что шветской, датской и норвежской король 
Христофор в 1447-м году заключил с Лифляндским рыцарством в городе Валке союзной договор с таким обя-
зателством, чтоб оному рыцарству итти войною под Hейшлот, по-руски Сыренец, при озере Чюдском, или при 
Пейпусе, где река Hарова из оного вытекает, и под Копорье, а ему, королю, осадить город Ландокрон [Венец Зем-
ли], как о том в Арндовой «Лифляндской летописи» в части 2-й на стр. 137 объявляется, может быть, что шведы 
тогда городом Венец Земли опять завладели. // л. 32 Либо в то же время, или вскоре после того, при каком-нибудь 
вящшем укреплении города имя оного «Ниеншанц», то есть в Новые Шанцы переменено, ибо того времяни о 
имени «Венце Земли» более не упоминается и следов не видно, был ли сей город после того еще под российским 
владением или нет. // л. 32 об. Имя Ниеншанц» писано был иногда и «Шанц Тер Ниен», почему явно есть, что 
оной не токмо Новые Шанцы, Ниеншанцы, на Неве-реке значило, хотя в разсуждении зделанных вновь укрепле-
ний, которыя к именованию того места шанцами причину подали, и первое звание не могло быть неприлично, а 

л. 24
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Того ради Его Величество изволил указать часть войск своих под командою фелть-
маршала графа Шереметева следовать ю-от Слюсенбурха-ю в[н]из по Hеве-реке к помяну-
тым Новым Шанцам, которыя при Hеве-реке на устье реки Охты построены были. Сия кре-
пость построеноя была по новому маниру правилным пятиуголником на пригорке, полями 
окруженном. В некотором писменном известии объявляется, что вал был вышиною // в 5, а 
толшиною в 4 сажен, внутри простиралась она поперег от вала до вала не з болшим на 150 
сажен, чего ради болшая часть обывателей жили подле крепости в слободе, между которою 
и городом река Охта в Hеву впала76. По другую сторону за городом зачато было наружное 
укрепление, о котором выше упомянуто. Оное было болше самого города, токмо не в со-
вершенном состоянии, что при отаке сие [м]огло служить осаждающим немалою защитою. 
А отака и взятье происходило следующим порядкома. //

Юрнал о ВзятИ КреПоСтИ ноВых Канец77

1703 году апреля в 23 день по получени указу господин генерал-фелтьмаршалк Ше-
реметев в 20000 человеках пехотных салдацких полков пошел от Шлюсербурха для об-
лежания ко взятию крепости Канец, над рекою Невою лежащей, сухим путем, а при тех 
полках были генералы: генерал Репнин, генерал-маеор Чамберс и генерал-маеор от арти-
рели Брюс78.

В 24 день, не дошед до крепости за 15 верст, посылал господин фелтьмаршалк пар-
тию в 2000 пехоты под правлением подполковника Нейтерта и Преображенского полку 
капитана Глебовскаго плавным путем, которые против 25 дня в ночи щастливо к городу 
пришли и швецкую драганию во 150 человеках, у самого рва стоящую, напав и сбив их 
с квартиры, к бегству принудили, изб которых у ворот грацких дву человек взяв, первым 
валом овладели. И при том щастливом действии зело смелым сердцем и мужественно на 
один бастион, малыми людми несколко ис той парти жестокое нападение учиня, взошли. А 
к тому, не имея при себе к приступу ни в чем готовности, принуждены отступить79.

В 26 день рано генерал-фелтьмаршалк со войски, при нем будучими, пришед к по-
мянутому городу, стал обозом близ неприятелскаго валу, которому не токмо пушки, но и 
фузейная стрелба из города зело докучала, однако ж безвредно, понеже их неприятелской 
вал был нашым защитою80. Того ж числа в ночи господин генерал-инженер с некоторыми // 
пехотными полки, с одной стороны заняв удобное место в растоянии 30 саж[еней], или 20, от 
города, начал апроши, или шанцы, делать, которому неприятели из городав непрестанно пу-
шечною стрелбою, г-не допуская до того-г, великое препятие чинили81. Тем временем послан 
из обозу под Канец взятой у города швед в Шлюсербурх, которой о городовом поведении и 
о новоприбылых к ним войсках в роспросе ничего подлинного не сказал, потому что был он 
на карабле за городом. И по тем ведомостям отпущена из Шлюселбурха артилерия в полки.

от «Терниена» произошло по латинскому склонению звание «терниум». Как то видно в «Письмах» Залузскиевых 
в 3 книге на листу 278-м, тогда шведы сей город валом и рвом укрепили, вместо того что укрепление его, может 
быть, до того из одной токмо деревянной или, по крайней мере, не болше как ис каменной стены состояло. Хотя 
Ниеншанц от устья Невы-реки в 3-х верстах находился, однако болшия купеческия суда вверх по оной реке до 
него ходили и у зделанной там способной пристани становились любские купцы.

ю–ю В ркп написано вместо зачеркнутого к Слюнтенбу под знаком вставки на правом поле дважды разными 
почерками, один вариант зачеркнут.

я В ркп написано на правом поле под знаком вставки другим почерком вместо зачеркнутого сделана
а В ркп далее вклеены л. 25–25а с гравюрой и надписью Шведской галиот оружием Его Державнейшаго Цар-
скаго Величества взят в устье Восточнаго, или Балтийскаго моря, пред Питерсбургом, месяца майя в [7] день 
1703. Повелением Царскаго Величества рисовал под Шлотбургом и грыдоровал на Моск[ве] Питер Пикарт; 
оборотные листы чистые.

б В ркп далее с.
в В ркп далее зачеркнуто и заключено в квадратные скобки начали апроши, или шанцы.

г–г В ркп заключено в квадратные скобки.

________________________________________________

л. 26

л. 26 об.

л. 24 об.
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В 26 день господин Капитан Бомбардирской в обоз приехал из Шлюсербурха, а 
шанцы продолжали к городу ближе, а пушки и мартиры и иныя припасы из судов на брег 
выгруживаны со всем поспешением82.

В 27 день продолжали шанцы к неприятелскому городовому рву и зделан кетель, 
где мартиром стоять. В то ж время несколко мартиров поставлено, что видя из города, не-
престанно по наших, а наши из шанцов по них стреляли из мелкого ружья, а тем временем 
и протчие кетели и батареи делать продолжали, но из города по наших из мартир бомбы 
и каменье непрестанно бросали.

В 28 день ввечеру господин Капитан Бомбандирской, взяв от гвардии 7 рот, Пре-
ображенскаго 4, Семеновскаго 3, и управяся, в путь поехали во штидесяти лотках мимо 
города для осматривания невского на взморье устья. И как они шли против города, тогда 
по них из города пушечная стрелба была немалая, однако ж прошли безвредно. // 

На взморье пришли того ж числа в ночи и несколко мужиков в мызах, также и жив-
ностей и скота себе побрали, и выезжали на море осматривать неприятелскаго флота, и, 
не видав никого, назад возвратились. В то ж время поселяном, тамо живущим, даваны 
писмы, чтоб всяк в своем доме жили безопасно. На взморе по отъезде оставлено было три 
роты салдат83. Тем временем под городом наши батареи делать продолжили и несколко 
пушек поставили в готовости.

В 29 день господин Капитан Бомбандирской и при нем будучие со взморя возврати-
лись в обоз, в которое время в шанцах наши под командою маеора Керхина будучие, увидя 
огнь в городе, по приказу залф дали. И понеже притом пушки на батареи с великим шумом 
влечены были, и оттого неприятель, устрашась и чая на себя конечно приступу, учинил с го-
рода с пушек и из мелкаго ружья превеликую стрелбу, и непрестанно в ров свой кругом горо-
да гранаты, и лусткугели, и бомбы бросали, однако ж наших не вредило, понеже в апрошах 
сидели, продолжая их далее. Тоя же нощи 19 пушек да 13 мартиров на батареи поставлено84.

В 30 день, от полудни, все батареи учредя и установя на них пушки и мартиры в гото-
вости, господин фелтьмаршалк посылал в город трубача со увещевателным о здаче города 
писмом, которому на вытрублени его соответствование барабанным боем учинили и высла-
ли к нему афицеров со вопрошением о его к ним присылке, и, уведомяся от него, для чего он 
к ним прислан, возвестили коменданту85 своему, и по приказу отвели его для ответу водою 
к другим воротам, котораго взяв в город вели к коменданту, завязав очи. // А как он введен к 
коменданту в хоромы, и тогда, по развезании очей, предъявленное господина фелтмаршалка 
писмо коменданту отдал, которое и чтено было коменданту при доволном числе афицеров, 
при нем будучих. И по прочтени того писма не было от них отповеди с шесть часов, в которое 
время у наших, в шанцах будучих, з городовыми доволные меж собою разговоры были, что, 
видя такое долгое от них в отповеди замедление, господин фелтьмаршалк послал к ним из 
ближних шанец другова барабанщика, наказав говорить, что естли они вскоре трубача не вы-
шлют, то учнет чинится над ними промысл, выговаривая им, что знатно они тем задержанием 
время продолжают. И по той другой посылке вскоре с тем помянутым трубачем отповедь из 
города учинена за обещание окорду со благодарствованием, а о здаче крепости отговарива-
ясь, что вручена им от короля для обороны и что принуждены оборонять. И по той от них от-
поведи, тотчас с наших батарей из мартиров и из пушек учинена по городу стрелба, а имянно: 
из 20 пушек 24-фунтовых да из 12 мартиров — вдруг залфом, которая зачата после полудня от 
7 часу, и было ис пушек 9 выстрелов, а из мартиров действовано во всю нощь, даже до утра, 
д-то есть после полудня до 5 часа-д непрестанно. А сперва как пополудни стрелба от наших 
учинена и от них потому ж жестокая по наших из города была стрелба, но после утихли86. //

Майя в 1 день, на разсвете, по одном ис пушек и из мартиров вдруг залфом выстреле, 
вышел от них на городовой вал барабанщик и ударил к здаче в барабан. Того ради от наших 
пушечною стрелбою и метанием бомб умолчено, и по извести о той от него здаче по прика-
зу господина генерал-фелтьмаршалка все наши пришли, тогда из города высланы офицеры 
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с прошением, чтоб к здаче аманаты дать, и по тому их прошению из города в обоз приняты 
аманатые — капитан да порутчик, а в их место даны к ним в аманаты ж Семеновскаго 
полку капитан да сержант, и те их капитан и парутчик от господина фелтьмаршалка 
спрашиваны, что их желание и с чем к нему присланы. И они ему сказали, что при-
слалж их комендант от своего всего гварнизону просить у него окорду и чтоб им дано 
было на несколко времяни сроку, в которое б время могли они написать от себя к здаче 
города договорное писмо. И от фелтъмаршалка сказано им, что милостию Царскаго Ве-
личества обещает он им доброй окорд и чтоб они, шед, сказали своим из шанец. И при 
отпуске их дано им сроку на два часа. И те аманаты, пришед в наши шанцы, сказали 
маеору своему, в то время на валу будучем, что от фелтьмаршалка им приказано и чтоб 
комендант их писал трактат, на чем здаче города быть, немедленно87.

Между тем временем наши кругом города ходили свободно. А как продлилась 
от них отповедь, тогда от генерала-фелтмаршалка посылан к тем афицерам, которые 
были у нас в аманатах, // генерал-маэор Чалберс с тем, чтоб они послали тотчас в город 
и велели сказать, естли они с подлиным намерением не мышлят в час, то тотчас будет 
чинится над ними промысл. О чем они услышав, устрашились и послали в город, прося 
с молением, чтобы скоряя высылали с ведомостью, потому что хотят стрелять. И по той 
их посылке, вышед из города, маеор и просил желателно, чтоб им дано было сроку до 10 
часа после полуночи, которому сказано круто, чтоб тотчас учинена была отповедь, не 
отлагая в даль времени. И городовыя, видя такое себе принуждение, не успев написать 
договорное писмо, выслали от себя из города с маэором на писме предложение вчерне. И 
того маэора приняв, помянутый генерал-маеор Чамберс отвел в обоз к господину фел-
тмаршалку, с которым были и напредь присланные капитан и порутчик, а вместо того 

________________________________________________

е В ркп далее зачеркнуто дать.
ж В ркп прислан.
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з–з В ркп заключено в квадратные скобки.
и В ркп не.

из наших к ним даные Семеновскаго полку маеор да прапорщик, и с тем присланным 
писмо совершено о окорде у него, фелтмаршалка, в шатре. И, по совершени того окорду, 
майя в 1 день, после полудни в 10 часу, из наших Преображенской полк введен в город, 
а Семеновской в полисады, а при том введени болварки, пушки и иные воинские при-
пасы, и пороховая казна по договору у них принята, и караул по городу везде наш был 
раставлен. Тем временем наши войска шли в город теми вороты, которые от Невы реки, 
а шведам дано было несколко дней сроку для убирания в свой путь. //

Во 2 день, з-то есть в воскресение-з, за онную полученную над неприятелем победу 
и о взятии крепости учинено было з-«Победы давшу»-з — молебное благодарение. А как 
то молебное торжество было, и в то время разставлнеы были по городовом валу Преоб-
раженской и Семеновской полки, а генералства Репнина полки поставлены были на боль-
шом старом валу вкруг, и по благодарственной «Тебе, Бога, хвалим» песни трижды из 
всего пушечного снаряду, и з мелкаго ружя была стрелба. Потом господин фелтмаршалк 
шел в город, котораго не доходя, близ грацких ворот, камендант тоя крепости полковник 
Яган Опалев с офицеры, при себе будучими, встретя, поднес ему городовые ключи наи 
серебреной тареле.

Потом вышепомянуты камендант Опалев и при нем будучие офицеры и салдаты и 
с женами и с детьми из города выведены и поставлены были у полисадов у Невы до указу.

Того ж дня в вечеру получена о приходе на взморье неприятелских караблей ведо-
мость от караулщиков и что они, пришед к устью невскому, учинили в город лозан о своем 
приходе ис пушек 2 выстрела88. И для того по приказу фелтмаршалка велено ввечеру и по-
утру стрелять ис пушек их швецкой лозан по дважды, чтоб на тех кораблях недознаемо 
было помянутого города взятие, и по тому лозану прислали с адмиралскаго их корабля бот 
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к-или шлюпку-к для лоцманов. Ис той шлюпки выходили салдаты или матрозы на берег, 
и наши, которые, // на карауле, запав в лесу, были, одного из них поймали, а досталные 
ушли. Потом шведские два корабля и стали у устья, брося перед устьем якорь89 для того, 
что опоздали и в устье войти не могли.

В 6 день господин Капитан Бамбандирской в несколком числе Преображенского и 
Семеновскаго и иных полков салдат, приуготовясь, в 30 лотках пустился на взморье, где 
приехали, и, увидев помянутые неприятелские 2 морские судна, к устью невскому при-
шедшие, стали в прикрытом месте, и дождались ночи, которая тогда с вечеру была светла. 
А как с полуночи наступила туча с дождем, и в то время Господин Капитан, распорядя, 
послал для нападения к тем судам, а при том и сам был, и тогда, подплыв, жестокое на те 
суды учинили нападение из ружья и ручными гранаты90. И хотя с тех судов непрестанная 
по наших была пушечная и з мелкого ружья стрелба, однако ж наши по тому их жестокому 
сопротивлению те суды взяли, на которых взяты стирмон, канстапель и протчие матрозы, 
а досталные побиты91. И потом те корабли, взяв, привели ко взятому городу Концам, по 
обычаю, как приводятся полоненые суды. После того шведы, которые из гварнизону выш-
ли и задержаны были у города, отпущены в Выборг в 8 день, которые увидели те взятые 
суды, дознались, что для того у нас шведской лозан стреляли.

Майя в 10 день господину Капитану Бомбандирскому за взятие оных неприятелских 
двухл // шкутм дана ковалерия Святаго Андрея в походной церкви, по благодарении Богу за 
полученную викторию, которую ковалерию наложил на него, Господина Капитана, великой 
адмирал и канцлер граф Головин, яко первой того ордина ковалер. Потом и светлейшему 
князю Меншикову ковалерия дана за тую же службу тут же таким же образом92.

н-Между тем временем господин Капитан Бамбандирской изволил осматривать-н близ 
к морю удобнаго места для здания новой фартеции и потом, в скором времяни, изволил обы-
скать едины остров, зело удобны положением места, на котором вскоре, а имянно майя в 16 
день в неделю Пятидесятницы, фортецыи заложили и нарекли имя оной Санкт-Петербурх93.

Я не могу удержатся, чтоб не обьявить того, что читателя в немалое удивление при-
весть может, а имянно: на том месте, где ныне толь славной, многолюднойо и регулярной 
город находится, Санкт-Петербург, п-потому что-п во время начала оного находилося жилых 
мест на том // месте, где ныне графа Головкина дом, стояли 2 горницы небогатова мызника 
и 3 чюхонских двора94, да на Василевском острове, где ныне Сенат, коллегии и Кадецкого 
корпуса дом95, жил один чюхна имянем, как тогда ево руские именовали, Васильем, от чего 
и Василевским островом назвался96. А по Мойке и по берегу Невы, где ныне каменного 
строения весма много, ни что иное, как один лес был. И потому, ежели свесть в разсуж-
дении пустоты того места и нынешнее, толь великое и столь огромное строение, которое 
от начала доныне чрез 51 год построилося97, да еще и в такое время, в которое чрез 21 год 
война продолжалося, по справедливости кажется или за неимоверное, а буде поверить, 
что то самая истинная не за безудиветелное произведение почитатся будет.

А другое и то не за удивителное ль всякому показатся может, что на ниском остро-
ву, |:называемом Котлин остров:|, коль великие здании каменных дамов, построено на 
глубине четырех сажен Кроншлот98, 3 великие гавани99, а паче зачатой государем Импе-
ратором Петром Великим каменной док,р // в котором ныне и карабли чинятся, а все то 
не болше 52 лет зделано, подлинно неимоверность отложить, то великому удивлению 
достойно есть, по сем к настоящему обращаюся.

л. 34
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к–к В ркп заключено в квадратные скобки.
л В ркп л. 30–30а – гравюра Новыи Канцы, 31–31а гравюра баталии, л. IV и оборотные листы чистые.
м В ркп написано над строкой по зачеркнутому караблей.

н–н В ркп обведено, на правом поле и на приклейке л. 32а написано дважды Внесть торжественной вход в Москву.
о В ркп исправлено из людной.

п–п В ркп написано на правом поле под знаком вставки.
р В ркп на л. 33–33а гравюра, оборотные листы чистые.
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По несколких днях Великий Петр, с торжествующим и победоносным своим 
вои нством пришед к другой крепости, называемой Ямогородской, которая также была 
крепкая вблизости города Нарвы. По оной крепости так жестоко палили ис пушек, что 
на другой день здался весь гарнизон на договор, чтоб вытти им с ружьем и багажем100. 
Таким-то образом завладел Великий Петр всею Ингриею101, которой допустило безси-
лие предков его попастся под владение шведское. Из ынгриии отворился вход победи-
телю Петру Великому к покорению Финляндии. Генерал Кронелот, бывшей в той про-
винции войск шведских командир102, не приминул супротивится россианом всею своею 
силою, однако превозмогла многочисленность и великодушие россианом, и завладели 
они всеми тамошними приморскими островамис103. //

тПосле прежде бывшей у господина фелтмаршалка Шереметева с шведским гене-
ралом Левенгоуптом при мызе Муроме славной батали104, из войска нашего, при Вилне 
стоящего, уделена была знаемая часть пехоты и послана на сикурс к господину фелть-
маршалку Шереметевуу, которой, со оною случась, пошло было на помянутого швец-
кого генерала Левенгоупта, с которым паки хотел генералной бой дать, которой стоял 
с своим войском в Курляндии при Нитаве. И как про тот наш генералной поход чрез 
посланные свои партии уведал, то, нимало не мешкав, с воинском своим чрез Двину 
к Риге ушел, оставя в Митавском замку знатную часть пехоты, которою // командовал 
полковник Кнорин105. Потом из войска нашего послан был к Нитаве полковник Флюк с 
двумя драгунскими полки и помянутой замок осадил. А прет тем, августа месяца в пер-
вых числех, по отправлении у нас войсковой думы, отправлена из войска нашего к Ни-
таве некоторая часть конницы и пехоты, которою командровал господин генерал князь 
Репнин106. И, пришед к Нитаве, привели к Нитавскому замку в несколко дней шанцы, 
изготовилиф на батареях артилерию107. Потом в 3 день сентября послано было от наших 
в замок увещателное писмо, такое, что ежели наши возмут контрошкарп, то не надеялся 
________________________________________________

с В ркп далее зачеркнуто Потом, в том же году означенной фелтмаршал граф Шереметев учинил великия 
воинския действии, будучи при отаке курлянского города Митавы, которой защищал со шведскими войски, 
а именно.

т В ркп написано на левом поле Реляция в [1]703 году.
у В ркп Шерерметеву.
ф В ркп написано дважды.
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бых камендант доброй окорд получить, на которое писмо просил неприятель сроку до 
другова дни, на что ему отказано. И тотчас оной замок трактован из пяти мартиров не-
престанно от 5 часу пополудни и до 6 полуночи108. И в 4 день сентября, как оное тракто-
вание показалося неприятелю за неблагоприятно, то тотчас оной ударил шамад. Итак, 
хотя мы весма не чаяли, что такую жестокую фартификацию так в скором времяни // по-
лучить, однако ж, кроме вящшей трудности чрез милость Божию, оная на откурд взята.

И что в Нитавском замке по взятии обрели наши всяких припасов, тому при 
сем подлинная роспись109

Пушек
на станках <...>ц  бес станков     <...>ц всего 290

Мартиров <...>х

гоубиц       <...>ц  на станках       <...>ц бес станков <...>ц

ч-По всех вышеписанных побед в ысходе того [1]703 году ноября 9 числа имел 
Великий Петр торжественно вход в Москву110, а имянно-ч. //

Между тем, когда торжествовал в правинциях Королусовых Великий Петр и строил 
тамо город, имевшей быть ко всегдашнему злополучию и несчастию Швеции, потому что 
привел он в состояние россиан привлечь к себе всю коммерцию Балтического моря, король 
Королус о ином не разсуждал, кроме того, что как бы ему в Полше неслыханное отмщение 
над Августом учинить и снять со главы его королевскую корону, уповая пройти после и 
в Россию для учинения того же действия и над Петром Великим. И подлинно толикое 
действие в Полше с сенаторами и палатинами и кардиналом-примасом он произвел, что 
14 февраля 1703 году лишен Август королевской короны, и престол объявлен праздным, 
и все те, кто бы за него не вступился, названы неприятели отечеству. Чего ради кардинал-
примас, которой пред недалнымш времянем возобновил было публично присягу свою в 
бывшем сейме в Любике и обещался быть верным королю // Августу и никогда от него 
неотступным, а тогда сам же всенародно объявил вдовствующим полской престол и на-
значил день ко избранию нового короля111. Сколко же не старался Великий Петр о учине-
нии сему делу помешателства, дабы оное в действо произведено не было, однако не мог 
ничего зделать, потому что поляки обещали учинить по намерению короля швецского, но, 
кроме того, не преминул Его Величество послать х королю Августу помощи в 12 тысячах 
состоящаго войска под командою главного командира Паткуля с 36 пушками112.

А как наступил новой 1704 год, то Великий Петр принял намерение паки начать во-
йну чрез запертие города Нарвы, котораго пребезмерно желал себе достать. И что уже во-
йска свои салдатами и всеми принадлежностми к войне доволно наполнил, то прибавил 
еще многия суда для твердейшаго запертия онаго города и морем, как имел его заперта и 
сухим путем. И тако началася осада в апреле месяце113. И понеже // генерал Шлипембах 
отбыл в Ревель, то россианы, застав пустое без людей поле, захватили все места от моря 
так, что с великою трудностию мог камендант ввести в город один полк для усиления 
гарнизону его114. Тогда Великий Петр115, для попрепятствования ко вход другой помощи, 
роставил при устье Нарвы-реки пушки и запер таким образом вход, что вице-адмирал 
швецкой, хотя старался ввести в город полк, в 1200 человеках состоящей, с несколким 
числом правианта, однако принужден был возвратится назад без действа116. Генералы 
шведския старалися всяким образом отвести оттуда Великаго Петра куда-нибудь инуды, 
чтобы он отстал от того предприятия, и между ими генерал Мендель, командовавшей 
над войсками в Лифляндии и Корелии, дерзнул прийтти и поставить лагерь свой против 
российан, дабы привлечь их с собою к баталии. Но Великий Петр, яко имеющей другое 
намерение117, оставил их разьезжать по полю и отвел в ынгрию войска свои, а между 

________________________________________________

х В ркп вы.
ц В ркп количество не указано.

ч–ч В ркп написано дважды разными почерками; один вариант зачеркнут.
ш В ркп невалным.
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тем // препоручил команду фелтмаршалу Агилвию к осаде Нарвы118, фелтмаршала же 
Шереметева отправил з другим войском для осаждения Дерпта119, котораго стены шве-
ды возобновили и в лутчее укрепление город привели после прежней российской осады, 
как выше о том упомянуто.

Хотя шведы приняли меры свои к супротивлению храброму, однако Великий Петр 
не принялся просто и как бы ни попало за сии две нужнейшия осады: ничто так искушней-
шим человекам не чинить так. Опыт Его Величества имел прежде того в отаке или в осаде 
сии городы, однако обоим ничего не мог зделать, чего ради научился в другой раз исправить 
преж ней осады погрешения, разсудил и предувидел, что невозможно бы ему было завла-
деть Дерптом, пока владели шведы озером Пенпским. Обыкновенно содержали они на том 
озере караул в 15 вооруженных судах, чего ради повелел Великий Петр // войти в него бол-
шему числу из своих судов для отбытия оттуда шведов120. А Лоскем, швецкого флота адми-
рал, зимовал под Дерптом, при реке Ембеке, и, как толко время ему допустило, немедленно 
приготовился к переходу из реки Ембека в озеро Пеймское для караулу, по обыкновению, 
на россианы, узнав о том еще наперед, велели переправлятся барком своим за некоторой 
остров, в устье реке находящейся, оттуды, вошедчи в реку, стерегли уского места, чрез ко-
торое надобно было иметь проход адмиралу Лоскеру, и вооружили весь тот берег силным 
числом пехотнаго войска. Однако шведской адмирал, на то несмотря, без разсуждения стал 
проходить чрез оное уское место. И понеже не можно было пройти всем судам его вдруг, 
как толко по одному в один раз, то перехватаны все от россиан одно за другим без всякаго 
труда, кроме адмирала Лоскера, которой не вовремя уже разсуждая о неосторожности сво-
ей, зажег свое судно и поднялся с ним вместе на ветер. //

Сию викторию учинили россианы 4 числа майя121 и тако стали быть волными го-
сподами не токмо озера Пеймского, но и реки Ембека, чего ради, переведчи с 10000 войска 
под Дерпт, осадили оной со всех сторон и начали бросать в него бомбы, которые разбивали 

л. 38
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домы и кирки с великою пагубою того города жители. Все то чинено было по повелению 
Великаго Петра, ибо непрестанно Его Величество от Нарвы к Дерпту и оттуда к Нарве 
переезжал. щ-А каким образом как взятие на озере шветских судов, так и осада, и взятие 
Дерпта происходило, то следует ниже сего, а именно-щ. //

ъо БыВШей ВИКторИИ на чЮцКом озереы

ь-Междуэ тем же получена ведомость изо Пскова от федмаршала Шереметеваю, что когда 
он, федмаршал, будучи во Псковея, уведомился подлинно о неприятелской ескадре, которую 
имел тогда неприятель на Пейпском, или Чухонском, озереа, в 13 судах состоящую, того ради 
он, фелдмаршал, отправил изо Пскова генерала-маиора фон Вердина с частию пехоты в лод-
ках, чтобы при самом взломании лда вышепомянутую // ескадруб из устья Амовжи-реки не 
выпуститьв, по которому указу вышепомянутый генерал-маиор пришел в устье Амовжи, где 
уведомился от взятых рыбаков, что оная ескадра уже в курсе от Дерпта обретается. И по тем 
ведомостям пошел к неприятелю навстречу и, встретя их против города Кастерска, вступил 
с ними в бой, на котором помощию Божию оных неприятелей так побили, что ни едно судно 
не ушло, но все с людми, пушками и аммунициею в руки нашим достались. Толко одна яхта, 
именуемая «Каролус», от метания гранат взорвалась. И сколко на них взято людей, пушек и 
амуниции и какие тем яхтам имена, тому при сем роспись, или

Имена яхтам и по сколку на которой пушек
Пушки122

«Королус» г-взорволся-г   14
«Вахтмейстер»    14
«Урлика»     10
«Виват»     10
«Дерпт»     10
«Виктория»    10

л. 39 об.

л. 39

________________________________________________

щ–щ В ркп написано под знаком вставки почерком Ф.И. Соймонова и зачеркнуто на левом поле, повторено на 
приклейке л. 38а почерком № 4; далее перечеркнут абзац, который повторно написан на л. 48б.

 ъ В ркп перед заголовком зачеркнуто Реляция.
ы В ркп далее зачеркнуто 1704 года маия в 19 день от генерала-фелдьмаршала Шереметева ис Пскова в Санкт-

Петербурх получено писмо, в котором написано, что по ведомостям отправлен был из Пскова генерал-маеор 
фон Фердин с тремя полками пехотными на лотках на Чуцкое озеро к устью реки Амовжи, и как он майя в 3 
день пришел к городу, имянуемому Каспора, тогда встретили ево неприятели на тринатцати шкутах, и был у 
него с ними бой, на котором неприятелей немалое число, афицеров и салдат, побито. И потом те шкуты с до-
сталными наших будучими афицеры и салдаты, которые от бою остались, взяты в полон. Да на тех шкутах взя-
то 96 пушек медных и железных, а тринатцатой шкут вспех подорван от них самих, и пушки в реку пометаны. 
А сколко на тех шкутах взято людей, и как тем шкутам имяна, и что из них на которой было пушек, и то писано 
ниже сего в юрнале о взяти Дерпта.

ь–ь В ркп написано под знаком вставки другим почерком, тот же текст помещен на л. 42–42 об. с незначи-
тельной правкой, внесенной затем в приводимый здесь вариант.

 э  В ркп на л. 42 на верхнем поле зачеркнуто Белагр, или осада, города Юрьева, или Дерпта, бывшая в лето 
от Христа 1704, а имянно.

ю В ркп на л. 42 Понеже за благо избретено сего лета в начале сей город осадить, еже и учинено последу-
ющим образом.

 я В ркп далее зачеркнуто повторно написанное во Пскове.
 а В ркп на л. 42 далее которым не токмо неприятель сей город весма оборонял, но и Нарве немалая надежда 

во оном была.
 б В ркп на л. 42 далее заключено в квадратные скобки которои зимовали у Дерпта.
 в В ркп на л. 42 далее заключено в квадратные скобки а меж того войско готовилось в путь.

г–г В ркп на л. 42 заключено в квадратные скобки.
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Особливым оброзом зделанныя
«Елифант»         8
«Нарва»         6 //

Бреганты
«Шлипелмбах»        4
«Нумберс»         4
«Штормфелт»         2
«Горн»         4
«Шкутте»         2

Итого  13 судов.  На них пушек    98

На вышеписанных судах в полон взятод

капитанов         3
порутчиков         9
пастор          1
лекарь          1
волонтер         1
унтер-офицеров        8
каптенарсов         2
констопелей         2
арсинмес         1
шкиперов         2
капралов         2
боцманов и мотросов      55
пушкарь         1
салдат        49
лоцман         1

Всего всех чинов   [138]*е

А прочие побиты-ь. //

жПо сей виктории господин генерал-фелдьмаршал и ковалер в 9 день июня сей город 
облакировал и главной стан по городскую сторону, а за рекою генерала фон Вердена по-
ставил123.

В 10 день занят пост близ города ради ведения апрош з двух сторон, то есть снизу 
реки и из-за реки124.

В 18 день отделен с бригадою полковник Николай Балк и указано ему стать от рижской 
дороги, где той же ночи з-по постановлении обоза-з занял пост же, и, зделав редут, учали спеш-
но приближатца к городу апрошами.

В 27 день неприятель, видя сие приближение, учинил вылазку в полдни в 620 челове-
ках, состоящую под командою полковника Тинзенгоузена // и подполковника Бранта, 
з-которым последовала выручка 500 человек-з, которые от наших так встречены, что вышере-
ченной подполковник с знатным числом офицеров и салдат на месте остались. И при том в 
полон взяты 2 капитана, 1 прапорщик, 7 салдат125.

С 19 числа апроши ведены из-за реки.
И в 30 день великая батарея и два кетеля совершены, а первые апроши и батареи 

з-ради неудобства места-з отставлены и ведены слепыми.
В 3 день июля город прилежнее осмотрен и положено брешь делать из-за реки126.
В 4-м и 5-м числех пушки на батарею поставлены, а притом линею продолжали от 

апрошев полковника Николая Балка к башне, Пейн нареченной.
________________________________________________

 д В ркп на л. 42 об. далее указано Капитаны Георги Фриндрих Таус, Яган Пимкруга
 е В ркп край листа оборван, восстановлено по тексту на л. 42 об.
ж В ркп л. 40 об. чистый, на л. 41–41а гравюра «Викториа, бывшая на Чюцком озере», оборотные листы чистые.

з–з В ркп заключено в квадратные скобки.
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В 6 день, то есть в четверток, пополудни начат брешь стрелять в башню, именуемую 
Руские Ворота; в 7 день продолжали оную стрелбу по той же башне.

В 8-м, 9-м и 10-м числех стреляли в куртину.
В 11 ден стреляли в науголную торн, и-или башню-и, Пейн нареченную. Между тем 

же в вышереченныя три дни от болшой батареи приведены апроши до самой реки и зделана 
батарея, на которой поставлено 6 гоубиц и 7 пушек.

Во 12 день стреляно по всем вышеимянным трем брешам, по новой неприятелской 
работе. Того же вечера посланы 300 человек салдат с подполковником с Михаилом Жидком 
для захвачивания посту у самых полисад. Притом же и мост чрез реку навели для помочи 
нашим и-понеже в приближении линеи немалой труд // был от неприятелской стрелбы-и, что 
неприятели, увидев, почаяли приступу быть, тотчас великим многолюдством вышли и креп-
кой отпор давать учали, что принуждены и с нашей стороны помощь своим дать. То видев, 
неприятель своих паки умножил, против того и с нашей стороны также учинено, и тако то 
росло дондеже, паки нашим места не было к-ради многолюдства-к, а неприятель, то видя, 
вятще прибавливал своих и чтоб наших при таком случае отбить. И наши, видев, л-что паузу 
в за[вое]вывании учи[н]ить невозможно, мужественным серцем-л, прорубя полисад, вломи-
лись к неприятелю и онаго в бег обратили, и равелин м-которой защищал Руские Ворота-м 
шпагою взяли, на котором пять неприятелских пушек обрели, которых поворотя, чрез брешь 
в ворота стрелять почели, при которой стрелбе и в вышереченную воротную башню вошли, 
выломав одни затворы. А у других неприятель еще крепко держался, но когда наши крепко 
и к другим приступили, то неприятель своей десперации, привезши полкартаун, дробомн по 
наших стреляли, чрез который способ вящше сами свою крепость раззорили.

Между тем же, как комендант сказывал127, 4 барабанщика, которые шамад били, убиты, 
понеже в стрелбе наши не слыхали, то потом чрез трубача шамад трублен. Сие едва в жестоком 
своем распалени наши услышали и с великим трудом озлобленных салдат уняли. Потом чрез 
обычайную милость, о-понеже уже наши в воротах были-о, на окодр выпущены // без войских 
клейнот и ружья. Но когда комендант о оном зело бил челом как чрез посланного в город пол-
ковника Рыдера, так потом и сам, выехав, просил, на которое его прощение ради мужествен-
наго их супротивления позволено афицерам шпаги и третьей доли салдатом ружья128. И тако 
сей проотечественны город чрез помощь Вышняго и мужеством войск наших возвращен сего 
месяца в 13 день. Сей огненны пир пребывал от вечера даже до другаго дне 9 часов.

На том нечаемом приступе побито наших: 1 полковник, протчих афицеров 16 пер-
сон, салдат с триста человек, да ранено с четыреста.

А неприятелскую сторону, как оныя сами сказали, побито в приступ: 1 подпол-
ковник, 12 капитанов, 8 порутчиков, 10 прапорщиков, 780 человек урядников и салдат.

Было нашей артилерии  Пушки
  10      18-фунтовых

  12      12-фунтовых
    2      6-фунтовых
    Итого 24   Мартиров
  10      3-х пудовых
    5      пудовых
    3      голубицы пудовые
    4      полупудовые
    Итого 22 //

________________________________________________

и–и В ркп заключено в квадратные скобки.
к–к В ркп заключено в квадратные скобки.
л–л В ркп написано под знаком вставки на левом поле на приклейке.
м–м В ркп заключено в квадратные скобки.

н В ркп добром.
о–о В ркп заключено в квадратные скобки.
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В сем городе взято артилерии

Пушек медных
    2    24-фунтовых
    2    12-фунтовых
    3      3-фунтовых
    1    полуторофунтовая
      Итого 8

Дробовики
    1    20-фунтовых
    2    19-фунтовых
    1    11-фунтовых
    1    10-фунтовых
      Итого 5

Фалконеты
    1    3-х [четверть] фун[товых]
    4    полуфунтовых
    3    в чет[верть] фунта
      Итого 8

Пушек чугунных
  10    18-фунтовых
  28    12-фунтовых
    1    11-фунтовых
    2      7-фунтовых
  10      6-фунтовых
    2      5-фунтовых
    1      4-фунтовых //
  13      3-фунтовых
    3      2-фунтовых
    1    полуторофунтовых
    3    фунтовых
    1    3 чети фунта
    1    полуфунтовая

    Итого 76

Мортиры чугунные

    1 калибер        85 фун.
    4 калибера   по 80 фун.
    6 калибер   по 60 фун.
    6         40 фун.
    1         30 фун.
      Итого 18

Гоубицы чугунныя
    2          18 фун.
    4         16 фун.
      Итого 6

   11   дробовинок чугунных ма[лых]п //
________________________________________________

п В ркп л. 45 об. чистый; на л. 46–46а гравюра Дерпт; на л. 47–47а рисунок с надписью Отака города Нарвы 
з заподной стороны августа [9] дня [1]704 году, оборотные листы чистые. Текст на л. 48–49 об. написан 
почерком № 4.

л. 44 об.

л. 45
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р-Осада нарвская началася прямым действием майя с первых чисел. По содержании 
оной в заключении более месяца граф Горн старался дать о своем состоянии известие гра-
фу Шлипембаху, требуя от него скорой помощи, но посланной от него куриер от россиан 
перехвачен, и имевшияся у него писма весма подали причину Великому Петру употребить 
некоторою воинскую стратагему, которая отчасти и успех по намерению его возымела, а 
имянно-р. с-Приказал Его Величество вытти из лагеря своего в случившуюся в то время 
темную ночь трем тысячам-счеловекам из лутчих салдат в синем мундире, как бы были 
шведы, и поутру явилися они в несколком далнем растоянии от города и стали палить из 
ружья, дабы дать им тот сигнал, или знак, о котором в писме упомянуто129. Тогда камендант 
шведской ответствовал к ним з города выстрелом из двух пушек, и немедленно тот при-
твор на сикурс подходить стал к городу, показываят шведам, якобы вступил в баталию с 
вышедшим противу его караулом российским. Також и россианы с своей стороны чинили 
все те ж виды, каковы чинят салдаты, когда становятся в строй со многого палбою с обо-
их сторон из ружья. Гарнизон шведской, на стенах градских бывшей, смотрел на баталию 
и желал с ними участие иметь, особливо же когда увидели бегущих россиан. В то время 
камендант градской приказал откамандировать немедленно 200 человек драгун и 800 пе-
хоты и послал их на помощь тому победоносному сикурсу, которого сам признал за своих 
шведов. Также некоторые из граждан более для грабежа, нежели для баталии пошли еще 
за тою партиею, но попалися в сети, и ехавшия // напереди драгун подлинно стали пеши, 
однако сами доволное число за оных наказание приняли, ибо порублены они все от рос-
сиан на части130. Тогда полковник пехоты, у[з]нав коварство россиан, ушел бегом в город, 
которой от того уверился, что не надобно было уже ожидать им более себе помощи.

________________________________________________

р–р В ркп написано почерком № 3 на подклеенном листе 48б, текст аналогичен вычеркнутому на л. 38 об.
с–с В ркп написано почерком № 3 на подклеенном листе 48а.

т В ркп приказывая.

л. 48 об.

л. 48



КНИГА ВТОРАЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

117

Правда, что Шлипембах, будучи под Ревелем с тремя драгунскими полками, поку-
шался о способе ко введению из оных войск некоторой части в Нарву, но Великий Петр, 
будучи неусыпным во всем, отправил полковника Ронная с осмью тысячами войска для со-
гнания их с того места. Шведы же только что его увидели, то назад ретировались, а он за 
ними побежал и гнал их ку Лесне, хде Шлипембах учинил супротивление весма храбрым 
образом. Но, будучи превозможен от многочисленности неприятелей, ударился бежать и не 
мог более двусот салдат спасти, а досталные 1500 инныя побиты, а инныя взяты в плен131.

Между тем продолжалися весма ревностные осады над обоими городами. Казалось, // 
что Дерпту надобно было без укоснения здатся, потому что палба ис пушек и метание бомб 
не переставала и бомбы разбивали строение, а пушки пробили два превеликия пролома. 
Однако осажденныя отбивалися и защищали себя преудивително, и многократныя из горо-
да выласки чинили для баталий, ноф многих людей своих потеряли, хотя россианы и боль-
шой урон претерпели. В 14-м числе июля учинен был генералной приступ, да и отпор 
швецкой был мужественен так, как и наступление россиан. Но наконец принуждены шведы 
отдать место россианом, которые приняли смелость в присудствии своего государя, чего ради 
на другой день здалися им на договор132, чтобы выйти из городу всякому, кто хочет, однако 
без ружья. И тако победоносный Петр вошел в город. В ту же ночь учинили ему жители того 
города присягу верности. Желая же Его Величество придать ревность народу, чтоб были 
они твердейшими владени ево и почтении, дал // крестьяном, прибегшим в тот город для 
укрытия, позволение возвратитца им в домы свои и чтоб похали они землю по-прежнему. 
Еще же, к вящему оных одолжению, пожаловал их на восемь лет плодами и богатыми со 
оных приходами и повелел в то же время публиковать указ свой, в котором объявил о высо-
чайшем своем милосердии к тому народу и конфирмовал их привилегии. До здачи Дерпта 
осада города Нарвы не так прилежно следовала, по взятии ж Дерпта в осаде Нарвы началися 
и происходили действи, а имянно. //

Юрнал, ИлИ ПоДенная роСПИСьх133,
что ПоД КреПоСтьЮ нарВоЮ чИнИлоСь 1704 гоДУ

По подлинной ведомости, от посланных напред сего Его Царскаго Величества 
войск на устье реки Нарова ц-для блокады города Нарвы и заключения проходу с моря с 
провиантом-ц, что немалой караван швецкой к устью пришел под владением швецкаго ви-
це-адмирала Депроу, також и сухим путем войска сбираютца, дабы силою в Нарву сикурс 
привесть; за благо разсуждено со всем войском от Питерзбурка, которое управлено было в 
иную сторону и уже в походе обреталось, к Нарве итти134.. И тако маия в 22 день тот поход 
свой восприяв, майя в 26 день на наровское устье пришли. И мая в 30 день указано войску, 
переправясь чрез Нарову, стать обозом за милю от Нарвы близ моря, а драгунские 4 полка 
поставлены неподалеку от Нарвы кругом по всем дорогам, и тако все проходы отняли135. И 
по получении из города некоторых полоняников уведано, что комендант нарвенской со все-
ми своими ожидают вскоре на помощь к себе генерала Шлипембаха с войски, вымышлена 
последующая воинская хитрость, дабы, тем неприятелей из города выманя, знатных языков 
и о всем ведомость получить. А имянно: июня в 8 день заведено несколко наших пехотных и 
драгунских полков скрытно на Калыванскую дорогу, а имянно: Семеновской, Ингермонлан-
ской пехотной, Горбова и Остафьева конные, которые убраны были в синие кавтаны, а дра-
гуны в синие епанчи, и прибраны знамена таких же цветов, как у швецких войск бывают. //
________________________________________________

 у В ркп в.
ф В ркп на.
 х В ркп в правом верхнем углу другим почерком Под Нарво[й] 1704.

ц - ц  В ркп заключено в квадратные скобки.
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А с другую сторону наше войско, убравшись, строем шло, аки бы на отпор оному на 
сикурс идущему свейскому войску. И тако притворные шведы, учиня из двух пушек швецкой 
лозунк и получа на то из города равною стрелбою ответ, начало к нашему войску сближатца. 
И как передовые подьезды сошлись, начали наши нарочно уступать и в смущени к войску 
бегать, да и самое войско також нарочно аки бы мешалось. И тем тако нарвинской гварнизон 
прелщен, что конечно чаяли генерала Шлипембаха к себе на помощь идущаго. И как оба 
войска сразилися, и по несколким жестоким залфам как ис пушек, так и из мелкаго ру-
жья руские будто уступать в смущени, а шведы к городу пробиватца стали, то комендант 
Горн, видя, выслал из Нарвы для проведывания и в провожани в город, мня своих войск, 
подполковника знатнаго, Маркварда, с несколкими офицеры и за ними несколко сот пехоты 
и конницы. И тако те афицеры въехали в самые руки мнимаго войска Шлипембахова и от 
них в полон взяты, что увидя, протчие шведы, из города идущие, в великом страхе назад 
побежали, но в залоге поставленные драгуны под командою господина полковника Рена, 
також и Преображенскаго полку салдаты, выскоча, на них напали и до самого контрош-
карпа, рубя и побивая их, гнали и несколко сот побили и многих в полон взяли, // а имянно.

Вышеписанной подполковник Марквард, ротмистр Коноу136, 3 прапорщика.
Рейтар: 4 капрала, 10 рядовых, 1 драгун, 1 матроз.
Салдат: 1 капрал, 10 рядовых, 2 габаиста и иных разных чинов людей 12 человек.
Всего 46 человек.
И тако сим изрядным и хитрым воинским умыслом Нарву в великое смятение и 

отчаяние привели, и о всем состояни оной от тех известных офицеров со удоволством 
уведомились. И по получении из Санкт-Питербурка артилерии и доволнаго числа вои-
нских припасов137 и по осмотрени прилежном нарвенеских, иванегороцких крепостей 
за благо разсуждено атаки города Нарвы чинить, а с иванегородской стороны брешь де-
лать в бастионе, имянуемом Виктория. И для того учинены батерии на пушки и кетели 
на мартиры на той стороне.
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Июля в 30 день, в воскресение, по отправлении божественныя службы, по учинен-
ному лозунку в полдень в обозе ис трех пушек начали с вышеписанных батарей ис пушек 
по тому бастиону стрелять и во обоих фасах онаго брешь делать, такоже из мартиров бом-
бондировать. И сначала // учинена та стрелба залфами и потом непрестанно продолжена 
ч-от того учинились в городе немалые пожары, между которыми взорвалась лабазатория 
неприятелская с превеликим огнем и треском от бомб и гранат, в ней лежащих-ч.

Оная была даже до 9 дня того месяца по вся дни от утра даже до вечера каждого 
дни, а из мартиров и ночми не преставая138. Того ж дни пришли полки пехотные, кото-
рые были под Дерптом, в обоз к Нарве и поставлены с той стороны выше Нарвы, и вели 
шанцы слепые.

Августа во 2 день взяли в апрошах двух человек швецких урядников из Иваня-
города, которые посланы были для досмотру караулов.

В 3 день прибежали из Нарвы в апроши драгун да работная баба, которые сказа-
ли, что в городе от бомб чинитца в домах великое раззорение и в людех урон.

Августа в 4 день пребежал из Нарвы в апроши наши швецкой гранадир.
Аугуста в 6 день, в воскресение, в самую литургию, осел с основания нарвенскаго 

бастиона каменнаго, имянуемого Гоноро, фас, и с него земляной бруствер осыпался весь 
в ров ч-знатно, что от многаго метания бомб наших-ч, и тою землею рва болшая часть за-
сыпана. Между тем же стрелба по бастиону Виктории непрестанно // продолжена, и уже 
немалой брешь учинен, и для удобнейшаго раззорения фланок на мартиры зделаны новые 
кетели у контрошкарпа, с которых бомбы метаны непрестанно на неприятелские флан-
ки, ч-с которых могли очищать стрелбою брешь-ч, и тем великой вред пушкам их при-
ключило так, что многие станки вверх взметывало, и до основания фланки раззорили.

Того ж числа после полудни посылан в апроши из Дерпта выпущенной по договору 
швецкой комендант полковник Шкитте, дабы виделся с комендантом нарвенским Горном для 
уверения, что Дерпт взят и какая милость от Его Царскаго Величества ему, коменданту, и все-
му дерпскому гварнизону показана. И при том послано от господина втораго фелтьмаршалка 
Огнавия к помянутому нарвенскому коменданту о объявлении того с барабанщиком писмо, 
но Горн с ним видетися не похотел, толко виделись некоторые офицеры139. И на то писмо обе-
щал Горн ответ дать назавтрее и просил до тех мест армистициум. Но генерал-фелтьмаршал 
того ему не позволил, но послал по указу великаго государя того же вечера пехотнаго полку 
с полковником Повишем писмо к нему, коменданту, увещевателное о здаче, чтоб он, видя, 
что брешь учинен и Бог сам бастион Гонор разрушил, здался, обещая ему по прикладу иных 
гварнизонов Его Царскаго Величества милость и честной акорд, предлагая, что ежели того не 
примет и до приступу допустит, то б уже // никакой милости себе потом и договору не ожидал. 
И при отдани того писма велено ему сказать, чтоб он, комендант, на сие заутро з барабанщи-
ком писмянной ответ учинил. А между тем стрелба и бомбардирование от наших продолжено 
будет ч-чтоб им неприятелем не дать разореных своих крепостей и бреша заделывать-ч, и тако 
стрелба и бомбордирование не умолчано. Между тем же приведены наши к Нарве, близ бре-
ша и бастиона Гонора, апроши до самого неприятелскаго рва чрез контрошкарп.

Августа в 7 день выслал нарвенской комендант Горн ответное писмо с барабанщи-
ком, в котором он отговаривался, что города здать без указу короля своего не может, но 
чает его оборонять доволно, до выручки, и будет ожидать крайней меры, ш-и притом на-
носил некоторыя слова хулныя-ш. И того ж числа отправлена генералная воинская дума о 
приступе, и по добром расположени присоветовали генералной приступ учинить августа 
в 9 день. И указано генералу-фелтмаршалку Огилвию определить и росписать к тому при-
ступу изо всех полков ратных людей140.

И то августа во 8 день учинено, и приступные лесницы в шанцы скрытно от-
несены, також изо всех полков пехотных и из драгунских гранадиры взяты и в шанцы 
________________________________________________

ч–ч В ркп заключено в квадратные скобки.
ш–ш В ркп заключено в квадратные скобки.
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посланы, которым велено непрестанно на бастионы гранаты метать // из устроенных к 
тому новой моды ручных мортиров. Також зделана против фланки бастиона Виктории 
у самого контрошкарпа батерия на 4 пушки для стрелбы во время неприятелскаго про-
тивления, когда учинен приступ будет.

И того ж числа, против 9 дня, в ночи, посланы в шанцы к приступу и на выручку 
определенные, такожде и в шанцыщ ко отстреливанию учрежденные ратные люди.

А поутру, то есть 9-го дня, и протчая пехота, выступя из обозу, стали неподалеку от 
шанцов. И того ж числа пополудни о двух часах тот приступ начался по данному лозунку 
ис пяти мартиров: к бастиону Виктории, где учинен брешь, под командою господина ге-
нерала-порутчика Шенбека; к бастиону Гонору, у котораго фас обвалился, под командою 
господина генерала-маеора Чемберса; к равелину против бастиона Глории под командою 
господина генерала-маеора Шарфа; все лесницами. И тако тот приступ со всех стран толь 
мужественно от офицеров и рядовых учинен, несмотря на все от неприятеля учинен-
ное жестокое супротивление, и взорвание под брешем подкопу, и скатыванием множества 

________________________________________________

щ В ркп далее заключено в квадратные скобки и зачеркнуто к приступу.
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великих шторм фат, ъ-или приступных бочек-ъ, и протчаго. В три четверти часа наши на 
бастионы, перво на Гонор под командою господина генерала-маеора Чемберса Преобра-
женнского // и протчих полков, взошли и неприятеля огнем своим ко уступлению стен 
принудили. Потом на брешь и на трети бастион чрез ровелин взошли, и тако за ними 
гнались даже до старого каменного города. И комендант, видя такое мужественное насту-
пление, велел немедленно ворота того стараго города затворить и шамад бить ъ-и сам ку-
лаком в барабан бил-ъ. Но наши того слушать не хотели ъ-и многих барабанщиков побили-ъ, 
и на стену того города немедленно взошли, и в ворота вломились, и тако далее и в замок 
вошли, где немалое число шведов побито, и в первом фасу и жены, и дети мало щажены. 
И едва иванегородской комендант ворота Иванигорода от жестокого устремления наших 
затворили возмог, ибо они до самых ворот вооруженную рукою дошли и все кругом зде-
ланные крепости у Иванягорода овладели, и всего того менши двух часов было141. И тако 
сей гордой комендант нарвенской в бедственную погибель и расхищение гварнизон и 
граждан упорностию своею привел, и ежели бы салдаты наши не были от кровопролития 
уняты, то б мало кто остался142 И того ж числа посылан тайной секретарь Петр Шафиров к 
Ивангороду // и говорил по указу, дабы комендант немедленно здался на милость и волю Цар-
ского Величества, инако же бы потом не ожидал себе никакой милости и пощады, на что име-
нем его отвещано, дабы дали ему сроку посоветовать и выслать намерение свое на писме143.

Августа в 15 день отправлено в Нарве за победу Господу Богу благодарение при 
троекратной пушечной стрелбе как с валов Нарвы и тройных залфах от всей пехоты.

Августа в 16 день иванегородской комендант по учиненной пересылке здался на до-
говор. И выпущен гварнизон без знамен и барабанов, с ружьем и провожена часть его, по же-
ланию их, сухим путем, а другая — морем на судах в Ревель, третия — в Выборх144. //

В сем городе получено артилерии и протчих припасов

В Нарве
Мартиров медных

  1  340-фун[товых]  16      6-фун[товых]
  1    60-фун[товых]  14      5-фун[товых]
  1    40-фун[товых]  11      4-фун[товых]
  1    20-фун[товых]  15      3-фун[товых]
      Итого 4 пушки    13      2-фун[товых]
        1      1-фун[товая]
        3    по полуфунту
      Итого 340ы

Чугунные
             1      112-фун[товых]
             1      100-фун[товых]
             3   по 80 фун[тов]
             1        64-фун[товых]
             3   по 60 фун[тов]
           11                по 40 фун[тов]
             3   по 30 фун[тов]
             1        20-фун[товых]
             1        10-фун[товых]
Итого 25 //    

10 шмаговниц
63 дробовиков которкихы чугунных

________________________________________________

ъ–ъ В ркп заключено в квадратные скобки.
ы Так в ркп.
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В Иванегороде
  Мартиры чугунные  13      18-фун[товых]

         2  по 100 фун[тов]     1      14-фун[товых]
         2         80-фун[товых]   1      13-фун[товых]
         1         72-фун[товых]   8      12-фун[товых]
         1         40-фун[товых]   1      10-фун[товых]
         1         20-фун[товых]   2        7-фун[товых]
Итого 7     16        6-фун[товых]

  Пушки чугунные  13    по 3 фун[та]
         9       24-фун[товых]   Итого 82

  Гоубицы   4        по 16 фун[тов]
Дробовики чугунные

12 дробовиков чугунных коротких
  2 18-фун[товых]     3   6-фун[товых]
  2   9-фун[товых]     1   5-фун[товых]
  2   3-фун[товых]     Итого 10

Пушки медныя
    3 22-фун[товых]    2   9-фун[товых]
    1 12-фун[товых]    1   8-фун[товых]
    2 11-фун[товых]    4       по 3 фун[та]
       Итого 13 //

При сей атаке было нашей артилерии
 Пушек             Мартиров
24-фун[товых]  19   9-пуд     2
18-фун[товых]  22   3 пуда   24
12-фун[товых]  13   7 мортирцов малых
3-фун[товых]  12   1 голубица пудовая
Итого 66 пушекь

Бомбов
 9 пуд    648  1 пуд      15
 3 пуда  5051       Итого 5714

При том взято в гварнизоне в полон
генерал-маеор и верховной комендант барон Горн
полковники и протчия афицеры
Лот     ротмистров     3
Ребиндер    капитанов   19
Апалев    порутчиков   62
Ферсен    адютант      1
Мурат     корнетов     4
Всего 5 человек   квартирмистров     4
подполковников    4  шляхты      4
маеоров     5  Всего                 111 человек //

Да артиллериных офицеров и служителей    125
Рядовых                  1600

Наших на том приступе побито и ранено
Всего побито 358     ранено 1340      Всего 1698э //

________________________________________________

ь В ркп далее зачеркнуто Выстрелено в сию осаду ядер и пороху, также и бомбов выметано.
э В ркп далее лист оборван; на обороте написано почерком № 4, зачеркнуто А потом начал Великий Петр з болшею 

ревностию ис пушек с тех разбивать, и подлинно россианы палбою пушечною пробили два весма широких про-
лома на осажденныя внутру за стеною наоткос рытвины для защищения от неприятелей с пяди на пядь, ежели бы 
они напали на них, дело сие <...>; далее на л. 57,57а, 57б – гравюра с планом Нарвской крепости с подписями на 
русском и немецком языках в картушах, на 58, 58а – гравюра Нарва, оборотные листы чистые.

л. 55 об.

л. 56



КНИГА ВТОРАЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

123

[Начертание
Под командою его превосходителства камандующаго генерала-фелтьмаршела бо-

рона фон Огилвия в 9 день августа 1704 году при высоком присудствии Его Великого 
Царскаго Величества приступною рукою счастливою взятой крепости Нарвы, в котори 
генерал-маеор Горн, яко камендант, с 5-ю полковниками, со 111 верховными офицерами, 
со 125 артилерийскими офицерами и служетелми, да 1600 рядовых салдат в полон взяты. 
Прочия же от войска побиты суть. В которой гварнизон состоял в 4375 человеках.

Указывателное объявление
A. Приступ к бастиону Виктории, на которой чрез бреш взошли. B. Бастион Гонор, ко-

торой в 6 день августа с основания своего отвалился с фасою обоих атаковых сторон купно 
стоящими на них батерейными пушками, которые обвалились, великой бреш учинили, так 
что на оной удобно приступными лесницами взошли. C. Бастион Глория, на которой чрес 
оного ревелин також приступными лесницами взошли. D. Бастион Фама. E. Бастион Триумф, 
куды фалшивая атака ведена есть, також и к бастиону Фортуне. F. G. Есть старой болворок, 
Зантвал имянуемый, на которой при приступе бастиона Виктории тако ж, по лесницам, взош-
ли и тем в старой город вошли. H. Старая наружная крепость, которою шведы при первом 
набеге тот час оставили. I. Ревелин х которому приступали. K. Новой город. L. Старой город. 

л. 57



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

124

M. Старой замок. N. Покрытая галерия над рвом, чрез которою миниров подсылать хотели. O. 
На камне стоящей крепкой замок Ивангород, которой в 17 день августа чрез договор здался, 
и гварнизон с превращенным ружьем, без знамен, без барабаннаго бою и с необнаженными 
шпагами вытить принуждены. P. Новой Шанец под Иванемгородом. Q. Батереи. R. Мортир-
ныя кесели, с которых город и крепости бомбардированы и ис пушек биты. S. Апроши, или 
шанцы, которые ради каменистой земли все насыпанными турами взведены суть.] //

о ПеренеСенИИ Военнаго театра В ПолШУ

ПреДУВеДомленИе

По тому важнейшему случаю, что король шведской Королус XII перешел в Полшу в 
намерении посетить как ближайшаго своего свойственника короля Августа в его Саксонии 
и, будучи в Полши, так усилился, что на место короля Августа выбрать, а паче принудил в 
короли Станислава Лещинского, потому и разделилася вся Полша на 2 парти, отчего и по-
следовало, что одна партия на другую нападала145. А хотя, кроме Петра Великаго, Август 
имел себе помошников, некоторых герцогов Цесарской монархии, а особливо самого папу146, 
которой по своей верховной духовной в католитском законе власти отвергал во избрании Ле-
щинского // поступок кардинала-примаса, для чего и призывал его яко виннаго к себе в Рим, 
потому что он вспомогал в производимой элексии лютеранскому королю Карлусу.

Но понеже король Карл находился в середине Полскаго государства с превеликим вой-
ском, потому и поляки за лутчее избрали повиноватся королю Карлы шпаги, нежели папских 
грозных грамот. Тогда, по взятии Нарвы, и Петру Великому не осталося нужды быть в Ингер-
моландии, и для того намерение принять изволил и свое все войско перевесть в Полшу. Од-
нако на некоторое время принужден был сам пробыть в Петербурге, первое, для умножения 
людми и крепостми оного города. А между тем и последовали другие случаи, для которых и 
нужно было Петру Великому удержатся отъездом в Полшу, как следует, а именно.

ю-ИЗБРАНИЕ ЛЕЩИНСКОГО В КОРОЛИ ПОЛСКИЕ

Как выше упомянуто, что Королус, перешед в Полшу, находился в такой силе, что 
вся Полша, слыша имя его, трепетали, а изо всех его намерений первейшее состояло в том, 
чтоб Августа с престола низвергнуть, а на его место другаго возвести. К тому и последовал 
Лещинскому щасливой случай, как следует-ю. //

§ 1. По взятии города Нарвы Великий Петр поспешал строением своего начатого го-
рода Петербурга, которой уже приходил в доброе состояние, и возбудил других многих при-
мером своим и великодушием ко учинению того же. И тако стал процветать между оными 
каменистыми местами такой город, которой от времени до времяни прибавлялся строением 
и жительми. Усмотря же Его Величество проницателным оком разума своего некоторое еще 
пристойное место в недалном оттуда разстоянии, повелел и тамо построить крепость, кото-
рая чрез малое время и окончана и названа Кронштатом147, яко обороною и стеною новому 
городу Петербургу для воспрепятствования // всякому флоту, которой бы не покусился по-
дойти к нему. И как отдал Его Величество всякой полезной приказ о сем строении, особливо 
же как увидел при том, что оное исправлялось и в такую великость приходило, что казалось 

________________________________________________

ю–ю В ркп написано разными почерками на л. 59а, подшитом к нижнему краю листа, и под ним; второй вариант 
имеет помету Книга 3-я.
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доволным очам его, то принял намерение и при окончании года возвратится в Москву. По 
прибытии туды учинил превеликия торжества и между оными дал видеть всем, яко под 
видомя триумфа, 146 знамен и 84 пушки, взятыя от шведов в последней войне148. Сии тор-
жества разсудил быть нужными Великий Петр, по обыкновению искусство политическо-
го, дабы понесенныя // Его Величества труды всем видимы были и что отняты от России 
древние наследные российские места, бывшие чрез многие лета неправдою похищены, со 
славою возвращено по-прежнему Россииа.

Между тем все зимнее время препроводил в приуготовлениях к будущему году: с 
одной стороны имел некоторое обязательство с Августом149, б-а потом-б вступил в Полшу 
во 100 тысяч российскаго войска, з другой же, желание имел к походу для осаждения и 
взятия Риги. Как выше объявлено, что, а именно что король Карл отбыл в Полшу, а дляв 
сохраненияг Риги оставил своих генералов, и для того Петр Великий немалую часть арти-
лерии чрез Полотск150 к Ригед е-отправить указал, а сам изволил отбыть в Полшу-е151.

Шведской генерал Мейдель, командовавшей в Корелии, помешателство произвел в 
работах петербургских, хотя не мог инаго зделать, как толко сжечь несколко деревянных 
домиков, на конце острова находившихсяж152. Его Величество // более опасался приходу 
флота шведскаго, з-которой потом и прибыл-з в 22 караблях военных и несколких фре-
гатов153. А понеже тому флоту надобно проходить мимо Кроншлота и Котлина-острова, 
при котои-ром уже принадлежащее ко обороне построено было, а именно-и: на Купеческой 
гавони, на западной стороне, батарея на 100 кортоулных и полукортаулных пушек, також 
вблизости от той батареи при береге Котлина-острова цитадель на 40 пушек уже постро-
ены были, а к тому еще и Кронштат около 80 пушек имел154. Потом к проходу шведских 
кораблей никакой опасности не было, и для того адмирал шведской сошелся с вице-ад-
миралом Шпагаром и прибыл для осмотрения к малочисленному российскому флоту, на 
котором был командиром вице-адмирал Крейс155.

Июля 4 числа 1705 году156 увидели россианы военной флот, идущей с моря, и, при-
шед, усмотря невозмо[жн]ости к проходу, доволствовалися одним тем, что метали бомбы 
к-в такой далности, что ни одна не доходила, потом хотя-к и покушалися высадить великое 
число салдат своих на западной конец Котлина-острова, на называемую Толбухинскую 
косу157, в числе 40 ботах и шлюпок, но российской полковник Толбухин такой им отпор 
учинил, что, потеряв несколко // ис тех своих судов людей, принуждены были возвратится 
на свои корабли158. Потом, увидя шведской адмирал, что то их покушение не толко успеху 
не получило, но несколко судов и людей потеряли, разсудили заблаговременно возвратится 
назад со всем своим флотом. Сия неудача шведского поиску причинило славу россиа-
ном, потому паче на той атаке убито один салдат да несколко ранено159. Ведомость о той 
акции, присланная от вице-адмирала Крейса к генералу и санкт-петербургскому губерна-
тору Роману Брюсову, в следующих терминах160.
________________________________________________

я В ркп рядом на левом поле [1]704 год.
а В ркп далее на правом поле написано почерком Ф.И. Соймонова и зачеркнуто писал толко с дела Королуса 

по [1]706, повторено выше другим почерком.
б–б В ркп написано дважды под знаком вставки на правом поле разными почерками, второй вариант зачеркнут.

в В ркп далее зачеркнуто занятия.
г В ркп написано под знаком вставки на приклейке л. 61а, под приклейкой на правом поле написано почерком 

Ф.И. Соймонова и зачеркнуто хранение.
д В ркп далее зачеркнуто а между тем.

е–е В ркп написано на правом поле написано почерком Ф.И. Соймонова и зачеркнуто, повторено под знаком 
вставки на приклейке л. 61а.

ж В ркп далее зачеркнуто которые немедленно построили вновь россианы.
з–з В ркп написано на верхнем поле под знаком вставки.
и–и В ркп написано на левом поле написано почерком Ф.И. Соймонова и зачеркнуто, повторено под знаком встав-

ки на приклейке л. 61б.
к–к В ркп написано под знаком вставки на левом поле на приклейке.

л. 61

л. 61 об.

л. 62



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

126

4 числа текущаго месяца увидели наши суда флот неприятелской, состоящей в 22 во-
енных, не щитая мелких других судов, и шли на парусах х Кроншлоту. 6 числа пополудни 
дали некоторой знак, и немедленно адмирал Анкерстейн да вице-адмирал Спар постави-
ли флот свой в порад, а потом, опасаясь к российским ботареям ближе подойтить, приняли 
намерение десант учинить на западной конец острова Котлина. // А понеже с российской 
стороны предусмотрено было, что шведы покусятся на остров десант делать, для чего и 
отправлен туда был полковник Толбугин, которой скрыл себя в лесу по самое то время, как 
шведы к берегу приставать начали. Тогда полковник принял их с таким благоустроинством 
и храбростию, что, по потерянии многаго числа салдат, принуждены были убежать, оставя 
37 пленников, между которыми были 2 капитана да 2 других афицеров, к тому еще пять 
ботовл161. Таким образом с помощию Божиею прогнали с великою славою, а флот россий-
ской, состоящей в малом числе, и не болше до 26 пушек имели, а шведских 22, ис которых 
адмиралской имел 64 пушки, а вице-адмиралской 54 пушки, но силныи батареи, как 
выше показано, приближится им смелости не принели. На сей акции с российской сторо-
ны убит один да ранено несколко, по той болшой притчине, что встречены были, как оных 
на берег вышло, малое число, а протчие были на судах без действия, и россияном удобнея 
было по них стрелять, нежели бы они, вышед на берег, были в параде. //

Потом, когда государь Петр Великий изволилм отъехать в Полшу, тогда происходили 
действии, а именно.

В бытности Его Величества в литовском городе Вилне, во-первых, учинил эксерцицию 
войскам своим пред многими велможами полскими, и оныя не могли того понять, коим 
образом в толь малое время обучил он войско свое толь преизрядно воинскому делу162. Имел 
Его Величество особливое намерение отвесть те войска к устью Двины-реки для осады горо-
да Риги. Но случившееся в Курляндии несчастие, о котором уведомил его сам Шереметев163, 
по прибытии своем к нему еще с незалеченною раною, принел намерение Его Величество, 
отаку Риги отставил на время, а особливо что король Королус собрал в Варшаве сейм для ко-
ронования тамо и короля полскаго Станислава. // То не пристойно его чести было — помеша-
телство оному сейму учинить. Город Гданск, убоявся угроз графа Пипера, перваго советника 
и наиближайшаго друга короля Королуса, определил отстать от короля Августа и обратится к 
стороне шведской. Тогда Великий Петр послал к правителем того города грамоту с великим 
выговором о такой их поступке, угрожая иттить на них якобы войною, буде они утвердятся 
во вспоможении неприятелям его. К тому ж издал и объявил тем правителям пристойныя 
резоны, принудивши его ввести в Полшу 100000 войска чужестраннаго, и, чтобы те резоны 
были всему свету явны, изобразил их нарочно в манифесте и публиковал в Полше в царской 
квартире 23 июня 1705 году164. И, кроме российскаго войска, находившагося под командою 
фелдмаршала Шереметева в Курляндии, Великий Петр // повелел гетману Мазепе вступить 
в Малую Россию Полскую почти в 60 тысячах казаков165. К тому фелдмаршал Огилвий был в 
равночисленном же с Мазепою войске, с которым присудствовал и сам Великий Петр.

Между тем Левенгоупт, оставя Курляндию, отступил к рижской стороне. Сего ради 
Великий Петр объявил жителям курляндским, что приемлет он то герцогство под протекцию 
свою, и повелевал им поручить все оружие и все вещи шведския, что не находится в их про-
винции. И курляндцы учинили по повелению Великаго Петра, однако с некоторым затрудне-
нием, потому что имели они еще шведское сердцо. Хотя оставили шведы Курляндию, то не 
пребывали праздны в Лифляндии и Финляндии. Адмирал Анкер, которой покусился в вы-
шеизображенном предприятии против крепости Кроншлота, без всякаго действа уведомился, 

л. 63

л. 64

л. 63 об.

л. 62 об.
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л В ркп далее под знаком (*) написано на нижнем поле тем же почерком Сей случай всякому за вероятно быть 
может, потому видимая и шведская гордость в посылке десанта на остров, а полковника Толбугина благораз-
умие в том, что не допустил шведом ни с одного судна на берег вытти, но в то самое время, как приставали 
и никакого военного действия чинить было не можно, тогда полковник Толбугин, вышед из лесу, стрелял по 
них, находящихся на их судах без всякаго супротивления, потому шведы, увидя свой жестокой урон, принуж-
дены болшей ретиран учинить, а на которых судах болше побито, ис тех досталные пленниками попалися.

м В ркп написано дважды.
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что все // войско российское находится в других краях, разсуждал лутчей успех в такое время 
получить и тако определил итти доставать его огнем с корабелного флота, россианы же, быв-
шия под командою полковника Толбухина, дожидались их тайно, спрятався за редутами. 
н-И какое оное неблагополучие, и урон, и стыд восприяли, о том из Реляции явствует, как 
выше показано-н. // Во то же время, когда начал морем приступать шведской адмирал х кре-
пости Кроншлоту, генарал Мейдель улучал время, принял намерение приступить сухим 
путем к Санкт-Питербурху, а был тогда в нем камендантом генерал-маэор Роман Брюс.

И тако, собрав он, Мейдель, и наметав тамо в 20 тысяч пуков фашиннику, // прошел 
по нем с пятью тысячами человек для приступу к редутам, построенным для охранения 
города. Но, застав оные в добром хранении, и при первом приступе потерял более 200 
человек, не уповая уже усилится, оставил то дело и пошел к пилной мелнице, которую по-
строил Великий Петр между Петербургом и Шлютенбургомп, весма преизрядную. Ого-
рожена она была в два ряда кольем, а внутри зделали россианы окопы для прикрытия дву 
тысяч человек салдат, введенных туды для обороны места. Генерал шведской Мейдель 
неоднократно им обьявлял, чтоб они здалися, но россианы учинить того не хотели, чего 
ради стал на них наступать. Однако россианы отбивалися от шведов два раза с великою 
храбростию166. В третие наступление генерал Мейдель превозмог и перешел с войском 
своим полисад. Как же приближились к окопу, то бросали внутрь множество гранат, от 
чего загорелся пороховой анбар, тогда шведы уповали непреложно, // что здадутся им оса-
женныя россианы, однако воспоследовало все противное, ибо тот случай инаго не произ-
вел, как толко привел россиан в болшее сердце и раздражение. И, вышедши они из окопа, 
напали на шведов с таким сердцем смелым, что прогнали их обратно за полисад и при-
нудили их возвратится паки в Выборг, по убитии из них более 400 человек.

Между же сим как сие новое селение петербурское еще, сказать так, младенческое, 
поступало противу шведов толь мужественно, Великий Петр завладел лутчими местамир 
около Гродни и поступал яко самовластный государь во всей Литве, так, что бутто бы имел 
намерение присовокупить к государству своему ту правинцию. Но намерение его было осо-
бливое: в привлечении к стороне короля Августа всех велмож того княжества, яко же Ко-
ролус привлек к стороне Станиславовой велможей полских. Король Август по увещанию 
генерала Паткуля, которой действовал яко посланник Великаго Петра в Саксонии, пере-
ехал в Гродню для свидания с протектором своим, // Великим Петром, и дабы им между 
собою согласится о средствах их ко установлению паки республики Полской, единогласие 
и к воспрепятствованию успехов Королусовых, общаго их неприятеля. Но при главнейшем 
о том соглашении прибыл к Великому с-Петру из Москвы нарочной куриер со известием 
о произшедшем в Астрахани бунте167. Сия ведомость принудила Его Величества обратить 
со всяким поспешением поход свой к той стороне, понеже ведал он твердо, что в таковых 
________________________________________________

н–н В ркп написано под знаком вставки на левом поле дважды разными почерками, один вариант зачеркнут; да-
лее зачеркнуто понеже ведали в каком лутчем состоянии была тогда крепость к супротивлению против прежней 
баталии. Передовой караул шведской, наехав, первое свое супротивление имел в воде и жестокой везде камень, где, 
ударився об оныя, некоторые суда совсем разбилися, а иные низом вверх перевернулися. Шведы ис тех судов вы-
скочили без опасения в воду, и сперва вода доставала им по колени, а потом уже захватила глубже, и несколко из 
них потонуло. Превозшедши же они сии два затруднения, дошли еще до третяго, болшаго от стороны россиан, ибо, 
будучи они обучены воинской хитрости, со всяким искуством лежали на земли ничком при пушках, заряженных // 
л. 65 многими и разными ядрами, и первым из оных выпалом учинили они то, чего желали, потому что побили 
они болшее число из вышедших с судов, а досталных принудили бежать в шлюпках своих. В то время россианы 
побежали докончать фузеями то, что начали. Столь хорошо пушки их действовали, и, сказать в краткости, шведы 
потеряли в сей смятности, которая продолжалась менше часа, более двухсот человек салдат да 12 афицеров, кроме 
премногаго числа раненых. Ничто так не причинило вящей Великому Петру радости, как произведенныя салдаты 
его по морю виктории, и усерднейшую прилежность к прибавлению морского флота Его Величество возымел.

о В ркп текст на л. 65–73 об. написан почерком № 5, листы имеют раннюю пагинацию с 99 по 107.
п В ркп вписано над строкой.
р В ркп далее на правом поле написано почерком Ф.И. Соймонова Полские дела, зачеркнуто, повторено писар-

ским почерком.
с–с В ркп объединено фигурной скобкой на левом поле, за ней написано другим почерком В деле искать об этом. 

И послан в Астрахань фелмаршал Шереметев в [1]706-м.
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нуждах потребны суть более дела, а не советы168. И тако взял с особою доволное число 
салдат, досталное войско под командою короля Августа, князя Менщикова и фелдмар-
шала Огилвия-с оставил.

Только что отлучился Великий Петр в государство свое, то король Август, слушая 
советов своих советников и велможей литовских, {которыя глядели с великим оскорблени-
ем т-сердца своего-т на раззоренные от российских войск свои места}169, начал входить в не-
которыя неявные подозрения, и с тогдашняго время умалился великой кредит // и дружба, 
между сими двумя союзниками имевшаяся. До того дошли те подозрении, что послал указ 
король Август в Саксонию о посажении в тюрму генерала Паткуля170. Сей указ нарушил по 
истинной справедливости народов и всякой правой дружбы благодарности и страннолю-
бия. Иван Паткуль в Саксонии находился командиром над посланным от Великого Петра 
на помочь королю Августу войском, особливо же был при многих герцогах алиманских и 
полномочным послом, и в Дрездене действовал яко посланник же Великаго Петра, и, нако-
нец, многия благодеяния королю Августу показал. Однако все сие ничего не восползовало 
ко препятствию министром дрезденским, но, схватив они ево в самую полночь с постели, 
посадили в самое претесное заключение и, приставя к нему караул, послали немедленно 
для забрания с квартиры его всех писем, при нем имевшихся171. Тогда князь Голицын, кото-
рой при том дворе яко поверенной союзных войск Петра Великаго находился, представил 
чесным образом супротивление такому делу и в то ж время послал о том чрез почту ведо-
мость своему // государю172. Великий Петр подтвердил поступок его и употребил всякия 
меры к выручению посланника своего, но ничего тем зделать не мог, ибо продержали они 
в заключении того беднаго Паткуля под разными отговорками до тех местах, пока выдали 
королю Королусу шведскому, от котораго казнен он смертию, яко изменник отечества, а 
имянно: колесован и четвертован без всякаго милосердия173.

Королусу, король шведской, короновал Станислава в Варшаве с великою славою 
4 ок тября 1705 году174. И тако учинився он самовластным королем полским, принудил ре-
спублику Полскую подписать с собою мирной и союзной трактат, и между другими ар-
тикулами введен был и сей, чтоб обоим государствам, шведскому и полскому, признавать 
за общаго неприятеля царя российского и гонить его всею своею силою и чтобы ни могло 
одно государство без другова постановить с сим монархом ни дружбы, ни перемирья, ниже 
другаго какого-либо согласия. Наипаче же, чтоб запрещена и никоим образом допущена не 
была во владении Посполитства Полскаго всякая коммуникация, или сообщение, // и купе-
чество с Россиею175. Трактат сей поставлен 5 декабря, а ратификован, или подтвержден, 25 
числа того ж месяца. Великий Петр, прибывши в государство свое, известился, что не был 
толь важным делом учинившейся астраханской бунт.

И понеже прибавлялася весма зимняя стужа, то разсудил Его Величество за благо в 
Литву тогда не возвращатся, чего ради определил перезимовать в Москве, а к Менщикову 
и Огилвию послал доволную сумму денег и потребное число правианта. Но Королус не мог 
вытерпеть пребывания своего на зимних квартирах, а похотел начать поход свой в 1706-м 
году среди самой прежестокой стужи. И вступя в марш в генваре месяце со всею своею 
армиею, и перешел по лду реку Ниему, остановился лагерем между Вилнею и Гроднею176. 
Россианския же генералы как увидели его, идущаго скоростию так блиско, тогдаф учини-
ли великой с королем Августом в Гродне о действии совет имелих, на котором определено 
фелдьмаршалу Огильвию остатся в Гродне для действия против шведов, как время и нужда 
его зазовет, или на них итьти, // или прибытия их ожидать и противится всякому движе-
нию, как бы они ни поступали. А Августу бы ехать в Полшу для признания себя королем во 
оставленных от Королуса местах, дабы мог с лутчею удобностию ввесть во владение Речи 
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т–т В ркп повторено и заключено в скобки.
у В ркп на левом поле абзац помечен знаком – косой крест в круге.
ф В ркп вписано над строкой.
х В ркп заключено в квадратные скобки.
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Посполитой саксонския войска, под командою генерала Шулембурха за рекою Одером 
находившееся177. Сей главный генерал {которой тогда командовал войсками Святлейшей 
республики Венецианской} находился тогда в службе электора саксонскаго от короля пол-
скаго Августа178 и был главным командиром над 4-ю баталионами драгун и 9-ю тысячами 
саксонских пехотных салдат, кроме шести тысяч россиан, наперед того под командою не-
счасливаго Паткуля бывших. И тамо Шулембурх иного не ожидал, как толко пристойного 
времяни к обману неусыпаемаго шведскаго генерала Рейншилда, имевшаго под командою 
своею 37 драгунских баталионов и 6 тысяч пехоты. Престерегали же они друг за другом, 
и Шулембурх // искал времяни к переправе чрез реку Одер крепко, а Реншилд караулил, 
чтобы не допустить его до переправы179. Наконец по разным обоих сторон движениях улу-
чило доброй успех намерение благоразумного Шулембурха, и переправился он ночью на 
другую сторону реки Одера со всеми саксонцами благополучно, також и россианами, под 
предводителством генерала-маэора Востромирского бывшим. Как уведал наутрие гене-
рал шведской Реншилд от лазутчиков своих о переходе их, то пошел за ними и учинил на 
него нападение февраля 12 дня 1706 годуц при Фраунштате180. И как шведы появились, то 
поляки тотчас побежали. Молодые и в войне неискусные саксонцы впервые заряженное 
свое ружье бросили, французы шведам отдалися, а руския, которыя храбро стояли, были 
великим множеством окружены и в полон побраны181. Шулембурх принужден был опять 
отступить, а Реиншилд не усумнился толь жестокое намерение восприять, которое потом 
как ему // самому, так его землякам в великую погибель обратится могло бы, ежели бы 
великодушие Петра Великаго праведное отмщение им учинить восхотело. Понеже по 6 
часах после победы велел сей генерал полоненных руских людей, которыя на коленях о со-
хранении живота просили, иных порубить, иных же в струбах бедственно зжеч, а сам он 
пред разумными людьми в сем никакого инаго ответу дать не умел, кроме того, что он толь 
многих пленников с собою таскать не мог. Необычное его при сея баталии щастие самого его 
короля в ревность привело, которой бывшия по то время свои военныя походы называл толко 
с лутчею охотою и не мог удержатся, чтоб сие не сказать: «Реиншилд теперь уже и сравнится 
со мною не захочет».

Сей несчасливой случай привел в страх единомышленников короля Августа, а 
обод рил короля Королуса в приложении всяким образом старания к выгнанию россиан из 
Литвы, ибо шляхетство // оное, яко не могущия уже давать прокормления таковым друзьям, 
которыя нимало разности не имели от неприятелей, начали приносить почтения к новому 
королю Станиславу, Королусом утвержденному. И поистенне, улуча удобное время, шведы, 
когда Великаго Петра там не было, ибо прежде того проехал в Москву, в такое утеснение 
достигли привесть российское войско, под командою Огильвиевою бывшее, что разсудил 
за благо благоразумны генерал выступить к войне, нежели оставить салдат своих на поги-
бель от чинимаго им утеснения в городе ч-Гродне182. Не можно никому о поступках короля 
и обхождении короля Августа разсуждать и пробыть без удивления, что им при том было 
учинено-ч. Он Великому Петру первую обиду преданием в заключение посланника его ге-
нерала Паткуля и, паки начал умышлять о учинении ему чрез мир действуемой послан-
никами его тайно // с шведским королем Королусомш, не устыдился отправить епископа 
Куявского183 яко посланником своим в Смоленскщ ъ-к Великому Петру-ъ.

Сей епископ Куявский человек был притворной и имел приказ выведать о намерении 
Великого Петра, и поистинне не надобно было ему долгаго времени к выведыванию она-
го, понеже Великий Петр, яко чистосердечный и двоякости в своем сердце не имеющей, не 
________________________________________________

ц В ркп на правом поле другим почерком помета 1706 году февраля 12-е.
ч–ч В ркп написано на приклейке л. 70а тем же почерком, под приклейкой черновой вариант правки.

ш В ркп далее взято в скобки и зачеркнуто однако ж.
щ В ркп далее зачеркнуто куда тогда отъехал Великий Петр с 20 тысячами человек из лутчаго своего воиска, с 

которым имел соединится гетман Мазепа с казаками; далее вписано над строкой почерком Ф.И. Соймонова 
и зачеркнуто к Великому Петру.

ъ–ъ В ркп написано на левом поле писарским почерком под знаком вставки ошибочно к великому порятку.

л. 69 об.

л. 70
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мог притворится и скрыть того гнева, каков справедливым образом зародился в его сердце 
за показанную ему Августом обиду чрез неправедное и безразсудное посланника его за-
ключение, чего ради не дозволил принять того епископа к себе на аудиенцию. Однако то 
правда, что в скором после того времяни отписал Меншиков королю Августу, объявляя 
ему, что государь его не для другой какой причины вывел войска // свои из Литавыы и Вил-
ны, но токмо для того, чтобы привесть их в лутче состояние и потом их туды ж обратно184.

К новому году вящей силеь э-потом скоро то и воспоследовало-э, что чрез короткое 
время получил указ от государя своего Менщиков о вступлении паки в Литву, ведя с со-
бою королю Августу 20 тысяч войска на помочь.

Но сия помочь привела вящее сумнение Августу, а не порадование, для того что на-
ходился он поистинне весма в худом состоянии, а имянною. Понеже король Королус по 
прибытии своем как бы государем в Полше проехал и в Саксонию с тою же гордостию и, 
наводя трепет везде, собирал великия контрибуции, или подати, с того княжества, а Август 
не мог уповать от Великаго Петра толь достаточной силы, которой б к выгнанию ис пра-
родителских его мест шведских войск доволно было, ибо оных было близ 30 тысяч людей, 
все силныя и воинских делах искусныя, ниже мог полагать надежды своей на малое число 
тех поляков, кои ему были доброжелателны, ниже чаял, // паки возвратить себе полскую 
корону, возложенную уже поляками на главу Станиславову.

Того радия разсудил он за благо, что лутчее отдать ему и отступится от того, чего 
не мог уже иметь, дабы удержать то малое, что у него осталось. Сия-то причина возбуди-
ла Августа потребовать у короля Королуса мира без всякаго о том объявления Великому 
Петру, которой бы несумнително старание всякими мерами приложил в отвращении его 
от такого предприятия.

И тако тайным образом отправил он двух посланников х королю Королусу для за-
ключения с ним мира185, как бы можно было безотрицателным договором уступления Ста-
ниславу короны. Сии приказании и наставлении даны были полномочным послам Авгу-
стовым 16 месяца августа, а в 25-м числе сентября окончан мирной трактат при местечке 
Алтранштеде186, между Лейпцигом и городком Литценом в епископстве Мерзебургском. //

Между тем, пока договаривались секретно о мире, князь Меншиков, разсуждая о 
ма лочисленности швецких войск, оставленных Королусом во время отъезду его ис Полши 
при Калише, над которыми команду имел генерал Мелдефелдь, непрестанно принуждал 
Августа к совокупному на них походу и атакованию. Но Август, яко ведущей о догово-
рах своих, секретно трактуемых, находил всегда новые отговорки и требовал продолжить 
время, понеже ожидал со дня на день прибытия куриера, чтобы вытти ему уже из замеша-
телств. И подлинно, прибыл к нему в скорости один ис посланников с предложенными от 
короля Королуса с следующими пунктами.

Я хочю с следующими кондициями в мир вступить, и в том можно твер-
до надеятся, что я от того нимало не отступлю и другаго мира делать не буду: //

1-е, чтоб король Август от полской короны вовсе отказался, чтоб он 
Станислава за праведнаго короля признал и обещал бы, что он никогда и по 
смерти Станислава о получении их престола старатся не будет;

2-е, чтоб он от всех других союзов отступил, а особливо от того, кото-
рой он с Московским государством учинил;

3-е, чтоб он принцов собейских и всех у него содержащихся полонен-
ников их достоинству приличным образом опять ко мне в лагерь отослал.

________________________________________________

ы Так в ркп.
ь В ркп далее зачеркнуто и подлинно.

э–э В ркп написано на правом поле почерком Ф.И. Соймонова под приклейкой и зачеркнуто, повторено под 
знаком вставки писарским почерком на приклейке л. 71а.

ю В ркп на правом поле помета в виде двойного креста в круге.
я В ркп вписано над строкой.
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4-е, чтоб он мне всех переметчиков, в его службу вступивших, выдал, 
а имянно Иогана Паткуля, а напротив сего никому бы из оных людей ни обид, 
ни досады не делал, которые из его службы в мою перешли187.

И хотя показанные пункты и показались ему весмаа жестоки, однако принужден 
был оныя принять и подписать. Приказано от него было тому посланнику вручить само-
му посланное от короля Королуса генералу его // Мердефелду писмо, чрез которое уве-
рял он его о заключенном мире. Но видя оной посланник, что оставалося немного стро-
ку из данного ему к возвращению в Саксонию короткаго времяни, то разсудил за благо 
отправить оное с куриером, но не известно никому, коим образом оной пропал куриер188.

А между тем Меншиков непрестанно понуждал короля Августа ко ударению на 
шведов. Уповая же Август, что Мердефелд уже получил указ государя своего, сообщил 
ему секретно о всем происхождении, советуя оттуда выступить заблаговремянно для 
избежания находящагося бетствия.

Но Мердефелд, яко не получившей никакого от государя своего указу, вменил та-
кую ведомость Августову за военную стратагему и того ради вместо выступления при-
ступил к той стороне, откуда надобно было пройтти россианам, заняв пристойнейшее 
место около Калища189. Король Август предложил о собрании военнаго совета, уповая 
тем удержать на далное // время дела.

Совет же приговорил, что без отлагателства времяни надлежит маршировать 
против неприятелей, однако король не преставал откладывать тот марш, отговарива-
яся другими новыми околичностями. Тогда князь Менщиков начал его иметь за такия 
долговрямянныя продолжения в подозрении и объявил, что более уже никак нет ему 
времяни ожидать.

И тако по прошествии той ночи, расположа воинской строй, на другой день пришел 
и стал с войсками своими, которых было 30000, против шведскаго и полскаго войскаб, быв-
шаго около 12 тысяч.

Шведы сперва показалися несколько превосходителнее россиан, но после, когда 
они со всех сторон окружены были, то в такое изнеможение пришли, что надобно было 
положить им ружье на землю и требовать своей здачи.

Из них побито более 3 [тыс]*ячв, в полон взято с 4 тысячи, а достал[ные]*в приобрели 
убегом животг д-свой. Между теми пленными попался и сам генерал Мердефелдь, при том 
завладении победоносныя россианые всею артилериею и всем шведским багажем.

Ежели бы Август, старавшейся столко о отбытии своем от баталии, принял на-
мерение не потерять сего пристойного, по совету Меншикову, времяни, то бы мог паки 
в поправление привесть дела свои.

Но он разсудил за меншую вредность произшедшеи ему тогда вновьж от заклю-
ченного с шведским королем мира убытки пред несчастиями и бедствиями новой во-
йны, которыя всегда подлежать бесчисленным и нечаянным случаям.

По мнению Тита Ливия, премудраго гисторика, «лутче мир безопасный, неже-
ли чаемая победа». И того ради не похотел раздражить более свирепости короля Коро-
луса, собрал же совет, приговорил оставить войну в тот год и приказал исправлятца 
зимними квартирами-д. //
________________________________________________

а В ркп вписано над строкой.
б В ркп на левом поле написано почерком Ф.И. Соймонова Реляция колишевская, зачеркнуто; повторено писар-

ским почерком.
в В ркп залито чернилами.
г В ркп далее на вклеенных л. 74–76 об. следует Реляция о бывшей батали при Калише в 1706 году, прерыва-

ющая повествование и написанная другим почерком.
д–д В ркп написано на л. 78.

е В ркп написано на правом поле дважды разными почерками Калишевская; один из вариантов зачеркнут.
ж В ркп далее на правом поле написано [1]706 год.
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реляцИя190

о БыВШей БаталИ ПрИ КалИШе В 1706 гоДУз

В прошлых числехи, когдак войско наше стояло при Петракове, получена у наших 
ведомость чрез прежде посланные партии, что вышепомянутой неприятель, которой пред 
тем был от наших вблизости, побежал вдаль к Калишу, и, услыша о том, наши пошли вслед 
не приятеля. Однако ж оной, нимало походу своего не оставляя, пришед к Калишу и пере-
правясь чрез реку Просну, с тем оброзом с таким желанием, дабы с нашими генералную 
баталию дать, к чему всяко отщился и себя весма // укреплял. Но наши, несмотря на не-
приятельские крепости, яко круг себя имел жестокие переправы, реки и болота и протчие, 
удумали со оным генералную баталию дать.

И в 18 день октября, по отправлении воинской думы, учредя полки все к баталии, 
как надлежить, в три линеи, и определили камандовать: каролевское величество полской 
Аугуст левым крылом, где соксонское войско было, и при нем гетман полской Ревуцкий 
с полском войском, а с перваго крыла господин генерал его сиятельство князь Меншиков 
с московскою конницею, и при нем велики гетман Синявской с полским войском. И так 
порядочно учредясь, стали целым фрунтом против неприятельского фрунту, которой за 

________________________________________________

з В ркп далее зачеркнуто У войск разных, над которыми команду имели: над саксонским и полским войском 
каролевское величество полской; над московским Российскаго государства князь Его Царского Величе-
ства генерал Меншиков и неприятельским свецским и полским, противной староны войски, которыми 
командовал генерал Мартофелт, и при нем воевода киевской Потоцкой, воевода троетцкий Сапега и под-
комори коронной Любомирской

и В ркп далее над строкой поставлен знак вставки.
к В ркп вписано над строкой по зачеркнутому егда.
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три дня к батали был готов. И пополудни 2-х часов зачалось пушечная стрелба, и потом 
вскоре оба фрунта зближились и в жестокой бой вступили. И как неприятельская пехота, 
которой было 3000, на наш корпус наступила, то наши немного пожались, // понеже пе-
хоты при себе не имели, однако ж его сиятельство князь Меншиков вскоре приказал не-
сколку шквандронам драгунам спешится против швецкой пехоты, а с праваго крыла кон-
нице на оную наступить. И по такому благому расположению жестоко от наших на пехоту 
стрелано. И потом был прежестокой бой, на котором в непрастанном огне три чеса были, 
и помощию Божиею наши вящшую силу взяли и так жестоко на неприятеля боем насту-
пали, что вконец оного разорили, разве малая часть от конницы шведской ушло, а пехота 
вся осталась. Полские же нашей староны войска нал полское неприятельское войско вкупе 
с нашими нападали и оных прогнали, а с дасталным войском воевода киевской в обозе 
засел, котораго со всем войском другой день королевское величество взял на пороль. //

И так чрез милость Божиею такую преславную викторию наши получили, что на 
месте неприятелей положенной с 5000 человек шветов и с 1000 поляков и волохов, поне-
же на той потребе было неприятелскаго войска шведской драгани 4000 да пехоты 3000 да 
поляков и волохов 20000 человек. И из того числа, что помянутых, кроме битых шветов, 
живьем наши взяли, также, что на той постребе взято пушек, знамен, барабанов и ружья и 
сколко наших убито и ранено, тому при сем реестрм.

РЕЭСТР,
что во время баталии наши в полон взяли

швецких афицеров конных и пехотных полков

Конных полков: полковник 1, подполковников 3, маиоров 2, капитанов 18, порут-
чиков 35, прапорщиков 20, адьютантов 4, трубач 1. // Всего 84191. Урядников и рядовых 
Горнова, Крусова, Нерлина, маршалка Шермалкова полков, рейтар и драгун 294 человека. 
Пехотных полков: француских 2 региментов Мумелова 257, Функова 256, итого францу-
зов 513 человек. Саксонскогон Герцова полку 376, швецкого Горнова полку 503.

Итого пехоты 1392, в том числе барабанщиков 22. Всего в полон взято афицеров, и 
драгунов, и салдат 1769 человек.

Да сверх того во время батали наши ж взяли и по скончании той потребы отданы 
королевскому келичеству: генерал Мардофелт, которой над войском командовал, полков-
ник 3, подполковник 3, маеор 3, капитан 5, порутчик 6, прапорщик 1.

о-Да которые шветы пред батали и по батали засели в город Калиш, и после батали 
на другой день королевское величество оных на окорт взял: маеор 1, капитанов 1[8]*, по-
рутчиков 14, прапорщиков 6, урядников и рядовых 8[0]*, итого <...>

Да по сеи батали ж на другой день Его Величество взял в обед полкового воеводу 
киевского Поточкаго с всеми его девизиами, в которых много знатной шляхты.

Да на той же батали взяли наши пушек медных полковых 3, знамен 2[6]*, литовр 3 
[пары]*, барабанов 2[2]*, фузей салдацких [400]*-о. Да королевское величество взял с 50 
<...> и с 200 мушкетов.

Наших на то потребе убито: полковник <...>, маиоров <...>, капитанов <...>, прапорщи-
ков <...>, урядников и рядовых <...>, итого убито <...>. Да ранено: полковник <...>, маиор <...>, 
капитанов <...>, порутчиков <...>, прапорщиков <...>, урядников и рядовых <...>, итого 324.

Всего убито и ранено <...> //
________________________________________________

л В ркп но.
м В ркп далее текст расположен в двух столбцах.
н В ркп саксофонского.

о–о В ркп написано первоначально на л. 75 об, зачеркнуто; край л. 76 осыпался, текст частично утрачен. восста-
новлено по «Гистории Свейской войны...». Вып. 1. С. 273.
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пЛитеры, которые указуют на абрисе

A: Армея российская.
B: Гетман полный Ревутций.
C: Гетман Синявской.
D: Армия шведская под командою генерала Мардофелтар.
E: Войско полское под командою Потоцкаго.
E: Войско полское под командою Сапеги.
С: Город Калиш.
H: Россиское войско, казаки и калмыки, которые с тылу неприятеля тревожилис. //

Оставляю я, читателю любезный, на разсуждение, коль возмутилося великодушное 
сердце Петра Великаго, когда он вскорости после того услышал, // что король Август выехал 
ис Полши под видом незнаемого, т-а премяя, под видом фурманщика в болахоне и в личине-т, 
для проезду в Саксонию192, и что напредь того подписал он договор, отрекаяся короны пол-
ской вовсе и признавая законным королем Станислава, и что оставлял союз с Его Вели-
чеством, обещая не давать ему никакой помочи во время поднятия на него от кого-либо 
войны и выдать в руки Королусу генерала Паткуля. Не мог Великий Петр не чювствовать с 
крайним оскорблением сердца своего того поступка, с каковым обходился с ним союзник его 
Август в то время, когда он с вящею ревностию и усердием трудился ему оборону и помощь 
дать. Однако, скрывая тогда страсть сердца своего, и не для виду продолжал неусыпное 
старание к приведению в лутчее состояние государьство свое и твердость новозавоеванных 
мест, чего ради прибавил более укрепления Дерпту и Нарве, и приказал работать непре-
станно в Петербурге, и спустил немалое число судов на море. Адмирал шведской и генерал 
Мендель поворотилися было для вторичного поиску над крепостию Кроншлотом и Петер-
бургом, но паки отбиты оттуда с великою же храбростию, как и прежде. //

Хотя же шведы и покушалися озлобление Великому Петру в завоеванных им местах 
учинить, однако и сам он не преминул покусится в добыче еще и других. Имея же желание за-
воевать крайной город Выборг, которой есть главным городом в Карелии, приняв намерение 
атаковать его среди самой зимы, чего ради вступил в поход к нему 18 полками инфантерии 
и с шестью ковалерии. Продолжалася же атака 3 недели, и между тем метали в него премно-
жество бомбю. Понеже шведы ззараныя запасли в нем все потребное да имели ж и море сво-
бодное к прихождению им помочи, то надобно было по причине жестокой зимы отставить 
Великому Петру ту осаду и отойти на винтер-квартиры, оставляя на другое время добычю 
того города и протчих некоторых мест, которые благополучно на последи все и достал.

А между тем собрал он к себе искуснейших генералов, препроводил досталное зим-
нее время в советах и приуготовлениях для предупреждения в противных случаях, каковы бы 
не преминули воспоследовать ко всем произшедшим // в Саксонии конъюктором, ибо Август 
подписал заключенные королем Королусом трактаты и за удоволствие себе принел отрещися 
короны полской ради освобождения княжества своего от войск Королусовых, которые раззо-
ряли места владения его не токмо страшными убивствами, набегом, но и насилственными от-
нятиями и грабежами. Однако разныя причины принудили короля Королуса пребывать в том 
княжестве Саксонском для того, что получал он от Франции великую помочь вместо дани. И 
того ради принужден был доволствовать политической поступок и Француской державы, ко-
торая разсудила в ползу свою удержание шветских войск в пограничных с римско-цесарским 
величеством местах, дабы тем содержать ей в обуздании его силу. Между тем поляки, которыя 
с королем Королусом хотя во всем, что у них ни потребовал, согласилися, да как толко увидели 
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выезд его из государства их, то раскаялися в действии своем, // чего ради приняли намерение 
прибегнуть к Великому Петру для испрошения протекции его. Не хотели поляки признать ко-
ролем своим Станислава, потому что возведен он на престол более насилством Королусовым, 
нежели их изобранием. Отвращались же признания и короля Августа, потому что отрекся он 
явно от престола пристойнейшаго. Как сего случая не можно было улучить Великому Петру, 
того ради с крайним обрадованием принял он призыву поляков, для того что давал ему при том 
способ к отмщению и неукротимому его неприятелю-шведу, и неверному союзнику-саксонцу. 
И тако прошел Его Величество с 70 тысячами войска на помочь Речи Посполитой по ея тре-
бованию, а когда прибыл во Лвов, то собрал в марте месяце [1]707 году великой совет, кой из 
сенаторов и полятинов совет, и разсмотрено было обстоятелно учиненное с королем Августом 
от престола отречение, чего ради приговорено признать состояние престола вдовствующим и 
сьехатся к новому избранию короля. Великий Петр обещал чесным обещанием не заключить 
никогда мира с шведским королем без Речи Посполитой Полской. Кроме же того, поставлено 
еще, что // должен Его Величество вспоможение полским войскам доволною суммою денег 
учинить, а Речь Посполитая, з другой стороны, российским войском во все то время, пока они 
пробудут в Полше, правиант давать. При всем сейме находился при Великом Петре и сын его 
царевич Алексей Петрович, и, понеже начал по всему городу слух носится, якобы намерение 
Великаго Петра было представить сего своего сына в короли полские, того ради для отнятия от 
них всякаго подозрения повелел Его Величество царевичю Алексею Петровичю выехать отту-
ду без замедления в Москву. С такою осторожностию и тщанием хранил честь свою Великий 
Петр. Потом для дания примеру поляком, что со усердием производит он в действо все согла-
шенное на сейме, повелел полским войскам выдать, и выдано 800 тысяч фиорянов. На первую 
долю оставалося еще в сердце Его Величества едино толко сумнение, а имянно, что хотя двор 
Римскаго папы и не принял тогдашняго времяни элекции, или избрания, Станиславова, однако 
чтобы не вознамерился коим-либо образом наконец // онаго принять, и тогда бы все духовныя 
особы и велможи с удобностию последовали примеру его, потому что Полское королевство 
в крайнем почтении папу содержит. И тако для недопущения папы ко учинению такого дела, 
отправил Его Величество в Рим князь Бориса Куракина, искусную и знатную особу.

Правителствовал же тогда престолом римским папа Климент Первый-на-десять. Был 
он родом из албанезов193 и радовался, чая фамилию свою, произшедшую из Албании, гре-
ческой провинции, и того ради склонен был ко охотному приниманию греков в Риме и к 
показанию им всякого добра, будучи ласкателствуем от всех, якобы он-то был тот папа, под 
которым имела церковь греческая с римскою соединитца. Князь Куракин поступил с ним 
весма искусно и обязал так сердце папино, что он объявил, яко не приемлет никоим обра-
зом признанием королем Станислава, особливо же для того что выбран он чрез протекцию 
швецкаго короля, которой был протестант и смутил покой православных римлян, герман-
ских, туманских, защищая с великою ревностию лютеран силезских и других разных мест194.

Между тем // произвел Август все артикулы постановленного с шведским королем 
трактата в действо: отречение короны полской, признал с присягою [не иметь] дружбы и 
союз Великаго Петра, выдал шведам беднаго Ивана Паткуля195. Осталось в границах саксон-
ских 1500 человек россиан, которыя не могли вытьти из того княжества. Королус же хотел, 
чтобы Август, яко электор, выдал их к нему в руки. Хотя сие требование было самое непра-
ведное, однако Август в принуждении был поступать и на то, ежели бы полковник Реуцелд, 
бывшей командир того полку, не уведомился о требовании Королусовым и не выручил бы 
тех своих салдат из бедствия чрез скорое убежание из Саксонии196. Пришли они некоторыми 
сторонними дорогами в Моравию, а оттуда со вспоможением гербов цесаря римского, наши-
тых на знаменах их, и по данному им от марграфа Барейта197 пашпорту дошли до Уистулы, 
или Вейселя-реки, и до Кракова в добром здравии. Говорят некоторые, что цесарь ради по-
казания некоего удовольствия королю Королусу, которой всячески не хотел допустить оных 
россиан до границ их государства, показал такой вид, бутто бы послал за ними в погоню 
________________________________________________
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партию драгун. Не можно никому изобразить той радости, какову // возымел Великий Петр, 
когда известился о прибытии в Полшу их. Для показания полковнику Реуцелю удоволствия 
своего за разумное его предводителство и сочинил ис той пехоты драгунской полк под ко-
мандою того ж полковника и повелел тому полку быть бесперерывно и без отмены вовсе по 
наследству потомков ево198. И так склонен был Великий Петр к награждению услуг афице-
ров своих и, з другой стороны, неусыпаемым ко усмирению неприятелей.

Во время пребывания Великаго Петра во Лвове присматривал он всякое движение но-
вых своих союзников199. Признал тамо много таковых между ими, которые, оставя свое к 
не му доброжелателство, обратилися к стороне Королусовой и Станиславовой, и разсуждая, 
что было противо данной ему верности, когда призвали они его для обороны своей, похотел 
наказать непостоянное их обхождение и приказал салдатству своему раззорить места еди-
номышленников Королосувых и Станиславовых, с угрожением учинения того же и всем 
протчим, кто бы не дерзнул пристать к стороне противных. Хотя салдаты получили // позво-
ление производить в действо указ Его Величества, но понеже не были они обязаны призна-
вать тех границ, кои разделяли места доброжелателных друзей местами противных, то слу-
чалося многократно терпеть равномерную вредность обоим сторонам. Чего ради полити-
ческой сей Великаго Петра поступок, о котором надобно более всякому сожалетьф, х-притом 
последовало, что, будучи при стороне Петра Великаго-х, полятин Вишневецкойц, у которогоч 
имелисьш под командою ли товския войска, увел почти все к войску Левенгоуптову200.

Между же тем когда и другия генералы хотели последовать примеру командира своего, 
то удалось россианом воспрепятствоватьщ генералу Синицкому в пути, и как увидел он не-
чаянно россиан в самое то время, когда ехал к соединению с Вишневецким, то ретировался в 
Быхов, город крепкой, но россианы, прибежав туды, отаковали оногоъ со всех сторон, а потом 
разбивали ево пушками и бомбами чрез трои сутки // так жестоко, что сожгли болшую часть 
домов и принудили осажденных здатся на дискрециюы201. Найдено тамо премножество пушек 
и мартир, ис которых отослал Великий Петр в Москву сто пушек. В полону осталося 3000 
человек с самим генералом Синицким202, которой старался укрыть побег свой, отговариваяся, 
что бутто бы не имел намерения к побегу, но толко якобыь шелэ для исполнения приказу, дан-
ного ему от фелдьмаршала Вишневецкого, не ведая ни о каких согласиях, каковы между ими 
и неприятелем ево происходили203. Однако ничтою ис таких егоя экскузацейа уверить Великаго 
Петра не могло, чего ради и отослал ево под караулом в Россию. Потом публиковал манифест 
против Вишневецкаго, объявляя во оном о измене того генерала и возбуждая поляков на об-
ращение к себе для защищения отечества их. Вишневецкой ответствовал на сей манифест, 
сожалея о бедном состоянии отечества равномерно, как от приятеля раззоряемогоб, и при 
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том объявляя, в-чтог никакая-в другая причина возбудила ко отступлению от Великаго Пе-
тра, как толко оная, что увидел он неубегаемое раззорение и погибель д-Речи Посполитой-д, 
пока поляки под протекциею так силнаго государя находились, тое генералы Великаго Пе-
тра превзошли всякой предел ж-к милосердию полякам-ж, // з-многое бес повеления Петра 
Великого-з, без разбору все, что им ни попадалось, разоряли. И тако весма изрядно упомя-
нул филосов Сенека: не может тамо быти царь без страха, где ничто под царем бывает без 
страха. Сиии поступки российских генералов, раззорявших и опустовавших бедных поля-
ков места, раздражили сердца всего полскаго народа и повредили весма намерение Велико-
го Петра, представленныя на бывшем в Любеке 22 числа майя сейме204, которой учинился 
несходственным с прежде бывшим во Львове в марте месяце сейме205.

Сьезды же были в Любике в то время, когда россианы завладели городом Быховым, 
и тако бывшие на сейме представляли жалобу князю Долгорукову, которой присудство-
вал в том сейме послом от Великаго Петра, и требовали о возвратной того города Речи По-
сполитой отдачи206. Великий Петр отписал послу своему, что он приемлет представленное 
ему требование от сейма, и объявил оному, что не имеых намерения ко отнятию ничего у 
королевства Полскаго. По окончании того спору, принял Его Величество намерение ехать 
сам в Любек для принуждения присудствием своим того сейма ко учинению какого-либо 
решения в болшую ползу. И тако прибыл туды 20 июня, имея в свите своей посланников 
королевских, пруского и дацкого207.

В бытность же Его Величества тамо приключился такой случай, что чрез оной ока-
залася умеренность, // прямаяк верность и великодушие его, а имянно. Прибыл в тот го-
род граф Березин, отправленной от принца Рагоцкаго к Великому Петру208 с поднесением 
от стороны недоволных венгров короны того королевства сыну Его Величества царевичу 
Алексею Петровичю. Но Его Величество того принять не изволил, потому что принужден 
бы был объявить себя неприятелем цесарю римскому, с которым за долгое время прежде 
того имел дружбу, для того денгами по требованию онаго посланника вспоможение ему, 
Драгоцкому, не учинил. По прибытии же Великаго Петра в Люблин, хотя с крайнею честию 
приняли его собравшияся туда полския велможи, но, однако, усмотрел скоро Его Величе-
ство, что не надобно ему было основания // на всех чинимых ими обещаниях полагаться. 
Но ради совершеннаго выведывания о намерениях их предложил на тоим сейме некото-
рые требовании, заключающияся в двух пунктах: 1-е, что надлежало полякам объявить 
всенародно престол вдовствующим, изобрать новаго короля; 2-е, чтоб сочинили присягу, 
по которой имеют они присягнуть во всегдашней своей к Его Величеству верности. Но 
члены того сейма те учиненные им от Великаго Петра предложении вознамерились обол-
стить отведением вдаль того дела. И для тогол ответствовали государю Петру Великому: 
1-е, якобы заподлинно не известно, прямо ли король Август от престола отказался, и для 
того надобно дать им время на отправление нарочного в Саксонию куриера для уведом-
ления о истинном намерении короля онаго. Правда, что король Август предал // заклю-
чению тех полномочных своих послов, которые подписали и окончали мирной договор, 
поставленной в Алтракстаде209, и потому показывал подозрение, якобы не утверждался он 
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почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто.

з–з В ркп написано по зачеркнутому в действо указы его, ибо под знаком вставки на верхнем поле почерком Ф.И. Сой-
монова, зачеркнуто, повторено писарским почерком.

и В ркп далее зачеркнуто безрассудные.
к Л. 84–85 об. написаны почерком № 3, вклеены в ркп.
л В ркп далее зачеркнуто ему.
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на тех трактатах. К тому же, бутто бы те его <...>м, что впредь положено уже дать ответ, 
и для того впредь Его Величество может принять меры к выгнанию шведов из Верхней 
Полши, а им бы во время к съезду для элекции, или избрания, новаго короля можно было 
произвесть, что потребно в действо.

Тогда Великий Петр, узнав намерение того сейма, ответствовал кратко и явно, а 
именно что требование их о подлинном уведомлении намерения Августова явною отго-
воркою бездействителною есть, потому что уже всей Европе известно обн его отречении. 
А чтобы не повредить прав во избрании ими короля, то представил им Его Величество 
кондидатами к королевской стороне четырех велмож, первых особ их // Полского королев-
ства, а именно: великаго генерала Синявского, полатина мазиветского Семетроскаго, под-
канцлера Жебага да графа Декова, маршалао210. Причем им сказал, что кто из них объявлен 
будет полским королем, то Его Величество не оставит ему с таким усердием помогать, как 
король Королус помогал Станиславу. Жебах, примас, утвердился на мнении, представ-
ленном от Великаго Петра, и говорил, что надобно было объявить престолу между коро-
левственным и короля не имеющим, но некоторыя ж из них поносили его и порицали, что 
склонился он на то мнение, желая употребить себе ту власть, которую восприемлют глав-
ные началники в Полше во время бытности короля их211. Однако он превозмог поляков в 
том едином, что наконец приговорено было объявить празным престол и сьехатца сейму 
внов Гродне для соединения паки // Полши и Литвы под протекцию Великаго Петра212. 
И по-видимому, надобно было исполнитца намерению и желанию Великаго Петра, но 
члены сейма не поступали с такою ревностию и верностию, каковому имел примас, чтоп 
после Его Величество узналр, что те господа откладывали вдаль дела не для чего другова 
как толко, что уповали видеть паки вскорости вступления Королусова в Полшу и потому 
что имели намерение покоритца королю Станиславу. И тако не осталось Великому Петру 
инаго способа к сохранению чести, кроме супротивления неприятелю его Королусу яв-
ною войною среди Полши.

Разсуждая же Его Величество о произвождении таком войны весма упорным своим не-
приятелем, что лутчее бы ему было бится с ним, с-и за лутчее разсудил, производя с ними 
войну-с в чюжем литовском владении, т-то есть-т в Полше, нежели в своем российскому, того 
ради, разделивши // войско на три части, поставил одну в Пруской Полще213, другую в Лит-
ве, а третию около Варшавы214. И повелел генералом своим быть в самой осторожности и 
смотреть прилежно того, куды приметф марш свой король шведской. И ежели оныя увидят его, 
что будет покушатца в переправе чрез реку Уинстулу, дабы подрубили все мосты. Буде же и 
сего к воспрепятствованию ему переправы недоволно будет, то бы порубили и выжгли все 
места по сю сторону реки, дабы неприятель нигде к отдыху места себе и прокормления вой-
ску не нашел. Салдат, яко по природе лакомой и ненасытной к грабежу, обыкновения имеет к 
произвождению в действо с великою ревностию тех указов, которые дают ему позволение к 
раззорению и опустошению. И тако россияны, будучи нетерпеливы во ожидании видеть того, 
чтобы имел учинить Королус, похотели в действо произвесть // и более того, что повелел госу-
дарь их, ибо разграбили все места, позжгли целые городы, раззорили до основания деревних, 
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м В ркп стерто нескольких слов.
н В ркп от.
о В ркп маршлала.
п В ркп вписано над строкой по зачеркнутому узнал.
р В ркп приписано на правом поле.

с–с В ркп написано на правом поле под знаком вставки почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено писар-
ским почерком на приклейке л. 86а.

т–т В ркп вписано над строкой по зачеркнутому яко.
у В ркп далее зачеркнуто куды грозился тот гордой король поднять оружие.
ф В ркп исправлено из принял.
х В ркп написано по стертому дворы под знаком вставки на правом поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, 

повторено писарским почерком; далее зачеркнуто и домы.
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и, просто сказать, чрез краткое время учинили они в Полшец ч-немалую пустоту-ч. Услышал 
ш-Великий Петр-ш о таких великих раззорениях и весма недоволен был генералами своими, 
повелел им впредь с вящею умеренностию поступать. Но мало воспользовали таковыя его 
повеления, ибо, оставя оную бывшую вредность, которую не можно было уже пособить, с 
трудом могли генералы удержать салдат от тех грабежей, в которых они сперва разлакоми-
лися. Тогда поляки, как увидели, что никакой себе ползы ис представляемых повседневно 
Петру Великому жалоб не получают, то отсталищ // от россиян и иного кроме того не ожида-
ли, что как бы им паки увидеть вступления короля шведского в их государство, дабы осво-
бодится чрез него от таковых вредителных им оборонителей. И поистинне, как известилися 
они о примирении Королусовом з двором венским и что готовился он паки вступить в Пол-
шу, то не старалися о произведении другаго короля вместо Станислава215. И тако исчезло изо-
брание короля, предложенное в Любике, и рушился сейм бес произведения в действо всего 
тогоъ, ы-что прежде предпринималось-ы. //

Потомь шведской король Королус выступил из Дрездена сентября 1 дня 1707 году, в 
самый тои деньэ, в которой шведы за год пред тем впервые в саксонскую землю вошли216. 
При проходе мимо Дрездена король Карл поехал х королю Августу с шестью из своих афи-
церов и, по прибытии к Мейскимю воротам, назвался шведским полевым хирургом217. Но как 
он обыкновенным образом на гауптвахту для объявления приведен был, то познал его генерал 
Флеминг и о том коро[лю Августу]*я донес, а Август в самое то время нечто не моществовал 
и был еще в шлафроке218. Как король Карл в его покои |:имея на ногах сапоги и шпоры:| во-
шел, а-тогда оба-а короли обнялися между собою любезно. И как они вместе покушали, то 
король Карл с своею теткою, а с Августовою матерью, и с купринцом219 простилсяб, и Август 
его до прежней деревни проводил, где они // оба с толиким показанием дружбы росталися220, 
как бы никогда один другаго короны не лишились. Король Королус ехал на почте для всту-
пления паки в Польшу, откуда имел намерение проехать в Россию для побеждения Великаго 
Петра, уповая так же со главы его снять корону, как снял и з головы Августовой. Имел же он 
с собою великое войско, в 52 тысячах состоящее, и денежную военную казну более 22-х ми-
лионов сакудов, что вывез из Саксонии, также и аммуниции и правианту доволное число221. А 
Великаго Петра войско еще было силняе, а имянно: 60 тысяч руских салдат, 20 тысяч казаков 
да 6 тысяч калмыков222. И так известился Великий Петр, что непрятельское войско шло по 
Истулу-реке, разделенное на шесть частей, то собрал весма скоро воинской совет, на котором 
общим мнением генералитета его определено, что надлежит Его Величеству препоручить ко-
манду и правление войск фелдмаршалом его, // Шереметеву и Менщикову, а самому бы ехать 
в Петербурх223, как для заготовления всего потребного к войску, так и для приведения морскаго 
своего флота к действу против шведов, которой был в состоянии принудить их к разделению 
________________________________________________

ц В ркп далее зачеркнуто гораздо более того опустошения, каковы бы могли самыя наижесточайшия и не-
милосерднейшия неприятели учинить. Поистинне прогневался Великий Петр, как.

ч–ч В ркп написано под знаком вставки на правом поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено 
писарским почерком.

ш–ш В ркп написано под знаком вставки на правом поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено 
писарским почерком.

щ В ркп далее зачеркнуто в ответ.
ъ В ркп далее зачеркнуто всем они с Великим Петром не предлагали и не решили.

ы–ы В ркп написано под знаком вставки на нижнем поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено 
писарским почерком.

ь В ркп вписано над строкой.
э В ркп написано; на правом поле помета 1707, далее зачеркнут неразборчивый текст.
ю В ркп исправлено из Мейнским.
я В ркп залито чернилами, восстановлено по смыслу.

а–а В ркп вписано над строкой по зачеркнутому оба сии.
б В ркп далее зачеркнуто и как он еще крепость и Королевскую ружейную полату, также и Ружейной 
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на разныя части. И тако по отъезде Великого Петра, генералы ево стали по разным местам у 
Истулы-реки для воспрепятствования неприятелям переправы, как на оном великом совете 
было поставлено, и так хорошо вооружены, что король шведтской, хотя и старался всяким 
образом навести где-нибудь чрез ту великую реку мост, но никак того зделать не мог и не мог 
того вытерпеть, чтобы празному ему при той реке стоять. Того ради, взяв с собою несколко сал-
дат, переехал в полночь на лотках тое реку для осмотрения российского войска, но едва было 
за сие неутерпение не потерял живота своего или, по последней мере, не попался в полон, // 
ибо в нечаянном на него нападении российской партии не признал он неоткуды избавления 
своего, кроме верности и храбрости несколких человек доброжелателных его, которыя за 
удовольствие приняли и допустили изрубить себя на части россияном, дабы толко дать им 
время государю своему переехать паки на другую сторону реки и возвратится в лагерь 
свой. Тогда Королус, не имея к тому надежды, чтоб мог для переправы навесть моств на 
реке, принял намерение ожидать зимнего времяни, пока замерзнет та река лдом вместо 
мосту, и поставил войско свое на берегу, а на другом берегу стали лагерем российския войска.

Во время обращения в таковом состоянии дел Великий Петр уведомился, что 
турецкой салтан отправил к шведскомуг // королю и к Станиславу посолство с предло-
жением союза против России224 под видом якобы для отвращения Великаго Петра от 
замешания в полския дела, с самою правдою для того, что не мог он видеть Азова под 
владением российским, искал всегда времяни ко отобранию времяни. Окроме же того, 
гордяся Королус полученными тогдашняго времени над Полшею и Саксониею своими 
викториями, не преставал явно похвалятца и говорил: он пойдет войною в середину са-
мой России и что надеятся поднять тамо бунт якобы за неудоволностию российскаго 
народа государем своим, д-потому де чтое покушался он повсядневно переменять старин-
ныя обыкновения и отягащал его новыми налогами и податми, дабы имел чем содержать 
расходы такой вой ны, которую производил он толко ради единого своего упорства, а не 
ради // какой ползы государственной-д. Сии два обстоятелства возбудили Великаго Петра 
отъехать с великим поспешением из Санкт-Петербурга в Москву225. И по прибытии 16 
декабря государя Петра Великаго в Москву при протчих учреждениях заложены и в дей-
ство произведены кругом Кремля и Китая земляные болворки и глубокие рвы, и аптека, 
и гошпиталь главныя учреждены226. А притом и бунтовщики-стрелцы из Астрахани при-
везены, казнены были227.

Я при сем за должность мою почел <...>ж обстоятелнее объявить не о их самих и о их 
бунте, сколко о том, что во время толь велико <...> Шветской войны причинилося Великому 
Петру излишнее помешателство в войне той, то есть необходимо отделить некоторую часть 
регулярных войск на усмирение их, // а паче храброго и ревносного генерал-фелтмаршала 
графа Шереметева <...>, то необходимо было и происходило следующим порятком.

Они хотя и названы астраханскими стрелцами, но в самом деле то не так. А именно: 
они, те, которые остались от последняго стрелецкаго бунта под Воскресенским монастырем, 
которые по тогдашним розыскам явилися менше виною противу протчихз, милосердием Ве-
ликаго Петра сосланы были в службу и з детьми в Астрахань, но потом, чрез 10 лет, будучи 
в Астрахани, против воеводы Тимофея Ивановича Ржевского взбунтовали228, а хотя показы-
вали причину своего бунта <...>, то одни <...>, а в самом деле <...> их злость противу Г<...> 
причиною были, претензия их была следующая: для чего воевода Ржевской принуждает их, 
во-первых, бороды брить, а другое, платье неметское носить. А он то чинил по генералному 
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в В ркп залито чернилами, читается.
г В ркп л. 90–93 об. написаны почерком № 3, предшествующие л. 89, написанный почерком № 5 имеет ран-

нюю пагинацию 118, л. 119–122 отсутствуют, почерк 3 возобновляется с л. 94, имеющего раннюю па-
гинацию 123.
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во всем государстве указу. // <...> Они взбунтовали, во-первых, воеводу Ржевскаго убили, 
жену и сноху в тюрму посадили, имение разграбили229. Во обличение воеводы, взяв у него, 
паручной болван на площать вынесли, объявляя немецкою, и-стыдно выговорить-и, Богоро-
дицею называли, которой-де воевода молится, при том будучи все в татарском платье, а с 
немецких кафтанов пуговицы на площади топтали. А когда, как выше показано, фелдмар-
шал граф Шереметев прибыл и Астрахань осадил, тогда посланной с ним бомбадирской 
роты порутчик Михайла Щепотев приехал под самые стены града, уговаривая их бунт и что 
он имеет городу чертеж, по которому он бомбандировать их будет, тогда стрелцы и с планом 
поймали и в тюрму посадили230. Потом граф Шереметев, засев в садах загородных, многие 
баталии имел, а потом вознамерился приступ учинить, тогда стрелцы здалися и город отво-
рили231. Притом бы великое счесть то, что почти чрезвычайно: против прежних лет Волга 
не в[с]крылася и на приготовленных у них многих судах отъехать <...> случая не имели. //

Будучик Петр Великий в Санкт-Питербурхе, чинил разныя советы с правителствую-
щими двора своего о разных государственных делах, особливо же о нужде настоящия войны 
в приуготовлении на всю армию и на флот российской всего потребного. В начале 1708-го 
году получил Великий Петр известия от князя Меншикова, что Королус перешел реку по лду 
и пробирался к Литве232 с приключением ему со всякой стороны супротивления, но все оные 
щасливо и твердо он побеждал. И тако, разсуждая Великий Петр, сколь нужно ему было то, 
чтобы удержать неприятелей в далности от своего государства, оставил столной свой город 
Москву и принял путь свой в Полшу к Гродне, литовскому городу, для недопущения шведов 
к переходу // Днепра-реки, когда уже не можно было воспрепятствововать ему в переходе чрез 
Иустулу-реку. По прибытии туда и утверждении болшаго гродненскаго моста, поставил при 
оном для караулу брегадира Мардефелда с командою, в 2000 человеках салдат состоящую.

Король шведской не ведал того, что Великий Петр был тогда в Гродне233, однако ж ве-
дал, что велено было россияном в готовности быть для наступления на него. И тако, взяв он с 
собою шесссот человек, пошел для смотрения моста гродненскаго, и толко что туда пришел, 
то с великою скоростию и смелостию на караулных тамошних драгун наступил, которые от 
нечаяннаго нападения, испужався, разбежались, и король Королус гнался за ними до грат-
ских стен, но понеже застигла ночь, то не мог далее пройти и препроводил // всю тое ночь 
тамо в тихости234. Потом с малою своею партиею, имея непременное намерение приступить 
к городу на самой утренней зоре, и приступил к городу, которой бы подлинно не в состоянии 
к супротивлению был, ежели бы его осадили. Но благоразумие Его Величества не допустило 
к допущению неприятелей до атаки себя, чего ради прежде наступления дня выступил он из 
города с великим поспешением для отъезду в Вилну, имея при себе князя Меншикова. А по-
утру король Королус в тот город вошел с 600-ю салдат без всякаго супротивления235.

Великий же Петр, уведавши вскорости от некоторых дезертиров, или беглецов, что 
немного было тех шведов, кои устрашили город и принудили его к выезду из оного с такою 
скоростию, и что король Королус бывшей тамо в присудствии имел при себе толь // малую 
часть, с которою не толко б городом овладеть, но и сам бы мог в полон взят был, о чем Его 
Величество немало сожалеть изволил. И для того, немедленно отделивши из войска своего 
3000 человек ноихрабрейших и искуснейших салдат, послал их для отобрания себе паки горо-
да, уповая получить в руки свои жестокосердаго и упорственнаго своего гонителя236. Но оной, 
по вспоможению от некоторых ево доброжелателных, також и самых жителей гродненских, 
покорившихся того ж часа Станиславу и ободрившихся присудствием Королусовым, супро-
тивление учинил так мужественное, что принудил российскую партию ко отступлению. И 
тако лишился Великий Петр той нужнейшей добычи, которая оставалась им к получению // 
после сего чрез годл вящую сего славу. В то время Великий Петр отменил намерение свое и, 
видя жестосердаго неприятеля своего, что хочет он итти войною в государства его, разсудил 
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за лутчее привлечь его в те места, где бы недостаток ему был в правианте и фураже. И как 
уже довел бы ево до того, что он от долговремянного и трудного в тех раззоренных и выпу-
стошенных местах марша в безсилие пришел, то тогда бы с ним и баталию дать.

И тако принял путь свой к Днепру по разослании казаков, калмыков и волохов, ко-
торых было у него доволное число, для выпустошения всего места. Также и повелел гене-
ралу Боуру в польской и шведской Полше то ж учинить, дабы не обыскали шведы себе в 
приступлении своем туда никакого пропитания. И таким образом иного ничего не видно 
было, кроме толко дыму везде и огня. Королус, по уведомлении о умыслах российских от 
брегадира Мердефелда, которой по указу Великого Петра // за недобрую дефенсию, или за-
щищение, гродненскаго мосту держался под арестом, а ис-под аресту под протекцию швед-
ского войска бежал, принял было намерение о предупреждении россиян к недопущению 
им переходу чрез Днепр237. Но путешествие Великого Петра, ево, Королусова, соперника, 
не допустило во исполнение ему оного ево намерения привесть, чего ради принужден был 
Королус отменить марш свой и пробыть в Вилне до июня месяца, потому что недостаток 
имел в фураже238. Хотя же между тем и не было никакого сражения между обоими войска-
ми, то, однако, шведское войско умалилось весма от дорожных трудов и великих понесен-
ных ими в среди жесточайшей зимы нужды, да в таком еще выпустошенном месте. К тому 
же пропало у них от бескормицы много лошадей, и иного у Королуса в добром состоянии 
не оставалось, кроме толко военной казны. Напротив же того, войска Великого Петра, по 
перезде за Днепр стоящее в покое на самом хорошем и преизобилном во всем месте, не 
токмо что не умалилось, но со дня на день во умножение приходило. //

Сейм неусыпаемый и всегда в трудах пребываюший монарх хотя и находился в жару 
такого огня, однако не оставлял старание прибавлять о прибавлении своего флота. Желая 
же видеть, в каковом состоянии находилося вооружение оного, принял намерение отъехать 
в Петербург, но, понеже захватила его прежестокая болезнь, приключившаяся ему, кро-
ме всего другаго, от пребезмерных трудов239, того ради отвезен он в Смоленск, а команду 
над войсками своими препоручил генералом, между которыми были главные Шереметев, 
Меншиков, Голицын, Голц и Олард да Репнин и Флюк240. Адмирал Апраксин, командир 
морскаго флота, так был страшен шведам, что хотя имели они 40 караблей военных, но не 
смели показатся россианом. Чего ради владели и ездили россианы по всему Балтийскому 
морю и в заливах Ботни и Финландии, где, вышедши из судов к городу Борголю241, и ево 
выжгли, то же учинили и на других многих островах и завладели всякими шведскими су-
дами, кои с ними не повстречались242.

А как свободился Великий Петр от болезни, то принужден был отложить поход свой 
в Петербург, а поехал в Москву для утишения новаго бунта, произведенного от донских 
казаков243. В первом их намерении бунту послан был на усмирение их гварди подполков-
ник Юрья Володимерович Долгорукой, которой по прибытии // в казачьи городки хотя и 
принят был от них под видом покорения их, но лесно, потому что в первую ночь, усмотря 
его малолюдиа и без опасности, убили, а потом и болше бунт произвели.

Завотчик того бунта, некто из началных их, именуемой Булавин, сей учинився глав-
ным над пятью тысящами изменников, умыслил нечаянное нападение на Азов учинить. 
Да такой же смелости он продерской пришел, что не устыдился просить себе помощи от 
турецкаго султана и от крымского хана, но оные, разсудя достойным себе предприятием 
смеха, никакого с ними сообщения не учинили.

По той притчине, по прибытии Великаго Петра в Москву, послано было для покоре-
ние тех бунтовщиков 20 тысяч войска под командою подполковника гвардии князя Василья 
Володимеровича Долгорукова, которой, исполняя свою должность, а притом по природе че-
ловечества <...>н убивство брата своего поступил с ними <...> их измены наижесточайшим 
образом. Потом получена скоро ведомость, что главный бунтовщик, по уведомлении о том, 
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что сами его единомышленники умышляли его поймать и выдать в руки россиянам, застре-
лил сам себя ис пистолета, а тело его привезено х коменданту азовскому и, по изрублении 
оного на четыре части, повешено при четырех градских воротах244.

Великий Петр по установлении от безопасности столицы своей и протчих государ-
ства своего городов от всякаго // смятения и бунта всех пристойных распределений, воспри-
ял паки путь к Смоленску и прибыл туда почти в самое то время, когда воспоследовала нуж-
нейшая акция между некоторыми российскими войсками и болшим числом шведов245. Таким 
образом хотел король Королус переправитца чрез способ некоторого вымысла за Днепр-реку, 
у которой было на карауле с петнатцать тысяч россиян, и того ради послал партию в двух 
тысечах человекахо салдат, приказал им тот вид учинить, бутьто бы они хотели бится с рос-
сиянами. Сия хитрость удивителной успех по намерению ево учинила, ибо збежався туды 
все россияны для супротивления шведам, а Королус между тем перешел за реку п-около Мо-
гилева-п з досталным войском в недалном разстоянии того места. Имел же он намерение // 
собственно баталию учинить с разными войсками российскими прежде сокупления их всех 
вместе. Но россияны взяли меры свои с таким добрым распорятком, что Королус признал 
их быть в вящем противу того достоинстве, как об них думал. Однако по уведомлении от 
лазутчиков своих, что находилася одна российская партия в некотором месте во отдалении 
от протчаго войска под командою трех толко генералов, повелел он всей ковалерии своей 
итти на оную партию для баталии с нею246. Но россияны приняли их с такою храбростию 
и мужеством, что чрез четыре часа прежестокого сражения побито стороны шведскои два 
генерала, многое число афицеров и 5 тысяч салдат, ни считая других раненых, и взято 27 
знамен, а россияны не потеряли более как две тысячи человек салдат и пять // знамен247. И 
понеже место не было пространное и россияны не могли стоять тамо в покое, того ради при-
няли намерение генералы их достать себе пространное поле и привесть неприятеля к боль-
шой своей армии, начали понемногу отступать с надлежащим строевым отступом, а шведы 
не похотели за ним итти, опасаяся, чтобы не было какого над ними поиску в тех лесах, чрез 
которой имели они проходить. Сие отступание россиян, что оставлено шведам место воен-
ного лагеря, подало притчину им разгласить, бутто бы оружие их шведское в тот день пре-
возмогло, однако король Королус узнал, что не так лехко ему было достигнуть Москву, как 
он прежде того думал. Сия акция, или действо, было 20 числа июняр248.

Через два дни после того прибыл Великий Петр к войску своему249, как // выше сего о 
том упомянуто, и не похотел уже оного оставить, пока воспоследовала конечная коро-
лю шведскому погибель. Сей король принужден пробыть несколкое время в околичностях 
Могилева по сю сторону Днепра для отдохнутия своего от такого далнего и труднаго пути 
и такой кровавой баталии, также, чтоб принять ему основателно меры свои, яко в чюжем 
неприятельском месте находящемуся250.

Между тем отправил указ к генералу Левенгоупту, бывшему в Курляндии, чтобы он 
со всякою скоростию в соединение к нему приезжал и привес бы с собою все войско, ам-
муницию и правиант, сколко собрать может, а особливо лекарств и пластырей для болных 
и раненых251. Казалось, что по отправлении такого указу надобно было Королусу ожидать 
прибытия Левенгоуптова под Магилевым, // где было гораздо не так худое место пред все-
ми теми, каковы б могли случитца на болшой дороге российской. Ибо, как он, Королус, 
объявил, что хотел итти прямо в царствующий град российской для произведения Велико-
му Петру в Москве того же, что и королю Августу в Саксонии учинил, то Великий Петр 
премудрым своим определением повелел многое растояние места по ту сторону Смолен-
ска выпустошить, чего ради померло з голоду шведское войско, ежели бы пробралось оно 
вперед252. Генерал Левенгоупт по получении указу от государя своего собрал немедленно 
________________________________________________

о В ркп вписано над строкой.
п–п В ркп написано на приклейке на правом поле.

р В ркп на правом поле под знаком вставки помета почерком Ф.И. Соймонова Под Добрым. Справиться с ре-
ляциями о числе и годе, зачеркнуто, повторено выше писарским почерком.

л. 98

л. 97

л. 97 об.

л. 96 об.

л. 96



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

144

войска своего, також и тех, кои были в командировании для охранения подлежащих швед-
ской области городов, всего с 20000 инфантерии и ковалерии253. И, наложив более 7000 
тысеч телег всякой потребной аммуниции и // правианта, с таким поспещением марш свой 
принял, что прибыл в Полоцкс 24 августа254, хотя генерал Боур не премянул озлоблять его 
в пути 6000 россиян отнятием у него сторон и ззаду иногда телег, а иногда людей.

Между тем Королус, не вытерпя более ожидания себе помощи, в которой имел он 
превеликую нужду, принял намерение вдруг переправитца за Днепр, итти за взысканием 
россиян или, наипаче сказать, погибели своей, куда ожидал его и Великий Петр, дабы не 
сказать, что старался о привлечении его. И тако 15 августа переправился чрез реку беспре-
пятсвенно255, кроме учиненных войску его озлобленей от калмыков. Великий Петр возымел 
крайнее удоволствие, видя неприятеля своего зашедшаго в такое место, что не мог ни помо-
чи, ни ретирады, или уходу, себе надеятца, чего ради разсудя, чтоб не пришло до бедствия, 
все к генералной баталии постановил // за лутче бится с ними по обыкновению казацкому. 
И тако, разделив на разныя части войска свои, послал их для караулу берегов днеприских и 
частого с партиями шведскими сражения, дабы таким образом по немногому числу их ис-
коренять. При речке Чернойт, впадающей в Днепр, произошла прежестокая баталия между 
российским войском, под командою князь Голицына бывшим, и шестью швецкими полка-
ми, которыми командовал генерал Росси, и сии полки посланы были от Королуса для за-
нятия пристойнейшаго по берегу той речки местау. Но Великий Петр, получа напредь того 
ведомость, разсудил за благо предупредить неприятеля своего и тако отправил к той стороне 
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князя Голицына с восьмью баталионами пехоты и тремя драгунскими. Как он прибыл к той 
речке // против неприятеля своих, то перешел на другой берег благополучно, и в том помог 
ему преглубокой и самой густой туман, что шведы не могли ево увидеть прежде того, когда 
уже стали слышать палбу. Тогда началася между обоими сторонами великая баталия, пока 
разошелся туман, и как увидели шведы у себя великой урон, то ретировались, а россияны, 
гоняся за ними, взяли у них шесть значков и два знамя. Сии шесть шведския полки возвра-
тилися туды, где было болшое их войско в таком худом состоянии, что шведы стали дозна-
ватца о побеждении своем от россиян. Убито на той акции 600 человек руских да ранено с 
тысечю, а из шведов — почти вдвое. Сие превосхождение российскоеф х-обрадовало сердце 
Петра Великого, а наипаче что увидел в разбитии шесть лутчих полков своего неприятеля, 
которому сами наималейшей урон по разсуждению того места, где он находился, причинили 
неисцелимую вредность256. За которую храбрость Его Величество князя Голицына наградил 
и пожаловал ковалером ор дина Святаго апостола Андрея. Сей ордин есть знатной от Вели-
кого Петра в России по примеру других европейских дворов по возвращении ево ис чюжих 
краев учрежденной-х. //

реляцыя257

о бывшей акции в Полше, под Добрым,
междо особливо камандрованными 8 баталионами от войск Его Царского Величества

под командою генерала-лейтенанта князя Голицына
против шведской авангланди 8 полков

в ближнем разстоянии от всей его Королевской армеи,
которыми камандовали генералы-маеоры Круз да Розен,

1708 году августа 29 дня

Когда наша армея, возбраня королю шведскому пас чрез Сожу-реку под Чириковым и 
Кричевым и видя его неприятельское обращение ко Мсти[с]лавлю, переправясь паки Сожу 
и упредя неприятеля, стала на пасаже на речке, имянуемой Белой Напе, разложась по оной 
постиренком, дабы неприятелю ту пасажу диспутовать. И августа 20 день неприятель // со 
всем войском разстоянием малую полмили в виду258. И понеже его правое крыло против на-
шего леваго от корпуса немалую четверть мили поотдалилось, того ради по отправленном 
генеральном консили за благо разсудили оного, с помощию Вышняго, отаковать, хотя от нас 
за двумя вышепомянутыми речками с топкими болотамиц, марастами и еще за некоторою 
протакою, из с тоя же речки исходящею, стоял. И к той отаке камондровали генерала-маэо-
ра от гварди князя Голицына и с ним осмь баталионов пехоты из корпуса батали да с леваго 
крыла от команды генерала Гарлата генерала-лейтенанта Флюка и трытцетью шквандронами 
драгун, которая пехота, перебрався чрез те посажи на то неприятельское крыло, и нескол-
ко, в котором было болши пяти тысящ неприятелской // пехоты и несколко тысящ кавалери, 
мужественно на оных напала и по жестоком бою, которого с палтара чеса с непрестанным 
огнем было, храбро с поля сбила. При котором бою неприятелей болши двух тысящ на месте 
боевом положено да по последней мере столко ж ранено, а достолные разогнаны. Ковалерия 
же наша за трудными морастами к делу не поспела, а ежели б могла к тому поспеть и аванжи-
ровать, то б из оных неприятелей ни един не мог спастися. Но понеже те морасты, болотыч с 
________________________________________________

ф В ркп далее на вклеенных л. 100–101 об. следует «Реляция о бывшей акции под Добрым», написанная дру-
гим почерком (почерк № 3).

х–х В ркп написано на л. 103; на правом поле дважды написано разными почерками Добрынская; один вариант 
зачеркнут.

ц В ркп написано под знаком вставки на левом поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто и повторено пи-
сарским почерком.

ч В ркп вписано над строкой, повторно под знаком вставки на левом поле и зачеркнуто.

л. 101

л. 100 об.

л. 99 об.

л. 100
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препятием тому были и вся неприятельская армея на тот наш деташамет аважировало, того 
ради повелено нашим помянутым войском по одержании совершенном поля и виктори воз-
вратится паки за вышепомянутую реку Черную Напу, еже з добрым порятком учинилось. И 
тако сия // виктория с помощию Вышняго с самым малым уроном войск наших получена.

х-Литеры, которые указуют на сем абрисе

А. Его сиятельство господин генерал-лейтнант князь Голицын камандрован со 8-ю 
баталионами шведцкую ивангардию отаковать, перешед воды и болоты. В. От помя-
нутых 8 баталионов отакуют неприятеля толко 5 баталионов, которые его и победили. 
С. Оставшие у баталиона, которые к потребе сей не успели и в ариергардии стояли. Д. Его 
светлости князя Меншикова шквандрон, которыя неприятельскую фланку, когда непри-
ятель уже в конфузию приведен был, отаковал. Е. Господин генерал-лейтнант Флюк стоит 
с полками кавалери в сикурсе. F. Армея Его Царского Величества. С. Его шведскаго каро-
левского величества армея, наступающая всем фрунтом на 8 командрованыя баталионы 
и от войску ж Его Царского Величества, токмо апоздали, понеже помянутые 8 полков 
швецкие, стоящия в авангарди, весма уже побиты были-х. //

По несколких днех после той акции калмыки и казаки со вспоможением семи 
тысеч драгун напали на шведской обоз, которой был на левом крыле, и храбрость свою 
показали тамо отчасти. Король Королус побежал // туды для вспоможения своим людем, 
но в великом бедствии к потерянию живота своего нашелся, ибо казаки не токмо быв-
ших подле его дву генералов, но и самую ту лошадь, на которой он сидел, застрелили. 
Счастие его еще зберегло ко вкушению болших несчастий, однако, веря он от младолет-
ства толкуемому тому мнению, что все в предистинации, или предопределении, состоят, 
и ни во что ставя оныя опасности, каковым себя предавал, продолжал с жестокосердым 
немилосердием принятой им путь ко прибытии в Москву. Когда же был уже весма близ 
Смоленска, то, переменив нечаянно путь свой и проезжая чрез леса и болотныя места, 
возвратился к провинции Северной259, // склонился же он к сему от учиненных ему вели-
ких обнадежений гетманом Мазепою, как о том ниже показано будет. Такой держимой 
марш Королусом отдалил еще более совокупление с ним генерала его Левенгоупта.

По многих трудностях и нуждах, при всегдашнем на него от генерала Боура нападе-
нии, прибыл он, Левенгоупт, наконец 27 сентября к реке Днепру, ц-повыше Магилева-ц, и, 
наведчи немедленно мосты, переправился чрез оную в три дни260. А спустя после ево немно-
го, переправился и генерал Боур и соединился с войсками государя своего Петра Велико-
го261. Тогда Левенгоупт попался между пятьюдесятьми тысячами росиян, над которыми 
командиром был сам Великий Петрч262.  ш-Сентября 7 числа-ш // началася баталия и побито во 
оной с 500 человек россиянщ263. Потомъ совокупився паки войско, начали палить из ружья, 

________________________________________________

х–х Текст на л. 101 об. является пояснением к гравюре на л. 102–102а  Баталия с генералом Левенгоуптом (Ак-
циа под Добрым 30 августа 1708 г.). В ркп далее по нижнему полю знак вставки #. Далее в ркп на вклеенных 
л. 102–102а гравюра Акциа под Добрым, оборотные листы чистые.

ц–ц В ркп написано на правом поле под знаком вставки.
ч В ркп далее зачеркнуто октября 7 ч.

ш–ш В ркп написано под знаком вставки на правом поле дважды, один вариант зачеркнут; число указано с 
ошибкой, следует 27.

щ В ркп далее вычеркнуто правда, что по первом выпале от шведов ис пушек, разбежалось пехотное вой-
ско Великого Петра, но разсуждая Его Величество, что от того дня зависило безопасное утверждение 
государства его, погнался за теми убегшими, и, нагнав их, принудил паки возвратиться на места свои. 
И чтобы не допустить впредь до такого беспорятка, поставил позади войска доволное число казаков и 
калмыков, повелел им без всякой пощады рубить саблями всех тех, кто из строю не выступит, и не взирая 
ниже на него самого, ежели бы впал в такую непотребность. Сей указ Великого Петра, правда, что произ-
вел некоторым смерть, однако принудил других до храбрости и окрепления. И тако.

ъ В ркп написано под знаком вставки на левом поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто и повторено писар-
ским почерком.

л. 104 об.

л. 103 об.

л. 104

л. 103

л. 101 об.
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но генерал // Левенгоупт не хотел вступить в баталию и продолжал марш свой к Пропойскуы, 
но Великий Петр шел за ним строем, имея намерение дать баталию с ним. Тогда Левенгоупт 
оборотил фрунт, стал строем ко принятию баталии и послал наперед два баталиона драгун 
для недопущения россиян к переходу некоторого болота, между обеими войсками бывша-
го264. Великий же Петр приказал Меншикову с одним полком драгун напасть на два швед-
ских баталиона. И тут начался огонь со обоих сторон, однако россияны, приняв смелость от 
государя своего, которой приказал им придать на помочь еще четыре баталиона от гвардии 
своей, с великою охотою стреляли из ружья по шведским двум баталионам и побили более // 
половины. Тогда Левенгоупт, видя себяь побеждена и в уроне была ево авангардия, вышел 
сам в строй против россиян на сикурс оной авангардии, и паки начали баталию с вели-
ким серцем оба войска. Разъезжал тамо Великий Петр по тем сторонам, где была болшая 
опасность, дабы афицерам своим и салдатам к болшему усердию дать ему пример самимэ 
собою. И продолжалось то сражение до вечера, и тогда от темноты, не узнавая уже друг 
друга, принуждены были оставить баталию265. В то время Великий Петр запретил салда-
там под лишением живота для грабежа мертвых тел из лагера не расходитца, и тако всю 
ту ночь пробыли они под ружьем, присматривая непрятеля своего.

Между тем принесли в шатер к Его Величеству добычю, полученную от шведов в 
тот денью, // а имянно, 45 знаков, 10 знамен, 16 пушек266. На разсвете другаго дня увиде-
ли россияны великия огни в шведском лагере около телег, чего ради приказал Великий 
Петр своим салдатам в строй собратца и пошел с ними к той стороне, уповая застать тамо 
________________________________________________

ы В ркп к Происку.
ь В ркп далее зачеркнуто что.
э В ркп исправлено из самому.
ю В ркп далее на вклеенных печатных л. 106–106аб следует «Объявление баталии меж Его Царским Вели-

чес[твом росс]*ийским и шведским генералом графом Левенгоптом при деревни Лесной, от Проп[ойска 
в д]*вух милях, сентября в 28 день лета господня [1708]*-го», в настоящем издании перенесено далее по 

л. 108

л. 105 об.

л. 105
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неприятелей и дать с ними баталию, как и прошедшаго дня. Но увидел, что Левенгоупт 
употребил ту хитрость для прикрытия уходу своего, оставя тамо всех раненых и весь 
болшой обоз свой. И такоя получил в добычю Великий Петр 7000 телег с правиантом и с 
медикаментами267, которые определены были на удовольство войска Королусова, в вели-
ком недостатке провизии находившагося. //

а-оБъяВленИе БаталИИ
меж Его Царским Величес[твом росс]*ийским
и шведским генералом графом Левенгоптом

при деревни Лесной, от Проп[ойска в д]*вух милях,
сентября в 28 день лета господня [1708]*-го

После первой акции, которая была под Добрым у реки Черной Напы, в скором 
времени уведомились, что генерал Левенгопт идет в случение к своему королю, тогда 
намерилися, конечно, дабы оного генерала искать и отаковать, к чему определены 3 
полка и один баталион пехоты, да 10 полков конных (понеже о нем отвсюду подтверж-
дали, что оной болше от 8 до 10 тысяч не имеет) и з самаго того дня по вся дни марши-
ровали за оным.

И в 26 день оного дошли, и передовые партии со оного ариергардиею бились, и 
взяли и языков, от которых подлинно уведомилися, что оных 16 тысяч, и того ради по-
слан указ, дабы генерал-порутчик Боур (которой сзади шел короля шведскаго) тотчас в 
случение шел268, а брегадира Фастмана, в тысяче лошадях драгун и несколько казаков, 
послал к реке Соже, дабы неприятелю переход чрез оную реку запретить269.

Меж тем отправлена воинская дума, отаковать ли так силнее себя неприятеля или 
генерала Боура дожидатца, на которой положено, что ежели в два дни не будет, то одним 
оного с помощию Божиею отаковать, и тако пошли за неприятелем.

В 27 день дошли неприятеля в деревне, нарицаемой Долгих Мхах, которой за ре-
кою на горе со всем войском стоял и мосты разорил270. И когда наши конные на берегу 
явились, неприятель тотчас пехоту и пушки к берегу подвинул и стал по нашей коннице 
стрелять. Против того и с нашей стороны пять пушек привезено, и також стали стре-
лять. Потом неприятель пушки свои отвез, а пехоте велел лечь, но наши пушки оных 
тогда стали подымать, того ради сим маниром не возмогли избавится, но оная пехота 
ушла в лес. Потом и все войско неприятелское из виду ушло, и наступила ночь.

А наши тою ночью два моста зделали и поутру, перебрався, пошли за неприяте-
лем, и о полудни оного дошли у деревни Лесной, в порате стоящаго, и начали пехоту 
спешивать (для того, что была оная на лошадях) и строитца к баталии, дабы неприятеля 
отаковать. И толко три полка пехотные спеши[лись]* и один драгунской, тогда нечаемо 
неприятель из лесу со всею пехотою на два наши полка Игенрмоландской и Невской всем 

смыслу; в левом столбце помещена легенда к гравюре Литеры, которые значат места, как бой начался и 
кончился: A. Дорога, которою наше войско пришло. B. Неприятелское войско, в строю стоящее. C. Невской. 
D. Ингермонланскои полки. E. Неприятель, отакующей оные полки. F. Дорога, точками назначеная, откуду 
поворотились Преображенской и Семеновской полки. H. Семеновской. I. Преображенской. K. Драгунские 
полки, под командою генерала-лейтенанта князя Даромштацкаго, Троецкой, Владимирской, Нижегород-
ской. L. Полки драгунские – под командою генерала-порутчика от артилерии Брюса, да генерала-порутчика 
Флюка – Сибирской, Тверской, Вятской, Смоленской, Ростовской. Лейпрегимент, генерала князя Меншико-
ва. M. Бегущий неприятель. N. Место, где троечасной бой был. O. Наша линея после бою. P. Неприятелской 
фрунт. Q. Приход генерала-порутчика Боура с полками. R. Авангардия неприятелская, которая пришла от 
Пропойска. SS. Наши линии, которыи паки неприятеля отаковали, и с помощию Божиею совершенную по-
беду получили. V. Неприятель разрушинный. W. Обоз неприятелской оставший; л. 106 об. чистый.
я В ркп за квадратной скобкой на правом поле написано Под Лесным [1]708 году сентября.

а–а Отрывок печатного текста; в ркп расположен на л. 106–106аб, вклеенном в переплет; часть текста утра-
чена, восстановлено по опубл. в: ПБИПВ. Т. 8, вып. 1. Л., 1948. № 2732. С. 209–211 ; Там же. Вклейка к С. 211.

________________________________________________
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фрунт[ом нап]*ал, которые от такова силнаго нападения, хотя с утратою, однакож непри-
ятелю места не уступили, но мужественно бились. По[том]* Преображенской и Семенов-
ской полки да баталион Астраханской, которые уже гораздо вправо было отошли (для от-
аки на ле[вое непри]*ятелское крыло), тотчас поворотились, и прежде Семеновской полк 
во фрунт, а Преображенской со флангу неприятеля [нападение]* учинили, и дав несколко 
залфов, и тотчас неприятеля с места збили, и сквозь лес гнали, и три пехотные знаме[на 
и полковн]*ика Штала, и генерала-отютанта Кноринга, и иных несколко афицеров взяли 
(которые единогласно сказывали, что их [в бою — 13000]* кроме авангардии трех тысяч, 
которая у Пропойска была).

И когда оных сквозь лес прогнали к их коннице, тогда [и наша кон]*ница к пехоте 
совокупилась, и на оном поле всеми людми на обе стороны в главной бой вступили, ко-
торой непрестанно п[ребывал, нача]*вшися час после полудни, даже до пятаго часа, где 
неприятеля с поля паки збили ж, которой ушел к своему обозу, а наши с[тали на боевом]* 
месте, где взято осмь пушек и несколко десятков знамен. Потом, в пятом часу по полудни, 
генерал-пору[тчик Боур с]* четырмя тысячами драгун пришел, а к неприятелю авангардия, 
которая была у Пропойска (для делания мостов чрез Сож[у) три тыся]*чи, такожде пришла.

И потом паки неприятеля отаковали, где превеликой жестокой был бой (что и пе-
хота [палашами рубились), на]* котором, помощию Победыдавца Бога, неприятеля совсем 
с поля збили и досталные пушки и обоз взяли, и совершенную вик[торию п]*олучили, где 
неприятелей на боевом месте с 8000 побито.

А за бегущим неприятелем послали генерала-лейтенанта Флюка с несколк[оми]* 
полками драгун и несколко сот казаков и калмыков, которых неприятелей оной генерал-
лейтенант догнал и у Пропойска, их болше пяти сот человек оных побил, несколко сот в 
полон взял, где и досталной их обоз, болши дву тысяч фурманов, взя[л]*271. Также по до-
роге и по лесам бегущих неприятелей казаки и калмыки много побили, в тоже время их 
брегадир Фастман, которой [был]* за Сожею на переправе, на оных напал и много побил, 
и в полон побрал.

К тому же, октября в 8-м числе генерал-маеор [Ифла]*нт близ самаго королевскаго 
вой ска на тех же досталных розбитых неприятелей паки напал и болши дву сот человек 
побил, [знамя]*, трех афицеров и двести рядовых в полон взял272.

Сия виктория час от часа умножается, понеже по вся дни разогн[анных ш]*едов 
везде посланные наши партии побивают и в полон берут, которых совершенно и по се 
время описать немочно.

То[лько в с]*ей реляции описание полоненников тех, которые в первые два дни, то 
есть в самой бой сентября 28-го и назавтрее 29-го дней, у Пропойска взятыб.

Драгунские: Лейп-регимент генерала князя Меншикова, Невской, Владимерской, 
Троицкой, Тверской, Сибирской, Ростовской, Нижегороцкой, Смоленский, Вятской. В них 
было людей 6795.

При окончании баталии пришли драгунские полки с генералом-лейтенантом Боуром: 
Киевской, Новгородской, Пермской, Нарвской, Ямбурской, Каргополской, Устюжской, Копор-
ской. В них было людей 4076. Всего 15601 человек273.

Притомв наших ранено и побито: ранено 2856, побито 1111г.
Всего по скаске взятых генералов-отютантов левегоптовых во оных полках рейтар, и 

драгун, и пехоты было 16000 человек.
________________________________________________

б В ркп на верхнем поле помета бело, далее зачеркнуто Описание наших войсков, сколко было на баталии и каковы 
крепки, кроме тех, которые из оных командированы были в розные места и на сей баталии не были. Пехотные: 
Преображенской, Семеновской, Ингермоландской, баталион Астраханской, в них было людей 4830.

в В ркп вписано над строкой по зачеркнутому Ис того числа.
г В ркп далее зачеркнуто Сколко неприятелских полков было: пехотные Беребух, Нилендор, Левенгопт, Делогар-
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пембах, Веннерстат; рейтары – Аболенингер, Корелской, адосван.
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Притомд в полон взято людей, пушек и знамен:
офицеров

полковников        2
генералов-отютантов       3
воинской судья        1
комисар        1
ротмистров        3
капитанов        7
аудиторов артилерийских      2
порутчиков      12
отютантов        2
квартермистров       5
прапорщиков      17
крисфискал        1
оундер-офицеров     21
капралов и рядовых   798
валентир        1

Всего     877 человек274

Пушек 17, знамен 44, в том числе рейтарских и драгунских 10, пехотных 34.

Печатан на Москве, лета Господня 1708, октября в 26 день.-а //

еВеликий Петр по убеге неприятелей своих, втуне оставить не хотел, ибо откоманди-
ровал в погоню за ними генерала Флюкса с тремя тысящами гранодиров // и с толиким же 
числом драгун. Не был он ни полутора часов в погоне и наехал в лесу две партии от войска 
Левенгоуптова, на которые во всем своем гневе напал и великое убивство учинилж, куды 
прибыло досталных утеклецов с три тысящи и предупредили зделать себе шанцы в клад-
бище некоторой церкви. Генерал же Флюкс немедленно наступил для выгнания их оттуда 
силою, но некоторые из их афицеров дали знак к здаче себя на окорд, или договор, чего 
ради послал он к ним подполковника с шестью человеки гранодиров для принятия акорда 
их. А понеже случилося болшему числу из салдат их быть пьяным, и не хотели послушать 
командиров своих, особливо, что и палили по гранадирам из ружья и убили из них двух // 
человек, то подполковник, видя их продерзость, возвратился в лагерь к генералу своему. А 
генерал же разсудил за благо, что не надобно уже более щадить тех продерскихз, и-и при-
казал войти-и силою в кладбище, и салдаты его побили всех, кто тамо им ни попался.

А между тем, пока происходило сие кровопролитие, ушли из них некоторые и дошли 
до реки Сожи. Генерал Боур гнался за ними несколко времяни и увидел графа Левенгоуп-
та, что переправлялся он с салдатством вплавь чрез реку, переправился ж и он с партиею 
салдат своих, увидел болшее число из афицеров шведских, просящих у него себе милости, 
взял их в полон, даровавши им животк, и тако возымел время Левенгоупт уйти с четырьмя 
толко тысящами. Потомл Боур совокупился паки з генералом Флюгом. Привели // в рос-
сийской лагерь шведских афицеров и их пограбленное. Сам Великий Петр отписал к фель-
дмаршалу Шереметеву ведомость о сей виктории, поздравляя его с победою дватцатью275 

________________________________________________

д В ркп написано под знаком вставки на правом поле.
е В ркп на л. 107–107а гравюра «Баталия с генералом Левенгоуптом», оборотные листы чистые.
ж В ркп далее зачеркнуто доброго ис поиска.
з В ркп далее зачеркнуто вошел.

и–и В ркп написано на правом поле под знаком вставки почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено писарским 
почерком.

к В ркп далее зачеркнуто а салдат порубил.
л В ркп написано на правом поле под знаком вставки.
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тысящами россиян шеснатцать тысяч шведов, потому что толко россиян тех было, кои по-
лучили участие в сем достопаметном храбром действии, чего ради, по воздаянии достойна-
го благодарения Всевышнему Богу во всем его войске, и повелел и о дополнении полков и 
на несколкое время покой дать войскам своим.

Генерал Левенгоупт, желая дать известие о произшедших действиях своему коро-
лю, послал к нему разными дорогами шведского афицера да шляхтича полскаго. Но оба 
они попались в руки российския и не успели перевесть к нему никакого известия. Однако 
худыя ведомости, // обыкновение имеющия на крыльях летать, пришли к нему з другой 
стороны. И тако не осталося уже Королусу иной дороги к предприятию, то он болше по-
спешал ко вступлению в Украину для соединения с гетманом Мазепоюм.

Сей Мазепа был из знатнейшей фамилии казацкой и воспитан с малолетства в Пол-
ше, где и прошел все науки в школах эзуитских276, кроме же наук, и натура ево украсила 
благородным сердцем и высокою остротою ума, також и всегда имел природную хра-
брость. Признав достоинство его, Великий Петр учинил его гетманом277, то есть главным 
правителем над подданными своими малороссийцами. И тако не имея он чего уже друга-
го от благодетеля своего уповать, принял намерение отвергнуть российское иго и быть са-
мовластным тираном в Украине чрез измену государю своему278, яко же во обыкновении 
имеют чинить так многократно прегордыя духин. //

По вышеписанному Мазепа мнимыми короля Королуса великими обнадеживания-
мио разсудил употребить себеп за средство в достижение своегор намеренияс. И тако для 
привлечения ко мнению своему всего народа малороссийскаго, а наипаче войска, которого 
было более 30 тысяч казаков у него под командою, начал представлять командирам 
их, толкуят сколь жестоко им было подданство под правительством российских владете-
лей, которые будтоу нарушали их правыф и в убожество привелих. Напротив же того, сколь 
приятна есть волность тех народов, кои живут по правам // своим без обладания от чюждаго 
владетеля. К тому же наставлял их, говоря якобы: король Королус, казался, послан быть от 
Бога нарочно для их освобождения и чтобы дать ему некоторою помочьц, яснимойч изме-
ною российскому государю. И при том советовал им отправить к Великому Петру какого-
либо в депутаты или повереннымш з жалобою от всей малороссийской стороны в чинимых 
им от посылаемых к ним от царского двора управителей озлобленей.

Сие представление Мазепино принято от всех и выбран был к сему беззаконно-
му посланству щ-диак, именем некой-щ Бойнаровский, племянник Мазепин. Великий Петр 
имел уже некоторое известие о умышляемой гетманом Мазепою измене, потому что пере-
хвачено было не одно уже ево писмо279, да к тому ж еще было сведомо, что любезный его, 
Мазепин, Вишневецкий // находился при короле Королусе. И тако, хотя в другое пристой-
нейшее время за сии толко одни уведомления Великий Петр хотел Мазепу заключению 
________________________________________________
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предать и наказать за измену его, однако, по обращении тогдашняго времяни дел, разсу-
дил за лутчее умолчать и доволен был толко тем, что дал указ Менщикову над казаками 
предохранение иметьъ. Но, когда увидел присланного от Мазепы лéсного депутатаы, не мог 
более удержать от гнева своего, и того ради не толко на уиденцию к себе его не допустил, 
но и в тюрму посадить повелел. Хотя после улучил он счастие себеь: тайно убежал.

Ноэ, как уведомился Мазепа о приключившихся действиях его племяннику, не 
усумнился уже, чтобы не было известно // о измене его. И тако, для убежания от государя 
своего, поспешил соединитца с королем Королусом, под видом якобы войны, с некоторою 
частию шведскаго войска переправился за реку280, созвав же туды войско свое, объявил он 
о намерении своем, которого в то число другому никому, кроме что афицерам, не объявил 
то281. Казаки, по выслушании той предложенной им измены, вострепетали и весма воспро-
тивились, а некоторыя из оных согласилися взять его под арест и выдать своему государю. 
Чего ради Мазепа не мог отвести к шведскому лагерю более дву тысячь казаков, остав-
шихся ему верными, протчия же, почти все, пришли к войску князя Менщикова282. Но 
из них изменили нечаянно два полковника, которыя, взяв с собою более тысячи казаков, 
пошли против города Батурина для покорения // его королю шведскому.

Но князь Менщиков, по уведомлении о предприятии оных злодеев и изменников, 
по шел и отаковал город прежде прибытия шведов283. И от происходимаго между казака-
ми несогласия получил себе ползу: вступил с войском своим в город Батуриню и порубил 
всех изменников, колесовал обоих полковников и заводчиков той измены284, и выпусто-
шил несчасливой тот город, в котором нашлося 100 пушек. То же несчастие понесли и 
другие некоторые городы во оных околичностях, которые склонны были к стороне мазе-
пиной, от которых мыслил или надеялся Королус получить себе помощь. Видя Королус 
до чего дошли великие обещания мазепины, думал наказать его яко изменника и преда-
теля, что бутто бы он его не для чего инаго в Украйну завел, как толко // для того, чтобы 
заплести его в сетия. Но паки разсуждая чрез многия он и со внятностию о его смелости и 
вверении, с каковым он предал себя в руки его разсудил за благо не порицать егоа, кроме 
своегоб несчастияв, которое начало показыватца ему противным во многих случаях, чего 
ради и принял к себе по прежнему в кредит того изменника.

Между тем, князь Менщиков, по взятии Батурина собрал г-к себе-г началных людей 
малороссийских и, утвердивши по указу императорскому все их привилегии, увещал их при-
том по избранию новаго себе гетмана, ибо произведено было писменное следствие о вине 
Мазепиной в военном совете, и осужден он изменником и отступником, лишен чинад, так-
же персона его тащена была по земли // и потом на нарочно поставленной на батуринской 
площади висилнице повешена. После того созвал всех главных малороссиян в церковь и, 
по отпуске святыя литургии, в присудствии князя Долгорукова, министра императорскаго, 
избрали в гетманы Иоанна Скоропадского285, которой немедленно от Великаго Петра кон-
фирмован был и возшел на то достоинство при пушечной, також и из мелкаго ружья палбе.
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Сия грозная казнь, хотя и самая достойная вине Мазепиной была, однако привлекла к 
сожалению народ его, понеже свойственно есть, а более простым людям, сожалеть о несча-
стиях тех велмож, которых они во время их благополучия ненавидели. Потоме, когда Коро-
лус известився о такой склонности малороссиян, публиковал от себя манифист, чрез которой 
увещевал их ко обращению к себе, обещая // им дать все оное, ж-что им потребно было-ж286. 
Сей совет Королусов возымел успех: по намерению его, многия ис тех казаков, кои з-склонны 
были к Мазепиной измене-з, отошли и присовокупилися к нему.

Сие принудило Великаго Петра публиковать от стороны своей другие манифесты287, 
во оных изображал он оправдание свое в возверзаемых на него Королусом клеветах и объ-
явил неверность изменника Мазепы, и доказывал, что поднял он войну не ради чего инаго, 
как для защищения государьства своего и отобрания похищенных от России предками Ко-
ролусовыми городов, и для освобождения ижерских и корельских христиан, оставивших 
от насилия шведскаго православную веру греческую и принявших закон лютеранской. В 
том же манифесте изъяснил о учиненных шведами оставшимся у них россияном в плене 
тиранствах и мучениях, а имянно: что морили их голодом и никак их на выкуп отдавать не 
хотели; что побили от них многих с таким варварским свирепством, // и-о каковом и самые 
варвары чинить стыдятся; и что королевские генералы велели-и многократно российским 
пленником палцы рубить, и тогда уже их к выходу из Швеции увол[н]ять; что допустил 
переделывать в конюшни церкви российскаго закона; и что опустошили шведы в Полше 
храмы и святыя олтари, пограбив священныя сосуды и оклады святых икон, и мучили бед-
ных священников, чтобы они объявили им о всем; что бросали многократно на землю и 
топтали ногами пречистыя таинства, и после пили из свещенных сосудов; что не усты-
дилися войти в церковь во время святыя литургии с собаками, и протчая. Наконец всего 
наставлял народ малороссийской не верить обещаниям изменника Мазепы, ниже слушать 
лстивых слов короля шведскаго, которой не имел иного намерения, кроме опустошения и 
раззорения мест их, как учинил в Полше и Саксонии.

По исправлении таковым образом дел, повелел Великий Петр войску своему // всту-
пить в зимния квартиры, потому что уже наступила зима. Но Королуса, которого опасалась 
зверская противу россиян злоба, не могла на квартирах удержать вся пребезмерная оныя зимы 
стужа288, чего ради во время самых наижесточайших морозов, что замерзло и помирало на 
дороге всякой раз выхода шведскаго не по одной сотне салдат, потомк пошел он и осадил еще 
прежде того опустошенной город Батурин, и вошел в него яко государь, так же и в другия 
ближния городы289, которыя были деревянныя, некрепки и почти негодныя, хотя шведской 
король в ведомостях своих по Европе и изображал их яко славными и знатными добычами, 
мня утвердить славу рода своего, которая уже весма стала упадать по разбитии их от россиян.

И при Выборге сошлися 3000 россиян з двумя тысящами шведов и наступили на них 
россияне с такою храбростию, что чрез два часа баталии побиты были наголову шведы, и 
остался в полону полковник их Шлипембахл290. // м-Потом генерал Любереку покушался-м 

Нарву или Петербурх взять, имея себе подпорою шведской флот, которому положено было 
в то же время приступать х Кроншлоцкой крепости, дабы тем разделить на разныя части 
________________________________________________

е В ркп написано под знаком вставки на левом поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено писарским 
почерком.

ж–ж В ркп написано по стертому, повторено разными почерками на приклейке л. 114б и под ней на верхнем поле; 
далее зачеркнуто всякой обещатца из чюжаго добра.

з–з В ркп написано по стертому, повторено на приклейке л. 114а и под приклейкой на правом поле под знаком вставки.
и–и В ркп написано на приклейке 114б, поверх черновой правки  о каковом и самые турки небезызвестны, что ко-

ролевский генерал.
к В ркп вписано над строкой.
л В ркп на нижнем поле написано потом.

м–м В ркп написано на приклейке л. 115а, поверх зачеркнутого Потом сия победа, в середине августа месяца воспос-
ледовавшая, не воспрепятствована шведскому генерал Любереку покушатся в первых числех сентября, буде бы 
можно ему нечаянно з десятью тысящами, бывших под командою ево шведов.

л. 115 об.

л. 115

л. 114 об.

л. 114
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россиян291. Но генерал-адмирал Апраксин, по уведомлении своем о намерении шведском, 
изготовил к надлежащему их принятию потребное292. Шведы же, переезжая Неву реку, 
шли к российским пастирунгам, у которых на карауле было 6000 человек салдат. Тогда 
произшел с обеих сторон великой огонь, и хотя россиянов было менше, однако учинили 
они отпор так му жественно, что принуждены шведы отступить и искать прикрытия себе 
в своем флоте. Но россияны побежали за ними // и гнали их в такое время, что некоторая 
часть из них убралися уже в суда, а другая еще осталася для побития трех тысяч лошадей, 
которых с собою взять они не могли293. Россияны побили из них 2000 человек и при том 
взяли себе в добычю их обоз, а между тем шведской адмирал не дерзнул подступить к рос-
сийскому флоту, стоявшему при Кроншлоте для прикрытия его и охранения.

н-А как начался-н 1709 годо, памятной всей Европе по притчине прежестокой зимы, 
которая так силна была, что и в самом теплом благоразстворенном климате в Италии все 
ре ки и болота заморозила, однако король Королус, пребывая с твердым намерении своем 
ко вступлению внутрь России, не убоялся стужи зимняго времянип р-и положил в мысли 
своей-р продолжатьс марш свой т-к Москве-т. Толко, что прибыл он близ Горки, лежащей на 
границах российской крепости, то повстречался с ним генерал Рен и наступил на него с та-
кою горячностию, что великой урон в войске его учинил294, и едва избавился и сам Королус 
от смерти или, по последнея мере, // у-от взятья в полон, а притом увидел он под собою свою 
лошадь убиту, також-у и двенатцать человек от гвардии, кои около его были. Сей случай 
во збудил ма лороссийских казаков отступить от короля и просить у Великаго Петра про-
щения себе, которой милостиво их и простил295.

Тогда Королус принужден был оставить паки поход московской и хотел возвратитца 
в Украйну, уповая получить себе какую-либо помощь из Полши. Но войска Великаго Петра 
заперли всякой вход, дабы не приходило к неприятелю ни с которой стороны помочи, чего 
ради надобно было поставить ему лагерь свой около Буднищаф пробыть тамо весь апрель 
и болшую часть майя месяца296. Немогущий уже более пробыть в празности, собрал воин-
ской совет, на котором приговорено об осаде городе Полтавы, по надежде данной ему Ма-
зепою, что найдет он тамо весь потребной правиант и великую сумму денег, с припасенных 
им тамо в то время, когда он, Мазепа, принял намерение // к нему, Королусу, предатся297.

Сей город Полтава не весма знатной был, но понеже Великий Петр признал его 
пристойным во время тех обстоятелств к содержанию в нем, то укрепил его некоим об-
разом298, и определил для гварнизону онаго лутчих людей из войск своих пять тысячь 
человек, и учредил над ними командиром Аларда299. Был сей Алард родом из Шкоции, и 
кроме тех причин, кои одолжали ему верно служить своему государю, которой премно-
гими милости ево обогатил, и имел великую вражду против шведов за учиненное ему от 
них в бытность ево в полону бесчестие300.

Великий Петр хотя и видел до тогдашнего времяни склонным к себе щастие, од-
нако, разсуждая о нетвердости его и непостоянстве, и чтоб лехко могло оборотитца и к 
стороне короля Королуса, которого храбрость и великодушие имел он в пребезмерном 
почтении, то принял намерение предложить ему полезнейшие представлении для при-
влечения ко принятию мира, чего желают премудрыя государи и в то время, когда могут 

________________________________________________

н–н В ркп написано на приклейке л. 116б, поверх зачеркнутого Начался тогда.
о В ркп на правом поле написано [1]709 год.
п В ркп далее зачеркнуто но начал.

р–р В ркп приписано почерком Ф.И. Соймонова на правом поле.
с В ркп написано на приклейке л. 116а, поверх зачеркнутого но начал производить.

т–т В ркп далее написано повторно, зачеркнуто и заключено в квадратные скобки.
у–у В ркп написано на приклейке л. 116в, поверх зачеркнутого от взятья в полон, а притом правда то, что увидел 

он под собою самую свою лошадь, на которой он сидел, убиту от многих ран також.
ф В ркп на левом поле приписка Ф.И. Соймонова Выписать из Вольтеровой: 1. Что декабрь перешол <...>; 2. Шол 

в Украину в надежде, что в <...>; 3. Что Батурин разорил и выжег; 4. Что неровными дорогами, видели веко-
вые леса, болота, так что принужден он болше 200 верст на прямую дорогу выходить.

л. 117

л. 116 об.

л. 116
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выйти победоносными торжественниками из войны. х-И тако-х // ц-послал к нему о том-ц со 
объявлением, но шведской король отвергнул весма гордо умеренейшия предложения301 и 
ответствовал медиатором, или посредственником и примирителем, тако, ч-что помиритца 
он с Великим Петром в царствующем граде Москве302, где принудит россиян заплатить 
ему 30000000 рублев, издержанных им, Королусом, в тое войну-ч, хотя и производил он, 
Королус, ш-несколько убытков, однакож то было всем извесно, что то препхнул на-ш иж-
дивения бедных поляков и саксонцов. Тогда Великий Петрщ сказалъ, чтоы Королус хочет 
всегда так поступать, как Александр, однако надеюся, что не найдет во мне Дария303. //

Когда приказал Королус генералу своему Россию атаковать город Полтаву, в то время 
войско его состояло уже в дватцати тысячах, или малым, чем болше304. Князь Меншиков вы-
шел с превеликим войском конницы и пехоты на защищение от наступления неприятелей 
ь-к тому-ь городу. А понеже шведы ничего не имели при себе пушек, то принуждены были 
разбивать бастионы городовые с одними толко палашами, э-да и-э достали из них три басти-
она, хотя с потерянием трех тысячи человек, однако ю-и притом-ю поступали толь храбро, 
что я-Менщиков почти безнадежен был удержать город, и для того старался о способе ко 
впущению в город прибавочной силы. Потом послал он две части из своего войска-я, одну — 
с верхней стороны города, а другую — с нижной, и велел обоим сильную палбу на шведов 
производить, в то время, когда будет итти // посылаемая им Менщиковым в город помочь, 
которойа приказ отдан был ночью305.

И нелзя было шведам походу салдатского неб видеть, также и пушки российския вес-
ма гремели, тогда Королус известился, что войско его силно побиваетца от неприятелей, 
прибежал на помочь к полку своей гвардии, стоявшему у нижной стороны города, да в то 
же время послал и другия войска для помочив тем, кои были у верхней стороны. А между 
тем российския помошныя войска, принесши на себе фашины, зделали чрез болота мост и, 
вошедши в город, оборотили пушки к мосту, и тако, оборонив оной от неприятелей, учи-
нили твердое сообщение с протчим болшим войском306.

По утверждении Менщиковым таким образом Полтавы, определил Великий Петр 
учинить сей, уже весма случившей войне, единожды конец. Умалил // Его Величество по 
разным малым баталиям войска шведскаго короля побитием у него иногда тысячи человек, 
иногда двух тысяч человекг, иногда же более, а иногда менше, чего ради принял намерение 
________________________________________________

х–х В ркп написано на приклейке л. 117а, поверх зачеркнутого яко же Ливий упомянул: мира хотят.
ц–ц В ркп написано на левом поле после зачеркнутого войною преодолети неприятели могущии. Итако, по-

слал к нему о том со объявлением Его Величество и отдавал ему все завоеванные им в ынгермоландии 
и Лифляндии во все войны, кроме толко двух городов Петербурха и Шлютенбурха, которыя удерживал 
для коммерции подданных.

ч–ч В ркп заключено в квадратные скобки.
ш–ш В ркп написано под знаком вставки на левом поле почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено писар-

ским почерком.
щ В ркп далее зачеркнуто прижимаючи шляпу на голове своей.
ъ В ркп далее зачеркнуто хорошо, брат мой.
ы В ркп вписано над строкой.

ь–ь В ркп вписано над строкой по стертому.
э–э В ркп написано под знаком вставки на правом поле.
ю–ю В ркп вписано над строкой.
я–я В ркп написано на приклейке л. 118а, поверх зачеркнутого Менщиков стал об городе опасение иметь, и 

тогда разсуждал он о изыскании ко впущению в тот город какой времянной помощи к ним (воистинну 
увенчал многия и великия, показанные государю своему во многих других случаях, свои службы); на 
приклейке на правом поле зачеркнут другой вариант правки (почерк Ф.И. Соймонова) почти безнадежен 
был удержать город, и для того старался о способе ко впущению в город прибавочной силы.

а В ркп вписано над строкой по зачеркнутому сей.
б В ркп приписано на левом поле.
в В ркп исправлено из почти.
г В ркп заключено в квадратные скобки.

л. 118 об.

л. 118

л. 117 об.

л. 119
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истребить оное вовсед, е-в той надежде, что-е войска его привыклиж и не боятца уже шведов. 
з-При том случае-з, однако в самое то время, когда Великий Петр повелевал войску своему 
перейти реку Воркслу для отдания неприятелю последней баталии и прогнания его от Пол-
тавы и из всей Малой России307, тогда король Королус учинил отчаянную резолюцию. А 
имянно, чтоб итти ему на россиян в том уповании, что ежели бы чего зделать не мог, то хотя 
бы устрашил их // таковым смелым предприятием.

И тако, с принятою от сицеваго разсуждения отвагою, пошел с тринатцатью толко 
человеками от гвардии своей к реке Ворскле для переправы чрез оную вплавь и осмотрения 
своих неприятелей. Не толко что достигнул до середины оной реки, то выстреленное ис 
фузеи, от стоявшаго у берегу караула российскаго, пуля ударила его в ногу столь жестоко, 
что прошла сквозь сапог и разбила ему голень308.

Не молвя он ничего, может быть, что будучи в горячестве фурии своей того не по-
чювствовал, продолжал путь свой обратнои в лагерь, то кровь, пребезмерно из сапога его 
текущая, дала ему узнать бедствие. Тогдак доброжелателные ему просили его, чтоб прика-
зал себя лечить, но он и слушать их о леченье не хотел, пока пребезмернол распухла нога его. 
И как не мог уже ни поднять ее от болезни, // то допустил перерезать сапог свой и пригото-
вить потребныя к тому целителныя пластыри. Тогда лекари увидели с великим страхом, что 
захватила рану гангрена, то есть называемой «антонов огонь», чего ради общим мнением 
докторов приговорено оттереть ему ногу ради сохранения живота его.

Однако сыскался между ими один лекарь, которой был искуснея других, или хотя 
смелея, и обнадежил его вылечить вырезанием несколких толко кусков мяса поглубже око-
ло раны309. Тогда обрадовался король Королус выговорил лекарю сии слова: «Ты имеешь 
меня лечить, м-реж ногу мою без всякой опасности-м так как научают тебя регулы науки 
твоей, я не боюся, и ниже тебе надобно боятся». А потом протянул ногу свою свободно и з 
болшим терпением, нежели как при нем предстоящие, // смотрел на текущую из выресковн 
кровьо. п-При том же-п аперация со вспоможением целителных пластырей удержали гангре-
ну, и король чрез несколко дней пришел в состояние, однакожр ношен был на носилках для 
поощрения салдат своих к баталии.

Ранен был король Королус 23 июня, а назавтрее повелел Великий Петр всему свое-
му войску переправлятца чрез реку Ворсклу310 и, приближившись к лагерю шведскому, 
поставил в парад конницу и пехоту, и обвелся шанцами, дабы нечаянно от непрятелей 
атакован не был. 27 числа на разсвете, приняв намерение, шведы предупредить россиян 
вышли из шанцов311 // ис напали с великою фуриею на российскую конницу, чего Великий 
Петр не ожидал. Конница российская, хотят и учинила должность свою, но принуждена 
была уступить за шанцы, пока пришла на помочь пехота.

л. 120 об.

л. 121

л. 120

л. 119 об.
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д  В ркп далее зачеркнуто привыкли.
е – е В ркп написано под знаком вставки на правом поле дважды разными почерками, один вариант зачеркнут.

ж В ркп вписано над строкой.
з – з  В ркп вписано над строкой, далее зачеркнуто но наипаче их побеждать многочисленностию. Да можно 

сказать, что и великодушием, без сумнения, превзошел Великий Петр, а шведы уже в бедности и не в силе 
находились.

и В ркп вписано над строкой по зачеркнутому но, когда возвратился.
к В ркп вписано над строкой.
л В ркп премезмерно.

м – м Заключено в квадратные скобки.
н В ркп далее зачеркнуто речную и багровую.
о В ркп далее зачеркнуто толь великодушно, что казалось ему глядеть, бутто бы, на истекающую кровь 

своих неприятелей. Сия скорая.
п – п Вписано над строкой.

р В ркп вписано над строкой по зачеркнутому и.
с В ркп на верхнем поле дважды написано реляцию писать, один вариант зачеркнут.
т В ркп вписано над строкой.



КНИГА ВТОРАЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

157

л. 122

л. 121 об.

л. 122 об.

л. 123

И тогда россияны начали производить беспрерывной огонь на неприятелей и раз-
бивать их правую сторону, взяли в полон генерала Шлипембаха, а на левую подоспел 
князь Менщиков и вломился в те линеиу, где стоял генерал Розен, так храбро поступил, 
что принудил онаго генерала здатся на дискрецию его312. И тако первое того достопамят-
наго дня действие окончалось.

Как отступила шведская конница и немного поуспокоилася, то совокупилася она с 
пехотою и построилися оба войска к баталии за одну милю разстоянием от российскаго 
лагеря. Тогда Великий Петр, выведчи две части пехотногоф // войска из шанцов, оставил 
третию для охранения шанцов. Построил же оныя войска таким образом: пехоту в се-
редине, а конницу — по обеим сторонам. И таким образом началося второе действие за 
три часа пополудни313. Россияны палили так порядочно из ружья своего, что в полтора 
часа баталии сломили все неприятелское войско, а которыя осталися в лагере живы, те к 
бегу обратилися314, россияны же гналися х-за ними-х до некоторого находящагося тамо 
в близости лесу315 и взяли в полон фелдьмаршала Рейскилда и принца Виртенбергскаго, 
двоюродного брата шведского короля316.

А Великий Петр, разъезжаючи всюду без утруждения, как увидел неприятелей сво-
их бегущих, то приказал салдатам своим не щадить живота их, а толко бы берегли брата, 
короля Королуса. Но вскорости пришла к нему ведомость, // что в лагере неприятелском на-
шлися носилки Королусовы разбиты317, от чего Его Величество опечалился, сожалея о не-
счастии онаго короля, которого в почтении и крайнем удивлении содержал, по природной 
имеющейся в людях склонности к люблению добродетелей и самых неприятелей. Между 
тем приказал его искать в мертвых телах и притом повелел генералом своим нагонять до-
сталное неприятелское войско, с которыми совокупился и князь Менщиков.

Известився же они из допросу шведскаго куриера, которой попался в руки их, что 
досталное войско стояло тогда при реке Днепре в худом состоянии, не имея ни правианту, 
ни аммуниции, что король Королус находился в том же войске, изготовился к переправе 
чрез реку, то сия ведомость возбудила ц-князя Меншикова-ц к вящему // поспешению в до-
гнании шведов318. Подлинно шведской король, имея еще рану не совсем заживленну, при-
казывал себя носить на носилках в самых опаснейших местах, держа в одной руке шпагу, 
а в другой пистолет, дабы разжечь ему присутствием своим салдатския сердца к наихра-
брейшему до конца бою.

Но как признали генералы его, что начала убавлятся сила короля их, то сколко про-
сили его о выступлении из лагеря, что наконец склонился на прошение их и доволен был 
посажением его на лошадь для выезду из баталии, но не сетчи еще он хорошенко на ло-
шадь, упала она от выстреленной в нее из российскаго войска пули, и того ради принуж-
дены были посадить его в коляску генерала // Мардефелда, запряженную о шести па-
рах лошадей, и препроводить его до реки Днепра для переправы на другую сторону, а 
носилки, на которых он сидел, неоднократно в смятности баталии с ним падали, то рана 
ево от разбережения так разболелася, что от жестокой болезни ошиб его обморок, и был 
безгласен319. Однако, когда опамятовался, то вспомнил тотчас о графе Пипере, наиверней-
шем и любезном своем советнике, и потребовал его к себе, но российския генералы приш-
ли на него нечаянно к Полтаве в самое то время, когда он хотел жечь писма канцелярския, 
и взяли его в полон со всеми писмами320 и з двумя милионами ефимков, в которых была 
болшая часть саксонской монетыч. //
________________________________________________

у В ркп вписано над строкой по зачеркнутому шанцы.
ф В ркп в нижнем правом углу начало пометы на полях ×–×, продолженной по левому полю до конца л. 121 об., там 

же почерком Ф.И. Соймонова написано реляция, зачеркнуто и повторено писарским почерком.
х–х В ркп вписано над строкой.
ц–ц В ркп вписано по зачеркнутому их.

ч В ркп в нижнем правом углу знак ×; далее на л. 123 об. следует текст, начинающийся со слов Как дошел Каро-
лус <...>, перенесенный в кн. 3, в соответствии с пометой на левом поле ркп сделанной рукой Ф.И. Соймонова, 
зачеркнутой и повторно написанной писарским почерком после реляции.
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1 Очевидно, Ф.И. Соймонов имел в виду события Смутного времени. Зимой 1609 г. в Выборге С.В. Го-
ловин от имени царя Василия IV Шуйского подписал с представителями шведского короля Карла IX 
договор о союзе и военной помощи. Секретный протокол Выборгского договора предусматривал 
возможность передачи за военную помощь Швеции в борьбе с Лжедмитрием II и польскими ин-
тервентами г. Корелы (Кексгольма) с уездом. Шведские воинские отряды получили легальную воз-
можность присутствия на территории Московского государства. Генерал-лейтенант Я. Делагарди 
потребовал Приневье в качестве залога за оплату боевых заслуг шведских войск, а в 1611 г. захва-
тил Корелу и оккупировал Новгород. В 1617 г. Московское царство заключило Столбовский мир 
со Швецией. По этому договору к Швеции перешла территория к западу от р. Лавы, образовавшая 
новую губернию – Ингерманландию со столицей в Нарве (Гиппинг А.И. Введение в историю Санкт-
Петербурга, или Нева и Ниеншанц. М., 2003. С. 182–183, 188–191).

2 С начала XIII в. Ливонские земли находились под властью немецких рыцарских орденов. В 1561 г. гросс-
мейстер Ливонского ордена Готард Кетлер за оказанную военную помощь отдал Ливонию польскому 
королю Сигизмунду Августу. В результате войны между Швецией и Речью Посполитою 1655–1660 г. 
по условиям Оливского мира Лифляндия перешла под власть шведской короны. Избранный польским 
королем, курфюрст саксонский Фридрих Август I в 1697 г. подписал условия «Pacta conventa», по кото-
рым обещал Речи Посполитой вернуть утраченные по Оливскому миру земли.

3 В 1680 г. король Карл XI начал редукцию, то есть изъятие у шведской аристократии коронных земель, 
распространив ее и на Лифляндию. Ревизия земель продолжалась 10 лет и завершилась изданием 
«Большого шведского кадастра Лифляндии», по которому лифляндское дворянство окончательно 
лишилось своих владений. Оно превратилось в арендаторов, обязанных платить налоги и содержать 
армию (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 3. С. 296–297).

4 Представитель лифляндского дворянства И.P фон Паткуль неоднократно выступал перед шведским 
Сенатом и королем с речами против редукции. После получения обещания Карла XI покровитель-
ствовать лифляндскому рыцарству И.P фон Паткуль покинул Стокгольм в ноябре 1691 г. Весной 
1692 г. по его инициативе Венденский ландтаг отправил в Стокгольм написанное в резком тоне об-
ращение, которое было воспринято шведским королем как оскорбление. В 1694 г. И.P. фон Паткуля 
вызвали в Стокгольм, где осудили за государственную измену и приговорили к отсечению правой 
руки, а также конфискации имущества. Однако он успел скрыться в Курляндии (Там же. С. 299–303).

5 Датские принцессы Ульрика Элеонора (1656–1693), мать Карла XII, и Анна София (1647–1717), мать 
Августа II, были родными сестрами.

6 В октябре 1698 г. И.Р. фон Паткуль прибыл в Варшаву, где во время встречи с Августом II пообещал 
королю содействие лифляндского дворянства в войне против Швеции, а также предложил общий 
план нападения на Ингрию, Померанию и Сконе. В 1699 г. И.Р. фон Паткуль поступил на службу 
курфюрста саксонского в чине полковника, а через год получил титул тайного военного советника 
(Там же. С. 304–305, 326, 541).

7 Точнее, «царский», поскольку императорский титул Петр I принял только в 1721 г.
8 В апреле 1702 г. И.Р. Паткуль вступил на русскую службу в чине тайного советника, а в мае того же 

года в ранге чрезвычайного посланника прибыл в Варшаву.
9 По изданному 8 ноября 1699 г. указу Петра I на военную службу призывались «вольные и охочие лю-

ди». Еще весной 1699 г. началось регулярное обучение офицеров для новых полков по составленному 
А.М. Головиным и Петром I воинскому артикулу. Всего в 1699–1700 г. из «вольных» и «даточных» 
людей сформировали два драгунских и 29 солдатских полков численностью до 32000 человек. Ре-
крутскую повинность в России ввели только в 1705 г. (История Северной войны, 1700–1721 гг. / отв. 
ред. И.И. Ростунов. М., 1987. С. 33–35).

10 По Карловицкому договору (1699) Россия и Османская империя обязались в течение двух лет заклю-
чить между собой «вечный мир».

11 Константинопольский мир был подписан Е.И. Украинцевым 3 июля 1700 г. 18 августа 1700 г. мирный 
договор ратифицировали, а на следующий день Россия объявила войну Швеции.

_________________________________________________
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12 О начале войны со Швецией русский резидент в Стокгольме А.Я. Хилков узнал из грамоты Петра I, 
отправленной 21 августа 1700 г. (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. 
Т. 4, ч. 1. С. 2).

13 Перед началом Северной войны все вновь сформированные солдатские полки были сведены в три 
генеральства (дивизии) во главе с А.М. Головиным, А.А. Вейде и А.И. Репниным.

14 Петр I направился к Нарве с гвардейскими Преображенским и Семеновским полками, входившими 
в состав корпуса И.И. Бутурлина. 8 сентября 1700 г. корпус выступил из Великого Новгорода, а 23 
сентября подошел к Нарве (Там же. С. 12).

15 С начала октября 1700 г. русские солдаты возводили батареи, рыли траншеи и рвы близ Нарвы и 
Ивангорода. 18 октября сделали первые пробные выстрелы по шведской крепости, а через два дня, 
20 октября, открыли огонь со всех батарей (ГСВ. Вып. 1. М., 2004. С. 204, 205).

16 На правом фланге возле острова Кампергольм расположились Преображенский и Семеновский 
полки, а также дивизия Ф.А. Головина, в центре – дивизия И.Ю. Трубецкого, на левом фланге – 
А.А. Вейде и конница Б.П. Шереметева (Петров А.В. Город Нарва : его прошлое и достоприме-
чательности в связи с историей упрочения русского господства на Балтийском побережье, 1223–
1900. СПб., 1901. С. 198).

17 Правый фланг прикрывала размещенная на холме батарея.
18 Для штаба русской армии Петр I избрал небольшой остров Кампергольм, соединявшийся наплавным 

мостом с левым берегом р. Наровы (Петров А.В. Нарвская операция // ВС. 1892. Июль. С. 26).
19 26 октября 1700 г. Петр I отправил по Ревельской дороге пятитысячный отряд нерегулярной конницы 

под командованием Б.П. Шереметева, в задачи которого входили разведка и захват языков (Там же. 
С. 12 ; Петров А.В. Город Нарва ... С. 202 ; ГСВ. Вып. 1. С. 205).

20 Карл XII получил известие от коменданта Нарвы полковника Г.Р. Горна об осаде крепости русскими 
войсками во время пребывания в Швеции. 30 сентября король отплыл из Карлскруны в Пернов, за-
тем с армией сухим путем направился в Ревель, откуда 4 ноября выступил к Нарве (Устрялов Н.Г. 
История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 40–41).

21 Гарнизоны Нарвы и Ивангорода составляли 1900 солдат; наличествовало около 400 пушек. 21 октя-
бря 1700 г. русские предприняли первую неудачную атаку Ивангородской крепости. На следующий 
день ивангородский гарнизон ответил пушечной стрельбой по русским батареям, в результате чего 
было убито 23 и ранено 20 человек (ГСВ. Вып. 1. С. 205).

22 Шведы распустили слух о своем намерении высадить десант близ Архангельска (Петров А.В. Нарв-
ская операция. С. 18).

23 17 ноября 1700 г. царь передал командование К.Е. Кроа и на следующий день вместе с Ф.А. Голови-
ным выехал за подкреплением в Великий Новгород (ГСВ. Вып. 1. С. 206).

24 26 октября 1700 г. на западном берегу Чудского озера у Ряпиной мызы шестьсот рейтар В.А. Шлип-
пенбаха разбили полуторатысячный отряд псковского ополчения. Помимо того, В.А. Шлиппенбах 
столкнулся с возвращавшейся из Нарвы российской эскадрой; завязался бой, в результате которого 
шведы разбили 12 русских судов. Среди трофеев оказалось псковское знамя, на котором были изо-
бражены цари Иоанн и Петр Алексеевичи и помещалась надпись: «Сие знамя ко охранению царей 
учинено в 7201 году, марта 1 дня» (Петров А.В. Нарвская операция. С. 16).

25 29 октября 1700 г. Б.П. Шереметев разбил небольшой шведский отряд близ деревни Пурц, захватив 
в плен майора, ротмистра и 26 рядовых. Усмотрев занятую позицию неудобной, Б.П. Шереметев 
через четыре дня отступил к р. Пюхаиогги (Пюхайыэе). 16 ноября шведы заставили его покинуть и 
эту позицию и вернуться к Нарве (Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву : Эстония в первые годы 
Северной войны, 1701–1704. Таллин, 1966. С. 114).

26 18 ноября 1700 г. шведы подошли к местечку Лагена в нескольких километрах от Нарвы, где был 
устроен лагерь. Последнюю ночь перед битвой шведы использовали не для установки артиллерии, а 
для рекогносцировки русских укреплений (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. М., 
2006. С. 94–95).

27 На состоявшемся 18 ноября 1700 г. военном совете Б.П. Шереметев предложил в расчете на численное 
превосходство дать бой на открытом месте, но по настоянию главнокомандующего К.Е. Кроа войска 
остались в укреплениях (Петров А.В. Нарвская операция. С. 27).
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28 Утром 19 ноября 1700 г. шведская армия двинулась из местечка Лагены к Нарве, но не по главной 
дороге, а по обходной. Шведы поднялись на гору Германсберг, откуда артиллерия начала обстрел 
русских позиций. Затем Карл XII двинул войска на левый и правый фланги российского лагеря (Там 
же. С. 28 ; Масловский Д.Ф. Записки по истории России. Вып. 1 : 1683–1762.  СПб., 1891. С. 75).

29 Из-за резкого ухудшения погоды, когда начался снег с градом, шведы смогли незаметно пересечь ни-
зину и атаковать русские укрепления. Шведская атака привела к едва не повальному бегству русских 
солдат через р. Нарову. На правом фланге близ болота только Преображенский и Семеновский полки 
и спешенные драгуны стойко держали оборону (Петров А.В. Город Нарва ... С. 230 ; Григорьев Б.Н. 
Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 99–101).

30 Далее до конца абзаца текст заимствован у П.П. Шафирова (Шафиров П.П. Рассуждение о причинах 
Свейской войны // Россию поднял на дыбы ... / сост., предисл., вступ. ст. Н.И. Павленко. М., 1987. Т. 1. 
С. 529–531).

31 Состоявшее из иностранцев командование русской армии (генерал-фельдмаршал К.Е. фон Кроа, ге-
нерал-лейтенант Л.-Н. де Алларт, генерал-майор А. Ланген) сдалось шведам в начале сражения «на 
пароль». Вечером 19 ноября русские генералы Я.Ф. Долгорукий, царевич Имеретинский Александр 
Арчилович, А.М. Головин и И.И. Бутурлин направили парламентером в шведский лагерь в сопро-
вождении майора Пиля князя Козловского, который был убит в темноте. Следующим к Карлу XII 
отправился И.И. Бутурлин, которой и провел переговоры об условиях сдачи (Козлов С.А. Русские 
пленные Великой Северной войны : 1700–1721. СПб., 2011. С. 130 ; Устрялов Н.Г. История царствова-
ния Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 48).

32 Стоявший со своей дивизией на левом фланге генерал А.А. Вейде, в начале баталии отразивший ата-
ку генерала О. Веллинга, ничего не знал о заключенных кондициях и представлял потенциальную 
угрозу для шведских войск. Однако он не решился на атаку, несмотря на то что его дивизия не понес-
ла значительных потерь. Генерал был ранен и присоединился к акту капитуляции к утру 20 ноября 
(Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 102 ; Козлов С.А. Русские пленные ... С. 130).

33 Только после Полтавской победы в результате длительных переговоров у Петра I появилась возмож-
ность вернуть в 1710 г. А.А. Вейде (обменен на лифляндского генерал-губернатора графа Н. Штрем-
берга) и И.И. Бутурлина (обменен на генерал-майора Ю.А. Мейерфельда). В 1718 г. А.М. Головина 
и И.Ю. Трубецкого «разменяли» на генерал-фельдмаршала К.Г. Реншельда. Царевич имеретинский 
Александр Арчилович умер по пути из плена, Я.Ф. Долгорукий (с 44 русскими пленными) бежал 
из Швеции в 1711 г. (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 66–68 ; Коз-
лов С.А. Русские пленные ... С. 153, 155–156).

34 По условиям капитуляции шведы согласились на свободный отход русских войск на правый берег 
Наровы с оружием, знаменами, но без артиллерии и обоза. Утром 20 ноября русские войска поки-
нули шведский берег. В нарушение условий капитуляции Карл XII удержал в плену 10 генералов и 
около 700 русских офицеров (Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. М., 2003. С. 82).

35 Согласно указу Петра I, русскому посланнику в Гааге А.А. Матвееву было велено представлять дей-
ствия шведов под Нарвой в невыгодном свете (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. 
Т. 4, ч. 1. С. 77–78).

36 Согласно данным «Гистории Свейской войны» (очевидно, заниженным), потери русской армии, вклю-
чая умерших по дороге к Великому Новгороду, составили «до 6000» человек (ГСВ. Вып. 1. С. 210).

37 Петр I приговорил Я.И. Лобанова-Ростовского к смертной казни за паникерство, ложное распростра-
нение сведений о числе убитых под Нарвой и наводившие панику в армии слухи. Казнь заменили 
тюремным заключением (ПБИПВ. Т. 1. М. ; СПб., 1887. № 349. С. 411).

38 3 декабря 1700 г. Карл XII обратился из Нарвы с напечатанной на русском языке «оберегательной 
грамотой» ко всем подданным царя, где обещал «королевскую милость» при условии снабжения 
шведской армии провиантом. Эта грамота распространялась в пограничных областях, и местные 
жители приносили и сдавали шведские «подметные» листы русским властям (Шутой В.Е. Борьба 
народных масс против нашествия армии Карла XII, 1700–1709. М., 1958. С. 130–131).

39 В 1701 г. Петр I издал указ взять часть колоколов с «знатных городов от церквей и монастырей для 
делания пушек и мортир». К июлю 1701 г. собрали около 90 тыс. пудов колокольной меди. До конца 
года для русской армии отлили 243 пушки, 12 мортир и 13 гаубиц (Епифанов П.П. Россия в Северной 
войне // ВИ. 1971. № 6. С. 125).
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40 Согласно легенде, Петр I по поводу нарвского поражения заметил: «Шведы долго еще будут по-
беждать нас, но своими победами они научат наконец победить их самих; когда же ученье проходит 
без потерь и огорчения?» (Петров А.В. Город Нарва ... С. 242 ; Вольтер. История Карла XII, короля 
Швеции и Петра Великого, императора России. СПб., 1999. С. 136).

41 Встреча монархов в замке Биржи состоялась 17 февраля 1701 г. 20 февраля Август II и Петр I выезжали на 
три дня для осмотра саксонского гарнизона в Динамюнде и в Митаву. 26 февраля был подписан договор, 
а на следующий день государи разъехались. По условиям договора Петр I и Август II обязались про-
должать военные действия против Швеции и не вести с Карлом XII сепаратных переговоров. Август II 
получал от России ежегодную субсидию в 200000 ефимков и вспомогательные войска численностью от 
15000 до 20000 чел. Было принято решение об осаде Риги, начале Россией военных действий в Ингер-
манландии и Карелии, а Речи Посполитой – в Лифляндии и Эстляндии (ПЖ 1701 г. СПб., 1911. С. 4–5 ; 
Свидание Петра Великого с Августом II в Биржах // Временник ОИДР. 1853. Кн. 17. С. 10–17. (Смесь)).

42 Возможно, имеется в виду тайное обещание кардинала-примаса М. Радзиевского оказать поддерж-
ку Карлу XII.

43 Российскому послу в Гааге А.А. Матвееву было указано объяснить российскую точку зрения о при-
чинах войны, поражении под Нарвой, а также требовать, чтобы Голландия запретила наем в швед-
ские войска и продажу оружия Швеции. 14–16 апреля 1702 г. Петр I издал манифест, разъясняющий 
смысл войны и призывающий на русскую службу иноземных специалистов. Его перевели на ино-
странные языки и распространяли за границей (ПБИПВ. Т. 2. СПб., 1889. № 422. С. 41–51 ; Устря-
лов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 77–78).

44 После того как 4 сентября 1699 г. скончался датский король Кристиан V и на престол взошел его сын 
Фредерик IV, Петр I направил для выражения соболезнования и подтверждения союзного договора 
1699 г. посольство во главе с ближним стольником А.П. Измайловым. А.П. Измайлов состоял по-
сланником при датском дворе с 1701 по 1707 г. (Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений 
России (по 1800 г.). М., 1894. Ч. 1. С. 237).

45 Король Фредерик IV не поставил Петра I в известность о подписании Данией Транвендальского 
сепаратного мирного договора (8 августа 1700 г.), по условиям которого он признавал независимость 
герцогства Гольштейн-Готторпского и выходил из войны со Швецией. Тем не менее 12 января 1701 г. 
Россия и Дания заключили договор (который так и не был исполнен) о вступлении на русскую служ-
бу шести датских полков для ведения военных действий против шведов (ГСВ. Вып. 1. С. 211 ; Молча-
нов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1990. С. 173).

46 В ноябре 1700 г. с дипломатической миссией в Варшаву был отправлен Г.Ф. Долгорукий, который с 
ноября 1701 г. по 1706 г. был чрезвычайным посланником при Августе II (Серов Д.О. Администрация 
Петра I. М., 2007. С. 41).

47 25 июня 1701 г. к Кокенгузену на соединение с саксонскими войсками подошли 18 солдатских и один 
стрелецкий полк русского вспомогательного корпуса (17551 чел.) под командованием А.И. Репнина 
(Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 48).  В 1701 саксонской армией у 
Риги командовал генерал-фельдмаршал А.Г. Штейнау.

48 Зимой 1700/1701 года действия русских отрядов ограничивались мелкими разъездами и небольшими 
стычками. Первая победа русской армии в Лифляндии была одержана отрядом М.Б. Шереметева при 
Ряпиной мызе 4 сентября 1701 г. (Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву ... С. 123, 136–138 ; ГСВ. 
Вып. 1. С. 215).

49 24 декабря 1701 г. состоявшая из 18800 человек армия Б.П. Шереметева вышла из Пскова к главной 
квартире В.А. Шлиппенбаха в деревне Эрестфер (Эраствере). Утром 29 декабря (9 января) авангард 
русского войска разбил высланный на разведку отряд Р. Ливена. Получив известие от уцелевших 
конников Р. Ливена о подходе армии Б.П. Шереметева, В.А. Шлиппенбах (основные силы которо-
го насчитывали 7000–8000 человек) начал готовиться к сражению. Умело использовав численный 
перевес, Б.П. Шереметев окружил шведов и обратил их в бегство (Палли Х.Э. Между двумя боями за 
Нарву ... С. 147–148, 151–154).

50 По данным Х.Э. Палли, в битве при Эрестфере сражалось около 10000 человек из армии Б.П. Шере-
метева против 3000–3800 шведов у В.А. Шлиппенбаха (Там же. С. 155–156).

51 После Эрестфера местом нахождения главной квартиры В.А. Шлиппенбаха стала мыза Сангасте 
(Сагница). 18 июля 1702 г. генерал-майор отправил навстречу войскам Б.П. Шереметева небольшой 
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разведывательный отряд (300 человек) во главе с майором О. Розеном. В результате короткой стычки 
сам майор, два офицера и двадцать шесть рейтар попали в плен (Там же. С. 176–177).

52 В.А. Шлиппенбах отступил от Сангасте за р. Эмайыги к мызе Хуммули (Гуммельсгоф) и уничтожил 
за собой мосты.

53 В баталии 18 июля 1702 г. при Гуммельсгофе шведы потеряли, по разным данным, от 2400 до 5500 
убитыми. Русскими войсками были захвачены 16 пушек, 375 фузей, 90 карабинов, пистолеты, знаме-
на и прочее военное имущество (Там же. С. 184–185 ; ГСВ. Вып. 1. С. 218).

54 После победы при Гуммельсгофе Б.П. Шереметев двинулся по направлению к Дерпту, который за-
ключил в блокаду 24 июля 1702 г. Дерпт располагался между озерами Вирц и Пейпус, сообщающи-
мися водами Пенвы.

55 Армия Августа II была разбита К.Г. Реншельдом под Клишовом 8 июля 1702 г., за десять дней до по-
беды Б.П. Шереметева у Гуммельсгофа.

56 Река Эмбах впадает в Чудское озеро. На ней расположен Дерпт.
57 Получив в начале августа 1702 г. сведения о намерении В.А. Шлиппенбаха сосредоточить силы в Воль-

маре, Б.П. Шереметев отправил туда полковника Н.Г. фон Вердена, а сам с пехотой и конницей двинулся 
к Мариенбургу. 13 августа 1702 г. был захвачен Вольмар, а 25 августа после десятидневной осады и 
штурма пал Мариенбург (Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву ... С. 190–193).

58 22 сентября 1702 г. Петр I и армия Б.П. Шереметева соединились с корпусом П.М. Апраксина у р. На-
зия, откуда 25 сентября начался поход к Нотебургу (ГСВ. Вып. 1. С. 223).

59 В начале 1702 г. за победу при Эрестфере Петр I произвел Б.П. Шереметева в чин генерал-фельдмар-
шала и в кавалеры ордена Св. Андрея Первозванного.

60 Описание осады и штурма Нотебурга почти дословно совпадает с текстом «Гистории Свейской вой-
ны» (Там же. С. 223–227). Очевидно, Ф.И. Соймонов использовал источники этого исторического 
произведения: «Книгу Марсовых дел», печатные реляции и т. д.

61 В «Гистории Свейской войны» указано 7 часов (Там же. С. 95, 222).
62 В «Гистории Свейской войны» указано 4 часа (Там же. С. 95, 223).
63 1 октября 1702 г. началась десятидневная бомбардировка крепости из установленных на левом берегу 

Невы 43 орудий. Затем ее поддержали батереи с правого берега. Всего по Нотебургу было выпущено 
свыше 15000 ядер и бомб (Кирпичников А.Н., Савков В.М. Крепость Орешек. Л., 1979. С. 66).

64 Шведский майор Лейон с партией солдат прорвался в осажденный Нотебург в небольших судах со 
стороны Ладожского озера (Шарымов А.М. Предыстория Санкт-Петербурга, 1703 год : книга иссле-
дований. СПб., 2004. С. 239).

65 Штурм крепости продолжался тринадцать часов. Артиллерии удалось пробить бреши в верхней по-
ловине стен, но до них не доставали штурмовые лестницы. Достигших подножия стен русских шве-
ды сверху расстреливали в упор. Петр I послал приказ завершить атаку, но посланный не добрался 
до подполковника Семеновского полка М.М. Голицына, командовавшего штурмовавшими крепость. 
Самоотверженность русских солдат вынудила коменданта приказать барабанить «сдачу» (Кирпич-
ников А.Н., Савков В.М. Крепость Орешек. С. 67).

66 11 октября 1702 г. комендант крепости Г.В. Шлиппенбах прислал Б.П. Шереметеву вариант условий 
договора сдачи крепости. В тот же день «аккордные пункты» были поправлены Петром I и подписа-
ны Б.П. Шереметевым (ПБИПВ. Т. 2. № 458. С. 87–90).

67 Гвардии майор С. Карпов был ранен во время штурма крепости 11 октября 1702 г.
68 Под конвоем на российских судах шведских солдат отвезли к Ниеншанцу. Офицеры были отпущены 

в Нарву.
69 Данные о людских потерях и военных трофеях, очевидно, заимствованы из «Реляции о взятии кре-

пости Нотебурга» (ПБИПВ. Т. 2. № 471. С. 104–108).
70 Таким образом далее перечислены потери участвовавших в штурме Нотебурга гвардейских Семе-

новского и Преображенского полков, а также сформированных в 1700 г. (после Нарвской битвы) 
пехотных полков полковников А. Гордона, Е.А. Гулица, Р.В. Брюса, А.Е. Романовского, И.П. Бер-
нера, П.П. Бернера, П.К. фон Буковина и Д.И. Девгерина (Керсновский А.А. История русской армии. 
М., 1992. Т. 1. С. 64–66).
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71 Комендант Нотебурга Г.В. фон Шлиппенбах имел чин подполковника. Находившийся под его на-
чалом шведский гарнизон насчитывал не более 500–600 человек и 140 орудий (Кирпичников А.Н., 
Савков В.М. Крепость Орешек. С. 67).

72 Триумфальное шествие в Москве состоялось 6 декабря 1702 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 228).
73 Шествие двигалось «Тверскою улицею в Воскресенские ворота чрез Китай и Мясницкою улицею». 

В честь победы на средства духовенства, учителей Славяно-греко-латинской академии и А.Д. Мен-
шикова было возведено трое триумфальных ворот: у Казанского собора, за Никольскими воротами 
на Лубянке и на Мясницкой улице (ГСВ. Вып. 1. С. 228 ; Зелов Д.Д. Официальные светские праздни-
ки как явление русской культуры конца XVII – первой половины XVIII века : история триумфов и 
фейер верков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002. С. 125–126).

74 Михаил Борисович Шереметев.
75 Согласно «Гистории Свейской войны», Петр I отбыл из Москвы в Воронеж 15 февраля 1703 г., откуда 

вернулся в столицу через несколько недель (ГСВ. Вып. 1. С. 229).
76 Почти одновременно с Ниеншанцем под прикрытием крепостных стен близ впадения р. Охты в Неву 

стало развиваться поселение Ниен, или Невское устье, где существовала стоянка для судов, велась 
международная торговля и взимались таможенные пошлины (Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское 
устье, Ниеншанц : 700 лет поселению на Неве. СПб., 2001. С. 52–53).

77 Описание событий похода и штурма Ниеншанца Ф.И. Соймонов заимствовал из «Книги Марсовой, 
или Воинских дел» (см. также: ПЖ 1703 г. СПб., 1911. С. 11–16).

78 23 апреля 1703 г. 20-тысячный корпус Б.П. Шереметева выступил из Шлиссельбурга по правому 
берегу Невы к шведской крепости Ниеншанц. В составе корпуса были генерал-майоры Я.В. Брюс, 
А.И. Репнин и И.И. Чамберс (Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. С. 83).

79 В ночь на 25 апреля 1703 г. двухтысячный отряд солдат под командованием гвардии капитана 
П.С. Глебовского и подполковника Н.А. Нейдгарта по Неве предпринял разведывательный рейд к 
Ниеншанцу. Они высадились возле внешних укреплений, разбили отряд шведских драгун из 15 че-
ловек и овладели первым валом, но развивать успех не стали и отступили (Там же).

80 25 апреля 1703 г. основные силы Б.П. Шереметева подошли к городу и расположились под защи-
той удаленного от крепости внешнего вала. Часть войск переправилась на правый берег Охты, где 
ранее находился посад Ниен, сожженный комендантом крепости после падения Нотебурга. Таким 
образом Ниеншанц был взят в полную осаду (Там же. С. 83–84 ; Шарымов А.М. Предыстория Санкт-
Петербурга ... С. 409).

81 Строительство шанцев велось под руководством генерал-инженера Ж.Г. Ламбера де Герэна. В тот 
день было убито восемь русских солдат и инженер, а также несколько ранено (Шарымов А.М. Пре-
дыстория Санкт-Петербурга ... С. 410–411).

82 Вечером 26 апреля 1703 г. водным путем из Шлиссельбурга в русский лагерь прибыл Петр I. На бар-
ках к шведской крепости доставили тяжелую осадную артиллерию (16 мортир, 48 пушек), а также 
10000 бомб, шанцевый инструмент и прочие припасы (Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербур-
га : военно-исторический очерк. СПб., 1901. С. 64).

83 28 апреля 1703 г. Петр I во главе семи рот гвардейских полков отправился осматривать взморье. Глав-
ной целью поездки было определение местонахождения шведского флота. В ходе рейда по окрест-
ным деревням солдаты захватили и погрузили на лодки продовольствие и скот. Местным жителям 
выдавались грамоты, по которым гарантировалась безопасность и рекомендовалось не покидать 
дворы. Оставив три роты для несения дозора на взморье, 29 апреля Петр I вернулся в русский лагерь 
(Там же. С. 65–66).

84 Установка пушек и мортир на батареи продолжалась не только днем, но и ночью, тогда же был пред-
принят первый обстрел Ниеншанца (Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. С. 86).

85 С 1689 г. комендантом Ниеншанца являлся шведский полковник Ю. Аполлов (он же И.Г. Опалев), по-
томок перешедших в нач. XVII в. на шведскую службу русских дворян.

86 Бомбардировка крепости продолжалась в течение четырнадцати часов, было сделано девять пушеч-
ных залпов, а мортиры не прекращали стрельбу до утра. Одна из бомб угодила в пороховой погреб, 
и мощный взрыв разрушил близлежащие укрепления. Шведский гарнизон, понесший значительные 
потери, оказался не в состоянии продолжать оборону Ниеншанца (Там же).
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87 1 мая 1703 г. генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев и комендант Ю. Аполлов подписали договор о 
сдаче Ниеншанца. Договор подробно регламентировал капитуляцию гарнизона и его уход на швед-
скую территорию. Весь гарнизон отпускался на таких же почетных условиях, как и в Нотебурге. 
Коменданта обязали указать подкопы и хранилища пороха в крепости. После передачи крепости 
гарнизон должен был в сопровождении конвоя проследовать по Большой Копорской дороге в Нарву. 
Шведские офицеры оставались до возвращения конвоя в заложниках (Там же. С. 87).

88 Вечером 1 мая 1703 г. к устью Невы подошла шведская эскадра из девяти кораблей под командовани-
ем вице-адмирала Г. фон Нуммерса, спешившая на помощь гарнизону Ниеншанца (Шарымов А.М. 
Предыстория Санкт-Петербурга ... С. 421–422).

89 В устье Невы вошли шведские шнява «Астрильд» и бот «Гедан», которые были в ночь с 6 на 7 мая 
1703 г. окружены русскими лодками и атакованы (Там же. С. 424–425).

90 Штурмом шведских судов командовал подполковник Н.А. Неитерт (Кротов П.А. Морской бой 7 
мая 1703 года : российская пропагандистская версия и реальные подробности // Петровское время в 
лицах – 2007. СПб., 2007. С. 154).

91 В бою 7 мая 1703 г. шведские потери составили 58 человек убитыми и 19 пленными. У русских было 
убито двое и ранено трое человек (Там же. С. 153).

92 10 мая 1703 г. за «никогда прежде бывшую» морскую победу в походной церкви близ Шлотбурга 
был отслужен благодарственный молебен с троекратным залпом из пушек и ружей. Во время торже-
ственной церемонии возложил знаки этого ордена на Петра I и А.Д. Меншикова адмирал Ф.А. Голо-
вин, первый кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (ГСВ. Вып. 1. С. 233). В 1700–1706 г. Ф.А. Го-
ловин возглавлял Посольский приказ, был руководителем внешней политики, поэтому иностранцы 
его часто называли великим канцлером (Фоккеродт И.Г. Россия при Петре Великом // Неистовый 
реформатор. М., 2000. С. 85–86). Официально должность канцлера была введена в России в 1709 г., 
первым канцлером стал Г.И. Головкин.

93 16 мая 1703 г., в день Пятидесятницы (то есть день Святой Троицы, отмечавшийся на пятидесятый 
день после Пасхи) на Заячьем острове была заложена деревоземляная крепость. Название Санкт-
Петербург она получила только 29 июня 1703 г. после освящения крепости и собора в честь Св. Апо-
столов Петра и Павла.

94 Точнее каменный дом канцлера Г.И. Головкина, построенный в 1710 г. в конце набережной Невы 
Петербургского острова, недалеко от шведской усадьбы Койвусаари.

95 Сенат и коллегии располагались в здании Двенадцати коллегий, возведенном по проекту Д. Трезини 
в 1722–1742 г. В 1731 г. по указу императрицы Анны Иоанновны усадьбу А.Д. Меншикова на Васи-
льевском острове передали учрежденному ею Кадетскому корпусу (Трубинов Ю.В. Палаты светлей-
шего князя Меншикова. СПб., 2003. С. 102).

96 Ф.И. Соймонов привел одну из легенд появления у самого большого острова невской дельты названия 
«Васильевский». Согласно другим версиям, своим наименованием остров обязан офицеру В.Д. Корч-
мину или новгородским посадникам Василию Казимиру, Василию Ананьину и Василию Селезню 
(Канн П.Я. Стрелка Васильевского острова // Ленинградская панорама. 1986. № 10. С. 33).

97 Через 50 лет после основания Санкт-Петербурга был отмечен первый его юбилей, к которому Академия 
наук подготовила подарочное издание гравированного плана города и его видов (1753). В 1749–1751 г. 
помощник библиотекаря Академии наук А.И. Богданов составил рукописное «Описание Санктпетер-
бурга», с которого во второй половине XVIII в. сняли несколько копий. В 1779 г. историк и литератор 
В.Г. Рубан опубликовал исправленное сочинение А.И. Богданова под названием «Историческое, гео-
графическое и топографическое Описание Санктпетербурга : от начала заведения его с 1703 по 1751 г.».

98 В начале 1704 г. на отмели Финского залива для обороны устья Невы возвели деревянную башню 
Кроншлот. С 1714 г. по указу Петра I на о. Котлин началось строительство каменных домов, полу-
чивших название губернских (ПСЗ. СПб., 1830. Т. 5. № 2781).

99 В 1713–1723 г. на о. Котлин сооружали Военную, Купеческую, Лесную и Среднюю гавани.
100 14 мая 1703 г. небольшая хорошо укрепленная крепость Ямы была взята после двухнедельной осады 

генерал-майором Н.Г. фон Верденом. 27 мая гарнизон Копорья сдался без боя Б.П. Шереметеву.
101 Ингрией, Ингерманландией (шв., нем. Ingermanland), Ижорской землей именовалась шведская террито-

рия по берегам Невы и вдоль побережья Финского залива от Невы до Наровы (Шаскольский И.П. Воз-
вращение Россией берегов Невы – выхода к Балтийскому морю (1702–1703 гг.) // ВИ. 1986. № 9. С. 44).
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102 В Финляндии находилась Ингерманландская армия под командованием генерал-майора А. Кро-
ньерта для защиты шведских земель.

103 Далее в рукописи нарушена хронология и описываются события 1705 г.
104 15 июля 1705 г. в 24 верстах от Митавы у мызы Гемауэртгофт состоялось сражение армии Б.П. Шере-

метева с корпусом А.Л. Левенгаупта. Несмотря на численное превосходство, генерал-фельдмаршал 
был вынужден отступить. Русские потеряли более 1600 человек убитыми; потери шведов были еще 
больше: по разным данным от 1900 до 2400 человек (Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. С. 15–
17 ; Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 375–377).

105 После сражения у Гемауэртгофта А.Л. Левенгаупт ушел в Ригу, оставив в Митавском замке неболь-
шой гарнизон под командованием Й.И. Кнорринга (Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. С. 18).

106 14 августа 1705 г. к Митаве подошли драгунские полки К.Э. Ренне и пехотная дивизия А.И. Репнина.
107 Митавский замок был отделен от города протокой Дриксой. 16 августа 1706 г. русские войска начали 

готовить туры и фашины для штурма замка (ГСВ. Вып. 1. С. 257).
108 Письмо с предложением о сдаче Митавского замка отправили 1 сентября 1705 г. На просьбу коменданта 

замка полковника Й.И. Кнорринга предоставить ему отсрочку было отвечено отказом, и с вечера сле-
дующего дня до утра 3 сентября русская артиллерия вела обстрел укреплений замка (Там же. С. 258).

109 Согласно «Гистории Свейской войны», при взятии Митавского замка было захвачено 290 пушек (в 
том числе 10 на станках), 23 мортиры, 35 гаубиц, а также пушечные ядра, картечь, гранаты, порох 
и т. д. (Там же). Более подробный список трофеев опубликован в газете «Ведомости» (Ведомости 
времени Петра Великого. М., 1903. Вып. 1. С. 276–279).

110 Состоявшееся в 1703 г. триумфальное шествие было посвящено возвращению Ижорской земли. 
В честь победы русского оружия на московских улицах возвели четыре триумфальные арки (Зе-
лов Д.Д. Официальные светские праздники ... С. 126).

111 На проходившем в июне–июле 1703 г. в Люблине сейме депутаты оказали поддержку Августу II. 
Тогда же было принято решение укрепить армию и продолжать войну против шведов. 14 января 
1704 г. кардинал-примас М. Радзиевский под предлогом мирных переговоров со Швецией созвал 
сейм в Варшаве. На состоявшемся 5 февраля заседании было объявлено свержение Августа II и 
начало межкоролевья (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 345–346 ; 
Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 74).

112 В сентябре 1704 г. к Августу II прибыли 11 пехотных полков вспомогательного русского войска, ко-
торые возглавил русский посланник при саксонском дворе И.Р. Паткуль. Затем в Вышгороде к ним 
присоединилось 16000 саксонского войска генерала И.М. фон дер Шуленбурга и 6000 казаков. Всего 
Август II собрал под своим началом около 40000 человек (Устрялов Н.Г. История царствования Пе-
тра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 356 ; Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 197).

113 В первоначальные планы Петра I на 1704 г. входила только блокада Нарвы, а основное наступление 
готовилось на Кексгольм. Целью блокады было не подпустить к Нарве шведские корабли. Приказ 
о ее начале зимовавший в Ямбурге корпус П.М. Апраксина получил 7 марта 1704 г. Произведя не-
обходимую рекогносцировку, 27 апреля П.М. Апраксин занял позицию между устьями рек Наровы 
и Россони, на следующий день установил артиллерию и полностью перерезал водное сообщение 
между Нарвой и морем (Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву ... С. 244–246).

114 Ночью 11 мая 1704 г. со стоявших на рейде кораблей высадился западнее устья Наровы и проник в 
окруженный русскими войсками город полк ландмилиции под командованием О. Ребиндера чис-
ленностью 600–700 человек (Там же. С. 247).

115 До прибытия Петра I (26 мая 1704 г.) действиями русской армии под Нарвой руководил П.М. Апраксин.
116 12 мая в устье Наровы вошла состоявшая из 35 судов эскадра шведского вице-адмирала Я. де Пру. На 

кораблях находились оружие и провиант и полк ландмилиции Б. фон Палена (1200 человек). Уже в 
день прибытия шведские корабли обстреляли русские позиции (Там же. С. 247–248).

117 В 1704 г. Петр I планировал осадить крепость Кексгольм.
118 27 июня 1704 г. руководство осадой города перешло к генерал-фельдмаршал-лейтенанту Г.Б. фон 

Огильви, прибывшему под Нарву неделей ранее (Там же. С. 253).
119 В начале июня 1704 г. Б.П. Шереметев начал осаду Дерпта; 3 июля туда прибыл Петр I (ГСВ. 

Вып.  1. С. 241).
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120 По данным Х.Э. Палли, с апреля 1704 г. шведская эскадра на Чудском озере готовилась к воен-
ным действиям. В 1700 г. она насчитывала 6 кораблей. 26 апреля Б.П. Шереметев направил к устью 
реки и 9 солдатских и стрелецких полков под командованием генерал-майора Н.Г. фон Вердена. 
Семитысячный русский отряд переправился на стругах через Чудское озеро и 3 мая высадился на 
берегу р. Амовжи близ Кастре (Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву ... С. 224–225).

121 3 мая 1704 г. у Кастре Н.Г. фон Верден установил на р. Амовже заграждения из досок и, разместив 
одни полки на лодках, а другие по берегам реки, атаковал чудскую эскадру капитана К.Г. Лешерна. 
В результате трехчасового боя русские солдаты захватили двенадцать шведских судов. Не пожелав 
сдаваться в плен, К.Г. Лешерн приказал взорвать флагманский корабль «Каролус» и погиб вместе с 
ним (ГСВ. Вып. 1. С. 238 ; Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву ... С. 226).

122 Ф.И. Соймонов приводит список военных трофеев аналогичный «Гистории Свейской войны». В пись-
ме Б.П. Шереметева и опубликованном в газете «Ведомости» реестре имеются незначительные рас-
хождения с данными «Гистории Свейской войны» в общем количестве захваченных пушек (96 и 98), 
распределении их по кораблям, а также в численности пленных (141 и 138 человек) и т. п. (ГСВ. Вып. 1. 
С. 238–239 ; ПЖ 1704 г. СПб., 1911. С. 22–24 ; Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 146–147).

123 9 июня 1704 г. армия Б.П. Шереметева пришла к Дерпту и встала лагерем между р. Амовжей и 
Псковской дорогой. Полки Н.Г. фон Вердена, подошедшие в тот же день, расположились на другом 
берегу реки на Нарвской дороге (Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П. Шеремете-
ва // Материалы Военно-ученого архива Главного штаба. СПб., 1871. Т. 1. Стб. 153).

124 10 июня 1704 г. осаждающие установили батареи на холмах на двух берегах р. Амовжи и произвели 
первые выстрелы по Дерпту. Одновременно с юго-запада и с северо-востока велось рытье апрошей 
(Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву ... С. 231).

125 Утром 27 июня 1704 г. подполковник Ю.И. Брант и майор М. Бремсен с отрядами пехоты и кавале-
рии сделали вылазку и напали на возводивших укрепления солдат полковника Н.Н. Балка. Солдаты 
Н.Н. Балка, оправившись от внезапного нападения, перешли в контратаку и вынудили шведов от-
ступить в Дерпт. Шведский отряд потерял 25 человек убитыми (среди которых был подполковник 
Ю.И. Брант) и 15 пленными (Там же. С. 234).

126 3 июля к Дерпту прибыл обеспокоенной медленной осадой Петр I. Царь приказал возводить батарею 
у р. Амовжи напротив Русских ворот крепости, где были самые слабые городские укрепления (ГСВ. 
Вып. 1. С. 241).

127 Комендантом Дерпта был полковник К.Г. Шютте.
128 К 11 часам дня 13 июля 1704 г. из Дерпта в русский лагерь прислали аккордные пункты, в которых 

шведы для гарнизона требовали свободного выхода с оружием, шестью пушками, музыкой, флагом 
и месячным провиантом. Ответ русской стороны доставил полковник Д. Ридлер. Согласно оконча-
тельному договору, вышедшим из крепости офицерам разрешили сохранить шпаги, а каждой сотне 
солдат оставили по 30 мушкетов (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 164 ; Палли Х.Э. 
Между двумя боями за Нарву ... С. 241).

129 В конце мая 1704 г. русские перехватили несколько писем Г.Р. Горна В.А. Шлиппенбаху с просьбами 
о помощи. Предпринятая А.Д. Меншиковым разведка показала, что на расстоянии 30 верст от На-
рвы не было никаких шведских отрядов. Тогда Петр I предпринял военную хитрость, чтобы спрово-
цировать шведов на вылазку из крепости. Два драгунских и два пехотных полка под командованием 
самого монарха переоделись в синие мундиры и двинулись к крепости. Полки под командованием 
А.И. Репнина и А.Д. Меншикова двинулись им наперерез, после чего завязалось мнимое сражение 
(ГСВ. Вып. 1. С. 240 ; Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву ... С. 251).

130 Комендант К.Г. Шютте направил на помощь «шведам» партию драгун и солдат (около 1000 человек) 
с четырьмя пушками. Несколько сот из них было убито, 46 человек захвачено в плен, в том числе и 
один из руководителей партии – подполковник Ф. Маркард. Пострадали и местные жители, которые 
намеревались заняться грабежом (Там же. С. 251–252 ; ГСВ. Вып. 1. С. 240–241).

131 Против стоявшего у Раквере В.А. Шлиппенбаха Петр I направил шеститысячный корпус К.Э. Ренне. 
15 июня 1704 г. в результате сражения у мызы Лясна русские войска успешно атаковали и обратили 
в бегство шведов, которые потеряли около 60 человек убитыми. Были захвачены в плен полковник 
Ф. Вахтмейстер, два капитана, 7 поручиков и прапорщиков, а также около 50 драгун и солдат. По-
тери русских составили 100 человек убитыми (Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву. С. 252–253).
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132 Дерпт взят 13 июля 1704 г.
133 Данный раздел Ф.И. Соймонов почти целиком заимствовал из «Юрнала, или Поденной росписи, 

что крепостью Нарвой чинилось», опубликованного в «Книге Марсовой, или Воинских дел...» (см. 
также: ПЖ 1704 г. С. 87–99 ; ПБИПВ. Т. 3. СПб., 1893. С. 171–177).

134 В мае 1704 г. русская армия выступила из Санкт-Петербурга в поход на Кексгольм. 20 мая 1704 г. 
на пути в Шлиссельбург Петр I, получив донесение П.М. Апраксина от устья р. Наровы о приходе 
эскадры вице-адмирала Я. де Пру и марширующем к Нарве войске В.А. Шлиппенбаха, немедленно 
развернул войска к Нарве.

135 В конце мая к устью р. Россонь подошли Семеновский, Преображенский и Ингерманландский пол-
ки, затем дивизия кн. А.И. Репнина и драгунский полк К.Э. Ренне, а также три полка прибыли из 
Пскова. Армия переправилась через мост, наведенный П.М. Апраксиным, на левый берег р. Наровы 
и окружила Нарву (Петров А.В. Город Нарва ... С. 282–283).

136 В русский плен попали подполковник Ф. Маркард и ротмистр Э. Конау. Список пленных шведов 
полностью совпадает с приведенным в «Гистории Свейской войны» (ГСВ. Вып. 1. С. 240–241).

137 Первые восемь судов с боеприпасами прибыли морским путем из Санкт-Петербурга 1 июля 1704 г. 
10 июля к Нарве доставили осадную артиллерию, которую разместили на батареях вдоль правого 
берега р. Наровы напротив бастионов «Виктория» и «Гонор» (ПЖ 1704 г. С. 56 ; Устрялов Н.Г. Исто-
рия царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 309–310).

138 30 июля 1704 г. обстрел Нарвы сначала производили 46 пушек и 15 мортир, затем число орудий 
увеличили до ста. В течение 10 суток по крепости выпустили 4627 бомб, разрушили мост, соединяв-
ший Нарву с Ивангородом, а также был взорван пороховой погреб, проделано две бреши в бастионе 
«Виктория» и разрушен фас у бастиона «Гонор» (Петров А.В. Город Нарва ... С. 290–291).

139 По договору о сдаче дерптскому коменданту К.Г. Шютте, гарнизону и жителям обещали свободный 
пропуск. Однако К.Г. Шютте отвели к Нарве. 6 августа 1704 г. Г.Б. фон Огильви отправил его к 
нарвскому губернатору Г.Р. Горну с предложением о капитуляции (Палли Х.Э. Между двумя боями 
за Нарву ... С. 258).

140 7 августа 1704 г. военный совет решил штурмовать Нарву через два дня. А.Д. Меншиков предложил 
начать штурм ночью, а Г.Б. фон Огильви – днем. Петр I поддержал второе предложение и назначил 
Г.Б. фон Огильви главнокомандующим штурмом (Там же. С. 258–259).

141 В 2 часа дня 9 августа 1704 г. начался штурм Нарвы, сигналом к которому послужил залп из пяти 
мортир по бастиону «Виктория». Бастион «Гонор» был взят первым, у бастиона «Виктория» шведы 
взорвали мину, чем задержали наступавших и нанесли им урон. Русское командование удачно вы-
брало время атаки: шведы ожидали наступления ночью и в укреплениях не хватало солдат. Только 
небольшой части гарнизона и местных жителей удалось укрыться в Ивангороде (Там же. С. 261–262).

142 Даже после того, как комендант Нарвы приказал бить «шамад» (то есть сдачу), русские солдаты про-
должали гнать шведов до замка, не щадя и гражданское население, пока Петр I силой не положил 
конец кровопролитию. По преданию, царь собственной шпагой заколол русского солдата, грабив-
шего и убивавшего мирных жителей. Тем не менее в течение двух дней после штурма солдатам раз-
решили грабить город (запретив убивать горожан) (Петров А.В. Город Нарва ... С. 294 ; Палли Х.Э. 
Между двумя боями за Нарву ... С. 262).

143 9 августа 1704 г. к коменданту Ивангорода полковнику М. Штернстроле Петр I отправил П.П. Ша-
фирова с требованием сдаться с гарнизоном без всяких предварительных условий. Комендант попы-
тался выиграть время и потребовал приказа о сдаче от Г.Р. Горна. Получив распоряжение Г.Р. Горна, 
М. Штернстроле отказался его выполнять и продолжал готовиться к обороне (Палли Х.Э. Между 
двумя боями за Нарву ... С. 262).

144 Надеявшееся на мирное разрешение конфликта, русское командование решило продолжать перего-
воры. 15 августа 1705 г. М. Штернстроле письменно изложил условия своей капитуляции, основные 
из которых были приняты Г.Б. фон Огильви. 18 августа русские посты заняли ворота Ивангорода, а 
на следующий день шведский гарнизон оставил город (Там же. С. 263).

145 Собранный в январе 1704 г. примасом М. Радзиевским сейм в Варшаве под влиянием шведов и оппо-
зиции превратился в Варшавскую конфедерацию (полномочным представителем Карла XII на сейме 
был генерал-майор А.Б. Горн). В противовес варшавскому съезду 19 февраля король Август II со-
звал съезд в Кракове, где обвинил примаса и Собеских в измене. Таким образом образовалось две 
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Речи Посполитые: антишведская Сандомирская (1702–1717) и прошведская Варшавская (1704–1709) 
с королями Августом II и Станиславом I Лещинским соотвественно (Королюк В.Д. Вступление Речи 
Посполитой в Северную войну // Ученые записки Института славяноведения. 1954. Т. 10. С. 303–305 ; 
Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709–1714 гг.). М., 1990. С. 25).

146 Климент XI.
147 Точнее Кроншлот. 10 октября 1703 г. Петр I на яхте осмотрел устье Финского залива и о. Котлин. 

Близ него на отмели в начале 1704 г. возвели небольшой форт. 7 мая 1704 г. в присутствии Петра I 
башню освятил Новгородский митрополит Иов. Тогда же крепость получила название Кроншлот 
(гол. «коронный зáмок», или «замóк») (Базарова Т.А. Крепость Кроншлот на шведских разведыва-
тельных планах начала XVIII в. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы : материалы ежегод-
ной Международной научной конференции (14–16 апреля 2004). СПб., 2005. С. 174).

148 19 декабря 1704 г. в Москве торжественно отмечалось покорение Дерпта и Нарвы, что означало окон-
чание завоевания Ингерманландии. В честь этого события в столице возвели семь триумфальных 
ворот, под которыми прошли победоносные русские полки и провели пленных шведов. О праздне-
стве сообщала газета «Ведомости». Краткое описание шествия впоследствии включили в «Гисто-
рию Свейской войны» (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 211 ; ГСВ. Вып. 1. С. 250–251).

149 19 августа 1704 г. под Нарвой Ф.А. Головин и посол Речи Посполитой хелминский воевода Т. Дзя-
лынский подписали союзный договор, по которому обе стороны обязались совместно вести войну 
с Швецией и не заключать сепаратного мира, а Россия – оказать военную и финансовую помощь 
Польше (ПБИПВ. Т. 3. № 706. С. 129–135 ; ГСВ. Вып. 1. С. 248).

150 Согласно сообщению газеты «Ведомости», русские артиллерия и боеприпасы были доставлены в 
Полоцк 1 июня 1705 г. (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 253).

151 На состоявшемся 15 июня 1705 г. в Полоцке военном совете было принято решение двинуть корпус 
Б.П. Шереметева (3 пехотных, 9 драгунских полков, отдельный драгунский эскадрон, 2500 казаков 
и 16 орудий) против А.Л. Левенгаупта, чтобы отрезать шведского генерала от Риги. В тот же день 
первые русские полки покинули Полоцк, 27 июня отбыл Б.П. Шереметев. Петр I выехал из Полоцка 
в Вильно 1 июля 1705 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 256 ; Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. С. 15).

152 В июне 1705 г. командующий Финляндской армией генерал-фельдмаршал-лейтенант барон 
И.Г. Майдель, не сумев подойти к Санкт-Петербургу, совершил рейд по его окрестностям и сжег две 
деревни на Каменном острове (ГСВ. Вып. 1. С. 255).

153 4 июня 1705 г. к о. Котлин подошла объединенная шведская эскадра под командованием адмирала 
К.Д. Анкершерна, вице-адмирала Я. де Пру и шаутбенахта К. Спарре (ГСВ. Вып. 1. С. 251).

154 По-видимому, Ф.И. Соймонов описывает укрепления острова последних лет царствования Петра I. 
Строительство Купеческой гавани велось в 1718–1720 г., а возведение форта «Цитадель» в основном 
завершили к 1724 г. В 1704–1705 г. крепость и остров обороняло значительно меньше пушек. Из-
вестно, что в 1704 г. на ярусах Кроншлота установили 14 пушек, потом это число увеличили до 30. В 
конце 1705 г. на батареях о. Котлин стояло 60 орудий (МИРФ. СПб., 1865. Ч. 1. С. 104 ; Раздолгин А.А., 
Скориков Ю.А. Кронштадтская крепость. Л., 1988. С. 45, 48).

155 Вице-адмирал К.И. Крюйс возглавлял эскадру, состоявшую из восьми фрегатов, шести шняв, 
двух брандеров и семи галер (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. 
С. 260–261).

156 Точнее – 4 июля 1705 г.
157 Толбухинская коса – песчаная отмель у западного берега Котлина. Согласно А.И. Богданову, безы-

мянная отмель свое название получила после событий июня–июля 1705 г., когда командовавший 
расположенной поблизости батареей полковник Ф.С. Толбухин успешно отразил попытку высадки 
шведского десанта (Богданов А.И. Описание Санктпетербурга. СПб., 1997. С. 362).

158 5 июня 1705 г. шведы обстреляли русские батареи и попытались высадить десант с 80 плоскодонных 
судов на западный берег Котлина. Нападение отбили укрывшиеся в засаде два русских полка под 
командованием Ф.С. Толбухина (МИРФ. Ч. 1. С. 68 ; ГСВ. Вып. 1. С. 252).

159 Потери шведов после боя 4 июня 1705 г. составили около 300 человек убитыми и утонувшими, 
русские потеряли одного убитым и троих ранеными (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. 
С. 247 ; МИРФ. Ч. 1. С. 61).
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160 Это адресованное Р.В. Брюсу письмо К.И. Крюйса было опубликовано в газете «Ведомости» (Ведо-
мости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 247).

161 По-видимому, при официальной публикации в газете «Ведомости» донесения К.И. Крюйса швед-
ские потери преувеличили. Согласно газете, в бою 4 июня 1705 г. русские захватили пять непри-
ятельских ботов, на которых взяли 37 пленных, в том числе капитанов Розона и Фосса, а также двух 
унтер-офицеров (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 247). В опубликованных письмах 
К.И. Крюйса речь шла о 31–33 пленных (в том числе капитаны Унгар и Линдрот, поручик Хукла, 
прапорщик Флитвот) (МИРФ. Ч. 1. С. 61, 78, 79).

162 О военном параде и показательных маневрах царских войск, устроенных в конце июля 1705 г. в 
Вильно, писала газета «Ведомости» (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 270–271).

163 Петр I получил донесение Б.П. Шереметева о поражении под Мур-мызой через неделю после сраже-
ния – 22 июля 1705 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 256).

164 В изданном 23 июня 1705 г. манифесте Петр I объявил о введении русской армии в Польшу на ос-
новании союзного договора с законным королем Августом II и обратился с призывом к полякам не 
признавать Станислава Лещинского (Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию // 
Тарле Е.В. Сочинения. М., 1959. Т. 10. С. 443).

165 19 июня 1705 г. Петр I указал И.С. Мазепе немедленно выступить в поход с 30000 казаков к Львову 
для разорения имений польских магнатов, ставших на сторону шведов и Станислава Лещинского 
(ПБИПВ. Т. 3. № 839. С. 356).

166 Генерал-лейтенант Г.И. Майдель подошел к Санкт-Петербургу 19 июня 1705 г. Петербургский обер-
комендант Р.В. Брюс на подступах к Санкт-Петербургской крепости соорудил линию укреплений. 
24 июля шведы переправились на Каменный остров, но были оттуда выбиты Р.В. Брюсом. Оставив 
часть своего отряда в Ниеншанце, Г.И. Майдель направился к Шлиссельбургу. Он переправился 
через Неву в 12 верстах от Шлиссельбурга и затем атаковал пильную мельницу. Русские укрепле-
ния защищали 200 солдат, которые ответили отказом на предложение сдаться и успешно отбили 
три атаки, вынудив шведов отступить к Выборгу (ГСВ. Вып. 1. С. 255–256 ; Устрялов Н.Г. История 
царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 269–271).

167 В Москве известие о начавшемся в июле астраханском бунте получили 27 августа 1705 г. В тот же 
день глава Астраханского и Казанского приказов Б.А. Голицын отправил донесение Петру I, кото-
рое доставили находившемуся под Митавой государю не позднее 10 сентября (ПЖ 1705 г. СПб., 1911. 
С. 13 ; Голикова Н.Б. Астраханское восстание 1705–1706 гг. М., 1975. С. 171, 173).

168 12 сентября 1705 г. Митаву покинули направлявшийся в Гродно Петр I и Б.П. Шереметев, полу-
чивший указ собирать войска для усмирения восстания в Астрахани. 7 декабря 1705 г., передав Ав-
густу II находившуюся под Гродно армию Г.Б. Огильви, Петр I выехал в Москву (Волынский Н.П. 
Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра с самым подробным 
описанием участия ее в Великой Северной войне. СПб., 1912. Вып. 1, кн. 2. С. 164–165, 187–188).

169 Стоявший на зимних квартирах при Гродно Г.Б. Огильви постоянно получал жалобы местных жите-
лей на чинимые русскими солдатами и офицерами грабежи и разорения (Там же. С. 180).

170 8 (19) декабря 1705 г. по решению Тайного совета И.Р. Паткуля арестовали в Дрездене и отправили в 
крепость Зонненштейн, в которую заключали государственных преступников. На следующий день 
к Августу II было отослано донесение с объяснением причин ареста. В своем ответном послании 
король одобрил действия Тайного совета (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. 
Т. 4, ч. 1. С. 411–412, 414–415).

171 У И.Р. Паткуля изъяли переписку с русским правительством по военным и дипломатическим вопро-
сам (Там же. С. 429–434).

172 17 декабря 1705 г. Д.М. Голицын, находившийся со вспомогательным отрядом при польском короле 
(в 1704–1706 г.), отправил донесение, в котором обрисовал негативные последствия ареста и долго-
временного заключения И.Р. Паткуля (Там же. С. 412–413).

173 В сентябре 1706 г. И.Р. Паткуль по условиям Альтранштедтского трактата был выдан Карлу XII. 
Через год, 30 сентября 1707 г., И.Р. Паткуля сначала колесовали, а затем четвертовали (ГСВ. Вып. 1. 
С. 267–268).

174 4 октября 1705 г. состоялась коронация Станислава I Лещинского в Варшаве. Корону польских ко-
ролей на него возложил архиепископ Львовский. Карл XII присутствовал на церемонии инкогнито.
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175 18 ноября 1705 г. между Польшей и Швецией был подписан мирный договор, подтвердивший ос-
новные положения Оливского мира (1660). Согласно договору, Польша становилась союзником 
Швеции в войне против России и Саксонии. Швеция также получала преимущества в торговле на 
Балтийском море.

176 Выехав из Гродно 7 декабря 1705 г., Петр I прибыл в Москву 19 декабря. Через несколько дней после его 
отъезда появились слухи о подготовке Карлом XII наступления на Гродно; 3 января в главной квартире 
союзников было получено известие о переходе шведской армии через Вислу. 13 января неприятель 
появился на левом берегу Немана близ Гродно, а на следующий день по льду перешел на другой берег 
(Волынский Н.П. Постепенное развитие русской регулярной конницы ... С. 187–188, 198–199).

177 9 января 1706 г. в Гродно состоялся военный совет, на котором обсуждались три возможных вариан-
та действий против шведской армии: дать баталию в поле, увести войско из Гродно или оборонять 
город. Мнения разделились, и протокол заседания решили отправить на рассмотрение Петру I. Од-
нако через несколько дней, 17 января, Август II передал командование Г.Б. Огильви и ночью поки-
нул Гродно (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 447–452).

178 Точнее, саксонский генерал И.М. фон дер Шуленбург находился на службе Августа II, польского 
короля и саксонского курфюрста, являвшегося одним из электоров императора Священной Римской 
империи.

179 Армия И.М. фон дер Шуленбурга действовала на территории Польши против корпуса К.Г. Реншельда.
180 К.Г. Реншельд, чтобы не допустить соединения Августа II и И.М. фон дер Шуленбурга, решил разбить 

их по одиночке. 2 (13) февраля 1706 г. состоялось сражение при Фрауштадте, где, несмотря на числен-
ное превосходство, армия И.М. фон дер Шуленбурга была разбита.

181 Генерал Востромирский был начальником штаба русско-саксонской армии. На левом фланге стоял ше-
ститысячный пехотный вспомогательный корпус полковника Г.Г. фон дер Гольца, который в течение 
четырех часов оказывал ожесточенное сопротивление (Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. С. 84).

182 Получив известие о событиях при Фрауштадте, Петр I 27 февраля 1706 г. отдал приказ Г.Б. Огильви и 
А.И. Репнину немедленно выводить армию из Гродно. В конце марта русские войска сумели покинуть 
город и отойти к Бресту (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 467).

183 В 1706 г. епископом куявским стал К.Ф. Шанявский. Август II для объяснений своих действий по 
отношению к И.Р. Паткулю и с просьбой не выводить войска из Польши отправил своего камергера 
Шенбека (Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. С. 219).

184 В середине сентября 1705 г. Митаву покинули пехотные полки А.И. Репнина, получившие царский 
указ идти в Гродно для поддержки Августа II, а армия Г.Б. Огильви оставила Вильно. В Митаве 
остался небольшой гарнизон под командованием С.В. Айгустова и Р.Х. Бауера (ГСВ. Вып. 1. С. 259).

185 После оккупации шведами Саксонии Август II направил к Карлу XII своих представителей тайных 
советников барона А.А. Имгофа и Г.Э. Пфингстена для переговоров о мире. С согласия Августа II 
они заключили Альтранштедтский мирный договор, невыгодный для Саксонии и Польши (ГСВ. 
Вып. 1. С. 267). В 1707 г. тайных советников обвинили в измене и отдали под суд, который пригово-
рил Г.Э. Пфингстена к смертной казни, а А.А. Имгофа к пожизненному заключению.

186 Дата приведена по шведскому календарю. Мирный договор в замке Альтранштедт Август II под-
писал 24 сентября и ратифицировал 20 октября 1706 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 267–268).

187 Миссия А.А. Имгофа и Г.Э. Пфингстена тщательно скрывалась от русского правительства. Тайные 
советники передали письмо Августа II шведскому королю с просьбой о мире на любых условиях. 
Карл XII выдвинул четыре основных требования: отказ от польской короны, разрыв союза с Рос-
сией, освобождение принцев Якова и Константина Собеских и выдача И.Р. Паткуля. Альтранштедт-
ский мирный договор состоял уже из двадцати пунктов (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль 
для короля. С. 206).

188 Подписавший тайный мирный договор со шведами Август II, чтобы не вызывать подозрений, был вы-
нужден наступать вместе с русской армией А.Д. Меншикова на шведского генерала А.А. Мардефель-
да. Адресованное А.А. Мардефельду уведомление шведского короля о заключении мира Г.Э. Пфинг-
стен отправил с курьером, который так и не добрался до генерала (Там же. С. 208).

189 Август II два раза посылал курьеров к А.А. Мардефельду с сообщением о подписанном со шведским 
королем договоре. Однако генерал посчитал это военной хитростью и начал готовиться к сражению 
(Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4, ч. 1. С. 522–523).
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190 Реляция о баталии у Калиша 18 октября 1706 г. была опубликована в газете «Ведомости» и в «Кни-
ге Марсовой» (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 353–356). Сведения, приводимые 
Ф.И. Соймоновым, расходятся с данными публикациями в небольших деталях.

191 В реляции, опубликованной в газете «Ведомости» и в «Гистории Свейской войны», значатся 4 плен-
ных майора, 23 капитана, 4 адъютанта, всего 94 пленных офицера. Есть и другие расхождения в циф-
рах (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 355 ; ГСВ. Вып. 1. С. 272).

192 Августу II некоторое время удавалось держать в неведении русского посла в Варшаве В.Л. Долгоруко-
го и Петра I относительно мирного договора со Швецией. 10 декабря 1706 г. на пути из Москвы в Нарву 
царю доставили письмо А.Д. Меншикова с известием о заключении бывшим союзником сепаратного 
мира со Швецией и тайном отъезде Августа II в Саксонию для свидания с Карлом XII 19 декабря 
1706 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 274).

193 Римский папа Климент XI (Джафранческо Альбани) родом из богатой римской семьи.
194 20 января 1707 г. Б.И. Куракин выехал из Жолквы в Рим с поручением просить Римского папу не 

признавать Станислава I Лещинского польским королем. Его миссия была успешной: папа не при-
знавал Станислава Лещинского, хотя отказался высказать это в категоричных выражениях, как того 
хотелось бы Петру I (Гербильский Г.Ю. Русско-польский союз и Жолковский стратегический план // 
Полтава : к 250-летию Полтавского сражения. М., 1959. С. 72).

195 Иоганна Паткуля.
196 Речь идет об остатках находившегося на саксонской службе и разбитого при Фрауштадте (12 фев-

раля 1706 г.) русского вспомогательного корпуса полковника Г.Г. Гольца. Отряд из 1600 человек ока-
зался отрезанным от России. После сдачи Г.Г. Гольца в шведский плен командование перешло к 
подполковнику С. фон Ренцелю. Последний сумел, проведя отряд через австрийские земли, присо-
единиться к российским войскам в Польше (ГСВ. Вып. 1. С. 263, 265).

197 Кристиан Эрнст фон Бранденбург-БайрейтсЛещинский кий, тесть Августа II.
198 21 июня 1707 г. в Люблине из выведенных через австрийские земли в Польшу солдат сформирова-

ли новый полк. С. Ренцель возглавил этот полк, получивший название солдатского Ренцелева, или 
Саксонского. В 1709 г. полк стал гренадерским.

199 9 января 1707 г. Петр I прибыл во Львов, где вступил в контакт с руководителями Сандомирской 
конфедерации, которая сохранила антишведскую направленность и не признала Станислава Ле-
щинского польским королем. Второй приезд царя во Львов (9–12 февраля) и третий (в марте) имели 
целью ускорить подписание договора. Результатом стало подтверждение 30 марта 1707 г. условий 
Нарвского (Нарвенского) союзного договора (1704) (Гербильский Г.Ю. Русско-польский союз ... 
С. 65, 70, 71, 73).

200 Недоверие Петра I к Сандомирской конферации вызывали многочисленные случаи перехода сандо-
мирян на сторону Станислава Лещинского. Наибольшую огласку получила измена гетмана литов-
ского М. Вишневецкого, который в начале 1707 г. вступил в тайные переговоры со сторонниками 
шведского короля Сапегами и самим Станиславом Лещинским. После взятия русскими войсками 
Быхова М. Вишневецкий с большей частью литовской армии открыто присоединился к А.Л. Левен-
гаупту (Геровский Ю.А. Польша и победа под Полтавой // Полтавская победа : из истории междуна-
родных отношений накануне и после Полтавы. М., 1959. С. 24).

201 8 мая 1707 г. генерал-лейтенант литовских войск К. Синицкий перебил конвой и захватил под Бо-
рисовом обоз с царской казной в 40000 руб. К. Синицкий увез казну в Быхов, который был осаж-
ден отрядом Р.Х. Бауера и сдан 14 июня 1707 г. (Сборник военно-исторических материалов. Вып. 1. 
Северная война : документы 1705–1708 гг. СПб., 1892. № 279. С. 192–194 ; ГСВ. Вып. 1. С. 275–276).

202 Согласно опубликованной в газете «Ведомости» реляции, в Быхове Р.Х. Бауер взял в плен около 3000 
солдат и офицеров, а также захватил пять мортир, гаубицу, тридцать пушек и боеприпасы (Ведомо-
сти времени Петра Великого. Вып. 1. С. 398).

203 К. Синицкий, а также полковники Я. Линдорф и Х. Берлинкур обратились к Петру I с просьбами о 
помиловании. В своих прошениях они заявили, что обоз с казной и Быховская крепость были за-
хвачены по приказу М. Вишневецкого (Сборник военно-исторических материалов. Вып. 1. № 281, 
282. С. 198, 199).

204 В мае 1707 г. сеймы Сандомирской конфедерации проходили в Люблине.
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205 После отречения Августа II руководители образованной в 1702 г. для борьбы со шведами Сандомир-
ской конфедерации съехались во Львов. По принятому ими решению, 7 февраля 1707 г. во Львове 
начала работу Вальная рада (генеральный съезд), которая подтвердила Нарвский договор с Россией и 
выступила за избрание нового короля. 11 июня 1707 г. Люблинская рада провозгласила межкоролевье 
(Гербильский Г.Ю. Русско-польский союз ... С. 64, 71).

206 14 июня 1707 г. Р.Х. Бауер заставил капитулировать перешедшую на сторону Станислава Лещинско-
го крепость Быхов.

207 8 июня 1707 г. Петр I прибыл в Люблин. Царя «для удобства в ведении дел» сопровождали прусский 
и датский посланники Г.И. Кейзерлинг и Г. Грунд (ПЖ 1707 г. С. 3 ; Сб. РИО. СПб., 1884. Т. 39. С. 404).

208 12 июля 1707 г. после объявления на сейме в Люблине межкоролевья Петр I направил в Венгрию 
своего посла Д.И. Корбе для переговоров о возможном занятии Ференцем II Ракоци польского пре-
стола. 3 сентября в Варшаву прибыло венгерское посольство во главе с графом М. Берчени (Бере-
цини), который имел тайную аудиенцию с Петром I. На следующий день был подписан русско-
венгерский договор о помощи Петра I Ференцу II Ракоци «войском, деньгами и прочим к избранию 
его... польским королем» (Штернберг Я.И. Русско-венгерские отношения периода Полтавской по-
беды // Полтавская победа : из истории международных отношений накануне и после Полтавы. 
М., 1959. С. 77–78).

209 Вели переговоры с Карлом XII и заключили Альтранштедтский мирный договор тайные советники 
Августа II Г.Э. Пфингстен и А.А. Имгофф.

210 По мнению Ф.И. Соймонова, главными претендентами на польскую корону являлись коронный 
великий гетман А.Н. Сенявский, мазовецкий воевода Станислав Хоментовский, коронный примас 
С. Шембек (которого Ф.И. Соймонов ошибочно называет подканцлером) и маршал конфедерации 
граф С. Денгоф. В действительности, Сандомирская конфедерация и Петр I рассматривали канди-
датуры братьев Константина, Александра и Якова Собеских, австрийского фельдмаршала принца 
Евгения Савойского и венгерского князя Ференца II Ракоци. Царь вел секретные переговоры со сто-
ронником русско-польского союза А.Н. Сенявским, которому обещал поддержку при отказе других 
кандидатов (Гербильский Г.Ю. Русско-польский союз ... С. 73–76).

211 Примас С. Шембек надеялся получить полномочия правителя Польши. Польская конституция за-
прещала выбирать наследника при жизни короля. Период, продолжавшийся со смерти короля и до 
коронации преемника, назывался «межкоролевье», или «иттеррегнум» (interregnum). В это время 
обязанности главы государства исполнял примас как первый сановник.

212 По сведениям британского посланника при Петре I Ч. Уитворта, сейм после объявления межкороле-
вья постановил перебраться в Варшаву (Сб. РИО. Т. 39. С. 406).

213 Иначе, Восточная Пруссия.
214 В 1707 г. в Польской Пруссии находились русские войска И.Х. Генскина (Хейнске), в Литве – войска 

А.И. Репнина и Р.Х. Бауера, в Варшаве и Праге – конница А.Д. Меншикова.
215 Петр I предпринял попытку отсрочить через своих послов А.А. Матвеева в Лондоне и Б.И. Кураки-

на в Риме международное признание королем Польши Станислава Лещинского. Однако ведущие 
европейские государства вскоре признали нового польского короля. Сами же поляки, по словам 
Ч. Уитворта, к середине 1707 г. были «не столько озабочены новым избранием, сколько страются 
выиграть время и присмотреться к ходу обстоятельств» (Сб. РИО. Т. 39. С. 409–410 ; Молчанов Н.Н. 
Дипломатия Петра Великого. С. 217–219).

216 31 августа (н. ст.) 1706 г. шведская армия пересекла сначала силезскую, а через несколько дней, 6 
сентября, саксонскую границу. 1 сентября (н. ст.) 1707 г. войска Карла XII выступили из своей штаб-
квартиры в Альтранштедте, направившись в Силезию (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для 
короля. С. 203–204, 220).

217 26 августа 1707 г., когда шведская армия подошла к Мейсену, Карл XII в сопровождении своих при-
ближенных решил совершить конную прогулку вдоль Эльбы и навестить в Дрездене саксонско-
го курфюрста. Окликнувшим их городским стражникам свита шведского короля сообщила вы-
мышленные должности и имена, сам Карл XII назвался драбантом (Вольтер. История Карла XII ... 
С. 108 ; Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 220–221).

218 В караульном помещении генерал-фельдмаршал Я.Х. Флемминг узнал шведского короля и проводил 
его ко двору занемогшего Августа II (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 221).
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219 Матерью Августа II была дочь датского короля Фредерика III принцесса Анна София Датская. Ее 
сестра Ульрика Элеонора вышла замуж за шведского короля Карла XI и стала матерью Карла XII. 
Кронпринц, то есть наследник престола, – будущий король Фридрих Август II.

220 Согласно Вольтеру, оба монарха осмотрели городские укрепления, после чего Карл XII и его свита 
отправились в расположение шведской армии (Вольтер. История Карла XII ... С. 108).

221 В 1707 г. Карл XII покидал Саксонию с 32-тысячной армией, значительную часть которой состав-
ляли немецкие наемники. Во время пребывания в Саксонии шведская армия получила контрибу-
цию, вместе с провиантом, фуражом, обмундированием и снаряжением составившую 35 миллио-
нов рейхсталеров. Присоединив другие войсковые группы, шведский король рассчитывал собрать 
армию численностью не менее 43650 человек (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 221 ; Григорьев Б.Н. 
Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 222).

222 По данным Н.И. Павленко, в 1707 г. у Петра I было значительное численное превосходство. Армия 
Б.П. Шереметева насчитывала 57500 человек (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 232).

223 В середине сентября 1707 г. армия Карла XII пересекла р. Одер, вступила на территорию Польши 
и шестью колоннами двинулась в сторону Вислы. Петр I узнал об этом из донесения А.Д. Менши-
кова, полученном в Тыкоцине. А.Д. Меншиков отвел свой корпус от Варшавы за Вислу, где при-
готовился к обороне. Армия Б.П. Шереметева занимала позиции около Минска. 12 октября 1707 г. 
на военном совете в Мерече царь распорядился заманивать неприятеля к российским границам, 
препятствуя шведам на переправах через реки. 13 октября Петр I в Вильно узнал о неприятельском 
марше к Данцигу на зимние квартиры, после чего отправился в Санкт-Петербург (ГСВ. Вып. 1. 
С. 276–277).

224 Под Познанью Карл XII принял турецкого посла Еркелюлю Мехмета-эфенди, который прибыл с 
поручением от наместника султана в Бендерах Юсуфа-паши. На переговорах шла речь о взаимном 
освобождении пленных шведов и турок (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 231).

225 1 декабря 1707 г. Петр I покинул Санкт-Петербург и прибыл в Москву 5 (16) декабря (ГСВ. Вып. 1. 
С. 277).

226 Весной 1707 г., когда возникла угроза подхода шведской армии к Москве, Петр I приказал соору-
дить вокруг города новые земляные укрепления, усилить Кремль и Китай-город, а также подгото-
вить запасы продовольствия. Непосредственное руководство фортификационными работами было 
возложено в мае 1707 г. на В.Д. Корчмина (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 227). Главная аптека, 
снабжавшая лекарствами армию и городское население, была основана по указу Петра I на Крас-
ной площади у Воскресенских ворот еще в 1706 г. 25 мая 1706 г. царским указом была учреждена 
«московская гошпиталь», которая приняла первых пациентов в ноябре 1707 г. При госпитале от-
крылась первая в России медико-хирургическая школа (Мирский М.Б. Медицина России XVI–XIX 
веков. М., 1996. С. 54).

227 Первых участников астраханского восстания привезли в Москву еще весной 1706 г. Аресты прово-
дились и в 1707 г. После проведенного в Преображенском приказе следствия большинство аресто-
ванных казнили (Голикова Н.Б. Астраханское восстание ... С. 304, 306, 307).

228 В 1705–1706 г. мятеж охватил не только Астрахань, но и окрестности: Черный и Красный Яр, Терки, 
Яик, Гребень, Гурьев, Шульгин, Белянск, Новый Айдар, Старое и Новое Боровское и др. В вос-
стании помимо астраханских стрельцов принимали участие солдаты, посадские и торговые люди, 
ремесленники, а также татары и казаки. Согласно официальной точке зрения, существовала тесная 
связь выступлений 1705 г. со стрелецкими мятежами 1682 и 1698 г. Поэтому основная вина за бес-
порядки возлагалась на астраханских стрельцов (Там же. С. 4, 13).

229 В ночь на 30 июля 1705 г. восставшие захватили астраханский кремль. Скрывавшегося на воевод-
ском дворе в курятнике воеводу Т.И. Ржевского обнаружили и привели на суд старшины. Там ему 
предъявили обвинения в том, что он заставлял астраханцев брить бороды и носить немецкое платье, 
после чего его закололи копьями. В тот же день круг старшины решил конфисковать имущество 
убитых и арестованных (Там же. С. 100–101).

230 11 марта 1706 г. восставшие арестовали сержанта Бомбардирской роты Преображенского полка 
М.И. Щепотева, который вместе с пятью спутниками подъехал к Кабацким воротам Астрахани 
и вступил в разговор с караульными. В сумке сержанта стрельцы нашли письма игумена Георгия 
Дашкова, адресованные Б.П. Шереметеву (Там же. С. 295–296).
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231 Когда 12 марта 1706 г. Б.П. Шереметев занял Ивановский монастырь, сидевшие в садах и на валу 
астраханцы пошли в атаку, которая была легко отбита. В тот же день штурмом взяли Земляной го-
род, откуда генерал-фельдмаршал начал артиллерийский обстрел Астрахани. На следующий день, 
13 марта, восставшие астраханцы сдали город (Там же. С. 298–302).

232 В декабре 1707 г. шведы по льду перешли Вислу и направились в Литву. Петр I получил известие о 
неприятельском марше в начале 1708 г. в Москве. 6 января он покинул столицу и выехал в Смоленск 
(Павленко Н.И. Петр Великий. С. 231).

233 В Гродно Карл XII и Петр I разминулись на два часа (ГСВ. Вып. 1. С. 277).
234 Вечером 25 января 1708 г. шведский король в сопровождении 600 кавалеристов и 50 драгун атаковал 

кавалерию бригадира М.Г. Миленфельса, оставленную для защиты моста через Неман близ Гродно. 
После короткой стычки М.Г. Миленфельс отступил. Карл XII из-за наступившей темноты его не 
преследовал и заночевал у моста (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 232).

235 Утром 26 января 1708 г. Карл XII без боя занял оставленный Петром I Гродно (ГСВ. Вып. 1. С. 277).
236 Получив сведения о том, что Карл XII занял Гродно с отрядом из 800 человек, а основные швед-

ские силы еще не подошли, Петр I отдал приказ М.Г. Миленфельсу выбить неприятеля из города 
или разрушить мост. М.Г. Миленфельс возглавил трехтысячный отряд кавалерии, но, несмотря на 
численное превосходство, снова бежал при первых выстрелах (ГСВ. Вып. 1. С. 277 ; Григорьев Б.Н. 
Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 233).

237 За невыполнение приказа (что позволило Карлу XII беспрепятственно переправиться через реку и захва-
тить Гродно) М.Г. Миленфельса взяли под арест и судили 3 февраля 1708 г. На следующий день после 
объявления приговора бригадир бежал к шведам, которым сообщил стратегические планы Петра I и све-
дения о состоянии российской армии (ПБИПВ. Т. 8, вып. 2. М., 1951. Примеч. к № 2946. С. 1069–1071).

238 Завладев Гродно, шведы из-за недостатка провианта и фуража были вынуждены повернуть к Смор-
гони, заняли ее в феврале 1708 г. и простояли там до 17 марта. Затем шведские войска вошли в с. Ра-
дошковичи к северо-западу от Минска, где задержались на три месяца, чтобы переждать весеннюю 
распутицу (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 233, 234, 239).

239 В Польше весной 1708 г. Петр I простудился и заболел лихорадкой, которая сопровождалась грудной 
болезнью и сильным кашлем. 20 марта царь прибыл из Бешенкович на невские берега уже больным. 
В Санкт-Петербурге доктора несколько дней не выпускали его на улицу. Всего лечение продолжа-
лось на протяжение двух месяцев (Базарова Т.А. Первый визит российского двора в Петербург // 
Меншиковские чтения – 2005 : материалы чтений. СПб., 2006. С. 13).

240 Русскими силами под Смоленском командовали Б.П. Шереметев и А.Д. Меншиков, а также 
Л.-Н. де Алларт, Г.К. Пфлуг, Г. фон Гольц и А.И. Репнин.

241 То есть город Борго. Сожжен в итоге набега российского галерного отряда под командованием шаут-
бенахта российского галерного флота И.Ф. Боциса 11 мая 1708 г.

242 6 мая 1708 г. шаутбенахт И.Ф. Боцис на девяти скампавеях и семи бригантинах отправился к бере-
гам Финляндии. 10 и 11 мая он высаживал десанты у Борго, где на второй день сжег триста дворов, 
мызы, деревни и корабли. Шведы потеряли 200 солдат погибшими, пленными – поручика и не-
сколько солдат. Трофеев захватили на 15000 руб. (ПЖ 1708 г. СПб., 1911. С. 7–8).

243 Известия о восстании К.А. Булавина Петр I получил весной 1708 г. в Санкт-Петербурге, однако 
решил не покидать невские берега и ограничиться только письменными распоряжениями. Выехать 
из Санкт-Петербурга (23 июня 1708 г.) его заставило известие о приближении шведской армии к 
российским границам (Базарова Т.А. Первый визит российского двора в Петербург. С. 15).

244  В июле–августе 1708 г. царь получил несколько донесений от В.В. Долгорукого и азовского губерна-
тора И.А. Толстого о подавлении восстания и обстоятельствах гибели К.А. Булавина 7 июля 1708 г. 
Существует версия о самоубийстве атамана. Однако исследователями показано, что К.А. Булавин 
был убит бывшим соратником, есаулом С. Ананьиным. На следующий день тело К.А. Булавина 
доставили в Азов, где ему отрубили голову и повесили тело за ногу на берегу протоки Каланча 
(Козлов  С.А. Кавказ в судьбах казачества (XVI – XVIII). СПб., 2002. С. 228 ; ПБИПВ. Т. 8, вып. 2. 
Примеч. к № 2493. С. 468–471).

245  30 июня 1708 г. Петр I выехал из Нарвы к действующей армии в Смоленск. Донесение о состояв-
шемся 3 июля сражении при Головчине ему доставили 6 июля 1708 г. по дороге из Пскова (Там же. 
Примеч. к № 2469. С. 440–442).
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246 В Головчинском сражении у р. Бабич шведский король не дал соединиться трем основным частям 
русской армии. В ночь с 2 на 3 июля 1708 г. Карл XII переправился через реку и болото и атаковал 
пехотные полки А.И. Репнина, вынудив их отступить. После успешной атаки на дивизию А.И. Реп-
нина Карл XII повернул свои войска на неуспевшую прийти на помощь пехоте кавалерию Г. Гольца, 
которую после пятичасового боя также заставил отступить (ГСВ. Вып. 1. С. 280 ; ПЖ 1708 г. С. 11).

247 Русские потери при Головчине составили 675 человек убитыми, 675 ранеными и 630 пленными; 
шведов было убито 225 и ранено 1219 (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 250).

248 20 июня 1708 г. состоялась небольшая стычка отряда шведского генерал-адъютанта Г.О. Канифера, 
состоявшего из трехсот волохов и казаков, близ р. Березы. Казаки успешно отразили атаку, при этом 
шведы потеряли 30 человек убитыми и 4 пленными (ГСВ. Вып. 1. С. 279–280).

249 Петр I прибыл в расположение действующей армии в Горки 9 июля 1708 г., то есть через шесть дней 
после Головчинской баталии (ПБИПВ. Т. 8, вып. 1. М. ; Л., 1948. № 2470. С. 17).

250 Через несколько дней после Головчина армия Карла XII вступила без боя в Могилев, после чего 
город был отдан на разграбление шведским солдатам. Карл XII провел в Могилеве три недели, по-
полняя запасы продовольствия и дожидаясь подхода корпуса А.Л. Левенгаупта. Шведская армия 
покинула город только 4 августа (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 253–254).

251 А.Л. Левенгаупт получил приказ короля о выступлении месяцем ранее – 2 июня 1708 г. (Беспа-
лов А.В. Сподвижники Карла XII. С. 18).

252 Для того чтобы максимально затруднить продвижение шведской армии, Петр I указал смоленскому 
воеводе П.С. Салтыкову собрать весь хлеб в городе и при приближении неприятеля немедленно 
уничтожить продовольствие и фураж. Генерал-майору Н.Ю. Инфланту было предписано разрушать 
мосты, амбары, мельницы, сжигать провиант и фураж, а жителей с пожитками и скотом отправлять 
в леса (ПБИПВ. Т. 8, вып. 1. № 2480. С. 24 ; № 2539. С. 72–73).

253 Курляндский корпус А.Л. Левенгаупта выступил в поход в конце июня 1708 г. Он насчитывал 12950 
человек. В Курляндии он оставил только три полка пехоты и один эскадрон – всего 2957 человек. 
Шведские войска сопровождал обоз с боеприпасами и продовольствием (Артамонов В.А. Полтав-
ское сражение : к 300-летию Полтавской победы. М., 2009. С. 230, 258, 323).

254 Вторую половину августа 1708 г. А.Л. Левенгаупт из-за массовой поломки телег провел в Долгиново, 
где к нему присоединился полк В.А. Шлиппенбаха, шедший из Ревеля (Беспалов А.В. Сподвижники 
Карла XII. С. 20).

255 4 (15) августа 1708 г. на другой берег Днепра перебрался только шведский авангард. Переправа осталь-
ного войска шла в течение трех дней по 6 августа (ПБИПВ. Т. 8, вып. 2. Примеч. к № 2518. С. 528).

256 Утром 30 августа 1708 г. у с. Доброе при р. Черной Напе восемь батальонов русской армии под ко-
мандованием М.М. Голицына разбили пять пехотных полков и кавалерию Карла XII. В бою под 
королем была застрелена лошадь; также были убиты два его генерал-адъютанта (Там же. Примеч. 
к № 2592. С. 630–633).

257 Текст реляции почти дословно заимствован из обращения Петра I «Ко всем знатным и кои при делах 
находились» (Там же. Т. 8, вып. 1. № 2592. С. 106–107 ; вып. 2. Примеч. к № 2592. С. 630).

258 Неточность: к р. Черной Напе шведы подошли 29 августа.
259 В сентябре 1708 г. армия Карла XII дошла до с. Стариши. В боях у с. Доброго (30 августа) и дер. Раевки 

(9 сентября) шведские отряды потерпели поражения, понесли значительные потери, но, главное, в ито-
ге применения русскими войсками тактики «выжженной земли» у шведов иссякли запасы продоволь-
ствия. Это заставило Карла XII отказаться от наступления на Москву через Смоленск и 14 сентября 
повернуть к Почепу и Мглину. По мнению А. Стилле, Карл XII совершил роковую ошибку, повернув 
к Северским городам (Стилле А.А. Карл XII как стратег и тактик в 1707–1709 гг. СПб., 1912С. 26-28).

260 21–22 сентября 1708 г. А.Л. Левенгаупт переправил обоз, состоявший из 7000 телег, по понтонному 
мосту через Днепр. 26 сентября он отослал повозки вперед и занял оборону у дер. Долгий Мох.

261 Петр I для наблюдения за маршрутом основных шведских сил послал кавалерийский отряд Р.Х. Бауе-
ра. Получив данные разведки о численности войска и артиллерии А.Л. Левенгаупта, Петр I собрал 
военный совет, который постановил отложить нападение на шведского генерала до соединения с 
полками Р.Х. Бауера. В сражении у Лесной лично Р.Х. Бауер не участвовал из-за тяжелого ранения 
(Там же. Т. 8, вып. 2. Примеч. № 2667. С. 722 ; Примеч. к № 2692. С. 770).
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262 В течение одиннадцати дней А.Л. Левенгаупта преследовал особый летучий отряд (корволант) под 
командованием Петра I. Этот отряд состоял из посаженных на коней 4830 пехотинцев гвардейской 
бригады, 6795 драгун, нескольких сотен казаков и 19-ти пушек (Павленко Н.И., Артамонов В.А. 27 
июня 1709. С. 172).

263 Неточность: передовые отряды русской армии вступили в первые схватки с неприятельским арьер-
гардом 23–26 сентября 1708 г. (ПБИПВ. Т. 8, вып. 1. № 2669. С. 162 ; № 2671. С. 163).

264 28 сентября в полдень у дер. Лесной началось сражение. А.Л. Левенгаупт, чтобы не допустить выхо-
да всех русских сил из леса, послал в бой 4 батальона пехоты с 10 пушками и 4 конных полка. Швед-
ская пехота смяла левый фланг русских и захватила 4 пушки, но развить успех не смогла, поскольку 
в битву вступили Семеновский и Преображенский полки (Павленко Н.И., Артамонов В.А. 27 июня 
1709. С. 173–173 ; Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. С. 26).

265 Пришедшие на подкрепление русские полки оттеснили шведов к вагенбургу (поставленным впри-
тык повозкам). К трем часам дня Петр I получил известие о подходе драгунских полков Р.Х. Бауера 
и приказал прекратить огонь. А.Л. Левенгаупт тоже послал за подмогой и вернул трехтысячный 
авангард. Баталия возобновилась в пятом часу и закончилась к 7 часам с наступлением темноты.

266 В баталии при Лесной русские войска захватили 44 знамени и 17 пушек (ГСВ. Вып. 1. С. 290).
267 Ночью А.Л. Левенгаупт приказал поджечь часть обозных фур. Бросив четыре тысячи телег, скот и 

раненых, посадив на коней пехоту, шведский генерал увел часть обоза с порохом и снарядами к Про-
пойску (Беспалов А.В. Сподвижники Карла XII. С. 27).

268 От захваченных разведкой А.Д. Меншикова пленных российское командование получило сведения, 
что А.Л. Левенгаупт располагал не восьми, но шестнадцатитысячным войском. 26 сентября 1708 г. 
Петр I послал подтверждение приказа Р.Х. Бауеру, преследовавшему главную шведскую армию, 
присоединиться к нему с 4 тысячами драгун. (ПБИПВ. Т. 8, вып. 1. № 2667. С. 161). По мнению 
В.А. Артамонова, у А.Л. Левенгаупта ко дню сражения имелось 12950 чел. (Артамонов В.А. Полтав-
ское сражение : к 300-летию Полтавской победы. С. 258).

269 Царский указ препятствовать А.Л. Левенгаупту перебраться на другой берег р. Сожи бригадиру 
Ф.И. Фастману доставили только 29 сентября 1708 г., уже после окончания сражения. Приказ обо-
ронять переправу у Пропойска он получил от Р.Х. Бауера (ПБИПВ. Т. 8, вып. 1. № 2667. С. 733–734).

270 Текст абзаца почти дословно совпадает с «Гисторией Свейской войны» (ГСВ. Вып. 1. С. 287).
271 Утром 29 сентября 1708 г. русские обнаружили исчезновение неприятеля, в погоню за которым царь 

послал генерал-майора Г.К. Пфлуга. В Пропойске Г.К. Пфлуг догнал отставших шведов, уничтожил 
пятьсот человек, а также взял в плен 45 офицеров и семьсот рядовых. Русские захватили остатки 
обоза без военных припасов, поскольку шведы успели утопить пушки (их потом достали), порох, 
снаряды в р. Сож (Ведомости времени Петра Великого. М., 1906. Вып. 2. С. 10 ; Беспалов А.В. Спод-
вижники Карла XII. С. 28).

272 Остатки разбитого при Лесной корпуса А.Л. Левенгаупта преследовались русской кавалерией до ве-
чера 30 сентября. 9 октября 1708 г. под Стародубом генерал-майор Н.Ю. Инфлант разбил отставший 
шведский отряд, уничтожил 318 человек и захватил одно знамя (Там же).

273 В «Гистории Свейской войны» – 14001 человек (ГСВ. Вып. 1. С. 290). Далее в рукописи приведен 
реестр (текст зачеркнут, см.: с. 149, сноска г) полков, эскадронов и батальонов, части которых, при-
крывая отходивший корпус А.Л. Левенгаупта, сражалась у Лесной: Беребурх — финский Бьерне-
боргский пехотный полк генерал-майора Б.О. Штакельберга (2 батальона); Нилендор — финский 
Нюландский пехотный полк подполковника Лейона (1 батальон); Левенгопт — Уппландский тре-
тьеочередной пехотный полк А.Л. Левенгаупта, шефом которого он являлся (2 батальона); Делогар-
дии — Лифляндский вербованный пехотный полк графа М.Г. Делагарди, в походе полком коман-
довал подполковник Фрейбург (2 батальона); Сакан — Эзельский вербованный пехотный батальон 
графа фон дер Остен-Сакена; Врангель — финский Абосско-Бьернеборгско-Нюландский третьоче-
редной пехотный полк полковника Г.Ю. Врангеля (2 батальона); Банир — Смаландский третьоче-
редной пехотный полк полковника Банера, в походе полком командовал подполковник Эренберг, 
(2 батальона); Элзингер — Хельсинский полк финской индельты подполковника К. фон Брюкнера; 
Эстерботен — Эстерботтенский полк финской индельты подполковника Ю.А. Мейерфельта; Або-
линер — финский Абосский пехотный полк подполковника Веденфельта; Цей — финский Карель-
ский ланддрагунский батальон подполковника Цеге; Шлитерфельт — Лифляндский вербованный 
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драгунский полк Шрейтерфельта; Скоге — Лифляндский ланддрагунский эскадрон подполковника 
Шога; Брант — Эзельский ландземельный эскадрон Бранта; Шлипембах — Лифляндский вербо-
ванный драгунский полк В.А. Шлиппенбаха (присоединился к корпусу Левенгаупта в Долгинове); 
Веннерстат — Уппландский сословный драгунский полк А. Веннерстедта; Аболиненгер — финский 
Абосский рейтарский полк полковника Епшельда; Корелской — финский Карельский рейтарский 
полк полковника Боркгаузена; адонсван — Лифляндский полк адельсфан (шв. ádelsfan — дворянского 
знамени) полковника Розена. Список неисчерпывающий. Не упомянут Нерке-Вермландский третье-
очередной полк подполковника М.Г. фон Сталя (Беспалов. Сподвижники Карла. С.20–23, 28). 

274 В «Гистории Свейской войны» – 876 человек (Там же).
275 29 сентября 1708 г. Петр I отправил донесения с поздравлением с победой над шведами Б.П. Ше-

реметеву, Ф.Ю. Ромодановскому, Ф.М. Апраксину, И.А. Толстому, В.В. Долгорукову, П.С. Салтыко-
ву, Г.И. Головкину, А.В. Кикину, А.Н. Сенявскому, Августу II и др.

276 И.С. Мазепа родился 20 марта 1639 г. в семье украинского православного шляхтича. Учился в Кие-
во-Могилянской академии, затем прошел курс наук в Иезуитской коллегии в Варшаве, служил ка-
мергером польского короля Яна II Казимира, который отправил его на три года в Западную Европу 
«шлифовать образование» (Артамонов В.А. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. и 
Мазепа. М., 2008. С. 8).

277 Гетманом И.С. Мазепу избрали в 1687 г. на Коломакской раде. Решающую роль сыграла поддержка 
его кандидатуры В.В. Голицыным, который покровительствовал И.С. Мазепе (см. кн. 1, примеч. 159).

278 По мнению Н.И. Павленко, первые косвенные свидетельства двурушнической деятельности 
И.С. Мазепы относятся к 1703 г. Тогда гетман вступил в переговоры со Станиславом I Лещинским 
(Павленко Н.И. Петр Великий. С. 264).

279 С осени 1707 г. Петр I неоднократно получал доносы из окружения И.С. Мазепы о готовившейся из-
мене гетмана. Однако царь считал доносчиков клеветниками и заверял гетмана в своей к нему благо-
склонности. 29 сентября 1708 г. солдаты полковника Н.Ю. Инфланта задержали польского шляхтича 
Я. Улашина с письмом Станислава Понятовского И.С. Мазепе, в котором содержалась просьба осво-
бодить его пленного брата. Однако под пыткой шляхтич признался, что на словах должен был пере-
дать И.С. Мазепе, чтобы после вступления Карла XII на Украину войска гетмана шли на соединение 
со шведами (ТИРВИО. СПб., 1909. Т. 1. № 226. С. 256–260 ; Павленко Н.И. Петр Великий. С. 267–277).

280 И.С. Мазепа бежал к шведам 23 октября. Вечером 23 октября гетман прибыл в Батурин, потом пере-
правился через р. Сейм, утром 24 октября 1708 г. перешел через р. Десну. Сопровождавшим его каза-
кам он сообщил, что они идут к Новгород-Северскому на соединение с Б.П. Шереметевым. Ночью с 
24 на 25 октября он прибыл в расположение Карла XII (Показания а, запорожского казака бежавшего 
из шведского лагеря, см.: ПБИПВ. Т. 8, вып. 2. Примеч. к № 2786. С. 894). Позже на допросе мирго-
родский полковник Д. Апостол, войсковой генеральный есаул Д. Максимович и другие показали, 
что обманом Мазепы оказались в шведском лагере (Там же. Примеч. к № 2867. С. 983).

281 Еще в Батурине И.С. Мазепа сообщил о своих планах полковнику Д. Чечелю и начальнику артил-
лерии крепости саксонцу Ф. фон Кенигсеку. Гетман приказал дожидаться шведской помощи и не 
впускать в крепость русские войска (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 280).

282 К Карлу XII гетман двинулся 24 октября 1708 г. из Батурина, имея от 1000 до 2000 казаков. 26 октя-
бря 1708 г. он обратился с речью к прибывшей с ним к шведам казацкой старшине. Гетман обвинил 
Петра I в посягательстве на вольности казаков, а шведского короля представил как гаранта казачьих 
сословных прав и свобод. После раскрытия обмана часть казаков покинула И.С. Мазепу (Артамо-
нов В.А. Полтавское сражение : к 300-летию Полтавской победы. С. 369–372, 453).

283 И.С. Мазепа оставил в своей резиденции до 6500 казаков (завышенная оценка) и 70 пушек во главе с 
полковником Д.В. Чечелем и «есаулом артиллерии» саксонцем Ф. фон Кенигсеком. Крепость распо-
лагала большими запасами проводовольствия и фуража. 24 октября 1708 г. А.Д. Меншиков подошел 
к Батурину, где от подполковника И. Анненкова узнал о измене И.С. Мазепы. 30 октября в Погребках 
состоялся военный совет, на котором было решено штурмовать Батурин. 2 ноября 1708 г. после двух-
часового штурма А.Д. Меншиков взял крепость. По указу Петра I, опасавшегося скорого подхода ар-
мии Карла XII, из Батурина вывезли все припасы, а сам город разорили и сожгли (Там же. С. 368–394).

284 Полковника Д.В. Чечеля и Ф. фон Кенигсека, защищавших Батурин, схватили и казнили (Летописец // 
Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси. Киев, 1888. С. 47).
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285 6 ноября 1708 г. в Глухове прошли выборы нового гетмана, которым стал стародубский полковник 
И.И. Скоропадский. Там же состоялась и церемония лишения гетманства И.С. Мазепы и его заочной 
казни. На площади соорудили эшафот с виселицей, к которому приволокли по земле куклу в гетман-
ском наряде и с андреевской лентой. А.Д. Меншиков и Г.И. Головкин публично разорвали диплом на 
орден Св. Андрея Первозванного, сняли с куклы орденскую ленту. Затем палач вздернул чучело на ви-
селицу (ГСВ. Вып. 1. С. 294). Представителем на выборах с российской стороны был Г.Ф. Долгорукий.

286 С конца октября 1708 г. на Украине стали распространяться универсалы И.С. Мазепы и Карла XII, 
имевшие целью привлечь казаков на шведскую сторону. 30 октября И.С. Мазепа адресовал свое 
послание И.И. Скоропадскому, в котором объяснял причины своего перехода на сторону шведов. 7 
ноября был опубликован манифест Карла XII с описанием шведских военных успехов и его намере-
нии сохранить все казацкие вольности (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 285–287).

287 1 и 10 ноября 1708 г. Петр I издал «Указы войсковой старшине, ушедшей с Мазепой к шведам», 6 ноября – 
«Указ всему малороссийскому народу» и т. д. В этих обращениях царь обещал помилование ушедшим 
с И.С. Мазепой и вернувшимся на русскую службу казакам, объяснял намерения гетмана и причины 
разорения Батурина. В последнем указе речь также шла о победах русского оружия на Украине и в 
Ингерманландии (ПБИПВ. Т. 8, вып. 1. № 2801. С. 266–268 ; № 2816. С. 276–284 ; № 2835. С. 300–301).

288 По свидетельствам современников наступившая зима 1708–1709 г. была очень снежной и холодной. 
От сильных морозов страдали как шведские, так и русские солдаты (ПЖ 1708 г. СПб., 1911. С. 31).

289 12 ноября 1708 г. армия Карла XII подошла к сожженному Батурину, а через несколько дней остано-
вилась на зимние квартиры в местечке Ромны на р. Псел (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для 
короля. С. 282).

290 15 августа 1708 г. близ местечка Везенберг (нем. Wesenberg; эст. Rakvere) отряд Ф.М. Апракси-
на одержал победу над шведами. В числе 244 пленных был подполковник, сын генерал-майора 
В.А. Шлиппенбаха (ГСВ. Вып. 1. С. 284).

291 1 августа 1708 г. генерал-майор Г. Любеккер выступил из Выборга. 27 августа его войско остано-
вилось в окрестностях села Колтуши. Тогда же шведская эскадра под командованием адмирала 
К.Д. Анкершерны в составе 22 кораблей появилась у о. Котлин (Бородкин М.М. История Финлян-
дии : время Петра Великого. СПб., 1910. С. 82).

292 Корпус Г. Любеккера, переправился на левый берег Невы у устья р. Тосны и двинулся по направ-
лению к Дудоровой мызе. Ф.М. Апраксин приказал все запасы продовольствия и фуража увести в 
Санкт-Петербург или уничтожить, затем, не вступая в сражение, громил неприятеля в небольших 
стычках. Г. Любеккер стал ощущать недостаток продовольствия, началось дезертирство. Ему не 
удалось подойти к Санкт-Петербургу, и он намеревался погрузить свои войска на стоявшие в Фин-
ском заливе близ устья р. Луги шведские корабли (Тимченко-Рубан Г.И. Военные действия в Ингер-
манландии в 1706–1708 гг. // ВС. 1900. № 10. С. 217–224).

293 Посадка на корабли продолжалась несколько дней. Г. Любеккер распорядился уничтожить 6000 ло-
шадей, чтобы они не достались русским. 12 октября 1708 г. Ф.М. Апраксин отдал приказ атаковать 
возведенные солдатами Г. Любеккера укрепления. Несмотря на поддержку корабельной артиллерии 
не успевшие переправиться на корабли шведы были разбиты. В результате сражения было убито 900 
и взято в плен 209 шведов. Потери россиян составили 278 убитых и раненых (ГСВ. Вып. 1. С. 292–293).

294 10 февраля 1708 г. близ с. Городно части армии Карла XII атаковали конницу генерал-лейтенанта 
К.Э. Ренне. Последнему удалось отбросить шведов в Краснокутск. Король, который хотел остано-
вить бегущих, едва не был захвачен в плен. Под прикрытием темноты русский отряд в полном по-
рядке оступил. После боя К.Э. Ренне прислал Петру I литавры, шведские полковые знамена и плен-
ных (ГСВ. Вып. 1. С. 296).

295 Рядовые казаки и старшина продолжали покидать И.С. Мазепу в конце 1708 – начале 1709 г. На 
царскую службу перешли полковник Д.П. Апостол, генеральный хорунжий И. Сулима, полковник 
И.И. Галаган. Последний не только пришел к Петру I с тысячей казаков, но и по дороге разбил 
шведов и привел в русский лагерь 68 пленных. Бывшие мазепенцы получили полное прощение; им 
вернули прежние владения и наградили новыми (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 287).

296 В января 1709 г. Карл XII предпринял марш со своих зимних квартир в Ромнах на восток. 13 февраля 
он достиг Коломака, после чего круто повернул на запад, вернулся в Опошню. Оттуда 3 марта пере-
брался в Будищи (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 291).
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297 По данным шведских участников событий, именно И.С. Мазепа уговорил Карла XII попытаться 
захватить Полтаву, где, по словам гетмана, находились русские склады с продовольствием и бое-
припасами. Возможно, шведский король также рассматривал Полтаву как важный пункт, откры-
вающий путь на юг Украины. Первый шведский отряд подошел к Полтаве 1 апреля 1709 г. (Пав-
ленко Н.И. Петр Великий. С. 302 ; Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 294–295).

298 Очевидец осады Д. Крман отметил, что Полтава – «небольшой городок, расположенный на холме, 
окруженный с двух сторон невысокими холмами и укрепленный двойными насыпями и такими же 
валами» (Крман Д. Итинерарий // ВИ. 1976. № 12. С. 102). После ухода в январе 1709 г. из Полтавы 
Ингерманландского полка А.Д. Меншикова там появился новый гарнизон с опытным комендантом 
полковником А.С. Келиным (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 293).

299 Неточность. Хотя Л.-Н. Алларт и командовал дивизией в Полтавской битве, но комендантом крепо-
сти был полковник А.С. Келин. Прибыв в крепость 17 января 1709 г., А.С. Келин начал подготовку ее 
к обороне. Гарнизон был увеличен до семи батальонов. Его численность была относительно невели-
ка: около 2200 человек регулярных войск и неизвестное число казаков Полтавского и других полков 
(Кротов П.А. Битва при Полтаве : к 300-летней годовщине. СПб., 2009. С. 152–158).

300 Генерал-лейтенант Л.-Н. де Алларт в 1700 г. направлен Августом II в российское войско к Нарве; 
находился в шведском плену в 1700–1705 г. (Козлов С.А. Русские пленные ... С. 130, 323); был обменен 
Августом II на генерал-лейтенанта А.Б. Горна, а в 1706 г. прислан чрезвычайным послом в Россию. 
Л.-Н. де Алларт, потомственный офицер (сын военнослужащего, шотландца, служившего в Берли-
не), продолжил службу пехотным генералом в русской армии.

301 Еще в 1706–1707 г. Петр I был готов заключить с Карлом XII мирное соглашение на условиях воз-
вращения Швеции отвоеванных Россией земель, кроме Санкт-Петербурга. Однако Карл XII по-
требовал возврата всех территорий и возмещения всех военных затрат. Зимой 1709 г. к шведскому 
королю с предложениями о размене пленных и начале переговоров о мире был направлен шведский 
пленный обер-аудитор Эренкас. Царь предлагал заключить мир на условиях удержания Россией 
Ингерманландии, Нарвы и Санкт-Петербурга, обещая шведскому королю выплатить денежную 
компенсацию. 2 мая 1709 г. Эренкас вернулся в русский лагерь и привез известие об отказе Карла XII 
начать мирные переговоры (ПБИПВ. М., 1952. Т. 9, вып. 2. М., 1952. Примеч. к № 3179. С. 856–858).

302 После заключения Альтранштедтского мира Карл XII был настолько уверен во взятии Москвы, что 
выдал патент на московское губернаторство своему министру Э.А. Спарре (Шафиров П.П. Рассуж-
дение о причинах Свейской войны ... С. 510).

303 Ф.И. Соймонов пересказал исторический анекдот: «Когда Петр предложил мир Карлу XII, тот пре-
зрительно ответил: "Я заключу мир с царем, когда буду в Москве". Получив такой ответ Петр вздох-
нул: "Брат Карл все мечтает быть Александром, но я не Дарий"» (Штелин Я. Подлинные анекдоты 
о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. М., 1830. Ч. 2. № 130. С. 138). Персидский царь 
Дарий III после захвата греками обеих столиц Пасаргады и Персеполя просил мира у Александра 
Македонского, но тот ему отказал.

304 Ко дню Полтавской битвы 1709 г. численность регулярных войск Карла XII сократилась до 25400 
строе вого состава, включая раненых, больных и безлошадных кавалеристов. Число казаков-мазепин-
цев можно оценить в 3000 человек; запорожцев – в 7000 (Кротов П.А. Битва при Полтаве ... С. 190–193).

305 13 мая 1709 г. состоялся военный совет, на котором было решено отвлечь шведов от Полтавы удара-
ми на Будищи и Опошню. В ночь с 14 на 15 мая А.Д. Меншиков атаковал Опошню. В крепость также 
пробился отряд полковника А.А. Головина (до 1200 человек) (ГСВ. Вып. 1. С. 298–299).

306 Между русским лагерем и Полтавой находилась сильно заболоченная местность. Еще в мае 1709 г. 
по приказу Б.П. Шереметева через болото начали возводить подступы из земли и фашин. 12 июня 
военный совет постановил ударить по противнику через болото. Однако начались сильные дожди, 
и план пришлось изменить. В ночь на 15 июня отряд К.Э. Ренне переправился через мост у дер. Пе-
тровки (12 верст от Полтавы), откуда успешно атаковал шведов (Артамонов В.А. Полтавское сраже-
ние : к 300-летию Полтавской победы. С. 475, 494–499).

307 К.Э. Ренне удалось удержаться на шведском берегу Ворсклы, соорудив земляные укрепления. В 
ночь с 19 на 20 июня все три русских дивизии А.Д. Меншикова, А.И. Репнина, Л.-Н. де Алларта 
и артиллерия Я.В. Брюса переправились по нескольким мостам и бродам несколько южнее близ 
дер. Семеновки (ПБИПВ. Т. 9, вып. 2. Примеч. к № 3239. С. 966–967 ; Артамонов В.А. Полтавское сра-
жение : к 300-летию Полтавской победы. С. 510–512).
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308 Пуля раздробила Карлу XII пятку, прошла через ступню и застряла между пальцами.
309 В шведском лагере рану короля осмотрели врачи М. Нейман, Г. Больтенхаген и Я. Шульцен. М. Ней-

ман обнаружил пулю возле большого пальца короля, извлек ее и вынул части раздробленной кости 
(Энглунд П. Полтава : рассказ о гибели одной армии. М., 1995. С. 79–80 ; Григорьев Б.Н. Карл XII, 
или Пять пуль для короля. С. 303).

310 Карл XII получил рану в день его рождения 16 июня (17 июня по шведскому календарю) 1709 г. во 
время осмотра с берега Ворсклы расположения русских войск к югу от Полтавы. Основная часть 
русского войска переправлялась в ночь с 19 на 20 июня к северу от Полтавской крепости.

311 Приказ выступить из лагеря шведская армия получила 26 июня около 11 часов ночи (Артамо-
нов В.А. Полтавское сражение : к 300-летию Полтавской победы. С. 534–535).

312 К рассвету 27 июня 1709 г. шведская армия скрытно подошла к русским позициям. Неприятельская 
пехота овладела двумя передовыми недостроенными редутами, кавалерия два часа вела сражение с 
русскими драгунскими полками, которые организованно отступили по указу царя-главнокоманду-
ющего. Шведская пехота генерал-майора К.Г. Рооса, не сумев прорваться за редуты, была разгром-
лена под руководством генерала от кавалерии А.Д. Меншикова.

313 Петр I вывел бóльшую часть войска за пределы лагеря, построив его в две линии. В центре стояло 
24 батальона пехоты в первой линии и 18 во второй. Командование центром было возложено на 
А.И. Репнина. На протяженном правом крыле разместили 12 конных частей под командованием 
Р.Х. Бауера: 8 драгунских, 3 конно-гренадерских и Генеральской «шквандрон». На левом крыле 
в две линии вытянулись 6 драгунских полков А.Д. Меншикова. Формально общее командование 
баталией Петр I возложил на Б.П. Шереметева, но реально нити управления держал в своих руках 
сам монарх. В девятом часу утра русские двинулись на врага. Шведы вынуждены были сделать это 
следом за ними (Кротов П.А. Битва при Полтаве ... С. 313).

314 Вторая фаза битвы действительно продолжалась около двух часов. Русская пехота сломила неприя-
тельскую в ближнем бою в течение получаса, вынудив часть батальонов к бегству. Некоторые швед-
ские батальоны были окружены, но продолжали сопротивление. Отдельные отряды шведской ка-
валерии использовались еще некоторое время для противодействия общему русскому наступлению 
на разных участках поля баталии. Первоначально заставил бежать часть шведской пехоты глубокий 
охват шведской боевой линии русской пехотой и конницей правого фланга.

315 Разбитые шведские полки укрылись в Малобудищинском лесу.
316 Среди знатных пленников оказались генерал-фельдмаршал К.Г. Реншельд и принц Максимилиан 

Эмануил Вюртембергский, которого вначале приняли за шведского короля. С Карлом XII принц 
Максимилиан Эммануил находился в дальнем родстве (их прадеды были двоюродными братьями), 
он с детства воспитывался при шведском дворе и сопровождал короля в походах.

317 На месте битвы обнаружили разбитые носилки, в которых драбанты переносили Карла XII. После 
поломки носилок шведского короля пересадили на лошадь.

318 Вечером 27 июня 1709 г. М.М. Голицын во главе гвардейской бригады (4 полка), посаженной на 
коней, шесть драгунских полков под командой Р.Х. Бауера и казаки получили указ Петра I пресле-
довать отступавшую шведскую армию. На следующий день к погоне присоединился А.Д. Менши-
ков с тремя конными и тремя пехотными полками. Потом были посланы еще два корпуса пехоты 
(Артамонов В.А. Полтавское сражение : к 300-летию Полтавской победы. С. 592).

319 После того как под Карлом XII убило вторую лошадь, король приказал тяжелораненому драбанту 
Ю. Ертте отдать ему своего коня. На нем Карл XII добрался до дер. Пушкаревки, где стоял шведский 
обоз. По свидетельству очевидцев, у короля был сильный жар и затуманенное сознание. Там ему 
сменили повязку и посадили в карету генерал-майора Ю.А. Мейерфельта (Энглунд П. Полтава ... 
С. 198, 212 ; Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 352).

320 В послеполтавской дипломатической переписке захват русскими архива Карла XII рассматривался как 
свершившийся факт. Шведские же авторы еще в XVIII в. писали об уничтожении архива на берегу 
Днепра (Сб. РИО. Т. 50. С. 194, 211 ; Флоровский А.В. Об архиве Карла XII под Полтавой // Полтавская 
победа : из истории международных отношений накануне и после Полтавы. М., 1959. С. 236–238).
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ПерВаго тома чаСть 3-яа

Хотя и начинается под ыменем Полтавской баталии, однако я читателя уведомить 
намерен о тех случиях, которые к произведению оной боталии началом были, а именно. 
Когда шведской король Королус Второй-на-десять в бытность свою во всей Полше той пра-
вил, что намерен был, а именно: 1, короля полского с престола сверг; 2, столицу ево, княже-
ство Соксонское, розорил; 3, во многих местах в Полше великое притеснение чинил, а паче 
котолицкие церкви утеснял, и хотя о том имперские князья у цесаря римскаго // обороны 
просили, на что в ответ получили, чтоб они о том Бога благодарили, что король шведской 
не принудил ево самого люторской закон принять. И тако, будучи в своем великом сча-
стии, намерился ис Полши вытти к смоленским пределом. И хотя не знали, куда ево на-
мерение было, однако по тому догадовалися, что прикозал чрез Смоленскую губернию по 
Московской дороге карту учинить и потом под Могилевым и чрез Днепр перешел, и хотя 
от росийских калмыков и козаков немалое супротивление нашел, в одном случае едва сам 
в полон не попал1, однако гордости своей немало не умалил.

Тогда государь Петр Великий // за благо разсудил и послал к нему полского шлях-
тича с предложением о мирных договорах. На то король столь гордо ответствовал и шлях-
тичу прикозал ему сказать: он тогда мир зделает, когда в ево Москву придет и ево с 
престолу низвержет, а Росию поручит тому, кому он заблагоразсудит. Правда, такой 
суровой ответ Петру Великому не без огорчения был, однако государь велел ему в ответ 
скозать: он знает то, что ево почти вся Европа боится и он Александра Мокедонского про-
тив царя Дария себя почитает, аднако ж, // может быть, что он перситскаго царя Дария в 
нем не найдет.

А потом прикозал государь по всей дороге, по которой он чрез Смоленскую губернию 
итить намерен был как в хлебе, так и в конских кормах некоторое опустошение учинить. По 
тому случаю король шведской поход в Москву отмену учинил, а изменник, гетман черкаской 
Мазепа, объявил королю, чтоб он шел через его столичный город Батурин, где у нево вся-
ких припасов доволно. И как государь Петр Великий по измене Мозепы был сведом, тогда 
и послан был фелдмаршал Меншиков, // которой весь тот город разорил, жителей побил и 
город выжег2. Тот случай немало огорчил короля шведскаго: во-первых, что город Батурин 
розорен, а другое, что под Лесным шведской генерал Левенгопт, которой к нему через Пол-
шу с 5000 подводами на помочь шол, а под Лесным разбит и полонен был и хотя дошел до 
короля, однако с малым числом3. И хотя некоторые министры предлогали королю, чтоб он 
чрез Днепр в Полшу возвратился, но он того зделать не хотел, сказал, что де то знаком будет, 

л. 1

л. 1 об.

л. 2 об.

л. 2

________________________________________________

а В ркп л. 1–3 об. написаны почерком Ф.И. Соймонова.

л. 3
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будто бы я Петра Великого испужался. И потому Мазепа // принужден был вести ево к 
Полтаве, где великое доволство провианта находилося. В пути во время осеннее черкасы 
вели дорогами лесными и болотистыми, где все люди ево и голод и холод претерпевали, и 
пушки в болотистых местах потопили. Однако до Полтавы дошли и лагерь свой по другую 
сторону реки Горсклы4 определили, а государева армия, собрався по другую сторону Пол-
тавы, в ретранжаменты вступилаб. //

оБСтоятелная реляцИя
о главной баталии меж войск

Его Царского Величества Российскаго и Королевского Величества Свейскаго,
о учинившейся неподалеку от Полтавы сего июня в 27 день 1709-го лета

Сего месяца 20 дня перешла вся наша армея чрез Ворсклув и по сю сторону оной с 
малую милю от неприятелской армии стали5. Потом же, 24 числа, пошли далее со всею ар-
мееюг, и стали с четверть мили от неприятеля и, дабы оной на нас нечаянно не напал, учи-
нили около обозу транжамент. Наша же кавалерия на правой руке между лесов поставлена 
была6, и пред оною несколко редут зделано, и людми и пушками осажены д-над которыми 
командовал брегадир Августов-д7. А в 25 е-и в-е 26 день рекогносировать оную ситуацию и 
неприятелской лагарь изволил Его Царское Величество и всякое предуготовление чинить 
к нападению на неприятеля.

Однако ж оной, по своей обыкновенной запалчивой отваге, в том нас упредил и 27 
числа поутру, весма рано, почитай, при бывшей еще темноте ж-из дефилеев, в которых // во 
всю ночь свое все войско в строй поставлено имел-ж, наз нашу ковалерию как конницею, 
так и пехотою своею с такою фуриею напал, чтоб конечно не точию конницу нашу раз-
зорить, но и редуты весма все овладеть.

Однако ж в том много оной противности нашел и толко два редута {которыя тои 
ночи зачаты были и не отделаны} овладел, а протчим никакой вреды учинить не мог, так 
что шесть баталионов пехоты и несколко десятков шквандрон кавалерии его с правова 
крыла от главной армии оторваны и в лес уйтить принуждены8.  Главное же войско с не-
малою тратою пробилось, где четырнатцать знамен и штандартов от неприятеля наша 
кавалерия получила и многократно конницу неприятелскую сбивала, но всегда от пехо-
ты неприятелская конница сикурс получила, и-где генерал-порутчик Рен в том жестоком 
бою ранен-и9, а нам так скоро из транжаментак пехотою своей кавалерии выручить тогда 
было невозможно. Того ради // дан указ генералу-порутчику Боуру, дабы оной с кавале-
риею уступал вправо от нашего ретранжамента, дабы тем время получить к вывождению 
нашей пехоты из ренжантал. Однако приказано оному крепко того смотреть, чтоб гора 
у оного во фланке, а не ззади была, дабы неприятель не мог нашу кавалерию под гору 

________________________________________________

б В ркп л. 4–4а «Полтавская баталия 27 июня 1724 г.». Рисунок пером, разбавленными чернилами, карандашом; 
л. 4 об, 4а об. чистые.

в В ркп написано под знаком вставки на полях. 
г В ркп исправлено из армии.

д–д В ркп заключено в квадратные скобки.
е–е В ркп написано дважды и предыдущее зачеркнуто.
ж–ж В ркп заключено в квадратные скобки.

з В ркп вписано над строкой.
и–и В ркп заключено в квадратные скобки.

к В ркп далее зачеркнуто однако ж приказано оному крепко.
л Так в ркп.

л. 3 об.

л. 5 об.

л. 5

л. 6
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утеснить, и тако оной по указу тотчас так учинил. И когда оной с нашею кавалериею стал 
ретироватся, а неприятель на оного наступал, тогда неприятель получил наш транжамент 
во фланку себе, от которого из пушек гораздо трактован. И тако неприятель увидел, что 
его гонба за конницею не весма ему прибылна, от оной престал и в некотором логу {далее 
пушечной стрелбы} в поратм стал.

Меж тем же послан господин генерал от кавалерии князь Меншиков и генералы-
летенанты Геншхин и Ренсель с пятию полками конницы и с пятию баталионами пехоты 
на оную вышепомянутую оторванную пехоту и конницу в лес, которыя, пришед, оных // 
атаковали и вскоре, с помощию Божиею, наголову побили и генерала-майора Шлипембаха 
взяли10. А генерал-майор Розен ретировался к своим апрошам под гору, за которым после-
довал генерал-лентенант Ренцель, которой редуты неприятелския оступал и послал бара-
банщика, чтоб оныя здались, которыя просили сроку, но оной им боле получасан не дал. 
Потом генерал-маеор Розен со всеми при нем будучими, из редут вышед, ружье положили 
и на дискрецию Его Царскому Величеству здались11. В то же время из транжаменту на 
обе стороны выведена на фланки пехота того для, ежели б неприятельо дерзнул атаковать 
транжамент, чтоб оным со флангов оного обернуть. Потом и протчая болшая часть пехоты ________________________________________________

м Так в ркп.
н В ркп исправлено из получала; далее зачеркнуто того.
о В ркп далее зачеркнуто Его Царскому.

л. 6 об.
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выведенап и в транжаменту оставлены генерал-майор и полковник от алтилерии ― Гин-
тер да полковник Бои, при котором были полки дивизии генерала князя Меншикова ― 
Гранадирской, Лафортовской, Ренцелев, Троицкой, // Ростовской, Апраксин да ис прот-
чих дивизий по несколку сот12.

И из оных три баталиона послано с полковником Головиным в монастырь, на гору, 
для коммуникации с городом, да с гетманом Скоропадским генерал-маеор Волконской с 
шестью полками драгун13, и шесть полков нашей ковалерии взято с правого крыла и по-
зади пехоты обведена и поставлена на левом крыле14.

И тако наша армея стала в ордер дебаталии, что видя, неприятель тотчас из оного 
логу вышел и стал фрунтом пред нами також в ордер баталии, потом во имя Господне не-
приятеля атаковали, которой, не дожидаяся на месте, сам такожде на нас пошел. И тако от 
9 часу пред полуднем генералная баталия началась, в которой, хотя и зело жестоко, в огне 
оба войска бились. Однако ж далее дву часов не продолжалась, ибо «непобедимыя» госпо-
да шведы скоро хребет показали и от наших войск с такою храбростию вся неприятелская 
армея р-с малым уроном наших войск15, еже притом // наивящше удивително-р как кавале-
рия, так и нифантерияс весма опровергнута, так что швецкое войско ни единожды потом не 
остановилось, но без остановки от наших шпагами, багинетами и пиками колото и даже до 
обретающагося вблизу лесу гнаны и биты.

Притом вначале генерал-маеор Штакелберх, потом же генерал-маеор Гемелтон, та-
кожде после фелмаршал Ренншелт и принц Виртенберской купно со многими полковники 
и иными полковыми и ротными афицеры и несколко тысяч рядовых, которые болшая часть 
с ружьем и с лошадми, отдались и в полон взяты16.

В погоню же за уходящим неприятелем последовала наша ковалерия болши полуто-
ры мили, а имянно пока лошади утомления итти могли17, так что, почитайт, от самой Полта-
вы в циркумференции мили на три и болши на всех полях и лесах мертвые неприятелские 
телеса обретались. И чаем, оных от десяти до тринатцати тысяч побито у-ибо перечтено на 
своем месте и у редут девять тысяч двести дватцать четыре-у, // а сколко пушек, знамен и ли-
тавр взято, також сколко и с нашей стороны людей побито и ранено, тому последует роспись.

И тако милостию Всевышняго совершенная виктория, ф-которой подобной мало 
слыхано-ф, с легким трудом и малою кровию против гордаго неприятеля чрез Его Царского 
Величества славное оружие и персоналной храброй и мудрой привод и храбрость начал-
ных и салдат одержена, ибо Его Величество в том случае свою храбрость, великодушие и 
воинское искуство, не опасаясь никакого страха своей высокой особе, в вышнем градусе 
показал, и притом шляпа на нем пулею прострелянах. Под его же светлостию князем Мен-
шиковым, которой також мужествоц свое притом доволно показал, три лошади ранены18. 
При сем же сие ведати надлежит, что из нашей пехоты токмо одна линия, в которой с десять 
тысяч не обреталось, с неприятелем // в бою была, а другая до того бою не дошла, ибо не-
приятели будучи от нашей первой линии совершенно опровергнуты, и побиты, и прогнаны.

Того ж числа, по окончании счасливого бою, ввечеру, неприятелем вслед посла-
ны генерал-порутчик и полковник от гварди князь Голицын с гвардиею да генерал-по-
рутчик Боур с драгунскими полки. Назавтрее же, в 28 день июня, его светлость князь 
Меншиков туда ж послан також.

л. 8 об.

л. 8

л. 7 об.

л. 7

________________________________________________

п В ркп далее поставлена открывающая квадратная скобка, закрывающей скобки нет.
р–р В ркп заключено в квадратные скобки.

с Так в ркп.
т В ркп далее зачеркнуто от всяких.

у–у В ркп заключено в квадратные скобки.
ф–ф В ркп заключено в квадратные скобки.

х В ркп далее зачеркнуто при сем же и сие ведати надлежит, что из нашей пехоты толко одна линия, в которой 
с десять тысяч не обреталось.

ц В ркп множество.
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В 30 Его Царское Величество сам высокою особою своею туда ж поход свой вос-
приять изволил. И хотя всякое прилижание чинено, дабы неприятеля как скорое догнать, 
однако ж оного {которой, оставя болшую часть своего багажу, наскоро к Днепру бежал}
ч не могли прежде 30 июня нагнать, котораго числа его недолеко от Переволочки в зело в 
крепком месте под горою при Днепре стоящаго, обрели. И от взятаго в полон полкового 
квартермистра и несколких уведомилися, что король шведской до того за три часа с не-
сколко стами конных чрез Днепр переправился с великою трудностию и генералов-маеров 
Шлара и Лагеркрона с собою взял19. Генерала же Левенгупта с оставшимся от побитой ар-
меи войском по сей стороне Днепра оставил {понеже, за скудостию судов, переправитися 
не могли}.

И по расположению // повелел его светлость генерал князь Меншиков без потеря-
ния времяни обретающемуся под своею командою войску, которого не болши девяти ты-
сяч было, к неприятелю приближитися20. И понеже от взятых полоняников было уведано, 
что неприятели иногда на учиненной уговор здадутся, и того ради его светлостьш посылал 
к той здаче их наговаривать и притом им объявить велел, чтоб они, разсудя, что все убе-
жище и спасение у них пресечено, здались, в противном же случае они не ожидали б себе 
квартиру или пощады, но все побиты будут21.

И после того неприятели генерала-майора Кренца, полковника Дукера, подполков-
ника Траутфетера и генерала-адютанта графа Дукласа к его светлости прислали и о акорде 
трактовать велели, которой, по некоторым разговорам, тотчас и учинен и от его све  тлости кня-
зя Меншикова и генерала графа Левенгоупта подписан, по которому неприятель {состоящей 

л. 9

________________________________________________

ч В ркп на левом поле под знаком вставки помета почерком Ф.И. Соймонова (местами неразборчиво) Дополнить 
о <...> нном короле и что он на бегу внес <...> выписать из Вольтеры.

ш В ркп далее зачеркнуто генерал князь Меншиков.
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еще, паче всех чаяния, в четырнатцати тысячах в тритцати человеках вооруженных,  болшая 
часть кавалерии} ружье свое яко войские полоники положа, здались22, и оно еще того ж дня 
купно со всею артилериею и прина[д]лежащею к тому воинскою казною, канцеляриею и все-
ми знаменами, штандарты, литавры // и барабаны посланному генералу-лентенанту Боуру 
отдали. Изменник же Мазепа еще за несколко часов прежде короля купно с некоторыми из 
своих изменнических единомышленников чрез Днепр перешел, многие ж из оных здались и 
просили у Его Царского Величества милостиваго прощения.

И тако Божиею помощию вся неприятелская толь в свете славная армея {которая бы-
тием в Саксонии немалой страх в Еиропе чинила} Его Царскому Величеству в руки доста-
лась, ибо от оной, кроме немногих сот, которые с королем чрез Днепр в Турецкую землю 
ушли щ-из которых потом с двесте побито, також более двусот штидесять человек от послан-
ных взяты, при которых генерал-аудитор, инные знатные-щ23, никто не убежал, но все Его 
Царского Величества победоносному оружию здатися принуждены, так что ни единой че-
ловек в свое отечество не мог возвратится. А что от неприятеля пушек, штандартов, знамен, 
також и прочего в добычю получено, так сколко подлинно людей в полон взято и сколко из 
войск Его Царского Величества притом побито и ранено, тому последует при сем роспись. //

Роспись, что во время баталии у Полтавы
взято в полон людей, також пушек, штандартов, знамен и прочагоъ

Первой министр и королевской советник граф Пипер.
Генералов: генерал-фелтмаршалы и королевской советник граф Ренишкат.
Генералов-маиоров: Клигембах, Розшлета, Келверк, Гамелтон. Итого 4.
Полковников:  князь Винтенберский, Горн, Апелгрин, Ейштель24.
Итого штап- и обер-афицеров, кроме генералов, 18625, урядников и рядовых 2587. Полков 

по имянам 3426, артилерийские обер- и ундер-афицеры и прочие служители, итого служащих 200, 
неслужащих 335.

Артилерии: пушек медных 18, гаубицыь 2, мартирцов 8, да во время баталии взято 4, итого 
32, штандартов и знамен 127, да во время баталии взято 137. Итого 264.

Всего во время баталии у Полтавы и у Днепра при Переволочни, людей взято:
верховных штап-афицеров 59 о[обер]*- и ундер-афицеров и рядовых арти[лерий]*ских 

служителей 16980 и неслужащ[их]* и королевского двора служителми 187<...>27.
Наших при Полтаве на той батали побито и ранено: от кавалери побито штап-, обер- и 

ундер-афицеров и рядовых 623; ранено штап-, обер- и ундер-афицеров и рядовых 1454;
от нифантерии побито штап-, обер- и ундер-афицеров и рядовых 712
ранено штап-, обер- и ундер-афицеров и рядовых 1827 от артилерии побито 9
ранено 1128; итого от ковалерии и от нифантерии побито [1344]*э, ранено 3[292]*э.
Всего побито и ранено 463[6]*э. //

юя-Как дошел Королус до такого последняго состояния, то принял наконец намерение 
прибегнуть к договорам и послал генерала Мардефелда с трубачем к Великому Петру для 
объявления, что утверждается он в принятии предложеннаго ему наперед сего мира, ежели 
не приимет того Великий Петр, то бы хотя позволил ему свободно ис того места выступить 

л. 12

л. 10

л. 9 об.

________________________________________________

щ–щ В ркп взято в квадратные скобки.
ъ В ркп далее роспись разделена на 3 столбца, край листа осыпался.
ы В ркп фелтаршал.
ь В ркп глубицы.
э В ркп край листа поврежден, восстановлено по «Обстоятельной реляции о главной баталии...» (Книга 

Марсова. 1713. С. 14).
ю В ркп л. 10 об. чистый; л. 11–1а «Полтавская баталия 27 июня 1724 г.»; на л. 11а об. написано другим по-

черком Внесть, как Пиперов племянник приходил к нему с приказом королевским требовать миру; ниже 
В «Дедикации» Шафировой на странице 133.

я–я В ркп расположено в конце второго тома на л. 123 об. с пометой на полях После реляции. Далее продол-
жается прерванный вставками текст.
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л. 13

л. 14

л. 13 об.

л. 12 об.

и отъехать в Полшу29. Великий Петр удивился весма таковой его королевской гордости во 
время уже крайняго его изнеможения и того ради ответствовал, что король шведской по-
здо принялся за мир и что не можно уже договор с ним на прежних мирных артикулах 
учинить, когда-я30 дела обращение свое переменили. Сей ответ приказал Его Величество 
трубачю донесть королю своему, а генерала Мардефелда отдал под арест31. Причина же 
была тому не для того, что он дерзнул приехать туды без писменного свидетельства, но 
того ради, что он прежде взят при Калишеве в полон и получил себе уволнение под обя-
зательством: тако ж и от шведскаго короля освобожден вместо себя некоторого генерала 
освобождением российскаго; и понеже до того времяни оного согласия исполнено не было, 
то оставлен он был по-прежнему в плене32. Королус, получа такой ответ чрез трубача, при-
знал, что самая то истинна, еже написал Салюсти, // а имянно, а-что в воли нашей начать во-
йну, да не всегда ж в силе нашей состоит оную оставлять; волею войну приемлем, не по воли 
же оставляем-а33. И тако лишився Королус всякия помощи, препоручил команду графу Ле-
венгоупту изнемогших своих войск, сам же, взяв с собою в канвой несколких афицеров, 
проехал в Бендер, лежащей в Тартарии турецкой город34, для прикрытия и говорил явноб, 
что лутче он отдаст себя в руки турком, нежели б достался в руки российския.

Нет моего намерения описанию здесь того, что случалося сему несчасливому коро-
лю в долговремянной его бытности // при Бендере, ибо может всякой прочесть все оное в 
житии его, сочиненом от достойнаго историка, а объявлю толко то, что после того разби-
тия из Александра Македонскаго, которым с радостию желал он, Королус, в-слышать себя 
называема, учинился злобным Урляндом и из великолуцкого Ахиллеса35 стал быть без-
умным и бешаным Эантом-в36. Когда король Королус готовился к переходу реки Днепра, 
то простоял несколько часов в великом размышлении, а потом, оборотившись к Мазепе, 
которой всегда при нем был и в сем несчастии учинился ему немалым помошником, // 
выговорил ему сии слова: «Ах, когда бы мы поступили по советам вернаго Рейскилда и 
графа Пипера! Мазепа, Мазепа, ты меня обманул! Но уповаю на Бога, что не попадусь я в 
руки моих неприятелей».

Между же тем, когда Королус следовал пути своему в Тартарию, князь Менщиков, 
нагнавши досталныя шведскаго войска партии, под командою генерала Левенгоупта быв-
шия, повестил им, чтоб они без умедления здалися, ежели ж не так, то не покажет он к ним 
никакого милосердия. Тогда Левенгоупт, видя, что не был он уже в состоянии с торжеству-
ющими неприятельми баталии дать, потребовал о получении к себе от Меньщикова хотя 
милостиваго акорда // сколко можно.

И тако соглашено: остатца в плене афицерам и салдатам и чтоб с салдатами было 
поступлено со и всякою умеренностию,  а офицеры имеют быть уволенныя на несколкое 
время в домы свои на пороль их  и отдать им под российскую власть всю артилерию, на-
муницию, знамена, музыкалныя инструменты и военную казну37. По сему договору взят 
в полон Левенгоупт з 23-мя баталионами драгун, 16-ю полками пехоты. Всего по счету 
осталося в полону 16287 человек шведов, а по исчислению и у россиян явилося в войске 
урону 4146 человекг. Потом как Великий Петр толко что известилсяд // о переходе Королу-
совом чрез Днепр с Мазепою, то возымел сумнение, чтоб он не прошел к Волыни, и того 
ради отписал немедленно к генералу своему Голцу, которой находился тогда з дватцатью 
тысячами розсиян в той провинции, дабы он отправил без укоснения партию из наилутчих 
драгун для остановления и недопущения оных з другими швецкими войсками, в Полше 
________________________________________________

а–а В ркп заключено в квадратные скобки.
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оставшимисяе38. Сие предуведение было благоразумно: король Королус отправил прежде 
того указ к генералу своему, Грасову, в котором уведомил его о приключившихся себе 
несчастиях и велел ему выступить скоряе ис Полши для охранения малочисленных остав-
шихся в той стороне войск39.

Между тем пришла ведомость к Великому Петру, что князь Меншиков покорил все 
партии неприятелей без всякогож бою, тогда пошел Его Величество немедленно для сви-
дания с ним и прибыл туда в самое то время, когда оканчивалися договоры40. Несчастие // 
толиких бедных людей привлекло его к милосердию. Осуждая весма поступок такого вла-
детеля, предавшаго в жертву горделивому своему мнению толиких верных подданных, к 
которым надобно бы было быть ему отцем и охранителем, и тако многих афицеров награ-
дил свободою. И потом для дания чувственных знаков милости своей роздал великую сум-
му денег на тех бедных пленников для облехчения их от крайняго отчаяния. А на другой 
день удержал за столом своим всех швецких генералов, которые пили про здравие того, кто 
их в подданство к себе взял.

И между оными поздравлениями спросил Великий Петр фелдьмаршала Рейскилда, 
сколко было числом войска Королусова в то время, когда вступило оно в российское владе-
ние. Он отведствовал, что всего было з 20 тысяч шведов, кроме самого малого числа каза-
ков. Великий Петр еще спросил: «И как можно было такому владетелю разумному, яко же 
король Королус, предать себя в такую опасность ко вступлению в незнаемое и толь обшир-
ное место?». // Швет[ской]*з фелдьмаршал Его Величеству отведствовал: «Король наш не 
всегда советовал с нами, а мы, яко верныя подданныя, слушали его зажмуренными глаза-
ми». Такая верность столь угодна явилася Великому Петру, что, снявши он с себя, шляпу 
свою пожаловал Рейскилду, прося его о сохранении оной во знак той чести, которую Его 
Величество приносит храбрости и верности его фелдьмаршаловой. Таковыя же показания 
чести учинил и графу Пиперу, и другим пленным генералом перваго класа. Особливо же, 
дабы они были по всяком доволстве, изволил Его Величество роздать их генералом своим. 
И тако граф Рескилд достался графу Шереметеву, граф Пипер графу Головкину, принц 
Винтемергской князю Менщикову, и протчия так же распределены по разным особам.

Недоволно было победителю Петру показания милости своей к побежденным не 
толко // неприятелем, но изволил еще наградить и храбрость мужественную генералов 
сво их. И тако князя Менщикова пожаловал генералом-фелдьмаршалом, графа Голов-
кина великим канцлером, генерала Рена фелдьмаршалом, Шафирова подканцлером, 
иных ковалерами ордина Святаго апостола Андрея и каждого по достоинству и службе 
повысили чинами, а салдатом указал роздать великое награждение41 так что все были 
удоволствованы за труды свои, показанныя в службе толь милостиваго и прещедраго 
государя. При том произведении чинов не позабыл Великий Петр и себя.

Упомянули мы выше сего, что по ряду проходил Его Величество все чины вои н-
ския, как сухопутныя, так и морския. Ныне же в доказательство к получению себе по-
вышения чина представлял, что взял он в полон своими руками в самом жару баталии 
генерала шведскаго, и показывал пред всеми афицерами пробитую пулею свою шляпу, 
чего ради из брегадиров повышен он в чин генерала-маиора42.

Сколь великодушныя обыкновении имеют // свирепым быть противу непри-
ятелей, столь надобно быть им милосердым и милостивым в победах к просящим. Тако 
упомянул Тацит43: коликую ненависть к супротивному, толикое человеколюбие к прося-
щим показывати потребно. Великий же Петр распространил милость свою и к самым из-
менникам-казакам, пришедшим к нему с покорением, простив им вину, и притом обещал 
еще десять тысяч рублев тому, кто бы мог предать в руки его изменника Мазепу хотя 
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ж[иваг]о*к, хотя мертваго. По показании таким образом великодушия своего изволил Его 
Величество учинить в Полтаве великой совет воинской. Потом же разделил на три части 
войско свое: 40 тысяч отправил в Лифляндию под командою Шереметева и Менщикова, а 
30000 пошло в Полшу з Голицыным и Боуром, а генералы Репнин и Алард осталися при 
границах российских в 16000 для охранения44. //

Каждой может разсудить, как принята была в Москве сия ведомость, то царе-
вич Алек сей Петрович велел быть торжеству45, також и чужестранныя министры в том 
участие свое показали. И понеже ожидали скорого туда прибытия победителя Петра 
Великого, то от приказов, или канцелярей московских, построены были тамо многия, 
по тем улицам, куды надлежало. Его Величеству шествие иметь, триумфалныя ворота46. 
Однако другия нужнейшия, нежели как оной церемониалной вход, дела отозвали [его 
в]* другое место: надобно было быть Его Величеству в Полше, чего ради вскорости 
переправился чрез Днепр для свидания в Волынии з генералом своим Голцом47. Бес-
покойства и суеты в такой прежестокой войне и безмерныя понесенныя им от походов 
труды произвели ему болезнь, принудившую и его к лежанию несколких дней в Киеве. 
Однако когда ему поотдавало времянное облехчение лихоратки, то не оставлял давать 
нужнейших указов о усилении дивизии // Голцовой другими полками, дабы мог он, 
Голц, с вящим преимуществом гонить генерала шведскаго Красова.

О произшедшей под Полтавою виктории не весма верили в далных местах, но нако-
нец подтверждена оная от многих, что уже не было в том сумнения. Тогда поляки, которыя 
были к стороне Великого Петра склонны, приняли паки смелость и, по учинении разумных 
с примасом Зембахом сеймов, отправили х королю Августу депутатов для принуждения 
его ко вступлению паки в Полшу и вторичному возшествию на престол свой48. Август от-
говаривался несколко в прошениях поляков, однако напоследок определиние о вступлении 
своем в королевство учинил. Послал сперва публиковать манифест49, следующей в кратко-
сти: 1-е. жаловался о недостойным короля Королуса поступках, каковыми он с ним, Авгу-
стом, и с наследными предков его местами, то есть Саксониею, обходился; 2-е. объявлял 
с распространением о неправости // и самой бездействителности своего отречения, яко от 
совести принужден он не содержать постановленных в Алстранстаде трактатов, потому 
что было то действие насилственное, а особливо для того, что во время коронования свое-
го королем присягал он и клялся не покидать короны без совету и воли Речи Посполитой 
Полской; 3-е. уведомлял, что определение он учинил о возшествии своем паки на престол, 
ссылаяся на данной свой совет и от Великого Петра, котораго великодушию, постоянству 
и верности приписывал великия похвалы и похвалныя слова. И подлинно: с последних чи-
сел прошлого года Великий Петр, яко знавши твердо политической поступок, показывал 
себя, бутто бы все то позабыл, что не зделал король Август, чего ради чрез нарочно к нему 
отправленных возбуждал его ко вступлению паки в королевство свое для недопущения и 
воспрепятствования Станиславу в посылке заготовленной от него к шведскому королю // 
помочи. Станислав же, как увидел намерение Августово ко вступлению его паки на пре-
стол и что не был уже в состоянии ему сопротивления чинить, то, по объявлении в народ 
и от стороны своей другаго манифеста, не хотя бытия против счастия, уступил престол 
Августу50, которого видел, что помогло ему самое счастие, и присоветовал друзьям своим 
помиритца с сим монархом, и как лутче могли51.

Между тем, пришед паки Великий Петр в здравие свое, выехал ис Киева, 14 сентя-
бря52 прибыл в соединение к генералу своему Голцу и союзному войску графа Синявско-
го53, которой был Его Величеству всегда верным между поляками. Потом 8 октября имел 
конференцию с королем Августом в Торуне, знатном городе, лежащем в Полской Пруссии. 
Август выезжал на реку за две мили от оного города для встречи Великого Петра, благо-
детеля54. Тамо поздравили они друг друга со удовольствием между собою свидания, и Ав-
густ поздравил Великого Петра с славною победою, полученною над королем Королусом, 
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л. 19 а Великий Петр поздравил Августа // с возвращением его на королевство, не упомянув ему 
ни одного слова к учинении им Его Величеству обиде чрез заключения тайных договоров в 
Алстрайстаде55. Правда, что Август предупредил отданием безмерной чести полномочным 
его послом. И тако препроводили первыя дни в банкетах и торжествах, где Великий Петр 
безу всякого выговорул учинил королю Августу молчаливое порицание, дав ему видеть 
опоясану на себе ту шпагу, которую он, Август, шведскому королю подарил, а найдена 
оная во обозе его после Полтавской баталии56.

По окончании тех торжественных дней, вступили в консилий, или совет, о де-
лах57. Поляки прислали депутатов к Великому Петру с поздравлением от всей Речи По-
сполитой с совершенною победою над неприятелем его. Великий же Петр отведствовал 
на их поздравление сими словами, что из данного оружия Божеское благословение ни-
кто другой выщей ползы себе не получил, как Посполитая Речь Полская, ибо сим об-
разом давал он ей законного // ея короля.

Потом депутаты представили Его Величеству о данной им от Посполитой Речи ин-
струкцы, в которых было изображено о требовании возвращения поляком завоеванных тог-
да, в последнюю войну, от россиян в Полской Украйне городов и чтобы освобожден был 
принц Вишневецкой, также дабы Его Императорское Величество не оставлял в Полше бо-
лее 12 тысяч войска58. По данному его им обещанию сии требования, может быть, что не без 
основания были, однако по происходившим тогда обстоятелствам переменили вид свой. И 
тако Великий Петр, ведая, что болшая часть ис поляков склонна была к шведам, и отвед-
ствовал им яко государь, говоря, что касаетца, во-первых, до возвращения городов украйн-
ских, о том ниже слышать хотел, понеже он праведным образом оныя достал чрез выгнанием 
из них шведов; что же до Вишневецкого, то // изволение его такое: дабы Речь Посполитая как 
ему, так и другим велможам, кои были причиною клятвопреступством своим поступкам в 
произведении Речи Посполитой раззорения, жестокую в пример протчим казнь учинили59; 
о войсках же поставлено было, чтобы князю Менщикову иметь винтер-квартиры в Нижней 
Полше, а полскому и саксонскому войску ― в Верхней Полше и Полской Пруссии.

Как приняли сии оба монарха разных конгрессов меры свои, то Август отъехал 
для возвращения в Саксонию, во владение предков своих, а Великий Петр — в Мари-
емверден, куда ожидал его король пруской60. Выезжал и он за две ж мили от города для 
встречи Его Величества61. Пробыл тамо Великий Петр девять дней, и утвержден между 
ими тот же союс, которой постановлен был прежде с дацким и полским королями 5 чис-
ла ноября62. Оттуда выступил в Митаву, // главной город курляндской, для исправления 
тех действ, х которым определил войска свои63.

Разделеные же те войска на шесть дивизей: первая дивизия была под командою ге-
нерала Шереметева, в 22-х тысячах состоящая; вторая ― под командою генерала князя 
Репнина в 18 тысяч; третия ― под командою генерала Ренцеля в 16 тысячах; четвертая ― 
гвардии семь тысяч под командою князя Голицына; пятая ― в 12 тысячах драгунов и каза-
ков под командою генерала Боура; шестая ― в 13 тысячах под командою генерала Беуста. 
Над всем же тем войском был генералом-фелдьмаршалом князь Менщиков, генерал-адъ-
ютант Его Императорскаго Величества. Позади того войска шла артилерия ― 60 больших 
мартир, 300 пушек, до 60 тысяч бомб, определенных для блокады, или осады, города Ри-
гин. Учрежденной же при городе шведской генерал Штомберг призвал к себе немедлен-
но бывшия // войска в Курлянди и, выжегши градския слободы, разослал по всем местам 
манифесты, наполненныя поносителными клеветами против россиан, за что, разгневався, 
Великий Петр повелел и своим такия же манифесты о шведах публиковать.

Россияны при других художествах научилися и пером воевать так, как и преученыя 
других дворов министры. Однако в Риге ни во что ставили бой бумажной, ибо неприятели 
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н В ркп Риби.
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усмиряютца оружием, а не словами, яко же премудрейши к афинянам великий Диностен64 
написал: враги не словами, но оружием побеждаютца. И тако Великий Петр поставил 
лагер свой под городом Ригою 25 ноября, изготовлено было все потребное к разбиванию 
оного бомбами.

Похотел же Его Величество начать сам баталию зазжением своими руками первой 
бомбы65. Тогда бургомистры и правители градския выслали к нему депутатов, дабы отвра-
тить им то раззорение, но ничего тем не зделали, наипаче же толь более приговорили рос-
сианы бросать бомбы. А между тем напротив и город отбивался // мужественно. Но поне-
же Великий Петр чрез долговремянное искуство уже обучилса в тонкость воинскому делу, 
того ради, как искусные докторы, разсуждая и наблюдая прилежно обстоятельства, знают 
наперед и сказываюто сии умедлении или прекращениип болезни, так предуведал и он, что 
надобно было наконец быти тому городу от его оружия побеждену, однако с претерпением, 
чрез долгое время в осаде, чего ради, отдав приказ своему генералитету о всем, в чем зазы-
вала нужда, принял путь свой к Москве, куда собралося превеликое множество приезжих 
для почтения торжественного входа его.

Проехал же сперва в Петербург, откуда х королю дацкому отослал великую сумму 
денег для дания ему способу к поднятию войны с той стороны на шведов. Потом, распре-
делив все потребное до флота, которой имел быть в будущем годе в действие употреблен, 
выехал ис Питербурга66 и прибыл в царствующий град свой Москву 24 декабря, однако не 
вступил во оную прежде как перваго генваря67 для // начатияр новаго [1]710-го года слав-
ным и великолепным триумфом, во время которого выставлено было для смотрения всем 
________________________________________________

о В ркп сказывает.
п В ркп прекрашении.
р В ркп приписано второй раз на л. 21 об.; л. 22 обрезан внизу, л. 22 и 24–24 об. вклеены в ркп, почерк  № 3.
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все тос, что у шведов ни завоевано, а именно: знамена, пушки, мартиры, взятыя в полон 
генералы и носилки, на которых ношен был в Полтавской баталии король Королус. Еще 
же были тогда в собрании все духовныя и светския чины, которые приветствовали торже-
ствующаго победителя Петра овациями и вещамит, в похвалу его сочиненными68; и весь 
народ исполнен был радости, видя государя своего в толиком прославлении.

Продолжалися торжества до февраля месяцау69. //

ф§ о СлУчае УчИненной от аглИнСКого нароДа
роССИйСКомУ ПолномочномУ ПоСлУ граФУ матВееВУ

оБИДе В лонДоне

х-В [1]710-м году-х Великий Петр отозвал бывшаго тогда при той королеве полномоч-
наго посла своего графа Матвеева для отправления его в Голландию потом. Хотя тот посол 
граф Матвеев имел несколко партикулярных аглинских купцов на себе денежного долгу, 
тогда некоторыя же тамошние купцы, как уведали, что уже он отпускную аудиенцию от дво-
ра получил, тогда без всякой учтивости // приняли за такой вид, якобы и чин его уже окон-
чался, и того ради продерзостию своею дерзнули во отъезде его препятствие ему учинить70. 
И  хотя несколко от российскаго двора о том и представляемо было, однако ж под разными 
протекстами продолжалися по окончании поставленной над шведами победы. Коль скоро 
в Англи ведомость получена была, толь скоро порламент, или совет аглинской, немедленно 
оных за продерзость их обвинил и в тюрму посадить приказал, а посланнику всякую сатис-
факцию, или удоволствие, дать обещал. Однако оной посол того тогда не принел, потом не 
удоволствовалось тем определением, что винных по законам наказать определено71, и пове-
лено бы ло от их двора их посланнику Витворту изьяснение при российском дворе учинить.

Посланник аглинской Витворт, министр королевы Анны, находившейся тогда в Мо-
скве, поступил весма пристойным образом и до того довел, что // Великий Петр положилса 
доволен быти тою сатисвакциею, какову бы наипристойнейшимц образом могла дать Его 
Величеству королева. Получил сей министр от королевы характер чрезвычайнаго послан-
ника великобританского, дабы дать ему вяшщую честь в той церемонии. И когда назначен 
был оному посланнику день аудиенции, то к Его Величеству, стоявшему под балдахином, 

л. 24

л. 24 об.

л. 25

________________________________________________

с В ркп вписано над строкой; л. 22 об.
т Так в ркп., по смыслу следует виршами.
у В ркп далее на л. 23–23абвгд «Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской побе-

ды 21 декабря 1709 г.». Рисунок пером, разбавленными чернилами со второго варианта одноименной гра-
вюры А.Ф. Зубова (1711). 1760-е – начало 1770-х г., в картуше написано Изъявление триумфалного входа Его 
Царского Величества в Москву 1709 году декабря 21 день, вводящаго шведских пленных генералов, выш-
них и нижних афицеров с их артилериею, знаменами и протчим двум баталиям: при Лесном [1]708, при 
Полтаве, с Карлом XII при Полтаве учинившихся, а каким порядком, оное указует по нумерам; далее на 
нижнем поле следует расшифровка 1. Полк Семеновской, которым командовал генерал князь Голицын, 
за ним следует пленные шведские с баталии Лесной. 2. Артилерия. 3. Знамены. 4. Афицеры. 5. Рота полку 
Преображенского и пленные. 6. Ундор-афицеры. 7. Прапорщики и подпорутчики. 8. Порутчики. 9. Ка-
питаны-порутчики, капитаны-ротмистры. 10. Артилерийския служители. 11. Артилерия. 12. Литавры, зна-
мены, с Полтавы взятые. 13. Маеоры, подполковники и прочие. 14. Королевской двор и с его конюшнею и 
носилки с постелею. 15. Королевская канцелярия. 16. 10 человек генералов. А именно: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25: королевской гвардии полковник Поссе, генерал-майор Гамельтон, Штакелберг, Розе, Круз, 
Крейц, фон Шлепембах, граф Левенгоупт, граф Рейншилд, маршалк и граф Пипер. 26. Между пленными 
разделялись вооруженные салдаты. 27. За всем оным Его Царское Величество изволил итти с полком своей 
гвардии Преображенским, за ним следовали подполковник князь Меншиков да князь Долгорукой. 28. Полк 
Преображенской, замыкающий марш. 29. Артилериские телеги со аммуницею.

ф В ркп л. 23 об. чистый.
х–х В ркп написано на правом поле другим почерком.

ц В ркп непристойнейшим.
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представлен посланник, который говорил речь на аглицком языке. И перевели оную того 
ж часа два секретаря государственныя, один ― на российской, другой ― на немецкой 
диалект, дабы выразумили содержание то речи и присутствующия чужестранныя72. И по 
прочтении же речи вручил посланник Великому Петру грамоту от королевы, и как в речи, 
так и в грамоте почтен был Его Величество титулом Императора и Императорскаго Вели-
чества. Содержании еже оной было в такой силе, что королева за великое прискорбие при-
няла // учиненное посланнику его бесчестие и что повелела она наказать жестокою казнию 
повинных, но понеже не дозволяют установленныя правы королевства ея ко учинению за 
такой случай смертной казни, то она их определила и объявила шелмованными и охране-
ние учредила, чтобы впредь таковаго бесчинства не происходило. Великий Петр на то 
отведстсовал, что приемлет он все оное за знак дружбы, какову к нему имеет Ея Велико-
британское Величество, и за совершеннейшее удовольствие, и того ради повелел не иметь 
более о сем спору, яко уже о окончаном и уничтоженном деле.

При сем следует речь, какову говорил вышеупомянутой посланник.
Высочайший и державнейший Император.

Хотя с великим прискорбием вижу я себя принужденна к напомянутию Вашему 
Им ператорскому Величеству о учиненном // бывшему в Великой Британии Вашего Вели-
чества посланнику бесчестия, однако был бы я вяшще опечален, ежели бы не имел изустна-
го указу и полной мочи объявить, с каким попечением старание приложила Ея Величество 
всемилостивяйшая моя государыня и королева великобританская во учинении такой са-
тисвакции, которая бы не токмо доволна, но и сходственная с ея справедливостию и вели-
кодушием была, да и такая, чтоб могла служить за истинныя опыты постоянныя дружбы, 
которую всегда содержала она к Вашему Императорскому Величеству и впредь содержать 
ненарушимо намерена. Толко что учинилось о семч несчасливом случае двору известно, то 
виновныя впали в крайный гнев Ея Величества. Немедленно взяты и допрашиваны пред Ея 
Величеством, по совете ея посажены были в тюрму и в суде притеснены самою жестоко-
стию прав наших. Хотя же правы // не допускали до болшаго наказания, однако осуждены 
были они шелмованными по общему мнению всего порламента во всем совете, которой 
всенародно государственным указом объявил, что весма ему противно такое недостойное 
дело, и притом учредил всякое потребное предохранение к недопущению отныне и впред 
таковых безчиний. Да сея еще не доволно было, но сверх того приговорены оныя виновныя 
недостойными никакой милости, или протекции, и лишены того генералного прощения, о 
каковом объявила Ея Величество всем подданным своим и самым тем злодеям, кои измену 
учинили священной ея особе. И тако зде другия повинныя получают ныне отпущение и 
прощение вин своих ― они поныне в крайнем гневе Ея Величества находятца.

А чтобы еще свету более видимо и признано было ея королевское правосудие и 
дружба, то соизволила Ея Величество моя // государыня почтить меня характером чрез-
вычайнаго своего посланника и полномочного министра к донесению от ея королевская 
персоны, якобы сама она здесь присудствовала, во-первых, засвидетельствования о при-
скорби и справедливом ея гневе, каков она имеет о учиненном с великою продерзостию 
бесчестии царскому министру, особливо же такому, которого она в крайнем почтении со-
держит. Второе, просит отпущение в недостатке и скудости на случай такого важного в 
справедливости других народов преступления древних наших прав, за которое преступле-
ние надлежало бы по всякому резону казненым быть повинным смертию, как желает Ваше 
Императорское Величество.

И наконец, утвердит Ваше Величество самою истинною и искренностию в том, ка-
кую склонность имеет о себе Ея Величество королева к содержанию к древней дружбе и до-
брого согласия, имевшагося чрез толь долгое время между обоими государствами. Еже да 
соблаговолит // Ваше Императорское Величество увидеть яснейше из сей ея грамоты, которая 
да будет свидетельством благосклоннейшия дружбы к Вашему Величеству и высокой той 
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чести, каковую Ея Величество королева и приносит Вашему Императорскому Величеству, 
чего ради прошу от лица Ея Величества с крайним усердием: да соблаговолит Ваше Импе-
раторское Величество принять с обыкновенною братскою любовию вышепомянутыя от-
веты и не возвергнуть никоим образом вины на Ея Величество, ниже на аглинской народ 
за такое приключение, котораго производители суть некоторые недобрыя и непотребныя 
люди, но, предав оное вечному забвению, да соизволит Ваше Императорское Величество 
продолжать великодушно прежную и высокую к государыне моей королеве и к народу ея 
благосклонность. Что касаетца до меня, то бы счасливейшим признал себя, ежели б мог ка-
ким-либо образом и я соучастником быть такого // великого дела, еже толь полезно обеим 
государствам и столь нужно есть состоянию европскому.

Великия милости и многия опыты оных, во время прежняго моего министерства 
мною полученныя, которую я буду содержать во всегдашней памяти и одолжении, приво-
дят меня ко упованию такого же милостиваго и благословенного себе принятия и впредь 
идущие время пребывания моего в министерстве нынешняго новаго посолства, всегда, ког-
да ни буду я иметь честь в предлагании какого-либо требования двору Вашего Величества 
по указу всемилостивейшей моей королевы. И, сим оканчивая мою речь, прошу позволе-
ния о рекоменданци подданных агличан в здешних краях, под высокою Вашего Импера-
торскаго Величества протекциею пребывающих, дабы они имели полную ту комерцию, // 
которую с перваго начала завели предки их, приезжая морем к Архангелскому городу с 
понесением немалых убытков и потерянием многих людей.

Подписано тако: Карл Витворт.

Ответ, данной от Великого Петра посланнику.

Достойно и справедливо было дать нам сатисвакцию Ея Величеству королеве 
грозною казнию повинных, как мы требовали и как обыкновенно есть во всем свете. Но 
понеже Ея Величество повелела тебе учинить нам ответ свой о сем деле яко чрезвычай-
ному посланнику и объявить, что не могла она учинять такой казни по недозволению 
древнему прав королевства ея и что указала впредь для таких случаев новое право, или 
узаконениеш, по общему // и единогласному мнению парламента учредить, мы приемлем 
все за знак дружбы, которую Ея Величество имеет к нам, и в сем удовольствии и пове-
лим министром нашим окончать вовсе сие дело в конференциях своими.

Вщ то же самое почти время прибыла в Москву радостная ведомость о взятии Эл-
бинда, знатного в Полской Пруссии города, в котором шведского гварнизона было близ 
тысячи человек. Взятие ж оного воспоследовало тако. Генерал Костиц поставил редуты 
около Элбинда в последних числех генваря и осадил ево так крепко, что никто не мог вытти 
вон; усмотре же, что вода во рвах замерзла, то перешел чрез оныя пеш и приставил к городу 
лесницы для взятия оного шпагою. И хотя из городу бесперерывная была // палба ис пушек, 
однако россианы взошли на стены по лесницам и вступили в город, полонили весь гварни-
зон, нашли тамо много артилерии и аммуницы, также и правианта. Всего же более россиан 
прославило то, что на оной акции не потеряли более 30 человек73.

Между же тем, когда происходили по всему городу Москве великие и пребогатыя 
торжества, Великий Петр не пропустил свободного времяни к прославлению славы Божи-
ей, от которого признавал себе в толиких делах милости и благодеяния. Случилося в то 
время посвещенному быти архиерею сибирскому Феофилакту, которой пред отьездом в 
епархию свою был для прощения у Великаго Петра74. И тогда Его Величество, яко знающий 
точно состояние народов лутче всякого географа, а особливо тех, // кои под его областию 
в пространнейшем государстве его находилися, ведая, что в Сибири разныя были народы, 
лежащия еще во тме идолослужения, принял притчину разговаривать с новопосвященным 
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архиереем о том деле, возбуждая его к приложению усерднаго и ревностнаго старания во 
обращении оных идолопоклонников, которых было множественное число в последних кра-
ях оной епархии. С толикою же честию разговор свой Великий Петр имел, что оной архиерей 
по прибытии в Сибирь немедленно со всем усердием вступил во обращение тех неверных.

Между другими многими народы, по берегам реки Оби от Сибири до самого Ле-
доваго моря кочующими и в слепоте бесбожия пребывающими, кланяяся некоторым ис 
простова дерева вытесанным идолам, нашел // добрый оны пастырь народ остяцкой поуче-
нееъ и поискуснее других. Трудилса же он и действовал толь усердно, что посылал к ним 
добродетелных монахов ради наставления и ездил сам по непроходимым лесам, которые 
восьы год покрываютца снегом и лдом, для научения их слову Божию75. И в малое время 
обратилися целыя фамилии и приняли святое крещение со отречением отческих бесопо-
читаний. Благословил же Бог сие дело с Неба и возрастил столь счасливо христианскую 
веру, что принял за удовольствие Великий Петр чрез пять лет услышать: более 40 тысяч 
остяков, приявших святое крещение; ныне число оных новопросвященныхь превзошло уже 
сто тысяч. Достойно есть толь вяшщаго удивления // ревность того архиерея и священно-
проповедников, посыланных от него, ибо хотя оныя народы во всем недостаточны и ниже 
знают, что то есть хлеб или денги, однако живут в крайнем доволстве одною толко рыбною 
ловлею, ис которой пропитание свое имеют, а кожу оной на одежду себе употребляют76.

э-отБытИе егою Из моСКВы В ПИтерБУрх §-э

Февраля в последних числех, по прибытии Великого Петра из Москвы в Петербург, 
собрал тамо войска 24 тысячи и отправил оных для отакования Выборха77. И понеже сей 
город, яко главной в Корелии, имел морской порт, то Его Величество послал в то же время 
и генерала-адмирала Апраксина с флатом, а спустя немного пошел и сам с некоторую ча-
стию флота для твердой // осады того города и морем, как осадили оной войска его и сухим 
путем78. Осажденныя противилися по 12 число июняя и тогда, как не возмогли уже более 
супротивитца, потребовали здатся на окорт79. И тако соглашено с ними во всем, о чем они 
не требовали: и салдатом дано позволение вытти из города со оружием и обозом для мар-
ширования в Стокголм, а пасторам и гражданом содержать веру по своему законуа. //

реляцыя
о взятии Выборка80

Июня в 15 изволил Его Царское Величество писать собственною рукою к его светло-
сти князю Меншикову и к господам министрам из Выборка, что, по пришествии Его Царско-
го Величества под Выборка и по учиненному от него разстоложениюб к генералному штур-
му, шведской комендант81 тоя крепости, видя то и что уже бреш доволно великой учинен, не 
дожидаясь оного штюрму, помянутую крепость 13 дня здал на сих кондицыях:

л. 31

л. 32

л. 31 об.

л. 30 об.

________________________________________________

ъ В ркп поучинение.
ы Так в ркп.
 ь В ркп нопросвященных.

э–э В ркп написано справа на полях под знаком вставки почерком Ф.И. Соймонова, зачеркнуто и повторено 
писарским почерком.

ю В ркп далее в.
 я В ркп приписано на полях.
 а В ркп далее под знаком вставки на нижнем поле почерком Ф.И. Соймонова Реляция с планом приобшить, 

зачеркнуто, рядом повторено писарским почерком. Текст следующей далее реляции на л. 32–33 об. писан 
почерком № 3.

 б Так в ркп.
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1. чтоб выпустить их с верхним и нижним ружьем без военной музыки, знамен 
и барабанного бою купно с их пожитки и фамилиями и провианту дать на дорогу, сколко 
надлежить; 2. купцы, рукоремесленные и духовные и протчие да будут содержаны при их 
вере в милости и призрении, по обычаю; 3. поселяня отпустятцав по их землям; 4. духовным 
при полках со служащим яко комисаром против перваго пункта позволяетца; // 5. по за-
ключении сего акорта на бреш Его Царского Величества караул поставлен будет.

На что дабы было ответствовано в 7 чесов, буде же в те часы ответу не пришлют, 
то б болши не отведствовали. И комендант по 6 часах прислал таковы ж пункты за своею 
рукою и печатью и город на тех кондицыях здал, и потом во оную крепость и город наши 
войски вошли.

И хотя выборскойг гарнизон по той капитуляцы обещано выпустить, однако за многие 
с неприятельской стороны неправды, чиненные против Его Царского Величества, а особли-
во за последующие, которые к нему, коменданту, за рукою господина адмирала графа Апрак-
сина посланы со обьявлением, дабы оные послал с нарочным офицером к стекголмскому 
сенату, задержан.

1. Что военной Его Величества шнау, прошлаго году посланной с писмами нашими 
в Стекголне и шведских в Москве сущих пленных под белым // флагомд, швецкому флоту 
без всякого резону законного не токмо задержали, но от копитана шведского собранием и 
брошением вымпела Его Царскому Величеству безчестие нанесено82.

2. Резидент наш Хилков, хотя с нашей староны их резидент отпущен, доныне держит-
ца в заключени.

л. 32 об.

л. 33

________________________________________________

в В ркп опустятца.
г В ркп вборской.
д В ркп флотом.
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3. Поданных Его Царского Величества купцов с пожитки, приехавших в мирное время, 
задержали доныне, и имения их отобрали, и многих от голоду и от жестокой работы поморили.

4. Чтоб отпустили в Выборк выборскихе мещан, жен и детей с пожитки, которые в 
Свее обретаютца.

А когда те все помянутые неправды и неприятельскую страну изправлены будут, та-
кож и в протчем нам совершенное удоволство по сим пунктам учинится, то и помянутой 
выборской гарнизон не будет нимало задержан, но, по обещания и капитуляции учиненной, 
на свободу отпущен будет. Междо // тем же раненые и болные афицеры и рядовыеж, тако ж 
вдовы и дети побитых и умерших афицеров, которые сами похотели, со всем их имением 
отпущены, також и протчим того гарнизона имение в их руках оставлено, а сколко того гар-
низона задержано и много ли пушек и аммуницы взято, и тому ниже сего роспись:

Регламентз стабу или полковых чинов      33
  камисарского ставу         7
  компани стабу или ротного чину  3880и //

к-По взятии города Выборха о случае учреждения гарнизона выборскаго-к.

л. 34 об.

л. 36
________________________________________________

е В ркп.: вборских.
ж В ркп далее в квадратных скобках так же.
з В ркп реглмент.
и В ркп далее на л. 34–34а гравюра «Осада Выборга русскими войсками в 1710 г.», на л. 35–35а «Вид осады 

Выборга русскими войсками в 1710 г.»; оборотные листы чистые.
к–к В ркп написано другим почерком вверху листа, ниже зачеркнуто то же, писанное рукой Ф.И. Соймонова. 

Далее текст на л. 36–36 об. написан почерком № 5.
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Но когда пришло время до исполнения договоров, то адмирал Апраксин остановил 
гварнизонное войско и объявил им полон, представляя, что хотя Великий Петр не имел 
таковаго обыкновения, чтоб не содержать ему слова своего, однако тогда принужден был 
получить справедливость свою от шведов, нарушивших в трех случаях хранимую христи-
анами и з самыми своими неприятельми.

л-Первое, что когда послан был корабль российской з белым флагом для соглашения 
о размене несколких россиан, бывших в полону в Швеции, с пленными же шведами в Рос-
сии, то шведы удержали корабль со всеми людми и розодрали знамя Его Императорскаго 
Величества83. Второе, что предан был заключению в Стокголме, в противность обыкнове-
нию всех христианских государей, резыдент российской Хилков и конфисковано все его 
имение, хотя Великий Петр свободил шведскаго резидента со обязательством, дабы ис-
ходатайствовал он свободу оному Хилкову, однако и поныне еще не свобожден84. Третие, 
что когда объявлена была война, то шведы взяли под арест всех тамо бывших российских 
купцов и конфисковали на короля имения их, не дав им нималого времяни, чтобы выехать 
ис того государства, и употребили их в тяшкую работу, как бы самых неволников, от чего из 
них по причине тяжкой работы и з голоду померли многия-л. //

По выговорении того граф Апраксин объявил, что, когда министры шведского коро-
левства дадут сатисфакцию за сии три обиды, тогда и гварнизонные салдаты получат согла-
шенные с ними привилегии. Между же тем уволил раненых афицеров и оставшихся после 
побитых салдат жен их з детьми, чтобы шли и с пожитками своими куды хотятм85.

н-§ о отаКе И ВзятИИ рИгИ-н

Граф Шереметев, которой держал то число в атаке Ригу, как уведал о здаче Выборга, 
то немедленно дал знать о том осажденным, увещевая губернатора того города к здаче ж, 
чтобы не происходило болше кровопролития и не пришел в последнее раззорение город, 
особливо ж, что по видимому состоянию о-чинить чрез многое время сопротивления уже 
он не в состоянии находитца. Но губернатор и генерал Штомберг не хотел иного ответа на 
сии отзывы учинить, кроме пушечной палбы, лстилса же он надеждою получения морем 
какого-либо себе сикурсу. Однако россианы так заперли проход, что шведы, не уповая ни-
какого действия флотом своим произвесть, отошли оттуда с потерянием несколких-о судов, 
которыми в проходе хотели покуситца, чего ради потребно было оному губернатору дать 
место нужде и требовать договору. //

п-реляцыя
о взятиир города Риги

В нынешнем 1710-м году июля 8 дня писал к Его Царскому Величеству господин 
генерал-фелтьмаршал граф Шереметев, что город Ригу и цитадель всемогущий Господь Бог 
чрез высокое счастие Его Царскому Величеству на окорд 4 числа сего месяца вручил.

________________________________________________

л–л В ркп на полях другим почерком поставлена нумерация 1-е, 2, 3.
м В ркп далее поставлена горизонтальная черта.

н–н В ркп вписано почерком Ф.И. Соймонова.
о–о В ркп на полях поставлена большая фигурная скобка, за которой почерком Ф.И. Соймонова написано реля-

ция и план, зачеркнуто и ниже повторено писарским почерком и.
п–п В ркп написано на вклеенных в переплет листах почерком № 3, текст реляции разрывает рассказ, последо-

вательное изложение возобновляется с л. 41.
р В ркп о зятии.

л. 37

л. 36 об.
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л. 37 об.

А коликое число во оной было людей, также и артилерии, тому при сем реэстр:
генерал и рижской губернатор граф Штренберх
генерал-маеор Клот,
генералной штаб-криксикамисар       1
камисаров         5
артилериских афицеров и служителей 121
от фортофикации капитанов и порутчиков     4
полков по именам      26 //
Да, кроме тех вышеписанных чинов, по заключени капитуляцы приняли службу и 

оставились в Риге в сохранени под высокою Его Царского Величества рукою
прирожденной лифлянской шляхты   110 человек
в том числе: генерал-маиорс Айфенден     1
полковников и подполковников    25
в том числе:
от фортофикации генерал-адьютант и протчих чиновных людей   85т

маистрату старших мещан одних сиделцов    864
Во оной крепости артилери налицо
пушек медных и чугунных   367
мартир медных и чугунных     18
гоубниц медных        5

________________________________________________

с В ркп исправлено из маиорок.
т В ркп далее зачеркнуто 805.
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В цытаделе пушек медных,

чугунных 254,
мартир чугунных 48,
голубниц чугунных же 2-п //

уф-Однако 29-го-ф июня, в самой Петров день, когда праздновано было торжество тезои-
менитства Великого Петра, граф Шереметев прибавил осаженным в договоре и более того, 
о чем они требовали, понеже ведал, что намерение Великаго Петра состояло в показании 
добрых знаков милостиваго его правления.

И подлинно: Его Величество прибавил к тем договорам и еще одно от великодушия 
своего учреждение, чрез которое возвращал шляхетству рижскому все те имения, которых 
шведский совет лишил было их. Из 12 тысяч городского гарнизона 5 толко тысяч вышло, 
да и то половина почти раненых86.

И по выходе оных велел Шереметев излишния некоторыя полки корелские и выбор-
ския задержать при войске своем, объявляя тот резон, что понеже оныя городы завоеваны 
от россиан, то не надлежит те полки за шведския, нох за российския признавать87. Кроме 
того, многия своею волею предали себя в службу императорскую.

л. 41

________________________________________________

у В ркп далее л. IV–IV об. чистые, л. 38–38а «Осада Риги русскими войсками в 1710 г.»; л. 39, 39абвгд «Вид оса-
ды Риги русскими войсками в 1710 г.»; л. 40–40а «Крепость Дюнамюнде («Динамент»)»; оборотные листы 
чистые.

ф–ф В ркп написано на л. 36 об., далее продолжается повествование, прерванное вставкой о Риге.
х В ркп на.
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В сем городе сыскано пятьсот пушек и пороху малое число, а правианту ничего не на-
шлось. Во время осады померло в городе от мору и голоду // людей с 60 тысяч88.

Великий Петр ожидал с нетерпеливостию из армии ведомости о взятье Риги и, как 
оную получил, то пребезмерно обрадовалса и повелел воздать Богу достойное благодаре-
ние и быть везде всенародному торжеству. Однако притом не похотел пропустить пристой-
ного времяни к продолжению добыч своих и тако перенес немедленно осаду к крепости, 
называемой Динамента, которая в несколко дней здалася89.

Протчия городы тои губернии с малым трудом завоеваныц: Кексгольм 19 сентября, 
Ревель здался по капитуляции 9 октябряч90, хотя мор из 50000 жителей едва с три тысячи 
оставил по таких викториях.

Первое попечение Великаго Петра состояло в милостивом лифлянцами правлении: 
возвратил им те привилегии, возобновил крепости, утвердил паки их комерцию и призвал 
от всякого рода чюжестранцов для жития в том хорошем месте, где война и моровое пове-
трие почти все опустошило91. И чтоб обязать ему и привлечь к вящей склонности тамош-
нее шляхество, то набрал 15 полков из лифлянских салдат и повелел быть всему в тех 
полках афицерству из оных шляхтичейш. //

________________________________________________

ц В ркп далее зачеркнуто Пернов достался под владение россиан 12 августа; над строкой рукой Ф.И. Соймонова 
вписано после.

ч В ркп далее над строкой почерком Ф.И. Соймонова вписано Рига, им же написано на полях слева как следует, 
зачеркнуто и повторено писарским почерком.

ш В ркп далее зачеркнуто и заключено в квадратные скобки наконец всего для.

л. 41 об.
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§щ о ВзятИ гороДа ПерноВа92

Во время осады города Риги от войск российских, сущых под командою генера-
ла-фелтмаршала Шереметева, отправлен был генерал-порутчик Боур с шестью полками 
драгунскими для блокады города Пернова.

И июля в 22 день оный генерал-порутчик блокаду получил. И во время сея блокады 
выехали к нему ис той крепости сперва ротмистр фон Шваненведел, а потом и полковник 
Шхрейтерфелть на пороль. И ради обретающагося во оной крепости рицерства просил 
ево, что не возможно ли тамошнему рицерству позволить выйти ис крепости по своим 
маетностям, о которой он их прозбе дознался, что они просились для того, что в городе 
зело было тесно и в хлебе недостаток, паче же что поветрием жестоко были заражены и 
чтоб им чрез то получить себе выходу, а городу лутчую дефензию, и в том им отказано.

Потом августа 8-го числа выехал к нему помянутой полковник, паки и повторял 
преж нее свое прошение имянем всея шляхты, в чем он отнюдь не позволил, но паче ему 
подтвердил, чтоб он на сих днях // ожидает к себе инфантерию со артилериею, дабы оное 
место конечное достать, что помянутому полковнику зело неприятно показалось быть. И 
на сие он пространно объявил, дабы оный генерал-порутчик с жестокостию поступит, и 
еще некоторое время обождал.

Однако ж он, несмотря на то, еще в город к коменданту93 писмом своим подтвердил: 
ежели оный комендант о здаче города долго будет размышлять, то он силою ево прину-
дит, по которому писму он без умедления к доброй капитуляции склонным себя показал.

________________________________________________

щ В ркп далее зачеркнуто Реляция.

л. 42 об.

л. 42
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И августа 14 дня двух офицеров, а имянно полуполковника фон Феттерна и ротми-
стра и округного старосту Шхванемведеля, договариватца выслал. Против того и он двух 
офицеров равнаго же чина в город вослал, а прежде как инфантерия прибыла на окорд, 
договарилися и одному пехотному полку, которой тогда толко прибыл, войти и по окорду 
по воротам стать в городе велел и роспись в нем артилерии и аммуниции и протчаго, что 
обретается, взять велел.

ЗНАКИ,
которые указуют на абрисе имена болверков:

Марс    ♂
Сатурн    ♄
Венус    ♀
Луна   ☽
Меркуриус   ☿
Юпитер   ♃
Соль    ⊙

________________________________________________

ъ В ркп далее л. V–V об. чистые, л. 43–43а – гравюра «Осада Пернова русскими войсками в 1710 г.», л. 44–44аб – 
гравюра «Пернов». 

А: Морген штерн.
В: Абеен штерн.
С: Штрант.
D: Ревелц порт.
Е: Ригит порт.
F: Слободы.
С: Российскаи батареиъ. //
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§ы о ВзятИ гороДа КеКСхолма94

По взяти Выборской крепости иуня в 30 день 1710 году командрован для облеже-
ния Кексхолмской крепости с драгунскими и пехотными полками господин генерал-маеор 
Роман Брюс с тремя драгунскими ― Лутцким, Вологоцким, Нарвским полками да пехот-
ными Архангелогородским и Апраксиным и двумя гранодерскими ротами.

Июля в 8 день помянутой генерал-майор с теми полками пришел к реке Воксе95, 
которая течет мимо города Корелы.

В 9 день переправились чрез помянутую реку с пехотными полками и заняли пост 
под городом.

В 10 день начали делать апроши и кетели.
В 15 день посылан в город коменданту о здаче крепости маэор Сытинь и, по возвра-

щении оного того ж вечера, город начали бомбандировать из несколких мартиров небол-
ших, которые были при тех полках.

В 20 день прибыл Ладыжским озером с правиантскими судами капитан-порутчик 
Гук96. Того ж числа взяли редут против замка, которой был построен на берегу Воксы-реки.

В 24 день оной капитан Гук паки отправлен в Шлушенбурх для // взятья в прибавку 
артилери и аммуницы.

________________________________________________

ы В ркп в верхнем правом углу помета, от которой идет знак вставки к другой написанной на полях этим 
же почерком помете; текст выцвел.

ь В ркп далее зачеркнуто в город.

л. 45

л. 45 об.
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Между тем временем начали делать батареи.
Августа в 3 день помянутой капитан Гук из Шлюшенбурха прибыл артилериею и 

аммуницыею.
Августа в 6 день выгрузили тое артилерию и поставили пушки на батареи и марти-

ры наэ кесели.
В 7 день начали бамбандировать замок из новопривозных из Шлюсенбурха марти-

ров. Таго ж числа взят под крепостью Каменной остров, и тут заняли пост.
В 17 день помянутые карабли возвратились из Ладоги с правиантом.
В 19 день оные карабли паки отправлены в Ладогу.
В 28 день возвратились назад.
Сентября во 2 день присылан был из города барабанщик с писмами, которои немед-

ленною возвратились со отведствим, и того ж числа ввечеру присылан тот же барабанщик 
вдругорят.

В 4 день прибыла артилерия на четырех шмаках. Того ж числа после полудни по вто-
ром чесу присылан был барабанщик // из города для договору о здаче крепостей.

В 7 день после полудни в 8 чесу послан в город с писмами артилерной майор Генкс, 
из города возвратился назад капитан Тоуб97.

В 8 день о здаче города и замка договор заключен, того ж числа после полудни в 4-ом 
часу вступили наши пехотные полки в крепость, обняли все надлежащие посты, а в гварни-
зон весь на окорд выступил со всею их ливериею, вышним и ныжним ружьем, безя знамени 
и полковой игры98.

а-ЛИТЕРы,
которые указуют на обрызе имена болверков

А: Фон бастион. В: Шверце бастион. С: Легте бастион. D: Пипаре бастион. Е: Сербис 
бастион. Э: Замок. С: Клок райдель. Н: Каллер бастион. I: Киок бастион-а.

б-Изображение Корелской крепости и замку, как оная от Его Царского Величества во-
йск под командою господина генерала-маеора Брюса в 7 ден июля 1710-го обложена99 и 
сентября в 8 ден чрез акорт взята.

A. Город.
B. Замок.
C. Калие остров, которой августа в 9 день в ночи взят.
D.E.F. Три малые островка, на которых у облеженных зделаны были редуты. И из 

оных D сентября в 1 день в ночи атакован и взят.
G. Капониеры, в одном ― 6, в другом ― 5 дробовых пушек.
H. Равелины.
I. Абшниты на бастионах.
K. Опушенные в <...> судах приехать к городу.
L. Положенные в воде рогатки и бревна плавающие связаны чепями, чтоб не можно 

было на лодках к городу приехать.
M. Канал, текущей сквозь город, на котором мелница.
N. Мост из города в замок, на котором были поставлены дробовые пушки.
O. Мост от корелских ворот к равелину.
P. Созженой посад, откуды за на <...>
R. <...>-б //

________________________________________________

э В ркп не.
ю В ркп немеделенно.
я  В ркп бе.

а–а  В ркп текст помещен между двумя горизонтальными чертами.
б–б  В ркп л. 47–47абв – гравюра «Осада Кексгольма русскими войсками в 1710 г.»; текст написан в картуше 

л. 47в., часть текста утрачена.

л. 46
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ов ВзятИ гороДа реВеля, то еСть КолыВанИг100

от Царскаго Величества из Санкт-Петербурха в 16 день октябряд писано
Извествую вам, что Всевышни сию компанию едва напротив прошлой даровал, ибо и 

последней город Ревель генералу нашему лейтнанту Боуру на окорд здался. И тако Лифлян-
дия и Эстляндия весма от неприятеля очищены и едином словом изрещи, что неприятель на 
левой стороне сего Восточнаго моря не точию городов, но ниже степени земли имеет. Тако 
ныне надлежит Господа Бога просить точию о добром мире. И тако, сие объявя, оным вам 
поздравляем. А что взято в Ревеле артилерии, тому при сем роспись. Однако ж еще артилерия 
и аммуницыя за скорость времени и не вся написана.

РОСПИСЬ артилерии и аммуницыи, которая получена в Ревеле
Пушки медные

фунты               пушки
 32     2
 22     1
 14     1
 88     2
   7     3

Всяких рук медных
серпантинных пушек 16  медных яныченок      33
       Итого  49

________________________________________________

в  В ркп перед этим зачеркнуто Реляция.
г  В ркп далее текст расположен в двух столбцах.
д  В ркп отября.
е  В ркп фанкомета.

л. 48

  6       1
  5     16
  3       1
  2 фалконетае12
  Итого      40
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Медные гоубицы
20    1
15    2
12    1

Всего пушек, мартиров и гоубиц       103ж101 //
________________________________________________

ж В ркп далее на приклейке (л. 48а) другим почерком Во втором томе, в начале пятой книги
   Годы
Изяслав Ярославич 1055
Святослав II  1073
Всеволод  1075
Святополк II  1093
Владимир Мономах 1113
Мстислав  1125
Ярополк II  1132
Вячеслав  1138
Всеволод II  1139
Изяслав II  1146
Второй том оным и кончился.

Мортиры медные
фунты

 240    1     40    2
 120    1     18    1
   96    1     11    1
   80    1       3    2
   60    1    Итого 10
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РОСПИСЬ
артилериских припасов, которые ныне по взятию в крепости Королевской Думе, пушек, 
мартир и инших артилерских припасов порознь, а что чего ― писано ниже сего имянно 

октября дня 6  1710 годуз

Медных пушек
фунты  пушки

20   2  10     3
18   1    9     5
  8   3    4     2
  6   1  Итого   17

Дробовики
12   5
  3   1
Итого   6

Чугунные пушки
24   21
18   32
12   42
  9     2
  8     7
  6   19
  5     4
  4     2
  3   45
Итого                197и

Всего пушек, дробовиков и мартир медных и чугунных  233
А по обеим перечням      336102//

лО разрыве с турками 30-ти летняго мира, потом о турецкой акции
и о заключении вторичнаго с турками вечнаго мира

при реке Пруте [1]711-го году
ПреДУВеДомленИе

По толь многим российскаго оружия благополучным и счасливым успехом не толко 
те Российской державы провинции, которые шведы, неправедно похитя, чрез многия годы 
насилственно владели, то есть в Ингермоландии, Корелы обратно отобраны, м-но и сверх-м 
того из шветскаго владения великокняжествы Лифляндия, Исляндия103 и часть Финлян-
дии без остатку со многими городами завоеваны. Також многие победоносные победы над 
шведами одержаны были, а паче на славной Полтавской баталии не толко вся армия швет-
ская разбита и побеждены, // но и сам король с малым числом драбантов и гусар уходом в 

л. 51

л. 48 об.

Чугунныек мартиры
80     5
60     5
40     3
30     2
20     9

Свинцовых малых мартир   6

Гоубиц чугунных

16     6
Итого   36

________________________________________________

з В ркп далее текст разделен на два столбца.
и В ркп конец первого столбца.
к В ркп далее зачеркнуто пушки.
л В ркп на л. 49–49а гравюра «Ревель», л. 50–50абвгд гравюра «Вид города Ревель», оборотные листы чистые, 

на л. VII зачеркнуто коокониц втораго тома, л. VII об. чистый.
м–м В ркп написано на полях под знаком вставки.

л. 51 об.
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Турецкую землю спасся. И тако король шведской, увидя, что мало надежды прежней ево 
силы, остановился, вымыслил гостя при Отоманской Порте, за интриги принялся, то есть 
возбудить Отоманскую Порту к разрыву 30-летняго с Россиею мира и вновь в войну 
вступить, что чрез своего посла с помощию француского посла и крымского хана104 <...>, 
что потом и действително учиненон, как следуето.

Когда в ысходе [1]710-го году российской полномочной посол граф Толстой105, на-
ходящейся при Отаманской Порте, усмотря и подлинно известився, что с шветской сто-
роны чрез помошников короля ― шветского и француского послов, а притом и крым-
скаго хана чинили салтану просителныя предложении, во-первых, о даче ему многочис-
ленного канвоя, а притом и о разрыве с Россиею // 30-летняго мира, и потом российской 
посол, скрыв и не упоминая о намерении к разрыву мира, почитая то, якобы то невоз-
можное дело, но о настоящем и правилном деле предлагал, то есть о высылке короля из 
Турецкаго государства. И по тем посла Толстова силнейшим представлением турецкой 
главной совет, называемой «диван», объявил послу: 1-е, что Отоманская Порта должна 
королю шветскому Королусу XII всякое вспоможение чинить, потому что прибегнул к 
высокой салтанской протекции; 2-е, что ж принадлежит до разрыву с Россиею прежня-
го мира, то хотя б по закону Алкарана106и не подлежало, однако ж ежели бы с российской 
стороны других важнейших ко обиде // к турецкой стороне показано не было, а хотя от 
крымского хана и силнейшии были к нарушению мира и к начатию с Россиею войны к 
салтану были, однако Диван неохотно хановы представлении слушал.

Потом шветская партия так усилилася, что турецкой везирь Али-паша, которой 
раз рыв с Россиею мира за противное Алкарану признавал, и за то пришел в такое по-
дозрение, якобы онп подкуплен был с российской стороны, от чину отрешен, а на его 
место другой, Купурли-ага, возведен, которой как с природы был разумен, а к тому и 
чистосердечен107. Однако и тот потому ж, что разрыв с Россиею мир не утвердил, однако 
и тот не имел силы противится салтанскому намерению. Потом в то время определил 
салтан дать королю шветскому в канвой 40000 войска для провожания его чрез Полшу 
до шветских померанских границ108. //

И как о том уведал российской посол граф Толстой и донес государю Петру Вели-
кому, тогда Петр Велики отправил без укоснения грамоту к султану, писанную 27 июля 
1710 году, в которой весма непристойным образом дело сие представлял, упоминая, что 
доволно королю дать конвою три толко тысячи, да и то не ис татар, потому что оные 
весма лакомы к грабежам и ускорителны к произведению замешателств при границах, а 
притом Петр Велики предлагал салтану: ежели того отменено не будет и король Коро-
лус с толиким мно гочисленным войском чрез Полшу поедет, то как он, так и Посполитая 
Речь Полская, яко союзная с ним, признает такое предприятие за нарушение дружбы109.

Сия грамота, яко противная определению турецкому, произвела новые перемены 
в Константинополе, то есть везиря Куперли, которой крепко противился нарушению 
или раз рыву мира, определен другой, Балточти Махмет, которой склонен был к всему 
тому, что королю швецкомур ползою служить могло110. От сей последней перемене по-
следовал способ Королусу к раззожению болшаго огня против россиан.

Обыкновение имеют чужестранные послы при избрани новаго визиря требовать у 
нево времени аудиенции для поздравления его со вступлением в тот чин, которой высочай-
шим есть градусом в Турецком государстве. И тако посол росиской потребовал первенства 
во аудиенции, но по намерению же своему к несогласию с Росиею получил ответ, что на-
добна сперва быть послу францускому, яко древнейшему союзнику Турецкаго государства. 
________________________________________________

н В ркп далее зачеркнуто а именно.
о В ркп на полях под знаком вставки рукой Ф.И. Соймонова неразбочиво начали бессарабы <...> а потом и вовсе 

со всех сторон <...>.
п В ркп вписано над строкой.
р В ркп швецому.

л. 52 об.

л. 53

л. 52
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И хотя росиской посол и протестовал то, однако успеху // и своего удоволствия не по-
лучил, чего ради уведомил везиря, что понеже таким образом происходят дела, то он 
остается лишен той чести, чтоб ехать к нему для поздравления111. Тогда крымской хан, 
шведской и француской послы не приминули внушать новому везирю, говоря, что яко-
бы тот ответ был гордой и якобы во афройт его султанскому величеству.

Сверх того, якобы на обличение росискому послу приложили в получение з гра-
ниц новых клевет на росискую сторону, почему наконец определил Диван объявить 
против Ве ликаго Петра войну, и Толстой посажен в тюрму Семи Башен, называемую 
по-турецки Едикуль112. Сие объявление войны публиковано во всем государстве ма-
нифестом, в котором было изображено, якобы неверныя россиана нарушили разными 
виды мир, того ради и обьявлено на них война по учиненному приговору муфтием, то 
есть главною из духовенства турецкою особою, и дабы все государственные войска со-
бралися с везирями в походе. Издан был тот манифест в начале зилкада месяца 7122 году, 
а по нашему исчислению ― в декабре месяце 1710 году113. А потом как на посланные от 
Петра Великаго к султану три грамоты того году: 1-я ― от 17 июля, 2-я ― от 18 октября, 
3-я ― [1]711 года генваря 6 числа, на которыя никакого ответа было не получено114, а до-
стоверно уже не толко знаемо было, что турки против России войну публиковали, но и 
воинские действии с турецкой стороны были, а именно. //

о неПрИятелСКИх ДейСтВИях
С тУрецКой Стороны

С турецкой стороны поступка неприятелская началась з генваря месяца, а именно. 
Крымской хан имел у себя под командою сто тысяч, да сын его, галга, 50 тысяч, да по-
латин Потоцкой с 10 тысяч собранных из разных народов, а именно: поляков, шведов, 
венгерцов, волохов, и казаков, и часть татар, которые, дошед до города росискаго Изюма, 
притом разграбив все места, возвратилися назад с немалою добычею. А крымской хан и 
поляки прошли далее и покорили себе разные крепости, потом за позным осенним време-
нем возвратились в Перекоп с великою добычею и з 12 тысячами пленных115.

Тогда и с россиской стороны против турков в Москве [1]711 года февраля 22 день о 
войне публикация учинена была печатаным манифестом116, как следуетс. //

Манифест, т-в котором изъяснено-т117, понеже, без сумнения, всему свету явно, коим 
образом ныне владеющей салтан турской Ахмет поставленной с Его Царским Величеством 
от брата его, султана Мустафы, преду десятию летами и от него самого прошлого 1710 году 
подтвержденной и чрез грамоту, к Его Царскому Величеству писанную, клятвенно пред Все-
вышним Богом118 утвержденной 30-летней мир без всякой данной ему от Его Царского Ве-
личества причины розорвал и войну в Цареграде прошедшаго 1710 году в ноябре месяце 
публично объявить и потом Его Царского Величества чрезвычайного посла тайного совет-
ника господина Толстого противно всенародных прав, варварски обесчестя, в заключение, 
Едикуль нареченное, посадить повелел, которого все имение притом пограблено. И ныне не 
токмо во всем Турском государстве воинския приготовления против Его Величества чинить 
и войска в Бендере собирать повелел, но и на писме ко всем началником и пашам своим о 
начинании войны объявление разослал, // чтоб сбирались с войски против Его Царско-
го Величества119, предлагая некоторыя притчины, бутто от Его Царского Величества к тому 
розрыву мира подданные, которые не токмо ложны, но и последним подтверждением мира 
все разрешены, ибо все оные прежде того подтверждения упоминаны были, как о том ниже 
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объявлено. И елико возможно признать, намерение их турское к тому доходиту, дабы на Его 
Царского Величества войска, в Полше по союзу с Его Королевским Величеством полским 
Августом Вторым и Речью Посполитою для обороны их стоящия, нападши, оныя ис 
Полши принудить выступить, и, короля шведскаго в Полшу провадя,  возмущение в том 
королевстве сочиня, и высокопомянутого законного короля Августа II-гоф паки низвер-
гнуть, и от шведскаго короля насилием нареченного королем бунтовщика Станислава 
Лещинского на престол полской х-возвести, и тем-х не токмо Полшу под свое варварское 
иго порабощения и дань привесть, но и многие провинции от оной купно с крепостью 
Каменцем от того королевства к себе отторгнуть ц-как точ от короля шведскаго именем 
Лещинского чрезш воеводу киевского Потоцкаго и Понятовскаго Порте обещано и что 
бутто вся Речь Посполитая хочет им давать за то дани по 4 милиона // червонныхщ на 
год-ц; також дабы и в империи Римской чрез союзников своих, короля шведского и Ле-
щинского, с войсками, в Померании сущими, возмущение сочинить, и огонь военной 
темъ озжечь, а потомы по злому своему и вероломному намерению войну против Его 
Царского Величества обще с шведским королем, яко союзником своим, продолжать и 
чрез бунтовщиков, казаков-мазепинцев и булавинцов, в Турскую область ушедших, 
возмущения в Его Царского Величества государствах сочинить и инные многие злые 
умыслы и ковы не токмо против Его Царского Величества и его королевскаго величе-
ства полского, но и против всего христианства исполнить.

И того ради Его Царское Величество, восприяв Вышняго на помощь, уповая на 
правость и справедливость оружия своего, намерен против онаго вероломнаго и клятво-
преступного неприятеля своего, салтана турского и его союзников и единомышленников, 
войну в Божие имя во оборону свою начинать. И для того повелел войскам своим глав-
ным отовсюду к турским границам итить, куды и сам особою своею вскоре прибыть изво-
лил. Но дабы всему честному свету показать истину свою и что Его Величество от начала 
Карловицкаго армистициа, или перемирья, и потом с заключения 30-летнего120, ныне от 
него, салтана туркского, неправедно // нарушенного мира даже и до сего числа нималого 
случая и причины к нарушению онаго не подал, но оной свято и ненарушимо содержать 
изволил, презирая многие с стороны турецкой учиненные неправости: нападения в земли 
Его Царского Величества, принятие Его Величества подданных бунтовщиков и изменников 
в свою оборону и держание неприятелей Его Величества в своей области и прочая, того 
ради повелел сим манифестом, или объявлением, о том всем пространно объявить, ь-дабы 
всему честному свету правость Его Царского Величества, неправость же салтана турско-
го была известна. Ибо равно яко же все христианство, и особливо ныне под игом варвар-
ским стенящие христианские многие народы, яко греки, волохи, болгары, сербы и протчия 
многия, с превеликим своим бедством, тако же и королевство Венгерское, и Его Цесарское 
Величество римское сам с немалым убытком сие искусили121, что сие варвары-турки, яко на-
следныя неприятели христианского имени, ничем иным, яко непрестанными своими клят-
вопреступными мира нарушении, из хищников и разбойников попущением Божиим не во 
многие сты лет толь усилились, и толь силным и знатным народом и монархиев учинились, 
________________________________________________

у В ркп на полях слева под знаком вставки и под приклейкой рукой Ф.И. Соймонова а по сим их обстоятелствам 
заверяет моером, како в те их турецких намерениях к тому в том состоят.

ф В ркп вписано на полях слева под знаком вставки.
х–х В ркп исправлено другими чернилами из возведши. Тако.
ц–ц В ркп заключено в квадратные скобки.

ч В ркп далее зачеркнуто оному.
ш В ркп далее зачеркнуто нареченного.
щ В ркп написано дважды.
ъ В ркп вписано над строкой поверх зачеркнутого в то же время.
ы В ркп написано на правом поле под знаком вставки вместо зачеркнутого и то учиняя.

ь–ь В ркп зачеркнуто; на полях рукой Ф.И. Соймонова дважды помета бело.
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и толь славнейшими и древнейшими государствы и землями, болшая часть // христиан-
скими и святыми покланяемыми местами, завладели, яко же свидетелствует о том история 
и междо иными святейший патриарх Нектарий во описании своем о турском начатие и 
разширении122, а именно что всегда коварно смотрели вражды, брани и междоусобия меж 
государи и государствы христианскими. И в таких случаях, несмотря ни на какия догово-
ры, мирные постановления, клятвы и присяги, незапно мир пограничными нарушали, 
и, на оных нападая, похищали, и под свое иго подбивали, и потом, паки усмотря свое 
благополучие, мир сочиняли, удерживая в своем бусурманском владении то, за мирным 
постановлением похищенное, и тако паки, яко лвы, ловителствовали даже до другаго 
такова ж случая, чиня непрестанно меж христиан междоусобия и вражды и употребляя 
оных несогласия к ползе своей-ь. э-И по тому ж своему злохитрому обыкновению, на-
мерен был сей хищный волк — турок и с Российскою монархиею прошедшаго 1677 
году под благополучною державою блаженныя и достохвалныя памяти великаго госу-
даря царя и великаго князя Феодора Алексеевича всероссийскаго самодержца учинить, 
когда, чая, оной получить себе в похищение и лов подданную Его Царского Величества 
провинцию Малороссийскую чрез измену заднепрского тогдашняго гетмана Дорошенка-э, 
нарушив мир, // пришел в превеликой и ужасной силе на Украйну. Но, увидя, что уже тот 
Дорошенко Его Царскому Величеству подался и бывшая его резиденция Чигирин Его Цар-
ского Величества войски осажена, излил свою ярость над тем городом, хотя оной поглоти-
ти и далее в Украиную вступити. Но храбрым войск российских супротивлением чрез дву-
летние походы и действа и многия иждивения не мог того и некрепкого места до тех мест 
взяти, пока сами российские полководцы запотребно быти разсудили, оной город оставя, 
гарнизон из оного в войско вывесть, которому войску, хотя неприятель и зело старался оное 
разбити, однако ж милостию Вышнего ничего учинити не мог, но наипаче по претерпей-
ном многом уроне своем с стыдом принужден возвратится в свою землюя.

а-И потом  искати с Его Царским Величеством примирения, которое потом 1681-го ле-
та и учинено123, по которому сей вероломец, не додержав с его цесарским величеством 
Римским перемирья, без всякой притчины в 1683 году разрыв незапно учинил, и под Вену, 
цесарскую резиденцию, пришед, оную осадил. Но какое возмездие за свое вероломство во-
сприял, то еще у всех в свежей памяти, ибо егда усмотрили христианские потентанты такое 
его варварское злохитрое намерение и происки, // дабы единаго по единому из христиан-
ских потентантов и областей поглотити, учинили оные, а имянно: Его Цесарское Ве-
личество Римской с чинами цесарства Римскаго, и Его Королевское Величество Полской 
с Речью Посполитою, и Речь Посполитая Венецианская ― против оного вероломца тако 
названную Святую лигу, или союз, с которыми и папа Римской во оный вступил.

Потом для общей ползы христианской и Их Царских Величеств Иоанна Алексееви-
ча и ныне благополучно государствующаго Петра Алексеевича оные потентаты призвали, 
к чему Их Величества тем склоннее себя явили и во оной в 1686 году вступили снача-
ла чрез вечной мирной договор и наступателной временной оборонителной же «вечной» 
союз с королевством Полским-а, а потом в 1697 году чрез трилетней союз с его цесарским 
величеством римским и Речью Посполитою Венецынскою124, ибо их величествам чрез не-
престанныя татарския и за мирным постановлением учиненныя в земли и государства их 
нападения, також и без причин законных всегда нарушения мирныя со всеми христианы 
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э В ркп на полях справа под знаком вставки почерком Ф.И. Соймонова оставляя прошедшие в сем вероломные 
турецкие <...> как то произсходило в 1677 году при царствовании ц[аря] Ф[едора] А[лексеевича]. А про Чи-
гирские походы далее знак *, ниже желая себе чрез измену заднепрского тогдашняго гетмана Дорошенка 
получить подданную <...> из царства Российского ц[аря] [Федора]А[лексеевича] в Малоросскую провинцию. 
А потом указанные походы, затем под знаком* в нижнем правом углу листа про Чигирские о том в царство-
вание г[осударя] ц[аря] [Федора]А[лексеевича] в первом томе <...>.

ю В ркп далее зачеркнуто в путь.
я В ркп далее поставлен знак вставки, такой же знак поставлен и на полях, но текста под ним нет. 
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доволныя причины к тому от турков поданы. И тако чрез тот союз от них с помощию 
Вышняго многие прежде сего от христиан поглощенные королевства, и земли, и городы, 
а именно: Венгры, Склавония, Далмация, Морея, також Азоф, Казы-Кермень с протчими 
городами, счастием оружия // б-христианского отняты, и оной неприятель в такое было из-
неможение приведен, что ежели б та война по желанию Его Царского Величества еще по 
союзу несколко продолжена была, то б уже ежели бы не весма сей наследный неприятель 
христианский к падению, то б, однако ж, в безвредное христианом состояние приведен 
был, но понеже-б оной чрез ласкания свои и проискив при Карловицком договорег своими 
хитростми при том случаид всякуюе вражды и несогласия во оных союзников всеять и 
таким образом от союза с Царским Величеством протчих потентатов отлучить и мир осо-
бливой на 25 лет со оными без включения Царского Величества учинить.

И тако по оном принужден Его Царского Величества посол господин Возницын 
двое летнее армистициум, или премирье, с тем неприятелем учинить, по котором пере-
мирию потом, лета 1700 месяца июля в 3 де, чрез посланников Его Царского Величества 
господина Украинцова и Чередеева в Цареграде 30-летней мир меж Его Царским Величе-
ством и прежде бывшим салтаном Мустафою учинен, которой Его Царское Величество с 
своей строны толь свято и ненарушимо содерживал, что хотя еще до подтверждения того 
мира 1701 году нурадын-салтан со всею Буджацкою ордою к Его Царскому Величеству 
присылали, поддаваясь // под Его Величества высокодержавную руку в подданство, но Его 
Величество, не хотя никакого подозрения и причины к нарушению подать, оных принять 
не изволил, но им отказал125. Також и потом, когда 1702 году турской же подданой Кубек-
мурза, приехав сам в Азов, просил, дабы Его Царское Величество оного со многими ку-
банскими татары принять повелел в подданство, оного принять не изволил126, ибо когда 
Его Царское Величество тот мир чрез великого и полномочного посла, своего комнатного, 
господина князя Дмитрея Голицына, грамотою своею подтвердить изволил, то и наипаче с 
того времени от Его Царского Величества крайнее старание о содержании оного прилагать 
повелено. И всем пограничным губернатором, також и войска подданного Запорожского 
гетману и протчим Его Царского Величества стройным регулярным и нерегулярным во-
йскам накрепко заказано, дабы нималой причины к нарушению под жестоким наказанием 
не дерзали набегами и в Турскую, и Татарскую землю подавати и ничего чинити, еже бы 
противно соседственныя дружбы и мирного постановления быти могло.

И то Его Величество толь твердо сохранить изволил, что егда 1701 году легкомыслен-
ные, всегда плуты запорожцы некоторых греков-купцов, в Украйну едущих с товары, разби-
ли и о том от салтана прошение о удоволстве чрез посла Его Царского Величества учинено, 
и тако Его Царское Величество, // видя, что на тех разбойниках взять того пограбленного не-
возможно, повелел то награждение тем греком из казны своей учинить и со 100 тысяч ефим-
ков оным отдать. Противно же тому, хотя тот мир от салтана турского взаимно чрез грамоту 
и клятву подтвержден, однако ж турки и татары подданным Его Царского Величества во все 
оное мирное время всякия обиды чинили и, набегая, Его Царского Величества подданных 
за мирным постановлением127 побивали, в полон брали и много лошадей и скота у них от-
гоняли, ж-как то при сем повсегодно, выписав из записок, объявлено, а имянно: у Азова, и на 
взморье, и под донскими городками в 1699-м году побили турские подданные Царского Ве-
личества людей 3-х человек, в полон взяли 40 человек да 1684 лошади; в [1]700-м году убили 
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в доказателство неправостей турецких поступков следующее [...], окончание неразборчиво.
г В ркп далее зачеркнуто высоких союзников склонил к примирению, и тако.
д В ркп далее зачеркнуто восприял плевел.
е В ркп вписано в строку другим почерком у переплета.

ж–ж В ркп обведено полукруглой чертой, на левом поле под знаком вставки рукой Ф.И. Соймонова то же место и 
время.



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

214

2-х человек, в полон взяли 147 человек, лошадей отогнали 72 да 4 верблюда; в [1]701-м году 
побили 6 человек, одного ранили, взяли в полон 91 человека, лошадей отогнали 936з; в 
[1]702-м году побили 2-х, ранили 2-х, взяли в полон 125 человек, лошадей отогнали 906; 
в [1]703-м году побили 6, взяли 60 человек, лошадей отогнали 73; в [1]704-м году ранили 
3-х, в полон взяли 3-х человек, лошадей отогнали 1300; в [1]705-м году побили 12, ранили 
27, в полон взяли 368 человек, скота отогнали 3418; в [1]706-м году побили 14, ранили 15, 
в полон взяли 39, лошадей отогнали 274, скота 67; в [1]708-м году побили двух, взяли 74-х 
человек, лошадей отогнали 73. Всего побито людей 48-ж, // раненои 49, в полон взято 1098 
человек, лошадей отогнано 5912, верблюдов 4, рогатой скотины 3485.

И хотя о таких обидах чрез посла Его Царского Величества в Константинополе 
доволные жалобы представлены, однако ж ничего не успевало и никакого награждения 
Царского Величества подданным за раззорения, також и в обращение пленных не чинено 
и тех грабежей чинить не возбранено. Насупротив же того, с стороны Его Царского Ве-
личества по домогателством турским и по неправым их претензиям, запросамк доволство 
всегда чинено. И хотя было Его Царское Величество по таким своим снисходителным 
поступкам уповал от них, турков, твердого содержания мира и взаимной соседственной 
дружбы, но всегда тому противное усматривал, ибо вначале оные после бунту, учинен-
ного от Его Царского Величества подданных, казаков донских, в 1708-м году ушедших 
бунтовщиков,  казаков Некрасова с товарыщи, во область и защищение свое не токмо 
приняли, но и всякое им вспоможение чинили и позволили под Его Царского Величества 
городы, придав своих татар, нападение чинить128. Також, когда 1709 году по преславной 
баталии Полтавской и розбитии шведских войск сам король шведской с несколкими ге-
нералами, офицеры и салдаты, оставшимися купно с бывшим Его Царского Величества 
подданным, гетманом-изменникомл // Мазепою, и единомышленники его, ушли в Тур-
скую область, за которыми его неприятелми своими, хотя бы войска Царского Величества 
доволную причину имели по всенародному праву всюду гнать, однако ж от Его Царского 
Величества им запрещено, дабы к Ачакову, куда помянутые его неприятели и изменники 
ушли, не приближились и возвратились бы паки на границу.

И хотя потом Его Царское Величество к салтану турскому в трех грамотах129 в про-
странных объявлениях писать и чрез посла своего предлагать изволил, дабы оной по мир-
ным договорам и соседственной дружбе неприятеля Его Царского Величества в своей обо-
роне не держал, но по последней бы мере оного выслал немедленно из своей области, а 
бунтовщиков бы, казаков, выдал, но не токмо то не исполнено, ниже ответу чрез долгое время 
не учинено. И междо тем оным неприятелем и изменником позволено чинить нападение в 
Его Царского Величества область, а имянно в [1]709-м году оныя купно с волохи и татары, 
напав в город Ягорлик в ночи, тамошняго учрежденного урядника взяли совсем; в [1]710-м 
году в местечках Торговице и Нерубайке людей в поле и по подворках в неволю с нескол-
кими пожитками побрали, и уманской сотни казаков многих побили, и сотника убили ж, да 
одного сотника и с полтораста человек казаков в полон взяли; // ватагу, которая ходила 
из Полтавского полку по соль на Молочное130, разбили, посланные подводы в Каменной За-
тон по воинские припасы разбили ж и людей многих и лошадей побрали, в Чигиринском 
полку местечко Каменку разорили, о чем о всем, хотя многие жалобы с стороны Царского 
Величества чинены131, но никакого исправления и обороны за то не получено, но всякими 
отговорками проволакивано. Но когда Его Царского Величества послу в Константинеполе от 
крайняго везиря Али-паши учинено предложение, дабы Его Царское Величество 30-летней 
мир, с братом нынешняго салтана учиненной, изволил подтвердить, обнадеживая, что в 
том салтан, получа удоволство и обнадеживание от Его Царского Величества в содержании 

________________________________________________

з Исправлено из 976.
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покоя, и с своей стороны тот мир подтвердить, и тогда и о высылке из своей области 
короля шведскаго с ним, послом, договор учинить повелит. И того ради Его Царское 
Величество помянутому послу своему полную мочь о подтвержении того мирного до-
говору дать и подтвердителную грамоту к салтану о том послать изволил.

И тако от помянутого салтана турского оной мир с Его Царским Величеством 
1709 в декабре месяце торжественно подтвержен, и то подтвержение с Его Царского 
Величества послом разменено, и подтвердителная грамота, писанная от салтана, // при-
слана, в которой оной с клятвою тот мир содержать накрепко обещал и в том Бога Все-
вышшаго во свидетельство призывалм132.

О короле же шведском, притом с послом, Его Царского Величества упомянутого, 
везиря Али-паши договореность: дабы оного с конвоем, или провожателством, турским, 
до 500 человек состоящим, чрез Полшу до его области проводить позволить. И для без-
опасения от войск Его Царского Величества офицеру с конвоем руским, на границе она-
го приняв, цело препроводить.

Изменников же бы поданных Его Царского Величеств, казаков, из области Турской 
выслать, на что Его Царское Величество и соизволил потом соизволение свое к послу свое-
му послать повелел, но потом сиен все не произошло в действо, ибо по тому договору ничто 
не исполнено и ниже король шведской отпущен, ни изменники не высланы. Но наи-
паче у турков всякие ковы и умыслы со оными чинены против Его Царского Величества, 
о-что видя, разсудил Его Царское Величество за благо послать к салтану свою грамоту, с ко-
торой список под буквою «А» при сем обретается, в которой Его Царское Величество меж-
до иным являть изволил, что позволяет короля шведскаго с конвоем турским, до 3000 
человек состоящим, препроводить, чрез посла же своего-о // повелел предлагать число 
того конвою турского даже до 5000 человек. Но понеже с туркской стороны ни малого 
ответу на то не воспоследствовало, но непрестанно ведомости о замыслах их, турских, 
к войне происходили, того ради повелел Его Царское Величество октября месяца 18 день 
1710-го чрез нарочного куриера повторителную о том грамоту послать, п-с которой список 
под буквою «В» обретается. Но не токмо на оную какой ответ учинен, но и тот куриер, про-
тивно всенародных прав, взят от турков за арест и держится под землею в заключении-п133.

Потом же получена уже подлинная отовсюду ведомость, яко выше объявлено, что 
и весма без всякой причины от вышепомянутаго салтана турского, будто по подущению 
хана крымскаго, война против Царского Величества незнаемо под каким предлогом и 
ложными и давно уже определенными причинами объявлена в Цареграде, и посол наш 
противно всенародных прав, яко выше упомянуто, с ругателством посажен в заключе-
ние Едикуль, и велено турком и татаром к воинскому наступлению готовится134.

И того ради Его Царское Величество, видя такое их турское вероломное намерение, 
принужден такожде вышереченным образом, призвав Вышшаго на помощь, всякое воин-
ское предуготовление чинить и войскам своим к границам турским, откуда того нападе-
ния чаять, для сопротивления отовсюду итить повелеть. Однако ж, дабы пред всем светом 
оправдану быть, // р-что не от Его Величества тот розрыв и разлитие крови человеческия 
учинится, но с стороны салтана турского, того ради изволил еще грамоту свою к салтану 
турскому из Санкт-Петербурха от 6-го числа генваря послать повелеть, с которой також 
копия под буквою «С» обретается со объявлением, что ежели не получит подлинного от-
вету и обнадеживания о содержании от них мира без продолжения, то примет сиес за са-
мой розрыв оного мира и не даст себя усыпить, но, с Божиею помощиею воинския действа 
________________________________________________
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предвосприяв, войскам своим водою и сухим путем благовременно повелит. И ис того весь 
честной мир может видеть и разсудить миролюбие и правость Его Царского Величества 
во всем сем деле и что оной ни малейшей причины турскому к тому нарушению не по-
давал, но по толь многовременным  вышеобъявленным добродетелным употребленным 
способом принужден во оборону свою войну против сего вероломного и наследственна-
го неприятеля христианского имени объявити и начинати, уповая, что Всевышшей Его 
Величеству по правости оружия его да поможет-р.

Что же в протчем с стороны неприятелской и объявляется, како из посторонних 
ведомостей, из выданных его объявителных писем в Турской земле усмотревается, чтот 
оной сию войну начинать принужден по прошению от Лещинского, яко ложного короля 
полского, под именем Речи Посполитой Полской назвавшихся присланных предателей 
отчизны своей, бывшаго воеводы // киевского Потоцкого и Понятовского, якобы для обо-
роны Речи Посполитой от войск Его Царского Величества и что Его Царское Величество 
оных войск по их турскому предложению из Полши не выводит и его королевского ве-
личества полскаго Августа Втораго яко союзника своего не оставляет. И то как может 
за законную причину принято быть, ибо вся Речь Посполитая короны Полской и Вели-
каго княжества Литовского признали законно избранного своего короля его величество 
Августа Втораго, друга и союзника Его Царского Величества, доброволно и пребывает 
оная обще с его королевским величеством с Его Царским Величеством в союзе, по ко-
торому Его Величество оным во время сея войны войски своими вспомогати и оныя 
для отпору неприятелского тако в Полше держать принуждены у-по предувидении того 
и по турецким поступком-у, а особливо когда видят, что салтан турский ни для чего 
иного купно с изменниками, поляками и казаками, так долго у себя держит. Кроме того, 
ф-дабы чрез оных паки возжечи огнь войны во обоих государствах, как Российском, так 
и Полском. И ежели б вывесть Его Величеству те войска свои-ф из Полши, то нечего 
иного ожидать, кроме того, что турки, введши короля шведского и, з другой страны, 
Лещинского в Полшу, оную по воле своейх поработя и во свою волю приведши, соеди-
нять оружие свое со оным Его Царского Величества неприятелем, королем шведским, 
и обратятся // на Его Царское Величество. ц-И тако будет последнея лесть болше первой. 

И для того Его Царскому Величеству до такой крайности их достигнуть и своих со-
юзников оставить и в порабощение турское допустить невозможно, но-ц ежели б король 
шведской из турской области по Его Царского Величества предложению, хотя чрез Полшу 
или иным каким-нибудь путем, горним или морским, которых доволно есть, без всяких 
зацепок отпущен был, то бы Его Царское Величество тотчас войска свои в свою землю 
вывесть из королевства Полского и изо всех городов, которые Речи Посполитой надлежат 
и, от войск Царского Величества ныне для общей ползы и пока сия опасность от турского 
нападения пребывает, осажены держатся, потом без всякаго умедления изволил.

Что же напоминается в турском объявлении, бутто от Его Царского Величества в ту р-
ских границах городы построены. И то самая не истинна, ч-ибо Царское Величество нигде, 
кроме таких мест, городов не строил, которые не токмо по мирным договорам, но и по 
учиненным-ч с турком розграничении в сторону Царского Величества достались, которое 
разграничение от Украины 1705 году чрез господина Украинцова с турками касы Мег-
мет-пашею135, а от Азова с губернатором азовским Толстым 1704 году // ш-с Газан-пашею 
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чинено. Что же напоминают турки в том объявлении, что Царского Величества-ш войска, 
вступя в их землю за неприятелем-шведом, несколких из них побили и в полон побрали, 
и то по всенародному и воинскому праву и достоинству учинено от войск Царского Ве-
личества, за неприятелем гонящихся, и в том разсуждении и от самих их, турков, за зло 
не приято, но потом подтвержденным мирным договором все уничтожено.

Прочие же их турския причины, к войне объявленныя, более смеху, нежели отве-
ту, достойныщ. Из того всего всяк безстрастный может видеть, что сия война от турков 
против Его Царского Величества без всякой причины против правости мирных догово-
ров и присяги начата есть, ъ-еже Его Царское Величество, суду Вышняго вруча справед-
ливое свое оружие, против оного вероломнаго неприятеля воздвигнуть принужден, на 
всемилостивяйшие Божественное вспоможение уповая-ъ. //

Между же тем какы готовилися такия военные предуготовления, аглинской и галан-
ской послы, в Константинополе бывшия, приняли намерение предупредить случай такой 
возмутителной войны, и того ради советовали шведскому королю помиритца с россий-
ским императором. Эфри, посол аглинской, приезжал до Бендер с предложением королю 
Королусу о мирных договорах, но он возгордился чинимыми турками для него приготов-
лениями, дал толко такой ответ, что не можно ему никак в договор с царем российским 
вступить, буде притом не будет включен и турок136. //

§ о начале ВоИнСКИх ДейСтВИйь

С роССИйСКой Стороныэ

Как выше объявлено, по объявлении манифеста императорская  гвардия следовала 
к Смоленску, из Смоленска на плотах в Киев, из Киева к границамю. Из других мест по 
тому же командированы были маршировать к турецким границам137, я-а потом и сам Его 
Императорское Величество из Москвы чрез Киев, а оттуда на [рус]*скую и турецкую 
гр[ани]*цы отбыть изволил-я138. Между тем как с турецкой, так и с российской сторон по-
сле объявления войны139 происходили воинския действии, а именно.

а-реляцИя

Апреля в 4 день-а140 от Белой Церкви от брегадира Анненкова писано, что Белогород-
ская и Буджацкая орды с ханским сыном, салтаном, и старостою галицким141, и с Орликом, 
и с изменники-запорожцы, и с ляхами, будучи при старосте галицком, всеми силами 25 
дняб марта под оною подступали, добывали, но пушечною стрелбою // из этой Белоцерко-
винской крепости отбиты. А потом изменник Орлик и кошевой142, похвалясь пред салта-
ном и старостою галецким, оную Белоцерковскую крепость конечно достать обещалися. 
________________________________________________

щ В ркп справа на полях другими чернилами поставлен знак #, текст вставки отсутствует.
ъ–ъ В ркп зачеркнуто, на полях рукой Ф.И. Соймонова помета бело.

ы В ркп исправлено первое к из ъ.
ь В ркп действиях.
э В ркп далее повторно знак §.

ю–ю В ркп далее под знаком * написано на нижнем поле л. 65–65 об При той гвардии, особливо под командою гвар-
ди капитана Петрова-Соловова, из московского гарнизона, которых губернатор князь Гагарин жаловал в штат 
и обер-афицеры, разжалованы Петром Великим и написаны в салдаты гвардии числом болше 100 человек.

я–я В ркп написано на вклейке сбоку под знаком +, часть текста утрачена.
а–а В ркп написано на полях справа.

б В ркп вписано над строкой.
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И притом против 26 числа, совокупясь с теми ж всеми неприятели и с богуславскими, и 
с корсунскими, и синявскими, и с прочиими жители, пришли к той же крепости в ночи 
незапно конницею и  пехотою в великом собрании и учинили со всех сторон окрик и при-
везли с собою на возах множество фашин и, вшедши в нижней острог, поделали шанцы.

Но наши, несмотря на множество сил их, неприятелских, и нимало сумневаясь, би-
ли по них, неприятелях, из пушек и ис прочаго огненнаго оружия и приближатся им к 
верхнему городу и к замку не допустили. И в надеянии на милость Всемогущаго Бога в 
четвертом часу той же ночи выслали наши из верхней крепости на выласку с ротою салдат 
и с гранодерами майора и двух афицеров, и притом было и Белоцерковского полку нескол-
ко // казаков. И те наши посланные вошли в самые неприятелские шанцы, и как граната-
ми, так и оружием побито из неприятелей множество, и живьем взято немало, и несколко 
знамен побрано. И гнали наши оных неприятелей из шанцов чрез весь помянутой острогв 
со многою стрелбою и бросанием по них гранат и кололи их, и даже до Фастовских ворот.

А приводцом у запорожцов и у городовых жителей в тех шанцах был кошевой с 
полковники и сотники, однако ж из всех из тех шанцов наши выбили и оные очистили 
и побили их, неприятелей, в том прогнании толикое число, что удивлению достойно. 
Да притом же убито запорожских два полковника да сотников и других началников не-
сколко человек, о чем имянно сказывают взятыя языки.

А после того неприятели, собрався, паки вошли было в те шанцы и в другой раз 
и в иных местах расположились и ввезли пушки свои в тот же нижней город. И была от 
них ис пушек и из мелкова ружья в верхней замок стрелба. И как оные неприятели и к 
крепости верхней зближались, и наши против их выслали // того ж майора, и афицеров, 
и салдат, и ис казаков с толиким же числом, как и сперва. Подошед к шанцам их, не-
приятелским, дали залф из флинтов и гранатами на них стали метать, и те неприятели 
стрелбы той не выдержали и побежали все наутек, а наши по них как стрелбою, так и 
метанием гранат без умолку действовали и гранаты на них метали непрестанно и вы-
били их за город, побив из них, неприятелей, доволное ж число.

И как наши, за помощию Божиею получа над ними оной поиск, отошли к замку, и 
татары и поляки многолюдством конницею по-прежнему вбежали в то ж место, однако ж от 
наших, которые были на выласке и на сикурсе, отпор им учинили и тех поляков и татар ис пу-
шек и из другова ружья прогнали и выбили их вон, получа над ними такой же немалой урон.

И побито их, неприятелей, всех болше тысячи человек. Из наших салдат токмо во-
сем человек ранено, в том числе один от ран умер, а в полон ни одного человека из наших 
к неприятелю не взято. И те неприятели, видя над собою нещастие, со многим упадком и 
стыдом от Белой Церкви отступили и // пошлиг трактом мимо Перепетихи к Хвастову.

А было их, неприятелей, |:как о том взятыя языки сказывают:|, притом случае с 
старостою галецким поляков и волохов три тысячи, да с изменником Орликом и с коше-
вым запорожцев и городовых десят тысячь, да татар 20000, а наших салдат в той Бело-
церковской крепости имело быть токмо 500 человек да несколко казаков.

А присланной с тою ведомостью белоцерковской казак сказал, что видел он не-
приятелского трупу в шанцах и в нижнем остроге близ 2000, кроме раненых, ис ко-
торых, выведчи неприятелей из того города, роскидали по дорогам и многие из них 
померли. И по отступлении неприятелском находили тех раненых и мертвых немалое 
число, также и лошадей побитых множество.

Потом из местечка Синявы апреля от 14 дня сего [1]711-го году объявляют143:
Господин генерал-лейтнант князь Голицын дело свое военное управляет |:за помо-

щию {Божиею} Вышняго:| зело изрядно, и неприятели // от него бегут, которая была орда, 
засела в местечке Синяве недалеко от Белой Церкви, и ту всю отбили, а местечко очистя, и 
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полону 1500 человек из рук бесурманских высвободил, и кошеваго, атамана Костки брата 
родного, и полковника Самуся, и других старшин изменничьих переловил144, татар и запо-
рожцов побрано много.

Ведомость о тех же случаях, из Таврова присланная от 
адмирала господина Апраксина апреля в 25 день145

Генерал-майор Шидловской пишет: «Ходил к крепости Новосергиевской, что на Са-
маре, которую вор Пляка отдал хану крымскому146, и помощию Божиею чрез счасливое ору-
жие всемилостивейшаго нашего государя Его Царского Величества оную штурмом взял147, 
в которой взято одна пушка чугунная, 1305 казацких пищалей, 3 знамя, одни литавры, вол-
нинских жителей 700, в том числе запорожцов 46 человек, да 3220 жен, которых мужья во 
время штурму побиты, а вор Пляка и с ним изменников-запорожцов и орды человек с 600 
ушли за Самару». //

ВеДомоСть,
полученная в 6 день июня 148

д-Майя 21-го дня от Царского Величества из Яворова светлейший князь получил веде-
ние чрез курьера Хмелева, что турецкое войско в 80 тысячах от Царя-града в поле высту-
пило и милосердием Божиим к нам 1-ое их пред тем войском знамя |: на котором написан 
проклятый ихней пророк Махамет:|, вихром изорвало в клочки и древко изломало, от чего 
то войско признали себе безчастие за неправды их. И в Бендере, о том услыша, возмути-
лись на шведа и хотели убить. И был он за арестом, и 5000 войска назад возвратились.

По такой милости Божии христиане благодарны. Да подаст Господь поболше сча-
стие монарху нашему на сопротивнаго-д.

Два человека, запорожцы, взяты у реки Суры и присланы с Самары, сказали. Хан 
де крымской с ордою, конечно, намерен был итти к Каменному Затону и в Слободские 
полки149 для добывания их и перед собою послал прежде к Новосергиевскому орды 12 
тысяч // и изменника Нестулей с запорожцы, и Пляка с ними ж были. И как той орде 
припала ведомость от чугуевских казаков, взятых под Новосергиевским, что генерал 
Шидловский с многими войсками пришел под Новосергиевской и тот город разорил и 
людей вырубил, и Пляка с запорожцы, уведав о раззорении Новосергиевскаго, прибе-
жав в Крым, сказал хану, и хан послал по всем степным дорогам, где орда стояла, чтоб 
забрать в Перекоп, и ныне она в Пе рекопи в немалом страхе.

Да ему ж, хану, дошлае другая ведомость, что идут с Воронежа многие московские 
войска водою на судах. И по тем ведомостям хан остановился в Крыму и, которая орда 
отправлена была из Перекопи и стояла в степи, и та поворочена в Крым же, а прешедшаго 
де времяни, как он, хан, был под Самарою и под Слободскими городами с ордою, и тогда 
утратили они пять тысяч лошадей, и пропало у них татар и гутляев немало, и многая орда 
пришла в Крым без лошадей, и в Крыму ныне в лошадях недостаток // и в хлебе и во вся-
ких харчах скудость. И в Ачаков прибыло вновь турского войска, также и караблей и ка-
тарг в присылке нет, толко у Очакова 8 катарг прошлогодских, которые пришли с прави-
антом. Да будучи они, запорожцы, в Сечи, слышали от поляков: с писмами пересылается 
к хану жид Арон, житель ис-под Каменца Подолскаго, и, как де хан крымской напред сего 
поворотился из Слободских городов в Крым, и тогда чрез того ж жида присланы были к 
хану от поляков писма, в которых писано: ежели турки и татара против войск московских 
выдут в поле, то и они к ним же пристанут. И с тем объявлением и с писмом присылал он, 
хан, в Сечу к запорожцем того ж жида с татарином своим, и то писмо чтено вслух.
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Потомж з-получено было известие-з из лагару из Волоской земли, из-за Днестра за ми-
лю: Царское Величество изволил в Ярославль приттить из Яворова 22 дне майя150, которого 
дня // и королевское величество полской с своим королевичем туда ж прибыли, и многие 
сенатори полские и литовские и гетманы, все сьезжались, и был у них сенатус, конзиллиум, 
на котором определили против турков войну объявить151. И посылают на оных в случение 
к войскам Царского Величества корпус своего полскаго войска под командою гетмана ли-
товского и воеводы мазовецкаго Хоментовскаго, и другой их корпус полской будет обще с 
войски Царского Величества и с саксонскими |:против шведского корпуса померанского:| 
с гетманы коронным великим и литовским полным152. К оным же и королевское величе-
ство дацкой свои в Голштейне, и Ютландии, и Шлезвике стоящие войска присовокупит, и 
сверх того |:ежели союзные против Франции в собрании неутралного корпуса доволства не 
учинят:| корпусы их королевские величества дацкой и полской, в Недерляндах стоящие, в 
тотчас тамо обретающияся, назад отозвав, к помянутому войску совокупят153.

Наши войска при Днестре по милости Вышняго убрались и управились со всеми 
воин скими припасы изрядно, токмо маршируют помалу, // ибо 15000 татар и кошевой за-
порожской от 23-го числа маия идут около наших и смотрят того, дабы нечаянно напасть, 
а особливо на обозы. Однако ж наши опасение имеют такое, как доброму порядку и во-
инскому искуству надлежит. И до сего числа никакой прешкоды нашим учинить не могли 
и ниже в лице показалися, токмо отъезжие караулы далние вседневно с ними видаются, а 
гонятца за ними нашим регулярным войскам не позволено.

24-го числа маия, как наша бригада под командою генерала-маиора Вейзбаха154 к 
Днестру приближалась, и мост маленкой на Днестре построили, и 300 человек перепра-
вили, тогда ж того дня из Бендеря подъезд, состоящей в 3000 и турков, и татар, шведов, и 
поляков, с которыми и шведской генерал-маеор. И понеже наши еще редутов не зделали, 
и тако за малолюдством и по жестоком бою принуждены уступить паки назад, но не без 
убытка неприятелского, ибо побили и ранили болше 20 человек, а от наших ранен грано-
дерской роты легкою раною капитан // Масалской да убит 1 гранодир. Турки хотели перей-
ти на сю сторону чрез некоторой остров, где мелко, видя наших и по сей стороны малолюд-
но, токмо 600 человек, к чему наши драгуны спешились и почали стрелять по них залфами, 
от которой стрелбы неприятели скоро возвратились назад и пошли к Бендерю155.

25-го числа того ж месяца турков и поляков 500 человек приходили под воложской 
го род Сороку и хотели гарнизон свой в оную ввести, но пиркалаби, или управитель го-
сподаря волоскаго, с несколкими мужиками во оной заперся и турков не пустил, а в 30 
маия по желанию своему наших салдат 150 человек он в город ввел и с тою крепостью и 
слободою под протекцию |:или защиту:| Царского Величества поддался, и тот пиркалабий 
сам к нашим приехал в обоз156.

26-го маия ж прибежал к нашим гонец от господаря волоского с писмом: открылся 
де он туркам, что сторону Царского Величества держит. И ежели от войск наших не будет 
вспоможен, то может пропасть, ибо уже из Бендеря намерены его взять туда силно. //

А 27-го числа приехал к нашим посыланной капитан, а с ним два волоских бояр и 
просили словом господарским со слезами вспоможения, куда наши в 30 маия отправили 
3000 конницы под командою бригадира Кропотова и 200 человек волохов157.

Волохи к нашим непрестанно приходят, и с великим доброжелателством, и послед-
ние мужики служить желают.

Волоской господарь 20 человек турков, посланных от бендерского паши158 по него, 
господаря, задержал при себе до прибытия войск наших, и не токмо оных, но еще и турец-
ких купцов и протчих задержал немалое число. Из Бендеря и из Буджаков159 турки и татары 
со всеми пожитки бегут за Дунай, токмо остаются люди военные, и турки в великом страхе 
и отчаянии обретаются.

________________________________________________

ж В ркп далее зачеркнуто в скором времени.
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В писме бригадира Кропотова, писанном от реки Прута июня от 1-го числа: 
волоской-де господарь послал к нему во ответ против его писма, дабы с полками // при-
ближился к реке Пруту, к которой он пришел. По тому писму вышеписанного числа до 
полудни за пять часов, куда и оной господарь с 300 знатных бояр и началников прибыл, и 
зело за счастие приняли приход тех полков, и велел ему с полками, перешед ту реку, стать 
от города Яс за полмили. А сам господарь, случась с фелтмаршалом Шереметевым160, 
указы по всей земле и розослал, чтоб войско как наискоряйше збиралось, и объявил всем 
милость и оборону Царского Величества со угрожением, кто не пойдет к православному 
монарху и за имя Христово против бусурман не станет битися, те будут вначале яко от-
метники веры прокляты соборне и за изменников объявлены и огнем и мечем погублены.

О неприятелском обращении объявил ему господарь, что король шведской и вое-
вода киевской161 в Бендере, и войск турецких при Бендере немного, чрез Дунай мост зде-
лан, и везирь с турецким корпусом идет к Дунаю, но от того числа еще в шесть дней до 
Дуная не придет162. //

Воизвестно же всех вышеобясанных действ в подтверждение от Царского Величе-
ства писмо из Бреславля июня в 8 день писано.

Кк Правителствующему Сенату, полученомл в 21м июнян, в котором писаноо.
О здешних конюктурах объявляю, что мы чрез 9 дней бытия своего в Ярославле с 

королевским величеством и с сенаторы полскими потребно определили к новой сей во-
йне и, соверша оное, прибыли сюда третяго дни. Сегодня пойдем в путь свой.

Генерал-фелтмаршал Шереметев уже в Ясах, которого встретил господарь воло-
ской с войском и, случась, выдал публичные универсалы в своем господарстве против ту-
рок. п-Итак, слава Богу, початок доброй в сем деле-п, чего и от протчих христиан ожидаем.

Генерал Вейд с пехотою уже сими часы, чаю, Днестр перебирается, к которому в че-
тыре дни мы случимся, и пойдем к фелтмаршалу в случение. //

Потом, когда Великий Петр прибыл со всем двором своим в город волоской Со-
року, 12 июня, но с нуждою, что пробыл несколко дней в той провинцыи163, то узнал 
скоро, что находился в такой же сиутанцыи, как видел Королуса за два года прежде того 
в Украйне, ибо попал на место пустое и бескормное и далече от тех мест, откуда бы мог 
иметь себе помочь. Правда, что хотя не ведал он еще неприятеля своего и имел много-
численное при себе войско, однако сие-то самое приводило его в болшее смущение, что 
не знал, чем его прокормить.

И тако прибыв в Ясы, столный город волоской, учинил там военной совет, на ко-
тором положено быть войску в околичностях того города, пока построено будет довол-
ное число магазейнов для поклажи в них салдатского правианта164. р-Совет сей поистин-
не был благоразумной, но Великий Петр разсудил за лутчее оставить оное определение 
и произвесть в действо другое, а именно чтоб итить им к Днестру-реке, захватить там 
мосты для препятствования турком переходу-р165. //

Подлинно таким образом не токмо бы они себе достали правианту, но и турков бы 
в великое замешателство привели. Того ради сей великий государь склонился послушать 
молдавского господаря Басарамбы166 состоявшей совет в том, чтобы переправитцас ему 
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за реку Пруд для завладения тамо правианскими магазейнами, которые имел тамо турок 
запасенныя всякаго сорта правиантом167. Сей совет господаря Босаромбы учинился толь 
пагубным Великому государют Петру, каковым был королю шведскому Мазепин в осаде 
города Полтавыу.

А как только перешли реку Пруд, то переменилисьф все те х-при сем обстоятелства 
и вместо выгодных мест-х стали быть на пустых и широких полях в недостатке всего по-
требнаго к препитанию168. Кой час известился Великий Петр, что идут турки к Днестру, то 
немедленно отправил генерала Януса с великою партиею и для недопущения им чрез ту 
реку переправы, однако // было то уже поздо, ибо турки перешли оную чрез шесть мостов, 
и вышепомянутой генерал Янус увидел их марширующих со всею армиею к Пруту169.

6 июля прибыл напоследок везирь и поставил лагерь свой. Между ими иного раз-
деления не было, кроме реки. В то же самое время крымской же хан захватил другое 
пристойнейшее место, так что российская армия стала быть во всем не достаточна и за-
перта с обоих сторон от турков и татар. 9 числа в ночи против 10 перешли три паши ту-
рецкия Прут и вышел к ним крымской хан на помощь170. Едучи дорогою, татары увидели 
партию Янусову, отступившую в ту ночь в лес, и тако напали на авангардию ево, но он 
охранял без вредности салдат своих и пошел в лагерь фелтмаршала Шереметева. Когда 
же начал разсветать день, то татары стали бится с россианами, и оные, соединився вме-
сте, учинили им мужественной отпор. Между тем ц-присуждено было по необходимости 
учинить ретираду к реке Прут, а тогда и турки следовали за российской армиею-ц171.

Его Величеству говорила Ея Величество государыня Императрица Екатерина Алек-
сеевна следующее172: // ч-«Славно то, чтоб всякому побеждать, да так же славно и уступать. 
Когда б обстоятелства случились такия, как теперь наши, изволте взглянуть на сие бедное 
войско и посмотреть на полумертвых сих салдат, чять, что могут они в руках ружье держать, 
у них нет уже смелости, потому что от недостатка всего нужнаго им препитания обезсилели. 
Буде вывесть тебе их против неприятеля, то все то же, как бы предать их в известную поги-
бель. Ежели ж оныя варвары разобют сей нетвердой наш шанец, то што будет и тебе, и мне? 
Подлинно, или я лишусь тебя вовсе, или увижу тебя в плене, доставшимся на поругание и 
посмеяние толь продерскому победителю. Також ты увидишь меня неволницею у турецкого 
салтана»-ч. Сие говоря и, как река, слезами обливаяся, государыня дала время императора к 
твердому разсуждению печалного театра, или вида, представленного ему от нея. Тогда Ве-
ликий Петр, яко от натуры крайним остроумием обогащенной, немного ответом умедлил, но 
вдруг ей молвил: «Да что ж мне делать?». // Государыня Его Величеству ответствовала: «Не 
изволь ты супротивитца такой силе, а приложи старание учинить какой-нибуть честной до-
говор, спроси генералов своих и известись от них, какое мнение они имеют, ибо я подлинно 
знаю, что все те усердно о славе и величестве твоем пекутся и не дадут тебе инова совета, 
противнаго сему».

Император собрал совет173. Мнения были разные, и болшее число думали, что первой 
бы огонь турецкой весма был безсилен, а храбрость бы россиан привела их в робость, чего 
ради и представляли российскому войску вытти из шанцов и напасть на войска турецкия 
с палашами и саблями. Но вицеш-канцлер Шафировщ, которой имел приказ от государыни 
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защищать данной ею государю совет, доказал в Совете, что оная резолюция их деспаратна 
и не надобно производить ее в действо, а мнение его, чтобы предложить везирю о пере-
мирии, дабы могли между тем временем или о войне трактовать, или какой-либо договор 
заключить. Государыня, выслушав ту речь, вступила в Советъ // и защищала с крайною 
усердностию мнение Шафирово, сказавши притом и сие, что отдаст она со всякою охотою 
все наидражайшие свои уборы, дабы тем помрачить лакомаго везиря и кехаю, то есть 
наместника или помошника везирскаго174. Превозмогло представление Ея Величества, и 
совет положился на мнение, чего ради повелел император поставить среди шанец белой 
флаг во знак мира175. И послана была знатная особа к везирю, пред которою напереди ехал 
барабанщик. Везирь принял посланного с великою свирепостию и выгнал того ж часа ис 
шатра. Однако оной, вышедши от него, исправил дело с кехаею, которой полстившись на 
обещанныя подарки, действи у везиря произвел такое, что принял он потом посланного 
договор таким образом, как выше изображено. Постановил толко, что объявлено было в 
армии везирской перемирье, то приходили сами турки в лагерь российской для продажи 
запасов своих, так что военной // лагерь переменился тотчас в веселой ярмонг, и торговали.

Притом при заключении мира домогался выдачи волоскаго господаря, но император 
того учинить не изволил, другаго требовал везирь ― фелтмаршала графа Шереметева, в 
том он удоволствовав сыном Шереметева, Михайлою Борисовичем. Так по заключении до-
говора для ратификации отправлены с везирем Шафиров и Шереметев176. А потом и армия 
российская пошла к полским границам, при которой везирь дал россианом доволных про-
вожатов и испагов для воспрепятствования татарам и поляком, дабы не учинили они им ка-
кого-либо озлобления при их возвращении. Россианы выступили из шанцов в надлежащем 
строю з барабанным боем, с распущенными знаменами, имея при себе 40 пушек.177 //

реляцИяы о ДейСтВе ВоИнСКомь178

30 дня маия генерал-фелдмаршал Шереметев перешел Днестр под местечком Раш-
ковым и, перешед, послал к Ясам брегадира Кропотова для принятия господаря волоска-
го179. В третий день июня оный господарь поддался, а в 6 день приехал со всеми прин-
цыпалами той провинции к фелдмаршалу Шереметеву. Июния 18 дня пехота наша вся 
случилась у Днестра под Сорокою.

Июния 19 дня перешли Днестр, э-а генерал-маеор Гешев оставлен за Днестром для 
приготовления магазина-э. 23 дня пришли к Ясам, где фелтмаршал и генералы от кова-
лерии от своего корпуса, э-которой в 6 милях стоял впереди инфантерии-э, приехали, та-
кож господарь волоской и от мултянского присланной Кастриот180, которой междо иными 
прошении объявил и то, что везир чрез патриарха Иерусалимскаго приказывал господари 
его проведать, склонны ли с нашей стороны к миру, а он о том указ имеет, что // тогда ча-
стию не поверено, паче же того ради не принято, дабы не дать неприятелю сердца.

Потом был воинския совет, как поступать, а наипаче говорено о провианте, понеже 
оного в тоя разоренной земле мало сыскано. И для того положено было у Яс войску стать и 
делать магазеин. Но между тем получена ведомость, что турки Дуная не переправились и 
еще бутто не в зборе. И для того зело прошены от господаря волоского и прочих чинов земли 
той, дабы ускорил неприятеля к Дунаю, представляя за рекою Сыретью великия магазейны, 
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которые турки в Мултянской земле собрали и по деревням около Браила лежат без всякой 
обороны, на что и от господаря мултянскаго присланные граф Кантакузен и Кастриот под-
тверждали, того ради, ю-хотя опасно было на их прошение-ю, соизволено181. И по многим 
разговорам надеялись неприятеля ускорить к Дунаю, чего для положено всему войску 
итить по правую сторону реки Прута, ю-дабы сия река была междо нас и турков-ю, до уро-
чища Фалцы, ю-понеже ниже сего урочища за великими болотами неприятелю зело труд-
но или весма невозможно перебиратца было-ю, а оттоль чрез леса к Сырете-реке, куды ко-
мандирован с половиною ковалерии генерал Рен для забрания правианту и чтоб случитца 
у Галацыи и, устроя магазеин, искать неприятеля.

И тои по сему восприяли марш свой, которой продолжен до седмаго числа июля, в 
котором числе ввечеру // получена нечаянная ведомость от генерала Януса, ю-которой с кава-
лерию шел в двух милях перед инфантериею-ю, что неприятель уже Прут перебрался и он 
принужден ретироватся к пехоте. И таким образом неприятель упредил оное намеренное 
нам место и розрезал коммукацию между главною армиею и генералом Реном. Того ради 
трудились, чтоб марш свой обратить в правую сторону к Сырете, но великих ради гор и 
безводицы не могли того учинить.

А неприятель уже совсем пришел во 8 день на вечер, а в девятый день крепко нашу 
сперва ариергардию, а потом на вечер и все войско отаковал во весь день; которой, хотя с 
великою фуриею нападал всем войском, однако ж, с помощию Божиею, всегда был отбит 
ю-и совершенно мог побежден быть, ежели не роздвоена была конница наша-ю. Потом не-
приятель, видя, что оружием своим не может нагло ничего учинить, то в ту нощь окопал 
пехоту и стал опрошами приближатца к нашим рогаткам, и построили великие батареи.

В 10 день поутру великая стрелба была от неприятеля и от нас ис пушек182. Тог-
да паки учинен воинской совет, на котором положено, чтоб по объявлению Костриотову 
предложить туркам о мире, а между тем обоз велено здвинуть и частию окопать, // дабы 
ежели не примет неприятель мира, чтоб, оставя обоз, итить на неприятелские опроши и 
оные отаковать, ю-ибо для худых лошадей при такой силе неприятелской ни впредь итить, 
не имея магазинов, ниже отступать было возможно-ю. Того же дни о полудни везирь тот-
час отзвался писмом фелдмаршалу, что оной зело желаеть миру и чтобы послать депута-
тов для оного. И того же времени послан для трактования подканцлер барон Шафиров, 
которой во 12 день оной заключил на том, чтоб туркам, изпраздня, отдать взятые городы, 
а новопостроенные разорить, а против того им не мешатца в шведския дела и короля от-
пустить. Того же дня обе армеи с того места разошлисья.

Неприятелского турецкаго войска было конницы
дворы пашей, а в них     20170 человек
займов и тимаров     17873
4 крыла шпагов, а в них    17773
сарденгелдтов       2046

Итого конницы      57862 //
Пехоты

янычана     20000
жебед жидов и панцырников   10000
пушкарей       7000
работных людей      1400
янычар египетских      3403
бошняков и арнутов183   20000

Итого                      61803 человека
________________________________________________
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Всего конницы и пехоты    119665
да татар с ханом крымским     70000

Всего войска     189665
пушек болших             84
полевых            360

Итого             444
Мартиров              25

А с нашей стороны было
кавалерии          6692
инфантерии        31554

Итог         38246
Во артилерии пушек медных            28

мортиров чугунных и медных          23
гоубиц               2

При полках пушек             69 //

С неприятелской стороны побито        6000, кроме раненых
Наших убито

генерал-майор Видман
штап- и обер-афицеров             44
ундер-афицеров и рядовых          707

В полон взято и безвестно пропало
афицеров                3
ундер-афицеров и рядовых          729

Ранено
генерал Галарт
генерал-маэор Волконской
штап- и обер-афицеров              93184

ундер-афицеров и рядовых        1293

Всего
убито, и в полон взято, и ранено, и безвестно пропало      2872 //

Потом получена ведомость от генерала Рена, находящагося при Браиле, б-что не-
приятель во Браиле в силе военных людей 3000 человек начал около замку транжамент 
чинить185. Тогда, оставя тягости в-в помянутом-в в монастыре Максимине, со определен-
ным детраншаментом маршировать начали с 11-го июля, чрез ночь и по 11 часе 12-го чис-
ла ко Браилю-б пришли, и войско во ордер дебаталии построили, и партиями нерегуляр-
ными билися.

Потом полковнику Рожнову дан указ, дабы, с полком гранодерским, спешась, фор-
штат с правой стороны овладеть и посты свои овладеть. И с ним полк Сибирской конни-
цею для отрезывания от Дунаю. И оной по тому указ исполнил. Тогда неприятель в тра-
жамент, учиненной около замку, вступил и вящее ко отпору себя укрепил. И господин ге-
нерал Рен около тражаменту и замку рекогносковал, и за благо усмотрел оной атоковать, и 
неприятеля выгнать, и от реки Дунаю отрезать (ибо по ведомости в замку воды не было).

И 13-го числа команды к помянутой отаке учредили и с 10-го часа в ночи дей-
ствовать начали. Но неприятель в знатном числе людей и при доброй дефензии в тран-
жаменте зело крепко себя дефендовал, что бой чрез всю нощь продолжался. И потом 
________________________________________________

б–б В ркп на полях за фигурной скобкой вставка рукой Ф.И. Соймонова, текст неразборчив.
в–в В ркп заключено в квадратные скобки.

л. 79

л. 78 об.
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учрежденныя команды по указу от своих // при помощи Божией мужественно действо-
вали, протчия драгунския полки, а имянно: Владимерской, Псковской, Нижегородской, 
Сибирской, Тверской ― от лагеру к форштату приступили, а господин генерал Рен, где 
с командою подполковник Чириков атаковал, своею особою с Тверским полком присту-
пил и в транжамент с помянутою командою подполковника Чирикова вступил и непри-
ятеля в бег обратил. И что наши яростно поступили, унял и вывел за транжамент, ко-
торые имел закрытие без повреждения. Московской, Резанской полки имели свой пост 
на сикурсе от Дунаю, где отаковал подполковник Соловцов под командою брегадира 
Чирикова, которой командирован за генера[л]*-маэора. И потом паша 14-го числа чрез 
трактат замок отдал на таких кондициях, что им без оружия и пожитков выступить. 
И по тому договору оные турки так и учинили, и 17-го числа (по получении указу от-
ступлении от помянутаго Браила) паки паша Дауд призван и оной город ему вручен186.

С нашей стороны в той акции было
драгун     5600
и из них побито      100

ранено      300

С турецкой стороны, г-как паша сам генералу Рену объявил,-г побито 800 человек и ра-
нено несколко сот.

Султан по получении сей ведомости о мирных договорах весма обрадовался, что по-
велел быть всенародному торжеству, и не толко похвалил поступок везирской изустно и чрез 
грамоты, но и богатыми награждениями его пожаловал187.

Конец втораго тома

________________________________________________

г–г В ркп заключено в квадратные скобки.

л. 79 об.

1  В июле 1708 г. Карл XII вошел в Могилев, который отдал на разграбление своим солдатам. Швед-
ская армия задержалась под Могилевом на три недели, в августе перешла через Днепр и двинулась 
по направлению к Смоленску. 9 (20) сентября 1708 г. у дер. Раевки состоялся бой между отрядом 
русских драгун под командованием бригадира Я.В. Полонского и шведским Эстъетским кавале-
рийским полком во главе с Карлом XII. Русская конница имела значительный численный перевес и 
окружила шведский полк. Карл XII сражался вместе со своими солдатами, но к тому времени, когда 
подоспело подкрепление, король находился перед реальный угрозой плена или гибели (Григорьев 
Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. М., 2006. С. 253, 260).

2 О разорении Батурина см. примеч. 283, 284 к кн. 2.
3 По другим данным, обоз А.Л. Левенгаупта состоял из 7000 подвод с припасами. При Лесной были 

вынуждены уничтожить около 4000 повозок. Всего же в результате баталии и последующего пре-
следования русскими отрядами А.Л. Левенгаупт потерял пленными, убитыми и бежавшими обратно 
в Курляндию половину корпуса и весь обоз. 15 октября 1708 г. он привел к Карлу XII только 6503 
человека (Павленко Н.И., Артамонов В.А. 27 июня 1709. М., 1989. С. 172, 176).

4 Очевидно, неточность переписчика: имеется в виду р. Ворскла, левый приток Днепра.

_______________________________________________

КомментарИИ
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 5 Описание событий 20–30 июня 1709 г. автор дает, почти дословно следуя «Обстоятельной реляции» 
о Полтавской битве, помещенной в «Книге Марсовой, или Воинских дел» (1713).

 6 25 июня 1709 г. русская армия продвинулась к дер. Яковцы, где ночью окружила себя П-образным 
ретраншементом. Конные полки разместили на поле перед лагерем.

 7 Во время Полтавской битвы бригадир С.В. Айгустов командовал гарнизоном десяти редутов (4730 
человек по спискам), сооруженных в проходе между Малобудищинским и Яковецким лесами (Кро-
тов П.А. Битва при Полтаве : к 300-летней годовщине. СПб., 2009. С. 146–148).

 8 Речь идет об отступлении шести шведских батальонов генерал-майора К.Г. Рууса и отряда конницы 
генерал-майора В.А. Шлиппенбаха, не сумевших пробиться мимо редутов в Яковецкий лес.

 9 Карл XII пытался прорваться мимо редутов к укрепленному лагерю. Путь шведам преградила ре-
гулярная русская конница: 26 полков и три «шквандрона» – около 21000 всадников (Кротов П.А. 
Численность русской кавалерии в Полтавской битве // Проблемы истории России и стран Северной 
Европы : от Средних веков до наших дней (к 90-летию со дня рождения И.П. Шаскольского). СПб., 
2009. С. 73–79). В ходе сражения у редутов русские драгуны и конные гренадеры захватили 14 швед-
ских знамен и штандартов. К.Э. Ренне получил тяжелую рану (ГСВ. Вып. 1. М., 2004. С. 320).

10 Для преследования К.Г. Рууса и В.А. Шлиппенбаха Петр I предоставил А.Д. Меншикову пять кон-
ных полков генерал-поручика И.К. Хейнске (3593 человека) и пять батальонов генерал-лейтенанта 
С. фон Ренцеля (2486 человек). А.Д. Меншиков настиг противника на поляне у Яковецкого леса. 
Русская конница пленила небольшой отряд В.А. Шлиппенбаха (50 всадников). Однако лес и овраги 
мешали действовать против пехоты К.Г. Рууса, которая попыталась уйти от погони (Кротов П.А. 
Битва при Полтаве ... С. 215–218).

11 А.Д. Меншиков, разбив отряды В.А. Шлиппенбаха и К.Г. Рууса, вернулся в укрепленный лагерь. Бата-
льоны С. фон Ренцеля отогнали пехоту К.Г. Рууса в Гвардейский шанец недалеко от берега Ворсклы. 
Последние 300 или 400 человек из отряда К.Г. Рууса сложили оружие после того, как С. фон Ренцель 
объявил им о поражении Карла XII (Павленко Н.И., Артамонов В.А. 27 июня 1709. С. 224–225).

12 По указанию Петра I большая часть армии вышла из лагеря и построилась перед ним в две линии. 
В резерве в ретраншементе, согласно «Ведению» Б.П. Шереметева, осталось 13 батальонов. Коман-
дование резервом было поручено генерал-майору И.Я. Гинтеру (Кротов П.А. Битва при Полтаве ... 
Прил. № 2. Л. 382).

13 Петр I выделил из резерва три батальона под командованием полковника И.М. Головина и направил 
их к югу вдоль Ворсклы. Перед отрядом была поставлена задача занять Крестовоздвиженский мо-
настырь, расположенный на возвышенности у Полтавы, и установить «коммуникацию» с городом. 
Царь намеревался снять блокаду Полтавы до исхода битвы, чтобы объединить силы русской армии 
и гарнизона. Для связи с войсками гетмана И.И. Скоропадского Петр I отправил в резерв корпус 
из шести конных полков под командой генерал-майора Г.С. Волконского (Кротов П.А. Битва при 
Полтаве ... С. 145, 255).

14 На правом фланге находилось 11 конных полков и один «шквандрон» под командованием Р.Х. Боура, 
на левом – шесть драгунских полков А.Д. Меншикова.

15 По напечатанной после Полтавской победы реляции, русские потери составили 1344 павшими и 3292 
ранеными (Ведомости времени Петра Великого. М., 1906. Вып. 2. С. 30). В реляции не были учтены 
скончавшиеся позднее от ран и только частично пропавшие без вести. Сохранившиеся материалы 
документально подтверждают гибель (включая скончавшихся от ранений и безвестно пропавших) 
1507 человек регулярного строевого состава, но это далеко не полные сведения (Кротов П.А. Битва 
при Полтаве ... С. 265–274).

16 В плен были взяты генерал-фельдмаршал К.Г. Реншельд, генерал-майоры Х.Ю. Гамильтон, К.Г. Руус, 
В.А. Шлиппенбах, Б.О. Штакельберг, дальний родственник шведского короля полковник принц 
Максимилиан Эмануэль Вюртембергский. Общее количество пленных шведских строевых воен-
нослужащих скрупулезно подсчитали после битвы – 2973 человек (Там же. С. 277).

17 Регулярная русская кавалерия преследовала неприятеля только до края Малобудищинского леса. 
Далее к шведскому обозу в Пушкаревке проследовало незначительное число эскадронов. Шведы 
преследовались на пространстве между Малобудищинским лесом и Пушкаревкой большими масса-
ми нерегулярной российской конницы. Ф.И. Соймонов в своем утверждении буквально последовал 
пропагандистскому преувеличению, сделанному в печатной реляции о битве «ради возвеличивания 
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победы» (В.А. Артамонов): «В погоню же за уходящим неприятелем последовала наша кавалерия 
болше полуторы мили, а именно пока лошади ради утомления ити могли» (Артамонов В.А. Полтав-
ское сражение : к 300-летию Полтавской победы. М., 2009. С. 585).

18 Сохранились многочисленные свидетельства современников о личном мужестве Петра I и А.Д. Мен-
шикова в Полтавской битве. Во время битвы одна неприятельская пуля попала в седло царя, другая 
пробила его шляпу-треуголку, третья попала в нагрудный щиток.

19 Около 4 часов дня 29 июня 1709 г. начал переправу через Днепр гетман И.С. Мазепа с казаками. 
Приблизительно в 22 часа вечера на правый берег реки переправился Карл XII, генерал-майоры 
А. Спарре и А. Лагеркруна, лица и воинские подразделения, отобранные по списку короля – всего 
около 1300 человек, включая нестроевых (Там же. С. 596, 598 ; Беспалов А.В. Сподвижники Кар-
ла XII. М., 2003. С. 50–51).

20 Общее командование над оставшейся на левом берегу Днепра близ Переволочни шведской армией 
король поручил А.Л. Левенгаупту. Утром 30 июня 1709 г. к Переволочне подошел девятитысячный 
конный отряд М.М. Голицына. Затем туда прибыл А.Д. Меншиков (Беспалов А.В. Сподвижники 
Карла XII. С. 51).

21 А.Л. Левенгаупт для переговоров о перемирии отправил в расположение русской армии прусско-
го военного атташе Д.Н. фон Зильтмана. А.Д. Меншиков отказался вести переговоры об этом. Он 
потребовал от шведов дать сражение или капитулировать на согласованных условиях (Энглунд П. 
Полтава : рассказ о гибели одной армии. М., 1995. С. 254).

22 30 июня 1709 г. на собранном А.Л. Левенгауптом военном совете было принято решение капитули-
ровать без боя. В плен сдались шесть представителей генералитета и 14267 только строевых чинов – 
солдат и офицеров (Кротов П.А. Битва при Полтаве ... С. 280).

23 Под Переволочной в плен попали генерал А.Л. Левенгаупт, генерал-майоры К.Г. Крейц и К.Г. Кру-
зе, 2 генерал-адъютанта, генерал-аудитор, 10 полковников, 12 подполковников, 20 майоров и т. д. 
(Обстоятельная реляция о главной баталии меж войск Его Царского Величества российского и 
Королевского Величества Свейского, учинившейся неподалеку от Полтавы // Полтавская битва, 
1709 – 27  июня – 1909. СПб., 1909. С. 12).

24 Неточности переписчиков. В «Гистории Свейской войны»: генерал-майоры «Шлиппембах, Роз, 
Штакелберх, Гамелтон» и полковники «князь Виртенбергский, граф Горн, Апелгрин, Энштет» 
(ГСВ. Вып. 1. С. 306).

25 В рукописи утрачена последняя цифра. В Полтавской битве взяты в плен 186 штаб- и обер-офицеров 
(Обстоятельная реляция о главной баталии ... С. 11).

26 С этой строки следует перечисление трофеев и пленных, захваченных у Переволочны (Ср.: ГСВ. 
Вып. 1. С. 307–319).

27 В «Гистории Свейской войны» – 16947 и 18746 (Там же. С. 318).
28 Цифры соответствуют печатной «Обстоятельной реляции о главной баталии ...» (Там же. С. 14).
29 По мнению П. Энглунда, в задачу генерал-майора Ю.А. Мейерфельта входило начать переговоры об 

обмене пленными с тем, чтобы задержать преследование королевского обоза, а также постараться раз-
добыть сведения о планах русской армии (Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. С. 232).

30 Примеч. к маргиналии. «Пиперов племянник» – генерал-майор Ю.А. Мейерфельт. Одной из задач 
генерала было вызволение из плена своего тестя (швагара) К. Пипера (Шафиров П.П. Рассуждение 
о причинах Свейской войны // Россию поднял на дыбы... / сост., предисл., вступ. ст. Н.И. Павленко. 
М., 1987. Т. 1. С. 515).

31 Прибывший из Старых Сенжар в качестве шведского парламентера генерал-майор Ю.А. Мейерфельд и 
королевский секретарь Й. Цедерхиельма, взятый в плен, в июле были отправлены «на пароль», т. е. под 
честное слово, в Швецию с предложением о мирных переговорах. Карл XII, согласившись на условия, 
предложенные в прошлом году царем (в 1708 г. Петр I просил Санкт-Петербург, Ингрию и откуп за На-
рву), просил прислать также К. Пипера «на пароль» взамен одного русского пленного. Однако Петр I 
ответил, что изменились обстоятельства и условия (теперь просил сверх того Выборг, Ревель), а что ка-
сается обмена К. Пипера напомнил, что шведы в 1706 г. в лице А.А. Мардефельда плохо исполнили свое 
обещание (Сб. РИО. СПб., 1886. Т. 50. № 83, 85. С. 228, 232). В 1710 г. Ю.А. Мейерфельд был обменен 
на взятого в плен под Нарвой генерал-майора И.И. Бутурлина. См. также ниже примеч. 32.
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32 18 октября 1706 г. под Калишем А.Д. Меншиков взял в плен генерала А.А. Мардефельда. 22 октября 
1706 г. по настоянию Августа II светлейший князь передал генерала и еще 19 шведских офицеров 
полякам, чтобы обменять их на русских пленных в Стокгольме. Однако Август II, уже заключив-
ший Альтранштедтский мир со шведским королем, исполняя один из пунктов договора, отпустил 
шведов в Померанию. А.А. Мардефельд, по своему обещанию А.Д. Меншикову, пытался оказать 
содействие обмену, но Карл XII не стал даже рассматривать предложения (Голиков И.И. Дополнение 
к деяниям Петра Великаго. Т. 7. М., 1791. С. 263 ; Устрялов Н.Г. История царствования Петра Вели-
кого. СПб., 1863. Т. 4, ч. 2. Прил. 2. № 444. С. 439–441).

33 Одно из высказываний римского историка Гая Саллюстия Криспа: «Всякую войну легко начать, но 
крайне трудно закончить».

34 Остаток перебравшегося через Днепр небольшого отряда Карла XII вместе с казаками экс-гетмана 
И.С. Мазепы 8–9 июля 1709 г. переправилась через Южный Буг и оказался на территории Османской 
империи. Карл XII, по разрешению султана, обосновался в с. Варница  на территории Бендерского 
райета (ПБИПВ. Т. 9, вып. 1. М. ; Л., 1950.  № 3327. С. 302 ; Вып. 2. М., 1952. Примеч. к № 3315. С. 1090).

35 Ахилл, сын царя Пелея и богини Фетиды, участник Троянской войны, олицетворявший высшую 
степень воинской доблести и великодушия.

36 Эант (или Аякс), участник Троянской войны, за большой рост и силу прозванный Большим, сра-
жался с Гектором. Мать павшего Ахилла предложила отдать доспехи сына храбрейшему из героев. 
Одиссей подкупил пленных троянцев, и они заявили, что не Эант, а Одиссей убил больше защитни-
ков Трои. Разгневанный несправедливостью Эант пришел в исступление и закололся.

37 По условиям подписанной 30 июня 1709 г. капитуляции шведские офицеры и солдаты оставались в 
плену до выкупа; армейское имущество и казна полков передавались Петру I; в случае заключения 
мира между Россией и Швецией все пленные освобождались без выкупа и обмена. Попавшие в плен 
вместе со шведами «запорожцы и другие мятежники» выдавались царю без всяких условий (Павлов-
ский И.Ф. Битва под Полтавой 27-го июня 1709 года и ее памятники. Полтава, 1909. С. 96–97).

38 27 июня 1709 г. Петр I отправил пребывавшему в Польше Г. Гольцу указ разослать «легкое войско» по 
дорогам к турецким границам, чтобы преградить возможные пути следования Карла XII (ПБИПВ. 
Т. 9, вып. 1. № 3268. С. 237).

39 Корпус Э.Д. Крассау, сократившийся из-за эпидемии чумы с 11000 до 6000 человек, только в ок-
тябре 1709 г. ушел из Речи Посполитой в Штеттин (совр. Щецин). Шведский генерал отказался 
предоставить в Померании убежище сторонникам Станислава I (Артамонов В.А. Россия и Речь 
Посполитая после Полтавской победы (1709–1714). М., 1990. С. 34).

40 30 июня 1709 г. Петр I выехал к Переволочне, куда ранее отправился А.Д. Меншиков.
41 После Полтавской победы в 1709 г. кавалерами ордена Св. апостола Андрея Первозванного стали 

генералы Л.-Н. де Алларт, А.И. Репнин, Я.В. Брюс, С. фон Ренцель, Г.Ф. Долгорукий, в генерал-
майоры произведены С.В. Айгустов, Я.В. Полонский, Бук, бригадиры Бой и Г.П. Чернышев. Сол-
даты и офицеры получили серебряные и золотые медали, а также дополнительное жалование за 
один–шесть месяцев (ПБИПВ. Т. 9, вып. 1. № 3312, 3314. С. 287, 288–289 ; Примеч. к № 3312 и 3314. 
С. 1085–1088, 1089–1090).

42 После Полтавской победы Петр I принял чины генерал-лейтенанта в армии и шаутбенахта во флоте.
43 Публий Корнелий Тацит, римский историк.
44 Военный совет состоялся не в Полтаве, а в Решетиловке, куда Петр I прибыл 13 июля. Согласно 

принятому там решению, армия Б.П. Шереметева (40000 человек) направлялась в Лифляндию для 
блокады Риги. А.Д. Меншикову с оставшейся кавалерией следовало идти в Польшу для соединения 
с корпусом Г. Гольца, корпусу А.И. Репнина следовать к Риге (Подъяпольская Е.П. Военные советы 
1708–1709 гг. // Полтава : к 250-летию Полтавского сражения. М., 1959. С. 134).

45 В Москве известие о Полтавской победе получили 1 июля 1709 г. и праздновали ее в течение трех 
дней. Торжества сопровождались стрельбой из пушек и звоном колоколов.

46 Триумф в честь Полтавской победы состоялся в Москве 21 декабря 1709 г. На пути следования ше-
ствия за счет казны и частных лиц соорудили семь триумфальных ворот: Синодальные, Сенатские, 
Дворянские, Купеческие, Градские, А.Д. Меншикова и Г.Д. Строганова (Зелов Д.Д. Официальные 
светские праздники как явление русской культуры конца XVII – первой половины XVIII века : исто-
рия триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002. С. 129).
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47 Согласно заключенному 26 июля 1709 г. Дрезденскому договору Петр I взял на себя обязательство 
помогать Августу II в военных действиях против шведов тринадцатью полками Г. Гольца (Артамо-
нов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы ... С. 36).

48 В начале июня 1709 г. Август II пригласил в Саксонию коронного подканцлера Я. Шембека, епископа 
куявского К.Ф. Шанявского и маршала конфедерации графа С. Денгофа для ведения переговоров о 
возвращении его на польский трон. После Полтавской победы туда отправился и примас С. Шембек 
(ПБИПВ. Т. 9, вып. 2. Примеч. к № 3150. С. 801).

49 8 августа 1709 г. Август II издал манифест о своем вступлении в Польшу и прибыл туда 24 августа. 
(ПБИПВ. Т. 9, вып. 2. Примеч. к № 3392. С. 1207).

50 После заявления Августа II о возвращении в Польшу Станислав I Лещинский издал манифест, в ко-
тором предложил одновременное отречение от польского престола двух монархов, а также заявил, 
что принял корону от шведов только для того, чтобы избежать распада государства (Cб. РИО. СПб., 
1886. Т. 50. С. 255 ; ПБИПВ. Т. 11, вып. 2. М., 1964. Примеч. к № 3399. С. 1275).

51 Из сторонников Станислава I Лещинского серьезное сопротивление русским войскам оказал только 
отряд Ю. Потоцкого, нанесший поражение преследовавшему его Г. Гольцу 11 октября 1709 г. Литовское 
войско Я.К. Сапеги отказалось воевать с русскими частями. 28 сентября 1709 г. великий литовский 
гетман и его полковники получили царскую амнистию; в ноябре литовская армия (15000 человек) была 
распущена по домам (Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы. С. 34–35).

52 Петр I покинул Киев 15 августа 1709 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 320).
53 24 августа 1709 г. Петр I прибыл в расположение корпуса Г. Гольца под Люблином. 7 сентября царь встре-

тился с гетманом А.Н. Синявским в Сольцах (ПЖ 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. 2-е изд. СПб., 1911. С. 14).
54 27 сентября 1709 г. на расстоянии мили от Торуня Петра I встретил Август II. Царь перешел на королев-

ское судно, на котором оба монарха прибыли в город (ПБИПВ. Т. 9, вып. 2. Примеч. к № 3431. С. 1253).
55 Имеется в виду сепаратный мирный договор (Альтранштедский трактат). Договор был составлен 

Августом II и Карлом XII в Альтранштедте до победы под Калишем – 24 сентября 1706 г., 9 октября 
того же года подписан обеими сторонами. 9 декабря 1706 г. ратифицирован Августом II и Карлом XII 
в Гюнтерсдорфе.

56 Речь идет о шпаге некогда подаренной царем в знак дружбы Августу II. В 1706 г. после ратификации 
Альтранштедтского мира Август II передал ее шведскому королю. После Полтавы шпагу нашли в 
шведском лагере и передали Петру I (Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. С. 324).

57 9 (20) октября 1709 г. в Торуни Петр I и Август II (без участия Речи Посполитой) подписали союзный 
договор против Швеции. Россия обещала поддержку Августу II в его правах на польский престол. 
По тайной статье России передавалась Эстляндия, а Саксонии – Лифляндия, при условии не усту-
пать ее шведам (Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы. С. 36–37).

58 Очевидно, речь идет о проходившей с 24 января по 5 апреля 1710 г. Варшавской Вальной раде (ге-
неральном съезде Сандомирской конфедерации), на которой обсуждались условия восстановления 
Августа II на польском престоле. Назначенному Петром I в Торуни послом при польском короле 
Г.Ф. Долгорукому были переданы требования к русскому правительству: вывести из Польши вспо-
могательный корпус, вернуть Белую Церковь, Фастов, Брацлав, Немиров, Богуслав, Эльблонг, уда-
лить русские гарнизоны из Полоцка, Быхова, Витебска и Вильны, амнистировать бывших сторонни-
ков шведского короля и т. д. Подобные вопросы поднимало и посольство М. Воловича, прибывшее в 
Москву 28 января 1711 г. (Там же. С. 40, 41, 55–60).

59 Острым вопросом русско-польских отношений стало определение судьбы польских вельмож, изме-
нивших Августу II и перешедших на сторону Станислава I Лещинского. После возвращения Августа 
II в Польшу бывшие «изменники» стремились восстановить с ним добрые отношения и сохранить 
свои земельные владения. Одной из крупных фигур был канцлер М. Вишневецкий, издавший анти-
русский манифест и впоследствии попавший в русский плен (ПБИПВ. Т. 9, вып. 2. Примеч. к № 3472. 
С. 1323–1324).

60 После осмотра саксонского войска Петр I 14 октября 1709 г. водным путем выехал в Мариенвердер 
для встречи с прусским королем Фридрихом I (ПЖ 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. С. 18).

61 15 октября 1709 г. Фридрих I встретил Петра I в одной миле от Мариенвердера у берега Вислы, где 
причалили русские суда. Оба государя сели в одну карету и отправились в королевскую резиденцию 
(Там же. С. 18–19).
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62 После Полтавской победы Петр I намеревался заключить с Польшей, Данией, Пруссией и Ганнове-
ром союз против Швеции. В результате длительных переговоров 11 (22) октября 1709 г. В.Л. Долго-
рукий подписал наступательно-оборонительный договор с Данией в Копенгагене. 17 октября был 
заключен русско-прусский оборонительный договор с секретным пунктом, обязывавшим Фридри-
ха I не пропускать шведские войска через свою территорию. Начатые Б.И. Куракиным переговоры в 
Ганновере закончились заключением оборонительного союза 22 июня (3 июля) 1710 г. (Крылова  Т.К. 
Внешняя политика России после Полтавы, 1709–1710 гг. // Полтава : к 250-летию Полтавского сраже-
ния. М., 1959. С. 160–162).

63 23 октября 1709 г. Петр I выехал из Мариенвердера в Ригу, где находилась армия Б.П. Шереметева. 
6 ноября царь заехал в Митаву, где был торжественно встречен городскими властями (ГСВ. Вып. 1. 
С. 324–325).

64 Демосфен, афинский оратор и политический деятель.
65 Петр I прибыл к осаждавшему Ригу войску 9 ноября 1709 г. В ночь на 14 ноября началась бомбарди-

ровка крепости. Первые три бомбы бросил в город сам государь. 15 ноября Петр I выехал в Санкт-
Петербург (ГСВ. Вып. 1. С. 325).

66 Царь находился в Санкт-Петербурге с 23 ноября по 7 декабря 1709 г. На берегах Невы государь от-
праздновал тезоименитство А.Д. Меншикова (23 ноября) и день Св. апостола Андрея Первозванного 
(30 ноября), а также осматривал городские постройки. В честь Полтавской победы царь заложил цер-
ковь Св. Сампсония Странноприимца на Выборгской стороне и первый русский линейный корабль 
«Полтава» (6 декабря) (ПЖ 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. С. 22 ; ГСВ. Вып. 1. С. 325).

67 Обе даты приведены по новому стилю. 12 декабря 1709 г. Петр I прибыл в с. Коломенское. Туда 
же вскоре подошли Семеновский и Преображенский гвардейские полки и начали свозить шведских 
пленных (ГСВ. Вып. 1. С. 325).

68 Для праздничной церемонии в честь победы под Полтавой ректор Московской славяно-греко-ла-
тинской академии Феофилакт (Лопатинский) сочинил «Службу благодарственную Богу, в Троице 
Святой славимому, о великой, Богом дарованной, победе, над свейским королем Каролом 12, и во-
инством его, содеянной под Полтавою, в лето 1709...».

69 17 февраля 1710 г. Петр I выехал из Москвы в Санкт-Петербург.
70 В марте 1707 г. царь отправил к английскому двору посла при голландском правительстве А.А. Мат-

веева, чтобы предложить Англии роль посредника в мирных переговорах со Швецией. А.А. Матвеев 
должен был также добиться содействия английского правительства в избрании нового короля Речи 
Посполитой. Однако переговоры затянулись, а после того, как в начале 1708 г. Англия признала Ста-
нислава I Лещинского польским королем, посла отозвали. Перед отъездом вечером 21 июля 1708 г. на 
карету А.А. Матвеева напали три человека. Они отняли у него шпагу, трость, шляпу и отвезли в тюрь-
му с обвинением в неуплате долга в 50 фунтов стерлингов (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 223–224).

71 А.А. Матвеев выразил протест, который поддержали другие иностранные посланники. Ему при-
несли извинения от имени королевы и парламента. 21 апреля 1709 г. был принят парламентский акт 
«Об охране привилегий послов и других официальных представителей иностранных монархов и 
государств» (Кросс Э. У Темзских берегов : россияне в Британии в XVIII в. СПб., 1996. С. 18).

72 Ч. Уитворт в ранге чрезвычайного посланника находился в России с 1705 г. 5 февраля 1710 г. Ч. Уит-
ворт, назначенный английской королевой чрезвычайным послом, был принят Петром I на торже-
ственной аудиенции, где принес царю официальные извинения своего правительства в связи с делом 
об оскорблении А.А. Матвеева. Посол выступил с речью на английском языке. Его секретарь прочи-
тал текст на голландском, а затем ее перевели на русский язык. Петр I отвечал на русском, П.П. Ша-
фиров переводил на английский (Донесение Ч. Уитворта К. Бойлю от 9 февраля 1710 г. // Сб. РИО. 
Т. 50. № 119. С. 318–320).

73 2 февраля 1710 г. генерал-майор Ф.Х. Ностиц овладел Эльбингом. Русские войска взяли в плен ко-
менданта крепости подполковника Ягера и 900 шведских солдат и офицеров, а также 183 медные 
пушки, 25 железных мортир, 157 ручных мортир, порох, свинец, свинцовые пули, холодное оружие 
амуниция и пр. Русские потери составили 32 убитых и 153 раненых (Ведомости времени Петра Ве-
ликого. Вып. 2. С. 43–44).

74 Филофей (Лещинский) занял кафедру митрополита Сибирского и Тобольского в 1702 г., но в 1709 г. 
из-за тяжелой болезни принял схиму с именем Феодора и, отказавшись от управления епархией, 
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удалился в тюменский Свято-Троицкий монастырь. Вторично Сибирскую епархию он возглавлял в 
1716–1720 г. Таким образом, когда на него возложили миссию просвещения и крещения сибирских 
народов, Филофей (Лещинский) высших церковных должностей не занимал.

75 Одним из последователей Филофея (Лещинского) был Г.И. Новицкий, изучавший обычаи и образ 
жизни северных народов. В 1715 г. Г.И. Новицкий закончил «Краткое описание о народе остяцком, 
иже в пределах полнощных царства Сиберскаго обретается...», в котором важное место уделил опи-
санию деятельности Филофея (Лещинского) по обращению вогулов и остяков в православную веру.

76 Представление о том, что основным занятием остяков являлось рыболовство, было опровергнуто 
Г.И. Новицким, подробно описавшим их уклад жизни. Остяки платили налог (ясак) в царскую казну 
мехами соболей, чернобурых лисиц, белок, горностаев и песцов (Новицкий Г.И. Краткое описание 
о народе остяцком, сочиненное Григорием Новицким в 1715 г. / предисл. Л.Н. Майкова. СПб., 1884. 
С. 41. (Памятники древней письменности и искусства ; т. 53)).

77 В 1710 г. местом сбора русских войск для похода на Выборг был определен о. Котлин (Бородкин М.М. 
История Финляндии : время Петра Великого. СПб., 1910. С. 102).

78 21 февраля 1710 г. Петр I приехал из Москвы в Санкт-Петербург и отдал Ф.М. Апраксину указ гото-
виться к походу на Выборг. Через месяц, 21 марта, Ф.М. Апраксин с корпусом пехоты и кавалерии (до 
13000 человек), а также с 24 пушками и 4 мортирами по льду Финского залива подошел к Выборгу, 
перерезал общение крепости с внутренней Финляндией и приступил к осадным работам. Петр I при-
был к крепости вместе с русским корабельным и галерным флотом под командованием К.И. Крюйса 
30 апреля 1710 г. (Там же. С. 102–103).

79 В результате артиллерийского обстрела, продолжавшегося с 1 по 6 июня 1710 г., в крепостной сте-
не образовался «великой бреш». 9 июня, не дожидаясь штурма, комендант Выборга полковник 
М. Шернстроле послал к Ф.М. Апраксину парламентеров. 11 июня к Выборгу прибыл Петр I, на 
следующий день были приняты условия сдачи крепости (ГСВ. Вып. 1. С. 335).

80 Далее текст Ф.И. Соймонова почти дословно совпадает с опубликованной в 1710 г. «Реляцией о взя-
тии Выборка» (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 61–62).

81 Шведский полковник М. Шернстроле, в 1704 г. сдавший Ивангородскую крепость «на аккорд».
82 Речь идет об инциденте со шнявой «Фалк». См. следующее примеч.
83 В мае 1709 г. шведская эскадра захватила русское судно под белым флагом – шняву «Фалк». Шведы 

сорвали царский вымпел и арестовали экипаж, который в дальнейшем содержался на положении во-
еннопленных (Шафиров П.П. Рассуждение о причинах Свейской войны. С. 535).

84 В 1708 г. шведскому резиденту Т. Книпперкроне разрешили, оставив в Москве семью, выехать в 
Швецию, чтобы добиться возвращения в Россию русского резидента А.Я. Хилкова.

85 По сведениям датского посланника Ю. Юля, посетившего Выборг через четыре дня после сдачи 
крепости, при капитуляции было захвачено 2200–2400 человек, из которых 400 солдат поступили 
на русскую службу. Раненых и больных офицеров с семьями и имуществом отпустили в Швецию, а 
остальных отправили в Петербург. Согласно «Гистории Свейской войны», численность капитули-
ровавшего выборгского гарнизона составляла 3880 человек (Юль Ю. Записки Юста Юля, датского 
посланника при Петре Великом (1710–1711) // Лавры Полтавы. М., 2001. С. 186–187 ; ГСВ. Вып. 1. 
С. 337–338).

86 После подписания капитуляции из Риги вышло 5132 солдата и офицера шведского гарнизона, в том 
числе 2905 больных и раненых. Последние были отпущены в сопровождении русского офицера к 
Динамюнде, чтобы оттуда водным путем отправиться в Швецию (ГСВ. Вып. 1. С. 351).

87 Поскольку крепости Выборг и Кексгольм, как и Рига, были взяты русскими войсками и их население 
тоже объявили российскими подданными, Б.П. Шереметев задержал Выборгский и Кексгольмский 
пехотные полки. На этом же основании не были отпущены в Швецию остатки еще четырех рейтар-
ских полков (ГСВ. Вып. 1. С. 352).

88 Речь идет о страшной эпидемии чумы, охватившей Польшу и Прибалтику в 1709–1711 г. По сведени-
ям иностранцев, во время осады Риги там погибло от 60000 до 70000 горожан, также в осаждавшей 
город русской армии от морового поветрия умерло 9800 человек (ГСВ. Вып. 1. С. 187).

89 После взятия Риги для осады Динамюнде был отправлен двухтысячный отряд генерал-майора Бука. 
Численность небольшого шведского гарнизона (ок. 1200) сильно сократилась из-за эпидемии чумы. 
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Поэтому комендант Динамюнде К.А. Штакельберг после первых залпов русских орудий начал пере-
говоры об условиях капитуляции. 8 августа 1710 г. в Динамюнде вступили русские войска (ГСВ. 
Вып. 1. С. 357–358).

 90 Даты указаны по Григорианскому календарю, принятому в части католической Европы с 1582 г.; по 
Юлианскому календарю, действовавшему в то время в России (старый стиль) Пернов был взят 14 
августа, Кексгольм – 8 сентября, Ревель – 29 сентября 1710 г.

 91 30 сентября 1710 г. были опубликованы «Жалованная грамота дворянству княжества Лифляндского 
в подтверждение прежних их прав, а особливо данной от польского короля Сигизмунда Августа в 
Вильде 1561 года привилегии, касательно шляхетских их прав...» и «Жалованная грамота городу 
Риге в подтверждение всех его прежних городских прав...» (ПСЗ. СПб., 1830. Т. IV. № 2301, 2302).

 92 Описание осады и взятия Пернова Ф.И. Соймонов заимствовал из «Книги Марсовой» (1713).
 93 Имеется в виду Я.Х. Швенгельн.
 94 Описание осады и взятия Кексгольма Ф.И. Соймонова почти дословно совпадает с данными «Гисто-

рии Свейской войны» (ГСВ. Вып. 1. С. 360–361).
 95 Река Вуокса.
 96 В «Гистории Свейской войны» Х. Гаук привез амуницию и провиант из Шлиссельбурга 3 августа 

1710 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 360).
 97 Вечером 7 сентября 1710 г. в крепость с аккордными пунктами были посланы майор Г.В. Геннин и 

капитан Киселев. Из Кексгольма в русский лагерь вернулся только Г.В. Геннин, поскольку Киселева 
задержали в городе и вместо него прислали с полномочиями по ведению переговоров капитана Тау-
бе (ГСВ. Вып. 1. С. 360–361).

 98 В Кексгольме было захвачено 5 русских медных пушек, 22 шведские медные пушки, 49 шведских 
железных пушек и дробовиков, 4 мортиры, 30 бочек пороха, бомбы, ядра и гранаты (Ведомости вре-
мени Петра Великого. Вып. 2. С. 66).

  99 Точнее, 8 июля 1710 г.
100 Далее текст заимствован из опубликованной 26 октября 1710 г. «Реляции о взятии города Ревеля, то 

есть Колывани» (Там же. С. 69).
101 В печатной реляции, помимо артиллерийских орудий, подробно перечисляются захваченные в Ре-

веле боеприпасы: пушечные ядра, картечь, бомбы, порох, пули; также холодное оружие и т. д. (Там 
же. С. 70–71).

102 Согласно той же печатной реляции, среди трофеев значились пушечные ядра, гранаты, бомбы, по-
рох, пули, шанцевый инструмент и подкопные снасти (Там же. С. 71–73).

103 Точнее, Эстляндия.
104 Послом к османскому двору Карл XII направил М. Нейгебауэра. Посольство Франции в Констан-

тинополе в 1709–1714 г. возглавлял маркиз П.П. Дезальер. Крымским ханом в 1708–1713 г. являлся 
Девлет-Гирей II.

105 В обязанности первого постоянного дипломатического представителя России в Османской империи 
посла П.А. Толстого входило укрепление добрососедских отношений между двумя государствами. 
Помимо того, он должен был собирать сведения и информировать русское правительство о военном 
и экономическом состоянии Османской империи и Крымского ханства. Донесение П.А. Толстого о 
разрыве турками мира с Россией и начале военных действий было получено в конце 1710 г.

106 Коран, Алкоран (аль-Куран – «чтение», «чтение вслух»), священная книга мусульман. Состоит из 
114 сур, откровений, которые были получены пророком Мухаммедом.

107 4 июля 1710 г. в Османской империи сменился великий везир. Сторонник сохранения мирных отно-
шений с Россией Чорлулу Али-паша был свергнут и на его место назначен Кепрюлю Нуман-паша. 
Новый великий везир пользовался славой справедливого человека. Одним из первых его действий 
стала попытка навести порядок в финансовой сфере (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения в 
начале XVIII в. М., 1971. С. 76–77).

108 В конце 1709 г. появились слухи о турецких военных приготовлениях и скором заключении швед-
ско-турецкого союза против России. До военного конфликта дело тогда не дошло; в январе 1710 г. 
Османская империя подтвердила мирный договор с Россией и свое намерение выслать шведского 
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короля за пределы империи. Первоначально предполагалось, что турецкий отряд численностью в 
500 человек будет сопровождать короля и шведов (без мазепинцев) до границы с Польшей, где пере-
даст их русскому отряду, в сопровождении которого Карл XII проследует в свои владения. Однако 
вскоре появились слухи о 40-тысячном турецком сопроводительном отряде до Померании.

109 10, 14 и 27 июля 1710 г. Петр I отправил три грамоты турецкому султану, в которых настаивал на 
выдаче И.С. Мазепы и его сторонников, а также просил задержать шведского короля в Османской 
империи (Там же. С. 60).

110 Кепрюлю Нуман-паша был смещен 15 (26) ноября 1710 г. Великим везирем стал Балтаджи Мехмед-
паша. Важную роль в этих событиях сыграла позиция шведского короля и Девлет-Гирея II, крым-
ского хана (Там же. С. 77).

111 Согласно донесениям австрийского посла И.М. Тальмана, П.А. Толстой потребовал для себя ау-
диенции у великого везира до официального визита французского посла, но последний был при-
нят раньше. После этого русский посол проявил недальновидность и не высказывал желания быть 
принятым великим везиром, невзирая на критическое положение в русско-турецких отношениях 
(Тальман И.М. фон. Доклады австрийского посла в Стамбуле // Турция накануне и после Полтавской 
битвы. М., 1977. С. 85).

112 17 (28) ноября 1711 г. П.А. Толстой и сотрудники русского посольства были заключены в располо-
женную на берегу Мраморного моря крепость Едикуле.

113 Описка: по хиджре 1124 год. Османская империя объявила войну России 9 (20) ноября 1710 г. В каче-
стве главной причины выдвигалась опасность со стороны России, которая построила в нарушение 
мирного договора крепости на турецких границах, а на Азовском море – сильный флот. Известие об 
объявлении войны достигло Санкт-Петербурга 20 декабря 1710 г. (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие 
отношения ... С. 93, 95).

114 6 января 1711 г. Петр I отправил грамоту турецкому султану, в которой напоминал о предыдущих 
посланиях (от 17 июля и 18 октября 1710 г.) и выражал готовность поддерживать добрососедские от-
ношения. Ответ на эту грамоту не был получен (Там же. С. 96).

115 6–12 января 1711 г. 40-тысячное крымское войско перешло Перекоп и разделилось на две части. 
Крымский хан с сыном Батыр-Гиреем отправился к Воронежу. Другой его сын, Мехмед-Гирей, с 
буджакскими ногайцами, казаками Ф. Орлика (ок. 10000), поляками Ю. Потоцкого (ок. 3000), а так-
же с шведским полковником Цюлихом, при котором было около 30 офицеров и 8 пушек, двинулся 
к Киеву. Татары легко овладели Брацлавом, Богуславом, Немировом и др. небольшими крепостями. 
25–26 марта свыше 30000 татар и запорожцев подошли к Белой Церкви, но взять ее не сумели. По-
сле поражения под Белой Церковью отряды крымцев угнали в плен более 10000 человек (Артамо-
нов  В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы. С. 52–54).

116 «Манифест, или Объявление, о вероломном розрыве мира салтана турскаго Агметя против Его Цар-
ского Величества...» был опубликован 22 февраля и публично оглашен 25 февраля 1711 г. во время 
молебна в Успенском соборе Кремля (ПБИПВ. Т. 11, вып. 1. М. ; СПб., 1962. № 4265. С. 74–82 ; ГСВ. 
Вып. 1. С. 169).

117 Далее Ф.И. Соймонов почти дословно привел манифест о начале войны с Османской империей от 22 
февраля 1711 г. (ПБИПВ. Т. 11, вып. 1. № 4265. С. 74–83).

118 Подписанный в 1700 г. турецким султаном Мустафой II Константинопольский мирный договор был 
подтвержден 3 января 1710 г. его братом, султаном Ахметом III.

119 После объявления войны России (9 ноября 1710 г.) Османская империя начала военные приготовле-
ния. Были разосланы приказы явиться в Константинополь янычарским отрядам, расквартирован-
ным в Египте, Дамаске, Белграде и т. д., приведен в боевую готовность флот. Общий сбор турецкой 
армии, которая насчитывала около 120000 человек, был назначен на 21 марта 1711 г. в Эдирне (Ореш-
кова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 94–95).

120 Речь идет о заключении перемирий: на два года на Карловицком конгрессе (14 января 1689 г.) и на 
тридцать лет в Константинополе (3 июля 1700 г.).

121 В XVI в. Османская империя подчинила себе восточную и центральную части Венгрии. В 1529 и 
1683 г. турки осаждали Вену. 12 сентября 1683 г. в битве под Веной турецкая армия потерпела сокру-
шительное поражение, нанесенное объединенным австро-польским войском во главе с польским 
королем Яном Собеским.
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122 История завоевания мусульманами христианских государств была изложена в сочинении иеруса-
лимского патриарха Досифея «История патриархов иерусалимских». Предшественник Досифея па-
триарх Нектарий занимался исключительно церковными делами (ПБИПВ. Т. 9, вып. 1. Примеч. к 
№ 4265. С. 387).

123 Чигиринские походы (1677 и 1678 г.) русских войск и украинских казаков стали важным этапом рус-
ско-турецкой войны 1676–1681 г. Турецкие войска дважды осаждали г. Чигирин, важный военно-
стратегический центр Южной Украины. Сражение 19 августа 1678 г. окончилось в пользу русской 
армии и на следующий день началось отступление турецких войск. Неудачи под Чигирином оста-
новили продвижение войск Османской империи на Украину, и 13 января 1681 г. в Бахчисарае был 
подписан русско-турецкий мирный договор.

124 В 1697 г. между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой на три года 
был заключен оборонительный и наступательный союз против Османской империи.

125 Титул нур-эддина (одного из высших сановников) носил брат крымского хана Девлет-Гирея II и прави-
тель Буджакской орды калга-султан Гази, будщий хан Гази-Гирей III. В 1700 г. он поднял бунт против 
своего брата и попросился в подданство к Петру I (ПБИПВ. Т. 11, вып. 1. Примеч. к № 4265. С. 388).

126 В письме азовского губернатора И.А. Толстого крымскому хану Девлет-Гирею II (от 2 апреля 1709), 
упоминается, что просьба о принятии в российское подданство прибывших в Азов кубанских мурз 
Кубек-агу и Урак-агу не была удовлетворена Петром I (ПБИПВ. Т. 9, вып. 2. Примеч. к № 3171. С. 844).

127 Несмотря на заключенные Бахчисарайский (1681) и Константинопольский (1700) мирные договоры, 
по инициативе обеих сторон часто происходили приграничные столкновения.

128 Один из руководителей восстания на Дону атаман И.Ф. Некрасов после сдачи Есаулова городка 
(20 августа 1708 г.) ушел с отрядом казаков на Кубань, откуда совершал набеги на южные окраины 
России. В 1709 г. азовский губернатор И.А. Толстой вел безуспешные переговоры с крымском ханом 
Девлет-Гиреем II о выдаче И.Ф. Некрасова и его сообщников русскому правительству (ПБИПВ. Т. 9, 
вып. 2. Примеч. к № 3171. С. 839).

129 Грамоты Петра I турецкому султану, посланные 10, 14 и 27 июля 1709 г. (ПБИПВ. Т. 9, вып. 1. № 3304, 
3315, 3342. С. 280–282, 289–290, 311–313).

130 На оз. Молочное со времен Алексея Михайловича добывали соль.
131 В 1710 г. участились набеги крымских татар и запорожских казаков на южные окраины России. 17 

июля 1710 г. Петр I отправил Ахмеду III грамоту с протестом против поддержки правительством 
Османской империи антирусских настроений и действий мятежников (ПБИПВ. Т. 10. М., 1956. 
№ 3878. С. 233–236).

132 Накануне Полтавской битвы, 26 июня 1709 г., Петр I отправил турецкому султану Ахмеду III гра-
моту с подтверждением мирного договора 1700 г. Необходимость посылки царской грамоты была 
вызвана обеспокоенностью турецкого правительства посещением Петром I крепости Азов весной 
1709 г. Гонец от П.А. Толстого привез ответную грамоту с подтверждением Ахмедом III мирных от-
ношений 6 февраля 1710 г. (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 57, 58, 69).

133 18 октября 1710 г. Петр I обратился с новой грамотой к султану, в которой главной причиной ухуд-
шения русско-турецких отношений назвал пребывание шведского короля в Османской империи и 
потребовал выслать Карла XII за пределы империи. В заключение послания содержалась просьба 
прислать немедленно ответ с тем же курьером, однако турецкие власти задерживали гонцов за гра-
ницей и «отобрав грамоты... сажали в земляные тюрьмы» (ПБИПВ. Т. 10. № 4063. С. 383–384 ; Ореш-
кова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 75).

134 См. примеч. 111 и 112.
135 После подписания Константинопольского мира была образована пограничная комиссия, работа кото-

рой затянулась на несколько лет. В 1704 г. российским комиссаром по размежеванию земель стал Е.И. 
Украинцев (от Порты этим занимался так называемый касы, или по тюркски тат-агасы, приближен-
ный хана, управляющий пограничных земель, известных в посольских приказах как татарские; решал 
спорные вопросы по разграничению земель, проживанию христиан на территориях считавшихся та-
тарскими). В том же году установили русско-турецкую границу у Азова со стороны Кубани по р. Ее. 
Однако граница со стороны Крыма не была определена. 22 октября 1705 г. Россия и Османская империя 
подписали соглашение о размежевании территорий на Правобережной Украине (Крылова Т.К. Русская 
дипломатия на Босфоре в начале XVIII в. (1700–1709 гг.) // ИЗ. М., 1959. Т. 65. С. 256–257).
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136 Речь идет о миссии Дж. Джеффриса, английского посланника при Карле XII. В 1709 г. он вместе 
со шведами попал в русский плен под Полтавой, был доставлен в Москву и отпущен на родину. 
В 1710 г. английское правительство снова направило Дж. Джеффриса к шведскому королю, нахо-
дившемуся в Бендерах. Перед Дж. Джеффрисом были поставлены задачи: убедить Карла XII не 
нападать на Польшу и Саксонию, а также предложить услуги в мирном посредничестве на Севере. 
Шведский король отказался принять эти предложения и потребовал выполнения морскими держа-
вами условий Травендальского (1700) и Альтранштедтского (1706) договоров (Сб. РИО. Т. 50. С. 216, 
222 ; Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы. С. 76).

137 Петр I местом сбора русской армии определил Слуцк и Минск. Туда было указано выступить диви-
зиям А.Д. Меншикова, А.И. Репнина, Л.-Н. де Алларта и дожидаться рекрутов, ранее высланных в 
Смоленск. 5 января 1711 г. царь отправил Б.П. Шереметеву в Ригу указ о немедленном выступлении 
к турецкой границе через Смоленск (Война с Турцией 1711 года (Прутская операция). СПб., 1898. 
С. 5–7. (Сборник военно-исторических материалов ; вып. 12)).

138 6 марта 1711 г. Петр I выехал из Москвы в Смоленск. 22 мая царь встречался с Августом II в Яросла-
ве, где было принято решение присоединить часть польских войск к русской армии для совместных 
действий против турок. 12 июня Петр I с гвардейскими полками подошел к Днестру (ГСВ. Вып. 1. 
С. 238, 366, 369).

139 Указ Петра I об объявлении войны Османской империи был дан в Москве 28 февраля 1711 г. (ПБИПВ. 
Т. 11, вып. 1. № 4270. С. 85–86).

140 Ф.И. Соймонов при изложении последующих событий следует за печатной реляцией из Белой Церк-
ви от 4 апреля 1711 г. (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 81–83).

141 Речь идет о калге Мехмед-Гирее, сыне крымского хана Девлет-Гирея II, и «старосте галицком» 
Ю. Потоцком.

142 Кошевой атаман Константин (Костя, Котка) Гордиенко.
143 Далее текст приведен по опубликованной реляции генерал-лейтенанта М.М. Голицына, отправлен-

ной 14 апреля 1711 г. (Там же. С. 83).
144 Под Богуславом в русский плен попали брат К. Гордиенко, С.И. Самусь с сыном и почти вся старши-

на Богуславского и Корсуньских полков (Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтав-
ской победы. С. 54).

145 Далее Ф.И. Соймонов почти дословно следует описанию событий, изложенных Ф.М. Апраксиным в 
ведомости, присланной им из Таврова 25 апреля и опубликованной 4 мая 1711 г. в Москве (Ведомо-
сти времени Петра Великого. Вып. 2. С. 86, 89).

146 В феврале 1711 г. татары и запорожцы без боя заняли Новосергиевскую крепость. Полтавский вой-
сковой есаул М. Пляка убедил гарнизон, что крымский хан, захватив провиант, отступит из крепо-
сти (ПБИПВ. Т. 11, вып. 1. Примеч. к № 4334. С. 441).

147 Весной 1711 г. при отступлении крымский хан оставил в Новосергиевской крепости 1500 запорож-
цев и татар под командованием полковника Нестулея. В апреле для ее освобождения русское коман-
дование отправило отряд из 2500 солдат и казаков под командованием Ф.Ф. Шидловского.

148 Ф.И. Соймонов обратился к № 9 газеты «Ведомости», опубликованному 7 июня 1711 г. в Москве 
(Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 96–97).

149 В феврале 1711 г. крымский хан Девлет-Гирей II двинулся на Слободскую Украину. Слободская 
Украина – историческая область в XVII–XVIII в. на территории современной Харьковской и ча-
стично Донецкой, Сумской, Воронежской, Белгородской и Курской областей. С конца XVI в. она 
заселялась казаками и крестьянами, бежавшими от польских магнатов с территории Украины, на-
ходившейся в составе Речи Посполитой. Беглецы селились слободами. Позднее на территории Сло-
бодской Украины стали формировать слободские казачьи полки, которые носили названия по месту 
нахождения – Ахтырский, Острогожский, Сумской, Харьковский, Изюмский.

150 При описании событий 22 мая – 1 июня 1711 г. Ф.И. Соймонов почти дословно следует «Диариушу, 
или Поденной ведомости», опубликованной в Москве 22 июня 1711 г. (Там же. С. 101–105).

151 После торжественной встречи Петра I и Августа II в Ярославе с 23 по 29 мая 1711 г. там раздельно 
проходили русско-польские и русско-саксонские переговоры. Основное содержание Ярославского 
договора (17 из 29 статей) касалось балтийского вопроса и защиты Речи Посполитой и Саксонии. 
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Секретной статьей Петр I уступал Саксонии Лифляндию. В свою очередь Август II обещал скло-
нять Священную лигу и польский сенат к действиям против Османской империи и выделению 
8000–10000 отряда польской кавалерии в поддержку русской армии в войне против Османской им-
перии (Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы. С. 61–63).

152 Ф.И. Соймонов упоминает следующих гетманов: великого литовского Л.К. Поцея, польного литов-
ского С. Денгофа, великого коронного А.Н. Сенявского, польного коронного С.М. Ржевуского, а 
также мазовецкого воеводу С. Хоментовского.

153 7 февраля 1711 г. в Копенгагене обсуждался проект Августа II о вступлении союзных войск в Поме-
ранию. Предполагалось, что Дания выставит воинский контингент численностью 20000, Август II – 
10000, Петр I – 6000 вспомогательных войск. Однако впоследствии датчане отказались преследо-
вать шведский корпус Э.Д. Крассау, если он двинется в Саксонию или Польшу. В Ярославском дого-
воре упоминалось, что Великий союз не сформировал обещанный «корпус нейтралитета», который 
мог бы препятствовать диверсии шведов из Померании. Поэтому Северный союз направлял туда 
10000 саксонских и 14000–16000 русских войск, а также польские и литовские части. Выражалась 
надежда, что Дания направит военную помощь из Ютландии, Шлезвига и Гольштейна, а также из 
Нидерландов будут отозваны предоставленные антифранцузскому Великому союзу саксонские и 
датские части (Крылова Т.К. Внешняя политика России после Полтавы, 1709–1710 гг. С. 175–176 ; Ар-
тамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы. С. 62).

154 Генерал-майор И.Б. Вейсбах.
155 23 мая 1711 г. русские солдаты построили мост через Днестр. На другой берег реки переправилась 

гренадерская рота, на которую напал подошедший из Бендер трехтысячный отряд турок, шведов и 
татар. Завязался бой, в результате которого русские потеряли убитыми двух человек, а неприятель – 
более двадцати. Русские были вынуждены отступить на свою сторону и продолжить перестрелку 
через реку (ПБИПВ. Т. 11, вып. 1. Примеч. к № 4452. С. 500).

156 Комендант крепости (пыркалаб) Сороки С. Афендик перешел в российское подданство и 27 июня 
1711 г. вместе с сыном прибыл в русский лагерь. После военного совета в крепость вошел русский 
отряд (150 чел.) под командой капитана Е.Ю. Маврина (Шереметев Б.П. Военно-походный журнал 
1711–1712 гг. / под ред. А.З. Мышлаевского. СПб., 1898. С. 33).

157 28 мая 1711 г. Б.П. Шереметев получил письмо Д.К. Кантемира, который сообщил о выходе из Адри-
анополя турецкой армии и просил прислать к нему в Яссы 3000 русской конницы. На военном со-
вете было решено отправить к господарю бригадира Г.С. Кропотова с Казанским, Нижегородским, 
Азовским драгунскими полками, две роты гренадер и 200 человек волошского полка Апостола Ки-
гича (Там же. С. 34, 35, 37).

158 Исмаил-паша.
159 Буджак – историческая область между нижним течением Дуная и Днестра, южная часть Бессарабии 

(юг современной Одесской области), в XVII–XVIII в. места кочевья Белгородской Орды.
160 В лагерь Б.П. Шереметева Д.К. Кантемир прибыл с шеститысячным отрядом плохо вооруженной 

молдавской конницы 6 июня 1711 г.
161 Ю. Потоцкий.
162 Валашский господарь Д.К. Кантемир передал русскому командованию полученные еще 1 июня 

1711 г. сведения о том, что турки находились всего в семи переходах от Дуная, поэтому было при-
знано нецелесообразным двигаться в этом направлении. По мнению военного совета, следовало 
дождаться соединения всей русской армии, а затем следовать через Прут к Дунаю, где находились 
заготовленные Д. Кантемиром запасы провианта (Водарский Я.Е. Загадки Прутского похода Пе-
тра I. М., 2004. С. 65, 66).

163 12 июня 1711 г. Петр I с гвардейскими полками подошел к Днестру, где соединился с дивизиями 
А.А. Вейде и Л.-Н. де Алларта. Позднее туда подошла дивизия А.И. Репнина. Через Днестр навели 
два моста и 17 июня армия начала переправу и на следующий день прибыла в город Сороки. Не-
сколько дней солдаты укрепляли город и заготавливали продовольствие (ГСВ. Вып. 1. С. 369).

164 23 июня 1711 г. Петр I прибыл в Яссы, где находилась армия Б.П. Шереметева. В Яссах состоялся 
военный совет, на котором решили остановиться на несколько дней в городе и заготовить продо-
вольствие и фураж. Только 28 июня русская армия стала переправляться через Прут (Водарский Я.Е. 
Загадки Прутского похода Петра I. С. 73).
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165 Точнее, к Дунаю. В начале июня 1711 г. Петр I поставил перед Б.П. Шереметевым задачу не дать 
турецкой армии перейти через Дунай и вторгнуться в Молдавию с юга. Этот царский указ не был 
выполнен и собранные в Валахии запасы провианта остались в распоряжении турок.

166 Точнее, господарь Бессарабии Д.К. Кантемир. Бессарабия – историческая область между р.ми Прут и 
Днестр, северная и средняя части которой до начала XIX в. входили в Молдавское княжество.

167 На планы русского командования серьезное влияние оказывала проблема обеспечения войска про-
виантом. Из-за недостатка продовольствия Петр I намеривался изменить маршрут армии и повер-
нуть в Буджак. Однако это решение не было принято, поскольку Д.К. Кантемир сообщил на во-
енном совете, что запасы продовольствия оттуда уже вывезены неприятелем. Царь указал собрать 
армию на р. Прут и двинуться к Дунаю (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 110–111).

168 Серьезные проблемы с провиантом у русской армии начались еще на территории Молдавии, которая 
была полностью опустошена саранчей. После переправы через Прут положение с продовольствием 
и фуражом стало катастрофическим.

169 4 июля 1711 г. генерал Л.Г. Янус фон Эберштедт получил распоряжение двигаться вдоль Прута, что-
бы разрушить мосты, которые начала возводить неприятельская армия, и задержать ее переправу. 7 
июля его кавалерия повстречала первые турецкие отряды. Однако генерал не выполнил приказа и 
отступил к главным русским силам (Там же. С. 112).

170 Переправа основных турецких частей через Прут состоялась в ночь с 8 на 9 июля 1711 г. На правом 
берегу уже находились войска крымского хана и подходили отряды янычар (Там же. С. 121).

171 8 июля 1711 г. между неприятельскими армиями началась артиллерийская перестрелка. В тот же 
день состоялся военный совет русской армии, на котором было принято решение об отступлении. 
Ночью войско двинулось вдоль р. Прут в поисках подходящего места для генерального сражения. 
Утром 9 июля турецкие отряды напали на арьергард русской армии, затем установили на холме ар-
тиллерийские батареи и начали обстрел русского лагеря. Армия Петра I (38000 человек) оказалась 
окруженной турецкими войсками (до 100000 турок и до 30000 татар) между урочищами Станилеш-
ти и Фальчи. Вся вторая половина дня прошла в отражении турецких атак (Водарский Я.Е. Загадки 
Прутского похода Петра I. С. 90–96, 102).

172 6 марта 1711 г. Петр I, будучи в Москве, объявил Екатерину Алексеевну «законной государыней» и 
взял с собой в военный поход.

173 По мнению Я.Е. Водарского, сведения о том, что Екатерина Алексеевна стала инициатором созыва 
военного совета, на котором было принято решение начать мирные переговоры с турками, леген-
дарные. На самом деле 9 июня 1711 г. Петр I поручил ей пригласить в свою палатку русских генера-
лов и министров. Второй военный совет (с участием иностранных специалистов) состоялся утром 
следующего дня (Там же. С. 110, 111).

174 Невыполнение шведами своих обязательств, страх перед русской армией и возможными восстани-
ями балканских народов стали причинами предоставления султаном великому везиру полномочий 
для заключения мира. Одаривание чиновников в Османской империи было широко распростра-
ненной практикой. Я.Е. Водарский относит рассказы о подкупе великого везира драгоценностями 
Екатерины Алексеевны к разряду легенд (Там же. С. 170).

175 10 июля 1711 г. русская артиллерия прекратила огонь, и над шанцами подняли белый флаг. С пись-
мом, где за подписью Б.П. Шереметева содержались предложения о прекращении военных дей-
ствий и начале переговоров, в турецкий лагерь отправился унтер-офицер Д.А. Шепелев. Турки соч-
ли предложение мира военной хитростью и продолжили обстрел русских позиций. Только после 
прибытия второго русского парламентера везир созвал военный совет, принявший решение начать 
переговоры (ГСВ. Вып. 1. С. 372–373).

176 10 июня 1711 г. для ведения мирных переговоров в турецкий лагерь отправился подканцлер П.П. Ша-
фиров. Петр I готов был идти на максимальные уступки: отдать турками все завоеванное на юге, в 
том числе Азов, а шведам все завоеванное на севере за исключением Санкт-Петербурга и Ингерман-
ландии. П.П. Шафиров умело провел переговоры, и перемирие удалось заключить на самых благо-
приятных в сложившейся ситуации для России условиях. Удалось добиться снятия первоначальных 
требований турок о выдаче Д.К. Кантемира и С.Л. Владиславича-Рагузинского. 11 июля подканцлер 
сообщил царю условия турецкой стороны: передача Азова, разорение Таганрога, Каменного Затона, 
Богородицкой крепости, пропуск Карла XII в Швецию, невмешательство в польские, запорожские 
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дела и т. д. 12 июля П.П. Шафиров и генерал-майор М.Б. Шереметев подписали с великим везирем 
Прутский мирный договор и остались для гарантий его выполнения в качестве заложников (ПБИПВ. 
Т. 9, вып. 1. № 4576. С. 323–324 ; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1990. С. 286–288).

177 Около 14 часов 12 июля 1711 г. русская армия выступила из лагеря строем со всей артиллерией, 
оружием, развернутыми знаменами и барабанным боем. Несмотря на 12-тысячный турецкий кон-
вой, отряды крымского хана и запорожских казаков нападали на отступавших, грабили и брали в 
плен вплоть до прибытия в Немиров (Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской 
победы. С. 90–91).

178 Очевидно, второй вариант описания событий Прутского похода Ф.И. Соймонов заимствовал из печат-
ной «Реляции о поведении, бывшем в армее Его Царского Величества» (Ведомости времени Петра 
Великого. Вып. 2. С. 112–116).

179 Имеется в виду молдавский господарь князь Д.К. Кантемир.
180 Георгий Кастриот, постельничий господаря Валахии К. Брынковяну.
181 28 июня 1711 г. военный совет по предложению Д.К. Кантемира и командующего вооруженными 

силами Валахии Ф. Кантакузина отправил восемь драгунских полков и пехотный батальон (5056 
человек) во главе с генералами К.Э. Ренне и Л.С. Чириковым овладеть складами продовольствия 
в Браилове и ускорить переход на сторону русского царя К. Брынковяну (Артамонов В.А. Россия и 
Речь Посполитая после Полтавской победы. С. 86).

182 Согласно Походному журналу Б.П. Шереметева, турки обстреливали русский лагерь из 310 орудий. 
Всего в ходе боев 9–10 июля 1711 г. русские потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 
по ведомости Б.П. Шереметева 2877 человек, по реляции 2872 (Шереметев Б.П. Военно-походный 
журнал 1711–1712 гг. С. 54 ; Водарский Я.Е. Загадки Прутского похода Петра I. С. 208–210).

183 То есть боснийцев и албанцев.
184 Среди убитых были генерал-майор Видман, подполковники Пульст и Рот, майоры Лунин и Кольцов. 

Из высших офицеров ранены генерал Л.-Н. де Алларт, генерал-майор Г.С. Волконский, полковник 
Зимбург (Шереметев Б.П. Военно-походный журнал 1711–1712 гг. С. 54).

185 Реляция «О атаке Браильской» была опубликована 24 августа 1711 г. в Москве (Ведомости времени 
Петра Великого. Вып. 2. С. 115–116).

186 Выполняя условия Прутского договора, 12 (23) июля 1711 г. Петр I отдал указы своим военачальни-
кам Ф.М. Апраксину, Д.М. Голицыну, И.И. Бутурлину, И.И. Скоропадскому и К.Э. Ренне об отсту-
плении от крымских границ и разорении новопостроенных крепостей. К.Э. Ренне получил царский 
указ 16 июля 1711 г. (ПБИПВ. Т. 9, вып. 1. № 4581–4585. С. 328–330 ; Примеч. к № 4585. С. 588).

187 Известие о заключении Прутского мира было встречено в Константинополе общей радостью и ли-
кованием. По свидетельству современников, «великое веселие», пушечные залпы и салюты продол-
жались в турецкой столице шесть дней. Султан наградил великого везира, крымского хана, янычар 
и ратифицировал Прутский мирный договор в середине июля 1711 г. (Орешкова С.Ф. Русско-турец-
кие отношения ... С. 135–136).
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ароССИйСКой ИСторИИ
о ДоСтоПамятных СлУчаях том Второйб

от заключения с турками при Пруте реке [1]711 мира
о финланских и померанских военных действиях

и протчих нутренных российских случаев
по окончании шведской войны [1]721 году,

а потом о походе государя Императора Петра Великаго в Астрахань 
и чрез Каспийское море в Персию и взятье персидских провинцей, городов

и о возвращении в Москву по кончину государя Императора Петра Великаго,
случившаяся [1]725 генваря 28 дняв //

оглаВленИе четВертаго тома
о ДоСтоПамятнейШИх СлУчаях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

§ По заключении с турками при Пруте реке мира Петр Великий возвратился чрез 
Полшу1.

§ Будучи в городе Торгоу, при королеве полской последовал брак царевича Алексея 
Петровича с принцесою Софиею, дочерью Луиджия Родолфа Волфулвутелскаго2.

§ Имел свидание с королями полским, датским и пруским, где утвержден был союз 
против Швеции воинскими действиями в Померании3.

§ К находящимся прежде в Померании российским войском отделена была немалая 
часть от российской армии под командою светлейшаго князя Меншикова4, а другая, г-под 
командою Шер[еметева]-г, расположена была в Полше для <...>д Каролуса XII недопущения 
турецкаго канвою5.

§ Петр Великий в проезде, будучи в Риге, получил ведомость, что российской ге-
нерал // крикскамисар князь Яков Федорович Долгоруков из швецкаго пленае выехал в Ре-
вель6. Потом государь Петр Великий благополучно прибыл в Петербург.

л. 2

л. 3

________________________________________________

а В ркп на л. 1 «Фронтиспис с портретом Петра I». Л. 1об. чистый.
б В ркп написано под зачеркнутым третий.
в В ркп л. 2 об. чистый.

г–г Вписано над строкой.
д В ркп пропуск в строке.
е В ркп полку.

л. 3 об.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

О ДЕЙСТВИЯХ КАРОЛУСА В ТУРЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ7

§ По объявлении от турков российской войнеж и по кончании воинских действ, бу-
дучи обнадежен послом своим Понятовским о победе над российской армиею, на почте 
скакал к везирю, однако ж без успеху, потому что прежде мир заключен был8.

§ По приезде к везиру учинил ему выговор о мире и объявил ему измену против 
сал тана, потом возвратился в Бендер9.

§ По возвращении короля к Бендерам, и увидя свой лагерь от реки Днестра весь 
потоплен, и приказал построить великолепной каменной дом, в котором бы мог себя во 
время интриг защищатьз10.

§ Королус домогался, чтоб дано ему было для выпровождения чрез Полшу канвояи11. // 
§ Грамота от салтана Королусу о выезде его из Бендер в свои правинции.
§ Салтан раздражен был и российских послов в Едикуль посадить велел, потом и 

война против России публикованак12.
§ Царские полномочные министры стали выслушивать при Порте премирител-

ныя предложении.
§ В трактатах заключали, чтоб короля шведскаго выехать принудить и на пути 

неприятелем его не подвергнуть, причем полской и российской послы обещали, что в 
проезде обеспокоивать не будут13, а Королус ничего кроме того не ответствовал, что 
салтан обещал дать армию, а не конвой.

§ Генерал Флеминг, министр и фаворит короля Августа, имел тайную переписку 
с татарским ханом и бендерским сераскиром. Королус, будучи на волоских границах, 
куриера перехватил от Флеминга. Соглашение имели о Королусе14. // 

§ Королус подозрителным зделался о убежавшем с ним графа Сапегу, которой от 
не го поехал в Полшу для покорения Августу15.

§ Королус паше сказал, что ехать он не может, когда не заплатит долгов своих до 
1000 мешков, кои сочиняют 150 тысяч ливров францунской монеты, о чем паша к Порте 
писал, на что определено 1200 мешков.

§ Лист салтанской к паше о посылке той суммы в Бендер, которые б хранены 
были до отъезду ево, и в безопасном проезде полские послы обнадежили представить 
амонатов, полских шляхтичей, ежели потребует16.

§ Королус к Порте писал, жалуясь на измену татарскаго хана, в чем имеет на него 
подозрение.

§ Как 1200 мешков привезли, то королевской казначей Гролгузен17 пошел к паше [за-
брать]л оные 1200 мешков, и тем произвесть при Порте новую какую интригу против России. //

§ Королус, находясь во мнении, что хан и паша неприятелем его выдадут, и при-
казал бывшему от него тогда при салтане посланнику Фуйку18 жалобы принес[т]ь, притом 
и еще требовать 1000 мешков.

§ Посланник Фуйк требование чинил, но вместо ответа посажен в тюрму, и притом 
салтан, раздражась, приказал собрать чрезвычайной диван, в котором сам говорил, еже 
редко случающияся.

§ Салтанской указ и тефта к бендерскому паше, чтоб спросить, хочет ли король 
поехать. И Королус при угрожении гневу своему не господин был и паше сказал: «Поди з 
глаз моих прочь, кой даванные провизии отрешил», ― и бывшей при Варнице караул свел 
и остался с своими служителми.

________________________________________________

ж В ркп войнне.
з В ркп защитать.
и В ркп кайвся.
к В ркп исправлено из публиковали.
л В ркп пропущено, дополнено по смыслу.

л. 5

л. 4 об.

л. 4
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§ Королус без всякаго сумнения велел делать шанец, при котором сам со всеми 
при нем служителми работал19.

§ По укреплении дома, Каролус с фаворитом своим, Гротгузеном, в шашки сел 
играть, бутто ничего не боялся. И потом происходили между разными послами и прибыв-
шими с салтанским // указом сераскиром и обер-шталмейстером две конференции20.

§ Паша получил от салтана указ, в котором назначено: ежели шведы хотя малое су-
противление покажут, то всех порубить да и жизни самаго короля не щадить.

§ Шведские генералы короля своего просили, чтоб не напрасно было на такое сра-
жение отважится, и показывая ему свое тело ранами, полученными от службы. Однако, 
несмотря на те их раны, приказал исправлять как и прежде.

§ Как турецкая армия прибыла к королевским шатрам з 10-ю пушками и з 2-мя 
мартирами, и называя его «железною головою», из которых шанец вышед барон Грот-
гузен безоружен и говоря: «Что, вы идете на 300 человек отаковать и умертвить? Вы сто 
тысячам россианом прощение дали».

§ Потом паша приказал янычарам в Бендер возвратится, а хан намерен был учинить 
приступ, но паша отговорил и, возвратясь в Бендер, собрал янычерских афицеров, показал 
салтанской указ и тефту муфтиям, и 60 человек старых янычар, // которые от него все вели-
кие подарки имели, им велено к Королусу итьти и просить, дабы он на их руки здался, или 
ж он желает в Андрианополь, то они должны и его препроводить.

§ О боталии турецками войсками у королевских шанец, причем взято шведских 
300 человек в полон, притом и о ззажении королевскаго дома, и о взятии ж самого коро-
ля в полон.

§ О действиях бывшаго короля Станислава в Турецкой земле.
§ Француской посол Фейрвиль21, которой тайно к Королусу прислан, и отважился 

показать услуги с помощию францускаго шляхтича22, и сочинить именем королевских 
мемориал для подачи салтану за показанную Королусу обид.

§ Сочиненной мемориал француской шляхтичь Филлелонг, изыскав время и на-
дев на себя греческое платье, салтанун на переходе у мечети подал, которой по оконча-
нии мо литвы читал, и [с] Филлелонгом разговор один на одине близ четверть часа. //

§ Королус привезен из Бендер в Демиртав23, где собрались безчисленно турков, 
чтоб видеть его, и потом просил Порту, чтоб позволено было в малом городке Демотике 
жить, где и дозволено. И не преставал чинить при Порте интриг с француским послом 
и с татарским ханом, что и последовало, что дважды с Россиею войну зачинала24, и то 
происходило по отъезде ево в свое отечество в [1]714-ом году во октябре месяце.

§ Везир, уведомясь ис перенятых писем былословия на него от Каролуса салтану, 
за что везир лишил его 500 левков, которые даваны ему были на содержание им казны 
на каждой день, и учинил над ним караул.

§ Каролусова сторона чрез францускаго посла усилилася, что салтан визиря с ве-
зирства свергнул, а другова возвел, от чего вдруг дела российския переменилися25. //

ЧАСТЬ ТРЕТИЯ
В бытность Каралуса в Турецкой земле и во все то время происходили воинскии

действии как в Померании, так и в Финляндии российскими войскими,
а имянно в Померании

§ 1. Взятье в Голштиндии Фридрихштата26.
§ 2. Взятье Тонглига, а притом и шведцкаго генерала Штеинбока со всем его кор-

пусом в полон27.
§ 3. Взятье города Стетина28.

________________________________________________

м В ркп муфтию.
н В ркп салтана.

л. 7

л. 6 об.

л. 6

л. 5 об.
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В ФИНЛЯНДИИ

§ 4. Взятье Ельсенфорса29.
§ 5. Акция у крепостей Абова и у Тавастьгуской30.
§ 6. По взятье союзными [войсками] города Стетина государь Великий Петр изво-

лил возвратится в Петербург31, где в начале [1]714 году поданы были // Его Величеству 
от поданных многие прошения во обидах и взятках, о чем велено изследовать гвардии 
обер-афицерам32.

§ 7. Баталия в Финляндии близ города Вазы, у деревни Лаполы33.
§ 8. Баталия в Финляндии под Пелкиным34.
§ 9. В начале весны [1]714-го году государь Император повелел приготовить вели-

кой карабельной и галерной флот для далнейших прогрессов в Швеции35.
§ 10. Взятье Нейшлота выборгским камендантом полковником Шуваловым36.
§ 11. Вступление вооруженнаго галернаго флота в Ангутской залив и взятье ша-

утбенахта на карабле «Олифонте» и 5 галер37.
§ 12. По окончании той виктории государь Петр Великий возвратился на кора-

бельном флоте в Ревель, а оттуда в Питербург, и опасной случай последовал от силнаго 
штурма на корабле «Св. Екатерины» при Березовых островах38. //

§ 13. По прибытии государя Императора в Санкт-Питербург, учинено всенарод-
ное торжество39.

§ 14. О Ревелской эскадры в Копенгог. [1]716о40.
§ 15. О походе государя Императора в Померанию и в Датскую землю. [1]716.
§ 16. О командовании 4-ми флотами для десанта на шведцкую Шону. [1]718п41.
§ 17. Поход российскаго ревелскаго флота под командою генерала-адмирала 

Апраксина под остров Готланд, и о разорении того острова в [1]717 годур42.
§ 18. Возвращение государя Императора из чужих краев в Петербург, где последо-

вало следствие по делу царевича Алексея Петровича43.
§ 19. Поход государя Императора с корабелным флотом в Ревель, Ангут, Абов и 

возвращение в Петербургс.
§ 20. Начало Ладажскаго канала со слюзами из Волхова в Неву чрез 105 верстт 44. //
§у Поход генерала-адмирала под прикрытием карабелнаго флота з галерным фло-

том в Швецию и генерала-лейтнанта Лессия з галерною эскадрою в Флинландской за-
лив, под город Умыф45.

§ О интригах аглинских в нарекания на государя, якобы претендекту вспоможение 
чинено46, и оправдание Его Величества чрез резындента Веселовскаго аглинскому двору47.

§х По прибытии карабелнаго и галернаго флотов ко острову Алайту, усмотрел 
Его Величество на конгресе мирные договоры не в таком порядке. И потом велено по-
ступить с ними воинскими действиями48, хотя шведские министры, став на колени, про-
сили у государя об отмене того, точию на прозбу их согласится не изволил. //

§ц По союзу Англии со Швециею о приходе аглицкаго флота под камандою адми-
рала Нориса, а потом, сообщась со шведским, к Ревелюч49.

________________________________________________

о В ркп на правом поле написано повторно.
п В ркп на правом поле I. [1]716.
р В ркп на правом поле II. [1]717.
с В ркп на правом поле [1]718. III.
т В ркп на правом поле IV.
у В ркп треть листа оставлена чистой.
ф В ркп на левом поле [1]719 V.
х В  ркп на правом поле VI.
ц В ркп на левом поле VII.
ч В ркп далее повторено другим почерком.
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§ Взятье шветцких 4-х фрегат и 5 галер князем Галицыным, и приведены в Пи-
тербургш50.

§ Заключение мира [1]721-го году со Швециею, и потом повелел Его Величество 
учи нить всенародное торжествощ51. // По окончании мирнаго торжества в Питербурге 
бывший в Финляндииъ корпус под камандою генерала князя Голицына отпущен на зим-
ния квартиры по городам, которыя по Волги находятся, потому некоторые догадовалися 
о низовом походе, но как последовало, что всему тому войску велено астроския лодки 
строить, потому уже и до сумнения узнали, что быть низовому походу.

Потом государь Император П[етр] В[еликий] изволил в Москву возвратится и в 
начале [1]722 году 1-го генваря, по вторичному о мире торжестве, указ публиковал, что 
государь низовой поход ка Астрахани восприять изволил52.

О походе53

государя Императора П[етра] В[еликаго] и государыни Императрицы Е[катерины] 
А[лексеевны] в майе месяце того году на построенном болшем речным струге,

обделанном: задняя половина в каютах, а передняя половина ― 12 пар галерных веселы54 //

 1. В майе месяце отправился государь в Нижней55 и несколко стругов с припасами 
и амуницами.

 2. В Нижнем соединилися построенные астровские лотки всего низовова корпуса56.
 3. По прибытии в Астрахань57 все лотки и ластовыя суда введены были в протоку 

волжускуюь, в Кутомову.
 4. Манифест объявлен на 3-х языках о причине походу Его Величества противу пер-

сидских бунтавчиков58.
 5. Все суда выведены были на Волгу, а государь и государыня на корабелном флоту.
 6. По выходе из Волговскова устья к 4-м буграм острову вся флатилия разделена 

была на 3 части59.
  7. Государь, будучи в чине адмирал, имел каманду авангард, генерал-адмирал граф 

Апраксин ― кордебаталии, генерал-маер Матюшких ― ариргарнер.э //
 8. Государь на бату, и за ним все лотки астровские, другая часть ластовых судов с 

правиантом ― под командою капитана фон Фердена.
 9. Генерал-адмирал на гукоре, и при нем две шнавы министра Талстова и князя 

Кантемира60.
10. Прибытиию к Терскому устью и государь осматривал терской редут61.
11. Потом послан был лейтенант Соймонов осмотреть Ограханской залив и осмо-

треть место, где быть лагерюя62.
12. Соймонов, осмотря место, возвращался назад и посредине залива встретился 

со всею флотилиею.
13. Государь прислал шлюпку, чтоб Соймонов к нему ехал и по прибытии обо 

всем донес.
14. Потом изволил сказать: «Мы-де не чаяли, что сего дню ты к нам будешь, и для 

того я приказал адмиралу на якорь стать, для того пади ночью»63. //
15. В тот день все суда за балшим вихрем и теснатою стали на якоре64.

________________________________________________

ш В ркп на правом поле VIII.
щ В ркп на правом поле IX. Далее в ркп л. 9 об, IV, IV об. чистые.
ъ В ркп Фидляндии.
ы В ркп на правом поле знак Х; на нижнем поле рукой Ф.И. Соймонова Выписать из журналу Ф.С. реестром.
ь В ркп волнскую.
э В ркп далее зачеркнуто государь на ба.
ю Так в ркп.
я В ркп на правом поле XI.
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16. На другой день поутру государь прибыл к генералу-адмиралу на гукор с поздрав-
лением бывшей в то число виктории в [1]7[14] году, объявя, что в тот день надобно быть 
молебствию.

17. Адмирал отвечал, что у него тесно, разве-де молебствию быть на вашем судне65.
18. В то самое время, не спрося у Соймонова о месте, где быть лагерю, приказал ему 

с ним ехать на шлюпке, и как к берегу приехали, где был великой и густой камыш, для того 
Соймонов донес, что до того места около дву верст. Тогда государь приказал держать под-
ле берега к тому месту. А как отъехали от флатилии с версту, а государь изволил спросить: 
«Далеко ли?», — Соймонов, будучи в кампузии, видя, что камыш густой, отвечал: «Недале-
ко». Но как еще с полверсты отъехали, тогда вторично, почти з гневом спросил: «Да далеко 
ли?». Тогда Соймонов сказал: «Недалеко». А потом, немного отъехав, по счастию прогалина 
оказалась, в катораю шлюпкаю пратить можно66. //

19. Государь вышел на берег, гребцам приказал взять ружьэ, которых было 4, а пятой 
Соймонов, и прошед около 70 сажен до бугров пещаных, а потом квартерместеру Преоб-
раженскаго полку на том ровном месте — поставить лагерь67.

20. По возвращении к шлюпке гребцы объявили, что они в камыше нашли татар-
скую лотку, на каторой и мачта была.

21. Тогда государь приказал Соймонову ту машту поставить, проговоря, что «ты впе-
реда узнать то место не ошибешся».

22. А другое, приказал Соймонову ехать на гукорб, и как после молебна беглым огнем 
выполено, будет тогда зделан сигналв, спустится к сему месту, где быть лагерю, что и учинено.

23. Потом вся флатилия, пристав, вышла на берег, и, зделав транжаментр, все войска 
вышлаг на берег, а лотки поставя к берегу68. //

24. А государь на своем судне, а генерал-адмирал на гукаре, а министры на шнавах 
осталися и на берег не всходили.

25. Потом вся армия дожидалась конницы под командаю брегадира Вейтерания з До-
ну через Терек драгун 10 тысяч, донских казаков 1000, малороссийских 5000, для того чтод 
кроме государевых лошадей ни одной не было69.

26. Между тем государь изволил вспомнить морское обыкновение: кто на том море 
не бывал, тех купают, по тому и последовало: с 1-х Бас Иван Михаилович Головин, потом 
сам государь, а после ево генерал-адмирал с райны по 3 раза купаны, а потом и весь гене-
ралитет по тому же по 3 раза купаны.

27. В то самое время получен репорт от брегадира Ветерания, что он проходя дерев-
ню Андреевскую, получил от них супротивление, на которои 80 человек драгун побито, 
однако притом деревня взята и разорена70.

28. В лагере хотя приуготовление судов и платов для переходу // через Сулак реку и 
приуготовлялися, однако государь приказал Соймонову ехать на ус[т]ья той реки и осмо-
треть по мелким местам того устья, вместо перевозу абозам перейтить.

29. Соймонов, возвратясь, доносил: «Хотя ус[т]ья и мелко, но весма тиновата и топка 
и к переходу неугодна».

30. В то ночь был силной ветер, и несколко лодак астровских от волнения повредило.
31. Пополудни государь ка адмиралу приехал, объявя ему то, что он к нему совето-

вать приехал, потому что несколко лодак от волнения разбило, «а как-де мы в Дербень по-
идем, а лотки болше повредятся, то-де нам и возвратится будет не на чем, а я де думаю их 
тапить, чтоб не так волнением их о землю било». И притом изволил оборотясь Соймонову 
сказать: «Думай и ты, вить ты марской».

л. 12

л. 13а

л. 12 об.
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б В ркп укор.
в В ркп сиглал.
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32. Соймонов донес Его Ве[личеству]: не соизволит ли все лотки поставить за 
Ракушечной остров71? Государь спросил: «Далеко ли?». Соймонов показал через залив: 
«На том острову дерева». Государь сказал: «Не далеко. Я сам сьезжу». // Потом приказал 
Соймонову с собою ехать, а па осмотру явилося место способное, и для того приказано 
на другой день Соймонову на одной остроской лотки ехать, а протчим всем лоткам за 
ним же ехать, которые и поставлены за тем островом с канвоем 300 малороссийских 
казаков, которые до возвращения в целости были. е-В то же время послан был порутчик 
Лунин на шняве в Баку с объявлением манифесту72 и что дербенской наим город оддал 
и гарнизон при нем73 <...>-е.

33. По прибытии брегадира Витерания государь со всею армиею через Сулак реку 
восприял поход к Дербенту74.

34. А суда бывшия во Ограханском заливе ― гукар, шнавы и протчая ― под ко-
мандою лейтенанта Соймонова отправилися ко острову Чечню и, сообчася с правиан-
скими судами, следовали г Дербенту75.

35. Будучи в пути, из горских черкез князя Сурхая встретила государеву армию 
в надежде не допустить, но многия из оных побиты, прогнаны и деревни их разорены76.

36. Потом от государя в Дербент прислан был полковник Наумов, почему дербен-
ской наим и к[а]раул российской принел по всем воротам77. //

37. Потом, как государь изволил в Дербент притить, и, через оной пройдя, у реки 
у Лукенти лагерь учинен.

38. Из пришедших ластовых судов с правиантом всех силною погодою отнесло, и 
на мель посадили у ус[т]ья речки Лукентьи, где правианты выгружены и армии розданы78.

39. Государь ожидал ластовых аграханских судов79, но как оные на мори разбило, 
то и возвратной поход состо[я]лся80.

40. По приходе государя возвратно в Аграханской залив по-прежнему на корабел-
ном бату и з государынею в Астрахань возвратится изволил, а притом и все астроския 
лотки за ним следовали, а генерал-адмирал на гукаре, а при нем министр Талстой на 
шнаве потом уж в Астрахань следовали.

41. По прибытии в Астрахань был генеральный консилиум об отправлении к 
Баке, однако за поздным временем остановлен и все суда разгруженыж были81.

42. Государь изволил ходить на Иванчук для вынимания рыбы из учугов82.
43. В то время возвратился из Гиляни курьер Чеботаев от консуля Абрамова // со 

объявлением тем, что гилянцы требуют войска для защиты их от бунтовчиков83. Тот 
слу чай и последовал, что нарежен был полковник Шипок с двумя баталионами, а мар-
ской камандир капитан-лейтенант Соймонов на 14 судах84, которыя в пять дней почине-
ны, нагружены и отправленыз.

44. Государь из Астрахани изволил возвратится в Москву с триумфом того походу85.
45. Весною того [1]723 году и з государынею изволил возвратится в Питербурх86.
46. В том же лете торжество было в ботику87.
47. Генералу-лейтенанту Матюшкину велено быть в Питербург и взять с собою ка-

питана-лейтенанта Соймонова88. Матюшких и Соймонов государя в Питербурге не застали, 
понеже изволил отехать на Олонец89, куда и Матюшкин отправился, а Соймонов в Москву.

48. По прибытии государя в Москву Матюшкин и Соймонов явилися90, где государь 
Соймонова карты о Куре-реке рассматривал91. // 

49. По окончании коронации государыни Императрицы Екатерины Алексеевны в 
[1]724-ом году государь отбыл в Питербург, а генерал-лейтенант Матюшкин и капитан-лей-
тенант Соймонов отправлены в Астрахань и в Гилянь92, где Матюшкину и Соймонову по-
велено на Куре реке, Мезадронской и в Астрабатской правинциах строить крепости.
________________________________________________

е–е В ркп написано на вклеенной в переплет трети листа л. 13б рукой Ф.И. Соймонова, конец текста утрачен.
ж В ркп раздружены.
з В ркп далее под чертой Вписать из журналу господину Соймонову о прибытии и действиях в Гиляни.
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50. Генерал Матюшкин, будучи в Астрахани, требовал генерала-маэра Кропотова 
некоторова числа салдат, но как Кропотов отговарился, тогда Матюшкин послал репорт 
государю с сержантом Толбозеным. Толбузин в Новегороде уведомился, что тогда госу-
дарь был в Старой Рузе, где он государю тот репорт подал93.

51. Государь прогневался и написал к нему: «Какова ты указу требуешь, я не знаю, 
понеже при отправлении из Масквы все наставлении тебе даны были, а ежели ты ны-
нешнию осинь не поедишь, то ответствовать будешь перед судом»94. //

52. Матюшкин, получа тот указ, того же дня из Ерковскай гавани в Гилянь на 3-х 
судах пашоли95.

53. Потом в [1]725 году государь Император генваря 28 дня каменною болезнию 
скончалсяк.  А в Гиляне о том получена ведомость в том же [1]725 году в апреле месяцел96. //

§ I. По окончании с турками при Пруте реке мира государь Петр Великий изволил 
путь восприять чрез Полшу и немецкие земли в свое отечеством.

§ II. Будучи в пути, государь Петр Великий изволил проехать в Торговию, город пол-
ской. Тамо королева, супруга Августова, учинила богатыя приуготовления к брачному со-
четанию97 царевича Алексея Петровича с принцесою Софиею, дочерью Луиджия Родолфа 
Волфулволтелского, а сестрою Елисаветы Христины, супруги Королуса Шестаго, которой 
в то время избран был цесарем римским. Было тогда царевичу 22 года от рождения, а прин-
цессе Софии 18 лет98. Венчание браку произведено по обыкновению Восточной церкви от 
греческого священника в присудствии Великаго Петра, и по окончании того торжества 
новобрачныя восприяли путь свой в Волфуттель99, а Великий Петр отправился к Риге100. //

§ III. В проезде ж государь Петр Великий имел свидание с королями полским, 
дацким и пруским, где утвердили союз против Швеции воинскими действиями в По-
мерании и в Финландии, что действително и последовало101.

§ IV. А имевшаяся при Пруте реке российская армея вся роскомандирована была 
надвое, ис которой немалая часть войска отправилася к находящимся прежде в Помера-
нии российским же войскам, состоящея под командою светлейшаго князя Меншикова, а 
другая часть расположена была в Полше для недопущения шведскаго короля Королуса 
XII з болшим турецким канвоем102.

§ V. Государь Петр Великий как изволил прибыть в Ригу103, и тогда ведомость по-
лучил о выезде в Ревельн из шведского полону // российскогоо генерала-крикскамисара 
князяп Якова Федоровича Долгорукова с протчими штап-, обер-афицерами и рядовыми 
салдатами р-из шветского полону-р и выехал в Ревель, и потом Его Величество изволил 
прибыть благополучно с-в Санкт Петербург-с, где изволил упражнятся во управлении го-
сударственных нутренных делах. А выезд оного князя Долгорукова следующим образом.

[1]711 года июня в 19 день приехал к Ревелю на шведском корабле генерал-крикска-
мисар князь Яков Федорович Долгорукой и привез с собою наших пленных: 2-х полковни-
ков, Гулица и Козодавлева, 3-х подполковников, Гордона, Фондервидена, де Кудре; 2-х ка-
питанов, 2-х порутчиков, и 2-х прапорщиков, и несколко рядовых. Всего всех 44 человека104.

А освободились из полону таким образом105. Когда они повезены были на розмену106 
и потом оставлены в Якопстате, где они были 4 месяца, тут же неподалеку был генерал 
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л. 16 об.

л. 15 об.
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и В ркп далее под чертой О прибытии и действиях в Гиляне выписать из журнала господина Соймонова.
к В ркп далее несколько строк оставлены чистыми.
л В ркп далее л. V, V об., VI, VI об. чистые.
м В ркп на правом поле большой знак *.
н В ркп вписано над строкой.
о В ркп в начале строки зачеркнуто что.
п В ркп вписано над строкой.

р–р В ркп заключено в квадратные скобки.
с–с В ркп приписано на правом поле.

л. 17



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

249

Головин, и генерал-маэор Трубецкой, и князь Андрей Хилков. И потом шведской гене-
рал Клерк велел их вести чрез море Болтийское на шведскую сторону, // в город Уму. И 
помянутые-де господин Головин, и князь Трубецкой, и князь Хилков повезены ли или 
нет, о том неведомо107. А его, господина генерала-крикскамисариуса князя Долгорукова, 
с вышепомянутыми офицеры и рядовыми посадили на шкуту под городом Иейкарбли 
и хотели вести в Уму и за противным ветром несколко дней стояли у берега между 
островов. И Всевышший Бог дал им такое безстрашное дерзновение, что они капитана 
и салдат, которые их провожали, пометав в корабль, под палубу, и ружье от них отняв, 
подняли якорь июня 3 дня и пошли в свой путь. И ехали тем морем 120 миль и, не доехав 
Стекхолмы миль за 10, поворотили на остров Дакго, которой близ острова Элана, заво-
еванного оружием Его Царского Величества. И хотя шипор их и штурман от Стекхгол-
ма чрез Балтиское море пути ничего не знали, и никогда тем путем не хаживали, и карт 
морских при себе не имели, однако то море помощиею Божиею до Ревеля переехали 
без всякаго препятия. А приехав к Ревелю, оную шкуту и на ней шведского сержанта с 
салдаты и шипора с матрозы отпустили во всякой целости в шведскую землю, ибо они 
так обещались, ежели их Бог счастливо в нашу которую пристань ринесет, то им и сих в 
своих руках имеющих пленных освободить, и потому обещание такое учинили. //

о ВоИнСКИх ДейСтВИях
В ПомеранИИ И В ФИнлянДИИ

ПреДУВеДомленИе

Как выше показано, что король шведской Королус XII остался в Бендерах и, бу-
дучи недоволным заключенным миром при Пруте-реке с Россиею, старался при Порте 
чрез француского и своего послов и крымскаго хана о уничтожении того мира и на-
чатию вновь с Россиею войны, в чем ему несколко и удавалось. Одноко ж при том и то 
последовало, что, во-первых, за несклонность к выезду несколко бесчестно содержан, 
но потом не с великою честию и принужден был выехать из турецкаго государства, как 
обстоятелно в сем третьем томе показано.

И хотя о тех его поступках, ежели б следовать по порядку годов, месяцов и чисел, 
то б и следовало между тем и другие воинские действии объявлять, бывшие против его 
в Померании и в Финландии, но такое повествование // было бы перерывно его действи-
ем, и для того, оставляя порядок чисел, для вразумления читателю бесперерывно пока-
зать о тех его действиях по действителной отъезд из Турецкой земли в свое отечество, 
что и последовало в [1]714 году.

о БытноСтИ И ДейСтВИях
Короля ШВеДСКаго В тУрецКой земле
после заключеннаго с турками при Пруте реке мира

до отезду его во отечество

1-е. Хотя многие известии уверяли, якобы соединении при турецкой армии с им-
ператорскою во все время до учинения мира король шведской Королус XII был за рекою 
Прутом при крымском хане с некоторым числом волох, однако в самом деле того не было. 
А именно: с самого начала соединения оных армей находящийся при везире поверенной 
королевской граф Понятовской уведомил короля в Бендере, обнадеживал его и с турецким 
благополучием, лаская себя и короля полученою победою над Россиею. Потому король, ни 
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мало мешкав, скакал верхом к армии турецкой. Однако не застал в воинском действии, а 
приехал после, как уже о премирении не токмо трактат окончен и министры российския 
при везире были, но и российская армия отошла. //

По приезду короля Карла к турецкой армии, во-первых, сошел с лошади у шатра 
графа Понятовскаго, которой с печалным лицем к нему вышел и росказывал ему, каким 
образом он тот случай потерял, которого ему может быть уже никогда не достанется.

Король, гневом разжен, прямо к везирскому шатру пошел и яростным лицем на-
рекал ему за тот трактат, которой он толко что заключил. Верховный везирь тихим лицем 
ему сказал: «Я право имею войну и мир делать». Но король повторил: «Не во власти ли сво-
ей и всю российскую ты армию имел?». На сие верховный везирь с сердцем ответствовал: 
«Закон повелевает нам неприятелям нашим мир давать, когда они помилования нашего 
просят». Король с яростию к тому еще присовокупил: «И повелевает он тебе худой трактат 
зделать. Когда ты можешь такие законы предписать, какие похочешь, не зависило б от тебя 
царя пленным в Константинополь привесть». т-Турецкой везирь, до раздражения-т таким 
образом приведенной у-королем, с насмешкою-у ответствовал такф: «А кто же бы империю 
его без него управлять стал, не всем королям надобно в чюжих землях быть»х. // 

Понятовский еще несколко времени при верховном везире остался, что[б] лутчими 
способами старатся о склонении везиря.

ц-О построении дому-ц

По возвращении короляч к Бендерам, нашол он лагерь свой и жилище наводнением 
реки Днестра весь потоплен, так что он несколко миль в деревню именем Варницы отехал 
принужден был, и так как бы тайное о будущем ему приключении предвозчувствование 
имел. Приказал во оном месте построить болшой каменной дом, такой, где бы в случае 
нужды приступ несколко часов выдержать можно было108. В противность обыкновения 
своего велел он сей дом великолепно убрать, дабы тем болше почтения у турков приобрести.

Когда король таким образом при Бендерах строился, как бы вечно в турках остатся, 
то Болтаги Мегемет тогда, наипаче опасаясь // интриг и жалоб его при Порте109, цесарско-
го резидента послал, чтоб он сам в Вену поехал и свободнаго для короля шведскаго чрез 
наследныя аустритскаго дома проезду просил. Сей посланной чрез три недели от импе-
раторскаго правителства обещание привез, что Королусу XII все принадлежащие чести 
покажутся, и он всякою безопасностию в Померанию препровожден будет110.

Король, зная наперед каким указом они снабдены, тотчас сказать им повелел, что, 
ежели нечто противу чести его предложить и респекту ему не показать дерзнуть, то он 
в один час все их троих повесеть велит. Солоницкой паша, которой речь говорит, имел 
жестокость <...>ш. Мегмет Балтаги доволно уразумевал, что Королус для погубления ево 
в Турции останется. Он старался по всем дорогам из Бендер в Константинополь караулы 
поставить, дабы королевския писма перехватывть111.

Сколь скоро король услышал, что везирь провизию у него отрешить дерзнул, то он, 
обратясь к своему обер-гофмейстеру, сказал: «Поныне у тебя толко два стола было, теперь 
я тебе приказываю з завтрашняго дня по четыре держать». Голштинской посланник го-
сподин Фабрис112 отдал все, что не имел, но того и на один месяц не стало б, ежели б один 

________________________________________________

т–т В ркп вписано над строкой по зачеркнутому турок до крайности.
у–у В ркп вписано над строкой по зачеркнутому сухо.

ф В  ркп вписано над строкой.
х В ркп далее зачеркнуто Королус еще одну раздражителную насмешку на то сказал, на софу сел, не смотря 

на везиря, гневным и презрителным лицем ногу свою к нему протянул и, зацепя шпорою за его платье, оное 
разорвал, и тотчас с места встал, на лошадь сел и преисполненным отчаяния сердцем в Бендер назад поехал.

ц–ц В ркп написано на приклейке.
ч В ркп написано над строкой по зачеркнутому его.
ш В ркп предложение не дописано, оставлены чистыми две строки.
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францус, именем Мотрей, которой много // в тамошних местах езжал и по любопытству 
короля шведскаго видеть в Бендеры пришол, охотным себя не представил, за все турец-
кие караулы пролес и королевским именем в Константинополе денег занял113.

Даннныя ему писма положил он в переплетеную книгу вместо досок и мимо всех 
турок проходил под именем аглинскаго купца с книжкою в руках, которую молитвенни-
ком своим называл. А как в том и успех получил, что у аглинского купца несколко денег 
занял, и привез их в такое время, что уже о том вспоможении отчаяватца начинали.

Между сим временем, господин Понятовский из самого везирскаго лагеря напи-
сал реляцию о компании под Прутом, в которой он Балтагии Магемета изменою и веро-
ломством обвинял. Один старой янычар, малодушием верховнаго везиря раздраженной, 
а паче подарками Понятовскаго подкупленной, взял на себя оную реляцию и выпросясь 
из армии подал ее сам салтану.

Несколко дней спустя после того Понятовской и сам из лагеря поехал, дабы по сво-
ему обыкновению происки над верховным везирем при Оттоманской Порте производить. 
Старой везирь Шурули, в Митирек сосланной, сим обстоятелствам ползоватся хотел, чтоб 
Агмета III империи лишить, а младаго принца Ибрагима, агметова двоюроднаго брата, 
солиманова сына, на престол возвести, которой тогда, яко штатской невольник, з детми 
салтана Мустафы в сер[а]ле содержался114. // Балтаги Мегмет в сылку сослан за то, что он к 
произведению в действо намерении Шурули и Османа орудием избран был115.

Царские в Константинополе оставшияся полномочныя послы, яко министры и 
оманаты, наилутче всех времен тамо принимаемы были, верховный везирь прутской 
трактат с ними подтвердил116, но сие короля шветского в наиболшее сокрушение при-
вело, когда он услышал, что тайно приемлемыя в Константинополе с царем соглашении 
суть плодом медиации аглинскаго и галандского послов117.

О канвоещ

Между тем король шведской у Порты неотменно домогался, чтоб его чрез Полшу с 
многочисленною армиею отпустить118. Диван и действително резолюцию принял его вы-
проводить, но толко с простым, семи или осми сот человек, канвоем, не яко короля, кото-
рому помогать хотели, но яко такого гостя, котораго с рук сжить хотели, чего ради салтан 
Агмет в следующих изображениях к нему писал.

ъ-Грамота о выезде Каролуса-ъ

Державнейший между поклоняюшимися Иисусу королями, наказатель обид и не-
справедливостей и защищитель правосудия в южных и северных Портах и републиках, 
сияющий в величестве, друг чести и славы и нашей Блистательной Порты Королус, ко-
роль шведский, его же предприятии Бог благополучием да увенчает. // 

Сколь скоро сиятелнейший Агмет, прежде бывший чауш-паша, возымеет честь 
сию нашею императорскою печатью украшенную грамоту Вам подать, то будте обнаде-
жены и удостоверены от истинности наших содержащихся во оной намерениях, то есть, 
что хотя мы и склонны были всегда победоносныя наши войска против царя паки послать.

И тако Вы с помощию Всевышняго приуготовлятся должны будущею зимою с 
честным конвоем отправится для возвращения в Ваши провинцы, о котором мы Вам бу-
дем старатся, сколь часто случай к тому представится, назначенныя для Вашева препро-
вождения войска, сходныя по нашим императорским намерением, о сем указы получат.

Дано при нашей Блистателной Порте в Константинополе 14 дня месяца рейбулула 
еврева 1724119, еже есмь 19 апрель 1712 году.
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щ В ркп написано на правом поле.
ъ–ъ В ркп написано на правом поле на приклейке.
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Худая политика Порты ― для своей гордости всегда послов христианских прин-
цов в Константинополе иметь, а ни при каком // иностранном дворе ниже агентов у себя 
не держат. То делает, что помянутые послы в самые наикрепчайшие салтановы резолю-
ции проникают, а временем опровергают. Диван же всегда ни мало не знает и о том, еже 
у христиан публично происходит120.

Почем и Агмет-паша о происходящем в Полше то[ль] мало известен был, то он 
нарочного агу туда послать принужден был наведатся: правда ли, что царские войска 
еще там находятся. Два королевско-шведские секретаря, турецкой язык разумеющие, 
со оным агою поехали, дабы свидетелями против его быть, ежели б он ложной репорт 
учинить похотел121.

ы-О посажении послов в Едикуль-ы

Салтан столь тогда раздражен был, что тотчас российских послов в Едикуль по-
садить велел, которые уже в тюрму итти так обыкли, как бы на аудиенцию122. Война 
противу царя вновь объявлена, и бунчуки выставлены123, ко всем пашам указы посланы, 
чтоб армию 200000 вооруженных людей собрать. Салтан сам Константинополь оставил 
и двор свой в Андрианополе учредил, дабы через то к театру войны ближе быть. //

Ежели некоторому публичному в Константинополе тогда бывшему министру, 
человеку мудрому и прозорливому, верить, то у младого Кумуржи тогда весма иные 
в голове намерении замышлялись, а не о пустых степях с царем в сумнителной войне 
спороватся. Он замышлял, чтоб у венециан Пелопонез, ныне названное Море, отнять, а 
потом и Венгриею овладеть124.

Ко исполнению сих великих намерений ожидал он толко себе верховнаго везир-
ства, до которого младость егоь еще не допускала. По такому мнению надлежало ему с 
царем паче союзником, нежели неприятелем быть. И интерес его и желании не к тому 
клонились, чтоб короля шведскаго долее у себя иметь, а толь наименше Турцию в ево 
ползу вооружить. Он его, принца, не толко выслать хотел, но и явно говаривал, что 
впред никакого христианскаго министра в Константинополь допускать не надобно, ибо 
все сии обыкновенныя послы суть толко честными шпионами, которые везирей подку-
пают или их звергают, и уже з давного времяни великии интригии в серале производят, 
что живущие в Пере и других Леванских местах купцы125 болше не требуют как толко 
консула, а не посла126. //

э-О выслушании предложеней-э

И тако армия еще почти собратся не успела, как примирителныя предложении 
выслушивать стали царские при Порте полномочны и аманаты, вице-канцлер Шафиров 
и протчиею по многим негоцияциям наконец обещали, что царь войска свои из Полши 
выведет.

Верховный везирь, хотя и доволно знал, что царь сего трактатам не исполнит, 
однако ж не отставил его подписать127.

А салтан удоволствуяся оным по наружности, якобы законы предписал росси-
аном, остался еще в Андрианаполе. И тако всего на все шести месяцов не было, как с 
царем мир утвержден, я-а потом-я войнаа объявлена, и наконец вторичноб мир паки воз-
обновлен128.
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ы–ы В ркп написано на правом поле на приклейке.
ь  В ркп вписано над строкой.

э–э В ркп написано на правом поле.
ю В ркп вписано над строкой по зачеркнутому младой Шафиров.

я–я В ркп вписано над строкой.
а В ркп далее зачеркнуто потом.
б В ркп написано на правом поле под знаком вставки.
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в-Артикул был о выезде короля-в

Главнейший во всех сих трактатах артикул всегда такой был, что короля шведска-
го выехать принудить. Салтан свою и Отоманской империи честь тем уронить не хотел, 
чтоб оного короля рукам неприятелей его на дороге подвергнуть, и в трактате поставле-
но было, чтоб его отправить, на что притом полской и российской послы в безопасности 
персоны его ответствовать // будут129. Сии послы именем государей своих обещали, что 
ни царь, ни король Август в проезде его обезпокоивать не станут, и чтоб Каролус напро-
тив того с своей стороны никакова движения в Полше возбудить не покушался. И как 
Диван жребии Королусовы таким образом расположил, то бендерской серакир Измаэл в 
королевской лагерь при Варнице приехал и о принятых от Порты намерениях его уведо-
мил прямо, притом дал знать, что болше отлагать нелзя, но всемерно ехать надлежит130. 
Каролус ничего инаго кроме того не ответствовал, что салтан ему обещал армею, а не 
конвой, и что султанг слово свое держать долженствует.

д-О министре и фаворите Флеминге короля Августа-д

Между тем генерал Флеминг, министр и фаворит короля Августа, тайную с 
татарским ханом и бендерским сераскиром переписку имел. Полковник в августовой 
службе Ломарь неоднократно из Бендер в Дрезден ездил и хановы слова Флемингу, а 
флеминговы хану пересказывал. Король Август в разговорах о Королусе неоднократно 
упоминал: «Мой медведь в Бендерах привязан». //

В самое то время шведской король на воложских границах перехватил одного ку-
риера, которой от Флеминга к татарскому хану отправлен был, писма его х королю при-
несены, и потом с цыфры разобраны были, и из оных упомянутое между ими, татарами, 
и дрезденским двором соглашение усмотреное. Однако ж оные в таких двояких игор в 
генералных изображениях составлены были, что трудно было выразуметь, такое ли было 
толко короля Августа намерение, чтоб турков от шведской стороны отвлещи, или того 
желалось, чтоб хан при провождении Каролуса в Полшу саксонцам его выдал.

О сем и подумать весма трудно, чтоб толь великодушной государь, каков Август, 
схвачением короля шведскаго жизнь своих послов и трех сот удержанных в Адрианаполе 
полских шляхтичей, яко заклад в безопасности Королусовой жизни, отважить похотел.

Но з другой стороны известно, что Флеминг, самовластной августов министр, 
весма неумерен и не очень в осторожности строг был. Показанныя от короля шведскаго 
Августу обиды представляли ему всякое мщение позволеннным, // а думать можно, что 
ежели б дрезденской двор Каролуса у татарского хана купил, то уже лехко бы и полских 
аманатов у отоманского двора на свободу выкупить мог.

Сии мнении между королевым канцлером Миллером и фаворитом Гротгузеном 
обращались. Они то знали, что чтении сих писем повторяли о злощастное тогдашнее 
их состояние толь наипаче подозрителнейшими их делало. Так что они наконец в том 
мнении остались, которое печалнейше есть.

е-Сапега поехал покорится королю Августу-е

Несколко дней потом спустя, король в сих подозрениях скоропостижным от него отъ-
ездом убежавшаго с ним графа Сапеги подтвержден зделался, которой вдруг ево оставил 
и в Полшу королю Августу покорятся поехал. Сапегу ему во всех других случаях не инако 
как недоволным показался бы, но при сем толь деликатнейшем обстоятелстве король без 
всякаго сумнения за изменника его принел.
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Повторително учиненныя ему тогда о скором отъезде настоянии подозрения его в 
по длинность обратили, упорчивость права его, соединясь со всеми сими, вере подобности. 
Он твердо в том мнении остался, что неприятелем его предать и руками выдать хотят, хотя 
такой умысл и ничем доказан не был. // Он мог обманутся таким мнением, бутто король 
Август о персоне его с татарами торговали131, а еще болше ошибался, полагаясь на помощь 
отоманского двора, но как бы то ни было, то однако ж он намерение принял выигрывать.

ж-О требовании денег-ж

Бендерскому паше он сказал, что он ехать не может прежде, нежели чем долги 
свои оплатить иметь будет132. Паша у него спросил, чего желает? Король на удачу ему 
ответствовал: «1000 мешков, которые сочиняют 150000 ливров француской доброй мо-
неты». Паша о том к Порте писал, а салтан вместо требованной тысячи 1200 мешков 
дозволил и следующее к паше писмо писал.

Салтанский лист к бендерскому паше
з-о даче денег и о провождении чрез Полшу-з

Есть дабы Вам знать дать, что по вашему из благороднейшаго Делвет Жерай хана 
требованию и представлению у нашей Блистателной Порты Наше Императорское Велико-
лепие 1000 мешков королю шведскому дозволило, которыя в Бендеры посланы будут, дабы 
оныя отставлены были до отезду короля шведскаго, которого поступки да управит Бог. А 
сверх того 200 мешков требование его превосходящую щедрость выдать надлежит. //

Что же до вознамереннаго ими чрез Полшу пути принадлежит, то Вы и хан, имея 
его препровоздать попечение, и короля шведскаго люди какова непорядка не произвели, 
которое бы пребывающему еще между нашею Блистателною Портою, и королевством, 
и републикою Полскою миру противными признаваемы быть могли, так чтоб король 
шведской, яко друг, под нашим защищением проехал.

И исполняя сие, как Вы то ему наипрележнейше рекомендуете, получит он все 
принадлежащее Его Величества от поляков почести, о чем нас послы короля Августа и 
републики обнадежили, и несколко полских шляхтичей аманатами в безопасности про-
езда его представили, ежели мы потребуем.

Когда в то время, которое Вы з благороднейшем Делвет Жерай ханом к походу назна-
чите приближится, то Вы с храбрыми нашими салдатами, при которых и татара с ханом сво-
им будут, в путь отправитесь, препровождая короля шведскаго с находящимися при нем. //

И так единому Всемогущему Богу угодно да будет путь Ваш и их управит, во 
отстудствии Вашем в Бендерах для сохранения останется, а Улос-паша с корпусом кон-
ницы и янычар, следуя Нашим Императорским указом и намерением во всех пунктах и 
артикулах, Вы учините себя достойнаго Нашего Императорскаго благоволения и долж-
ных хранителям оных похвалы и награждения.

Учинено в нашейи императорской столицы Константинополе месяца шеваля 1124-го 
году133 во ожидании еще сего салтанского ответа.

к-Король писал к Порте о измене на хана-к

Король к Порте писал, жалуяся на измену, в которой он на татарского хана подозре-
ние имеет, но проходы уже все заставлены, а паче всево, что министерство против его 
было. Оныя писма до салтана не дошли, везирь к тому воспрепятствовал, чтоб господин 
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Дезалвер в Андрианапол тогда к Порте приехал, опасаясь, чтоб сей в ползу короля швед-
скаго действовавшей // министр того намерения не испровергнул, которое об отправлении 
короля принято. Королус разгневався, что будто некоторым образом из турецких земель 
его выгоняют, принял намерение вовсе не ехать.

Он мог требовать, чтоб чрез германские земли возвратится или же на Черном море 
на корабль сесть, дабы Средиземным морем в Марсель переехать, но он вместо всего того 
предизбрал лутче ничего не просить, а ожидать, что зделается.

л-О получении денег-л

Как 1200 мешков привезли, то казначей Гролгузен, научась толь долгим временем 
турецкому языку, без перевотчика к паше пошел в таком намерении, чтоб он 1200 мог от 
него получить, и тем при Порте еще новую какую интригу произвесть, пребываям неот-
менно в том напрасном мнении, что шведская партия Отоманскую империю против царя 
возбудит. // Грот Гузен паше сказал, что король, не имея денег, экипажа своего изготовить 
не может. Но паша сказал: «Мы уже все издержки вашего отъезда исправим, Ваш госу-
дарь ничего тратить не должен, сколь долго под протекциею моего государя находится».

Грот Гузен на то повторил, что между турецкими и других нацей экипажами та-
кая розница, что к шведским и полским при Варнице находящимся художником прибе-
гать надлежит. 

Он пашу обнадежил, что государь его ехать весма склонен и что сии денги отъезд ему 
удобнейшем учинят и поспешат. Паша, положась на то, отдал ему 1200 мешков и, несколко 
дней спустя, пришел х королю весма учтивым образом спрашивать, как прикажет о путин.

Но он в крайнеишее пришел удивление, когда король ему сказал, что он ко отъезду 
еще не готов и что ему еще // 1000 мешков надобно. Паша, будучи таким ответом в смуще-
ние приведен, долго ни слова выговорить не мог и, оборатясь к окошку, несколко слез ис-
пустил, потом же, подступя х королю, сказал: «Показанное мною твоему Величеству одол-
жение головою моею коштовать будет»134.

о-Жалобы на хана и на пашу и требование еще 1000 мешков-о

Королус, неотменно пребывая во мнении, что хан и паша неприятелем его выдать 
хотят, приказал бывшему от него тогда при салтане посланнику господину Функу, чтоб 
он жалобы на них принес и еще 1000 мешков требовал.

Надмерная его щедрость и малое о денгах уважение не допустили учювствовать, 
что таким предложением подлость себе делает, но он и не для чего иного то чинил, как 
для получения в том отказа, следователно же ― новаго предлога к остановке отъезда 
своего. Толко ж такие коварства приводят // до весма странных крайностей.

Перевотчик ево, господин Саварен135, человек смелой и отважной, повез его в 
Одрианаполь, весма невзирая на ту строгость, с каковою верховной везирь по тем до-
рогам того смотреть приказал.

Функ принужден был сие опасное требование учинить, но вместо ответа в тюрму его 
посадили136. Салтан, раздражась чрезвычайно, Диван собрать велел, в котором сам говорил, 
еже весма редко случается. По учиненному тогда переводу следующей его разговор был137:

«Я короля шведского почти не знал, как только по разбитии его под Полтавою и учи-
ненному от него мне прошению, чтоб я ему убежище в моей империи дозволил.

Мне видится, я никакой нужды в нем не имею, и никаковой притчины // нет ни любить 
его, ни опасатся. Однако ж единственно в разсуждении мусулманского странноприимства и 
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моей щедрости, которая милостиво как на великих, так на малых, как на моих подданных, 
так и на иностранных простирает, я его принял и во всем ему, министрам его, афицером, и 
салдатом вспомоществовал и три года с половиною подарками его обогащать не преставал.

Я знатной для препровождения его во области свои канвой ему дозволил, требо-
вал он 1000 мешков на заплату несколких издержек, хотя оные все я ж и исправлял, то я 
ему вместо 1000  1200 дал. Но он их получа из рук бендерскаго сераскира, требует еще 
1000 других, а ехать не хочет // под таким предлогом, будто канвой очень мал, которой, 
однакож, излишне доволен для проезда чрез приятелскую землю.

Итак, я спрашиваю: не нарушится ли закон странноприимства, как сего государя 
выслать, и не долженствует ли иностранные державы в насилстве и неправости меня 
обвинять, ежели ево ко отезду силою приневолить принуждены будут?».

Весь Диван на то ответствовал, что салтан весма правосудно таким образом по-
ступил бы. Муфти объявил, что странноприимство мусулманом не налагает закон с не-
верными, а еще толь наименше с неблагородными, и дал свою тефту во образ опроба-
ции, которая почти всегда при важных салтанских указах прилагается.

Сии тефты так, как идолы, почитаются, хотя раздатель оных тако же у салтана 
неволник, как и другие. //

При принуждении короля из Туркеи
о произшедшей ссоре или, прямяя сказать, драке

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Хотя я и намерен был произшедшее сокращенно показать, но дело почти такой важ-
ности или паче удивления достойно, потому опасаяся, чтоб чего-либо из тех обстоятелств 
важного пропущено не было, по той причине и принел намерение так точно написать, как 
господином Волтером п-о том-п описано, а имянно, как следует.

р-Указ о выезде короля-р

Указ и тефта с обер-шталмейстером, бутук-имрауром, и чауш-пашею, первым при-
дверником138, в Бендеры отправлены. Бендерской паша, будучи у татарского хана, оные по-
лучил и тотчас в Варницу поехал спросить, хочет ли король яко друг поехать или ко испол-
нению салтанских указов его принудить.

Королус XII при угрожении гневу своему не господин был. Паше сказал: «Повинуйся 
своему государю, ежели смеешь, пойди з глас моих прочь». Паша, разсердясь, скоро назад 
поскакал, еже всегдашнему и турецкому обыкновению противно, и, встретясь на дороге с 
Фабрисом, кричал ему на скаку: «Король резона выслушивать не хочет! Вот увидит вес-
ма странные // действии!». Того же дня отрешил он даванные королю провизи и бывшей 
при нем янычарской караул свел, находившимся в Варнице полякам и казакам сказать ве-
лел, что ежели они пропитание получить хотят, то лагерь короля шведскаго оставить и в 
Бендеры под защищение Порты притти долженствуют. Они все, повинуясь, оставили коро-
ля шведскаго с одными толко придворными служителями и тремястами шведов противу 
20000 татар и 6000 турок. В лагере уже ни людем правианта и лошадям фуража не было.

Король 20с ис подаренныхт ему от салтана арапских преизрядных лошадей за лаге-
рем ис фузей застрелить велел, говоря при том: «Я ни провизей их, ни лошадей не хочу». И 
татарам ис того пир зделался, ибо они лошадиное мясо за деликатное принимают. А между 
тем турки и татара вдруг малой королевской лагерь окружили.
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у-О строении шанец-у

Сей принц без всякаго изумления настоящей своей тремстам шведам шанец де-
лать велел, при котором и сам работал. Канцлер его, казначеи, секретари, камердинеры 
и все служители в работе помогали: иные окошки закладывали, а другие, разломавши в 
полатах своды, двери снизу в половину заделовали. //

ф-О укреплении дому и о конференции-ф

Как таким образом дом поукрепили и король сии мнимыя укреплении вкруг объ-
ехал, то он с фаворитом своим Гротгузеном сел в шашки играть так спокойно, как бы 
уже он в совершенной безопасности был. Голштинской посланник Фабрис по щастию не 
в Варнице жил, но в одной малой деревенке между Варницею и Бендерами, где и аглин-
ской при шведском короле посланник господин Ефрем139 стоял.

Сии два министра, усматривая находящуюся уже грозную тучу, приняли на себя 
посредственниками между королем и турками зделатся. Хан, а особливо бендерской па-
ша, ни малой охоты не имея насилство сему государю зделать, усердно предложение сих 
двух министров приняли и потому все вместе две конференции в Бендерах имели, в ко-
тором и приехавшие с салтанским указом и тефтью от муфтия сералской придверник и 
обер-шталмейстер присудствовали.

Господин Фабрис объявил, что его величество швецкое справедливыя имеет ре-
зоны чаять, что его неприятелям в Полше выдать хотят. Хан, паша и другие бородами 
своими клялись и, возлагая руки свои на головы, Бога просили во свидетели, что они 
такое ужасное вероломство // мерзским поставляют и что лутче кровь свою прольют, 
нежели то допустят, чтоб какое токмо пренебрежение в респрите королю шведскому в 
Полше показано было, говоря притом, что российские и полские послы у них в руках 
находятся, которых жизнь им ответствовать будет и в малейшем бесчестии, которое бы 
королю шведскому показать дерзнули. Потом они горко жаловались на те обидителные 
подозрении, которыя король шведской восприял на таких людей, кои его толь изрядно 
приняли и угощали. Хотя божба часто бывает речь вероломтсва, то однако ж господин 
Фабрис зделался тем удостоверенх. Он по своему мнению усматривал в сих обнадежи-
ваниях тот путь истинны, которого лож никогда совершенно подражать не может. Он, 
правда, знал, что между татарским ханом и королем Августом тайная переписка была, 
но обнадежился, что соглашение их было толко о том, чтоб Королуса XII из салтанских 
земель выехать принудить. Обманувшись или нет в том, господин Фабрис уверил их, 
что он королю шведскому неоснователство такого недоверия представить, присовокупя 
к тому однако ж: «Хотите вы ко отезду // его принудить». Конечно, паша отвечал: «Та-
кое повеление нашего государя есть». Тогда он их еще просил, дабы они хорошенко по-
смотрели, повелевает ли сей указ пролить кровь коронованной головы всемерно. Хан с 
яростию сказал: «Ежели сия коронованная глава салтану в империи его не повинуется!».

Но понеже уже все к приступу между теми готово было, смерть Королуса XII неиз-
бежимою являлась, а салтанской указ точно не изображал, чтоб в случае супротивеления 
и его убить, то паша хана склонил потерпеть, чтоб того ж часа нарочного в Адрианаполь 
к салтану для взятья последних от его высочества указов отправить.

Господин Фабрис и господин Ефрейс, получа сию малую отраду, тотчас побежали 
короля о том уведомить. Они шли с таким усердием, как бы весма щасливую ведомость 
несли, но от короля весма холодно принялись. Он их назвал самохотными посредствен-
никами и притом неотменно остался, что салтанской указ и тефта муфтия не в такой силе 
потому, что новых от Порты указов требовать посмели.
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Аглинской министр тотчас от него пошол, твердое приняв намерение в дела 
толь // надменнаго принца не мешатся. Господин Фабрис, будучи королем любим и лут-
че, нежели аглинской министр, ко нраву его, признался остатся ещец у него, моля его, 
чтоб он толь драгоценную жизнь в таком напрасном случае не отваживал. Король ему 
вместо ответа показывал шанцы и просил ево, чтоб он посредство свое к доставлению 
ему провизии употребил. Турки свободно позволили сьестные припасы в королевской 
лагерь привозить, пока куриер из Адрианаполя не возвратился.

Хан жаждущим награбление татаром своим запретил, чтоб ничего противу шве-
дов до новаго указу не чинить, так что Каролус неоднократно с сорокью человеками на 
лошадях из лагеря своего выбежал и между татарами бегал, которые везде свободной 
проезд с честию дозволяли. Он и прямо на шеренги их скакал, но они тут, вместо супро-
тивления ему тотчас раздавались.

ч-Получен указ, ежель противится станут,
то и самого короля жизни не щадить, всех порубить-ч

Но как, наконец, салтанской указ получен, что всех шведов, кои бы толко малейшее 
супротивление показали, порубить да и жизни самого короля не щадить, то паша по снис-
ходителству сей указ господину Фабрису показал, дабы он по тому последнее о склоне-
нии Каролуса старание приложил. Фабрис // тотчас с сим печалным доношением пришол. 
Король у него спросил: «Видел ли вы сей указ, о котором говорите?» «Видел», ― Фабрис 
ответствовал. «Ну хорошо, скажите ж им от меня, что и сей указ другой есть, подложной, 
и что я ехать не хачу». Фабрис, пад пред его ногами, и пришел сам в раздражение, выгова-
ривал ему за его упрямство, однако ж все то было напрасно. Король ему, смеючись, сказал: 
«Подите вы назад к туркам своим! Ежели они меня отакуют, то я оборонятся стану». Ду-
ховныя, при короле бывшиеш персоны, пали пред ним на колени, моля его, чтоб известной 
уже его пагубе и умерщвлению злосчастные полтавские остатки, а особливо освященную 
свою особу, не подвергал, обнадеживая его еще притом, что такое супротивление непра-
ведно, ибо тем насилие праву странноприимства показывается, что он насилно у тех ино-
странцов остатца хочет, которые его толь долго содеражали и толь щедро ему помогали. 
Король, не сердясь на господина Фабриса, на сих попов озлобился и сказал им, что он их 
толко для отправления молитвы, а не для требования у них советов с собою взял. //

щ-Генералы короля просили, чтоб не напрасно их пагуба-щ

Генерал Гард и генерал Дардарф, которые всегда такого мнения были, чтоб на такое 
сражение не отважится, котораго следствия неминуемо печалны суть, показывали ко-
ролю тело свое, ранами, от службы ево полученными, покрытое, и удостверяя его, что 
они умереть за него готовы, просили толко о том, чтоб, по меншей мере, сие не напрасно 
было. Каролус XII им ответствовал: «Я по вашим и по моим ранам знаю, что мы храбро 
вместе дралися, вы должность вашу поныне исправляли, исправляйте ж и ныне». Тогда 
иного делать было нечего как толко повиноватися, всякой стыдился того не искать, чтоб 
с королем умереть.

Сей принц, изготовясь к принятию приступа, сам себя внутренно удоволствием и че-
стию ласкал, чтоб с тремястами шведов противу нападения целой армии стоять. Он каждого 
по своим местам роставил, канцлер его Миллер, секретарь Змиренс и канцелярские служи-
тели канцелярской дом оборонять имели, барон Фьев140 с придворными служителями на 
другом посте стоял, а конюхам и поварам также особливое место защищать надлежало. С 
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ним же самим толко салдаты остались. Один на лошади то из шанцов в дом, то из дому 
в шанцы перебегал, обещая всякому награждение, жалуя многих офицерами и обнаде-
живая самых последних капитанами зделать, которые храбро супротивлятся будут. //

ъ-Турецкая и татарская армия прибыла к шанцам-ъ

Вскоре потом и турецкая и татарская армия оказалась, которая з девятью пуш-
ками и двумя мартирами на приступ к сим малым шанцам шла. Бунчуки уже поверху 
развевались, в свирели играли, и крик со всех сторон слышан был: «Алла! Алла!».

Барон Гротгузен приметил, что турки между криком своим никакого королю по-
рицателного слова не вмешивали, но толко «железною головою» его называли. Вдруг 
принял он, барон, намерение сам, один, безоружен, из шанцов вытти, и, приближась к 
янычарским шеренгам, которыя почти все подарки от него имели, точно сими словами 
им говорил: «Что, други мои, вы идете 300 человек необороняющихсяы шведов атоко-
вать и умертвить? Вы, храбрыя янычары, сту тысячь россиан прощение дали, когда они 
у вас того просили! Разве забыли полученныя вами от нас благодеянии и хочете того 
великагоь короля шведскаго в жертву принять, которого вы сколко любите и которой 
сколко щедрости вамэ показал? Други мои, он толко три дни себе требует, а салтанские 
указы не столь жестоки, как вас тому верить заставить хотят».

Сии слова такое действие возымели, какова Гротгузен и сам не уповал. Янычара 
бородами своими клялись, что они короля не атакуют, но требованныя // им три дня 
сроку дадут. Сигнал к приступу дан был, однако ж всуе, ибо янычары не толко не по-
виновались, но и на командиров своих напасть угрожали, ежели они королю шведскому 
три дни сроку не дадут, и пришли в великом множестве к шатру бендерскаго паши, де-
лая крик, бутто салтанские указы подложны суть противу такого нечаянного соблазна. 
Паша ничего, кроме терпения, зделать не могю.

я-Паша приказал янычарам в Бендеры возвратится,
а хан намерен был учинить приступ, но паша отговорил-я

Он притворился великодушно принятым от янычаров намерением доволен быть 
и велел им в Бендеры возвратится.

Татарской хан, человек к насилству склонный, своим войском тотчас приступ зде-
лать хотел, но понеже паша того не хотел, что татара одни во взятии короля честь имели, 
а он бы может быть за преслушание янычар своих наказан был, то он и хана уговорил 
до утра обождать.

Паша, возвратясь в Бендеры, собрал всех янычарских афицеров, которым прочел 
и показал точной салтанской указ и тефту муфтия. 60 человек самых старых янычар, 
которые почти все седые, почтения тамо достойные бороды имели, и бесчисленные по-
дарки ис королевских рук получили, и представили итти им самим х Каролусу XII с про-
шением, чтоб он на их руки себя отдал и то принял, чтоб они на карауле при нем были. //

а-Паша позволил 60 человекам в Варницу итить,
и, пришед, барону Гротгузену и канцлеру Миллеру сказали, что они верным кораулом 

королю пришли, а ежели желает, препроводят в Адрианаполь-а
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Паша на сие позволил. И подлинно: не единаго дружескаго способа не упущено пре-
жде, нежели на убитье сего принца поступать принуждены были. И тако на другой день 
оные 60 стариков в Варницу пошли, имея в руках толко длинные белые палки, кроме кото-
рых оне никакова ружья не носят, когда не на войну идут, ибо турки варварским тот обычай 
у христиан почитают, чтоб и в мирное время шпаги носить, и так к приятелем и в церковь 
приходить. Они пришли сперва к барону Гротгузену и к канцлеру Миллеру и оным сказа-
ли, что они с таким намерением пришли, чтоб королю верным караулом служить, а буде 
он желает, то в Одрианополь его препроводить, где он сам с салтаном переговорить может.

Во время такого их предложения король читал полученные ис Константинополя 
пис ма, которыя господин Фабрис чрез янычара тайно к нему переслал, потому что сам 
его видеть уже не мог. Оные писма были от графа Понятовскаго, которой ему уже ни в 
Бендерах, ни в Адрианополе служить не мог, ибо после учиненнаго безстыднаго требо-
вания 1000 мешков по указу от Порты в Константинополе арестован. Он теми писмами 
королю доносил, что султанские указы о взятии, а в случае супротивления и умерщвле-
нии королевской его персоны, подлинно такие суть, что правда салтан // министрами 
своими проведен. Но коль болше он обманут, толь болше послушатся им хотел, что 
времени уступит, а нужде покорится надлежит. Что он смелость приемлет присовето-
вать всякими образы чрез негоциации у министерства старатся надменности не упо-
треблять, ибо в том толко снисходителство и ласковать пользует и, наконец, от времени 
политики поправления тому злу ожидать, которое насилством вовсе ожесточится.

Но ни предложении сих старых янычар, ни писма Понятовского единаго мнения в 
короля вселить не могли, что он без всякаго бесчестия покорится может. Он лутче желал от 
турецких рук умереть, нежели некоторым образом в полону у них быть. Янычар отослал и 
смотреть на них не похотел, но толко сказать им приказал, что ежели они не отойдут, то он 
их бороды обрезать прикажет, еже у восточных народов наигорчайшим есть бесчестием.

Сии старики наполнясь жесточайшаго негодования назад возвратились, крича: «Ах, 
железная голова141! Когда захотелось пропасть, пускай пропадает!». Пришед сказали паше 
о своей комиссии, а товарыщей своих уведомили о том странном приеме, которой им зде-
лан. Тогда уже все обещались по повелением паши без отлагателства повиноватися, и тогда 
столь много к приступу охоты оказали, столь мало накануне они имели. //

б-О приближении к шанцам и взяти 300 в полон-б

Тотчас приказ в-к походу-в отдан, и они к шанцам пошли, и татары янычар тамо уже 
ожидали. Из десяти пушек стрелять начали янычара с стороны, а татара з другой. В одну 
минуту сей малой лагерь победили, так что дватцеть человек шведов шпаг выхватить не 
успели, как уже все триста без противления в полон побраны были.

Король тогда был на лошади между домом и шанцами з генералами Гордом, Дардор-
фом и Спаре и, видя, что все салдаты его при его глазах здались, сим трем генералом без 
всякой торопливости сказал: «Пойдем мы дом оборонять», ― и, усмехаясь, к тому присо-
вокупил: «Мы дратца будем за веру и отечество». И тотчас с ними г-к сему-г дому поскакал, 
в котором человек с сорок из служителей его в засаде сидели и которой всем сколко можно 
укреплен был. Сии генералы сколь непримерномуд государя их бесстрашия ни приобыкли, 
е-не могли-е, однако ж, без удивления [не] оставить, что он такж тверд да еще и, шутя, про-
тиву 10 пушек и целой армии оборонятся хощет. Они следовали за ним с несколкими от 
гвардии и служителей, ис которых всех на все толко 20 человек составлялось.
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з-О приближении армии
к дому королевскому-з

Как они к дверям прибежали, то оныя янычарами уже окружены были, да и бли-
ско 200 турок и татар в окошки влезли, и всеми покоями овладели, кроме болшой залы, 
в которой королевские служители заперлись. 

Оная зала // по щастию была близ тех дверей, которыми король с малою своею 
свитою войти хотел. Збросился он с лошади, держа в руке пистолет, а в другой шпагу, 
чему и все с ним бывшие последовали. Янычара со всех сторон на него напали, они 
жестоко поощрены были учиненным от паши обещаниям, что каждому 8 червонных 
даст, кто толко до платья его коснется, ежели он взят будет. Король всех, кто к нему не 
приближился, ранил и убивал.

Один раненой от него янычар приложился было по лицу его мушкетом, и ежели б 
рука у него от замешания, которое как волны во людех разливалось, и сдрогнула, то бы 
король убит бы был. Пуля, подле носу у него проскоча, ухо ему поранила и потом плечо 
у генерала Горда вышибла, которого уже такой жребий был, чтоб всегда после государя 
своего ранену быть142. Король шпагу свою оному янычару в брюхо всадил.

В самое то время укрывшияся в болшой зале его служители двери ему отворили, 
куда король якобы разбойник с малою шайкою своею вошел, и двери тотчас паки за-
перли и всем, что толко найтить могли, завалили. Вот Каролус XII в оной зале со всея 
своею свитою около 60 человек из офицеров гвардии, секретарей, камердинеров и дру-
гих знатных служителей заперт. //

и-О пограблении покоев-и

Яначара и татаря протчие покои грабилик, которые все уже ими наполнены были. 
Король тогда сказал: «Пойдем немного выгоним от себя сих варваров». И, отворя сам 
из залы в спалную камору дверь, со всеми своими людми туда вошел, и по грабителям 
стрелять стал. Турки, набравши добыч и устрашась нечаянным выходом такого короля, 
которого они почитать обыкли, бросили свои ружья. Побросавши, сами в окошки, а 
иные в погреб ушли.

Король, ползуясь беспорядкомл, а свои, будучи ободрены, погнались за турками 
из полаты в полату, и кто не убежал, то всех ранили и убивали, так что в четверть часа 
весь дом от неприятеля очистили143.

Ко[роль]*м при сем горячем сражении увидел двух янычарн, под кроватю его спря-
тавшихся, ис которых одного шпагою убил, а другой просил у него прощения, крича: 
«Амман!». Король турку сказал: «Я даю тебе живот толко с тем, чтоб ты пошел верно 
паше расказать, все что ты видел». Гролгузен сии слова перевел, турок тотчас желанное 
им обещал, и потому дозволили ему, тако как и другим, в окошко выскочить.

Шведы, овладев таким образом домам, паки окошки закладывать и укреплять 
стали. В ружье у них недостатку не было, ибо внизу // одна полата, ружьем и порохом 
наполненная, множеству янычар в замешании не попалось, еже шведам тогда гораздо 
пригодились. И они по множеству турков в окошки стреляли так, что в пол четверти 
часа 200 человек убили. Из пушек по одному дому палили, но понеже камень очень мя-
кок, то от них толко дыры делались, а ничего не развалилось.
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о-О пожаре в доме королевском-о

Татарской хан и паша, желая короля живаго взять и стыдясь, что толко времяни и 
людей пропадает, а целая армия 60 человеками упражнена, запотребно разсудили оной 
дом зажечь, дабы чрез то короля здатся принудить. И для того приказал на кров[лю]*п, в 
двери и окошки стрелы з зазженными фитилями бросать, так что дом во мгновении ока 
воспламенился, кровля, совсем погоревши, на шведов обвалится хотела. Однако ж король 
без всякой торопливости об утушении огня приказы раздавал, нашедчи боченок с питьем, 
сам с помощию двух шведов оной поднял и в то место бросил, где болше и силнее огонь 
был. Оной боченок был с водкою, но при таком замешании неминуемая торопость поду-
мать о том не допустила. Пламя от того еще и наипаче умножилось, королевские покои // 
уже згорели, болшая зала, в которой шведы были, нестерпимым дымом наполнилась, а 
при том и пламя в двери из ближних покоев проскакивало, половина кровли на самой дом 
упала, а другая, испустя превеликое пламя по сторонам, на землю обрушилась.

Один из гвардии, именем Валберг, дерзнул было при сей крайности закричать, что 
здатися надлежит, но король сказал: «Вот какой сумозбродной, которой думает, бутто 
хуже згореть, нежели в полону быть». Другой же салдат, именем Розен, покусился ска-
зать, что канцелярской дом, которой толко на 50 шагов от онаго, черепичную кровлю 
имеет, и потому от огня безопасен, что для того вытти, во оной дом продратся и там себя 
оборонять надлежит. «Вот ― прямой швед!», — король закричал и, обнявши, его тотчас 
полковником пожаловал, а к протчим говорил: «Пойдем, друзья мои. Берите с собою 
пороху и свинцу сколко можно, и пробемся в канцелярию с обнаженными шпагами».

Турки, окружившие однако ж сей совсем прогорающей дом, с удивлением и ужасом 
смотрели, что шведы из оного не выходили, но удивление их и наиболше умножилось, как 
двери отворились, // и король, с своими вышед, отчаянно на них напал, и афицеры его име-
ли шпаги и пистолеты, ис которых при отворении дверей каждой дважды выстрелил. И в 
тот же мамент, оныя брося, за шпаги принялись и турков далее как на 50 шагов отогнали. 
Но вскоре потом сия малая кучка окружена. Король, будучи по обыкновению своему в са-
погах, за шпоры зацепился и упал. 21 человек янычар вдруг на него напали144, разоружили 
и в шатер к паше понесли, кто под руки, кто под ноги, так, как болных бережно носятр.

Сколь скоро король схваченным себя усмотрел, тотчас запалчивость нрава его и 
натуралная от толь долгаго и жестокаго сражения ярость ласковости и тихости место 
уступила. Он ни одного слова нетерпеливаго не выговорил, ниже глазом косо не посмо-
трел, но усмехаясь, на янычар поглядов, а они его несли, крича «алла ама!» с смешен-
ным при том негодованием и почтением. Афицеры его того ж часа турками побраны, от 
которых с татарами совсем ограбленыс. //

т-О приняти пашею короля в Бендерах-т

Бендерской паша в шатре своем Каролуса с великою нетерпеливостию ожидал, 
имея при себе переводчика Марко. Он принял сего государя з глубочайшим почтением 
и просил, чтоб он на софе отдохнул, но король, не делая никакова уважения к его учти-
востям, в шатре стоял.

Паша говорил: «Слава Всемогущему, что твое Величество в здравии находится. Я 
в горчайшем сокрушении, что твоим Величеством ко исполнению указов его высочества 
приневолен был». Но король, сердясь толко о том, что 300 человек салдат его в шанцах взять 
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себя допустили, паше сказал: «О, ежели бы они так, как надобно, себя обороняли, то бы нас 
и в десять дней не взяли». Турок повторил: «Увы, плохо употребленная храбрость», ― и 
приказал короля в Бендеры отвесть на богато убранной лошади. Шведыу его то побиты, то 
разобраны были. Экипаж его весь, уборы домовыя, писма и самое нужнейшее платье раз-
граблено и позжено. Шведские афицеры по дороге почти нагие, по два в ряд скованныя и 
пешком за татарами или янычарами бегущие, видимы были. Канцлер и генералы в таком 
же жребии находились и у тех редовых неволниками были, которым по разделу достались. //

Из всех пленников нещасливейшая была доля того перваго королевскаго камер-
динера младого Фридриха, которой жизнь его при Полтаве спас, и которой, помогая 
смелости графа Понятовскаго, государя своего посреди победоносных неприятелей да-
лее трех миль провел. Оной Фридрих и при бендерском сражении ту же славу содержал, 
которую при Полтаве приобрел. Он, все стоя подле короля, дрался и не прежде в полон 
взят как уже 12 человек турок своею рукою убил. Он силою тела своего королю Августу 
равным быть почитался. Сии чрезвычайныя природы даровании и весма особливая его 
при том красота нещасливому его концу причиною были. Многие турки во взятии его 
споровались, и понеже яростию боя и ненавистною страстию упились, а о том согласит-
ся не могли, то они его саблею пополам перерубили.

Измаель-паша, отведши Каролуса в свой бендерской серал, свои покои ему уступил 
и его яко короля угощал, употребя, однако ж, предосторожность поставкою янычарского 
у дверей караула, постелю для него изготовили было, но он и нероздевшися на софу лег // и 
очень крепко спал. Стоящей тогда подле него афицер прикрыл было голову ему калпаком, 
но король, немного после перваго сна пробудясь, оной збросил, а турок с великим удивле-
нием смотрел, что государь в сапогах и не прикрывши голову опочивает.

ф-Измаел-паша господина Фабриса145 ввел к Королусу, где имели с ним разговоры о 
бендерском бое и о выкупе Фабрисом пленных королевских-ф. На другой день, поутрух, 
Измаел-паша господина Фабриса х королю в камору ввел. Фабрис нашел сего принца в 
роздранном плате, сапоги, руки и все лицо в крови и порохом замораны, брови выпале-
ны, но веселой вид при сем бедном состоянии. Фабрис пал пред ним на колени, не смея 
ему ни одного слова сказать, но как король ласковым своим и приятным разговором 
вскоре его об надежил, то он паки обыкновенную свою с ним обходителность принял, 
и оба, смеючи, о бендеровском бое разговаривали. Фабрис говорил: «Сказывают будто 
ваше Величество 20 человек янычарц своею рукою убили». Король ответствовал: «Так, 
так... Пожалуй, всегда вдвое скажут». При самом сем разговоре паша привел х королю 
фаворита ево Гротгузена и полковника Римбинса, которых он своими денгами // выку-
пить великодушие имел, протчих полонеников выкупать Фабрис на себя принелч.

Аглинской посланник господин Ефрейс к нему ж пристал, дабы ему в росходах 
на то помогать. Господин Ломатрей146, тот француской шляхтич, которого любопытство 
в Бендеры завело и которой некоторую часть сих произшествий описывал, все, что ни 
имел равномерно, на то ж употребил. Сии иностранцы старанием да и помощию денег 
самого паши, не толко афицеров, но и платье их ис турецких рук выкупилиш.

На другой день повезли пленнаго короля по адрианаполской дороге в коляске, крас-
ным сукном покрытой. Казначей его Гротгузен с ним сидел, а канцлер Миллер и некото-
рыя еще афицеры в другой за ним следовали, и многие верхомщ ехали147. Сколь часто они 
на королевскую коляску взглядали, ни однажды от слез удержатца не могли. Паша на[д] 
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проважавшим конвоем сам командиром был. Фабрис паше представлял, что бесчестно 
короля без шпаги пустить, и просил его оную ему отдать. «Храни нас Боже, ― паша ему 
сказал, ― он нам бороды оною отрубить хотел». По несколких часах, однако ж, оную 
королю отдал. // ъ-Когда таким образом сего короля, которой не за много лет преду тем 
толиким государствам законы налагал и судиею Севера, а ужасом Европы был, пленна 
и разоруженна везли, тогда там же и другой пример изменчивости человеческаго вели-
чия произошел: король Станислав в Турецкой области арестован и в Бендеры в то же 
время привезен, как Каролуса XII оттуда переводили-ъ148.

ы-§ О действиях бавшаго короля Станислава в Турецкой земли и о протчих-ы

Как Станислав возведшею его в королевское достоинство рукою более подкрепля-
ем не был, а денег, следователно же, и партии в Полше не имел, то он тотчас в Померанию 
выехал, и понеже своего королевства удержать уже не мог, то он области благодетеля сво-
его сколько мог защищал. Он и в Швецию ездил, дабы присылкою того усиления уско-
рить, в котором в Лифляндии и Померании нужда была, в протчем же все то делая, еже 
от друга королю шведскому ожидать было должно и, борючись с своим злощастием, ни 
о чем уже не помышлял, как об уступлении такой короны, которую сохранить не мог. Он 
соглашался о том с Флемингом, с тем первым короля Августа министром, которой ему 
столко // долженствовал и которой ему ежели не ис признанияь, то, по меншей мере, для 
чести или же, как вероподобие есть, для проведения онаго полезныя кондиции обещал.

Но Станислов без Королусова соизволения не мог благопристойно от такой короны 
отрещись, которою он ему долженствовал, чего ради он к нему в Бендеры писал, прося его 
такое отрицание за благо принять, которое по обстоятелствам нужно, а притчинами свои-
ми славно зделалось. Еще просил он его, чтоб существителныя свои интересы для такого 
нещасливаго друга на жертву уже не предавал, которой и сам более не ищет, как себе само-
го общему покою посвятить. Сии писма Каролус XII при Варнице получил и в присудствии 
многих приехавшему курьеру со гневом сказал: «Ежели он не хочет быть королем, то 
я умею и другова зделать». Станислав, думая, что собственное ево присудствие болше, не-
жели писма его зделают, и сам туда ж з бароном Спарре поехал, которой потом шведским 
послом во Франции был. Сложил он полское свое платье, опасаясь, чтоб на дороге ево не 
узнали, и ехал чрез венгерские и трансилванские границы, везде неотменно опасаясь // на 
дороге арестован быть. Он до тех пор безопасным себя не почитал, как уже в Молдавию к 
Ясам близ того места приехал, где царь едва турецких рук избавился, но вместо того в са-
мых Ясах ево и арестовали. Спросили его, кто он таков, он сказался: швед, имеет в Бендеры 
х королю шведскому коммисию, думая про себя, что его для одного имении сего турки с 
честию примут, ибо ему и в мысль того не приходило, что тогда делалось.

Сколь скоро он тогда выговорил, что швед, то его тотчас взяли и в Бендеры повели. 
Вскоре турки сведали и прямо кто он таков, о чем ведомость к паше к самое то время при-
шла, как он подле каляски короля шведскаго ехал. Паша Фабрису о том сказал, а оной при-
ближас к коляске Каролуса XII, его уведомил, что не он один пленной король в турецких 
руках находится, но и Станислав ― в несколких милях от него янычара ведут. Каролус, 
не смутясь, однако ж, от такова приключения, ему на то сказал: «Побеги к нему, дарогой 
мой Фабрис, скажи ему, пожалуй, чтоб он с королем Августом никакова мира не делал, и 
уверь его, что дела наши скоро отменятся». Такая была // Каролусова во мнениях надмен-
ность, что как в Полше оставлен ни был, в собственных своих областях сколко ни гоним, 
в турецкой канурке засажен и сам куда не знал пленным везен был, надеялся, однако ж, 
на свое щастие и непременной помощи 100000 человек о Оттоманской Порты уповал. Фа-
брис, взяв с собою с возволением паши одного янычара, сию комисию исполнить поехал.
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Несколко миль отъехав, встретил он множество янычар, которыя Станислава вели. 
Между ими уведил одного ковалера во француском платье, но на плохой лошади, ко оно-
му подъехал и по-немецки спросил: «Где король полской?». Оной ковалер был сам король 
Станислав, но Фабрис во оном платье его не узнал. «Эх, ― король сказал, ― что вы уже обо 
мне и не вспомните». Тогда Фабрис уведомил его о печалном короля шведскаго состоянии 
и о непоколебимой, но весма бесполезной в намерении его твердости.

Как Станислав близ Бендер был, то паша, провожав несколко миль Каролуса XII и 
назад возвратясь, прислал к нему арапскую, з богатым убором лошадь. // В Бендерах при-
нят он с пушечною палбою и всякую, сперва имевшую свободу получил, так что ни в чем 
жаловатся не мог. А Каролус между тем по адрианаполской дороге везен был. Сей город о 
его бое молвою наполнен находился, турки его и обвиняли, и удивлялись ему. Но раздра-
женной Диван угрожал уже в некоторый архипелачской остров149 его сослать.

Господин Дезальер, которой бы сторону его принять и тому воспрепятствовать мог, 
чтоб христианским королем сего бесчестия показано не было, находился тогда в Констан-
тинополе, равно как и господин Понятовской, которого плодоносного в способах разума не-
отменно опасалися. Болшая часть шведов в Адрианаполе в тюрме сидели, и салтанской 
престол жалобам шведскаго короля со всех сторон неприступным казался.

э-Француской посол Фервил отважился показать Королусу услуги,
причем сочинил его именем мемориал о подаче салтану якобы за обиду хана и паши-э

Тайно посланной от Франции х Королусу в Бендеры маркиз Фервиль находился 
тогда в Адрианополе. Оной отважился помышлять о показании услуги сему государю 
в такое время, когда все его оставляло и утесняло. По щастию, // поспешествовал ему в 
сем намерении французской шляхтич одного древняго дому именем Виллелонг, чело-
век небоязливой, которой, не имея тогда достаточного по его бодрости щастия и буду-
чи славою короля шведскаго подкрепляем и ласкаем, с таким намерением в турецкуюю 
службу приехал, чтоб в службу сего государя вступить.

Господин Фервиль с помощию сего младого человека сочинил мемориал именем 
короля шведскаго, которым сей государь требовал у салтана за показанную в персоне 
его всем коронованным главам обиду отмщения и прямую или толко мнимую хана и 
бендерскаго паши измену.

Везирь и протчие министры оным мемориалом порицаемы были, будто от рос-
сиян подкуплены, салтана провели, королевским грамотам до его высочества дойти 
воспрепятствовали и коварствами своими мусулманскому странноприимству толь про-
тивной указ от салтана вынудили, по которому толь недостойным великаго салтаная 
образом всенародное право нарушено нападением з 20000 человек на такого короля, ко-
торой для обороны своей никого, кроме служителей, не имел и которой на освященное 
салтанское слово понадеялся. //

Как сей мемориал сочинен, то надлежало оной по-турецки и перевесть, и особли-
вою рукою на приготовленной нарочной для подающих самому султану дел бумаге напи-
сатьа. Адрисовались было к некоторым бывшим тамо француским переводчикам, но дела 
короля шведскаго в таком отчаянном состоянии находились, и везирь толь явно против 
его себя объявил, что ни один переводчик оной мемориал переводить не отважился. На-
конец сыскался один иностранец, которого рука в Порте еще незнакома была. Оной за не-
которое награждение и обещание глубочайшаго секрета помянутой меморил на турецкой 
язык перевел и на пристойной бумаге написал. Афицер шведскаго войска барон Арвитсон 
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э–э В ркп написано на левом поле на приклейке.
ю Далее зачеркнуто землю.
я В ркп написано под знаком вставки на правом поле по зачеркнутому императора.
а В ркп на левом поле написано под знаком вставки и зачеркнуто Сочинении ложного, именем Королуса, для 
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под королевскую руку подписался, а господин Фервил, имея королевскую при себе печать, 
оную притом же приложил и еще сверху шведским гербом припечатал. Виллелонг взялся 
оной мемориал сам салтану подать, когда он по обыкновению своему в мечеть пойдет. Для 
подания султану мемориалов на министров его сим путем уже ползовались, но сие самое 
успех такого предприятия труднейшим, а опасность наиболшею делало. //

Везирь, предусматривая, что шведы правосудия у салтана просить будут, а зло-
щастием предков своих уже гораздо научился, накрепко запретил, чтоб никого к салта-
ну приближатся не допускали, наипаче же всего приказал всех тех хватать, кто к мечете 
с челобитными пришел бы. Виллелонг о сем указе знал да и о том ведал, что до головы 
его дело идет, для того он француское платье оставил и как грек нарядился, спрятавши 
же за пазуху подаваемой им лист, еще заранее подле той мечети похаживал, в которую 
салтан приттить хотел. Он притворился безумным и, пляшучи, вошел внутрь тех яны-
чарских шереног, между которыми салтану иттить надлежало, а для ослепления оного 
караулу нарочно несколко денег ис кормана присыпал.

Как толко салтан приближатся стал, то хотели было Виллелонга прочь отогнать, 
но он пал на колени и у янычар в руках борохтался. Чалмаб у него з головы спала, от-
чего длинные ево волосы оказались и подозрение подали, что он иноземец, несколко 
ударов он получил, да и весма плохо подчиван был, но понеже салтан уже очень блиско 
подъехал, то он сей шум услышал о притчине оного спрашивал. // Виллелонг его что 
есть мочи кричал: «Амман! Амман! Помилуй!». И между тем лист из запазухи вынял. 
Салтан приказал, чтоб оного к нему допустили. Виллелонг тотчас к нему прибежал, за 
стремя его ухватился и писмо ему подал, говоря: «Швед крольв дал сие, король швед-
ской тебе подает». Салтан, писмо за пазуху положа, к мечети ехал, путь продолжал, а 
Виллелонга между тем взяли и в тюрму, во внутренние в серале полаты, отвелиг.

Салтан по выходе из мечети, прочитав писмо, сего колодника сам спрашивать хо-
тел, чего ради он императорское свое платье снял, тако ж и особливую свою чалму оста-
вил, но янычарским афицером нарядился, еже ему и часто случалось. Взял он с собою за 
переводчика, одного старика из Малтийскаго острова, для такогод притворства. Виллелонг 
ползовался такою честию, каковой ни один из христианских послов не имел, ибо он с ту-
рецким императором один на один близко четверти часа говорил. Виллелонг // не упустил 
жалобы шведскаго короля наилутче истолковать, министров обвинять и с толь болшею 
свободнос тию отмщения требовать, что он, говоря с самим салтаном, равным себе его по-
читал. Тюрма хотя и темна была, однако ж он тотчас салтана узнал и от того еще смеляе в 
разговоре своем стал. Мнимой янычарской афицер Вилеллонгу точию сими словами ска-
зал: «Христианин, верь мне, что салтан, мой государь, императорскую душу имеет, и ежли 
твой король шведской прав, то он и ему правосудие покажет». Виллелонг вскоре потом 
освобожден, а по несколких неделях незапная в серале перемена произошла, которую сему 
разговору единственно шведы приписывают: муфти низвержен, татарской хан в остров Ро-
дос в заточение, а серакир бендерской паша в некоторой архиперагской остров сосланы150.

Отоманская Порта таковым грозным нахождениям столко подвержена, что весма тру-
дно решить, подлинно ли салтан короля шведскаго сими жертвами успокоить хотел, ибо со-
держание онаго принца не показует, чтоб Порта о угодности ему усердствовала. //

Подозрение имелось на фоварита Али Кумуржи, бутто он один для собственных сво-
их интересов все сии перемены произвел151. Сказывают, что татарского хана и бендерска-
го серакира заточение он под таким предлогом зделал, что они в противность салтанского 
указа 1200 мешков королю выдали. На татарской престол возвел он сына низверженнаго 

________________________________________________

б В ркп вписано над строкой по зачеркнутому шпага.
в В ркп далее зачеркнуто сие.
г В ркп написано на левом поле на приклейке и зачеркнуто Салтан прочел мемориал и переменил свое платье, и 
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хана152, такого ж младаго, как и сам, которой отца своего не очен любил и на которого сей 
фаворит в замышляемых им войнах много надежды имел. Верховной же везирь не тогда, 
но несколко недель спустя свержен, а Солиман-паша титул верховнаго везиря получил153.

NB. Должно помянуть, что господин Виллелонг и многие шведы обнадеживали, 
будто один толко королевским именем салтану поданной лист все сии великие при Порте 
перемены произвел. Но господин Фервиль с своей стороны весма о противном тому удосто-
верял. Сии противоречии и в сообщенных мне мемориалах неоднократно случались. Я ж в 
таком случае иного зделать не мог, как толко просто обстоятелство написать, // не стараяся 
притчины онагое проникнуть удоволствуясь, то прямо сказать, что знал, а того не уга-
дывать, чего не ведал.

ж-Как Каролуса в Демиртав привезли и множество турков собралось, чтоб его видеть,
и потом Королус просил Порту, чтоб позволила в малом городке Демотике жить,

на что позволено только с тем, чтоб ему денег не давать
и не преставал чинить интриг о войне против России-ж

Каролуса XII между тем в неболшой замок Демиртав близ Адрианополя привез-
ли. Бесчисленное множество турков во оное место собралось было для привезения она-
го прин ца тамо видеть. Из каляски в замок принесли его на софе, но Каролус платком 
закрылся, чтоб егоз сей народ не видал.

Порте несколко дней прошении чинил, чтоб она ему позволила в малом городке 
Демотике в шести милях от Адрианополя, близ славной реки Гебруса, ныне Маризта 
называемой154, жить. Кумуржи везирю Солиману: «Добро, прикажи королю шведскому 
знать дать, что он может век свой // в Демотике остатся, я уже тебе ручаюсь, что он пре-
жде года к себе домой просится станет, толко паче всего денег ему не давай».

И тако короля в самой город Демотику привели, где он, равно как и при Бенде-
ре, спокойне не был, а начал производить чрез француского и своего посла с помощию 
крымскаго хана при Порте многие интриги, от чего последовало, что Порта дважды с 
Россиею войну зачинала и дважды мир заключала, и то происходило по отъезду ево в 
свое отчество в [1]714 году в октябре месяце.

§ 1. И сколь скоро он толко с малым своим двором в Демотику переведен, тот и верхов-
ной везир Солиман свержен. Место же его дано Ибрагиму-молле, гордому и бодрому и к про-
дерзостям склонному, которой потом предложил султану начать вторичную войну против 
россиян155, и определено был поставить лагерь близ того места, где король шведский жил. //

Новой везирь, быв в лагере близ города Демотика, позвал он Каролуса, чтоб он 
туда пришел ево с новым ханом и французским послом видеть, но король кольи более 
нещастлив, толь паче горд был и сие за чувствителнейшее бесчестие принял, что под-
данной человек нарежать им отважилсяк156.

Он приказал канцлеру своему, Миллеру, вместо себя туда пойтить и опасаясь, чтоб 
турки, оставя должное почтение, достоинство свое унизить его не принудили, сей над-
мерной во всем государь лег в постель и принел намерение во все время пребывания сво-
его в Демотике не выходить. Он десять месяцов лежал, притворяяся быть болным; кан-
цлер Миллер, Гротгузен и Дюбес одни толко с ним обедывали157. У них для покою ничего 
того не было, как у христиан водится, ибо все при бендерском // бое разграблено было, так 
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з В ркп вписано над строкой.
и В ркп вписано над строкой.
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Королуса, чтоб ево видеть с новым ханом и с француским послом, и он за безчестие принял, что поданн-
ной человек наряжать им стал, и вместо себя послал канцлера своего Миллера, и притворился он болным, 
10 месяцев никуды не выходил.
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что потому и о сем разсудить можно было, какую деликатность, или великолепие, они в 
обедах своих имели, ибо сами друг другу служили, а поваренную должность во все то вре-
мя канцлер отправлял158.

Между тем францускои и шведскои послы и крымский хан старалися всяким об-
разом о произведении паки с Великим Петром новых ссор, а потом и оклеветание султанул 
прежняго везиря159. И как толко о том известно учинилось, подало государю Петру Велико-
му притчину ко осторожности, и для того послал указ к своим послам, чтоб старание имели 
о произведении в действо артикулов, постановленных при Пруте реке трактата, другой ― 
о собрании и приготовлении войска в Волыни, чтобы не застали его в неисправности.

м-Везирь, уведомясь ис перенятых писем о злослови на него от Королуса салтану,
за что везир лишил его 500 левков, которые даваны бы и означены на содержание

на каждой день, и учинил над ним караул-м

Между тем известился везирь из перенятых писем о злословлии и клеветах, чинимых 
на него султану королем шведским, лишил его, короля, за то 500 левков, которые повседнев-
но даваны ему // были из государственной казны на содержание яко владетелю прибегшим 
под турецкую протекцию, и послал несколко войска для стережения его издали.

н-Королусова сторона чрез фран-посла усилилася,
что салтан везиря с везирства свергнул, а другова возвел,

отчего вдруг дела российския переменилися-н

Однако сторона Королуса чрез медиацию чрез посла француского так усилилась, 
что султан свергнул с везирства Балдадчи Мехмета, и на его место возвел янычара Гуку-
фа, от чего вдруг переменился вид и отмену возымели дела российския160. И крымской хан 
приезжал в Царь Град и имел неоднократную конференцию с салтаном, по которой опреде-
лено объявить паки на российскаго Императора войнуо, п-под таким претаментом, ежели-п 
не удоволствовал онр двор турецкой в следующих пунктах: 1. чтобы вывел все свои войска 
из Полши и не мешался более в дела того королевства; 2. чтобы при возвращении короля 
шведскаго с канвоем, какое бы число онаго не определил, дать ему; 3. и не вступали б паки 
россианы ни под каким видом в Полшус.

Российские // два министра защищение себе возымели чрез крайне старание аглин-
ского и галанского послов и прекратили паки споры чрез мирное утверждение, поставлен-
ное на 25 лет другим трактатом, которой подписан от новаго везиря161.

Потомт маия 9 дня 1712 году получена ведомость из Царя Града от полномочных Его 
Царского Величества министров, что будучи они при дворе Порты Отоманской учинен-
ные в прошлом 1711 году мирные договоры между Его Царским Величеством и салтаном 
турским, которое было по наущению неприятеля его величества короля шведскаго и его 
адгерентов тамо пребывающих, хотели турки нарушить, возобновлены, и вновь другим 
трактатом на 25 лет мир утвержден прошедшаго апреля в 5 день162. //

И как Великий Петр получил ведомость, то немедленно повелел бывшим войском 
его в Волыне выступить в Украйну, которые были в Литве ― тех отправил в Лифляндию.

________________________________________________

л В ркп далее зачеркнуто везиря.
м–м В ркп написано на левом поле.
н–н В ркп написано на правом поле.

о В ркп далее зачеркнуто когда б.
п–п В ркп написано под знаком вставки на правом поле рукой Ф.И. Соймонова, зачеркнуто, повторено писар-

ским почерком.
р В ркп далее зачеркнуто с крайним старанием.
с В ркп далее зачеркнуто два.
т В ркп вписано в строку другим почерком, то же написано рукой Ф.И. Соймонова на левом поле под знаком 

вставки и зачеркнуто.
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Такожде и султан 11-го числа того ж месяца послал указ к сераскеру бендерскому, 
чтобы он немедленно велел королю шведскому оттуду выступить, и чтобы те войска, кои 
даны ему будут для выпровождения ево до шветских границ, возвратилися непремен-
но назад в Турецкую область прежде наступления зимы. Однако сей мир не удержался 
более полугоду, а именно. Между тем в Туркее прежние дела переменилисяу ф-по такой 
притчине, что-ф салтан по наущению крымскаго хана Десалера, посланника французского 
и шведскаго, против России возобновили новые прожекты о выводе российскаго войска 
из Полши х-и чего, как прежде, нобавлено Петру Великому-х. Но понеже те крепости, яко 
и Элбинг, завоевоны были, Великий Петр на границах шведских, то и не можно было 
нарушить дружбы163, // однако ж везирь лишен чина везирскаго, Исуф, и на его место воз-
веден Сулейман-пашац. Министры Великаго Петра, а именно: посол его Толстой, ч-и по-
том граф-ч Шереметев и баронш Шафиров щ-да с присланной с ратификациею полковник 
Волынской-щ посажены ж были в Едикуль, а потом и объявлена война на Россию.

Сам султан, толко что наступила весна [1]713 года, проехал в Адрианаполь для ко-
мандирования войсками своими, и прежде всего определил он принудить к выезду из 
владения своего короля Королуса и послал к нему о том с нарочно посланным указ. Но 
Королус не послушал такого его указу, отговариваяся, что не выступит он оттуды пока не 
переговорит прежде с султаном и не выведет его ис того неправеднаго мнения, каково он 
на его королевскую особу по его намерению имеет.

Такое непослушание произвело для короля шведскаго худое следствие, и принят был 
в таком толковании, что швед хощет закон дать великому султану. // Притом Диван начал 
представлять Порте, что не надобно быть войне с россианами. Послы Великаго Петра из-
вестилися о том намерении представлением в Диване, хотя и в Едикуль заключены были, 
куды может войти всякое дело чрез богатую дачу червонных, да на их же счастие пришла в 
тот же почти час и ведомость, что Великий Петр возвратил полякам Элбинг164, чтоъ отвраща-
ло от султана всякой вид жалобы нарочноы, чего ради Диван начал договор о мире чинить.

Граф, галанской посланник165, чрез свое старание у Порты получил немедленно при-
каз об свобождении из заключения послов российских. Они принялись за дело с толиким 
тщанием, что наконец заключен третий мирной договор 31-го числа июля 1713 года166.

В том договоре подтверждены прежния артикулы с некоторыми изъяснениями, 
толь высокими, что показывают не так быть простому и недостаточному уму в турках, 
как мы христиане о них думаем. Правда, что не преставал крымской хан требовать воз-
обновления дани, которую // напред того якобы платили государи российския в Крым, 
однако не мог он ничего зделать, ибо послы российския твердо стояли и не хотели гово-
рить о сем пункте, ниже Диван похотел выступить за то с россианами в ссору167. И как 
преодолели оба министры российския сей наитруднейший пункт, тоь выехали наконец 
ис Константинаполя в Москву в сентябре месяце 1714 годуэ, а потом и король шветской 
выехал из Туркеи в том же году в октябре месяце о чем показано под тем годомю168.
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у В ркп далее зачеркнуто понеже.
ф–ф В ркп написано под знаком вставки на правом поле.
х–х В ркп написано под знаком вставки на правом поле рукой Ф.И. Соймонова, зачеркнуто и повторено пи-

сарским почерком.
ц В ркп далее зачеркнуто и посажены в Едикуль, а притом и.

ч–ч В ркп вписано над строкой.
ш В ркп вписано над строкой.

щ–щ В ркп написано на левом поле под знаком вставки.
ъ В ркп написано над строкой по зачеркнутому еже.
ы В ркп написано на правом поле под знаком вставки.
ь В ркп далее зачеркнуто отъеха.
э В ркп на левом поле под знаком вставки рукой Ф.И. Соймонова неразборчиво написано и король шветский 

остался в царстве османском и сшел <...> своего о чем <...> в отчете о чем ниже <...> показано.
ю В ркп далее зачеркнуто а между тем в Померании происходили воинские действа, а именно.
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оя ВоИнСКИх ДейСтВИях
В ПомеранИИ И лИФлянДИ

по прибытии государя Пе[тра] Великагоа

из Питербурха в [1]712 году
Как в окончании втораго тома показано, что по заключении с турками в [1]711 году 

мира Петр Великий через Полшу и Ригу возвратился в Санкт Петербурх, где // при исправ-
лени государственных нутренныхб дел и пробыть изволил во всю зиму169.

В начале весны [1]712 году по зделании и по спуске военнаго линейнаго корабля 
имянуемаго «Полтавы»в, изволил отбыть в Померанию к союзником своим170, где уже 
рос сийскаго войска под командою светлейшаго князя Меншикова находилося болше 
20000 человек. г-А в тогдашнее время в Померании-г находился шведской генерал граф 
Стейнбок с 20000 человекд, славу щвецкаго оружия производил счасливо, а именно. Во-
первых, все королевское владение в Германии сколко можно защищал, однако ж соеди-
нившимся датчанам и саксонцам воспрепятствовать не мог Элбу перейти и крепкой и 
знатной, близ сея реки шветскойе город Стад171 осадить, и бросанием бомб в пепел обра-
тилж, почемуз и гарнизон на милость здатся принужден был прежде, нежели Штеинбок 
на помощь туда ускарять мог. //

Сей генерал, имея под командою своею 12000 человек, между которыми половина 
конницы за силнейшими противу его вдвое неприятелями гнался, чрез Элбу назад перей-
ти принудил и наконец ви Мекленбурском герцогстве, при местечке, именуемом Гадебуш, 
и близ неболшой речке сего ж имени, их пристиг. Декабря 20 дня 1712 году пришел он 
пред глаза саксонцов и датчан. Между ими находилось болото, позади которого непри-
ятели подле лесу стояли. Они не толко поверхностьк, в людях и выгодное местоположе-
ние имели, но и приттить к ним инако нелзя было, как чрез болото против непрестанного 
огня их артилери. Но Штеинбок, несмотря на то, с войском своим пошел в ордере бата-
лии, приближился, и кровопролитнейшее яростнейшее сражение зделал, каковаго между 
сими ненавистными между собою двумя нациями едва случалось. По трехчастном, толь 
жестоком бою датчаны и саксонцы преодолены и место ботали оставилил172.

Сын короля Августа и графини Кенисгсмарк, под именем графа Саксонского // знае-
мой, начало знания своего в военном искусстве при сей баталии сказал. Сей есть граф Сак-
сонской, которой потом хотя без всякого действия герцогом курлянским избран быть честь 
имел, и которому кроме силы ничего не недоставало, дабы неоспоримейшим правом, како-
вое толко человеку иметь можно, то есть единодушным желанием всего народа ползоват-
ца173. Он тогда Гадебужским полком командовал, и лошадь под ним убита, он сам сказывал, 
что шведы шеренги свои непременно содержали, да и совершенную победу получа, первые 
шеренги сего храбраго войска, имея под ногами своими мертвых неприятелей, ни один из 
них и нагнутся не дерзнул для грабления оных, пока молитва на месте баталии не отправи-
лась. Так в суровой строгости, х которой их король приучил, непоколебимы были. //

________________________________________________

я В ркп на нижнем поле под знаком вставки неразборчиво написано рукой Ф.И. Соймонова итак Королус 
<...> [1]714 г <...> месяцы <...> острове, о чем мы повествовали <...> в Померании князь <...>.

а В ркп далее зачеркнуто в Померанию.
б В ркп написано над строкой по зачеркнутому интересных.
в В ркп далее и на нижнем поле знак (*), текст примечания отсутствует.

г–г В ркп написано над строкой по зачеркнутому по прибытии П[етра] В[еликого]. в Померанию, где.
д В ркп далее зачеркнуто с немалою частию шведскаго войска был в Померании, где.
е В ркп вписано над строкой.
ж В ркп исправлено из обращен.
з В ркп написано под знаком вставки на правом поле. 
и В ркп на левом поле поставлен крест.
к В ркп далее и на левом поле знак вставки, текст вставки отсутствует.
л В ркп на левом поле поставлен крест.
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Штеинбок, по одержании сей победы вспомня, что датчаня город Стад в пепел обра-
тили, пошел и сам над городом Алтоновою, дацкому королю принадлежащим, отмщения 
искать. Алтонова лежить пониже Гамбурга на реке Элбе, по которой гораздо болшия ко-
рабли туда приходить могут174. Дацкой король многими привилегиям сей город снабдевал в 
таком намерении, дабы процветающую комерцию тамо завесть. Благоразумие алтоновцев, 
мудрыми королевскими видами ободренное, начинало уже город свой в число торгующих 
и богатых приводить. Гамбург же тому завиствовал и ничего так не желал, как разорения 
Алтоновы. Штенибок сколь скоро к Алтонове в виду приближился, то послал он жителем 
чрез трубача сказать, чтоб они с ымениями своими сколко могут выбрались, ибо город их 
до основания разоритсям.

Магистрат тотчас прибежал к ногам его припасть и сто тысяч ефимков выкупу пре-
доставил. Но Штенибок 200000 требовал, алтоновцы молили, чтоб им, по меньшей мере в 
Гамбург, х кореспондентом своим спосылать позволено было и обещали помянутую сумму 
на другой день принесть. Швецкой генерал на то ответствовал, что ту сумму тотчас дать 
надлежить, или же Алтонова немедленно в пламень обратитсян. //

Сказывали, что гамбургцы знатную сумму Штенибоку тайным образом дали, дабы 
чрез раззорение такого города купить, которой их в сумнение приводил. Так что Штеин-
бок сею бесчеловечностию и собственной свой интерес, и свое и государя своего мщение 
удоволствовал. Войска его з зажжеными в руках факалами в предместии вошли в худые 
деревянные домы, и зарозшей уже ров единою были алтоновцам защитою. Сии злощаст-
ные в самую полночь домы своих с поспешением оставить принуждены были. Сие дела-
лось 9 генваря [1]713 годуо175 в самую жестокую стужу, которая тогда силным северным 
ветром усугублялось, а оной к толь скорейшему всего города огнем обьятию, а выбегшаго 
в поле народа к приведению в толь горшую крайность способствовал. Мужья и жены, имея 
на себе бремя пожитков своих, кои ухватили, прибегали со слезами и воплем к ближним 
садам, но оные все лдом покрыты были, многие младые люди, имея на руках своих парали-
чью уязвленных стариков, видимы были. Женщины вскоре после родов, схватя младенцов 
своих от стужи, и с ними на пригорках умирали, смотря издали на пламя, которое отече-
ство их пожирало. Жители еще не все из города выбрались, как шведы оной зажгли. Ал-
тонова с полуночи до десяти часов поутру горела, и понеже домы почти все деревянныя // 
были, то на другой день и узнать нелзя было, чтоб на таком месте город стоял.

Старики и болные и нежные женщины, в стужу из обятого огнем города выбегшия, 
к гамбургским воротам притащились и молили, чтоб оные им отворили и животы их спас-
ли, но в том им отказано, потому что в Олтанове некоторая прилибчивая болезнь обраща-
лась, а гамбургцы алтановцов не столь много любили, чтоб принятием оных и собственной 
свой город заражению подвергнуть похотели. Вся Германия противу сего насилства кри-
чала, саксонские и дацкие министры и генералы к графу Штеинбоку писали, урекая его 
толь великим бесчеловечием, которое без нужды учинено и будучи неоправдавемо небо и 
землю на него воздвизает.

Штеинбок ответствовал, что он на сию крайность толко для того поступил, дабы 
неприятелей короля своего государя научить, чтоб они варварскую войну более не про-
изводили, а все народное право почитали, что они Померанию свирепостми своими на-
полнили, сию преизрядную провинцию опустошили и около ста тысячь жителей туркам 
продали, что обратившей Алтанову пламень есть толко возмездие за те каленые ядра, // от 
которых город Стад выгорел, что война не для умеренности и ласковости, что француской 
король Людовик XIV и Фалцию выжечь позволившей, ни Тюрен, исполнитель оного176, 
ниже протчие з болшею яростию то возобновившие, за бесчеловечнейших перед други-
ми людми не почитались, и что впротчем ежели сия продерзость наказания достойна, 
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м В ркп на левом поле поставлен большой крест.
н В ркп на нижнем поле у переплета сказывали, далее зачеркнуто от которых.
о В ркп на правом поле помета.
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то в том москвитян, датчан, саксонцов, пример тому показавших, обвинять надлежит. С 
таким варварством шведы и неприятели их войну тогда производили, ежели б Каролус XII 
в Померании тогда явилса, то чаять надлежало, что он паки прежнее свое щастие приоб-
рести мог бы, ибо армия тогдоп хотя и по отдалении от него находилась, однако духом его 
еще ободрены были. Но отсутствие главы делам всегда бедственно и победами ползоватся 
препятствует. Штеинбок малыми сражениями все то потерял, еже такими славными акци-
ями приобрел, которые в другое время решителными были б. Какой победитель он ни был 
бы, однакор ж не могс соединению россиян, саксонцов и датчан воспрепятствовать. Они все 
места у него заняли, малыми стычками людей у него потратили, и две тысячи человек от 
его войска при переходе на зимния квартеры // в Голштиндию чрез реку Эндер потонули.

Все сии уроны непаправляемыми были в такой земле, где он со всех сторон силны-
ми неприятелями окружен находился. Голштиния тогда имела государя младого двенатца-
тилетняго герцога Фридриха, племянника короля шведского, сына убитаго на Глассовской 
баталии герцога. Дядя его, епископ любский, управлял тогда под именем администрато-
ра177 сею злощасливою землею, в которой государи почти никогда мирно не владычество-
вали. Епископ, опосаясь областях племянника своего наружное неустройство соблюсти 
желал, но неутралным ему остатся нелзя было между армиею короля шведского, по кото-
ром он наследником быть мог, и армиями союзников, в сию область вступить готовыми.

Граф Штеинбок, неприятелями утесняем и малую свою армию соблюсти не в состо-
янии, требовал у администратора-епископа, чтоб оной армии в город Тонинг войти позволе-
но было. Епископ к тому приведен находился или шведскую армию совершенно потерять, 
или же сохранением ея мщение датчань на Голштинию навесть.

И тако т-оной принц-т за хитрость принялся у-с такою выдумкою, что от союзных 
обговоренность есть-у, он то тенинскому губернатору полковнику Волфу приказал, чтобы 
оное шведское // войско в город Тенингф впустил, но притом накрепко ему, коменданту, за-
претил, чтоб он о сем указе никогда не упоминал, а Штеинбок  своей стороны присягу дал 
о содержании того в секрете178. Волфу надлежало на себя принять, будто он шведскую ар-
мию свою сам собою впустил и указом государя своего неверен явился, но вся сия хитрость 
в злощастие герцогу, земле и Штеинбоку обратилась, х-как следует-х //

цреляцИя
о действии войск Царского Величества над неприятелем

в Голштиндии в прошлом 1713 году179

Когда подлинно о неприятеле уведомились, что оной Фридрихштатом и протчими 
местечками и деревнями, которые лежат между двух великих дамав, ч-или плотин-ч, на бо-
лотистых и зело крепких местах близ моря, овладел и, поля все испортя, слюзы потопил 
водою для того, чтоб к нему ни с которой стороны приттить было неможно180, тогда в 29 

л. 56

л. 54 об.

л. 55

________________________________________________

п В ркп исправлено из его.
р В ркп вписано над строкой.
с В ркп далее зачеркнуто однако ж.

т–т В ркп написано под знаком вставки над строкой по зачеркнутому он.
у–у В ркп написано рукой Ф.И. Соймонова под знаком вставки на правом поле по зачеркнутому но сей способ 

безсилным всегда бедствен.
ф В ркп вписано под знаком вставки над строкой.

х–х В ркп написано рукой Ф.И. Соймонва под знаком вставки под строкой, далее на правом поле Внести отаку 
о взятии Тенинга, в правом нижнем углу а потом о взятье Штеинбоковой армии в полон.

ц В ркп л. 55 об, VII, VII об. чистые.
ч–ч В ркп написано под знаком вставки на правом поле на приклейке.
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день генваря, будучи поутру рано в Гузене, Их Царское Величество и королевское вели-
чество дацкой изволили положить так, чтоб королевскому величеству с своими дацкими 
и саксонскими войсками и четырмя полками пехотными российскими {которые были 
под командою генерала-порутчика Алфенднеля тут же оставлены} остатся в помянутом 
месте Гузене, дабы неприятеля чрез дам, лежащий к Гузену, не пропустить181.

А досталным российским войскам конницею и пехотою Его Царскому Величеству 
высокою своею персоною итти к местечку Шварстед, от котораго лежит другой дам к 
Фридрихштату {укрепленной перекопоми и батареями от неприятеля}, что так Их // Ве-
личества учинить изволили, а имянно. 

В 30 ден генваря поутру рано российские войска от Гузена к Швапстеду марш свой 
взяли, за которыми и сам Его Царское Величество высокою своею персоною изволил итти и 
пришел с войском своим к помянутому месту Шварстед того ж 30 числа ввечеру. В котором 
марше пехота российская зело претерпела великую нужду, идучи балотами и великими 
грязми. И как к помянутому месту Шварстед пришли, тогда осмотря места и дам, по ко-
торому на неприятеля иттить командровали лейб-гварди Преображенского полку маеора 
Глебова с пятью баталионами, а имянно с одним Гранодерским, и с двумя Преображен-
скими, и с двумя Семеновскими, к помянутойш платинещ собрався ночью, а до святу, часа за 
три, против 31 числа генваря на тот дам выбрался. Тогда хотя еще было и не гораздо светло, 
однако ж неприятелская авангардия онаго скоро усмотрела и уступила к своим крепостям, 
куда наши пошли за ними ж, прямо за которыми и сам Его Царское Величество высокою 
своею персоною пошел. И потом послал указ генералу князю Репнину, дабы он с достол-
ною пехотою на сикурс поспешал, которой по тому указу и учинил ъ-а генерал-фелтмаршал 
его светлость князь Меншиков с драгунскими полками пошел правою стороною неболшим 
домам к деревне, именуемой // Коломбетель-ъ. И когда к помянутым к пяти баталионам, 
которые были с маеором Глебовым, еще один баталион Гранодерской от дивизии князя Реп-
нина пришел, тогда помянутой маеор Глебов первой неприятелской шанец отакировал, где 
было у них несколко пушек. И тогда неприятель близ онаго шанца, ы-с той стороны откуду 
ь-российские армеи-ь шли отакировать-ы, один двор крестьянской зажег, для того чтобы от 
пламени и от дыму э-Глебову к оным-э нелзя было приступать, однако ж Глебовю, несмотря 
того, прямоя пошела, и по жестоком бою оным шанцом щастливо овладел. Неприятеля вы-
били, которой ретировался к помянутой деревне Коломбетель, и потом, заровняв у оного 
шанца ров, дабы возможно было провести российскиеб пушки, паки пошли по даму дале. И 
когда приближились к помянутой деревне Коломбетель, где был зделан у них тако ж окоп, 
и был тут полк целой пехотной в-где зело нашим был от великой грязи трудной переход-в.

Между тем же времен конница российскаяг к той деревне под командою его светло-
сти князя Меншикова уже приближилась. Тогда несколко пехоты, отделяся, и шквадрон 
конницы, стреляли на ту сторону, куда конница // наша шла, а достолная неприятелская 
пехота с пушками стояла в деревне, имянуемой Колденбутель, на высоком месте, и стре-
ляли ис пушек и из мелкаго ружья по нашей пехоте.

л. 56 об.

л. 57

________________________________________________

ш В ркп исправлено из помянутому.
щ В ркп вписано над строкой по зачеркнутому дому.

ъ–ъ В ркп заключено в квадратные скобки.
ы–ы В ркп заключено в квадратные скобки.
ь–ь В ркп написано над строкой по зачеркнутому наши.
э–э В ркп написано над строкой по зачеркнутому нашим.

ю В ркп написано над строкой по зачеркнутому наши.
я В ркп далее под знаком вставки на правом поле неразборчиво одно слово.
а В ркп исправлено из пошли.
б В ркп написано над строкой по зачеркнутому наши.

в–в В ркп заключено в квадратные скобки.
г В ркп написано над строкой по зачеркнутому наша.

л. 57 об.



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

274

Однако ж увидя, что наши нимало от стрелбы их не остановились, но идут с обеих 
сторон как конница, так и пехота к ним в деревню прямо, и как первые наши к ним при-
ближились и стали по них стрелять, тогда они пришли с комфузию и побежали по дамам 
врознь, д-а на том месте оставили они убитых 13 человек-д за которыми бегущими наши 
последовали и взяли их в полон с 300 человек. Что увидя, стоящая их в парадее пехота и[з] 
Фридрихштата, которой было там с 4000 человек болше, под командою генерала-маиора 
Штакелберха тако ж побежали в случение к главному своему корпусу, где стоял генерал 
Штеинбок, и тако оным местам Фридрихштатом с помощию божиею наши щастливо ов-
ладели182.

РЕЭСТР,
коликое число с неприятелской стороны [побито]ж и в полон взято

 Побито         13 человек
 В полон взято афицеров и салдат   300

 С нашей стороны убито толко        1 порутчик, 1 рядовой
              да ранено         1 капитан и 4 рядовыхз. //

________________________________________________

д–д В ркп заключено в квадратные скобки.
е В ркп исправлено из парате.
ж В ркп пропущено, дополнено по смыслу.
з В ркп далее на л. 58, 58аб гравюра «Сражение при Фридрихштадте 1713 г.», оборотные листы чистые.
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Юрнал, ИлИ ПоДенная роСПИСь,
о марше войск союзных от Фридрихсштата

за шведским войском под командою генерала графа Штеинбока
и что чинилось со оным под Тонингом 1713 году

Февраля в 9 ден по получении ведомости о неприятеле, что оной начал перебиратся 
под Тонингом через реку Ейдер, тогда в Фридрихстат из одной пушки выстрелено лозоном 
три раза, по которому лозону перебиратца за реку по мосту первой пехотной дивизие, тако 
ж и прочим дивизиям183.

В 10 день поутру Его Царского Величество, и при нем светлейший князь Меншиков, 
пошел к мосту, где переправлялись полки, потом возвратился в Фридрихстат, а светлейший 
князь отправлен в Лундон к полкам, куда пополудни и Его Величество прибыл. И ездил к 
форпостам российскаго войска, откуду виден был неприятель, с коннициею и пехотою сто-
ящ, при котором было около трех тысяч, но понеже стояли под самыми пушками своими, 
того ради ничего учинить было невозможно.

При том времяни выехал от неприятеля один дизертир, рейтар, и сказал, что непри-
ятелей будет болше двух тысяч, и намерены паки назад возвратитца, ежели ветр утихнет, 
но когда Его Величество возвратился в Лундом, тогда неприятелских три шквадрона напа-
ли на форпост российский, где стояло драгун 40 человек // без офицеров, ибо афицеры разо-
сланы были для досмотру неприятеля. Того ради оные драгуны, не имея при себе коман-
дира, дав по неприятеле несколко залфов, ретировались с потерянием несколка человек.

Потом пришед неприятель на форпост дацкой, от которого датчане тарияи, того ради 
неприятель сам ретировался, котораго российские казаки гнали и многих неприятелей по-
били и одного раненого у них в полон взяли. Последи же, к вечеру, когда ветр утих, непри-
ятель начал за реку паки перебиратся, а в ночи совсем перебрался. В тот день вышло от 
неприятеля дезертиров 12 человек.

В 11 день Царское Величество пошел паки в Фридрихстат, куда и пехоте указано ить-
ти, и понеже мост через реку бывшею пред тем погодою разорвало, того ради перебирались 
поромом. Тогда вышло из Тонинга к россианом дезертиров 1 капитан, 2 ундер-афицеров, 
2 капралов, и 150 рядовых рейтар и драгун, да салдат 14 человек. Оной капитан принял в 
войске российском службу, и пожалован в маеоры, а когда спрашиван о неприятелском со-
стоянии, тогда под сомнением сказал, что неприятель всю свою надежду к уходу оставил, 
и для того лошадей всех перестрелял, а оставил толко 1800 и намерен держатся в Тонинге. 
В 12 день вышло от неприятеля 7 человек дезертиров184.

Марта в 3 день на генеральном консилии в Гузуме положено185, дабы трем войскам— 
российскому, дацкому // и саксонскому готовым быть к бомбардированию Тонингак и при-
готовить в самой скорости 600000 фашин в швабстадском лесу на реке Трене длиною 12 
фунтов, шириною в диаметре 1 фунт, и к каждой фашине по три кола длиною от седми до 
шести фут, чекмарей от четырех сот до шести сот и тысячю туров длиною по три фута и 
два фута в диаметре толщины, и в то ж число от россиян определено готовить 30000 фа-
шин и от 200 до 300 чекмарей, и 500 туров. И оно, приуготовление, началось марта с 6 чис-
ла. В 8 день взяты в устье Ейдеры реки суды, которые шли из марей к Тонингу с мундиром, 
хлебом и дровами и отведены в Гликстат186.

Апреля в 1 день привезена к Фридрихстату из Рекцбурха на судах артилерия и про-
ведена сквозь мост, учиненный на судах на Ейдере реке, и поставлена на якорях недалеко 
от мосту. Но когда уже к бомбандированию надлежащими потребностями исправились, а 
негоциация к совершенству не пришла от всего Северного союзу пожелали действие над 
неприятелем чинить, и для того российской коннице в 4000 повелено из-за реки перебират-
ца к Тонингу, что около 6-го числа учинилось.

л. 59

л. 59 об.

л. 60
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и Так в ркп.
к В ркп приписано на правом поле.
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В 7 день светлейший князь ездил к королевскому величеству дацкому в Гузум для 
определения действ, где положено последнее учинить Штеинбоку предложение о здаче, // 
и в 9 день поутру выступила вся российская анфантерия из квартир своих, и поставлена в 
две линии между городом Алексвортом. Того ж числа отправлен был в Тонинг голштин-
ской министр Герц187 [с] последнею к Штеинбоку отповедию, откуды в 11 день возвратился 
и привез противную отповедь, что Штеинбок начал свои запросы прибавливать, того ради 
в том ему отказано и положено промысл чинить над неприятелем.

В 24 день предложено было Штеинбоку последнее предложение, учинено того ж 
числа.

В 25 день получена ведомость, что от Штеинбока в Гузум приехал полковник 
Штремфелт188, того ради светлейший князь из Фридрихстата на другой день в Гузум 
поехал, и где тогда вышепомянутой швецкой полковник его светлости донес, что граф 
Штеинбок к здаче склонность имеет, толко бы оная ему не вовсеконечное безславие 
была. В то время никакова решения подлинного полковник не привез, того ради на дру-
гой день отправили его паки в Тонинг. И приказано ему, дабы и Штеинбок рано выехал 
и стрелять не велел, чего ради с российской стороны по тому ж учинено.

А по то время с 24 дня апреля от неприятеля болше 1000 выстрелов было, и против 
26 числа на российские опроши была из Тонинга вылазка в 2-х баталионах и в 4 шкван-
дронах с тремя пушками, из которых неприятель, // зашед с фланки на шанцы российские, 
жестоко стрелял и паки в Тонинг поворотился. Во время тоя стрелбы и о вылоски с россий-
ской стороны не един человек не убит, толка 5 ранено189.

В 7 день в Оленсволд к светлейшему князю на квартиру приехал Штеинбок, кото-
рому везде подымали на караул и били в барабаны190. В то время у россиан со шведами 
изрядное между собою было сходителство. При Штеинбоке было два генерала-маеора и 
четыре полковника, где и дацкие министры были же, имели конференцию с генералом-
фелтьмаршалом Штеинбоком191, на которой по многих разговорах шведы требывали дабы с 
стороны аглицкой192 не домогатца от них знамен и литавр, и прочих победоносных знаков, 

л. 60 об.

л. 61
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кроме одного ружья, на что им весма отказано. И просил Штеинбок, чтоб на писме ему 
предложено, что от страны аглицкой требуется, о чем и сам такожде обещался, на писме 
резолюцию дать. И тако капитуляция, начатая 4 дня маия, на утре совершенно оконча-
лося, и предложенными пункты с обоих сторон разменилися193. И положено время Ште-
инбокову войску выступать из города, которое выступление окончалося пятого наде-
сять дня194. Тогда за войском следовал маршалк граф Штеинбок и шел от самаго Тонинга 
до Геерсфорта пеш, в то время из вышедшаго Штеинбокова войска многия приняли 
службу у короля дацкого и саксов, а окроме того более 1000 человек разбежалось, а что 
швецкого вышедшаго из То нинга войска и что разделено из неприятелской арматуры 
между союзными северными войски, тому при сем реэстр. //

РЕЭСТР
Штеинбокова войска, вышедшаго из Тонинга

 фелтмаршал его превосходительства граф Штеинбок  1
 генерал-маэоров       3
л-при войском комиссариате

 при судебной канцелярии
 при генералном штапе
 при артиллерии
 при фартификации и инфантерии-л 

РЕЭСТР
арматуры, от фелтьмаршала графа Штеинбока взятой

   пушек медных   13
   пушек чугунные     6
   штанданты   61
   знамена    67м //

реляцыян

о взяти Елзенфорса и о походе войск Царского Величества
под командою генерала-адмирала и ковалера господина Апраксина
под онуюо фортецыю морем на гребных судах в прошлом 1713 году

Маия в 10 день после полудня наперед пошла авантгард, потом кордербатали и арир-
гард, и стали суды авантгордии в правую сторону Гелензфорса неприятельских батарей195, 
которые батареи в самом месте Гелзенфорсе не далее как в пушечном выстреле. И когда 
все суды от авантгарди кордербатали зближились, но теснота места скоро в линию стать не 
допустила для того, что путь, место было узко и много островов, и для того суды кордер-
баталии под командою адмирала графа Апраксина стали нап якорь к левой староне, а два 
прама, на которых были болшие пушки, стали на правую сторону напереди авантгардии 
и к гелзенфорскому посаду гораздо блиско учали по неприятельским батареем стрелять. // 
Но неприятель тако ж с своих батарей пушками [начал] стрелять. Однако ж наши, несмотря 
на стрелбу их, стреляли по них сами.

Потом, естли как уже ночь застигла, суды и галиот бомбардирской вскоре после 
прамов приближился из одного мартира бомбы, едва не во всю ночь в посад бросили, от-
чего между тем временем дан указ, дабы салдаты выбиралися с судов на берех, а имянно: 

л. 63

л. 61 об.

л. 63 об.

________________________________________________

л–л В ркп объединено фигурной скобкой.
м В ркп на л. 62, 62аб гравюра «Крепость Теннинг (Тоннинг)»; л. VIII и оборотные чистые.
н В ркп в левом верхнем углу под знаком вставки неразборчивый текст.
о В ркп подную.
п В ркп но.

Итого всех чинов
здравых и болных 11485
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авантгард правой староны ― на остров, которой лежит против самого посаду, а кордерба-
тали и ариергард ― по левую сторону. И тою ночью против одиннатцатого числа учиняно, 
а имянно напред вышли на берех от авантгарди баталион Преображенской, полки Грано-
дерской, Троицкой, Нижегородской, Выборской и вошли пред светом в посад, которой уже 
тогда жестоко горел, ибо неприятели, когда послышали идущее к себе российское войско, 
сами еще зажгли, и, оставя шесть пушек и доволное число аммуниции и ружья, и мундиру, 
побежали к Бороу, которых, сказывали, около 2000 человек и более, в случение к своему 
генералу Либеркеру, а мещаня Гелзенфорса, жители, прежде своих // салдат все выбрались 
и побежали к Абаву. И хотя по овладени посаду посылана была за неприятелем в погоню 
наша партия, однако ж догнать их не могли, толко у переправ побрали казаки несколко че-
ловек в полон салдат196. И быв тут у Гелзенфорса с утра да трех чесов после полудень, пошли 
назад ветром вестом сжечь весь, дабы неприятелю впред никакова пристанища не было.

И в 14 день поутру рано пошли от того острова к Боргоу греблею, и, в 10-м часу 
пришед к Боргову, стали на берег выходить, и, как все выбралися и построялися, пошли 
к Боргоу, ибо чаяли тут застать неприятеля, однако ж не застали и нашли пуст, а войска 
неприятелские ушли в мызу Мензала, которых, сказывают, было пять полков.

р-ЛИТЕРы, которыя указуют на абрисе

A. Елзенсфорс, B. Шквадра господина адмирала графа Апраксина, C. Шквадра, 
которую командовал своею особою Его Царское Величество, D. Шквадра шоутбейнахта 
Бациса, E. Прамы, с которых били по крепости из пушек-р197. //

________________________________________________

р–р В ркп под чертой помещена легенда к вклеенной гравюре на л. 65, 65а «Взятие Гельсингфорса русским 
флотом в мае 1713 г.»; л. 64 об. и оборотные листы 65, 65а чистые.

л. 64
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реляцИя
о бывшей баталии между войски российскими и швецкими

в Филяндии октября в 1713198

с-[1]713 году августа 17 Пелкинская-с. Когда войска российские, обретающияся под 
командою генерала-адмирала графа Апраксина {[по] возвращении из столицы финланд-
ской Абова}, от Гелзенфорса приближились к крепости Табастгуской, тогда неприятель, 
ни мало не противясь, пометав пушки в воду, оставя оную, крепость уступил199. О кото-
ром чрез взятых языков получили известие, что остановился при реке Пелкене, которая 
от Тавастгуса разстоянием 4 мили ½т, и намерен при оной держать.

И для того сего октября от 1-го числа следовали за оным до вышеписанной реки и 
втораго числа поутру дошли, где неприятелская армея, состоящая под командою гене-
рал-маэора Армфельта, генерала-маэора Фитингофа и генерала-маэора Лабара, укрепя-
ся многими крепостьми, поделав батареи, и поставя пушки иу гоубицы, жестоко одер-
жала, для чегофпринуждены мы стоять четыре дни, дондеже закрылись линеями, и по-
делали батареи, и уготовали плоты200.

И 6 числа 5 часов пополуночи отправлены на плотах генерал-лейтенант Бутурлин 
и генерал-маэор Чернышев, // чрез немалое озеро в обход, кроме штап- и обер-офице-
ров, в 6000 ундер-афицеров и рядовых салдат. А у реки с генералом-адмиралом графом 
Апраксиным, были генерал-леитенант Брюс и генерал-маеор Головин, а с кавалериею 
генерал-маеор князь Волконской201. И когда генерал князь Голицын на плотах прибли-
жился к неприятелской стороне {от крепостей их в левую сторону более двух верст, где 
неприятель с болшою частию конницы и пехоты обретался} и с обоих сторон началась 
стрелба, тогда по втором залбе из линей чрез реку драгуны мало невплавь, а салдаты 
на плотах неприятелские крепости штурмовали, и хотя неприятель жестоко оборонял, 
однако ж, видя войск российских силное наступление, пришли в конфузию.

И чрез помощь Всевышняго по трехчасном бою от озера и чрез реку из всех крепо-
стей выбили и обращены в бегство по лесам и принуждены нам оставить свои пушки и 
гоубицы и знамена и барабаны. И побито как афицеров, так и салдат число немалое. А 
что взято в полон афицеров, рейтар и салдат, и победоносных знаков при сем реэстр: //

Взято в полон обер-, ундер-афицеров и рядовых  234
пушек медных          5
пушек чугунная          1
гоубиц           2
знамен           8
барабанов         16
Да в Тауастгуской крепости взято
пушек           6
гоубицы           2
Побитых неприятелей в обоих местах
полковник, обер- и ундер-афицеров и рядовых  577
С нашей стороны побито 
штап-, обер- и ундер-афицеров и рядовых    118
Ранненых обер- и ундер-афицеров и рядовых  555х //

л. 67

л. 66 об.

л. 66

________________________________________________

с–с В ркп написано на правом поле на приклейке.
т В ркп пропущено, дополнено по тексту «Реляции» (Бумаги императора Петра I. СПб., 1873. № CIV. 

С. 270).
у В ркп а. 
ф В ркп пропущено, дополнено по тексту «Реляции» (Там же).
х В ркп далее л. 67 об. чистый, л. 68, 68а гравюра «Баталия у реки Пялкяне», оборотные листы чистые.
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Юрналц

о взяти города Стетина,
и что под оным чинилось во время осады

По щастьливом окончании дел, случившихся в Голшстиндии и по выступлении 
из Голстиндии войск российских генерал-фелтьмаршал его светлость княз Меншиков 
намерение положил, дабы каким ни есть образом над неприятелем еще поиск чинить, 
и для того согласие учинил с их королевскими Величествы дацким и полским, чтоб 
от всех трех войск союзных оставить по части под командою генерала фелтьмаршала 
Флеминка в Померании и отакировать Стралзунт и достовать остров Руген, которой 
остров частию российских и саксонских войск в 1700 человек состоящею, по многом 
противлении от бывших тогда на том острову шветов, которые потом уже ретировались 
от наших в Стралзунт, [и Руген] сщастливо получен202.

Между тем временем был договор с его королевским величеством пруским и не-
приятелской на реке Одре стоящей крепости Стетине, // дабы, чрез оружие оную полу-
ча, его королевскому величеству прускому в секвестрч отдать. Однако ж за некоторыми 
трудностьми оное до заключения не пришло, того ради взята резолюцыя, чтоб оную Сте-
тинскую крепость одними российскими войски доставать203, к чему обещано от страны 
королевского величества полскаго артилерию поставить204, и потому согласно оныя Сте-
тинския крепости осада началась и окончалась последующим образом205.

В 8 день месяца иулия российская авангардия под командою генерала-лейтнанта 
Боура, в 4 полках драгунских состоящая, к Стетину пришла и близ стерн шанца, кото-
рой недалеко от крепости206, стала. И хотя в то время из стерн шанца многая пушечная 
была стрелба, однако ж вреды никакой от той стрелбы не учинилось. В тот же день взят 
в полон Швеции капитан, имянуемы Дидрих, которы у них славны был партизан и мно-
гие нашим шкоды чинил.

В 11 день пехотные две дивизии под командою генерала князя Репнина и генерала-
лейтнанта // князя Долгорукова207 к Стетину пришли и лагар свой поставили в тех местах, 
где 1712-ом году стояли. Против вторагонадесять чеса в ночи учинена вылазка из Тетина 
водою в 4-х судах с пушками шести фунтовыми к квартире лейтнанта Баура208. Из тех судов 
пушечная и з мелкаго ружья стрелбы было множество, но когда в то ж время пришел от 
Гарца Бауров адьютант Шестаков с пушками ж, взятыми от шветов в прошлом году под 
границами, из тех пушек оных неприятелей отбили, которые возвратились паки к Стетину. 
Во время тоя стрелбы с российской староны одного драгуна ранили.

В 18 день отправлен в Стетин князя голстинскаго посланник Бажевичь209 к гене-
ралу-губернатору графу Меерфелту для увещания, чтоб склонился крепость в секверст 
о[т]дать210, но оной губернатор с такою упрямостию поступил, что и в город ево, Баше-
вича, не пустил.

В 20 день поутру учинена из Тетина выласка водою же, а имянно шли неприятель-
ские люди, пробравшись между островами, заливами и вышеш боуровой квартиры в миле, 
и, пристав к брегу, напали на драгунские полки и табуны и несколько // лошадей поколо-
ли. Потом спустились вниз реке болше три судна, остановясь против Ингермонландскаго 
драгунскаго полку, стреляли по тому полку из пушек, из мелкаго ружья и несколко чело-
век ранили. Потом спустились [к] квартире Боуровой и стреляли по той квартире и вдоль 
по полкам, по которых и от нас с берегу пушечной стрелбы было многое число, потом 
оная выласка паки к Стетину возвратилась. Во время того неприятельского приходу с рос-
сийской староны ранено драгунов 8 человек.
________________________________________________

ц В ркп в левом верхнем углу помета рукой Ф.И. Соймонова о потере Стетина.
ч В ркп секверст.
ш В ркп быше.

л. 69 об.

л. 70

л. 69

л. 70 об.
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В 22 день лагерь перенесен ближе к городу, гаупт-квартира учреждена неподалеку 
от стерн шанца в деревне. Первая дивизия поставлена при то[й] же деревне, а вторая ― 
по левую сторону к реке Одере. Тогда во время вступления армеи в новые квартиры из 
города великая была пушечная стрелба, однако шкоды никакой не чинилось. А ввечеру 
была из города выласка в 200 французов на форпосты драгунские, с которою Архангело-
городского полку капитан Полозов с своим шквандроном в бой вступил, что случилось 
между строения и огородом, и для того не мощно было так действовать нашей коннице 
как их пехоте. Однако помянутой капитан особливое мужество показал и так // жестоко 
на неприятеля наступил, что вскоре неприятель принужден ретироватися в крепость, и 
притом оной капитан от неприятеля убит да ранено Троицкого полку порутчик 1, да раз-
ных полков драгунов 2.

Против 26 числа в ночи перед девизиею генерала князя Репнина начаты делать ре-
дуты, на которую работу из города в тое ночь были две выласки, однако онои работы не 
помешали и шкоды никакой не учинили211. 27 числа в ночи против вышереченных наших 
редутов неприятель начал делать свою батарею. Против 28 числа в ночи наши редуты со-
вершились и коммуникацыя между имя зделаны. В тое ночь ранены полковник Бриль и 
4 человека салдат.

л. 71
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Августа в 3 день выслана из Стетина партия под командою одного подпрапорщи-
ка, в 50 человеках состоящая, в судах на сенокос, где Семеновскаго полку сено косили, 
и как оная партия, выступя на берег, намерена была на наших нападение учинить, тогда 
наши остереглись и всю оную партию разгоняли, а камандира, вышереченного подпра-
порщика, купно с 2 рядовыми в полон взяли.

В 13 день чрез прибывшаго к Стетину фелтмаршалка Флеминка получена ведо-
мость, что артилерия их саксонская, из Дрездена [и] из Магдебурха отправленная, в 
пути к Швету обретаетца, того ради для спроваживания отправлен // в Шведу Преоб-
раженской лейб-гварди капитан Уросов в 300 командрованных212.

В 19 день учинилась из города силная вылазка на редут господина генерала князя 
Репнина, которая с такою дисперацыею нащ оные редуты наступила, что едва наших не 
выбила. Однако ж наши по жестокому противлению оную не токмо от редут отбили, но в 
них неприятельские близ города зделанные шанцы вогнали.

При том случае наших побито
               ъ-обер- и ундер-афицеров, урядников и салдат 3

От ран померло
   капитан, урядников и салдат   5

Ранено
   подпорутчиков, урядников и салдат  77

Неприятелей на той акции, по скаскам разных дезертиров
   убито  обер-афицеров   4
    в том числе   1 капитан
    редовых    50
   ранено      100 человек-ъ

В 20 день пришла первая артилерия к пристани, которая недалеко была от лагаря.
В 23 день213 выслана из Стетина неприятельская партия на многих судах вверх по 

реке Одре навстречю идущей от Швета нашей артилери, дабы оную до пристаней не до-
пустить // и какую шкоду над нею не учинить, но когда увидела нашу партию на судах же 
под командою капитана Сухотина, то вскоре назад ретировались, и тако путь артилери 
безопасен учинился.

В 25 день начали перевозить артилерию от пристани в лагерь, также велено изгото-
вить к траншеям, или апрошам, 300000 фашин и 30000 туров.

Сентября во 2 день учинена диспозицыя о начинани апрош ко штурмовани непри-
ятельского стерн шанца, а имянно: определены к начинанию апрош брегадир Дубрей, а к 
отакированию штрен шанца ― маеор от гвардии Матюшкин, и оному велено от себя ко-
мандровать Ингерманландского пехотнаго полку подполковника Арлова214. Ради отакиро-
вания стерн шанца и положено вначале подполковнику Орлову во 100 гранодиров и в 300 
мушкетеров такировать стерн шанц одною шпагою, а подполковнику от ковалери Борзому 
в 400 драгун зайтить от Стетина к стерн шанцу, и ежели неприятель из шанца подбежиты 
или из города шанцу сикурс пойдет, велено оных отакировать шпагою, а напред самою 
тою отакою положено // от редутов князя Репнина учинить фолшивую аларму и зтрелять 
по городу залфами из ружья, дабы неприятельь не дознался о той прямой отаке.

И в 7-м часу брегадир Дубрей с командою своею во определенной лощине стал, а ма-
еор Матюшкин к стерн шанцу приближатца начал. В 9-м часу вначале учинилась с одной 
стороны помянутая фалшивая аларма, куды неприятель пушечною и оруженною многою 
________________________________________________

щ В ркп но.
ъ–ъ В ркп текст расположен в двух столбцах, разделенных жирной чертой.

ы В ркп далее зачеркнуто и ежели.
ь В ркп далее зачеркнуто по городу.

л. 72 об.

л. 72

л. 71 об.
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стрелбу употребил. Тем временем тотчас наши стерн шанц с помощию Божиею так жесто-
ко отакировали, что, не употребя к стрелбе ни одного мушкета, одною шпагою оной чрез 
штурм взяли215, в котором взято в полон:

э-обер- и удер-афицеров, капралов и рядовых   57
а по скаске взятаго командира сидело всего в том шанце  90 человек

Сверх того в том шанце обретено артилери и амуницы:

пушек чугунных, ящиков с порохом, ящиков с гранатами,
ящиков же с патронами, картечь, полец соломенных,
зазжигателных подкопов     63-э

И кой час оной стерн шанц получен того часу апроши начались, но когда уведал // не-
приятель о взяти стерн шанца, когда пришел в великой страх, думал, что будут в ту ночь и 
город штурмовать, и для того как из пушек, так из мелкаго ружья с города и с контрошарпа 
учинил прежестокою стрелбу. Однако ж наши ко утру окопались в тот же день неприятель 
зажег дворы, которые были между города и стерн шанца.

В 5 день получена ведомость, что из местечка Дама за Одрою, от Стетина в полуми-
ле стоящаго, неприятель совсем и с алтилериею ретировался в Стетин.

В 6 день поутру во оное место подполковник Ярцов с командированными 200 пешы-
ми драгуны вступил, и того места бурмистры приняли его приятно, и городовыя ключи 
ему вручили, после того к тому подполковнику присовокуплен в Дам от гварди капитан 
Голост со 100 человек командрованных салдат216.

И как уведал неприятель, что наши в Дам вступили, того ради против 9 числа в ночи 
выправил из города силную партию к Даму под командою одного маеора, // которой пред 
самым утром под помощию бывшаго тогда зело превеликаго тумана в саму Дамскую кре-
пость незапно вшел, бродом малою речкою, {которая течет сквось крепость}, пробравшись 
при мельнице и вступя в крепость вначале на нас, пешек, в 70 человеках стоящи, напал. И 
егда услышали наши стрелбу, тотчас из дворов и з караулов собравшись, с неприятелем в 
жестокой бой вступили, и по жестоком бою из города от неприятеля выбиты. 

Потом, тотчас собравшись, паки в город вступили и неприятеля так жестоко от-
акировали, что из города оного выбили, и ежели б неприятель к оной выласке людейю не 
прибавил, то б наши паки Дамам овладели. Но когда того ж часу к неприятелю ис Тетина 
пришел новой силной сикурс, тогда принуждены наши Дам оставить и из онаго рети-
роватся, понеже оная Дамская крепость немалая, которую таким малым числом обнять 
было невозможно ж, к тому же без всякой обороны, и пушек у наших в ней не было, и от 
лагару нашего чрез реку Одру в далном разстоянии, и никакой комуникацы // не было. 
Того ради оной наш подполковник Ярцов не был в состоянии ту крепость держать и з тем, 
гораздо силнее неприятелем паки в дело вступать.

Однако при том жестоком бою в неприятельской староны немало побито, а имян-
но убит вышереченой камандир майор, и 3 обер-афицера, да 30 рядовых и с 50 ранено, 
как о том после подлинно уведано. А с нашей староны убито капитан Голост, урядников 
и рядовых 49 да в полон взято капитанов 2, порутчик 1, лекарь 1, урядников и рядовых 51, 
которые после свобождены.

И токмо неприятель паки Дамом овладел, в 11 день генерал-лейтнат Боур в 3000 че-
ловеках, командированных гранодеров и мушкатеров, за реку Одр отправлен, и велено ему 
соединится стоящими за рекою драгуны и паки Дам отакировать. В тот же день положено 
зделать каммуникацыю у лагора с апрошами.

В 12 день неприятель, в Даме бывшей, уведел проближение к Дому генерала-леит-
нанта Боуро, оное место оставя паки в Стетин ретировалься, а наши по прежнему в Дам 
вступили и оным овладели.

л. 73
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э – э В ркп текст расположен в двух столбцах, разделенных чертой.
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В то ж число высланы // из города раненыея порутчик и 15 человек рядовых, кои 
в Дам взяты.

В 14 день получена ведомость чрез вышедших ис Тетина дезертиров, что неприятель 
людей совокупляет и по остоновлении домов и другой, француской шанец оставил. Тако ж 
от многоя стрелбы более дватцети пушек на крепость разорвало, чем многих людей побило.

В 15 день отправлен в город голстинской посланник Башевичь ради уговарива-
нья губернатора, чтоб доброволно крепость в секвестр отдал, не ожидая уже во всем 
изготовленного ему трактаменту, но, не учиня ничего {понеже в том от губернатора ему 
отказано}, назад возвратился.

В 16 день поставлены на батареи пушки и мартиры, того ж дня чрез вышедших де-
зертиров получена ведомость, что между губернатором и мещаны великое несогласие. Гу-
бернатор намерен отдать город в секвестр тем, кои в получении города трудятся, а мещаня 
протестуют и хотят более отдатся королю прускому. // В то же число положено, чтоб на 
другой день, конечно, начинать из пушек стрелять и бомбардировать, и для того велено на 
батареях и в кетелях быть готовым.

В 17 день поутру во всех апрошах били зорю с полковою музыкою, куда и трубачи и 
литоврщики были употреблены.

В 11 часу пред полуднем начали со всех батарей из пушек стрелять и бомбы бро-
сать, и по четырекратных выстрелах от бомбов наших учинились в городе во многих ме-
стах пожары и умножилось превеликое пламя217. Тем временем голстинской посланник 
Басевичь отправлен в город ради уговаривания губернатора к здаче, однако ж стрелба пу-
шечная до вечера продолжалось и бомбы и ночью бросали, но в ночи пореже дневнаго ― в 
порохе имели нужду, хотя привозу и ожидали, однако еще и к пристанем не бывал. И тако 
к полуночи стрелба утихла, а пожар в городе продолжался даже заполночь.

В 18 день возвратилсяа из Стетина господин Башевичь, обьявил, что губернатор 
генерал Меерфелт просит, чтоб на 8-мь дней учинить штылштант, дабы тем временем 
мог // получить из Гарбурха от шведского полномощьного министра на ево доношение 
резолюцыю: отдавать ли Стетин в секверст или нет, а без того-де ему тои одачи учинить 
невозможно. Но когда с нашей стороны дознались, что сие не бысть дело, нетокмо хощет 
неприятель время продалжить и между тем к жестокомуб противлению себе в состояния 
привесть, однако ж, понеже наши не были в состояни далее отаку продолжить за неиме-
нием пороху, учинил штилштант пака пересылка с неприятелем продолжилтся. А к нему, 
губернатору, отведствовано, что ежели хотят, чтоб на такое время, на которое они требу-
ют, а имянно на 8 дней, штылштант учинить, чтоб тем временем контрошарп и равелин 
нашими людми осадить. И с тем господин Бошевичь отправлен пакив в Стетин, которому 
придан генерал-адьютант Брукендал, которые того ж числа пополудни пакив в лагар воз-
вратились. И донесли, что губернатор стетинской Стетин в секверстр отдать склонился 
и просит, чтоб обнадежить ево писменно, что по выступлены ево // из Тетина во всякой 
будет безопасности, на что с нашей стороны позволено насопротив того требовано, чтоб 
гварнизон стетинской немедленно из города выступил и с тем господин Бошевичь паки в 
Стетин отправлен.

В 19 день поутру в гоупт-квартире было генералное собрание и потом вскоре вы-
ехал из города Бошевичь и донес, что неприятель тем, что ему от нас продолжено, довол-
ствуется, из города выступить хощет, толко б позволено было оставить в гварнизоне два 
баталиона шведских, которые примут службу князя Готорпскаго и оному будут присягать. 
И понеже по учиненному у господ флтьмаршалков князя Меншикова и графа Флеминка 
согласию положено оную крепость отдать в секвестр королевскому величеству полскому 

л. 74 об.

________________________________________________

я В ркп раненыные.
а В ркп далее повторено и зачеркнуто.
б В ркп далее зачеркнуто протии.
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купно з домом с Готорпским, а при том случае при Стетине ни полских, ни голстинских 
войск не было и, для того наг оное неприятельское прошение позволено, и с тем Башевичем 
отправлен в Стетин. //

В 20 день господин Башевичь из Тетина паки выехал и донес, что губернатор сте-
тинской всем тем, что ему предложено, доволен, к выступлению готовитца и потом Баше-
вичь паки в Стетин отправлен, которому велено губернатора к выступлению понуждать. 
Того ж дня выехал из Тетина стетинской камендант генерал-маеор Стугарт в малом числе 
афицеров купно с Башевичем с поздравлением от своего губернатора к его княжей свет-
лости и ко всему российскому генералитету.

В 21 день поутру от 9 часу выехал из Тетина генерал-губернатор граф Меерфелт во 
многом числе афицеров и, пришед в гоупт квартиру и поздравя его светлость князя Мен-
шикова, донес, что гварнизон из Тетина выступать начал, и того числа весь гварнизон из 
крепости выступил, и тако сия славная ид зело крепкая фартеция от неприятеля отторгнута. 
А что гварнизону из нея выступило и в дву баталионах в гварнизоне и голстинской службе 
осталось том же с начала осады, сколко по окончании от российского // войска по сею крепо-
стию побито и ранено и сколко выстрелено пороху, ядер и спущено бомб, тому по сим реэстр.

РЕЭСТР стетинскому гарнизону
Из Тетина вышло генерал-губернатор и генерал-маиор,
штаб-, обер- и ундер-афицеров и редовых,
тако ж от артилерии афицеров и редовых всего  2798218
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Осталося в службе в голстинской штап-, обер- и ундер-афицеров,
тако ж и от артиллерии     1873
всего       4671219

С начала осады и по окончании стетинской осады убито обер- и удер-афицеров
и редовых: всего       184

Ранено штап-, обер- и удер-афицеров и редовых: всего    354220

Выстрелено: ядер   1872 бомб    624 пороху бочек    496е //

ИзьяВленИе
ож фортеции Тетинской в Померании, которая российский <...>з //

По взятии союзными города Стетина, государь Петр Великий изволил возвратится 
в Петербург, где в начале [1]714-го году, поданы были Его Величеству от подданных мно-
гие прошении в обидах и во взятках на присудствующих в судебных местах, в том числе 
и на главных судей. Того ради повелел о том накрепко изследовать, и к тому следованию 
определены судьи из гварди штап- и обер-афицеры.

А между тем учинились батали между войск российских генерала-лейтнанта князя 
Голицына и свейских, под командою генерала-маиора Аремфелта в Финляндии близ го-
рода Вазы у деревни Лаполы221, а именно222. Когда вышереченны генерал-лейтнант князь 
Голицын уведомился о неприятеле, что оной стоял у помянутого места и-про которые взя-
тые языки сказывали, что был в 8000-и, тогда собрався // с некоторою частию ковалерии и 
инфантерии, а имянно в 8000 человеках, на оного пошел.

И 19 февраля у деревни Лапола увидели онаго неприятеля в ордер баталии стояща-
го223, и когда приближились наши, тогда оной неприятель зело десператно россиан отако-
вал, и дав толко один залп из всех четырех шеренг вдруг, а потом с багинетами пошли на 
россиан. Россиане, видя то их намерение, принуждены то ж самое чинить, но россиане то 
помогло к наилутчему действию, понеже по вытерпении огненнаго бою свой залп дали, до-
ждався гораздо ближае неприятеля, и покололись багинеты224. И тако с помощию Божиею 
россиане викторию одержали так щасливо, что разве немногие из неприятелей ушли, а 
протчие все на месте остались и в полон взяты, а именно на месте осталось афицеров и 
рядовых, которых перечтено телами 5133.

В полон взято  штап-, обер-афицеров    18
   ундер-афицеров и рядовых 510
   знамен пехотных     18
   рейтарских штандартов      2
   барабанов     16
   артилери  пушек      7
     гоубица      1
   фурман с порохом      1к //

________________________________________________

е В ркп далее помета.
ж В ркп далее на л. 78–78а гравюра «Штеттин» («Стеттин»); л. 77 об., 78 об., 78а об., IX–IX об. чистые.
з В ркп далее текст утрачен.

и–и В ркп заключено в квадратные скобки.
к В ркп на л. 80–80а «Сражение русских войск у деревни Лаппола близ города Вазы 19 февраля 1714 г.», обо-

ротные листы чистые. На л. 80 помещена легенда Баталия, которая была междо войск российских под ко-
мандою генерала-лейтнанта князя Голицына с швецким войском под командою генерала-маеора Армфелта 
в Финландии, близ города Васы, в деревни Лапола, в нынешнем 1714 году февраля в 19 день. 1. Деревня 
Лапола. 2. Войско росийское, стоящее в парате на реке Кюре на лду. 3. Марш войска российскаго чрез лес. 
4. Росийская армея во ордер дебаталии. 5. Швецкая в ордер дебаталии. 6. Неприятелские ланц милиц, стоя-
щая в резерве. 7. Отака от российской ковалерии со обоих сторон. 8. Разбитой бегучей неприятель.
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В начале весны государь Петр Великий повелел приготовить великой флот для 
далнейших прогрессов в Швеции, несколко болших кораблей и 80 галер, над которым 
команду имел генерал-адмирал граф Апраксин, а при том сам Его Величество присуд-
ствовал, и тот путь восприят был для взятья острова Аланта225.

Между тем произошло взятье Нейшлота, как следует226.
От господина федмаршала, его светлости князя Меншикова, послан был указ к 

выборгскому комендату полковнику Шувалову. Велено ему, взяв из выборгскаго гар-
низона 1000 человек и пристойную артилерию, итти к неприятелскому шветскому, в 
Саволаксии стоящему, замку, имянуемому Нейшлот, и оной трудитца достать227.

И по тому указу вышереченной комендант в 18-го прошлого ж месяца июня к 
Нейшлоту пришел и пост свой занял на острову, имянуемом Милм, где были посады, 
которые неприятель пред приходом ево выжег, и, учиня в пристойных // местах батареи, 
с 20-го числа начали оной замок бомбондировать, а с 21 ис пушек по нем стрелять, чрез 
которую многую стрелбу к 28-му числу и брешт совершился.

И по совершении того вл 28 день выслал комендат просить окорду. И понеже сей 
замок зело водами крепок, к которому нам штурм надобно было итти чрез быструюн 
воду на плотах, что с немалым бы уроном учинитца могло, того ради на прошение ко-
мендатское позволено, и в 29 день тот замок на окорд принят228.

А сколко в нем шведов сидело и артилерии изобретено ― тому под сим реэстр.

л. 81
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Шведов сидело
комендат маэор Бушк и протчих из афицеров     22
капралов, драгун, салдат и артилерийских служителей 400
неслужащих      154
всех чинов      576229

Артилерии
пушек
медных         6
чугунных       25
пороху бочек       10
ядер, картечи      951

И протчей аммуниции доволное числоо //

Потом вооруженной галерной флот в числе 80 галер вступил в Ангутской залив. И 
надлежало ис того залива обходить мыс болшим морем, где шветской корабелной флот в 
22-у военных кораблях пересекли путь, потому и неможно было российскому галерному 
флоту к тому острову инако пройтить, как толко мимо шветской корабелной флот, со-
стоящей в 22-х кораблях при заливе Гангутском.

л. 84
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о В ркп на л. 82–82а «Осада крепости Нейшлот в 1714 г.»; л. 82 – легенда Нейшлот. A. Замок Савалан, или Не-
ишлот. B. Росийской лагар. C. Опроши. D. Батареи пушечныя и кетели мортирныя. E. Кетели 6-фунтовых 
мортирцов. F. Изготовленые мосты для штурму. LM. Почтовая лотка. gI. Розъезд драгунской. gh. Розъезд 
водою казачей. hK. Розъезд водою у драгун с казаками. KB. Розъезд драгунской к лагару. K.B. Бреш стрелян 
от башни L к литере Q. На л. 83–83а «Вид осады крепости Нейшлот в 1714 г.»; оборотные листы чистые.
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И хотя против того залива по другую сторону до моря разстояния не болше семи 
верст было, и чтоб чрез ето разстояние галеры перетаскивать, которых около 100 было, 
и никакого намерения не было, да и невозможно230, однако шветскому адмир[ал]у то за 
опасность показалося, и для того командировалп от себя один прам с 24 пушками и при 
нем 6 галер в тот залив231, а сам со всем с флотом лавировал и на якоре стоял против 
устья Гангутского залива, чтоб не пропустить российского галерного флота к Абову.

А как выше показано, что великая надобность была пройтить к Абову и к острову 
Ламелинту, и для того Великий // Петр изволил принять намерение, что и учинено, а 
именно: усмотря, что ветру не было, приказал всему галерному флоту проходить между 
всего шветского флота. Корабли, будучи без ветру, никакого действия не имели, кроме 
что пушечную с кораблей по галерам стрелбу производили232, кроме что одна галера 
села на мель, которою потомр шведы взяли233.

Мимо всего шветского корабелного флота [Гангутский]с мыс обойден был, и вош-
ли в другой залив, в котором шветской прам и в 6 галер стояли, то от российских галер 
заперты были234. И хотя генерал-адмирал граф Апраксин посылал к шветскому контр-
адмиралу, чтоб, видя толь превосходную силу российскую, то есть в 100 галерах нахо-
дящуюся, без пролития крови и потеряния людей здалися, но он того не учинил235, и для 
того принуждены были несколко галер командировать и приступом взять, причем со обо-
их сторон немало побито было236. В том самом приступе шветской контр-адмирал возна-
мерился уехать на шлюпке ко флоту, но однем афицером на шлюпке догнан и взят был237. //

т-План с прешпектом о бывшей акции меж росиским адмиралом генералом градом 
Апраксиным и швецким адмиралом Ватронгом, где росиской галерной флот сквозь так сил-
ной неприятелской, в таких великих караблях состоящей, и о таких уских посажах стоя-
щей флот мужестовно пробився, неприятелскую шквадру под командою шаутбенахта 
Эришелта взял, что все здесь литерами и нумерами изъяснено.

А. Шаутбенахт швецкой
Б. Галеры швецкие
С. Шхерботы швецкие
Д. Генерал Вейде. h капитан-командор Смаевич
Е. Брегадир Волков. h капитан Демянов
F. Брегадир Лефорт. h капитан Димон
Н. Шаутбенахт от караблей
И. Генерал адмирал с кордебаталиею и арир гардиею
А. Урочище Ангут
B. Бакан [или знак], по чему карабли в сию пристань входят
C. Неприятелской флот и по нумерам караблей:

     карабли  командущия афицеры              пушки
1. «Волгаст»  капитан Питеръивес   24
2. «Анклам»  капитан фон Стаутен   30
3. «Готенбурх»238       52
4. «Фениукс»  капитан Фистолатор   32
5. «Помэрен»  капитан Суне    56
6. «Фалкен»239       30
7. «Лифланд»  капитан Христофор Грунт  54
8. «Ревель»  капитан Анкарфелт   36

л. 85

л. 84 об.

________________________________________________

п В ркп исправлено из командирован.
р В ркп написано повторно и заключено в квадратные скобки.
с В ркп пропущено.

т–т Легенда относится к помещенной в ркп далее гравюре на л. 85а «Вид морской баталии при п-ове Гангуте 
в 1714 г.»; обротные листы чистые.
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  9. «Содермалант»  капитан Корниг    58
10. «Готланд»  капитан Жустерна   52
11. «Вахт местер»  капитан Граан    50
12. «Вестермаланд» капитан Гусман    66
13. «Бремен»  адмирал Ватранг    64
14. «Принц Карл Фридрик» шаут бенахт Анкарштерн   76
15. «Шонен»  камендор Крок    66
16. «Штокголм»  капитан Оберг    64
17. «Фридрик Амалиа» капитан Палгрем    66
18. «Верден»  капитан Грубб    58
19. «Голант»  капитан граф Силденбурх   52
20. «Элант»  вице-адмирал Лилий   58
21. «Рига»   капитан Смит240    50241

22.  Два бомбардирских 
     «Штромболи»  да «Везувна»242

23. «Эл»243        18
24. «Поликс»244       16
25.  Брандер         4
D.  Росиской галерной флот сквозь неприятелской флот пробивающеся
E.  Атака на эсквадру шаубенахта Эреншелта
F.   Неприятелская вышереченная эсквадра-т //

Иу по окончании той виктории возвратился Петр Великий на корабелном флоте в Ре-
вель, а оттуда в Петербург245. Но на оном пути, когда весь корабелной флот за противным ве-
тром стоял у Березовых островов на якоре, то последовало от силного штурму толь опасной 
случай, что государь Петр Великий с великим опасением принужден был предать в опас-
ность здравие свое по такой причине, что Его Величеству корабль «С[вятая] Е[катерина]» 
тогда на якоре лежал между многих кораблей, которых от того и опасности признавали, то 
и ежели б их якори не удержали, то б от тех передних кораблей кораблю Его Величества не-
менуемое разбитие последовало.

Тот опаснейшей случай приводил в страх всех морских служителей, и потому, когда 
несколко ветр менше настоящаго штурму учинился, тогда Его Величество восприял наме-
рение на шлюпке на берег съехать. Невозможно // было шлюпку к борту подвести, то по 
штурм трапуф с кормы в шлюпку спуститсях изволил, и хотя, как выше показано, что ветр 
гораздо менше перваго был, но великое волнение опровержением шлюпке грозило. Одна-
ко Его Величество в шлюпке до берегу доехал, и коль скоро из шлюпки на берег взошли, 
тогда тотчас подымая шлюпку волнами о землю разбило. По выходе на берег, учиненным 
болшим огнем флоту знать дал о благополучном вступлении на берег, отчего на корабле 
Его Величества все великую радость получили, потом, по прошествии штурма, на том же 
корабле со всем флотом в Кронштат прибыть изволил246.

По прибытии Его Величества в Петербург учинено было 20 сентября247 о получении 
той виктории всенародное торжество следующим // порядком.

Поздравлением из 150 пушек шли впереди три российския галеры, за ними шесть 
галер шветских же, за галерами шли болшая шветская фрегата, или прам, называемой 
«Олифонт», то есть «Слон», на которой был контр-адмирал Эренскилд. Потом следовала 
скомпавея с контр-адмиралом российским, то есть в той персоне сам Его Императорское 
________________________________________________

у В ркп на л. 86–86а «Морское сражение у п-ова Гангут 27 июля 1714 г.»; оборотные листы чистые.
ф В ркп далее под знаком вставки написано на нижнем поле рукой Ф.И. Соймонова Штурм-трап, то есть штур-

ман-лесница, зделан из посредственно толстых канатов, а ступени переплетены тонкими тросами <...> чтоб 
не пал веревочным ступенем деревянными брусками, чтоб стороны не <...>, окончание неразборчиво.

х В ркп исправлено из спустился.
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Величество. Напоследок заключали сию церемонию три российские скомпавии248. По-
лоненыец из судов прошли чрез триумфалныя вороты, построенныя с великою магни-
фиценциею, или пребогатым убранством, и росписанные разными эмблемами, между 
которыми изображен был орел {герб российской}, налетающей с великою силою на 
слона с надписью сицевою ч-«Орел мух не ловит»-ч, означивая тем взятую шветскую 
фрегату, которая называлася «Слоном»249.

Когда же прибыл Великий Петр в крепость со всеми при нем // и побежденными, 
то князь Ромадановской, правитель его государства, сидя в креслах между сенаторами, 
позвал пред себя контр-адмиралаш и приняв от него писменной репорт, содержавшей всю 
историю в бывшей войне, которую читал велегласно. А по прочтении за великую показан-
ную им ко отечеству своему службу, объявил ему повышения чина вице-адмиралского250, 
и тогда от всех учинено ему поздравление. И сии церемонии, которые другой владетель 
мог бы вменить за комедиалные игры, Великий Петр имел их за важной секрет Совета 
своего, ибо касалися оные до охотного введения в серца народа его желания к военному 
чину как сухопутному, так и морскому, и допустения к вышним афицерам.

По окончании поздравления изволил Его Величество пойти в дом Меншикова, ко-
торой учинил великия приуготовления ко прибытию сего монарха251. При окончании бан-
кета, // показал Великий Петр знаки особливой чести шветскому контр-адмиралу, говоря 
ко всем присудствующим сии слова: «Видите вы здесь вернаго и храброго слугу короля 
шветского, которой за мужественные свои поступки удостоился получить величайшия 
награждения. Я буду его в чести всегда содержать, хотя не преминул он побить несколко 
из храбрых салдат моих». Потом обернувся к нему, сказал ему: «Я тебя прощаю, ты мо-
жешь хвалится милостию моею». Тогда контр-адмирал, поклонився до земли победителю 

________________________________________________

ц В ркп исправлено из полные.
ч–ч В ркп заключено в квадратные скобки.

ш В ркп далее под знаком * на нижнем поле рукой Ф.И. Соймонова В том чину тогда был сам Его Величество.
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своему, сими словами ответствовал: «Сколко бы я не старался служить государю своему, 
то оная служба не в ыном чем состояла как в должности моей, какову к нему имею. Ездил 
я, ищучи и самой смерти, но не мог к ней попастся, щ-и подлинно было семь ран-щ. Однако 
в сем моем несчастии весма я радуюсь, что // стал быть подданным Великаго Петра».

И по несколких днях в Петербурхе при спуске на воду одного карабля, которой по 
имени той виктори «Гангутом» именован252. //

ъО выезде Каролуса XII ис Турецкой земли
и о прибыти его в Стралзунт, о действиях его,

а потом о отезде его в Швецию253

ПреДУВеДомленИе

По взяти города Стетина, принел з союзным резолюцию осадить город Стралзунт 
и остров Руген. Перед тем временем Каролус XII ис Туркеи выехал и за несколко дней до 
формалной отаки в Стралзунт приехал, о которых обстоятелствах, то есть об отъезде и о 
проезде, и прибытиы его в Стралзунт, и о действи его в бытность в Старлзунде по отъезде 
в Швецию, о военных обстоятелствах явствует, как следует.

О отъезде Королусове с Турецкой земли, Когда Королус XII по прошестви всех своих 
действий, в бытность свою в Доминикиь усмотрел, что все его прожекты и намерении в про-
тивность его желанием переменились, к тому ж уведомилса, что и посол росиской в Росию 
отъехал, потом и не уповая болше на Отоманскую Порту, но толко на самаго себя надеясь, 
приказал он верховнаго везиря уведомить, что чрез Германию домой возвратится хочет.

Француской посол Дезальер, которому швецкия дела поручены были, сие стороны его 
требование учинил. Визирь графу Дезальеру на то ответствовал: «Вот не правду ли я сказал, 
что после года время король // швецкой ехать просится будет. Скажите ему, ― говорил ве-
зирь, ― что в его воле состоит ехать или остатся, толко чтоб он твердое принел намерение и 
день отъезда своего назначил, дабы он нам другаго бендерскаго замешания не зделал».

Граф Дезальер жестокость сих слов королю несколко умяхчил. Потом Каролус, пре-
жде выезду своего, хотел показать славу великого короля, хотя и в бедности яко беглец нахо-
дилса, то есть Гротгузена определил он чрезвычайным послом и отправил его свитою во сем-
десят богато наряженных персон в Константинополь для взятия тамо формалного отпуска.

Такие способы, которые к получению на такое иждивение денег употребить надле-
жало, гораздо важнее, нежели посолство сие великолепно было, однако посол француской 
господин Дезальер 40000 ливров взаймы дал, Гротгузеновы в Константинополе адгерен-
тыэ заняли именем королевским у одного жида 1000 ефимков, у аглинского купца 200 пи-
столь да 1000 ливров у некоторого турчанина по пятидесяти процентов. Таким образом 
собрали денги на представление Дивану великолепияю швецкого посольства, или комеди.

Гротгузен в Константинополе все те чести получил, кои Порта чрезвычайным ко-
ролевским послам в день аудиенци их показывает. Намерение всей сей заботы состояло 
толко в том, чтоб денег от верховнаго везиря получить, но сей министр в ссуде денег не-
умолим был. я-Хотя Гротгузен предлагал, чтоб милион у Порты занять, но визирь коротко 
________________________________________________

щ–щ В ркп заключено в квадратные скобки.
ъ Лист имеет другой формат, вклеен в переплет; в правом верхнем углу помета [1]715 году; по правому 

полю росчерки пера.
ы В ркп вписано над строкой.
ь В ркп на правом поле поставлен знак вставки, текст отсутствует.
э В ркп агедреты.
ю В ркп великолепной.

я–я В ркп написано нижняя часть л. 90 об. имеет нумерацию 90а.
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ему ответстсвовал, что султан его давать умеет, когда хочет, а чтоб взаймы ссудить, то 
с честию достоинства его несходно, а что до ползы в надобность ко отъезду его, королю 
швецкому принадлежать-я // будет то, все изобилно получить может таким образом, кото-
рой бы тому приличен была, а притом может быть, что Порта ему еще и подарок в золоте, 
а не в денгах даст. «Но однако жб, — сказал везирь, — надеятся ему на то не надлежит».

Наконец 1-м октября 1714 году швецкой король ис Туркеи в путь отправился, и при-
том один капичи-паша с шестью чаушами для принятия его в замок Демотику, где прежде 
король переведен был, оной капичи-паша привез ему от салтана болшой алой золотом 
шитой шатер и саблю, богато каменеми украшенную, и восемь арабских самых преиз-
рядных лошадей с пребогатыми седлами, у которых и стремена были ис чистаго серебра, 
шесдесят телег, всякими провизиями наполненых, и триста человек конницы конвой со-
ставляли. Капичи-паша, зная, что многие турки королевских служителей за великие про-
центы денгами ссужали, королю говорил, что такое мздоимство магометанскому закону 
противно, то чтоб его величество все сии денги счесть и оставляемому своему в Констан-
тинополе резиденту повелеть изволил не болше как толко взятую // сумму платить. «Нет, 
― в-король сказал-в, ― ежели кто из моих служителей во сте ефимках дал росписку, хотя б 
он ис того числа толко он десять получил, однако ж я велю все сто заплатить».

________________________________________________

а В ркп далее зачеркнуто кто его отправляет.
б В ркп далее зачеркнуто на то.

в–в В ркп заключено в квадратные скобки.
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Многим заимодавцам он предложить велел, чтоб за ним ехали в твердой надежде, 
что издержки и долги их возвращены будут, почему многие в Швецию ехать и поступи-
ли, а Гротгузен о удоволстви оных старался. Турки для показания толь большаго гостю 
своему отличнаго почтения три дни все помаленку ехали, но сия почтителная медли-
телность нетерпиливость у короля возбуждала. Он в дороге по обыкновению своему в 
три часа поутру вставать начинал, и сколь скоро оделся, то тотчас капичипашу и чаушей 
сам будил и в самую еще темную ночь ехать приказывал. Турецкой чиновной порядок 
таким образом новым путешествием помешался, но король замешанием их веселился и 
говаривал, что он чрез то за бендерское поизшествие несколько отмщает.

Пока он к турецкой границы приближилса, то и Станислав другою дорогою в 
Германию, в герцогство Цвенбринское, выехал254. //

Станислав хотя и хотел да и мог бы выгодной с королем Августом трактат зде-
лать, но безпримерное Каролуса XII упрямство принудило его для соблюдения одного 
королевского титула наследныя свои в Полше земли и имение потерять. Станислав по 
смерть Каролусову во оном Цвенбринском княжестве жил, а понеже сия провинция по-
том принцу из пфалцкого дома досталась, то он избрал жителство себе в Весенибурге, 
во француской Алзации. Посланник короля Августа господин Сумм тогдашнему фран-
цускому регенту дюку Дорлеану жалобы о том приносил, но оной ему сими примечания 
достойными словами ответствовал: «Мой господин, донесите королю вашему госуда-
рю, что Франция злощасливым королям всегда прибежищам была».

Швецкой король, приехав на германские границы, уведомилса, что император 
повелел, чтоб во всех областях его державы с пристойным великолепием король прини-
ман был. Города и деревни, чрез которыя дорога квартмейстерами наперед назначена, к 
принятию его приуготовлении делали, все народы с нетерпеливостию // ожидали тако-
го чрезвычайнаго человека видеть, которого победы злощастий в Европе и Азии знаемы 
были. Но Каролус ни малой охоты не имел всю его славу содержатьг, ниже бендерского 
пленника почитать, сведов же и то, что король намерение принел и в Стокголм не въез-
жать, пока прежде злощасти свои прежним благополучием не поправит.

Как он на тринсилванския границы в Тарговичь приехал, то, отпустя турецкой свой 
конвой, свиту свою в одной деревенке собрал и всем своим сказал, чтоб они о его персоне 
не пеклись, но старались бы толко как наискоряе приехать в город Стралзунд, лежащей в 
Померании на Болтиском море разстоянием с триста миль от сей деревни. С собою же он 
взял толко одного молодаго человека именем Дюрнича, которога он незадолго полковни-
ком зделал, а протчих всех сам оставил, но они все пришли во удивление, страх и печаль. 
Каролусу, дабы себя скрыть, надел он черной парук, ибо всегда в своих волосах ходил, 
взял шляпу з золотым позументом, цветное платье и лазореваю епанчу, назвался немец-
ким офицером и с одним полковником Дюрничем на почте верхом поехал.

В дороге своей сколко можно обегал области явных // и скрытных неприятелей 
своих, взяв путь чрез Венгрию, Моравию, Австрию, д-Баварию, Виртембертралцию-д, 
Вестфалию и Мекленбургию, так что почти кругом всей Германи объехал и дорогу вдвое 
болше зделал. В первой день, под вечер, бежавши без оддыху, маладой Дюрничь, которой 
к таким безмерным трудностям, как король, еще не обык, слезши с лошади, в обморок 
пришол. Король не хотел и одной минуты на дороге останавливатся, спросил у Дюрнича, 
сколко у него денег. Дюрничь ответствовал, что червонными около 1000 ефимков будет. 
«Дай же мне половину, — король сказал, ― я вижу, что ты не в состояни за мной следо-
вать, я уже один поеду». Дюрничь просил его, чтоб он толко три часа отдохнуть изволил, 
обещая ему, что он в состояние тогда придет на лошать сесть и за его величеством следо-
вать, молил его уважить, на какие опасности он себя предает. Но король неумолим был, 
взял у него 500 ефимков и лошадей у почтмейстера просил.
________________________________________________

г В ркп далее зачеркнуто хотел.
д–д В ркп написано по стертому.
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Тогда Дюрничь пришел в ужас от такой королевской резолюции, покусился не-
повинную хитрость зделать. Он, взяв почтместера, на сторону отвел и, указывая ему 
на короля швецкого, говорил ему: «Вот сей человек мне ближней сродник, мы вместе и 
за одним делом // едим, но он, видя, что я болен, и трех часов меня подождать не хочет. 
Пожалуй, дай ему самых худших в конюшне вашей лошадей, а мне изготовье почтовую 
телегу с лучими лошадми».

Он почтместеру ж-подал немного-ж червонныхз, которой тотчас все по желанию 
его зделал, королю дал лениваю и храмую лошадь, на которой сей монарх в десять чесов 
ввечеру, в самую темную, с ветром, снегом и дождем ночь один поехал. Товарищ его, 
проспавши несколько чесов в телеге, на добрых лошадях поехал, и на разсвете в нескол-
ких милях короля нагнал, которой не могучи на лошади своей ехать, пешком до другой 
почти следовал. Король принужден был на телегу к Дюрничу сесть и тут на соломе ус-
нул, потом они дорогу свою продолжали в день верхом, а ночью на телеге, не останавли-
ваяся нигде. Ехав 16 дней таким образом, во многих местах не без страху арестованным 
быть, наконеци 21 ноября 1714 году к стралзундским воротам час заполночь приехал255.

к-И по приезде-к караулным король кричал, что он куриером ис Туркеи от короля 
шведского // отправленл, и чтоб тотчас ево до губернатору-генералу Дюкера допустить 
надлежит. Караулныя ответсвовали, что уже очинь поздно, губернатор спит и потом[у] 
до утра обождать надобно.

Король паки на то сказал, что он с важными делами приехал, и объявил им, что 
ежели они губернатора тотчас не разбудят, то на другой же день поутру повешены бу-
дут. Сержант принужден был пойтить губернатора разбудить. Дюкер думал, что может 
быть кто из генералов короля швецкого приехал, вороты приказал отпереть и сего ку-
риера в камору к себе ввести.

Дюкер, не совсем от сна образумясь, спрашивал его о короле швецком, но король, 
взяв его за руку, сказал: «Эх Дюкер! Или вернейшие мои подданные меня забыли?». 
Генерал тотчас короля узнал, ном самому себе верить еще не мог, вскочил с постели 
и пал в ноги своему государю, проливая слезы от радости. Ведомость о том тотчас по 
всему городу разсеялась, все люди повставали, салдаты кругн // губернаторского дому 
обступили, и улицы жителями наполнились, кои друг друга спрашивали: «Правда ли, 
что король здесь находится?». Во всем городе иллуминация была.

Потом комендант генерал-маиор Дюкер, доволствие чинил королю приличное, а при-
том и уведомил его о обстоятелствах тогдашнего времени. А именно: германские, аглин-
ского короля и дацкие войска крепкой город Висмар осадили256, в то ж время датчаня ж, 
прусаки и саксонцы, в числе 36000 человек соединясь, Стралзунд осадить приближалися, 
дацкой и пруской короли пять швецких кораблей близ Стралзунда потопили. Росиские во-
енные корабли и со стом пятьюдесятми галерами и о-с немалым-о числом транспортными 
судами, тритцатью тысячами человек насажденными на Балтиском море находятся, угра-
живая Швецию. Вся Швеция на берегах в ружье стояла, ожидая всякой час сего впадения. 
Сухопутныя же его войска тем временем из места за местом из имевших у них еще в 
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Финлянди крепостейп р-и морские и сухопутные победы над шведами чинили и впредь 
того <...> таким печалнейшим известием <...> и неприятеля к примирению привести-р. 
Однако все те увиденныес обстоятелство Каролуса надменагот нимало не устрашили, но 
он в такой надежде находился, не толко Стралзунда не дать, но, уповая на полученную 
помощ из Теколма, и по прежнему победителем быть. Однако во всем противное его и 
намерением и желанием последовало, как следует.

В первых дняху его приезда начал он // крепостныя строения осматревать, тоже и 
гарнизон к претерпению осады поощрять. Потом, чрез несколко дней, и действителная 
от союзных Стралзунду отака воспоследовала. Гарнизону ― в нем было 9000 человекф, 
х-а притом-х король швецкой сам тамо находился ― // дацкойц и пруской короли в 36000 
ис прусаков, датчан и саксонцов состоящею армиею сию осаду предприяли257.

ч-А притом саксонские войски поручены под командованием светлейшаго князя плен-
ника в немалое число-ч.

ш-И по тем случием, что сам-ш Каролусщ XII ъ-в той осаде присутствовал, осаждаю-
щим-ъ служила поощрением, почемуы шанцы в ночи с 19 на число октября того ж 1715 
года начаты.

Шведской король с начатия сей осады говаривал, что он не понимает ь-того, чтоб 
столь укрепленной город, снабденной тол силным и храбрым гарнизоном, мог взят 
был-ь. Сие онэ думал потомую, что сам в прежнее свое времяя крепостей не брала и ни-
когда прямую осаду ему зделать не случилось, ибо тогда страх оружия его б-без отаки-б 
все брал в-и побеждал, потому и в то время-в и неприятелей своих не уважал. Потомуг 
осаждающие работами своими с поспешностию и силою своею ускоряли, которым вес-
ма особливая бодрость помогала.

Известно есть, что в Балтиском море ни прибыли ни убыли в воде не живет, то пре-
крывающие город ретранжаменты, будучи в западную сторону до непроходимаго болота, 
а в восточную до самого моря доведены, от всякой опасности свободны казались. Никому 
приметить не случилось, что когда заподной ветер жестоко дует, то // воду в Балтиском море 
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к востоку отгоняет, так что воды в море под сими ретранжаментами х которым с моря по-
дойти за невозможно поставлялось т[о]лко на три пяди глубиною оставалось. Один швед-
ской салдат, упавши ненарочно с самого верху ретранжаментов в море, изумелся, что до 
дна достал и вздумал, что открытием того щастие свое может зделать. И тако он убежал и 
к генералу над саксонскими войсками графу Вакербату с ведомостью пришел, что морем 
вброт пройтить и в шведские рейтранжаменты бес труда варватся можно. Пруской король 
тотчас тем ползоватся не умедлил.

На другой день в полночь, как заподной ветр еще продолжался, подполковник 
Ропьпен с тысячью смью стами человек в воду вошел, а 2000 человек в то ж время прямо 
по вышине к рейтранжаментам приближались. Вся пруская артилерия палбу произво-
дила, да прусаки ж и датчаня с другой стороны тревогу причиняли.

Шведы всемерно думали, что они тотчас сии 2000 человек разобъют, которыя 
толь дерзостно по горе к ним в глаза шли, но вдруг Ропьпен с 1800 человек с морской 
стороны в ретранжаменты вошел. Шведы, будучи окружены и во изумление приведе-
ны, супротивлятся // не могли, так что по многом кровопролитии все бывшие в ретран-
жаментах взяты. Некоторыя шведы бросились было к городу, д-но победители-д за ними 
погнались и, смешавшись з бегущими, туда вошли было.

Два офицера и четыре салдата саксонских уже на подъемном мосту были, однако 
ж оной поднять успели, оных схватили, и город тогда спасли. Найденныя в ретранжа-
ментах 80 пушек против города ж оборотили, осада з болшим усилением и надеждою, 
которую сей первой успех причинил, продолжалась, по городу почти беспрерывно ис 
пушек стреляли и бомбы бросали.

Супротив самаго Стралзунда на Балтиском море лежит остров Руген, которой сей 
крепости болверком служит и на которой гарнизон и мещанство спастись могли б, ежели б 
толко перевозныя суда были. Сей остров чрезмерной важности для Каролуса был, ибо он 
доволно усматривал, что ежели неприятели сим островом завладеют, то он с сухаго и во-
дяного пути осажден будет и по всем оказателствам или под разваленными стралзунски-
ми болверками себя погребсти, или же самым тем неприятелем в плен отдатся принужден 
будет, которых он толь долгое время презирал, и // которым толь жестокие законы налагал. 
Толко ж злощасливое дел его состояние не позволило ему достаточного гарнизона на сем 
острове употребить, ибо на оном не более 2000 человек регулярного войска находились.

Неприятели его уже три месяца все потребныя приуготовления чинили, дабы на 
оной остров взойти, х которому приставать очень трудно было. Наконец, построивши 
суда, принц Ангалдской258 с помощию благополучнаго ветра 15 ноября з 12000 человек 
на остров Руген взошел.

Король, еще того ж дня три часа обороняв некоторое наружное городское укрепле-
ние и, возвратясь в дом зело утружден, уведомился, что датчаня и прусаки на острове Ру-
гине находятся. Уже восемь часов вечера было, как сию ведомость ему сказали, он тотчас 
с Понятовским, Гродгузеном, Дюрнечом и Дардорфом в рыболовной ботик сел и в десять 
часов уже на острове был. Пришел к своим 2000 салдат, которыя близ одной неболшой 
пристани в трех милях от того места, где неприятель на берег вышел, землею окопались. 
Приняв он над ними команду, пошел в самую ночь с молчанием и тихостию. Ангалтской 
принц войско свое, также для предосторожности, // землею уже окопал, хотя то и не по-
требно казалось. Бывшие под командою ево афицеры не ожидали тоя ночи на себя напа-
дении и думали, что Каролус XII в Стралзунде, но принц Ангалтской знал, что Каролус 
зделать в состоянии был, и для того велел глубокой ров высопать, рогатками обставить и 
все такие предосторожности приимал, как бы ему со многочисленнейшею армиею драт-
ся надлежало. В два часа пополуночи Каролус до неприятеля подшел без всякого шуму, 
салдаты его друг другу говорили: «Отнимай рогатки». Караулные, сии слова услышав, 
тотчас тревогу в лагире зделали, и неприятели в руже стали. Король, отняв рогатки и 
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увидев широкой пред собою ров, сказал: «Ах как возможно, я того не думал». Сие изум-
ление в робость однако ж его не привело, он не знал сколко неприятелей на берег вышло, 
а они так же не ведали с каким малым числом у них к делу идет259. Темнота ночи Каролу-
су выгодностию казалась, он тотчас намерение свое принял и з самыми смелейшимие в 
ров бросился, куда зарас и все за ним последовали. Отнетые рогатки, осыпавшаяся земля, 
сколко найти можно было хворост и деревя, убитыми ружейными наудачу выстрелами 
салдаты вместо фашиннику служили. Король, бывшие при нем офицеры и генералы и 
безбоязненные солдаты неприя телю // на нос, как на приступ, взлегли.

Бой начался в неприятелском лагире, яростное шведское нападение между датча-
нями и прусаками тотчас замешание зделало, но число весма несравненно было. Шведы 
по 15-минутном бою прогнаны и назад чрез ров перешли. Принц Ангалтской тогда в поле 
за ними погнался, не зная что Каролус XII в тотчас пред ним бежал. Сей злощасли-
вой король войско свое на чистом поле паки собрал, и сражение с равномерною со обоих 
сторон горячею твердостию возобновилось. Королевской фаворит Гротгузен и генерал 
Далдорф мертвы пред ним упали, Каролус супротивляясь чрез сего дышущего еще ге-
нерала перешел, Дюринг, един в дороге из Турции в Стралзунд короля провожавшей, 
пред его ж глазами убит. В самое то замешание один дацкой порутчик Каролуса узнал 
и, схватя одною рукою его за шпагу, а другою потянув ево силно за волосы, закричал: 
«Здайтесь, государь, или я вас убью!». Каролус, имея за портупеем пистолет, левою ру-
кою по сему афицеру выстрелил, которой на другой день от того и умер.

Как толко выговаренное сим датчанином Каролусово имя услышали, то тотчас 
множество неприятелей короля окружили, причем он внизу леваго бока из фузей ранен, 
сию в два палца рану // называл он будто от какого удара зделавшуюся. Он был пеш и 
при конце убиту или взяту быть находился. Граф Понятовский тогда подле него дрался 
стоя, он, спасши жизнь его при Полтаве, имел щастие и прие сем рюгенском бою жизнь 
его спасти и на лошадь его посадить260.

Шведы к одному месту сего острова, Алтефер именуемому261, ретировались, где 
стоящею еще крепостию они владели, оттуда король в Стралзунд назад переехал, буду-
чи принужден то храброе войско оставить, которое ему в сем предприятии толь изрядно 
помогало. Два дни потом спустя оное все в полон взято.

Между тем пленом и тот нещасливой француской, из остатков Голштинской ба-
талии составленной полк нашелся, которой в Августову, а потом в королевско-швед-
скую службу перешел262. Болшая часть салдат в новой полк сыну принца Ангалдского 
записаны, так что он четвертым государем у них был263. Тогдашней в Рюгене над сим 
блудящим полком был камандир самой тот граф Виллелонг, которой для службы Каро-
луса XII в Адрианополе толь великодушно живот свой отважил. Он тут же в полон взят 
и потом не инако как весма худо за толикия службы труды и злощастия награжден. //

Король, показав все сии великие опыты храбрости, которые, однако ж, ко ослабле-
нию сил его токмо служили, и в Стралзунде запертой и к здаче принуждаемой таков же 
был, каков в Бендерах казался, он ничему не удивлялся. Днем другие за стеной укреплении 
и ретранжаментж строить, а ночью выласки чинить приказывал. А между тем у города уже 
пролом делался, бомбы все домы орошали и половина города в пепел обращена была. Ме-
щаня не толко не негодовали, но паче исполнясь благоговения к государю своему, которого 
труды, воздержание и бодрость их удивляли, все салдатами при нем зделались, они во всех 
выласках при нем находились и так другим гарнизоном ему служили.

В одно время король диктовал секретарю писма в Швецию, вдруг бомба в его дом 
упала, кровлю пробила и в той полате разродилась, подле которой король сидел. Половина 
своду обрушилась, но понеже королевской кабинет в толстых стенах окружен был, то он от 
сего удару ничего не претерпел, да и весма удивителным щастием ни один из разорванных 
________________________________________________

е В ркп смалейшими.
ж В ркп ретранжаменте.
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черепьев в кабинет не залетел, хотя и двери отворены были. От ударов бомбы и падения 
свода, которое вес дом развалить являлось, у секретаря перо из рук упало, король тихим 
голосом и лицем ему сказал: «Што так? Для чего не пишешь?». Секретарь ничего // более 
ответствовать не мог, кроме того: «Ах, король, бомба». «Ну, так что ж, ― король сказал, 
― что бомбе до писма дела, которое, я тебе сказываю, пиши».

Француской посол тогда тут же в Стралзунде с шведским королем заперт был. Симз 
послом был генерал-лейтенант француских армей Корбелт граф Кролли, брат славного 
штатского министра маркиза Торси и сродник того славного Колберта, которого имя в 
Франции безсмертно быть имеет264. Сие было почти все одно, что кого в шанцы под горот 
или в посолствои х Каролусу XII послать. Король с ним по целому часу в самых опас-
нейших местах разговаривал, где пушки и бомбы пред ним и за ним людей убивали, но 
ни король того не уважил, ниже посол малейше уразуметь ему дать не похотел, что есть 
пристойнейшия места о делах говорить. Сей министр до начатия осады все то, сколко 
мог, зделал, дабы примирения между королями шведским и пруским исходайствовать. 
Но понеже пруской король много запрашивал, а Каролус XII ничего уступить не хотел, 
то граф Кроаси от посолства инаго удоволствия не приобрел, кроме того, что формалным 
обхождением с сим толь особливым человеком ползовался. Он часто с ним // вместе и на 
одной епанче сыпал и, так разделяя с ним опасности и труды, заслужил право свободно с 
ним говорить. Каролус сию смелость у тех еще ободрял, кого он любил, он неоднократно 
графу Кроасу говаривал: «Пойдем немного худо про Каролуса XII поговорим».

Кроаси до 13 ноября в городе находился, но, наконец получа от неприятеля позво-
ление з богажем своим выехать, взял отпуск от короля швецкаго, которого он оставил в 
разоренном совсем Стралзуде з гарнизоном, в третею долю умалившимся, приступ вы-
держать, однако ж, вознамерившимся. Оной приступ и в самом деле четыре дни спустя к 
горнверку учинен. Неприятели дважды оной брали, но дважды и выгнаны оттуда были. 
Король при том все з гранодерами дрался, однако ж наконец множество превозмогло, и 
осаждающия горнверком овладели. Каролус еще два дни в городе жил, ожидая на вся-
кой час генералного приступа.

Он 21 числа до полуночи стоял на одном малом ревелине, которой бомбами и пуш-
ками уже совсем разорен был. На другой день главнейшие его офицеры просили его, чтоб 
он в такой крепости более не оставался, которую оборонять уже неможно. Но выехать 
оттуда столко ж бедственно стало, как и остатся. // Балтиское море росискими и дацки-
ми короблями было покрыто, [в] Стралзундском же порте толко одно малое судно с 
парусами и на гребле находилось. Толь велики бедстви, которы сию ретираду славную 
делами склонили Каролуса на то поступитьк. Он в ночи на 22 число декабря 1715 года з 
десятью толко человеками на помянутое судно сел265.

Покрывшей в гавани воду лет пробивать им надлежало, так что сия трудная ра-
бота несколко часов продолжалась, прежде нежели судно свободно иттить могло. Не-
приятелские адмиралы точными указами снабдены были, чтоб Каролуса ис Тралзуда 
не выпускать и ево живаго или мертваго взять. По его щастию, они все под ветром 
стояли, так что к нему подъехать не могли. Он еще наиболшей опасности подвержен 
был, как в виду острова Ругена, блис места Барбет266 именуемаго, ехал, где датчаня 
батарею о 20 пушках построили и полба из оных по королю производилась. Матрозы 
всяким образом, и парусами и веслами, угрестись старались, одним едром двух человек 
подле Каролуса убила, а другим машту на судне перешибло, однако ж со всеми сими 
опасностми король к двум своим на Балтиском море ходившим кораблям приплыл, л-а 
потом и в швецкому <...> порту пришел-л. Стралзунд на // другой день здался, гарнизон 
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военопленным учинен, а Каролус в город Ивсте в Шонах прибыл267, оттуда же в Карл-
скрому приехал весма в разиствующем состояни, в каковом он пред пятнадцатью года-
мим Северу законы налагать отправилсян268.

о-§ 1. Как выше показано, что Каролус-о, будучи толь блиско от своей сталицы, все 
ожидали в нее возвратится, но его намерение такое было, чтоб во оную не инако как по 
победах войти. Он и на то склонитсяп не мог, чтоб паки тот народ увидеть, которой его 
любил и которого он для своей против неприятелей обороны утеснить принужден был. 
Он толко сестру свою посмерть желал и для того назначил место к свиданию в Остро-
гации на берегу Ветерскаго озера269. Сам он туда с одним толко служителем на почте 
ездил и, побыв с нею один день, назад возвратился.

Живучи в ту зиму в Карлскронер270, новые в королевстве рекрутские наборы271 
делать он повелел, он думал, что все подданные его толко к тому рождены, чтоб за ним 
на войну следовать, да и их приучил тоже чаять. Молодых от 15 лет людей в службу за-
писывали во многих деревнях, кроме <стариков, женщин и малых детей, и часто можно 
было видеть на работе в полях одних женщин>с272.

________________________________________________

м В ркп далее зачеркнуто на 120 пушешном корабле.
н В ркп далее на левом и правом полях под знаками вставки неразборчивый текст рукой Ф.И. Соймонова.

о–о В ркп приписано на нижнем поле под знаком вставки рукой Ф.И. Соймонова.
п В ркп склолится.
р В ркп исправлено из Карллкроне.
с В ркп текст не дописан, восстановлено по: Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, 

императора России. СПб., 1999. С. 236.

1 После заключения Прутского мирного договора (12 июля 1711 г.) Петр I отправился от Днестра в 
Карлсбад для лечения водами; 6 августа он прибыл в Каменец-Подольский, а 24 августа 1711 г. в 
Варшаву (ГСВ. Вып. 1. М., 2004. С. 376).

2 Бракосочетание наследника российского престола и принцессы Софии Шарлотты, дочери герцо-
га Брауншвейг-Вольфенбюттельского Людвига Рудольфа, состоялось 14 (25) октября 1711 г. Немец-
кая принцесса была связана родственными узами и с английским и австрийским дворами, что делало 
брак привлекательным для русского двора. Брачный союз был и в интересах семьи принцессы, а 
также одобрен польским королем Августом II. 30 апреля (10 мая) 1711 г. был подписан «Договор 
Петра I с Брауншвейг-Вольфенбюттельским домом о супружестве царевича Алексея Петровича и 
принцессы Шарлотты» (Маркина Л.А. София Шарлотта Брауншвейгская — первая немецкая прин-
цесса в России // Немцы в России : проблемы культурного взаимодействия : сб. научных трудов. 
СПб., 1998. С. 43–44).

3 Речь идет о совещаниях русских дипломатов с датскими и саксонскими министрами, состоявшихся 
22–23 октября 1711 г. в г. Кроссене (Бранденбург), на которых были намечены планы действий со-
юзников в Померании. Кроме Петра I, никто из перечисленных монархов на переговорах не при-
сутствовал. По Кроссенскому договору Россия для действий в Померании предоставляла датскому 
королю Фредерику IV сухопутный вспомогательный корпус (ПБИПВ. Т. 11, вып. 2. М., 1964. № 4839, 
4840. С. 202–209).

4 В декабре 1711 г. командующий союзными войсками в Померании чрезвычайный посол в Варшаве 
генерал-адъютант Г.Ф. Долгорукий передал свои полномочия саксонскому послу в Вене генералу 
А.К. Ваккербарту, который уже в феврале 1712 г. вручил армию Л.-Н. де Алларту. Однако Петр I 
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настоял на том, чтобы русские войска возглавил А.Д. Меншиков. Светлейший князь выехал в По-
меранию 2 марта 1712 г. и вскоре принял командование над всем союзным войском (ПБИПВ. Т. 12, 
вып. 2. М., 1975. Примеч. к № 5053. С. 326).

 5 После Прутского похода войско Б.П. Шереметева расположилось в Полонном, Дубне и Остроге для 
контроля за возможным проездом Карла XII через Польшу из Османской империи. 31 июля 1711 г. 
Петр I определил зимние квартиры для армии Б.П. Шереметева в Киевской, Смоленской и Москов-
ской губерниях. С августа 1711 г. штаб-квартира генерал-фельдмаршала находилась в Полонном, в 
1712–1717 г. в Киеве. В его задачи входила охрана южных приграничных областей (Шереметев Б.П. 
Военно-походный журнал 1711–1712 гг. / под ред. А.З. Мышлаевского. СПб., 1898. С. 96–99 ; ПБИПВ. 
Т. 11, вып. 2. № 4642, 4643. С. 55, 56).

 6 См. примеч. 104.
 7 Здесь и далее описание обстоятельств пребывания шведского короля на территории Османской им-

перии, «калабалыка» и возвращения Карла XII на родину Ф.И. Соймонов (кое-где дословно) заим-
ствовал из труда Вольтера «История Карла XII» (первое издание, целиком уничтоженное: Voltaire. 
Histoire de Charles XII, roi de Suède. Basle, 1731 ; см. на русском яз.: Вольтер. История Карла XII, 
короля Швеции и Петра Великого, императора России. СПб., 1999. С. 168–219).

 8 10 июля 1711 г. С. Понятовский из турецкого лагеря отправил в Бендеры к Карлу XII гонца с сообще-
нием о начале русско-турецких мирных переговоров и полученном обещании Балтаджи Мехмед-паши 
не подписывать соглашения без шведского короля. Получив донесение, Карл XII немедленно выехал 
из Бендер и в час дня 13 июля прибыл к шатру Балтаджи Мехмед-паши. Однако великий везир нару-
шил свое устное обещание и 12 июля подписал договор без учета шведских интересов (Григорьев Б.Н. 
Карл XII, или Пять пуль для короля. М., 2006. С. 405 ; Сотниченко А.А. Санкт-Петербург и русская 
дипломатия в русско-турецкой войне 1711–1712 годов // Петербургские чтения – 97. СПб., 1997. С. 64).

 9 После отхода русской армии между Карлом XII и Балтаджи Мехмед-пашой состоялся резкий раз-
говор. Король выразил мнение, что султан не будет доволен условиями договора, и предложил ве-
ликому везиру предоставить небольшое войско для преследования русских, но Балтаджи Мехмед-
паша отказался. После этого Карл XII был вынужден вернуться в Бендеры. Однако впоследствии, 
по словам П.П. Шафирова, послал «от себя тайно на него салтану жаловатца» — передал мемориал 
Ахмеду III с жалобами на везира  (ПБИПВ. Т. 11, вып. 1. М. ; СПб., 1962. С. 70 ; Вып. 2. С. 70, 361–362, 
102 ; Т. 12, вып. 1. М., 1975. С. 293).

10 После наводнения в конце июля 1711 г. Карл XII переехал в дер. Варница, где приказал построить 
каменный дом. 31 января 1713 г. во время «калабалыка» шведский король вместе с немногочис-
ленными сторонниками оборонял этот дом против превосходившего во много раз по численности 
противника (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 414).

11 Переговоры о конвое с турецким правительством вел от имени Карла XII С. Понятовский. В июле 
1711 г. для сопровождения шведского короля из Османской империи через Польшу великий везир 
предполагал выделить пятитысячный турецкий конный отряд и столько же татар.

12 9 декабря 1711 г. Османская империя объявила войну России и начала мобилизацию; однако русско-
турецкие переговоры продолжались. Аманатами стали П.А. Толстой, П.П. Шафиров, М.Б. Шереме-
тев. Послов вторично заключили в Едикуле 31 октября 1712 г.

13 После Прутского мирного договора 1711 г. между Россией и Османской империей был заключен 
новый трактат — 5 апреля 1712  г. в Адрианополе; ратифицирован Петром I 20 мая того же года 
(ПБИПВ. Т. 12, вып. 1. № 5256. С. 202–207). Однако Порта приняла решение не ратифицировать 
мирный договор со своей стороны до тех пор, пока Россией не будет выполнен пункт о выводе рос-
сийских войск из Польши. Новый мирный договор между Россией и Османской империей был под-
писан 13 июня 1713 г. в Адрианополе (Там же. Т. 12, вып. 1. Примеч. к № 5256. С. 492 ; Т. 13, вып. 1. 
№ 6040. С. 180–186 ; Примеч. к № 6040. С. 435, 437).

14 Эпизод с задержанием на границе Валахии курьера Я.Г. Флемминга описан Вольтером в «Истории 
Карла XII». У курьера нашли «тайнописные» донесения, адресованные крымскому хану (Вольтер. 
История Карла XII ... С. 182).

15 По мнению Вольтера, внезапный отъезд Я. Сапеги из Бендер вызвал у шведского короля подозрения 
в измене (Там же. С. 182–183).

16 Письмо султана бендерскому сераскеру Исмаилу-паше опубликовано Вольтером (Там же. С. 183–184).
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17 Шведский генерал-майор Х.А. Гротгусен (Гротхюсен) в Бендерах стал главным казначеем Карла XII.
18 По мнению шведского историка Е. Тенгберга, Карл XII передал «мемориал» через Т. Функа, швед-

ского посланника в Константинополе (ПБИПВ. Т. 12, вып. 1. С. 493).
19 Речь идет о возведении каменного дома Карла XII в Варнице и укреплений вокруг него.
20 Описание калабалыка 1713 г. см. ниже.
21 Ш. Ферриоль являлся посланником Франции при дворе турецкого султана в 1699–1710 г.
22 Речь идет о графе Р. Вилльлонге.
23 Демирташ — небольшое селение близ Адрианополя.
24 После заключения Прутского мирного договора Османская империя трижды объявляла войну Рос-

сии: 9 декабря 1711 г., 31 октября 1712 г., 13 апреля 1713 г.
25 См. примеч. 153.
26 Фридрихштадт был взят 1 февраля 1713 г.
27 Шведский фельдмаршал М.Г. Стенбок сдал крепость Теннинг союзному командованию 4 мая 1713 г.
28 Гарнизон Штеттина сдался А.Д. Меншикову 21 сентября (2 октября) 1713 г.
29 Русские войска вошли в Гельсингфорс 10 мая 1713 г.
30 Закончив работы по укреплению Гельсингфорса, 17 августа 1713 г. русские войска двинулись к Або. 

Шведы не смогли организовать серьезного сопротивления, и 28 августа армия Ф.М. Апраксина за-
няла главный город Финляндии Або. Из Або войска Ф.М. Апраксина направились к покинутой шве-
дами крепости Тавастгус. 1 октября русские отряды подошли к р. Пялькяне, где укрепился и подго-
товился к обороне К.Г. Армфельт. 6 октября 1713 г. после трехчасовой атаки шведы были вынуждены 
отступить (Бородкин М.М. История Финляндии : время Петра Великого. СПб., 1910. С. 146, 150).

31 Петр I прибыл в Санкт-Петербург 14 сентября (то есть еще до взятия шведской крепости), а до-
несение А.Д. Меншикова о капитуляции гарнизона Штеттина царь получил 14 октября 1713 г. (ПЖ 
1713 г. СПб., 1913. С. 46, 48).

32 Офицеры гвардии являлись надежной опорой Петра I в деле проведения реформ, поэтому царь давал 
им самые ответственные поручения, в том числе в области административного управления. В 1713 г. 
вице-губернатор Архангелогородской губернии А.А. Курбатов обвинил во внешнеторговых махи-
нациях архангелогородского обер-комиссара Д.А. Соловьева. Против вице-губернатора выдвинули 
встречное обвинение. Для ведения следствия в Архангельск направили гвардии майора М.И. Волкон-
ского. В январе 1714 г. А.А. Курбатов был уволен в отставку, а на его место царь назначил капитана гвар-
дейского Семеновского полка П.Ф. Лодыженского (Серов Д.О. Администрация Петра I. М., 2007. С. 188).

33 19 февраля 1714 г. отряд М.М. Голицына (8500 человек) нанес поражение генералу К.Г. Армфельту 
у дер. Лаппола.

34 Имеется в виду первое крупное сражение между шведскими и русскими войсками в Финляндии, 
произошедшее 6 октября 1713 г. при р. Пялькяне.

35 См. примеч. 226.
36 Шведская крепость Нейшлот сдалась полковнику И.М. Шувалову 29 июля 1714 г.
37 Речь идет о Гангутской баталии 27 июля 1714 г. См. примеч. 234, 236, 237, 248, 249.
38 После победы под Гангутом часть флота отправилась на зимнюю стоянку в Ревель, остальные суда 

пошли к Кроншлоту. 1 сентября 1714 г. близ Березовых островов русская эскадра попала в сильный 
шторм (ГСВ. Вып. 1. С. 424, 426).

39 Празднование Гангутской победы состоялось в Санкт-Петербурге 9 сентября 1714 г. См. примеч. 
248–251.

40 Для совместных действий с датским флотом летом 1716 г. царь указал собирать транспортные и 
военные суда в Копенгагене. 21 июня 1716 г. Петр I из Шверина отправил указ капитан-командору 
П.И. Сиверсу следовать с эскадрой из Ревеля в Копенгаген. П.И. Сиверс привел эскадру из тринад-
цати кораблей 17 июля. В датской столице уже находились пять русских кораблей, еще пять военных 
кораблей, купленных в Англии, доставил туда капитан П.П. Бредаль (ГСВ. Вып. 1. С. 446).

41 Летом 1716 г. Петр I вместе с северными союзниками предпринял попытку организовать десант на швед-
скую территорию, в Сконе, чтобы принудить Карла XII подписать мир. Царь возглавил объединенный 
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флот из 84 военных кораблей четырех морских держав: России, Англии, Голландии и Дании. Одна-
ко из-за разногласий между союзниками задуманная операция не состоялась.

42 В июне–июле 1717 г. русская эскадра под командованием Ф.М. Апраксина совершила рейд вдоль к 
о. Готланд, на который был высажен десант из 900 человек. Десант проник далеко вглубь острова и 
захватил большие запасы продовольствия.

43 Петр I прибыл из второго большого заграничного путешествия в Санкт-Петербург 9 октября 1716 г. 
Описание путешествия и следствия по делу царевича Алексея Петровича вошли в пятую книгу на-
стоящего сочинения Ф.И. Соймонова.

44  Идея строительства канала в обход бурного Ладожского озера, где с 1703 по 1718 г. погибло более 
десяти тысяч транспортных судов, возникла у Петра I в 1712–1713 г. Однако указ о начале строи-
тельства канала был подписан только 26 сентября 1718 г. К работам по строительству обводного 
канала между Невой и Волховом (протяженностью 104 версты) под руководством А.Д. Меншикова 
приступил Г.Г. Скорняков-Писарев зимой 1719 г. С 1723 г. контролем над строительством канала 
занимался Б.Х. Миних. В мае 1728 г. для судоходства открыли небольшой участок между Новой 
Ладогой и Кобоной и только в 1731 г. весь канал (Горелов В.А. Речные каналы в России : к истории 
русских каналов в XVIII в. Л. ; М., 1953. С. 29, 41, 45–46 ; Бумаги императора Петра I. СПб., 1873. 
№ VII. С. 57 ; Миних Б.Х. Очерк управления Российской империей // Перевороты и войны. М., 1997. 
С. 285, Записки капитана Перри о бытности его в России с 1698-го по 1713 год // Русский вестник. 
СПб., 1842. № 5 и 6. Май и июнь. С. 251–253; Записки графа Эрнста Миниха // Перевороты и войны. 
М., 1997. С. 325–326, 388).).

45 В июле 1719 года русский галерный флот под командованием Ф.М. Апраксина вышел из Або, про-
шел Аландский пролив и высадил десант на шведский берег. Русские войска действовали на по-
бережье от Евле до Норрчепинга. В ходе рейда было сожжено 135 деревень, два города, мельницы, 
склады, два металлургических завода. Казачьи разъезды находились в полутора милях от Сток-
гольма. Генерал-майор П.П. Ласси высадил десанты в Эстхаммаре и Эрегрунде, опустошил окрест-
ности Евле. 21 августа 1719 года русский галерный флот ушел в Або, корабельный ― в Ревель (ГСВ. 
Вып. 1. С. 495–500).

46 В 1717–1718 г. в окружении английского короля Георга I появились слухи о возможной поддержке 
Карлом XII (а после заключении мира — со Швецией и Петром I) претензий на английский и шот-
ландский престолы Джеймса Фрэнсиса Эдуарда, сына изгнанного в 1688 г. короля Якова II Стюарта. 
Русский резидент в Лондоне Ф.П. Веселовский получил указ предотвращать наметившееся охлаж-
дение русско-английских отношений.

47 Имеется в виду «Мемориал, каков по указу Его Царского Величества подан английскому двору» 
резидентом Ф.П. Веселовским. См.: Кн. 5. Примеч. 160.

48 В мае 1718 г. начал работу Аландский конгресс, призванный выработать условия мирного договора 
между Россией и Швецией. Шведская сторона затягивала переговоры, чему способствовали по-
зиции Дании и Англии. Пришедшая к власти в Швеции «гессенская» партия (сторонники сестры 
Карла XII Ульрики Элеоноры и ее мужа, Фридриха Гессенского) начала мирные переговоры с за-
падными союзниками России. Для усиления давления на Швецию по приказу Петра I русский флот 
в 1719–1720 г. предпринял несколько рейдов на шведскую территорию, сопровождавшихся высад-
ками десантов.

49 В июне 1719 года английская эскадра адмирала Дж. Норриса в составе 12 линейных кораблей вошла 
в Балтийское море. Поводом для акции стала защита интересов английских купцов в торговле со 
Швецией. Петр I приказал готовить к походу ревельскую эскадру и отправить с письмом к Дж. Нор-
рису морского лейтенанта Н.Ф. Головина (ГСВ. Вып. 1. С. 483).

50 27 июля 1720 г. русский галерный флот под командованием М.М. Голицына одержал победу над 
шведами у о. Гренгам. 8 сентября четыре захваченных шведских фрегата были торжественно вве-
дены в Санкт-Петербург.

51 Ништадтский мир был подписан 30 августа 1721 г. Торжества по случаю заключения мирного до-
говора в Санкт-Петербурге начались 10 сентября 1721 г.

52 В начале XVIII в. Персия переживала один из самых тяжелых периодов своего существования. Шах 
Солтан Хосейне отстранился от государственных дел. В разных частях страны (Белуджистане, 
Кандагаре, Герате) неоднократно вспыхивали восстания. К 1721 г. у русских дипломатов сложилась 
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уверенность, что Персии угрожает распад: афганцы осадили Исфахан, отряды горских народов 
захватили Шемаху (август 1721 г.). Город был разграблен, при этом серьезно пострадали русские 
купцы, что и послужило поводом к объявлению войны.

53 Ф.И. Соймонов в сочинении «Описание Каспийского моря» посвятил событиям Персидского похода 
третью главу «О походе Петра Великаго к лежащим при Каспийском море Персидским провинци-
ям» (Соймонов Ф.И. Описание Каспийскаго моря и чиненных на оном российских завоеваний ... 
СПб., 1763. С. 54–105).

54 Екатерина Алексеевна и Петр I от Москвы до Астрахани шли на 36-весельном струге «Москво-
рецкий» (Там же. С. 56). Струг длиной в 42 м. был построен в 1722 г. специально для монарха и его 
супруги, поэтому на нем имелось несколько богато отделанных кают («чердаков»).

55 17 мая Петр I и Екатерина Алексеевна выехали из Коломны водным путем и прибыли в Нижний 
Новгород 26 мая 1722 г. (ПЖ 1722 г. СПб., 1913. С. 33, 35).

56 Легко управляемые островские лодки представляли собой плоскодонный парусно-гребной однопа-
лубный двухмачтовый корабль около 25 метров длиной и 7 метров шириной, вооружение которого 
обычно составляло 6 пушек и 12 фальконетов, а экипаж ― более 100 человек. В Нижнем Новгороде 
каждому крупному и среднему судну, были приданы по три островских лодки (Соймонов Ф.И. Опи-
сание Каспийского моря ... С. 55, 56).

57 19 июня 1722 г. после месячного путешествия Петр I прибыл в Астрахань (ПЖ 1722 г. С. 46).
58 15 июня 1722 г. в Астрахани был опубликован манифест на персидском, турецком и татарском язы-

ках, объяснявший причины похода. В манифесте подчеркивалась необходимость защиты русских 
купцов, пострадавших во время разграбления «бунтовщиками» Шемахи (Голиков И.И. Деяния Пе-
тра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и располо-
женные по годам. М., 1838 . Т. 9. С. 132–135).

59 Точнее – у Ярковского притока, устья самого крупного рукава Волги, и близ острова под названием 
Четыре Бугра (Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря ... С. 35, 69).

60 21 июля 1722 г. состоявшийся на о. Четыре Бугра военный совет принял решение, что если не-
погода разнесет суда, то им необходимо собираться у р. Терек. Командовавшему авангардом рос-
сийскому монарху следовало идти вдоль берега, ластовым судам К. фон Вердена ― к о. Чечень, а 
гукору «Принцесса Анна» Ф.М. Апраксина, на котором находились Ф.И. Соймонов, П.А. Толстой и 
Д.К. Кантемир, двигаться как можно ближе к суше (Там же. С. 66, 69 ; Голиков И.И. Деяния Петра 
Великого ... Т. 9. С. 151–152).

61 24 июля 1722 г. Петр I прибыл к устью р. Терек и осмотрел город Терки (Голиков И.И. Деяния Петра 
Великого ... Т. 9. С. 155).

62 25 июля 1722 г. Ф.И. Соймонов в сопровождении двух местных казаков по указу Петра I отправился 
на шлюпке искать удобное для высадки войска место на побережье Аграханского залива.

63 Ср.: «...приказал генералу-адмиралу на якорь стать, но когда ты пришел, то должно сей приказ от-
менить, для того пади же назад на гукер и поезжай ночью сколь далеко можешь» (Соймонов Ф.И. 
Описание Каспийского моря ... С. 74).

64 Вечером 26 июля 1722 г. Ф.И. Соймонов доставил Ф.М. Апраксину указ императора следовать к 
новому месту стоянки. Однако из-за сильной непогоды флотилия была вынуждена простоять ночь 
на якорях (Голиков И.И. Деяния Петра Великого ... Т. 9. С. 155–156).

65 День 27 июля отмечен двумя победами русского галерного флота над шведами: при п-ове Гангут 
(1714) и у о. Гренгам (1720). Согласно походному журналу, 27 июня 1722 г. император торжественно 
отмечал годовщины обоих морских сражений. Благодарственный молебен и празднование побед со-
стоялись на генерал-адмиральской полугалере «Св. Наталия» (ПЖ 1722 г. С. 52, 53).

66 Обстоятельства поиска места для лагеря Ф.И. Соймонов раскрыл в сочинении «Описание Каспий-
ского моря». Ф.И. Соймонову не удалось показать императору выбранное им место, поскольку оно 
не было отмечено специальным знаком (Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря ... С. 75–77).

67 Устройством лагеря руководил генерал-квартирмейстер В.Д. Корчмин.
68 Утром 28 июля 1722 г. солдаты высадились из лодок на берег и устроили лагерь, который после со-

оружения вокруг него вала получил название Аграханского ретраншемента (ПЖ 1722 г. С. 53 ; Го-
ликов И.И. Деяния Петра Великого ... Т. 9. С. 157).
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69 По указу императора в Персидском походе должно было участвовать 22000 пехоты, 9000 регу-
лярной конницы генерал-майора Г.С. Кропотова, 20000 казаков, 5000 калмыков и 5000 матросов 
(Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 г. СПб., 1869. Ч. 1. С. 13–14). 11 
августа 1722 г. большая часть высадившегося на берег русского войска, к которому присоединился 
вернувшийся из дер. Андреевской отряд бригадира Ш. Ветерани, вышла в поход (ПЖ 1722 г. С. 55).

70 23 июля 1722 г. у дагестанской деревни Андреевской на отряд Ш. Ветерани напали вооруженные 
местные жители. В результате стычки было убито и ранено несколько десятков драгун. Нападав-
ших удалось разогнать, после чего Андреевская деревня (ок. 3000 дворов) была разграблена и со-
жжена (Голиков И.И. Деяния Петра Великого ... Т. 9. С. 161). Известие о результатах карательного 
рейда царь получил 26 июля 1722 г. (ПЖ 1722 г. С. 52).

71 Небольшой покрытый зарослями камыша остров Ракушечный стал подходяшим местом для стоянки 
островских лодок во время сильного ветра (Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря ... С. 83, 84).

72 После занятия Дербента Петр I отправил на шняве «Св. Екатерина» лейтенанта флота И. Лунина с 
частью войска в Баку. Поручик получил указ передать манифест на персидском языке, в котором 
жителям Баку предлагалось принять русский гарнизон. Бакинцы ответили отказом и не пустили 
И. Лунина в город (Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа ... С. 28–29).

73 23 августа 1722 г. за версту от Дербента Петра I встретил наиб с делегацией знатных жителей. Им-
ператору на покрытом парчой серебряном блюде поднесли ключ от города. В Дербенте российского 
монарха приветствовали пушечной пальбой с городских стен. После ухода армии в городе оставили 
русский гарнизон во главе с комендантом полковником А.Т. Юнгером (Там же. С. 26).

74 6 августа 1722 г. Петр I прибыл к р. Сулак, на другом берегу которой уже стоял лагерем Ш. Вете-
рани. Переправа русской армии через реку на плотах и паромах заняла несколько дней с 7 по 10 
августа. 11 августа передовые части русского войска выступили от р. Сулак к Дербенту и к полудню 
следующего дня достигли г. Тарки, где разбили лагерь. Остальные части продолжали подходить до 
15 августа 1722 г. (ПЖ 1722 г. С. 56–61).

75 Перед выходом в поход российский монарх указал Ф.И. Соймонову отвести стоявшую в Аграхан-
ском заливе часть флотилии к о. Чечень, где уже находились груженные провиантом ластовые суда 
К. фон Вердена. Последний принял команду над всей флотилией и направился к Дербенту (Голи-
ков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных ис-
точников и расположенные по годам. М., 1789. Ч. 9. С. 164).

76 Сурхай-хан, владелец казыкумукский, был одним из повстанцев, осаждавших Шемаху. В сентябре 
1722 г. он напал на русский лагерь близ Дербента. Судя по контексту, Ф.И. Соймонов имел в виду 
более ранние события. Так, 16 августа 1722 г. русская армия выступила из Тарков и через два дня 
подошла к селению Утемиш, где правил султан Махмуд, подвластный кайтакскому уцмию Ахмет-
хану. 19 августа царь послал к султану офицера с тремя казаками. Султан Махмуд приказал убить 
посланников и, рассчитывая на легкую победу, с многотысячным войском напал на лагерь, но по-
терпел поражение. Русская конница преследовала его три мили до Утемиша. Насчитывавший 500 
дворов Утемиш и шесть окрестных деревень были разграблены и сожжены. Несколько сот горцев 
были убиты, важную часть добычи русской армии составили 7000 быков и 4000 баранов (Бут-
ков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа ... С. 25, 34–35).

77 Во время пребывания в Тарках Петр I принял представителей наиба Имам-кули-бека и жителей 
Дербента, обратившихся к императору с просьбой принять город под свое покровительство. В Дер-
бент был отправлен полковник Наумов с поручиком и двенадцатью донскими казаками для подго-
товки встречи государя. Одновременно с Наумовым к Дербенту подошла флотилия К. фон Вердена. 
По соглашению с наибом у северных и морских ворот был поставлен русский караул из прибывших 
на судах драгун (Там же. С. 24).

78 Русская армия прошла через город и расположилась лагерем: пехота на равнине близ морского по-
бережья, а конница в пяти верстах от устья р. Милюкент. Там же, в устье реки, на якорях встала 
и флотилия К. фон Вердена. На берегу солдаты соорудили небольшое укрепление, куда начали 
выгружать доставленный на судах провиант. Во время разгрузки поднялся северный ветер, и от-
вечавший за провиант бригадир В.Я. Левашов был вынужден посадить суда на мель, при этом часть 
муки подмокла и испортилась (Голиков И.И. Деяния Петра Великого ... Ч. 9. С. 173, 183 ; Бутков П.Г. 
Материалы для новой истории Кавказа ... С. 29).

79 Точнее ― астраханских судов.
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80 Возле Дербента русская армия ожидала прибытия из Астрахани тридцати груженных провиан-
том ластовых судов под командованием капитана Н.Ф. Вильбуа. Флотилия благополучно достигла 
Аграханского залива, но как только выступила в открытое море, попала в сильный шторм. Суда 
дали течь, и Н.Ф. Вильбуа вынужден был посадить их на мель у Аграханского п-ова. Таким обра-
зом, из-за недостатка продовольствия и обострения отношений с Османской империей в сентябре 
1722 г. Петр I остановил поход в Персию, вернулся в Астрахань, а затем и в Москву (Бутков П.Г. 
Материалы для новой истории Кавказа ... С. 29).

81 После возвращения из Баку шнявы И. Лунина туда было решено отправить бригадира В.Я. Лева-
шова с четырехтысячным отрядом. Однако из-за возникших проблем с продовольствием экспеди-
цию в Баку пришлось отложить. Военный совет принял решение выгрузить провиант с разбитых 
в Аграханском заливе штормом судов и отвести их на мелкое место, чтобы со временем доставить 
в Дербент. Император прибыл в Астрахань 4 октября 1722 г. (ПЖ 1722 г. С. 18 ; Броневский С.М. 
Историческия выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими народами, в 
Кавказе обитающими со времен Ивана Васильевича доныне. СПб., 1996. С. 68).

82 24 октября 1722 г. Петр I ходил на боте к Иванчуку (рыбному учугу), находившемуся в 30 верстах от 
Астрахани, чтобы посмотреть на ловлю белуг и осетров (ПЖ 1722 г. С. 55–56).

83 При выезде из Астрахани (24 октября) император встретил курьера С. Чеботаева с пакетом от рус-
ского консула в Персии С. Аврамова. Согласно доставленным донесениям, везир Решта согласился 
принять военною помощь, предложенную русским монархом (Соймонов Ф.И. Описание Каспийско-
го моря ... С. 104 ; ПЖ 1722 г. С. 65).

84 4 ноября 1725 г. на четырнадцати судах из Астрахани к Гиляну были отправлены два батальона 
пехоты во главе с полковником Н.М. Шиповым, а также Ф.И. Соймонов, которому поручили на об-
ратном пути исследовать устье р. Куры и выбрать место для строительства нового города в Сальяне 
(ПЖ 1722 г. С. 67, 91 ; Броневский С.М. Историческия выписки ... С. 69).

85 Петр I  выехал из Астрахани 5 ноября и прибыл в Царицын 19 ноября 1722 г. (ПЖ 1722 г. С. 92). 18 
декабря 1722 г. состоялся торжественный въезд императора в Москву, в честь которого были под-
новлены триумфальные Синодальные ворота (возведенные к празднованию Ништадтского мира). 
Украшавшие их эмблемы и картины заменили соответствовавшими новой тематике (Берхгольц Ф.В. 
Дневник камер-юнкера Фридриха Вильгельма Берхгольца : 1721–1725 // Неистовый реформатор. 
М., 2000. Ч. 2. С. 499–500).

86 Император возвратился в Санкт-Петербург 3 марта 1723 г. (ПЖ 1723 г. СПб., 1913. С. 9).
87 Старый ботик Петра I, построенный некогда в Англии и перевезенный из Архангельска в Москву, 

ставший реликвией к тому времени, был освящен и 11 августа 1723 г. привезен из Москвы в Санкт-
Петербург, выведен на Кронштадтский рейд и затем установлен на Государевом бастионе Петропав-
ловской крепости. По указу Петра I (от 2 сентября 1723) ботик следовало ежегодно выводить на Неву 
на специально построенном судне (Церемониал вывода ботика из крепости к Невскому монастырю : 
из журнала Гарнизонной канцелярии // МС. Т. X. 1853, № 7. Июль. С. 2 ; Бассевич Г.Ф. Записки, слу-
жащие к пояснению некоторых событий из времени царствования Петра Великого // Юность держа-
вы. М., 2000. С. 412).

88 12 сентября 1723 г. в Санкт-Петербурге был подписан русско-персидский мирный договор (Петер-
бургский мирный договор 1723). Ситуация на южных рубежах России стала более спокойной, и 4 
декабря 1723 г. государь отправил курьера в Астрахань с указом прибыть в Санкт-Петербург гу-
бернатору А.П. Волынскому, М.А. Матюшкину и Ф.И. Соймонову для отчета и новых инструкций 
(Комаров В.В. Персидская война 1722–1725 : материалы для истории царствования Петра Велико-
го // РВ. 1867. Т. 68, № 4. С. 606).

89 Петр I выехал из Санкт-Петербурга на Олонецкие Марциальные Воды для прохождения курса лече-
ния 16 февраля и пробыл там до 15 марта. В Москву он вернулся 22 марта 1724 г. (ПЖ 1724 г. СПб., 
1913. С. 2–5).

90 М.А. Матюшкин по дороге из Астрахани в Москву простудился и заболел. Император несколько 
раз навещал занемогшего генерал-лейтенанта, в доме которого и велись беседы о военном походе 
в Баку, ситуации в Персии и на юге России. М.А. Матюшкин получил указ построить в Сальяне 
новую крепость и принять командование над русским войском в Гиляне (Комаров В.В. Персидская 
война 1722–1725 ... С. 585).
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 91 Ф.И. Соймонов составил карты Каспийского моря и р. Куры, а также выбрал место для строитель-
ства крепости в устье р. Кура, которое было одобрено Петром I (Броневский С.М. Историческия 
выписки ... С. 73).

 92 7 мая 1724 г. в Москве прошла торжественная коронация Екатерины I. М.А. Матюшкин и Ф.И. Сой-
монов выехали из Москвы 24 мая 1724 г. и прибыли в Астрахань 15 августа (Комаров В.В. Персид-
ская война 1722–1725 ... С. 586).

 93 М.А. Матюшкин попросил коменданта крепости Св. Крест генерал-майора Г.С. Кропотова выде-
лить солдат для сопровождения в Гилян, но тот отказал. 2 сентября 1724 г. М.А. Матюшкин от-
правил с курьером рапорт Петру I с просьбой отложить поход в Гилян. Сержант Тобольского полка 
Толбухин доставил донесение генерал-лейтенанта государю в Старую Руссу 23 сентября. Импера-
тор отклонил прошение и потребовал выполнения данного ранее указа (Соймонов Ф.И. Описание 
Каспийского моря ... С. 181–182 ; Комаров В.В. Персидская война 1722–1725 ... С. 612–613).

 94 Точнее, монарх написал М.А. Матюшкину: «Какой тебе более указ надобно, ибо на все имел пол-
ную инструкцию, также велено делать, по тамошним конъюкторам смотря, а ехать самому велено, 
и ежели пропустишь зиму — ответ дашь» (Комаров В.В. Персидская война 1722–1725 ... С. 613).

 95 На следующий день после получения указа государя, 10 ноября 1724 г., М.А. Матюшкин и Ф.И. Сой-
монов из Ярковского устья вышли курсом на Апшерон.

 96 Официальное сообщение о смерти Императора, подписанное Екатериной I, было отправлено из 
Санкт-Петербурга 10 февраля и получено М.А. Матюшкиным в Реште 12 мая 1725 г. (Комаров В.В. 
Персидская война 1722–1725 ... С. 613–614).

 97 Бракосочетание царевича Алексея Петровича и Софии Шарлотты состоялось 14 (25) октября 1711 г. 
в местечке Торгау, во дворце жены Августа II королевы Христины Эбергардины (тетка Шарлотты), 
под опекой которой принцесса находилась с семилетнего возраста (Немцы в России. С. 42, 44).

  98 Ф.И. Соймонов ошибся. Царевичу Алексею Петровичу (род. 18 (28) февраля 1690 г.) был 21 год, а его 
невесте (род. 19 (29) августа 1694 г.) едва исполнилось 17 лет.

 99 После состоявшейся 14 октября 1711 г. в Торгау свадебной церемонии молодые супруги отправи-
лись в Брауншвейг. 10 ноября 1711 г. Алексей Петрович прибыл в Торунь, где по указу Петра I за-
нимался организацией снабжения русской армии провиантом. Жена царевича «для нужд своих» 
осталась в Брауншвейге и приехала в Торунь только 19 декабря (Собрание документов по делу 
царевича Алексея Петровича, вновь найденных Г.В. Есиповым. М., 1861. С. 60, 69, 72).

100 Петр I покинул Торгау 19 октября 1711 г.; на следующий день он прибыл в Кроссен, где вступил в 
переговоры с представителями Дании и Саксонии о совместных военных действиях против Шве-
ции в Померании. 27 октября царь приехал в Торунь, где встретился с Екатериной Алексеевной. В 
Ригу они прибыли только 18 ноября 1711 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 376–377).

101 Речь идет о переговорах в Кроссене. См. примеч. 3.
102 См. примеч. 5.
103 Петр I и Екатерина Алексеевна прибыли из Митавы в Ригу 18 ноября 1711 г.
104 Я.Ф. Долгорукий попал в шведский плен в битве под Нарвой (1700) и более десяти лет провел 

Стокгольме. Отправленный оттуда в Ботнический залив на фрегате Я.Ф. Долгорукий вместе с 44 
русскими пленными 3 июня 1711 г. обезоружил малочисленную шведскую команду и приказал 
шкиперу следовать в Ревель (Козлов С.А. Русские пленные Великой Северной войны, 1700–1721. 
СПб., 2011. С. 154–156).

105 Далее приведен текст реляции, опубликованный в «Ведомостях» 12 июля 1711 г. (Ведомости вре-
мени Петра I. Вып. 2. С. 109–110).

106 Обмен военнопленными между воющими державами был широко распространен в годы Великой 
Северной войны. Между Россией и Швецией к 1709 г. был уже налажен обменный процесс, усилив-
шийся после Полтавской битвы. В начале 1711 г. предполагалось обменять попавших в плен под 
Нарвой в 1700 г. русских генералов: Я.Ф. Долгорукого и А.М. Головина на К.Г. Реншельда, цареви-
ча имеретинского Александра Александровича и И.Ю. Трубецкого ― на К. Пипера, а резидента 
А.Я. Хилкова ― на статс-секретаря К. Пипера У. Хермелина (Шебалдина Г.В. Шведские военно-
пленные в Сибири : первая четверть XVIII в. М., 2005. С. 112–114 ; Козлов С.А. Русские пленные 
Великой Северной войны ... С. 120–121, 152–156).
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107 А.М. Головина, И.Ю. Трубецкого, а также Александра Багратиони до 26 января 1711 г. задержали 
в г. Умео. Затем, в связи со смертью Багратиони и побегом Я.Ф. Долгорукого, обмен был отложен, и 
пленные были возвращены в Стокгольм (Козлов С.А. Русские пленные ... С. 154–156).

108 Постепенно каменный дом Карла XII («Новые Бендеры») окружили валами и шанцами. Шведские 
укрепления представляли собой комплекс разнообразных жилых и хозяйственных строений с до-
мом шведского короля в центре. По окружности здания соединялись оборонительными линиями 
(Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 414).

109 После заключения Прутского мира 1711 г. Карл XII направил Ахмеду III через своего посланника 
в Константинополе Т. Функа жалобу на Балтаджи Мехмед-пашу. В дальнейшем король посылал 
грамоты султану и со своим посланником, и с французским послом П.П. Дезальером. Великому 
везиру удалось перехватить часть переписки (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения в начале 
XVIII в. М., 1971. С. 143–144).

110 В 1711 г. русские и турецкие дипломаты обсуждали вопрос проезда Карла XII в Померанию через 
Польшу, Венгрию или немецкие земли. Соответствующий пункт был включен в текст Прутского 
договора. По словам П.П. Шафирова, великий везир пообещал, что если шведский король «чрез 
Полшу не поедет, то вышлет насильно чрез Венгры» (ПБИПВ. Т. 11, вып. 2. № 4703. С. 102). 16 июля 
1711 г. посланный в Бендеры Балтаджи Мехмед-пашей отряд получил приказ вывезти Карла XII за 
пределы Османской империи. Сведения об отправке великим везирем резидента в Вену приводит 
Вольтер (Вольтер. История Карла XII ... С. 173).

111 К концу июля 1711 г. сообщение шведов с внешним миром оказалось фактически прерванным, ве-
ликий везир также лишил их дотаций султана на содержание.

112 Голштинский посланник барон Ф.Э. Фабрис появился в Османской империи летом 1710 г., вошел 
в доверие к Карлу XII и выполнял его дипломатические поручения. Ф.Э. Фабрис и стал одним из 
основных информаторов Вольтера при написании «Истории Карла XII» (Гончарова Т.Н. Вольтер ― 
историк Северной войны // Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в. : 
материалы международной научной конференции. СПб., 2007. С. 37).

113 Британский путешественник О. де ла Мотрэй (Мотре; по происхождению француз, эмигрант) по-
сетил большинство европейских государств и несколько стран Азии и Северной Африки. Во время 
пребывания в Османской империи он некоторое время находился в окружении шведского коро-
ля. Перу О. де ла Мотрэя принадлежит несколько трудов, изданных на английском и французском 
языках, в том числе «Travels through Europe, Asia, and into part of Africa» (London, 1723. Vol. 1–2) 
и «Remarques histonques et critiques sur l'Histoire de Charles XII, par m. de Voltaire» (Londres, 1732). 
Сведения об участии О. де ла Мотрэя в доставке денег для содержания двора Карла XII имелись в 
некоторых изданиях труда Вольтера (напр.: «The life of Charles XII, king of Sweden. London, 1812. P. 
94). О. де ла Мотрэй обвинил Вольтера в фактических ошибках, и последний убрал упоминания о 
путешественнике из своей книги.

114 В Старый сераль в Константинополе после смерти правящего султана Мустафы II были переведены 
его сыновья, будущие султаны Махмуд I и Осман III. В 1703 г. в турецких правящих кругах возник 
заговор, имевший целью провозгласить султаном сына Ахмеда II Ибрагима, которому было в то 
время около десяти лет. Заговор провалился и султаном стал Ахмед III, родной брат свергнутого 
Мустафы II (Толстой П.А. Русский посол в Стамбуле : П.А. Толстой и его описание Османской им-
перии нач. XVIII в. М., 1985. С. 114. Примеч. 154).

115 Великий везир Чорлулу Али-паша был обвинен в измене и заговоре против султана Ахмеда III. 9 
ноября 1711 г. был арестован Балтаджи Мехмед-паша, в 1712 г. его также обвинили в причастности 
к заговору и удавили. Помощнику великого везира Балтаджи Мехмед-паше Осману-аге отрубили 
голову.

116 10 ноября 1711 г. новый великий везир Юсуф-паша заверил П.П. Шафирова и М.Б. Шереметева, что 
турецкая сторона будет придерживаться условий Прутского мирного договора. Однако после того, 
как 27 ноября были получены известия из Азова о том, что царские войска не оставили крепость, 
русских послов обвинили в нарушении достигнутых соглашений. 9 декабря 1711 г. Османская им-
перия объявила войну России, но переговоры с русскими представителями продолжались (Орешко-
ва С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 150–151).

117 5 апреля 1712 г. в Адрианополе был заключен русско-турецкий мирный договор на 25 лет. В пере-
говорах с турецкой стороной русских послов П.П. Шафирова и М.Б. Шереметева поддерживали 
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английский посол Р. Саттон и голландский посол Я. Кольер, которые противодействовали француз-
ской дипломатии, принявшей сторону шведского короля. Со стороны Османской империи трактат 
так и не был ратифицирован.

118 Французский посол П.П. Дезальер настаивал, чтобы в качестве конвоя с Карлом XII в Польшу было 
отправлено 30000 турецких и 15000 татарских войск (Там же. С. 158).

119 Дата ошибочна, по мусульманскому лунному календарю ― 1124 г. Летоисчисление мусульман от 
Хижры (16 июля 622 г. н. э.) ― даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мек-
ки в Медину. Год состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней 
меньше солнечного года.

120 Речь идет об отсутствии постоянных представителей Порты при дворах христианских монархов.
121 3 августа 1712 г. из Константинополя, чтобы удостовериться в выводе русских войск из польских 

земель, был отправлен салахор Ахмед-бей, которого сопровождали ага от бендерского паши, пред-
ставитель крымского хана Шефаршах-бей, а также знавшие турецкий язык два шведских офицера. 
25 октября Ахмед-бей возвратился в Константинополь и доложил султану о наличии царских войск 
в Польше. Мирный договор не был ратифицирован, и 31 октября 1712 г. Османская империя снова 
объявила войну России (Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы ... 
С. 126–128 ; ПБИПВ. Т. 12, вып. 2. Примеч. к № 5611. С. 434–435).

122 31 октября 1712 г. более двухсот представителей русского посольства в соответствии с османской 
дипломатической практикой заключили в крепость Едикуле. П.П. Шафиров и М.Б. Шереметев оста-
вались там по апрель 1713 г. Дольше всех в турецкой тюрьме находился русский посол в Османской 
империи П.А. Толстой: с ноября 1710 по апрель 1712 г. и с 21 октября 1712 по апрель 1713 г. (Артамо-
нов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы ... С. 128 ; Серов Д.О. Администрация 
Петра I. С. 74, 79).

123 Согласно обычаю, в знак войны у дворца султана выставлялись семь бунчуков.
124 Западноевропейские дипломаты в Константинополе полагали, что турки не смирились с утратой 

Мореи, которая по Карловицким мирным договорам (1699) отошла Венецианской республике, по-
скольку это наносило большой урон экономике Порты. Такого же мнения придерживался и русский 
посол П.А. Толстой, регулярно присылавший в Москву «статейные списки» обо всех событиях в 
Османской империи. Уже в начале XVIII в. турецкие политики рассматривали возможность нача-
ла военных действий против ослабевшей Венеции. Среди наиболее рьяных сторонников войны за 
Морею был будущий великий везир Кемюрчю Али-паша. Однако вплоть до 1714 г. занятое другими 
проблемами султанское правительство не решалось начать войну с Венецией. В 1715 г. Морея была 
завоевана турецкими войсками и по Пожаревацкому (Пассаровицкому) миру с Австрией и Венеци-
ей в 1718 г. отошла к Османской империи (Толстой П.А. Русский посол в Стамбуле ... С. 44).

125 Пера ― предместье Константинополя на северном берегу бухты Золотой Рог, где находились по-
сольства и представительства христианских государств, католические костелы, монастыри, про-
живали богатые купцы и иностранцы. Левант (от фр. Levant — Восток) ― общее название стран 
восточной части Средиземного моря.

126 Интересы торговавших на территории Османской империи западноевропейских купцов защища-
ли консульские представители. Россия имела в Константинополе постоянное посольство во главе 
с П.А. Толстым (с 1702.). Однако после заключения Адрианопольского мирного договора (1713) и 
отъезда русских послов из Константинополя турецкое правительство отказало России в праве на-
править ко двору султана нового постоянного представителя.

127 В подписанном на р. Прут договоре (12 июля 1711) не были оговорены сроки и пути вывода русских 
войск из Польши, также как и сроки разорения и передачи пограничных крепостей. В дальнейшем 
русские и турецкие дипломаты в течение нескольких месяцев вносили уточнения в текст мирного 
договора (Война с Турцией 1711 года (Прутская операция). СПб., 1898. С. 267–268. (Сборник военно-
исторических материалов ; вып. 12)).

128 Прутский договор был подписан 12 июля, а уже 9 декабря 1711 г. Османская империя объявила вой-
ну России. Подписание нового мирного договора состоялось 5 апреля 1712 г. (см. примеч. 117 к кн. 4).

129 В апреле 1712 г. султанское правительство согласилось принять польское посольство С. Хоментовско-
го, в задачи которого помимо подтверждения Карловицкого мира (1699) входило и обсуждение пробле-
мы пропуска шведского короля через Польшу (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 165).
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130 В высылке из Османской империи Карла XII былы заинтересованы и Россия и сама Османская им-
перия. Однако швецкий король намеривался пробыть в Бендерах до августа 1712 г. якобы для кон-
троля над тем, как русскими выполняются условия мирного договора, в связи с чем султан приказал 
организовать и ускорить «мирные проводы» Карла XII за пределы Османской империи. Выполне-
ние приказа было возложено на бендерского сераскера Исмаил-пашу и крымского хана (ПБИПВ. 
Т. 12, вып. 1. Примеч. к № 5283. С. 536, 539).

131 В конце 1712 г. Карлу XII из перехваченных писем стало известно о начале переговоров представи-
телей польского короля с крымским ханом Девлет-Гиреем II. А.Н. Сенявский просил хана помочь 
захватить шведского короля в Польше. Карл XII обвинил крымского хана в том, что он подкуплен 
царем, и заявил, что Август II обещал султану за помощь Каменец Подольский (Артамонов В.А. 
Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы ... С. 133, 134).

132 Карл XII выдвигал две причины, препятствовавшие его отъезду из Османской империи: присут-
ствие русских войск в Польше и недостаток денежных средств на уплату долгов и проезд. Король 
просил выделить 1200 мешков, однако султан первоначально намеревался выдать за счет казны 
только 50 (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 167). Мешок (кесь) ― единица денежно-
го измерения в Османской империи, равная 500 левкам. 1 левок составлял 45 копеек.

133 Дата соответствовала в 1712 г., 1124 по хиджре, десятому месяцу мусульманского года, то есть июлю.
134 В труде Вольтера сообщается, что на требование Карла XII выдать еще тысячу кошельков Исма-

ил-паша ответил: «За свою услужливость твоему величеству я поплачусь головой, ведь я отдал 
двенадцать сотен кошельков вопреки нарочитому повелению моего господина» (Вольтер. История 
Карла XII ... С. 185).

135 Имеется в виду голландец Ж.Б. Савари, который не только служил секретарем шведского посоль-
ства, но и с 1709 г. являлся русским осведомителем.

136 После издания фетвы муфтия о высылке Карла XII турецкие власти арестовали шведского посла 
Т. Функа, посла Станислава I Лещинского К. Крышпина, а также задержали и самого Станислава I 
Лещинского.

137 Речь султана на государственном совете (Диване) приведена Вольтером (Там же. С. 186).
138 Имеются в виду чауш-баши (главный церемониймейстер и генерал-квартирмейстер) Агмет-ага и 

салахор (подконюший) Ахмед-бей.
139 Английский посланник при дворе Карла XII ― Дж. Джеффрис.
140 Среди участников обороны дома были канцлер Г.Х. Мюллерн, советник Карла XII в Бендерах ба-

рон К. Фейф и секретарь короля в Бендерах К.Д. Эренпрейс.
141 За упрямство и настойчивость турки прозвали Карла XII «демирбаш», то есть «железная голова».
142 Во время «калабалыка» выпущенная с близкого расстояния пуля вначале поцарапала переносицу и 

оторвала кусочек уха Карла XII, а затем попала в генерал-майора К.Г. Хорда. Во время баталии под 
Полтавой К.Г. Хорд, как и шведский король накануне битвы, получил тяжелое ранение. После бата-
лии раненого генерал-майора везли в одной повозке с Карлом XII (Там же. С. 136 ; Григорьев Б.Н. Карл 
XII, или Пять пуль для короля. С. 416). Описание калабалыка Волтером, которому следовал Ф.И. Сой-
монов, в значительной мере представляет собой плод художественно-литературных вымыслов писа-
теля. Канцелярист Й.Х. фон Кохен, тоже пребывавший в Варнице с Карлом XII, писал, что шведский 
монарх получил легкое ранение в шею и вторую рану «в левую руку от янычара, которого он убил 
собственной рукой». Сражавшийся же рядом с королем запорожский казак Ф. Митлушенко показал 
в ходе допроса в Военно-походной канцелярии Б.П. Шереметева 22 апреля 1713 г.: «И как тое солому 
зажгли, и кровли загорелись, и своды стали отвалеватца. А к тому стрелбу турки умножили, и, видя 
король, что уже задохлись от огня три человека шведов и на него стал падать огонь, то выскочил в 
окошко, раненой в руку правую ниже локтя из янычарки, да щека левая ссараплена» (Кротов П.А. Ка-
лабалык у Бендер : архивные материалы о приднестровской «заварухе» Карла XII // Северная война и 
Приднестровье : история и современность. Тирасполь, 2010. С. 116–117, 120–121).

143 Шведский король вместе со своими немногочисленными сторонниками укрылся в боковой комна-
те. В остальных помещениях уже находились турки, которые занимались грабежом. Карл XII при-
нял решение очистить от нападавших дом, что шведы успешно выполнили. Они заняли оборону у 
окон и открыли огонь по туркам, находившимся на площади (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять 
пуль для короля. С. 416).
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144 Последние защитники горевшего дома собирались с боем прорваться в соседнее недостроенное 
здание канцелярии. Однако Карл XII зацепился ногой за чьи-то шпоры и упал. Лейтенант Улоф 
Оберг попытался прикрыть короля своим телом, однако янычары оттащили его в сторону. Сера-
скер Бендер обещал щедрую награду тому, кто приведет к нему шведского короля, поэтому турки, 
чтобы получить материальное подтверждение, вырвали у короля шпагу и разорвали на части кам-
зол (Там же. С. 419).

145 Ф.Э. фон Фабрис, посланник герцогства Гольштейн-Готторп, представитель регента герцогства 
Шлезвиг-Гольштейна Христиана Августа в Бендерах в 1710–1713.

146 О. де ла Мотрэй.
147 5 (16) февраля 1713 г. для следования в Адрианополь шведскому королю предоставили четырех 

лошадей, простую коляску и телеги, а также разрешили взять шестьдесят шведов в качестве сви-
ты. Карла XII и его приближенных сопровождал турецкий конвой из 500 человек (Артамонов В.А. 
Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы ... С. 135).

148 Переодетый шведским майором экс-король Станислав I Лещинский прибыл в Молдавию через 
десять дней после калабалыка для того, чтобы уговорить шведского короля пойти на компромисс 
с Августом II, и был арестован турецкими властями. Однако ошибку вскоре исправили, и 1 марта 
(н. ст.) 1713 г. турки встречали Станислава I Лещинского близ Бендер с торжественным эскортом и 
салютом (Там же. С. 136).

149 Имеются в виду острова Эгейского моря, традиционное место ссылки чиновников Порты.
150 К весне 1713 г. великий везир Юсуф-паша был сослан на о. Родос, крымский хан Девлет-Гирей II ― 

на о. Хиос, лишились своих должностей муфтий и бендерский сераскер Исмаил-паша (казнен в 
марте 1713) (Там же. С. 136).

151 Речь идет о Кемюрчю Али-паше, будущем великом везире Османской империи. Али-ага начал 
службу при дворе с незначительной должности при султане Ахмеде II, затем стал секретарем при 
Мустафе II. Султан Ахмед III назначил его в 1704 г. силяхдаром (оруженосцем). В марте 1709 г. 
Али-ага стал зятем (дамадом) Ахмеда III, женившись на его дочери Фатьме-султан, и получил 
титул паши и прозвище Дамад. Пользуясь влиянием на султана, Дамад Али-паша сосредоточил 
в своих руках огромную власть еще до того, как стал великим везиром. При его участии в 1712–
1713 г. были смещены с должностей великие везиры Юсуф-паша, Сулейман-паша и Ибрагим-паша.

152 Имеется в виду Каплан-Гирей, крымский хан.
153 31 октября 1712 г. в день объявления войны России турецкий султан сместил великого везира Юсу-

фа-пашу и назначил на его место Сулеймана-пашу, который, по мнению П.П. Шафирова, «гораздо 
глуп и ничего распоряжать сам не может» (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 178–
179). Следующими великими везиреми стали Ибрагим-паша (1713), а затем Кемгороджю Али-паша 
(1713–1716).

154 Марица (Гебрус) ― самая значительная р. на Балканском п-ове; берет свое начало в Восточной 
Румелии.

155 Под влиянием Ибрагима-паши, только что, в апреле, вступившего на должность великого везира, 
сторонника Карла XII и войны с Россией, султан объявил войну России 13 апреля 1713 г., однако 
турецкие войска так и не были посланы к российским границам (ПБИПВ. Т. 13, вып. 1. М., 1992. 
Примеч. к № 5968 и 5969. С. 368).

156 В начале апреля 1713 г. турецкое правительство предприняло еще одну попытку переговоров с 
шведским королем. Под видом загородной прогулки великий везир Ибрагим-паша и крымский хан 
Каплан-Гирей прибыли к Демирдешу, где разбили шатры и пригласили Карла XII пожаловать к 
ним на обед. Однако переданное через реис-эфенди приглашение было отвергнуто как унизитель-
ное для шведского короля (Крылова Т.К. Русская дипломатия на Босфоре в 1711–1714 г. // Междуна-
родные связи России в XVII–XVIII вв. М., 1966. С. 420).

157 По другим данным, после «калабалыка» Карл XII заболел. Из-за сильной депрессии он не вставал 
с постели одиннадцать месяцев и даже пищу принимал лежа (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять 
пуль для короля. С. 423).

158 Далее Ф.И. Соймонов снова возвращается к описанию событий конца 1711 – начала 1712 г.
159 Имеется в виду Балтаджи Мехмед-паша.
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160 Воспользовавшись ситуацией, когда выполнение условий Прутского договора затянулось, Карл XII 
добился свержения подписавшего мирный трактат великого везира Балтаджи Мехмед-паши. 9 ноя-
бря 1711 г. новым великим везирем был назначен Юсуф-паша, который во время Прутского похода 
занимал пост янычарского аги (Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения ... С. 150).

161 Мирный договор 5 апреля 1712 г. с турецкой стороны подписал везир Юсуф-паша, а с россий-
ской ― полномочные послы П.П. Шафиров и М.Б. Шереметев. Посредниками во время переговоров 
и при подписании трактата выступали английский посол Р. Саттон и голландский посол Я. Кольер. 
Договор был заключен сроком на 25 лет и состоял из семи пунктов, где оговаривался вывод русских 
войск из Польши, свободный пропуск Карла XII в Швецию, «не описывая времени и пути», запрет 
строительства новых русских крепостей взамен разрушенных по Прутскому договору и т. д. Однако 
со стороны Порты так и не был ратифицирован (ПСЗ. Т. 4. С. 824–829).

162 Петр I получил текст нового русско-турецкого мирного договора и донесения русских послов 9 
мая 1712 г. в Санкт-Петербурге. 20 мая П.П. Шафирову и М.Б. Шереметеву были отправлены три 
варианта ратификационных грамот (два с поправками, содержащими более выгодные для России 
условия, и третий без изменений). В сопроводительном письме П.П. Шафирову предлагалось со-
действовать принятию султаном первого или второго варианта грамоты (Орешкова С.Ф. Русско-
турецкие отношения ... С. 162–163).

163 В подписанный 5 (16) апреля 1713 г. новый мирный трактат был включен пункт о выводе рус-
ских войск из Польши в трехмесячный срок. Порта отказалась ратифицировать договор до вывода 
русских войск со всей территории Речи Посполитой, включая Данциг, Эльбинг, Торунь, Познань, 
Курляндию и Литву. 30 июня 1712 г. Г.И. Головкин сообщил, что все русские войска из Польши, 
кроме гарнизона Эльбинга, уже выведены. Правительство Петра I отказывалось оставить Эльбинг, 
поскольку русская армия отвоевала эту крепость у шведов (1710), а не получила ее от союзника. 
Эльбинг русское правительство обещало оставить после окончания военных действий в Помера-
нии (Там же. С. 163–164 ; ПБИПВ. Т. 12, вып. 1. Примеч. к № 5256. С. 493).

164 31 октября 1712 г. Османская империя снова объявила войну России, и русских послов заключили 
в крепость Едикуле. Между тем, 9 сентября 1712 г. Петр I подписал соглашение с Августом II о вы-
воде из Эльбинга русского гарнизона и передаче крепости саксонскому коменданту (ПБИПВ. Т. 12., 
вып. 1. № 5509. С. 110–111).

165 Я. Кольер.
166 Описка. Адрианопольский мирный договор был заключен 13 июня 1713 г.
167 Вопрос о выплате ежегодной дани крымскому хану обсуждался во время переговоров в 1711 г. Тог-

да русским послам пришлось дать устные обещания. В 1713 г. Петр I категорически запретил впи-
сывать подобную статью в договор. Однако крымский хан Каплан-Гирей I настоял на включении 
в Адрианопольский договор (хотя и в заувалированной форме) пункта о выплате ежегодной дани 
Крымскому ханству (ПБИПВ. Т. 13, вып. 1. Примеч. к № 6040. С. 436, 446).

168 2 сентября 1714 г. русское посольство покинуло столицу Османской империи, а через месяц из 
Демиотики выехал шведский король сопровождаемый турецко-татарским эскортом и небольшой 
свитой. 12 октября Карл XII въехал на австрийскую территорию и отпустил турецкий эскорт.

169 Петр I прибыл на берега Невы из Ревеля 29 ноября 1711 г. и находился там до 15 июня 1712 г. (за 
исключением поездки в Выборг 22–30 апреля). В Санкт-Петербурге царь занимался устройством 
корабельного и галерного флотов, принимал иностранных послов. 19 февраля 1712 г. состоялось 
бракосочетание Петра I с Екатериной Алексеевной, а в апреле в Санкт-Петербург переехали первые 
сенаторы (ГСВ. Т. 1. С. 377, 378, 379–380, 381).

170 54-пушечный линейный корабль «Полтава» был спущен на воду 15 июня 1712 г. В тот же день 
Петр I прибыл в Кроншлот, откуда на шняве «Лизет» выехал в Нарву, из которой сухим путем про-
следовал в Померанию (ГСВ. Вып. 1. С. 381).

171 Город Штадт и Вигершанц были взяты датско-саксонскими войсками 27 августа 1712 г. (ПБИПВ. 
Т. 12, вып. 2. С. 93).

172 Сражение под Гадебушем состоялось 10 (21) декабря 1712 г. 12000 шведов под командованием ге-
нерала М.Г. Стенбока нанесли поражение превосходившему по численности в два раза датско-сак-
сонскому войску. Союзники заняли защищенную топкой местностью позицию, были атакованы 
шведами и после трехчасового боя с тяжелыми потерями были выбиты из укреплений (ГСВ. Вып. 1. 
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С. 386). Русская армия А.Д. Меншикова на помощь союзникам прийти не успела (см. реляцию: 
ПБИПВ. Т. 12. Вып. 2. Прим. к №№ 5734, 5735. С. 510).

173 Выдающийся полководец граф Мориц Саксонский, внебрачный сын кюрфюрста Саксонии и коро-
ля Польши Августа II Сильного и графини Марии Авроры Кенигсмарк, в 1726 г. был избран сосло-
виями герцогом Курляндии и намеревался жениться на вдовствующей герцогине Анне Иоанновне. 
Однако его планы были расстроены А.Д. Меншиковым. В 1727 г. Россия ввела в Курляндию войска 
и вынудила графа Морица Саксонского отказаться от престола.

174 В XVIII в. г. Альтона, принадлежавший датской короне, расположенный на р. Эльбе, составлял 
серьезную конкуренцию соседнему Гамбургу. С 1937 г. Альтона является одним из районов «Боль-
шого Гамбурга».

175 29 декабря (ст. ст.) 1712 г.
176 Речь идет о событиях Нидерландской войны 1672–1678 г. В 1672 г. армия Людовика XIV перешла 

через Рейн и завоевала половину Нидерландов. Генеральные штаты Нидерландов после прихода 
к власти Вильгельма III Оранского вступили в союз с Испанией, Бранденбургом и Австрией; для 
того, чтобы противостоять союзникам французский король в 1674 г. выставил три больших армии. 
Во главе одной из них стоял главный маршал Франции Анри-де ля Тур д’Овернь-де Тюренн, кото-
рый успешно сражался в Эльзасе и опустошил Пфальц. Уже после смерти маршала, в начале 1676 г. 
французское войско опустошило Брейсгау и земли между Сааром, Мозелем и Рейном.

177 Карл Фридрих, герцог Гольштейн-Готторпский, был сыном старшей сестры Карла XII Хедвиги Со-
фии и Голштинского герцога Фридриха IV, воевавшего на стороне шведов и убитого под Клишовом 
19 июля 1702 г. Его наследнику Карлу Фридриху тогда исполнилось лишь два года, и он находился с 
матерью при шведском дворе. Управление герцогством временно перешло к любекскому епископу 
Христиану Августу (брату Фридриха IV).

178 Администратор Голштинии любекский епископ Христиан Август 10 (21) января 1713 г. в Гузуме 
подписал с М.Г. Стенбоком конвенцию «О позволении шведам в случае нужды искать себе убе-
жища в Тенингенской крепости. Сепаратным же артикулом дозволено о входе шведам в реченную 
крепость не инако, разве в крайнейшем случае, после могущаго быть нещастливаго сражения» 
(ПБИПВ. Т. 13, вып. 1. Примеч. к № 5799. С. 198).

179 Текст почти дословно совпадает с помещенной в Походных журналах «Реляцией о взятии Фри-
дрихстата» (ПЖ 1713 г. СПб, 1913. С. 6–9).

180 21 января 1713 г. Петр I отдал указ подпоручику И.К. Муханову открыть шлюзы и затопить мест-
ность, чтобы затруднить продвижение неприятеля (ПБИПВ. Т. 13, вып. 1. № 5826–5828. С. 36).

181 У Фридрихштадта на заранее укрепленных позициях находилась шведская армия М.Г. Стенбо-
ка (ок. 16000 человек). Шведы разрушили плотины, затопили местность и создали укрепления на 
дамбах. Петр I тщательно исследовал место предполагаемого сражения и предложил саксонцам и 
датчанам план совместных действий. Союзники отказались участвовать в баталии, посчитав невоз-
можным успешно атаковать шведские позиции.

182 Петр I вошел в Фридрихштадт 1 февраля 1713 г. и устроил там главную квартиру.
183 9 февраля 1713 г., чтобы избежать блокады в Теннинге, М.Г. Стенбок под прикрытием артилле-

рии стал перевозить на судах на левый берег р. Эйдер конницу и пехоту. К утру следующего дня 
он успел переправить около 1500 человек пехоты и 300 конницы. Предвидевшее такие действия 
русское командование заранее навело у Фридрихштадта наплавной мост. По этому мосту 9 февра-
ля успел перейти В.В. Долгорукий с четырьмя полками, однако разыгравшаяся непогода к вечеру 
переправу разрушила. Остальные русские похотные полки на другой берег перебирались на лодках 
(Там же. Примеч. к № 5859. С. 260).

184 Приведенные Ф.И. Соймоновым сведения о дезертирах и перебежчиках из Теннинга полностью 
совпадают с данными «Гистории Свейской войны» (ГСВ. Вып. 1. С. 391).

185 В феврале – марте 1713 г. в резиденции датского короля Фредерика IV в Гузуме проходили пере-
говоры участников Северного союза о дальнейших совместных действиях против шведов.

186 8 марта 1713 г. датчанам удалось перехватить пятнадцать судов, которые шли из Голландии к 
Теннингу с грузом продовольствия и обмундирования. Захваченные суда отвели в Глюкштадт 
(ПБИПВ. Т. 13, вып. 1. Примеч. к № 5879. С. 294).
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187 Герц Г.Г. фон Шлитц, франконец по рождению, барон, дипломат на службе Гольштейн-Готторп-
ского герцогства. С 1714 г. становится ближайшим советником Карла XII по вопросам внешней 
политики.

188 Стремфельт Ю.К., граф, генерал-майор кавалерии (с 27 марта 1713 г.). Пленен у Теннинга 
(Lewenhaupt A. Karl XII : s officerare : biografiska anteckningar. Stockholm, 1921. Bd. 2. S. 675).

189 30 апреля 1714 г. А.Д. Меншиков доносил Петру I, что 24–27 апреля велось возведение апрошей. За 
это время шведы сделали более 1000 пушечных выстрелов по русским укреплениям и совершили 
одну вылазку силами 200 человек пехоты и 4 эскадронов кавалерии с тремя пушками. В результате 
шведы ранили пятерых рядовых, которые занимались строительными работами (ПБИПВ. Т. 13, 
вып. 1. М., 2003. Примеч. к № 5950. С. 342).

190 Первый раз М.Г. Стенбок вышел из Теннинга в расположение армии союзников с предложениями 
о капитуляции 27 апреля 1713 г. Тогда же для определения условий сдачи крепости с обеих сторон 
были назначены комиссары (Там же).

191 Согласно донесению А.Д. Меншикова из Ольденсворта Петру I от 7 мая 1713 г., на переговоры 
М.Г. Стенбок отправил генерал-майоров К. Меллина и Р. Паткуля (бывший комендант Ревеля), а 
также двух полковников. Главным требованием шведского генерала было предоставление датским 
королем письменных обязательств не разрушать после капитуляции гарнизона Теннингскую кре-
пость (ПБИПВ. Т. 13, вып. 2. М., 2003. Примеч. к № 6041. С. 248–249).

192 По-видимому, описка. Скорее всего, здесь и далее речь идет о требованиях датской стороны.
193 Договор о капитуляции гарнизона Теннинга был подписан 3 мая 1713 г., а на следующий день сто-

роны обменялись ратификационными грамотами (Там же. Вып. 1. № 6001. С. 157).
194 Первые части капитулировавшей шведской армии покинули Теннинг в 10 часов утра 9 мая 1713 г.; 

последние во главе с М.Г. Стенбоком вышли из крепости 15 мая (ГСВ. Вып. 1. С. 395).
195 Русский галерный флот численностью в 203 судна покинул о. Котлин 2 мая 1713 г. Авангардом 

командовал шаутбенахт Петр Михайлов (Петр I), кордебаталией ― Ф.М. Апраксин, ариергардом ― 
М.М. Голицын. 8 мая флот приблизился к Гельсингфорсу (Бородкин М.М. История Финляндии ... 
С. 139–141).

196 В ночь на 10 мая 1713 г. шведское командование приняло решение оставить Гельсингфорс и сжечь 
еще уцелевшие от неприятельского обстрела дома и припасы. К.Г. Армфельт отступил к Борго, а 
жители разбежались. Отправленные в погоню казаки захватили несколько пленных, от которых уз-
нали о расположении и численности (10000–15000) войск губернатора Г. Любеккера (Там же. С. 142).

197 Оценив ситуацию, русское командование постановило оставить Гельсингфорс и направить галер-
ный флот к Борго. Однако из-за сильного встречного ветра русские галеры туда пришли только 
14 мая 1713 г. Шведские войска и жители покинули и этот город. Г. Любеккер сначала расположился 
у мызы Ментселя, а затем вернулся в Борго, который начал готовить к обороне (Там же. С. 142–143).

198 Далее Ф.И. Соймонов почти дословно следует реляции, опубликованной в № 3 газеты «Ведомости» 
от 26 октября 1713 г. (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 182–184).

199 Армия Ф.М. Апраксина выступила из Гельсингфорса 20 сентября 1713 г. и беспрепятственно заня-
ла Тавастгуст 27 сентября. Шведский генерал-майор К.Г. Армфельт приказал гарнизону покинуть 
крепость до подхода русских сил. Шведы отошли на четыре мили и расположились близ р. Пелкине 
(ПБИПВ. Т. 13, вып. 2. Примеч. к № 6271. С. 480).

200 После предпринятой 2 октября 1713 г. рекогносцировки Ф.М. Апраксин и М.М. Голицын составили 
план атаки, которую с учетом особенностей местности было решено начать вдоль всей линии распо-
ложения неприятеля. Главный удар предполагалось нанести в тыл правого фланга шведов, для чего 
шеститысячный отряд М.М. Голицына на плотах переправился через озеро Маллас-веси (Там же).

201 Отрядами командовали генерал-майоры И.И. Бутурлин, Г.П. Чернышев, М.М. Головин и Г.С. Вол-
конский, а также генерал-лейтенант Р.В. Брюс.

202 12 июля 1713 г. на о. Рюген был высажен русско-саксонский десант общей численностью в 2000 че-
ловек. После захвата острова г. Стральзунд оказался в полной блокаде, без возможности доставлять 
гарнизону продовольствие.

203 После капитуляции армии М.Г. Стенбока большая часть немецких владений Швеции оказалась 
занята северными союзниками. Вопрос о судьбе Штеттина неоднократно становился предметом 
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дипломатических переговоров России, Дании, Саксонии и Пруссии. Петр I, опасаясь возможности 
заключения прусско-шведского союза, решил взять Штеттин своими войсками и передать его в 
секвестр Пруссии (Там же. № 6209. С. 113 ; Примеч. к № 6209. С. 422).

204 Для осады и штурма Штеттина Август II предоставил в помощь русской армии артиллерию: 66 пу-
шек и 30 мортир, также гаубицы, ручные мортиры и значительное количество боеприпасов (Там же. 
Примеч. к № 6225. С. 451–452).

205 Описание событий 8 июля – 21 сентября 1713 г., а также списки потерь и пленных почти дословно 
совпадают с данными в «Гистории Свейской войны» (ГСВ. Вып. 1. С. 404–411).

206 Штерншанц (укрепление в форме звезды) находился в четырех милях от Штеттина.
207 Имеется в виду кн. Василий Владимирович Долгорукий.
208 Точнее, генерал-лейтенант Р.Х. Бауер.
209 Бассевич Х.Ф., дипломат Гольштейн-Готторпского герцогства.
210 Посланник при прусском дворе граф Г.Ф. Бассевич летом 1713 г. неоднократно посещал губернато-

ра генерал-майора Ю. Мейерфельта с уговорами сдать Штеттин.
211 25 июля 1713 г. солдаты полковника В.Я. Левашова под неприятельским обстрелом начали возводить 

полевые укрепления на расстоянии в восьмую долю мили от города. В ночь на 26 июля шведы пред-
приняли две вылазки. Сначала на русские редуты напал отряд из 100 человек, а через полчаса ― 250 
шведов, которые были «с немалым уроном отбиты» (ПБИПВ. Т. 13, вып. 2. Примеч. к № 6254. С. 467).

212 Согласно «Гистории Свейской войны», гвардии капитан С. Урусов сопровождал в Шведт 33 чело-
века (ГСВ. Вып. 1. С. 405).

213 В «Гистории Свейской войны» ― «в 20 день» (Там же. С. 406).
214 Г.И. Орлов, отец пятерых братьев Орловых, двое из которых сыграли столь яркую роль в истории 

России XVIII столетия. В 1713 г. он действительно служил подполковником в пехотном Ингерман-
ландском полку. Его «сказка» о собственной службе (1720) опубликована: Кротов П.А. Битва при 
Полтаве : к 300-летней годовщине. СПб., 2009. С. 392–394.

215 Возглавлявший оборону штерншанца капитан П. Нагель получил приказ командования в случае 
неприятельского нападения взорвать заложенные в четырех подкопах мины. Однако из-за внезап-
ной атаки русских отрядов шведы не успели сделать этого; русские потери составили 25 человек 
убитыми и ранеными (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 181–182).

216 После того как 6 сентября 1713 г. шведы покинули находившуюся в полумиле от Штеттина Дам-
скую крепость и ушли в Штеттин, туда вступили драгуны полковника Стогова. Русское командо-
вание намеревалось установить в Даме свою артиллерию, однако уже 8 сентября шведам удалось 
отвоевать крепость. 11 сентября полковник С. Вельяминов с отрядом численностью 600 человек 
при поддержке отправленных на судах 132 солдат гвардии капитан-поручика Девесилова, был от-
правлен к крепости, которую застал покинутой неприятелем (ПБИПВ. Т. 13, вып. 2. Примеч. к 
№ 6225. С. 451 ; Примеч. к № 6254. С. 467).

217 Утром 17 сентября «при молебном пении» русская артиллерия начала обстрел Штеттина. От рус-
ских бомб и снарядов в городе начался пожар (Там же. Примеч. к № 6254. С. 468).

218 В «Гистории Свейской войны» ― 2800 (ГСВ. Вып. 1. С. 410).
219 В «Гистории Свейской войны» ― 4674 (Там же).
220 В «Гистории Свейской войны» ― 365 (Там же).
221 После успешных военный действий осенью 1713 г. Ф.М. Апраксин передал командование русскими 

частями в Финляндии М.М. Голицыну и уехал в Санкт-Петербург. Армия расположилась на зим-
ние квартиры близ Бьернборга. Шведские войска К.Г. Армфельта (по разным данным насчитывав-
шие 8000–12000 человек) отошли к г. Васе.

222 Далее текст почти дословно совпадает с реляцией о сражении при дер. Лапполе (Наппо) близ г. 
Васы 19 февраля (2 марта), опубликованной в «Ведомостях» 3 марта 1714 г. (Ведомости времени 
Петра Великого. Вып. 2. С. 197–198).

223 Позиция у дер. Лаппола была выбрана К.Г. Армфельтом. 19 февраля 1714 г. к шведским укрепле-
ниям подошла русская армия М.М. Голицына, которую провел через замерзшие болота финский 
крестьянин (Бородкин М.М. История Финляндии ... С. 158).
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224 Бой продолжался немногим более двух часов. Фактически при Лапполе против русских сражалась 
только поставленная в центре шведская пехота, которой командовал сам К.Г. Армфельт. Располо-
женная на флангах шведская кавалерия, едва вступив в бой, обратилась в бегство. К.Г. Армфельт 
дважды отбивал атаки русской пехоты. М.М. Голицын спешил четыре драгунских полка и напал в 
тыл шведам, где стояло финское ополчение. Не выдержав натиска, неприятель в беспорядке бежал. 
М.М. Голицын занял Васу 23 марта 1714 г. (Бородкин М.М. История Финляндии ... С. 158–159, 161).

225 В начале весны 1714 г. для военных действий у побережья Финляндии по указу Петра I было под-
готовлено 99 полугалер и скампавей. Во главе галерного флота был поставлен Ф.М. Апраксин, 
а корабельный флот из восемнадцати судов возглавил сам Петр I. 20 мая 1714 г. корабельный и 
галерный флоты вышли от о. Котлин к Березовым островам (Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 
года. СПб., 1996. С. 49–55).

226 Описание осады и сдачи Нейшлота почти дословно заимствовано из реляции, опубликованной в 
«Ведомостях» 7 августа 1714 г. (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 198–199).

227 6 июня 1714 г. по указу Петра I из Выборга был отправлен отряд (1291 человек) под командовани-
ем полковника И.М. Шувалова, который получил приказ овладеть расположенной в Саволакской 
губ. хорошо укрепленной шведской крепостью Нейшлот (Журнал полковника Ивана Шувалова // 
МИГО. 1914. Вып. 3. С. 65–66).

228 Отряд И.М. Шувалова осаждал Нейшлот более месяца (с 20 июня по 29 июля 1714 г.), обстреливая 
стены из пушек и отражая вылазки гарнизона. 27 июля 1714 г. начались переговоры о сдаче кре-
пости, которые от имени шведского коменданта майора Бушка вел капитан Эшко. 29 июля были 
подписаны условия капитуляции, по которым гарнизон крепости был отпущен в г. Куопио (Копи-
кирку) (Журнал полковника Ивана Шувалова. С. 66–67).

229 В «Реляции» ― 575 (О взятии Нейшлота : реляция. СПб., 1714. С. 3).
230 Переволока была устроена в узком месте п-ова Гангут. Согласно произведенным 23 июля 1714 г. из-

мерениям, солдатам предстояло соорудить волок длиной 2527 м (Кротов П.А. Гангутская баталия 
1714 года. С. 72).

231 25 июля 1714 г. адмирал Г. Ваттранг получил известия от четырех крестьян, что русские начали 
переправлять галеры через перешеек у дер. Тверминне за мысом п-ова Гангут. Созванный адми-
ралом военный совет постановил отправить к месту завершения переволоки для противодействия 
ее успеху эскадру из прама «Элефант», шести галер и двух шхерботов под командованием шаутбе-
нахта Н. Эреншельда. Эскадре вице-адмирала Э.Ю. Лиллье было приказано следовать к Твермин-
не и воспрепятствовать переправе в месте ее начала (Там же. С. 75).

232 Учитывая наступившее 25 июля 1714 г. безветрие и уход значительной части шведского флота к 
Тверминне, русское командование приняло решение обогнуть п-ов Гангут («объехать неприятель-
ский флот морем»). Утром 26 июля в шхеры успешно прошли первые двадцать русских галер, а 
затем и остальные пятнадцать. Шведская артиллерия открыла по русским судам огонь, но в ус-
ловиях безветрия эскадра Г. Ваттранга не могла воспрепятствовать проходу галер или нанести 
им серьезные повреждения. 27 июля мимо м. Гангут прошли оставшиеся русские галеры (Там же. 
С. 76–79, 84).

233 27 июля 1714 г. шведам удалось захватить одну полугалеру, на которой находились майор, не-
сколько офицеров, нижние чины ― всего 232 чел. Согласно русским источникам, эта полугалера 
наскочила на мель и часть людей с нее успели снять шлюпками (Там же. С. 87).

234 К полудню 27 июля 1714 г. русские галеры (полугалеры и скампавеи) блокировали эскадру Н. Эрен-
шельда в Рилакс-фиорде, в состав которой входил 18-пушечный трехмачтовый прам «Элефант», 
одно из лучших оборонительных судов шведского флота, шесть двухмачтовых галер, а также два 
шхербота (Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. С. 91, 93).

235 27 июля 1714 г. к Н. Эреншельду с предложением о сдаче был отправлен генерал-адъютант П.И. Ягу-
жинский (Журнал графа Апраксина // МИГО. Вып. 3. С. 90–91).

236 Разделенная на три отряда русская эскадра из 35 галер атаковала шведов в два часа пополудни 27 
июля 1714 г. После артиллерийской перестрелки русские пошли на абордаж. Сражение длилось 
более двух часов, шведы оказывали упорное сопротивление. Потери шведов составили 361 человек 
убитыми и из 580 пленных около 350 ранеными, русских ― соответственно 124 и 342 человека; 
трое бежали (Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. С. 119, 127, 132, 133).



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

318

237 После того, как шведы в знак сдачи опустили на «Элефанте» флаг, Н. Эреншельд вместе с несколь-
кими гренадерами покинул судно и попытался уйти с места баталии на шлюпке. Однако они были 
настигнуты и захвачены в плен русскими гренадерами Ингерманландского полка под командой 
капитана С.Г. Бакеева (Журнал графа Апраксина // МИГО. Вып. 3. С. 91 ; Кротов П.А. Гангутская 
баталия 1714 года. С. 118, 233).

238 По опубликованному журналу Г. Ваттранга, линейным кораблем «Гетеборг» командовал капитан 
Паулин (Журнал адмирала Ваттранга // МИГО. Вып. 3. С. 213).

239 Командир фрегата «Фалькен» в «Реляции о случившейся морской баталии...», так же как и в жур-
нале адмирала, не указан (МИГО. Пг., 1914. Вып. 1, ч. 1. С. 6).

240 Согласно данным Г. Ватранга, 56-пушечным линейным кораблем «Рига» командовал капитан Уль-
рик (Журнал адмирала Ваттранга. С. 179). Капитан Смит указан в списке шведского флота, опубли-
кованном в «Ведомостях» (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 207).

241 В рукописи ошибка. По «Реляции о случившиеся морской баталии между российскою авангардиею 
и швецкою эскадрою» — 56 (МИГО. Вып. 1, ч. 1. С. 5).

242 Точнее ― бомбардирские судна «Стромболис» и «Везувиус».
243 Возможно, бригантина «Гейя»; командир – капитан Виблинг (Журнал адмирала Ваттранга. С. 161).
244 Шнявой «Полюкс» командовал капитан Гумпа (Там же).
245 Основная часть русского флота под командованием Ф.М. Апраксина направилась к Або, а затем к 

Аландским островам, которые были заняты без боя 8 августа 1714 г. Затем Ф.М. Апраксин предпри-
нял поход вдоль берегов Финляндии (Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. С. 157, 159).

246 Русская эскадра подошла к о. Котлин 4 сентября 1714 г. Петра I приветствовали многочисленными 
пушечными залпами с крепости Кроншлот и батарей (ПЖ 1714 г. С. 75–76).

247 Торжественный ввод шведской эскадры в Санкт-Петербург состоялся 9 (20) сентября 1714 г.
248 Первыми в дельту Невы вошли три русские скампавеи, за ними следовали захваченные шхерботы, 

шесть шведских галер и фрегат (или прам) «Элефант», на котором находился Н. Эреншельд. За 
шведским фрегатом шла скампавея Петра I, а затем остальные русские гребные суда (Кротов П.А. 
Гангутская баталия 1714 года. С. 169).

249 Имеется в виду захваченный в баталии при Гангуте шведский фрегат «Элефант».
250 По окончании торжественного марша князь-кесарь Ф.Ю. Ромодановский призвал Петра I в распо-

лагавшийся в Санкт-Петербургской крепости Сенат, где принял у него донесение о победе. После 
этого князь-кесарь «за верно сослуженную им службу Отечеству» произвел носившего чин шаут-
бенахта (контр-адмирала) царя в вице-адмиралы (Там же. С. 174).

251 А.Д. Меншиков руководил всей подготовкой Санкт-Петербурга к праздничной церемонии. Перед 
каменным дворцом светлейшего князя на Васильевском острове по его приказу возвели вторые три-
умфальные ворота с портретом Петра I, видом сражения и символами воинской славы. Пир в часть 
Гангутской победы проходил в Большом зале дворца и продолжался до 9 часов вечера (Там же. 
С. 175, 176).

252 Линейный 90-пушечный корабль «Гангут» был спущен на воду в Санкт-Петербурге 28 апреля 
1719 г., а осенью 1714 г. в присутствии Петра I отмечали окончание строительства «Шлиссельбурга» 
(28 сентября) и «Нарвы» (26 октября). (ПЖ 1714 г. СПб., 1913. С. 77, 78 ; ПЖ 1719 г. СПб., 1913. С. 119).

253 Данный раздел книги Ф.И. Соймонова, посвященный отъезду шведского короля из Османской 
империи и последующим событиям, написан на основе седьмой и восьмой главы труда Вольтера 
«История Карла XII».

254 Точнее, герцогство Пфальц-Цвайбрюккен ― шведское владение на западе Германии.
255 Карл XII и О.Ю. фон Дюринг оказались перед воротами Штральзунда в два часа ночи 21 ноября 

1714 г. За пятнадцать дней пути они проскакали 2150 км (Григорьев Б.Н. Карл XII, или Пять пуль 
для короля. С. 443).

256 Впервые г. Висмар был осажден союзными войсками в августе 1711 г., тогда шведам удалось снять оса-
ду. В 1716 г. он оставался последним шведским владением в Германии. 7 апреля 1716 г. четырехтысяч-
ный гарнизон Висмара капитулировал перед 15-тысячной армией северных союзников (без участия 
русских войск).
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257 19 октября 1715 г. Штральзунд осадила 36-тысячная прусско-саксонско-датская армия королей 
Фридриха Вильгельма I, Августа II и Фредерика IV.

258 Непосредственное командование осаждавшими крепость войсками осуществлял генерал-фель-
дмаршал князь Леопольд I Ангальт-Дессау.

259 В ночь на 16 ноября 1715 г. Карл XII пошел на штурм с отрядом из 3000 солдат. Шведы сделали 
бреши в испанских рогатках и взобрались на валы, но были отбиты датчанами.

260 Во время атаки конь Карла XII был ранен шрапнелью, упал и подмял под себя всадника. Карл XII 
получил ранение в грудь. Помог подняться и предоставил свою лошадь королю не Станислав Поня-
товский, а капрал драбантов Н.К. Баумгартен, находившийся при Карле XII с самого начала войны 
(Там же. С. 458).

261 Альтефер, современная коммуна в федеральной земле Мекленбург, в ее прибрежной части.
262 Описка. Имеется в виду сражение при Гохштедте, состоявшееся 13 августа 1704 г. в ходе войны за 

Испанское наследство (1701–1714). Австро-английские войска под командованием принца Евгения 
Савойского и герцога Дж. Черчилля Мальборо разгромили франко-баварскую армию баварского 
курфюрста Максимилиана Эмануэля II и французских маршалов Ф. Марсена и К. Таллара. Один из 
четырех попавших в плен французских драгунских полков вступил на службу к Августу II; затем 
12 февраля 1706 г. под Фрауштадтом сдался К.Г. Реншельду и перешел на шведскую службу (Ведо-
мости времени Петра Великого. Вып. 1. С. 182–185).

263 Возможно, имеется в виду старший сын Леопольда I Ангальт-Дессау ― Вильгельм Густав.
264 Луи-Франсуа-Анри, граф де Круасси, бригадир (1702) ― это младший брат министра иностранных 

дел Жана-Батиста Кольбера маркиза де Торси. Их дядя ― генеральный контролер финансов при 
французском короле Людовике XIV Жан-Батист Кольбер.

265 Утром 22 декабря (н. ст.) 1715 г. шведский король сел в небольшую весельную шлюпку и достиг на 
ней острова Хидден-Зее, где перебрался на лихтер, или грузовой галиот, «Кит». Подступы к порту 
были скованы льдом, но для Карла XII в нем прорубили протоку. Короля сопровождали генерал-
адъютанты Г.Ф. фон Росен и О.Ю. фон Дюринг, а также камер-паж Ю. Мандершерна (Григорьев Б.Н. 
Карл XII, или Пять пуль для короля. С. 462).

266 Возможно, город Баабе на п-ове Менхгут.
267 24 декабря (шв. ст.) 1715 г. шведский король прибыл в город Истад (в Сконе), в котором временно 

разместил свою ставку (Там же. С. 470).
268 Имеется в виду начало Великой Северной войны в 1700 г.
269 Встреча Карла XII и его сестры Ульрики Элеоноры состоялась вечером 10 сентября 1716 г. в Вадсте-

не на берегу о. Веттерн (озеро находится на границе провинций Вестеръетланд и Эстеръетланд). На 
следующее утро король поскакал на юг к Хельсингборгу, где приступил к инспектированию войск 
и крепостей, расположенных на берегу (Там же. С. 475).

270 Практически всю зиму 1715–1716 г. шведский король провел в Истаде, откуда 27 февраля 1716 г. 
выступил с армией в норвежский поход.

271 По предложению короля Карла XI шведский риксдаг в 1682 г. принял решение о замене рекрутских 
наборов новой системой, когда желающим служить в армии или на флоте молодым крестьянам пре-
доставлялся небольшой дом и надел земли. С каждой провинцией и леном правительство заключало 
договор, обязывавший группу крестьянских дворов предоставить солдату дом, землю, зерно и пр. 
Эта система позволила собрать в 1700 г. хорошо подготовленную 36-тысячную армию. Однако по-
сле серьезных поражений численность шведского войска значительно сократилась, поэтому к концу 
1710-х годов частично возобновился принудительный набор в армию (Эриксон Л. Новая система во-
оруженных сил // Мелин Я., Юхансон А., Хеденборг С. История Швеции. М., 2002. С. 133–134).

272 Ф.И. Соймонов разделял мнение Вольтера, что политика Карла XII привела страну к серьезному 
экономическому кризису. Однако шведский историк И. Андерссон показал, что последняя армия 
короля состояла не из стариков и детей, а из солдат призывного возраста. Ситуация в Швеции к 
концу Великой Северной войны, несмотря на всю тяжесть положения (военные потери, неурожаи, 
чума и т. д.), не была катастрофической, и после заключения Ништадтского мира в стране начался 
быстрый экономический рост (Андерссон И. История Швеции. М., 1951. С. 253, 262, 263).
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Втораго тома чаСть 2-я

Хотя сия часть начинатся и продолжатся будет в числе продолжения войны меж-
ду Россией и Швециею, но по тому случаю начало оной произошло прежде прибытии 
короля шведскаго во отечество, то есть с начала [1]715 году, как министры шведские 
усмотрели свою бедность, что ни войска, ни денег, ни провианта не достаточно было, 
тогда заблагоразсудили посторонним способом наградить свою бедность, публиковали 
всенародно указ, чтоб всех наций, приходящих на Балтическое море торговых судов, ко-
торые приходят в завоеванные Россиею бывшие шведские порты, то есть в Ригу, Пернов, 
Ревель и протчие, таковых арестовать и в Стеколной приводить, а притом от шведских 
капоров это последовало1. // Хотя по пашпортам и не в те завоеванные места путь свой 
имели, а по курсу казалося им, что к тем местам бутто бы они свой ход имели, и потому 
и таких орестовали и в Швецию отводили. И таковых в одном 1715 году галанских и 
аглинских и протчих наций торговых судов и з грузом, сколько и какого на оных имело-
ся, орестовали и в Швецию отводили.

По той важной притчине не одна Россия, но Датской, Англия и Голандия в защи-
щение своих торговых флотов с Росиею союз учинили2. И для того государь Император 
П[етр] В[еликий], находяся в Питербурхе, немедленно отбыл в начале февраля месяца 
того 1716 году через Ригу, Гданск в Померанию3.

А при том отъезде по случаю кончины принцесы, царевичевой супруги4, учинил 
увещание сыну своему царевичу Алексею Петровичу в такой силе, что он по многим 
опытам в надежде // законного его наследства никокех надежд и не имеет5, и для того по-
следнее ему увещание делал, чтоб старался или быть законным наследником, или быть 
монахом. Царевич на то ответствовал, что он за слабым своим здоровьем манашеской 
чин принять обещается. Однако государь изволил сказать, что етот чин трудной, еще 
дает ему на полгода размышленя6.

Потом изволил отъехать, размыш[л]*я, в Померанию7.
А для воинских действ генерал-адмирал граф Опраксин для отправления ре-

велской ескадры в Ревеле приуготовление чинилося с великим поспешениема. //

л. 1

л. 1 об.

________________________________________________

а В ркп л. 2 об, III, III об. чистые, далее на л. 3 зачеркнуто <...> своих, воя и причитая громогласно свое 
не счастие разными отпритворными голосами: случилося же умереть тогда генваря 14 числа вдовствую-
щей ца рице, супруге царя Иоанна Алесеевича, в 51 год от рождения8. И тако он, премудрый сей монарх, 
не хотя пропустити пристойнаго в сие время случая, повелел вынести в церковь тело ея с великою цере-
мониею, но при том запретил, чтоб отнюдь по ней никто не выл. Да и впредь определение учинил тако-
вым же образом во всех погребениях поступать; на верхнем поле рукой Ф.И. Соймонова [1]715 Вписать 
все обстоятельствы. Далее неразборчиво. 

л. 2
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б-Государь П[етр] В[еликий], будучи в Гаге9 быть, несколко болеет-б. И хотя еще 
Великий Петр и не совсем от болезни своей, в которой он пролежал несколько дней, 
пришел в силу, однако не вытерпел дождатца в Петербурхе окончания зимы, но вые-
хал оттуду и з государынею императрицею Екатериною Алексеевной 6 числа февраля 
чрез Ригу и Гданск в Помераниюв10. А притом для приуготовления к будущей компании 
карабельную эскадру, которая зимовала в ревельском порте, повелено было вооружать, 
для чего по отбытии Его Величества и генерал-адмирал граф Апраксин сам в Ревель 
отправился. Вооружение было тогда очень строгое, и отправлялася та эскадра под ко-
мандою // капитана-командора Сиверса11. И так поспешали, что все корабли в гаване 
не только оснащены были, но и всеми правиантами нагружены, кроме одного поро-
ху, и только мешкали за одним льдом, которой за гаванью еще был. Напоследок такое 
посп[еше]*ние чинино, что за несколько дней и люди [все]* на карабли переведеныг.

А поспешению тому причина была такая, что в той войне алианцию учинил дат-
ской король, и для того Его Императорское Величество чрез Гданск и Прусию сам в Дат-
скую землю иттить изволил12. Полки сухопутные и драгунские чрез Померанию туда же, 
д-и тем повелено-д, гвардия и протчие полки из Риги на галерах пошли ж13. А с ревельскою 
эскадрою поспешали, чтоб прежде к Копенгагену приттить, нежели шведской флот из 
своей гавани выдет. И правда, можно бые было его и упредить, ежели бы одни военные 
корабли были, но пот тем канвоем около 20 разных судов ластовых с артиллериею, с по-
рохом и с протчими тягостьми, для // которых путь много продолжительным чинился, и 
тем шведской флот упредить мог, как ниже покажется. И что лет ж-при ревелском рейде-ж 
долго стоял, оттого генерал-адмирал в великой печали былз. И хотя намерены были оный 
пропиливатьи14, толко того зделать невозможно без великого труда и п[родо]*лжения вре-
мяни. И для того напоследок по[ложен]*о было ждать самого очищения льда.

А пуще в досаду приводило то, что море давно чисто видели, только на рейдек и 
в заливе около 20 верст лед стоял. По некоторых днях от южного ветра вдруг лед отнес-
ло в море и рейдл очистился15, тогда несказанная конфузия зделалась. Начали карабли 
и другие суды выводить со всяким поспешением и становится на якорь, и как скоро 
которой корабль был выведен, то и порох грузили, и генерал-адмирал сам всегда на 
гаване был. И так почти в 2 дни совсем к походу готовы были. Число военных кораблей 
состояло в 11 кораблях и 3 фрегатах да ластовых около 20 судов. Больших кораблей по 
64 пушки было только 2 — командорской «Св. Екатерины»16 м-да собственной Его Ве-
личеству корабль, на котором быть изволил-м, «Ингермоландия»17; а протчие все были 
по 50 пушек. Комплект людей очень // довольной, понеже несколько пехотных полков по 
караблям разделено было, и потом в путь отправилися. Потом, по прошествии 2-х недель, 
как стали подходить ко острову Борнголмун, которого еще не видали, потомо впереди 

л. 3

________________________________________________

б–б В ркп написано под знаком вставки на правом поле другим почерком с пометой [1]716 год.
в В ркп далее под знаком вставки на правом поле будучи в пути в Москве отправление <...> для свидетелства, 

ниже к нему также неразборчивое примечание.
г В ркп на левом поле помета другим почерком дважды [1]716.

д–д В ркп написано на левом поле под знаком вставки другим почерком; далее зачеркнуто пошли. 
е В ркп далее зачеркнуто нам.

ж–ж В ркп написано под знаком вставки другим почерком на верхнем поле. 
з В ркп на левом поле помета неразборчивым почерком. 
и В ркп исправлено из проплывать.
к В ркп вписано над строкой.
л В ркп вписано над строкой по зачеркнутому и ле. 

м–м В ркп написано на правом поле под знаком вставки другим почерком. 
н В ркп исправлено из Ругену, повторно написано под знаком вставки дважды разными почерками на верхнем 

и левом поле.
о В ркп вписано над строкой другим почерком.

л. 3 об.

л. 4

л. 4 об.
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себя увидели одно торговое судно, за которым передовой фрегат «Св. Петр» погоню 
учинил, и догнав, остановил и привес на шлюпке к капитану-командору на корабль 
шкипора-голанца и 2-х человек посажиров, которые показали, что оне из Зунта вышли 
тому другой день, а в Зунте-де, в Кагебухте, видели шведской флот в 22-х военных 
кораблей, а на некоторых и число пушек, рассказали о том числе: по 90 и по 80 пушек 
несколько караблей было18.

Те вести капитана-командора принудили остановится и по учиненному совету 
в разсуждении превосходного числа и великости неприятельских кораблей и что путь 
наш лежал мимо того места, которое оне захватили. И ежели бы тот шкипор потаил, 
то б чрез 2 дни в их руки сами вошли. И шхипор то объявил в такой силе, чтоб ево в 
российскую службу взять, а бес того он от шведов был в опасении живота своего, что 
он российские // корабли остерег, почему и возвратится определено, а к государю им-
ператору на фрегате чрез Гданск отправить порутчика Кошелева, которой на фрегате 
«С[в]*. Петра» и отправлен был ко Гданску19.

По прибытии в Ревель были на рейде во ожидании указов, и, как выше объявле-
но, посланной порутчик Кошелев обо всем Его Величеству донес, будучи в Тверминде. 
И хотя, во-первых, то за праведное принето и не было, однако потом то в подлинном 
деле так было. Но по прибытии в Зунт аглинского и голанского флотов и российской 
эскадры от п-датских берегов Копенгагена-п швецкой флот ретировался в свою гавань 
р-Карлус Крону-р.

Тогда Его Величество изволил отправить в Ревель на шняве гвардии капитана Ру-
мянцова с таким повелением, чтоб та эскадра чрез 4 часа отправилась в Копенгаген. 
Румянцов, будучи против Риги, оставя шняву, сьехал на берег, чтоб поспешнее в Ревель 
приехать. 29 июня увидели с моря идущую к нам шняву, о которой догадывалися, что с 
каким-либо указом. А того ж часа и Румянцов с помянутым // указом в Ревель прибыл, 
потому и сигнал учинен был к походу, а чрез 4 часа и в путь вся эскадра отправилася20.

Будучи в пути, с-около померанских берегов-с увидели впереди малое судно, за ко-
торым корабль «Полтава»т21 погоню чинил, однако ж оное к берегам ушло, потом, познав 
нас, сами пришли. Был то гукор, на котором капитан Вильбои22 отправлен от государя с 
4 человеками лоцманов в таком разсуждении: ежели бы шведы опять путь перенели, то б 
с теми лоцманами итить у-между померанских берегов-у и Зейланда, которой подлинную 
ведомость обьявил, что шведы отошли в свою гавань Карлускронф и разоружилися.

По приходе к Зунту увидели под швецкими берегами на якори 4 карабля и, под-
няв якори, шли х-противу и мимо эскадры-х. И для того по сигналу все построились в 
линию баталии и шли прямо против их, потом скоро и опознали, что оне датские, быв-
шие на крейсе, и поровнялися, солютовав одне другим, разошлися: датские — в море, а 
российские, вошед в Зунт и не дошед до Копенгагена за полторы мили, легли на якорь. //

Поутру около 10 часа император сам в шлюпке приехать изволил и взошел на со-
бственной корабль «Ингермоландию»23, оказать изволил великое удовольствие о при-
бытии той эскадры. И как увидеть изволил командора и других афицеров в черном пла-
тье, спросил о причине. Командор, уповая, что Его Величество давно известен, объявил, 
что сестрац Его Величества государыня царевна Наталья Алексеевна скончалася24. Та 

л. 5

________________________________________________

п–п В ркп написано под знаком вставки на правом поле рукой Ф.И. Соймонова по зачеркнутому Гданского 
города означенной.

р–р В ркп вписано над строкой.
с–с В ркп вписано над строкой под знаком вставки другим почерком.

т В ркп вписано в строку другим почерком.
у–у В ркп написано под знаком вставки на левом поле другим почерком; далее зачеркнуто около.

ф В ркп написано под знаком вставки на левом поле другим почерком.
х–х В ркп написано под знаком вставки на полях другим почерком; далее зачеркнуто в Швецию.

ц В ркп исправлено из сестрица.
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печальная ведомость учинила Его Величества очень печальным, и может быть, и боль-
ше бы она умножилася, однако часто печаль переменяласяч веселиемш, тем что карабли 
благополучно дошли. Потомщ изволил опять на берег в шлюпке отбыть.

Тогда эскадра пошла к Копенгагену, и пришли, и, отдав солют крепости, стали 
на якорь. Тут находилися тогда военных караблей: датских под командою их генерала-
адмирала Гулденлеву, которые стояли на якорех, — 22; аглинских под командою адми-
рала их Нориса — 26; // галанских под командою ъ-их шубенахта-ъ — 12; российских, 
которые пришли от города, и новые, из Голандии, под командою командора Шетинга25 
— 11 и несколько фрегатов, — да торговых как голанских, так и аглинских больше 500 ко-
раблейы. Причина так великому собранию в Зунт караблей была такая. Прежде того за 
год Швеция публиковала, что все суда, которые в [рос]*сийские порты ходить будут, а 
притом и то объявлено от них было: хотя б которой карабль по своему пашпорту и не 

________________________________________________

ч В ркп исправлено из переменя.
ш В ркп исправлено из веселяся.
щ В ркп далее зачеркнуто им своим вели.

ъ–ъ В ркп написано под знаком вставки на верхнем поле другим почерком.
ы В ркп далее под знаком вставки на левом поле неразборчивый текст. 
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в российские порты следовал, а ежели явится на море, что курс к тем портам держать, 
и такие взяты ж будут. И тою своею наглостию прошедшим годом, то есть [1]715 году, 
многие голанские ь-и агленцкие и иных несколко-ь торговые корабли от них э-болше 
200-э взяты были26, и для того голанцы и агличаня принуждены были отправить свои 
военные корабли для канвою торговых судовю. И для того все в то место собралися и 
дожидалися. А датские и российские ту причину имели, что с Швециею тогда война 
была и намерение было, чтоб // з датской стороны я-при помощи росиского войска-я на его 
ж берег провинцию Шону, которая против Копенгагена через залив в разстоянии толь-
ко 2-х миль, а-десант учинить-а. Однако ж тогда еще российские войски не все пришли, 
и для того положено было, чтоб под канвоями военных кораблей проводить торговые 
б-разного рода суды-б в Восточное море, в-которых около 500 находилось-в.

В том, г-то что-г зделалось великое помешателство от того, что д-в провожани 
торгового флоту-д соединенные датской генерал-адмирал не хотел быть у аглинского 
адмирала в команде, а аглинской адмирал и слышать того не хотел же, чтоб у датского 
быть в команде, и для того отправление несколько дней продолжалося, однако ж реши-
лося то дело таким посредством, что упросили Его Императорскаго Величества, чтоб 
он свой штандарт поднять изволиле, а они все под Его Величеством высокою командою 
следовать будут, что и зделано было. В то время на корабле «Ингермоландии» находил-
сяж вице-адмиральской синей флаг, понеже // тогда Его Величество з-в росиской эскадре 
вместо и-з вице-адмирала быть изволил.

Потом, когда на том же корабле штандарт поднят был27, тогда со всех кораблей, 
изо всех пушек палили и вынпалы свои отпускали, поздравлялии. А потом сам король 
датской и протчие флагманы и генералы на карабль к Его Величеству приехали, и куша-
ли, и весь день в великом торжестве были 28. Датского короля Его Величество изволил 
водить и показывать крюйт-камору, или то место, где порох лежалк. И как Их Величе-
ства к часовому пришли, тогда часовой остановил и без своего афицера до дверей не до-
пустил. Однако ж афицер предложил, чтоб изволили башмаки снять и в однех чюлках 
войти, что и учинить изволили. И можно было видеть, что король неохотно ту куриоз-
ность смотреть хотел, однако ж следовал за Императором. А причина была к показанию 
того та, что новоманерные фонари тогда на российских караблях при пороховой каз-
не выдуманы были, а под свечами зделана была великая чаша с наполненноюл // водою 
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ь–ь В ркп вписано над строкой.
э–э В ркп написано под знаком вставки на левом поле другим почерком.

ю В ркп вписано над строкой другим почерком.
я–я В ркп написано под знаком вставки на верхнем поле другим почерком по зачеркнутому сильной десант 

учинить. Российскими и датскими войсками.
а–а В ркп написано под знаком вставки на правом поле рукой Ф.И. Соймонова.
б–б В ркп приписано на правом поле рукой Ф.И. Соймонова.
в–в В ркп приписано в строку рукой Ф.И. Соймонова.
г–г В ркп вписано под знаком вставки над строкой рукой Ф.И. Соймонова. 
д–д В ркп вписано под знаком вставки над строкой рукой Ф.И. Соймонова.

е В ркп вписано над строкой рукой Ф.И. Соймонова.
ж В ркп вписано другим почерком, далее замарано был.

з–з В ркп написано на верхнем поле под знаком вставки другим почерком; далее зачеркнуто во флоте в числе ж.
и В ркп исправлено из позравляя.
к В ркп далее знак сноски*, на нижнем поле под знаком сноски написано рукой Ф.И. Соймонова Пороховую 

камору.
л В ркп далее вклеены л. 8–8абвг, на них верхняя часть (отрезана) особого выпуска газеты «Ведомости» о 

командовании Петром I в августе 1716 г. флотами четырех держав на Балтийском море. 1716 г., сентя-
бря 3., внизу печатный текст Ведомость. В писме Его Царского Величества тайного советника и барона 
Шафирова к его светлости князю Меншикову.
Из Копенгагена в 7 день августа 1716 писано.
Что Его Царское Величество в воскресенье, то есть 5 числа сего месяца на своем карабале «Ингермонландии» 
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и свечи ставилися м-в тот фонарь извне, а не изнутри каморы. Потом-м король отбыл с 
корабля на своей великой баржи к берегу и гребцы, наподобие гондалей стоя, гребли. И 
как всем известно, Его Величество милосердие и милостивый прием всем, что он своего 
величества тогда не показывал, когда изволил бывать во образе вице-адмиралан, когда 
случалося им приезжать, принимать изволил как бы равных себе, встречал и провожал 
их до фалрепа. Но, когда уже штандарт поднет был, тогда отменно поступать изволил, 
что как генерал-адмирал датской, так адмирал аглинской не точию не встречались, но 
и в кают к Его Величеству не скоро допущены бывали, понеже уже в своем импера-
торском лице быть изволил. И такова случая, чтоб сам император когда коман[довал]* 
флотами, того ни в каких историях ответа не находится. //

И всякой день до походу из Копенгагена на корабль приезжать изволил, а потом по 
учиненному сигналу все флоты ко означенному острову Бортгольм пошли. А на другой 
день с полудня ветр прибавился, тогда Его Величество указал зделать сигнал, чтоб все 
парусы держалио. И потом Его Величество с своим караблем, а потом аглинской прежде 
на рейд пришли, а протчие все отстали, а торговые и, гораздо спустя п-нимало время, 
наш рейд-п пришли к Борнгольму. На другой день командировали 6 военных кораблей, 
а имянно: российских два, аглинских два да датских два, — к шведскому порту Карлу-
скрону29. И повелено им около того порта крейсовать и чтоб никакого их судна из порта 
не выпустить. И как помянутые крейсары от шведского порта на третей день возврати-
лися и объявили, что швецкой флот весь в гавани и разоружен, тогда вся опасность ми-
новалася. // И для того все торговые корабли отпущены кому куда следовать надлежало. 
Однако ж для опасности приданы были по нескольку кановойных военных караблей из 
аглинских и голанских.

А потом и Его Величество намерение принять изволил к Копенгагену возвратится. 
И не хотя того, чтоб с такою же церемониею штандарт опустить, как прежде при подня-
тии оного было, и для того в ночи ево спустили и ординарной капитанской вымпел под-
няли. И потом Его Величество на том же корабле, да притом капитанр-командор Сиверс с 
своим кораблем и еще два, итого в четырех кораблях, пошли к Копенгагену, а протчие, 
как аглинские, датские, голанские и российские, осталися при Борнгольме. По отше-
ствии в первую ночь получен противной ветр, а к тому ж и крепкой, и для того 4 дни в 

указал поднять стандарт на грот и штенг, котораю поздравляли яко командера своего. Вначале адмирал 
аглинской Норис из 21 пушки да генерал-адмирал Гилденлей — из 27 пушек, и в показание вящшаго по-
чтения сняли все дацкие адмиралы и другие флагманы флаги свои несколко минут и потом подняли паки. И 
тако когда Его Величество дал лозунг к поднятию якоря, то пошел аглинской адмирал и голанской командер 
с своими 25-линейными кораблями на море, и за ними с лишком 600 торговых аглинских и галанских ка-
раблей, которых множеству парусов мочно было дивится. Потом изволил сам Его Величество российским 
флотом иттить. И понеже дацкой флот еще не изготовился, то принужден отшед близ трех миль, стать на 
якоре, где до сего числа стоял, ожидая онаго. И дождався, пошли с помощию Вышняго прямо к Борнголму. 
И мочно бы за щастие принять, ежели б короля швецкаго флот отважился дать с соединенными баталию, 
то б мочно ожидать при Божией помощи такой виктории на море, как и под Полтавою на сухом пути. Но 
сказывают, будто оной уже убрался заранее в гавен свой, Карскрон. И ныне транспортные суды отходят 
отсюду в Мекленбургию по наши войски, и тако уповаем на Бога, что вскоре туды перевезены и потом де-
сент учинен будет, к которому Его Императорское Величество сам паки сюда быть изволит. Ибо как скоро 
увидит, что шведы баталии дать не похотят, то оставя тамо команду над своим флотом дацкому генералу-
адмиралу, изволит возвратитца в Копенгаген. Такой чести, ни которой монарх от начала света не имел, что 
Его Величество изволил ныне командовать четырех государств флотами, а имянно: российским, аглинским, 
дацким и галанским.
Печатано в Санктпитербурхе сентября в 3 день 1716 году. Далее на л. 9-9д гравюра «Линея де баталии 
соединенных флотов, которые под высокою Его Царского Величества всероссийского командою обрета-
ются». Нижняя часть (отрезана) особого выпуска газеты «Ведомости» от 3 сентября 1716 г. Гравюра 
И.Ф. Зубова. 1716, л. 8 об. и 9 об. чистые.

м–м В ркп написано под знаком вставки на правом поле.
н В ркп далее приписано на правом поле и зачеркнуто но и аглиского адмирала; выше другим почерком по-

мета бело.
о В ркп исправлено из удержали.

п–п В ркп написано под знаком вставки на левом поле другим почерком; далее зачеркнуто не миновав рею.
р В ркп вписано над строкой.
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виду флота лавировали денно и ночно, и хотя советовали, чтоб назад // к острову Борн-
голмус возвратится, однако ж государьс того делать не изволил. Потом, как ветр мало 
стих, переехать изволилт на дворцовом гольете, которой с припасами всегда ходил, и на 
нем подъехал к острову Ругену, проехал сухим путем до Стралзунта, а корабли туда же 
следовали30. Его Величество изволил опять прибыть на корабль, и пошли к Зунту и к 
Копенгагену, а командар Сиверсу с протчими двумя кораблямиф поворотился ко флоту, 
х-находящемуся при острове Борнголме-х.

По прибытии к Копенгагену изволил государьц отьехать в город. В то время нача-
ли российские войски ч-ис Померании-ч собиратся к Копенгагену, переезжая на судах от 
померанских берегов, и по приезде все выбирались на берег в лагерь31, а галеры наши з 
гвардиею уже давно там были. Также и датское войско збиралося и стояло в лагере для 
десанту на швецкой шонскойш берег, на котором во всех местах были частые караулы, 
понеже оне то знали, что десант к ним быть намерен. Только великая в том нужда была, 
что языка от них достать было невозможно и не знали, в каком числе оне находилися, и 
хотя подсылываны // были некогда на шлюпках, однако они всегда в осторожности были 
и прилежно около берегу того смотрели. И когда то почти за невозможное от короля и 
протчих принето было, чтоб языка достать, тогда Его Величествощ, не сказав им, изволил 
то зделать, что потом всех в великое удивление привело от следующаго случая32.

Как Его Величество изволил знать, что у того берега есть некоторые отмели, и в до-
вольном разстоянии от берега, и для того тайно изволил приказать отправить две гале-
ры от гвардии с капитаном Семеном Федоровым, которые только для одного канвою, а 
притом одну или две конные галеры з донскими казакамиъ, и как они к тем мелям около 
полуночи пришли, а ночь была темная, и как конные галеры на места стали, то, выбро-
ся мосты, казаки поехали. И хотя их караулы, швецкие, и видели, что верховые по мели 
едут, только того никак не чаяли, чтоб неприятель // чрезы залив на лошадях переехать 
мог, и для того признавали за свои объезды. Ноь казаки, выправясь из воды, по-казачьи 
поступали так проворно, что ни один часовой выпалить не успел, и, подхватя арканами 
четырех человек редовых да одного ундер-афицера, опять в море поехали, и на свои га-
леры взошли, и арестантов к Его Императорскому Величеству представили, которых Его 
Величество к королю послал, что всем было в великое удивление.

э-И хотя-э для того десанту войски уже все собралися, многие ю-с которых служители-ю 
росписаны были по тем судам, датской уже возвратился, и надеялися, что в скором вре-
мяни и десант будет. И шведы были в великом опасении, ибо оне о том подлинную ведо-
мость получили, оттого что с корабля «Полтавы» боцманмат из татар, подговоря грепцов 
капитанских, на шлюпке к шведам ушол. Однако ж потом скоро открылося, что десанту 
не будет для того: 1-е,. что время было уже позно, // а 2-е, правиантом обнадежены были 
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с В ркп написано под знаком вставки на верхнем поле другими чернилами.
т В ркп вписано над строкой.
у В ркп вписано над строкой (здесь и далее правка рукой Ф.И. Соймонова, если не оговорено иное. – Примеч. 

ред.).
ф В ркп вписано над строкой.

х–х В ркп приписано в строку под знаком вставки.
ц В ркп вписано под знаком вставки над строкой.

ч–ч В ркп вписано над строкой.
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щ В ркп далее написано на правом поле [1]716.
ъ В ркп далее на правом поле после знака + написано Капитан Семен Федоров на конных галерах взял че-

совых на шветском берегу.
ы В ркп на верхнем поле [1]716 году.
ь В ркп вписано над строкой.

э–э В ркп написано на левом поле рядом с пометой [1]716.
ю–ю В ркп вписано над строкой по зачеркнутому с кораблей.
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от датскаго короля, а его — недовольство33. И хотя король всеми мерами старался, чтоб 
десанту быть, только Его Величество больше, что в правианте их неисправность была, 
того азарту принять не изволил. И для того все полки опять на судах пошли в померан-
ским берегам, а потом и флот российской к Ревелю отпущен был34, а аглинские и голан-
ские военные корабли по отбытии российского флота к своим портам возвратилисяя.

А по отбытии российской армии и флота Его Величество возвратился в Гамбург, 
а оттуда принял путь в Голандию, имея с собою и государыню35. По прибытии же в Ам-
стердам поздравлен тамо изо всех пушек и принет от четырех тамошних главных бур-
гомистров, которых Статы Галанския выбрали для услужения Его Величеству во все то 
время, сколько бы не изволил пробыть в Галандии36.

А государыня осталася в Венелле, где 13 генваря родила сына37. Когда же получил 
Его Величество чрез куриера о том ведомость, то немедленно объявил об оной своей радо-
сти Статам // Галанским и притом звал их в возприемники. Но чрез несколько дней при-
шла другая ведомость, что сей царевич и переставился в тот же день, в которой родилса. 
Пробыл Великий Петр в Амстердаме оба самые студенныя зимния месяцы, примечая 
прилежно тамошния мастерства и корабельное строение38.

20-го марта проехал з государынею в Гагу и тамо простоял на квартире у посла 
своего, князя Куракина, по 4-е число апреляа39. //

л. 13 об.
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я В ркп далее под знаком вставки на правом поле неразборчивый текст.
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б Туда для поздравления Его Величества от цесаря римскаго герцоги Голштинской 
и Готторпскойв, определенные нарочно к препровождению его чрез всю Лифляндиюг40. 
14 апреля прибыл в Брюсель41. И оттуду проехал в Донкуерк для осмотрения славнаго 
рексбанка потому, что имел намерение завесть такой же и у себя в Петербурге42. 7 майя 
прибыл в Париж43, где государственной управитель светлейший дук де Орлеанат к до-
стойному принятию сего монарха учинил великие приуготовления44. Приехал оный дук 
к нему с поздравлением, и разговор между собою продолжили больше часа45. Великий 
Петр возымел причину похвалять великой разум сего правителя государственнаго, а он 
взаимно удивлялсяд великому остроумию монарха российскаго. Министры королевскаго 
двора парижского засвидетельствовали, что приведствие оных обоих владетелей походи-
ло весьма на приведствие Онибаловое и Исцитоново46, которые пришли во ужас, удив-
ляяся // друг другу. После того, спустя два дни, приезжал сам король француской, с собою 
имея фельтмаршала Вильлеора47 и первых особ двора своего, с поздравлением к Великому 
Петру. Его Величество вышел встретить короля до кареты и, приведши его к себе в пола-
ту, продолжил полчаса в разговорах, потом паки проводил его до того же места, где встре-
тил. На другой день ездил и Великий Петр для отдания королю визита48. Король таким 
же образом принял и проводил его до кареты со всякою честию. Того ж дня приезжал к 
Его Величеству с поздравлением и судья купеческой, называемой от французов превод, 
також управители градские, именуемые вскаванси, и поднесли ему обыкновенной дар.

По отправлении таких церемоней восхотел Великий Петр удовольствовать лю-
бопытство свое во осмотрении всего Парижа49 и тако в тонкость высмотрел все дворо-
вое строение, площадиж, // церкви, мосты, сады, вымышленныя игры водныя и гроты, 

л. 21

________________________________________________

а В ркп далее на л. 13 об.–14 об. зачеркнуто 1–В то время прилучился в Гаге некоторой математик, которой по-
хвалился в изыскании2 собою компаса, показующаго точную долготу и широту мест и что через оный можно 
сыскано быть всякому полуденному кругу. Великий Петр пожелал присудствовать сам в производимых оным 
математиком пробах. Построена у того математика была осмиугольная клетка на лотке, и та лотка опущена 
в пруд, в котором потыканы были разные копья с подписанием на каждом из них нумера. А внутри клетки 
той стоял математической // инструмент, показующий пруд якобы широким морем, на котором казалися все 
копья берегами или разными пристаньми. Великий Петр не скучился пробыть запертым в той клетке чрез три 
часа, имея в компании при себе славнаго милорда Аверламе и некоторых ис главных бургомистров галанских. 
Матрозы, бывшия вне лотки, гребли оную веслами по пруду взад и вперед, а метематик, запершись в клетке, 
показывал, в которой стороне пруда находилася лотка и при котором копье. Великий Петр, которой разумел 
и математику, яко всякой другой искуснейшей в науке профессор, многие прекословия 3–тому математику–3 
чинил, от чего оной в замешательство приходил. Однако потом объявил, что тот математик великое искуство 
имел в узнании градусов, но еще не был совершен во оном полезнейшем вымышлении компасном4.–1 // Во 
время пребывания Великаго Петра в Галандии объявилися в Англии некотороые смятении, произведенныя 
бароном Горном и графом Гинленбургом, которые до бунта в Великой Британии доходили ради введения 
туды претендата, и тако заарестован был в Лондоне Гилембург, бывшей тамо черезвачайным посланником 
шведскаго королевства, а Статы Галанския заарестовали також Герца5 по прошению аглицкаго короля Геор-
гия, которой Герц5 был первым советником швецкого короля. Сысканные у сих обоих королевских советни-
ков письма показывали согласной умысел к произведению оного в действо тогда, когда бы король шветской 
выехал в Англию з двенадцатью тысещами пехоты и с четырмя конницы, и со многим ружем для вооруже-
ния двенатцати тысещ агличан. 6–И якобы–6 из оных писем видно было, что щведы имели добрую надежду о 
привлечении Великого Петра к сей измене, а понеже сей монарх был деликатен (1–1 В ркп текст заключен в 
квадратные скобки; 2 в ркп далее лишний союз и; 3–3 в ркп заключено в квадратные скобки; 4 в ркп на нижнем 
поле поставлен большой крест; 5 в ркп исправлено из Горна; 6–6 в ркп вписано над строкой по зачеркнутому В 
одном); на правом поле л. 14 написано под стр[аницей] 132 внести: 1. О песочном <...>, 2. О посылке Мероса 
пехоты, 3. О <...>, 4. О <...>, и потом под [1]719 описать Мора; на л. 14 об. на левом поле знак вставки).

б В ркп на л. 15–18 дважды почерком Ф.И. Соймонова и писарским написан одинаковый текст, разрывающий 
повествование и по смыслу перенесенный на далее (см. примеч. к л. 43); л. 19–19 об. меньшего формата вклеен 
в переплет, часть текста утрачена, почерк неразборчив, л. 20–21 об. чистые, на нижнем поле л. 20 почерком 
Ф.И. Соймонова написано потом писать, что король ответил.

в В ркп исправлено из Гораторской.
г В ркп исправлено из Фландрию.
д В ркп исправлено из удивлятца.
е В ркп исправлено из Онибава.
ж В ркп далее написано на вклейке л. 21а другим почерком По окончании царевичева следственнаго дела и екзе-

куции возвратился государь в Померанию (?), а притом и царевич А[лексей] П[етрович], но.

л. 21 об.

л. 22



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

330

кунсткамеры куриозных, или любопытия достойных, вещей, древния монеты и драгоцен-
ныя камни, книги и старинную типографию и все протчее, еже ни находица достойное 
смотрению внутрь и вне Парижа, то есть в монастыре Святаго Клавдиана50, Святаго 
Гермона51, в Фонтенампле52 и в Версавии53. Когда ж приехал в дом Лунеев, где делана 
была монета, то оной Луней в присудствии Его Величества просил толко напечатать одну 
золотую монету, которую по напечатании Его Величеству и поднес54. Великий Петр вес-
ма был доволен, видя на одной стороне той монеты изображен патрет свой с надписью 
сицевою: «Петр Алексеевич великий царь и самодержец всероссийский», на другой сто-
роне напечатана была Скопа55, летающая по воздуху и держащая две трубы со изобра-
жением около оных сих слов: «Предшествуяй, силы собирает», еже значило походы Его 
Величества в чужестранныя краи, а внизу той манеты напечатан год тако: «В Лутецей 
Парижной 1717 году»56.

3 июля приезжал легат папин и поздравлял Его Величество италианским языком, 
на которое поздравление ответ ему учинил Шафиров57. // На другой день Его Величе-
ство пошел в королевскую типографию, а потом в школу, имянуемую Четырех Наций, 
кардиналом Мацарином заведенную, притом же осмотрел и библиотеку58, где подружился 
с славным геометром францским Багионием, и понеже были у Его Величества заведены 
две школы, одна в Москве, другая в Питербурге59, то с охотою выспрашивал подробно 
о всем, имея намерение заведении у себя и других школ. Когда же был в доме Пигеоно-
вом, увидел у него славной глобусз, движение по состоянию Коперника имеющей, то оной 
так Его Величеству угодным показался, что заплатил за него того ж числа две тысячи 
скудов и тот глобус взял60.

Посьле сего ездил в Сорбону для разговору тамошней главной академии с учи-
телми, которые славятца быть мудрейшими богословами Западной церкви. Они Его 
Величество приняли тамо со всяким почтением и, употребив пристойное время, под-
несли ему некоторое писмо, в котором сначала прописали похвалные Его Величеству 
слова, а потом просили, чтоб во увенчание всех своих славных дел принудил поддан-
ных своих к соединению с Римскою церковью61. Но Его Величество, яко твердый дог-
матов Восточныя церкви хранитель и яко ведающий, // сколь опасна во всяком госу-
дарстве всякая новизна в вере, инаго ответа им не изволь дать, кроме толкои сего, что 
понеже то дело церковное, а не гражданское, богословское, а не военное, то не может 
он учинить другаго, как толко отдать то их писмо архиереом и богословам российским 
в разсмотрение. 

8 того ж месяца ездил Его Величество х королю францускому для прощанияк 
и поднесть чертеж прекраснаго строения петербургскаго, которой и положен в Архив 
Королевскаго совета62.

На другой день пожелал Его Величество быть в их судном месте, называемом 
парламенте, для слышания адвокатов, спорящих о разных делах. В то время при окон-
чании дел, вставши, генералный адвокат начал говорить ко всему собранию, что честь 
присудствия с ними силнейшаго в Европе и Азии монарха толь есть знатная и миловид-
ная, яко надобно оной записанной быть в книгах парламента, дабы осталося в памяти 
и потомком63. После обеда приезжал к Его Величеству король француской для отдания 
визита. По окончании той церемонии ездил Великий Петр в их Академию наук, где 
знатнейшия профессоры учинили многия пробы, которые изволил Его Величество с 
великим своим удоволствием смотреть64. 20 ч[исла], в день Святыя Четырехдесятни-
цы65, // по выслушании в домашней своей церкви божественныя службы роздал многия 
золотыя монеты со изображением патрета и славных дел Его Величества66 и притом 
принял путь свой к Голандии.

л. 22 об.
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з В ркп на левом поле помета в виде двух крестов в круге. 
и В ркп исправлено из того
к В ркп исправлено из прощения.
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По одъезде же ис Парижа имел тракт чрез Ремс и в пятой день прибыл в Намур, а 
2 августа и в Амстердам67. Галанския Статы забавляли его тамо лавированием по морю 
дву флотов, сочиненных из разных судов68. Море все покрыто было караблями и прот-
чими всякими судами с премногим множеством собравшагося для смотрения народа. 
Потом, осмотревши Его Величество все главныя городы галанския, выехал оттуда 2 сен-
тября и з государынею в Берлин, из Берлина во Гданск69, где князь Менщиков заключил 
с тем городом некоторыя артикулы трактата, и обязался Великий Петр содержать тот 
город под своею протекциею70.

Из Гданска прибыл в Петербург 21 октября, от которого год и 4 месяца в отлучьке 
был71. В Петербурге застал он великие непорятки, требовавшия исправления. Народ при-
носил великия жалобы на правителей государственных. Сам Его Величество воспри-
ял труд слушать по челобитным и доношениям дела. Изволил присудствовать в Сенате 
чрез многое время с самаго утра до чевертаго часа пополудни72. // Видя же, что дела 
требовали далняго расмотрения, того ради определилл особливой суд, разделенной в 
разныя части для обстоятелнаго по самой правости во оных делах изследования и учи-
нения приговору. И тако надобно было явитца пред тот суд самим господам сенаторам 
и ответствовать по произведшим в правлении их делах. Следствие было произведено 
с самою праведливостию, и Великий Петр опечалился, видя многих впадших в вины 
взятков, обид, насилств и похищения государственной казны. Но за то каждой восприял 
по силе вины своей достойное наказание.

В то же время вознамерился Его Величество оставить вовсе прежней порядок в 
правлении. И тако по примеру, каков он видел во Франции, определил разныя коллегии 
ко управлениям дел, яко Иностранную, Военную, Адмиралтейскую, Камор, Манифак-
турную Комерцию и протчия73.

Внешния дела привели его к таким же трудам, ибо татары, живущие при границах 
казанских, хотя они и подданные суть Российского государства, начали многочисленны-
ми партиями собиратца и угрожать набегами на городы. Надобно же было каждому толь 
наивяще их опасаться, понеже самая толко надежда грабежа приводила их к желаемой 
ими измене. Великий Петр принял подозрение, // якобым возбуждал их к тому турок для 
принятия причины к нарушению заключеннаго с ним напоследи мирнаго договора. От-
нако явилося все не так, ибо как известился турецкой салтан о том подозрении, то отпра-
вил к Великому Петру посланника со объявлением, что не токмо не имел он никакого 
участия в набегах тех изменников, но еще и разослал имянные указы, дабы отнюдь их 
не укрывать, ежели бы они по возращении из набегов вступили во владение Турецкого 
государства74. Как услышал Великий Петр от посланника такие слова, то остался довол-
ным, признав оное за самыя истинныя и толь вяще потому, что состояние дел султан-
ских в Сербии и Венгрии, где покорил принц Евгений Темнишвар и Белград, не остав-
ляли ему времяни к заведению новых ссор75, чего ради для усмирения оных татарских 
набегов отправил доволное число ко оным границам на вспоможение драгун, к тому же 
и для охранения крепостей, по Дону-реке с превеликим трудом ради пограничного ох-
ранения построенных. По издании таких нужнейших указов и распределении всего до 
морскаго флота потребного, чтобы можно было ему в будущем году морем путь воспри-
ять, отправился ис Петербурга76. //

Ин прибыл в Москву во первых числех генваря 1718 году, где принят с восклица-
нием и великою радостию от всего народа, которой весма желал видеть сего своего го-
сударя, яко же уже близ восми лет тамо не бывшаго77. Нашел же и тамо ко исправлению 
многия безпорядки, ибо обыкновение имеет возрастать продерзость правителей, когда 
находятца в далности от очей государя своего и не уповают за погрешение себе наказания, 
________________________________________________

л В ркп опредил.
м В ркп написано повторно и заключено в квадратные скобки.
н В ркп на правом поле написано [1]718 год.
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яко же и Тацит упомянул: великим есть к согрешению поводом надежда отпущения 
согрешений. А понеже и там премногое множество на неповинных было доносов, то 
для изследования их учредил особливой суд, а сам принялса с неусыпностию за другое 
дело, которое может причтено быть за самой наиудивителнейшей случай, в жизни его 
приключившейся.

А имянно, когда Его Величество о-[1]716 г[оду]-о готовился к отъезду п-в Помера-
нию и и в Датскую землю-п р-для произведении против шветских войских флоты-р, то 
прежде того отъезду изволил зайти к царевичу, которой в то время находился в болез-
ни, и спросил его, какое намерение он принял. Царевич на то объявил с клятвою, что он 
желает постричься в манастырь. Тогда Великий Петр представлял ему о трудном оном 
житии, и советовал о лутчем разсуждении, и дал ему еще в последние сроку на полгода 
для определения. // 

А когда же Его Величество был в Копенгагене, в то время посыланным царевичю 
писмом своим 26 августа 1716 году к себе звал с таким объявлением, что хочет подлинно 
ведать о последнем намерении его, то есть или бы трудился быть достойным наследником 
государства, или бы отшел в монастырь. И ежели намерен приняться за первую дорогу, 
то бы чрез неделю приезжал к нему в Копенгаген для вспоможения в военных действах; 
ежели признавает он себя не склонным к тому по безсилию природной своей слабости и 
хочет наипаче принять монашеский чин, как многократно о том упоминал, то бы к Его 
Величеству отписал, в которое время и в котором месте произведет оное действо, дабы 
могло успокоиться сердце егос78.

Тогда царевич, видя непременное отца своего повеление, которое не давало ему 
времени к болшему продолжению дела, ибо тяшко ему казалося оставить государство и 
заключиться в келии, принял намерение предать бедствию все для утверждения всего 
и, послушав домашних своих, определил уходом уйти ис-под власти отца своего. И тако 
показал тот вид, бутто бы отъезжает в Копенгаген для свидания с родителем своим, но 
когда был на половине пути, то свернул з дороги // и поехал прямо к Вене79, имея намере-
ние прибегнуть к протекции цесаря римскаго Королуса Шестаго, свояка своего80. А 
между тем для лутчаго прикрытия уходу, отписал он к отцу своему з дороги обманное 
писмо, бутто бы писанное ис Кениксберга, и таким образом получило успех намерение 
его. И прибыл он незнаемым в Вену, тамо присоветовал ему цесарь жить скрыто, чего 
ради и уговаривал его к проезду под видом незнаемого ж в королевство Неапольское, 
где менше о нем будет ведомо. Великий Петр находился в то время во Амстердаме, когда 
известился о уходе сына своего, и тако послал немедленно искать его в Германии, Ита-
лии81, однако не мог подлинного известия получить до возвращения своего ис Парижа. 
По возвращении же известился, что скрыт царевичь в Неаполе, в крепости, называемой 
Сант Элма, чего ради отправил тайного советника Толстого да капитана от гвардии своей 
Румянцова82. Поехали они туда, скоро прибыли в Неаполь и вручили царевичю от Вели-
каго Петра следующее писмо83.

Сын мой, всему свету известно о учиненном твоем непокорстве и презре-
нии указов моих. Ни слова мои, // ниже наставления возмогли, когда тебя увещал 
ко принятию советов моих, и наконец обманувши ты меня при прощении с то-
бою, ни во что в меня данную свою мне клятву произвел.

Непокорство твое в крайность убеждением и преданием себя, яко изменник, 
под чужую протекцию. Дело неслыханное доныне не токмо в фамилии нашей, но 
и между самыми нашими подданными каждого состояния.
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о–о В ркп написано под знаком вставки на правом поле. 
п–п В ркп вписано над строкой по зачеркнутому в Голландию.
р–р В ркп написано под знаком вставки на правом поле.

с В ркп далее на полях помета О царевиче А[лексее] П[етровиче], ниже внесть в [1]716 г. о том убеге его 
в том году.
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Какой обиды и какой болезни не причинил ты чрез сие отцу твоему и какого 
стыда не навел ты Отечеству, я тебе пишу сие в последние и повелеваю то учи-
нить, о чем тебе объявят Толстой и Румянцов по данной им инструкции.

Буде страх тебе препятствует, то я засвидетелствую сим моим писанием и 
обещаюсь Богом и Судом Его, что никакого наказания тебе не учиню и что ежели 
ты покоришся воли моей и возвратишся, то буду тебя любить более прежняго. 
Ежели ж того не учинишь, то предаю тебя, яко отец по даной мне от Бога власти 
вечному проклятию за учиненныя тобою презрения и обиды мне, отцу твоему. 
Яко государь твой, тебе подверждаю то, сыщу я способ тебя наказать, уповая, что 
Бог мне поможет // своими руками праведное отмщение учинить. Но помни, что я 
тебя ни к чему силою не принуждал, а оставил тебя в самовластии твоем ко избра-
нию того, что бы тебе угоднее показалось. А ежели б похотел тебя принудить, то 
не имел ли я толикой силы ко учинению. Доволно бы толко было, чтоб я повелел, 
то бы все по моему повелению исполнилося84.

Состояние, в каком царевич тогда находился, не дало ему времени к разсуждению 
того, что надобно ли ему повиниться отцу своему или нет, а цесарь сказал, что не хочет 
он мешаться в защищение измены сыновней к отцу. Чего ради склонился он, царевич, на 
совет к нему присланных и отъехав с ними из Неаполя в Москву в первых числех фев-
раля 1718 году85, где был тогда и Великий Петр, как выше упомянуто. Прежде отъезду 
из Неаполя отписал царевич к Его Величеству следующее писмо.

Милостивейший государь батюшка. Получил я милостивое писание Ваше-
го Величества, порученное мне от господ Толстого и Румянцова, причем о всем 
том, о чем // Ваше Величество меня уверяете, объявили мне оные изустно, что пра-
щаете меня в выезде моем из Росии без Вашего позволения, буде я возврачусь. За 
сие воздаю Вам с пролитием слез величайшее благодарение, ведав, что я не досто-
ин никакого прощения. Однако припадая к монаршеским Вашим стопам, молют о 
показании милости Вашего Величества и прошу прощения в винах моих, хотя и 
всякия казни достоин. Уповаю же на великодушное Ваше обещание и, предая себя 
в Вашу волю, выеду из Неаполя сколь скоряя могу для возвращения к Вашему 
Величеству в Петербург вместе с присланными от Вашего Величества ко мне86.

По прибытии царевича в Москву предстал он пред Его Величество, отца своего, 
которой имел с ним долгое время разговор87. На другой день собран был весь совет, а на 
третей введено все салдатство в Кремль и розставлен кругом всего города караул, при-
том велено всему министерству и господам сьезжаться в Грановитую полату, а духов-
ным — в Соборную церковь, тогда ударили несколко раз в болшей колокол и приведен 
царевич пред государяу88. //

***

За даванные им всегда королю Королусу вредительныя советы да к тому ж и за 
гордость его, с каковоюф он с королевскими министрами обходился, чего ради и учинил-
ся первою жертвою шведскому гневу, ибо, произведши они писмянное о нем следствие, 
присудили отсечь голову89. Сенат шведской избрал королевою принцесу Урлиху, сестру 
королусову, а супругу Гессен Касселскаго принца90.

Как известился Великий Петр о сложившемся, то помыслил испроверженным быть 
всему тому, о чем между Остерманом и Горном несоглашеннось91, но паки отгонял всякую 
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т В ркп моло.
у В ркп далее л. 28, 28 об., V–VIII чистые; в верхнем правом углу л. 28 написано 1718 год, далее за фигурной 

скобкой неразборчиво 1. Выписать каролусова дела в Норвегии 2. Что борон Герц про то все <...>, выбрать из 
Вольтеровой и[стории].

ф В ркп далее на правом поле за фигурной скобкой написано сообщить к началу и тому дело в [1]719 году; ниже 
поставлен большой знак*.
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опасность, когда разсуждал о достойном сожалении состоянии, в каковом Швецыя тогда 
находилась: без войск, без флота, без хлеба, без денег и без союзников. Однако по нескол-
ких днех уведомилса, что шведы, хотя поступить по намерению новой своей королевы, 
определили старатца всяким образом ко изготовлению великаго войска сухопутнаго и 
немалого флота морскаго. В таком случае определил и Великий Петр к произведению в 
действо прежде данного ему Шафировым совета, а имянно о вступлении в самую Шве-
цию с многочисленным войском для принуждения оных к мирным договорам, уже по 
болшей части чрез короля Королуса соглашенным. // Но чтобы оставить свободную до-
рогу к примирению, то показал, что желает и продолжения конгрессу х-в Аланте островц.

И подлинно-х: по наступлении 1719-го году еще продолжались конференцы меж-
ду министрами российскими и графом Гиммебургом, к которому королева Урлиха при-
бавила в товарыщи барона Гилней Стеддач92. Барон Остерман дал знать шведам от сво-
его государя, что буде они не примут всего предложеннаго чрез два месяца, то увидят в 
Швеции более сороки тысящ полномошных таких послаников, что будут принуждать 
их оружьем подлинно. Смерть Королуса 12, котораго пребезмерная терпеливость, со-
единенная с крайним частолюбием, великой страх, пока он жив был, соседству его при-
чиняла, пременила залог других владетелей. А особливо протестанты разсудили, что 
неполезно закону их было допустить Великаго Петра к конечному укрощению королев-
ства Шведскаго, от котораго отнял он толикое число знатных городов.

Король аглинской окончил еще с августа месяца славной оной договор Четверта-
го союза93, и того ради подружившиися паки Великая Британия с Швециею должна ей 
учинилась не токмо погодное вспоможение по триста // тысящ ефимков давать, но еще и 
флотом своим против Великаго Петра действовать94. В союс сей и пруской король всту-
пил потому, что Швеция уступила ему Штетином, как и электору ганноверскому двумя 
городами Бребеном и Верденом95, отчего Великий Петр увидел союзников своих не ток-
мо от него оставших, но особливо и неприятелми ему учинившихся, по которой причине 
Его Величество, к действителному отправления в Швецию войск своих произведению 
вяшщую отвагу возымевши, публиковал в народ о резонах того воинскаго отправления 
манифестом, объявляя во оном, что желание его чистосердечно касалося до мира, но 
понеже королева отвергала всякое дружеское согласие, то надлежало Швеции себя при-
знать виновною всякой той вредностиш, какову бы принужден он был произвесть. Короле-
ва публиковала в ответ от своей стороны таким же манифестом, объявляя подданным 
своим, что слава российскаго государя коварствами, суть наипагубнейшаго ея непри-
ятеля, желающаго покорить всю Швецию к ненасыщаемому своему лакомству, как учи-
нил прежде в завладении толикими городами королевства // их, и яко она уповает, что 
верныя подданныя ея продолжат войну с таким вредителнейшим неприятелем, подра-
жая храбрым предкам своим96. Но в то время, когда королева публиковала сей манифест, 
россианы вступили уже в море шведскаго владения и произвели страшныя убивства и 
кровопролития. А каким образом воспоследовало, о том при сем объявляетца.

Пощ учинении генералом-адмиралом Апраксиным при острове Ковеле в ыюле 
месяце военнаго совета, начал он производить на шведов наступление с острова, назы-
ваемого Далерса, где, высадивши войско, полонил многое число шведов и прошедши и 
далее до самаго того места, где были медных руд и других металлов заводы, раззорил 
их без остатку и выжег все бывшия около оных леса и дворы97. В то же время и капитан-
камандор Синявин, прошедчи з девятью караблями близ Стекголма, высадил на тамош-
них островах свое войско. Жители же разбежались и дали свободное время россианом 
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х–х В ркп написано по стертому.
ц В ркп вписано под знаком вставки на полях писарским почерком.
ч В ркп на левом поле помета [1]719.
ш В ркп на правом поле поставлен знак XX.
щ В ркп на левом поле написано Внесть все реляции и донесения Лессиевы, показать число разоренных.
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побрать толикое множество скота, что после досталось // по разделу по 70 быков на каж-
дые 20 галер. И по несколких днях прошел Апраксин з галерами до Лаардска и перехва-
тил в пути два галанския судна, которые везли в Стекголм рожь. Откамандировал он 
тамо несколко человек конных казаков и, не доехав оные за шесть миль до Стекголма, 
взяли в полон капрала с восмию салдатами от гвардии королевской. Потом, вышедши з 
галер, несколко полков отважилися итти до самых слобод столичного шведскаго горо-
да Стекголма и, не будучи многими полученными добычами удоволствованы, выжгли 
все деревни и дворы, мимо которых они шли, не щадя ни самых церквей, которыя по-
неже были лютеранския, называемые от них кирки, то признавали их за оскверненные. 
Одным словом, по исчислению явилось, что россиане выжгли и раззорили у шведов в 
сем походе 8 знатных городов с 30 крепостей, около 1000 деревень, 40 мелниц, 50 ма-
газейнов, 14 заводов железных да два медных, не считая неисчислимаго числа хлеба, 
скота // и скотскаго корму.

И потому весма изрядно упомянул Вегезий, что кто желает мира, пусть заводит 
войну, желающий мира да приуготовляет войну98.

Сии немилосердыя дела россиан привели королеву очювствоватца, и употребила 
она средством Остермана в отсылке к Великому Петру грамотыъ своей, которою про-
сила она его о удержанииы неприятельскихь действий, дабы можно ей было договоритца 
о мире. Великий Петр, яко того толко и ищущий, склонился на прошение королевы, 
послал немедленно к адмиралу Апраксину указ, дабы оставил он неприятелския дви-
жении противу шведов и возвратился с флотом в Ламеланд99. Чего ради адмирал во 
исполнение государя своего указу и возвратился оттуда 12 августа. По прошествии же 
восми дней явился за Стекголмом адмирал аглинской Норис со флотом своим100, також и 
шведским, у которого был адмирал Шпар. Агличаны разгласили, что бутто бы прибы-
тие их флот российской устрашило и принуждены были они уйти. Но россианы писмян-
но объявили точную // историю всего дела и дали увидеть, сколь далече был от правды 
разглашенной неприятельми слух101.

Между тем министр аглинской Картерет, при королеве шведской бывшей, от-
писал к Великому Петру писмо, донося Его Величеству во оном о принятом королем 
своим и государем с королевою шведскою медиации, и при том упоминая, что король 
его повелел адмиралу Норису вступить в том море для оборонения купечества аглин-
скаго и придания болшей силы своей медиации, заключая тем, что государь его при-
нял меры с королем француским и другими союзными, между которыми включалася 
и Швеция, о приложении старания ко окончанию той войны, которая чрез толикия 
лета южныя страны обеспокоивала. Еще же и адмирала Нориса склонил к написанию 
такого ж писма о сем деле102.

Сии оба писма привез в Алант к полномочным министрам российским афицер 
аглинской именем Берклей для отсылки оных к Великому Петру, но министры // рос-
сийския как увидели ис копи тех писем необыкновенное и гордое оных обоих милор-
дов представление, то не токмо об отсылке оных писем государю своему старания не 
приложили, но ниже пашпорта для отвозу их тому присланному дать похотели, а осо-
бливо отправили его назад с писмом своим х Картерету, в котором его поносили, что 
не таким бы образом надлежало им начать толь важное дел, понеже мог бы Его вели-
кобританское Величество объявить сам мнение свое государю их и либо министрам 
своим, находящимся в Петербурхе, повелел о том представить103.

Парламент, или совет лондонской, признавши, что Великий Петр ни от кого на-
ставления себе не приемлет, отправил в Петербурх отзывную о обратном возвращении 
министров своих Еверса и Сиверса грамоту104. Так что дозналса Его Величество, какое 
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намерение имел король Георгий, кроме же того, еще уведомленось, что адмирал Норис 
имел указ о сопротивлении купно со шведами всему // российскаго флота действию105. И 
тако видя Великий Петр, что оной король не действовал уже яко союзник, но яко супро-
тивник, то повелел арестовать несколких агличан106, в государстве его находившихся, 
и, сверх того, угрожал конфискованием всех тех агличан имений, которых было более 
как на 50 милионов, естли бы аглицкой э-флот хотя малейшее неприятелское-э действо 
учинить дерзнул.

При том же для показания правости в намерениях своих послал указ к резиденту 
Веселовскомую, чтобы он представил королю Георгию о том, еже произвело великую 
между оными государствами ссору. В сем представлении изобразил оной искуснейший 
министр, что Великий Петр поступал всегда с королем Георгием чистосердечно, так, 
яко с электором ганноверским и яко с королем великобританским. Напротив же, ко-
роль Георгий обходился с Его Царским Величеством весма инаково, показуя делом, что 
желает нарушения дружбы через толикия лета, поныне между // агличанами и россиа-
нами происходившия с великим прибытком Англии, которыя негоциации бесполезно 
есть таковое дружбы нарушение.

Сие писмянное наставление было так оживлено и представление изъяснением дел 
обстоятелств изображено, что король Георгий разсудил за благо не допускать в сердцах 
подданных своих и чюжестранных тех эффектов, или действий, до которых оное ка-
салось, чего ради приказал на то ответствовать. Однако и на ответ их паки ответ же от 
стороны Великого Петра учинен, ибо Бестужев, вступившей на место Васеловского в 
Лондоне резидентом107, поднес королю Георгию другое писмянное представление, вы-
разя так правду, что парламент ландонской разсудил за лутчее не ответветствовать ни-
каковым образом, так толко повелением резиденту к выезду из Великой Британии. Сии 
писменныи российских резидентов происхождении и которыя от политиков почтены, 
якобы знатныя ученых людей книги, ни к чему другому не услужили, кроме введения // 
ссоры и неверствия между обоими сими народами.

Хотя Петр Великий находился в таковых замешателствах, однако не оставил вво-
дить добрых порядков в государстве своем. Приметив Его Величество в Париже, сколко 
в государственную казну приходит прибыли от учиненных дукою Арлаа-Ндрсом108 в 
рудокопных делех поправлений, то и он в Петербурхе таким же образом учредил осо-
бливой и знатных и искусных персон совет, я-то есть Берг-коллегию-я109, и велел поделать 
многия горны со всеми потребными к той работе инструментами. Еще же употребил 
и другое действо изрядной политики к ползе городов государства своего, а имянно: по 
обыкновении, имели россианы ездить погодно для пития марциалных вод в Корлесбах110, 
Сфалс111, Збах и в Пирмонт, которым места суть соседственных владетелей, и чрез сие 
тратилось тамо немалое число денег российских. Великий же Петр изыскал ко удер-
жанию в государстве своем тех денег способ, ибо явилися в то время // во владении его 
при Олонце такия воды. Того ради, для дания об оных каждому надежнои вероятности, 
изволил ездить туды сам для употребления тех вод, отчего возбуждены были все ко 
принятию того лекарства, которое сам государь их, исполненный и обогащенный пре-
мудростью и разумом, утверждал употреблением своим112. И по сей причине многия 
из знатных особ, ездя к тем теплым водам, где ежегодно покупают превеликим мно-
жеством всякого сорта делающееся тамо доброй работою ружье, по Его же Величества 
указу от искусных мастеров, выехавших из других европских краев113.

В сем месте воспоследовала в тоже почти время смерть славному архиатру и со-
ветнику Его Величества Арешкину, которой был нациею ис скоци114. Тело его отвезе-
но в Петербурх, и Великий Петр приказал учинить ему всякую в погребении честь по 
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имевшейся его всегдашней к той особе верности. Та же честь учинена была и при по-
гребении старика // графа Шереметева, которой служил России до конца жизни своей с 
верностию и ползою115. Во время показания таких награждений за услуги верным своим 
слугам умершим изволил Его Величество распространить милость свою и к живым, 
которые могли получать себе от оной плода.

И тако Толстой, Румянцов, Ушаков и другия многия, кои служили в розыскном 
деле царевичевом, повышены чинами, каждой по своему званию и по старшинству. З дру-
гой же стороны, по уведомлении, что некоторыя из министров коснулися до похищения 
интересов государственных и обид партикулярных людей, то повелел о том новое след-
ствие и суд произвесть. Сие же учинено, по мнению Аристотеля, научающаго в «По-
литике» своей, тако, что где надобно награждать государю достойных, то бы сам оных 
жаловал, а где потребно наказывать противных, то бы судей осуждать их заставлял; 
чести воздавати самому, казни же — через других господ и судей. //

При сем следует речь Великого Петра116, говоренная при первом собрании, которая 
едина доволна токмо показать, какое намерение и какую любовь имел он к народу своему.

Не чаю я быть кому из вас такому, кто бы не знал по природному просвяще-
нию и присовокупленному чрез практику в делех разуму, что избранныя от Бога 
к правлению государств и народов первыя и главныя две должности имеют ли 
защищать подданных от явных и общих неприятелей, повелевали сами войсками 
на баталиях во время войны и хранить внутренний и домашний мир между наро-
дом произвождением нелицемернаго суда. И таким же образом наказания за злые 
дела, как оным, которыя суть в высоком градусе или по роду, или по щастию, так 
и самому подлому и последнему крестьянину или работнику.

И что касается до первой должности, то вам доволно известно о том, что 
я зделал // с начала государствования моего. Что же до второй, то дал вам до-
стойной хранения пример более всякой другой силы, полученной мною от Бога, 
что отложил я на сторону без лицеприятия и пристрастныя рассуждения, когда 
дело приходило до суда и когда твердость народа моего и интерес государственной 
требовал онаго без отлагателства времяни. Видели вы, что наказал я вины сына 
моего, бывшаго неблагодарным, лицемерным, коварным и злонравным, паче вся-
кого чаяния. Наказал такожде и тех, кои были участниками и сообщниками про-
нырства его117, и уповаю, что сим привел в безопасность первое и главное мое 
дело, стоящее в том, чтоб учинить вовсе страшным и силным российской народ и 
вечно процветающими городы моего государства, для котораго принял я столко 
тяжких трудов и подданные мои пролили, истощили немало // крови и имения. 
Однако скоро бы по смерти моей все то уничтожено и истреблено было, ежели бы 
не приложил я попечения ко уничижению того, как я учинил.

И тако по милости Божьей сие великое дело почти окончано. Время же об-
ратить мне тщание мое и радение и ко обузданию тех, кои дерзнули употребить 
во зло данную им от меня власть ко управлению яко правителем городов моего 
государства и подданных. Многия, преступя свою присягу, отяготили пребезмер-
но бедной мой народ и обогатили себя кровью и потом.

Ныне, понеже народ мой за понесенные их тягости в поставке рекрут, в пла-
теже на покупку лошадей и правианта для продолжения с неприятелем моим 
войны, с которым я уже осмнатцать лет бьюся, денежных налогов и за вспомо-
жение их в протчих моих нуждах, весма есть достойным всякия милости, то по 
справедливостиа // и мне надобно о освобождении их от кровопивных пиявиц 
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попечение возыметь, чего ради наконец по принятому моему намерению опре-
деляю я особливой суд, в котором главным судьею и президентом имеет быть ге-
нерал от инфантерии Адам Адамович Вейд, за которым я чрез все поныне время 
никакого пороку не присмотрел, а при нем в суде будут присудствовать генера-
лы-губернаторы Буторлин и Шлипембах, да генералы-маиоры Голицын и Ягушин-
ской, и бригадиры Волков и Устафоль118.

Сей определенной суд имеет исзледовать накрепко, как управляли долж-
ность свою и как поступили те, которых имена я сообщу, и по изследовании вин 
их издать на них приговор, к чему будут достойны. Я уповаю, что определение 
сего суда будет твердым средством ко удержанию каждого отныне и впредь в 
пределах должности своей и приведению к справедливому действию порученных 
каждому команд. //

Сей суд наикрепчайшее следствие произвел. И увидела Россия со удивлением в 
числе виновных первых государственных правителей: князя Меншикова119, князя Долго-
рукова120, генерал-адмирала Апраксина121 да и князя Гагарина, губернатора сибирскаго122. 
Сей последний лишен чина губернаторского и по посажении в тюрму окончал тамо жи-
вот свой, а некоторыя говорят, что напослед повешен123. Князю Меншикову повещено, 
что за непорядочное его правление в росходах государственной казны, надобно ему от-
дать шпагу и готовым быть к другому, болшему наказанию, каково еще ему придано 
будет, чего ради из дому своего никуды б ему не выезжать. Адмиралу Апраксину объ-
явили, что и он лишен всех чинов и быть бы ему в доме до указу124. Князь Долгоруков 
оправдалса толь силно, что судьи розсудили за благо потребовать мнение от государя, 
прежде изданногоб своего приговора. Тогда Великий Петр, припомнив великия и важ-
ныя, учиненныя теми особами заслуги, склонилса к милосердию и простил им вину, од-
нако заплатили они в государственную казну немалое число денежнаго штрафу. //

***

В самом начале [1]719 года получено былов от лейтенанта князя Урусова извес-
тие, что при осмотре устья реки Амундарьи сходственно явилося по объявлении лейте-
нанта Кожина, и для того намерение и оставлено было125. Но понеже Его Величество за 
нужное почитать изволил то, чтоб обстоятельно знать состоянии моря Каспискаго, во 
первых, как для тогдашняго купечества с Персиею российских подданных, так и для 
будущаго купечества и протчаго с Персией предусмотрения, и для того по имянному 
указу отправлены были с Его Величества карабля «Ингермоландии» капитан-лейте-
нант Фонверден да лейтенант Соймонов з двумя ундер-лейтенантами и с некоторым 
числом унтер-афицеров и редовых в Астрахань для осмотру и описи // за[падно]*го 
берега моря Каспискаго126.

***

Российскаго карабельнаго флота большая часть зимовала в Ревеле, и тою весною 
все воружены и из гавани на рейд выведены были, то ж и кронштатские карабли. Галер-
ной флот, большая же часть была при Абове. Шветской флот тогда уж был в несостоя-
нииг против российскаго, понеже российскаго до 50 караблей вооружалосяд. Российские 
крейсеры, малые фрегаты, пика «С[в]. Александра» и шнявы находилиса той весны около 
Гданского для поисков над швецкими торговыми судами. И для того отправлен был от 
швецкой стороны для российских вышеупомянутых крейсеров карабли «Вахтмейстер» 
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в 46, да фрегат «Корлускронвакес» // о 26, да вестинскаяе шлюпка о 1[2 п]*ушках под 
командою швецкого командира128. И как о том чрез некоторые секретные письма из 
Швецыи Его Величества получил известие, тогда секретно изволил отправить кара-
бельнаго флота капитана Наума Синявина на почте в Ревель, которому изволил прика-
зать взять с рейда пять военных караблей, итить для поиску означенных отправленных 
швецкого капитана-командора. И, несмотря на малолетствие того Синявина, приказал 
ему над теми пятью караблями быть командиромж129.

Капитан Синявин с возможным поспешением в Ревель приехал, на другой день 
в море с пятью караблями пошел, из которых два с 60 пушками куплены в Голандии да 
три архангелогородские 50-пушечные130. И как он был между // островов Дугор Орта131 и 
Готланда на средине моря, тогда 26 июня132, на вечер, видели к югу три паруса133, и хотя 
должность их была к ним иттить, только южный ветр не допустил. А те видимы три 
паруса были означенные шветские суда, которых искать надлежало, которые и россий-
ских караблей видели, но почитая оных за галанских торговых. С тем благополучным им 
южным ветром ночью подошли к российским караблям, и как 27 числа, поутру, увидели 
свою ошипку, побежали от российских. Капитан Синявин, учиня сигнал, чтоб вступить 
в бой, сам з другим караблем, на котором был капитан Зотов, следовал за шведами. А 
понеже капитан-командор швецкой, не хотя оставить фрегата и вестинской шлюпки, 
которые так скоро, как его корабль, // иттить не могли, несколько их поджидать, почему 
случай был Синявину и Зотову их нагнать |:а протчия три были неблиско:|. И коль скоро 
сошлись и стрелятся начали, тогда швецкой командир стрелял больше по парусам, не-
жели по караблю, с тем вымыслом, чтоб отбить снасти у Синявина, что и учинилося, 
отчего несколько Синявин медлить и отьставать от него принужден был. Тогда швецкой 
командир, оставя фрегат и вестинскуюз шлюпку, сколько возможно поставя парусов, по-
бежал. Синявин, видя свой корабль поврежденным, не в состоянии был гнаться, зделал 
сигнал протчими чинить за им погоню, а сам с капитаном Зотовым взяли оставшие два 
судна — фрегат, и вестную шлюпку134. Потом и сами следовали за ним же. // Капитан 
Деляп и Шепезов, хотя не в малом разстоянии от Синявина, швецкой карабль догнали, 
и, во-первых, будучи под ветром, Шепезов стрелятся начал, а Деляп, будучи в ветре, не 
палил, и, хотя немало от швецкого корабля выстрелов претерпел, однако ж больше трех 
человек у него не убито по той же притчине, что оной стрелял по мачтам и такелажу 
Деляповом, уповая потом уж, что и у Синявина снасти повредил, чтоб толь способнея 
иттить ему возможно было. Но как Деляп к нему подшел, тогда немалой вымысл135 учи-
нил, а именно: во-первых, приказал своим афицером и всем своего приказу не слушать, 
а исполнять всякому свою должность в пушечной стрельбе, потом закрычал в трубу по-
аглински и по-руски, чтоб все люди шли наверьх для обордажю неприятеля. //

Тогда швецкой капитан-командор, приняв то за истинную, что Деляп хочет для 
обордажю сцепится с его кораблем действительно, приказал своим людям оставить пуш-
ки, иттить для сопротивления абардажаи. И как онек л-наверх выбрались-л, тогда з Деляпо-
ва корабля по первому его приказу набитыми пушками по ядру и по картече выпалили 
одним залпом, от которого убито шведов восемдесят пять человек, отчего шведы в такую 
канфузию пришли, что того ж маменту и флаг спустили. Такою радостию российские 
афицеры и матрозы объяты были, которой больше быть невозможно. И сказывали те, ко-
торые при том были, что все люди крычали: «Виват, россияны!», — благодаря м-своего 
________________________________________________

е В ркп исправлено из вестная.
ж В ркп на правом поле помета [1]719.
з В ркп исправлено из вестную.
и В ркп вписано над строкой другим почерком по зачеркнутому на палубу.
к В ркп исправлено из они.

л–л В ркп вписано над строкой другим почерком по зачеркнутому на палубу.
м–м В ркп своему капитану.
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капитана-м за толь немалой и обманчивой вымысл. Не меньше и шведы, оставшие от 
убитых в надежде живота находилися, но рок тех, которым тот же час умереть надле-
жало, нашол к тому случай. Понеже третей капитан российской, называемый Торнгоу, // 
будучин на третьем российском карабле «Архангел»136, подшел в соединение к другим 
двум в то самое время, как уже швецкой карабль отдался и лежал на дрейфе, дожидаясь 
от победителей приему, а по случаю такова конфузного времяни шведы позабыли спу-
стить на бусь[прике]о, и тем подана была притчина третьему караблю, пришедшему к 
ним, чая, что оные еще не отдадутся. И для того целым залпом по нем выпалил, от чего 
нечаяных тотчас смерти сорок семь человек убито было, тогда и сам капитан-коман-
дор был ранен. По взятии тех швецких карабля, и фрегата, и дубели-шлюпки командир 
Синявин благополучно в Ревель прибыл, за что от Его Величества пожалован капита-
ном-командором, а протчие капитаны медалями золотыми // п-на цепях, и награждены все 
служители по регламенту денежным жалованием-п137. //

р-ПреДУВеДомленИес

Тогда, при начале перваго тома «Российской истории» в предуведомлении, (или 
в предисловии), моем упомянуто, что о некоторых не находяшихся в росиской истории де-
лах следовать я намерен, притом и стал из чужестранных и инароческих авторов, и потому 
о таком о важнейшем деле, а паче о таком деле, о писании которого г[осударю] И[мператору] 
П[етру] В[еликому] и на мысли не приходила, то есть о прожекте борона Герца против 
Англии, как изобличеных тех клевет стороны Г. И. от росискаго резыдента Веселовского 
и мемориалом известено, и для того о всем том известился следующим, а именно: в ыно-
старнной истории на немецких языках о житии Королуса XII меж тех лет написано.

т-[1]717 год. Во время пребывания Великаго Петра в Гаге приклучился быть швет-
ской министр борон Герц, которой и у Его Величества был и некоторые разговоры имел, 

________________________________________________

н В ркп на левом поле помета [1]719.
о В ркп дописано другим почерком над строкой.

п–п В ркп повторно написано рукой Ф.И. Соймонова на нижнем поле л. 42 об.; на верхнем поле л. 43 нераз-
борчиво две строки, далее зачеркнуто Между великими попечениями в исправлениях дел не оставил 
Великий Петр при дворе своем пред Масленицею 1719-го года и забавы шуточной произвесть в постанов-
лении хана самоедскаго. Сей народ жителство свое имеет при Ледоватом море, а в подданстве находитца 
под Российским государством1. Великий Петр, приняв сие удоволствие2 забавной поступок, некотораго 
португалца именем Докоста учинил ево ханом самоедским. Природою он, Докоста, был из жидов, и по-
неже в Гамбурге, будучи адвокатом, никакого ис того успеху не мог себе получить, то пристал в дом 
резидента российскаго, которой привез его к Великому Петру как забавного шута. Как Его Величество 
увидел, что оной шут неглуп был и мог употреблен быть для какой-либо при дворе его ползы, того ради 
наименовал ево для смеху «графом» и определил его первым над шутами, из которого чина потом произ-
веден в «хана» самоедскаго. Древние государи российския во обыкновении имели держать при себе // по 
многому числу таких шутов и дураков, как другие владетели содержать при дворах своих подражателных 
людей. Но Великий Петр употребил за полезнейше сей вид хитрых шутов для следующей причины. Когда 
надобно было усмирить ему кого-нибудь из господ, то приказывал тем шутам во время больших собраний 
всякия досадителныя над оным шутки чинить. И тако они ево бранными словами задирали, или палцами 
по носу били, или другое какое-нибудь озлобление, якобы шутя, ему чинили. И буде бы оной стал жало-
ватца, то Его Величество имел на то готовой ответ: он-де дурак, што мне с ним делать. Но после, узнав те 
господа, отчего то происходило, покидал всякой из них горделивой порок свой. Буде избрание такого са-
моедскога «хана», как выше помянуто, достойно было смеха, то не таким учинилося в выгнании езуитов 
(1 В ркп написано под знаком вставки на правом поле; 2 в ркп исправлено из удовольствия).

р–р В ркп черновой вариант, написанный почерком Соймонова под знаком вставки помещен на л. 17, 18, вкле-
енных в переплет и повторно воспроизведен на л. 15–16 об. писарским почерком с лакунами; сюда текст 
перенесен по смыслу и воспроизведен по л. 17, 18. На нижнем поле л. 19 под знаком вставки неразборчиво 
одна строка.

с В ркп на верхнем поле помета По написании, что государь в Гаге виделся з бороном Герцом и шветским 
послом.

т–т В ркп написано на л. 18, повторно с большими лакунами на л. 15 об.–16, перенесено по смыслу.

л. 42 об.
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л. 17



КНИГА  ПЯТАЯ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

341

как потом и открылося, что борон Герц предлагал государю о мире с его королем Королу-
сом XII, однако то сведано потом от короля аглинскаго. Принето было за подозрителное 
ему по той причине, что в скором времяни объявлена война138. Некоторое смятени, про-
изведеные бороном Герцом и шветским посланником графом Гинленбурхом, и в такой 
важности находилось, якобы то в Англи простиралося о ведении в Англию претендента, 
почему шветской посланник в Лондоне, а борон Герц в Гаге от Голанских Статов аресто-
ваны были, и якобы из взятых у посланника писем оказалося, что шведы имели надежду 
о привлечении Великаго Петра к тем их намерениям139. И как Его Величество о том уве-
домился, что в том поистенно никакого участия не имел, и для того повелел резыденту 
своему, бывшему тогда в Лондоне, Веселовскому Его Величеству королю о чаемом мемо-
риалому предложение учинить, изъясняя то, что Его Величество никогда того и в мысли 
своих не имел.-т // 

Но потом, когда Петр Великий о том уведал, то есть в начале [1]719 году, тогда и 
повелел резыденту своему Веселовскому, бывшему тогда в Лондоне, подать мемориал, в 
котором изображены были как те непровереные и ложные на Его Величество оклеветании 
и возглашении, так и о том, что Его Величеству такие дела ниже в мысли его не были, по-
неже то толь важное дело, что касалося до высокой Его Величества чести в разсуждении 
в сих обстоятелств, то есть какие замыслы упомянутых Герца и шветскаго посла против 
Англии намерени было, что все то до Его Величества касалося, о тех обстоятелствах по 
приличном времени должно изъяснено, как в поданном мемориале показано, для того и 
остался здесь до пояснения о том в 19 году, и для того здесь следует описание настоящей 
истории, а имянно.-р //

ф-В сем же году, в начале того года, когда последовал следующий случей, то есть 
в выгнании езуитов-ф изо всей России, х-которых было немалое число, но по какой бы то 
причином, то бы было не важно, кроме что в сем им одним того знамо-х. Езуиты, назы-
ваемые кампания, или Товарищество Иисусовоц140, вошли в Россию по рекомендации це-
сарского двора и имели собрание свое в Петербурхе, в Москве и городе Архангелском141. 
А понеже произходившая тогда между сими // обоими государи дружба несколко умали-
лася от того, что цесарь обещал было протекцию свою сыну Великаго Петра, вышеупо-
мянутому царевичю Алексею, то принял причину Великий Петр к выгнанию езуитов, 
яко под протекциею венскою бывших, вон из государству своего142, а на их места позво-
лил бывшим в России римского закона купцам вывозить для службы церковной попов 
и манахов своих другаго ордена, а не езувитов, чтобы они не похвалялись протекциею 
цесарского двора. Сей указ прибит был у дверей католической кирки в Петербурге и в 
Москве в ыюле месяце, а потом в протчии городы разосланыч.

Как наступил 1720 год, то Речь Посполитая Полская отправила посланником к Ве-
ликому Петру полатина мазовскаго, и имел он публичной вход свой в Петербурх марта 5 
дня143. Велено было ему требовать от Великаго Петра возвращения Курляндии и Лифлян-
дии, яко принадлежащих Речи Посполитой Полской провинцей, да к тому ж и платежа 
за причиненные российскими войсками в Полском // королевстве убытки144. По разных 
его с министрами российскими конференциях ему ответствовано, что Его Царское Ве-
личество не может оставить своих справедливостей, имеющихся о Курляндии, также и 
Лифляндии полякам отдать, которую он не столь оружием достал, сколь от завладевша-
го ею выручил. Что же касалось до убытков, то приказал справку учинить, сколко было 
долгу российскаго на Полше и сколко полскаго на России. Посланник в таком нашелся 
________________________________________________

у В ркп написано под знаком вставки на правом поле.
ф–ф В ркп написано под знаком вставки на левом пол .
х–х В ркп написано под знаком вставки на нижнем поле.

ц В ркп вписано другим почерком.
ч В ркп далее на правом поле под знаком вставки рукой Ф.И. Соймонова написано Внесть сего году дей-

ствии Голорта и флота государя императора <...> почему <...> далее неразборчиво.
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заплетении, что наконец оставил всякое требование. И когда был на отпускной аудиен-
ции у Его Величества, то учинилса торжественным Великаго Петра похвалителем, как 
следующая речь его показует.

Пресветлейший державнейший государь царь самодержец Всероссийский!
Посланник пресветлейшаго державнейшаго и великаго государя Августа 

короля полскаго и Речи Посполитой имеет должность объявить, что кто видит 
Ваше // Царское Величество, тот видит все. Весь свет с крайним удивлением ви-
дит, Ваше Величество, а потомки едва что могут тому поверить.

Ваше Величество, как великим в военных ради действий, так и граждан-
ских ради исправлений с единой стороны надлежит удивлятса каждому непобе-
димым твоим войскам, построению силных флотов и толиких крепостей, з дру-
гой же стороны — политическим установлением построению основания города, 
домов и толиких других пребогатых строений. Я тому очевидны свидетель и не 
премину объявить во отечестве моем сих удивительных дел. Король послушает 
мое объявление с толь вящим удоволствием, что возвращуся я паки со уповани-
ем яко никогда. Ваше Величество, не выступите из обязателств по заключенным 
трактатом. И, наконец, ни в кое время не забуду показанных мне от Вашего Вели-
чества милостей, но сохраню в себе вечно благодарственную должность. //

Между сими в Петербурге происхождениями королева шведская ш-с редким-ш при-
мером к мужу своему любви, снявши с себя корону, возложила на него, короновав его 
королем145. По возшествии его на престол принял он намерение привлекать склонность 
подданных своих продолжением войны против россиян. Но понеже в казне крайней был 
недостаток в денгах, то разсуждал, каким бы образом ему оныя достать. Прибыла ему тог-
да заблаговремянно помочь, состоящая в 600 тысящах ефимков, которыя присланы были 
от Францыи к шведам на росплату за одолжение им учиненной же помочи146. Сия помочь, 
совокупленная еще з другими, от королевства Аглинского и электорства ганноверскаго 
присланными, возбудила великодушие шведское и дала Великому Петру знать, что не 
надобно было ему мира с ними надеетца, буде бы не притеснил он их к тому оружием.

Парламент английской выслал // паки флот на Балтическое море под командою вы-
шеупомянутого адмирала Нориса, приказав оному соединитца с шведским флотом для 
возпрепядствования всякого предприятия российскаго. Однако агличана дали простому 
народу чаять, что тот флот определен был усиления ради толко представленной медиа-
ции короля их к примерению российскаго государя со Швециею, как недавно чрез оную 
и королевство Датское примирил. Чего ради и адмирал Норис прежде выступления со 
флотом из Копенгагина отписал князю Долгорукову, бывшему в Дани российскому по-
слу147, писмо, что Его британское Величество такое намерение имеет и того ради дал 
полную мочь послу своему, в Стекголме находящемуся, також и ему, адмиралу, об упо-
треблении им, медиатором, тех средств, которые бы достигнули к соглашению благопри-
стойнаго мира, прося ево, князя, о представлении всего того Его Царскому Величеству. 
Князь Долгоруков ответствовал немедленно, что государь его всегда желает миру, и дал 
тому явнейшия // знаки и доказателства в разные времена, но Швеция всегда противныя 
намерении показывала.

Что же касаетца до средств о мирном трактовании, ежели Его британское Вели-
чество имеет к сообщению чего-либо Его Царскому Величеству, то может он сыскать 
другой сладшайший след ко учинению того.

Великий Петр учинил определение никак не принимать медиаторов, желая дого-
воритца без средственников с Швецией о мире или, по последней мере, естли бы Шве-
ция пожелала какого-либо примерителя, то представлял он цесаря римскаго. А з другой 
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л. 45 об.
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стороны, понеже нарушение дружбы между российским и аглинским двором не явно 
было, то чаял Великий Петр, что аглинской адмирал будет стоять просто толко для еди-
ного защищения, и того ради попечение о походе возымел к разведанию об оном флоте. 
А трудилса с неусыпностию о произведении в действо противу Швецыи принятого им 
намерения. Имел Его Величество в Финляндии войско в 80 тысящах состоящее, кроме 
еще другаго, // которое могло употреблено быть во всякой нужде. Принуждал с великим 
поспешанием вооружать карабли и галеры, переезжая непрестанно сам ис Петербурга в 
Кроншлот, из Кроншлота в Ревель и оттуда в Петербурх, так что в маие месяце приуго-
товил на море пресилной флот. Тогда прибыл заблаговремянно присланной к Великому 
Петру от короля шведскаго генерал-адьютант со уведомлением о возшествии его на 
престол Шведскаго королевства148 и з засвидетелствованием, что имеет он почтение к 
особе Его Царского Величества, с которым желает всеусерднейше постоянный и твер-
дый мир заключить для содержания с Россией добраго соседства. Великий Петр, щ-хотя 
уже <...> и совершенное ко<...> агланцкому и шветскому <...> согласию, однако не упо-
минул о том <...>-щ, ответствовал, что поздравляет он истинным сердцем того манарха 
с возшествиемъ его на престол и благодарствует его за сообщение о том ведомости. Что 
же касаетца до мира, то, как никогда не удалялся он от мирнаго с соседми своими пре-
бывания, так и ныне имеет к тому всякую склонность, толко чтобы король шведской 
соблаговолил к благопристойному согласию склонным быть. Принял Его Величество 
оного генерал-адьютанта милостиво и подержал его у себя несколко дней, дабы // дать 
ему видеть чинимыя приуготовления к походу достаточныя силы против Швеции, еже-
ли б король его от упрямства не похотел принять мира.

Сия церемония и приятныя, прелестныеы слова ь-не оболстили П[етра] В[еликого] 
приказать коробелному флоту быть в вечной готовности, а голадского флота от быв-
ших мест, находившихся у Финладии-ь, не помешали неприятелским действиям. Вели-
кий Петр, хотя объявить в Европе, что не боитца он новых своих неприятелей, повелел 
вывесть галеры свои с несколкими караблями на Бальтиское море. 7 числа августа при-
ближилса туды шведской адмирал со флотом карабелным и галерным для высмотре-
ния российского флота, в котором был командиром князь Голицын, и, разсудя оному 
флоту противу своего не так быть силному, вступил с ним в баталию149. И понеже в 
сей баталии две шведския галеры, приближившись к берегу, ударились о камни, то 
пойманы от россиян150. В то время шведы отдалились от земли для вступления паки 
в море, но россианы гналися за ними с великою горячностью и, паля по них ис пу-
шек, принудили их, по взятье у них четырех фрегатов, к отступу. Шведы разгласи-
ли о обстоятелстве сего действия // во всем несходственно с писменными ведомостми 
российскими. Однако прямо россияны их победили, взяв у них 4 фрегаты и 5 галерэ, 
которые приведены с триумфом в Петербурх пред Великаго Петра151. Его Величеству 
другая виктории не так были угодны, как производимыя войсками его на море, потому 
что уповал чрез сие ввести смелость в российской народ во отправлении навигации. И 
толь есть самая то истинна, что в память сей виктории повелел зделать медали со изо-
бражением с одной стороны персоны своей, о другой — морской баталии с таковым 
надписанием: «Искусство и хра брость побеждает препядствие»152. И чтобы ободрить 
ему впредь более войска свои к произвождению должности своей в других подобных 
тому приключениях, то пожаловал князю Голицину в дар шпагу, убранную алмазами, 
ценою в 30 тысящ фарионов да роздал толикую ж сумму денег афицерам и салдатам, 
которые показали храбрость свою в той морской баталии.

л. 47

л. 47 об.

л. 48
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щ–щ В ркп написано под знаком вставки на правом поле, текст частично утрачен. 
ъ В ркп исправлено другим почерком из возведением.
ы В ркп вписано над строкой под знаком вставки.

ь–ь В ркп написано под знаком вставки на полях.
э В ркп далее на левом поле написано 4 фрегаты вписать из реляции князя Голицына.
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Но ниже войско сухопутное пробыло без дела, тот жею князь Голицин покусилса 
нападения в Швеции // учинить и доехал на галерах до Атланда153. И хотя оттуду не мог 
пройтти далее за препятствием лду, однако не было бесполезным сие его покушение, 
ибо привлек к той стороне всю осторожность неприятелей своих, еже то помогло ему 
к произведению в действо другаго намерения, о котором отдан был приказ брегадиру 
Мегдину. Оной наступил нечаянно на новопостроенный город в Лапонии Уму с пар-
тиею салдат российских и казаков и взял в полон многих салдат шведских с ых афице-
рами. А потом, зажегши тот город и околичное его строение, пожег премногое число 
дворов, мелниц и магазейнов154.

Во время сих свирепых действий Великий Петр ответствовал королю шведскому 
таким ж комплементом, как и от него было писано, отправил в Стокголм генерал-адью-
танта Румянцова с поздравлением его короля возшествием на престол и засвидетел-
ствованием имеющагося почтения к его королевской особе и желания чистой, истинной 
любви. Кроме же тех поздравлений, приказ еще имел Румянцов предложить шведам о 
размене пленников // и о перемерье на всю зиму. Посланник сей принят в Стокгольме с 
такою же благосклонностию, как и шведской в Петербурге. По отдании поздравления 
королю предложил он графу Горну о размене пленных и перемирье. Но граф употребил 
такия околичности, что напоследи узналося о малой и шведскаго совета склонности к 
миру155. И тако Великий Петр разсудил за пристойно продолжить неприятелскую войну. 
А понежея а-числом их было-а, что флот английскойб, и в будущем году для дания помо-
щи шведскому флотув г-в Балтическое море еще притить намерен пройтить-г, трудился 
чрез всю зиму в приготовлении еще десяти караблей военных от 60 до 80 пушек каждой. 
И подлинно приведены оные в состояние ко употреблению на будущее лето. Однако 
нужды в них не позвало, как скоро о том напреди увидимд. // 

С начала сего года Аланскои мирные трактаты и еще перемену получили по той 
причине, что королева шветская Ульрика коронуе супругу своемуж уступила, которой, з-хотя 
и знал то, что Швеция ни денег, ни хлеба не имеет, однако-з равномерно с короною швед-
скою и надменность Королуса XIIи, королевык, своей супруги, продолжать с Россией вой-
ну вознамерился. А по болшой части не на свою шведскую силу, нол на вспоможении 

________________________________________________

ю В ркп далее на правом поле под знаком помета № реляции.
я В ркп далее зачеркнуто усмотрел. 

а–а В ркп написано под знаком вставки на правом поле другим почерком.
б В ркп далее зачеркнуто мог возвратитца.
в В ркп далее зачеркнуто то. 

г–г В ркп написано под знаком вставки на правом поле другим почерком. 
д В ркп далее на л. 49–49 об. зачеркнуто 1–Между тем не в том–1 Великаго Петра 2–попечение состояло–2 состояло, 

но трудился он беспокойно и о всем том, что могло быть в ползу подданных его и в приращении комерции. И 
тако, находяся в смятностях военных, не оставил // отправить и к богды[ха]*ну китайскому знатнаго посолства 
для утверждения с ним доброго согласия. И когда известился, что в сибирских краях, где сия губерния грани-
чит с китайским владением, находятца многия руды золотыя и сребрянныя, медныя и свинцовыя, то приложил 
старание и тамо установить порядочныя правления, которыя поистинне немало помогли к полезному употре-
блению тем, кои участие в том имели. Выписал Его Величество из других государств чрез великое награжде-
ние многих знатных мастеровых людей и послал их туды для приведения тех рудокопных дел в совершенство. 
Такое Его Величества в непрестанных трудах и беспокойствии обращение произвело ему жестокую болезнь, 
так что все были в опасности жития его. Но Бог восхотел его сохранить к лутчему установлению поправления 
подданных своих и к заключению наконец с Швециею толь желаемаго мира. Посылка Румянцова весма ус-
лужила в приведении х концу (1–1 В ркп вписано над строкой другим почерком по зачеркнутому Не тем толко 
попечение; 2–2 в ркп написано под знаком вставки на правом поле другим почерком).

е В ркп исправлено из Королусу.
ж В ркп далее лакуна в тексте, оставленная переписчиком.

з–з В ркп написано под знаком вставки на правом поле другим почерком. 
и В ркп далее зачеркнуто а паче.
к В ркп исправлено из королевни.
л В ркп вписано над строкой.

л. 48 об.

л. 49

л. 50
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или паче на обесчание короля англинского всю свою надежду полагал. А к тому ж и то 
способствовало, что от Франции получил 600 тысяч ефимковм. Потомн король швед-
ской, утая или сказать забыв, все то открылосяо, что уже публично знаемо было, п-то, 
есть аглецкий король вступил в алианцию с Швециею, и дляр той элексии требовали 
аглийский флот вовлечь и корабли отправить в Балтийское море под командою капи-
тан-адмирала Нориса, которому велено, соединяясь с шветским флотом, производить 
<...> когда в Лондоне <...>-п.

По светской политике с-король швецкий-с прислал своего генерал-адютанта т-Марк 
Виртенберга-т к Его Императорскому Величеству со объявлением таким, во-первых, о 
возшествии своем на шветский престол, а притом <...>, что король его был сам <...>у. //

ф-Потом известился <...> што аглийский флот к Ревелю идет и для того <...> от г[о-
сударя] и[мператора] к ревельскому генерал-губернатору фон Делдингу с таким повеле-
нием: ежели английский флот придет, чтоб тот письмо командующему флотом послал 
что потом Делдинг сам и учинили, а именно, когда Норрис и шветской флот <...> и с Реве-
ля <...> у острова Наргеля на якорь стали, тогда ревельской г[енерал]-г[убернатор] послал 
поручика Спрингеля с тем писмом к адмиралу агленскому Норрису, которого <...>-ф. Ког-
да помянутой адмирал Норис, пришед со флотами, аглинским и шведским, к Ревелю, стал 
на якорях против острова Наргена, то 30 майя ревельскойх обер-комендант генерал-маеор 
Фонделдин послал к нему, адмиралу Норрису, на шлюпке порутчика Спрингера с писмом 
генерала-адмирала тайного советника и ковалера графа Апраксина, которым требовано 
от него, Норриса, уведомления дружеским образом, ц-в каком намерении приближение 
его со флотом английским к гавенам Его Царского Величества чинится-ц. //

ч-А притом, когда оные флоты, постояв при острове Наргине для того, чтоб Ревел-
ской порт тем своим приходом попужать или ндравилось им за 20 верст от Ревеля на него 
посмотреть, возвратилися к швецким берегам156. И будучи посреди того пути, когда га-
лерная российская ескадра из Абова в Елсенфорсш, тогда швецкой адмирал, приняв на себя 
лакомую гордость, послал из своего флота один корабль и 4 фрегата между шер атоко-
вать ту галерную ескадру. И по вступлении их между российской генерал князь Голицин 
учинил своей ескадре сигнал отаковать те фрегаты. То и последовало, что те 4 фрегата 
российскими галерами в полон взяты, а корабль, бежав назад в болшое море, хотя и мно-
го галерными пушками поврежден был, однако спасся и к своему порту пришел-ч157. //

И он, адмирал Норрис, с помянутым Спрингером прислал пакет писем, подписан-
ной на имя командующаго в Ревеле генерала. И в том писме своем, щ-с которого тако ж 
прилагается копия под литерою «В»-щ, писал, что король его повелел ему итти с эска-
дрой в Бал[тий]ское море, дабы справедливой и резонабилной мир между Его Царским 

________________________________________________

м В ркп далее зачеркнуто и хотя то и знал, что в Швеции ни денег, ни войска не достаточно было, а потом то и 
самым действием открылось, как ниже показано будет; на правом поле поставлен знак XX в круге.

н В ркп вписано над строкой по зачеркнутому однако. 
о В ркп далее зачеркнуты два нечитаемых слова.

п–п В ркп написано под знаком вставки на правом поле, далее неразборчиво.
р В ркп далее зачеркнуто того.

с–с В ркп написано над строкой по зачеркнутому в начале того года.
т–т В ркп вписано другим почерком в лакуне в тексте, оставленной переписчиком.

у На нижнем поле ркп под знаком вставки приписать все <...> и ответ государя.
ф–ф В ркп написано рукой Ф.И. Соймонова, текст местами неразборчив.

х В ркп далее и.
ц–ц В ркп написано на л. 52 после заключенного в квадратные скобки и зачеркнутого как в приложенном при 

сем с того писма под литерою «А» копии обстоятелно изображено.
ч–ч В ркп написано другим почерком на вклеенном в переплет листе меньшего формата; оборот листа чистый.

ш В ркп исправлено из Елсенфорт.
щ–щ В ркп заключено в квадратные скобки.

л. 50 об.

л. 51

л. 52
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Величеством и Швециею исходатайствовать. Такожде повелел ему король его объявить 
Его Царского Величества министрам, генералом или адмиралом о возобновлении его, 
короля, продолжения о медиации ко исходатайствованию того мира и прочая. И в том 
же коверте прислал он, Норрис, в Ревель от себя писмо, подписанное на имя Его Царско-
го Величества, которое вышепомянутой ревелской обер-комендат по имеющему у себя 
Его Царского Величества указу, не открывая, отослал к нему, Норрису, назад. При писме 
своем, // в котором ъ-как ис приложенной копии под литерою «С» усмотреть возможно-ъ 
ему, Норрису, объявил, что он, обер-комендант, имеет имянной Его Царского Величе-
ства указ, что ежели к Его Царскому Величеству от Его Королевского Величества вели-
кобританского самого какие грамоты присланы будут, то он, оные приняв, ко двору Его 
Царского Величества посылать имеет, но писма от него, Норриса, или другой какой пар-
тикулярной особы на имя Его Царского Величества принимать ему не указано. А ежели 
он, Норрис, о чем запотребно разсудит писать к Его Царскогоы Величества министрам 
или адмиралам и генералом, то он, обер-комендант, оные принять и куды надлежит ото-
слать указ имеет. И он, адмирал Норрис, потом, приняв оное писмо назад, прислал к 
ревелскому обер-коменданту другое писмо — на имя Его Царского Величества гене-
рала-адмирала графа Апраксина, подписанное во ответ на его вышеозначенное писмо, 
в котором он писал, как ис копии под литерою «Д» видимо, почитай, в такой силе, как 
и командующему в Ревеле, // с тою токмо прибавкою, что он упоминает о объявлении 
резиденту Его Царского Величества, учиненном в Лондоне, однако ж, не выражая того, 
в чем оное состоит, и притом объявляет, что ежели Его Царское Величество примет его 
предложение, то он готов усердно в том Его Царскому Величеству служить. И против 
того писма Норрисова, хотя он не дождався на оное ответу, прочь от Ревеля пошел, от-
правлено от генерала-адмирала графа Апраксина ответное на фрегат, которого копия 
под литерою «Е», и адмирал Норрис против того прислал из Стекголма в ответ свое 
письмо, с которого такожде при сем под литерою «F» копия следует.

А. Копия с писма от генерала-адмирала графа Апраксина аглинскому адмира-
лу Норрису тако158.

Высокоблагородный, высокопочтенейший господин адмирал.

Понеже Его Царское Величество, мой всемилостивейший государь, истин-
ное желание имеет между оным и Его Королевским Величеством и короною ве-
ликобританскою всегда бывшую // дружбу и доброе согласие с своей высокой 
стороны постоянно продолжать, и для того такожде со всяким прилежанием избе-
жать все случаи, которые к каким пространствам и неприятствам причину подать 
могут, того ради, ваше высокоблагородие, не можете за противно принять, что 
при нынешнем вашем приближении со флотом великобританским, под командою 
вашею обретавшимся, к здешним местам сим моим служебно к вам отзываются. 
И вас достойным образом прошу мне сообщить, в каком намерении сие ваше при-
ближение со флотом великобританским к здешним местам от вас чинится и какие 
о том от Его Королевского Величества указы имеете. И в ожидании на сие вашего 
подлинного ответа я надеюся, что ваше высокоблагородие со флотом, под вашею 
командою обретавшимся, от здешних мест и к оным надлежащей обороне в при-
стойном отдалении себя содержать изволите, ибо когда Его Царского Величества, 
моего всемилостивейшаго государя, резиденту в Лондоне от министров Его Ко-
ролевского Величества велико // британского объявлено, что вы, ваше высокобла-
городие, в помочь неприятелской короне шведской по учиненному со оною коро-
ною союзу со флотом великобританским отправлены, и вы сами сие Его Царского 
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Величества послу, пребывавщему в Копенгагене, господину князю Долгорукову 
писменно подтвердили, то какое ваше приближение к оборонам, здешних мест 
принадлежащим, не инако как за явной знак неприятства от нас причтено быть 
может. И мы принуждены будем в надлежащей должной осторожности от того 
себя содержать. В протчем имею я честь ваше высокоблагородие обнадежить, что 
я со всякою консидерациею есмь и прочаяь.

В. От аглинского адмирала Норриса командующему в Ревеле генералу.

Король, государь мой, повелелэ мне итить с эскадрою его кораблей на сие 
море, дабы справедливой и резонабелной мир междо обоими коронами — Шве-
циею и Россиею — исходатайствовать. И для ползы Его Величества подданных 
и благоповедения других нацей, с ним в дружбе пребывающих, истинно желает, 
чтоб оное христианнейшее // дело о мире счастливо и как наискоряе в состояние 
приведено было. И повелел мне объявить Его Царского Величества министрам, 
генералом или адмиралом о возобновлении Его Величества продолжении меди-
ации и наилучших афицей ко исходатайствованию мира между обоими корона-
ми — Швециею и Россиею и что, когдаю Его Царское Величество по принятии в 
разсуждение состояние дела склонится изволит к справедливому образу при-
мирения, для того, дабы таковые добрые диспозиции без действия не были, за 
неимением доволной власти, данной способным министрам его стран, изволил 
мочь дать его министру в Стокголме и мне, его адмиралу, дабы обще или особно 
действовать яко его полномочным и его имянем посредствовать междо обоими 
коронами, дабы дела привесть к скорейшему заключению.

Сие, мой государь, я вас прошу Его Царскому Величеству представлять с 
покорнейшим моим респектом и, что я за величайшую честь приемлю, Его Вели-
чества повеление получить. Я е[с]*мь. //

От ревелского обер-коменданта к аглинскому адмиралу Норрису во ответ.

Высокоблагородный господин адмирал.
Вашего высокоблагородия писмо от 30 сегоя майя, писанное из флоту с ко-

рабля «Сандавих», и при том включенной пакет, адресованной на высокое имя 
Его Царского Величества, всемилостивейшаго моего государя, посланной от нас 
порутчик Шпрингер сего числа нам подал. И я имею честь вашему высокоблаго-
родию объявить, что я имянной Его Царского Величества, всемилостивейшаго 
моего государя, указ получил, что ежели от Его Королевского Величества вели-
кобританского самого какая грамота к Его Царскому Величеству прислана будет, 
то я оную принять и ко двору Его Царского Величества отослать имею. Но писма 
от вашего высокоблагородия на высокое имя Его Царского Величества приняты 
быть не могут, понеже ваше высокоблагородие на помощь и оборону Швеции со 
флотом великобританским отправлены. И для того помянутой пакет, адресован-
ной на высокое имя Его Царского Величества, паки до вашего высокоблагородия 
при сем посылаю. А ежели ваше // высокоблагородие запотребно разсудите, о чем 
писать ко Его Царского Величества министрам или адмиралу и генералом, то я 
оные принять и куды надлежить отослать указ имею.

Я не хотел оставить вашему высокоблагородию о сем достойным образом 
объявить и в протчем пребываю, что я есмь со всякою консидерациею.
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D. От аглинского адмирала Норриса к генералу-адмиралу графу Апраксину от 
Ревеля, со флота.

Мой государь.
Я имел честь получить ваше писмо, в котором никакого числа не было, и 

оной господин, которой мне оное вручил, уведомил меня, что вы в Петербурге 
обретаетеся.

Вы изволите упоминать, что Его Царское Величество истинно желает про-
должение дружбы междо Его Величеством и государем моим, королем велико-
британским. И для того то было, что король, государь мой, изволил, когда он с 
флотом на сие море меня послал, своему // министру в Стекголме и мне комисию 
дать, дабы представлять его медиацию к так доброму миру, как исходатайствова-
ною быть может междо Его Царским Величеством и короною шведскою. И чтоб 
Его Царское Величество о том так благовременно, как мне возможно было, уве-
домлен был, то я писал к послу Его Величества князю Долгорукову по прибытии 
моем в Копенгаген, и то же вчера чинил я по прибытии моему сюды, к губер-
натору в Ревель, дабы известно было, сколь склонен есть король, государь мой, 
чтоб христианское дело о мире щасливо и скоро в состояние приведено было.

Что же касается до того, мой государь, что вы упоминать изволили о том, 
что объявлено от министров короля, государя моего, резиденту Его Царского Ве-
личества в Лондоне о причине моего приходу в сии края с эскадрою государя мое-
го, ему дано знать писменно. И как я из вашего писма признаваю, то он сам о том 
доношение послал ко двору Его Царского Величества.

В протчем я имею токмо обнадежить вас, что когда Его Царское Величе-
ство изволит принять государя моего медиацию к миру междо коронами — Шве-
циею и Россиею, то я всегда готов буду Его Царскому Величеству мои наилутчия 
услуги показать.

Я есмь со всевозможным почтением. //

Е. Ответ от генерала-адмирала графа Апраксина к помянутому адмиралу Норрису

Мой государь.
Ваше писание с карабля «Сандвича», близ Наргена стоящаго, от 31-го майя 

писанное, я получил, и о содержании оного Его Царскому Величеству, моему все-
милостивейшему государю, доносил, на что Его Царское Величество повелел мне к 
вам сим ответствавать, что ежели Его Королевское Величество великобританское, 
ваш государь, заблагоразсудит Его Царскому Величеству о каких делех предла-
гать, то б изволил прислать, по обычаю, к Его Величества двору своего министра 
или хотя и вас, господина адмирала, с кредитом и с полною мочью. И Его Царское 
Величество, желая продолжать с Его Королевским Величеством добрую дружбу, 
изволит таким образом присланного его принять приятно и повелит его предло-
жении достойным образом выслушать и что возможно будет с ним негоцировать.

При сем же прошу я вас по прежней конфиденцеи меня уведомить, будут 
ли такие корабли Его Царского Величества // и другие суды российские, которые 
не для каких воинских действ против Швеции, но для партикулярных какиха дел 
отправлятися имут, и, ежели оным случится сойтится со флотом или воинскими 
караблями великобританскими, свободно пропусканы или нет, дабы нам по тому 
свои меры воспринимать возможно былоб, за которое конфидентное сообщение я 
готов взаимно с своей страны вам служить.

Я есмь со всею консидерациею.
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[F]*. От адмирала Норриса к графу Апраксину из Стекголма во ответ.

Мой государь.
Здесь я получил ваше писание от 8 числа сего месяца, в котором вы изъ-

ясняете о повелении Его Царского Величества, о котором он изволил повелеть 
меня уведомить, еже я отправлю к государю моемув, королю великобританско-
му. И понеже, мой государь, я вас напред сего уведомил, что моего государя ми-
нистр при здешнем дворе и я имели полную мочь о медиации государя нашего 
предложить, того ради я сообщил ваше писмо Его Величества шведского мини-
страм. И я есмь того мнения, что Его Величество шведское // так христиански 
склонен к благу обоих нацей, что желает окончать так долговременную войну на 
резонабилных кондициях. И когда Его Царское Величество таковое ж намерение 
имеет и заблагоразсудит к начатию оного послать какую особу в соседное не-
которое место, то трактат может начнен быть к ползе обоих нацей. И чаю я, что 
король, государь мой, не может иметь более удоволствия, как таковому великому 
и доброму делу вспомоществовать.

Что же вы, мойг государь, упоминаете о свободном пропуске некоторых 
российских караблей, или судов, то чаю я, что Его Величество склонен будет 
оным позволить свободный пас, когда Его Царское Величество соизволит ему 
дать знать о намерении оных отправления.

Его Величество шведское отправил господина Марк Виртенбурга, своего 
генерала-адютанта, пред тремя месецами, дабы Его Царскому Величеству о воз-
вышении его на престол шведской объявление учинить. И понеже от него ника-
кого известия после того не имели, того ради просили меня, дабы вас просить, 
чтоб меня уведомить изволили, где он обретается и о притчинах, // которые его 
возвращение так долго замедлили.

Я есмь с великою консидерациейд. //

Когда уведомленость было, что Королевское Величество великобританское, оста-
вя имеющие с Его Царским Величеством союзные трактаты, не токмо партикулярной с 
Швецией мир заключил, но притом обязался Швеции против Его Царского Величества 
вспоможении учинить, тогда повелел Его Величество резыденту своему, тогда в Англии 
обретающемуся, Федору Веселовскому подать Его Королевскому Величеству велико-
британскому мемориал, которой состоял в следующих159, а именно.

Государь.
Его Царское Величество, мой августейший государь, будучи всегда скло-

нен искренним желанием простирати постоянно доброе согласие с Вашим Вели-
чеством, находится принужден уведомить вас о ведомостях, которые он получил, 
что Ваше Величество вступил в прошлое лето со Швециею в трактат, весма про-
тивные обязателствам, которые Ваше Величество с Его Царским Величеством чрез 
трактат взаимной аллианции в [1]715 году. //

По оному трактату, государь, Ваше Величество, яко курфирст брунсвиг-лю-
небурский, обязался не токмо, чтоб не учинить мира с Швецией без приобщения 
Его Царскому Величеству и еще менше — исключа Его Величество, но еще, чтоб 
употребить все возможные способы для домогателства, дабы ему доставить чрез 
генералной мир уступление Ингрии, Карелии и Эстляндии с городом Ревелем и 
со всеми его принадлежностми, и не сопротивится ни прямым, ни посторонним 

________________________________________________

в В ркп далее зачеркнуто государю.
г В ркп написано дважды.
д В ркп далее л. 58 об. чистый.

л. 58

л. 59

л. 59 об.

л. 57 об.



Ф.И. СОЙМОНОВ.  ИСТОРИЯ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО
__________________________________________________________________________________________________________________________________

350

образом протчим кондициям, которые Его Царское Величество выговорил бы 
еще при генералном мире с Швециею. Кроме того, Ваше Величество обязался 
тем трактатом вспомогать, яко аглинской король, и интересам и помоществовать 
намерениям Его Царского Величества во всяком приключении, яко же Его Цар-
ское Величество обязался своей стороны чрез тот же трактат исходатайствовать 
Вашему Величеству владение герцогств Бремена и Фердена.

Его Царское Величество исполнил в том верно с своей страны кондиции, и 
Ваше Величество испытал в том полезность получением герцогства Бременского 
и княжества Ферденского, до чего Ваше Величество не возмог бы достигнуть, // 
ежели б Его Царское Величество не употребил все свои тщании и силные свои 
старании при Его Величестве короле дацком, дабы его склонить отстать для Ва-
шего Величества от конкета тако драгаго. Не можно прикословить, чтоб оные 
старании не были действительны. Его дацкое Величество склонился на оные 
токмо в разсуждении Его Царского Величества, еже присовокупило к областям 
Вашего Величества в Германии владение, которое гораздо ему пристало. Опыты 
тако видимые, которые Его Царское Величество подал Вашему Величеству о 
искренности своих намерений к вашим интересам, государь, и к приращению 
вашего дому, имели бы подать надежду Его Царскому Величеству о каком-либо 
благодарении от стороны Вашего Величества.

Ничто не было так натурално, как бы ожидать от Вашего Величества, по 
крайней мере, взаимного чрез ненарушимое хранение того ж трактата, которой 
вам доставил тако великие авантажи. Однако ж государь Его Царское Величе-
ство находится весма лишен в своем ожидании. И зело ему чювственно есть ви-
деть себя принужденна велеть чинить ныне чрез сей мемориал представлении 
Вашему Величеству о образе, // которым Ваше Величество отделился от его ал-
лианции, и сколь мало причин Его Царское Величество вам подал поступить в 
том тако к его стороне. Ваше Величество не удовольствовался учинить для себя 
партикулярной мир, изключа царя, государя моего, но Ваше Величество отделил 
еще от аллианции Его пруское Величество и Его Величество короля полскаго 
яко курфирста саксонского, которые оную с Его Царским Величеством имели. 
Ваше Величество внесли, или заключили, их в тот сепаратной мир, и Ваше же 
Величество заключил, яко великобританской король, с шведскою королевою ал-
лианцию, чрез кото рую вы обязались давать ей субсидии денгами и доволным 
числом военных караблей противу Его Царского Величества.

Великобританские короли антецессоры, предшественникие, Вашего Вели-
чества во вся времена почитали дружбу и доброе согласие, установленные между 
коронами великой России и великобританскою, взирая на великие ползы, кото-
рые королевства их получали от России чрез корыстной и прибыточной комерци-
ум подданным своим. //

Король Вилгелм имел обязателство с шведскою короною, чтоб ей действи-
телно вспомогать по силе трактата оборонителного союза. Однако ж ничто его 
не могло склонить деклароватся против Его Царского Величества. С начала на-
стоящей Северной войны оной великий государь, которой признавал, что при-
стойно было благу и интересу королевств его, дабы соблюсти доброе согласие с 
Великороссиею, удоволствовался добрыми афициями, которые он употребил для 
успокоения Севера, и не имеют сумневатся, что те афиции произвели бы свое дей-
ство, ежели бы шведская корона присовокупила к ним те же поспешествовании, 
которые оной государь находил в Его Царском Величестве.

Королева Анна, достохвалной памяти, последовала стезям тако исполнен-
ным премудрости и благоразумия, хотя она старалась чрез добрые услуги в ползу 
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княжескому дому голштейнскому, однако ж она не оставила дружелюбные пути. 
Все люди, которые о том разсуждали здраво, те ее похваляли, а королевство ее 
получали от того прибыток. Когда государи, которые носили великобританскую 
корону прежде Вашего Величества и не имели никакого особливого одолжения ца-
рю моему государю, однако толико ему угождали токмо // в разсуждении прибыт-
ка и истиннаго интереса, которой британской народ находил в добром согласии 
с Российским империем, то коль паче Его Царское Величество неблагооснован-
но ли имел ожидать, что Ваше Величество, достойный наследник оных великих 
монархов, не уничтожите, дабы им подражати, и что Ваше Величество воспосле-
дует примерам их, понеже толико персоналных резонов, которые Ваше Величе-
ство имеет, которых ваши предшественники не имели, к распространению доброй 
дружбы с Его Царским Величеством могли служить за должные причины, дабы 
склонить Ваше Величество оных предшественниковж и в том превозойти.

Его Царское Величество имел толико вящше резону того ожидать, госу-
дарь, что не токмо он никогда вам не подал причины с своей стороны выступать 
из максимов, которые короли, предшественники Вашего Величества, за благо и 
которые они изобрели потребны, дабы изследовать с Его Царским Величеством. 
Но против тому, ежели Ваше Величество хотя мало о том рефеклекцию учинить 
изволите, то найдет, что поступок, которой // Его Царское Величество имел посто-
янно к стороне Вашего Величества, был вам, государь, зело полезен и что оной же 
поступок имел вам доказать о искренности добрых его намерений к Вашему Ве-
личеству. Да соизволит Ваше Величество воспомянуть все предоставлении, кото-
рые царь мой, августейший государь, учинил для утверждения и постановление 
вновь древняго соединения обоих корон, великороссийской и великобританской, 
новыми союзами, теснейшими и крепчайшими.

Когда Ваше Величество требовало в 1716 году, чтоб Его Царское Величе-
ство изволил прислать в Лондон посла своего князя Куракина, то с какою охотою 
царь, мой государь, не вступил ли в намерении Вашего Величества? И не вчинил 
ли он все, еже ему возможно было, для низхождения на желании Вашего Вели-
чества, когда вы велели ему предложить чрез одного от первых из тогдашняго 
аглинского министерства проэкт о трактате о вечной оборонителной аллианции 
и о гарантии в наследстве британской короны, установленного в протестантской 
линеи, такожде о трактате о комерции и навигации, в котором Ваше Величество и 
британский народ имели найти постоянные и вечные авантажи? //

Память о всем, еже чинилось в то время, и о том деле так в Англии, как в 
Галандии еще зело свежа есть, и тако непотребно есть упоминать о том все обстоя-
тельствы. Главные нынешние министры, которые суть при Вашем Величестве, ве-
дают оные обстоятелства, оные часто были употреблены для обнадеживания мини-
стров Его Царского Величества о желании, которое Ваше Величество имело, дабы 
сие доброе и полезное дело ко окончанию и совершенству привесть. Его Царское 
Величество желал того равным образом, и употреблял он к тому все способствова-
ния, которых от него ожидать надлежало. Однако ж оное пожеланное дело сперва с 
толиким старанием от Вашего Величества, и которое имело произвести в действе 
прибытки, тако постоянные британскому народу, и доставить ему так великие пре-
ференции, или предпочтении, пред всеми протчими народами в комерции, осталось 
не совершено. Интерес мекленбурского шляхетства пришел незапно в препятство. 
Сей интерес, тако странной, великобританской короне сочинил приключительства, 
от которых изчезли все оказателства // счасливаго сукцесса оной негоциации. От 
того все старании, которые было показали для учинения аллианции с Его Царским 
Величеством, престали и обратились вдруг в злобу, в огорчение и в ненависть.
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Вскоре потом увидели министров Вашего Величества изнаполнять ино-
странные дворы противными внушениями действовать противу интересов Его 
Царского Величества и подавать всякие ложные истолковании намерениям его. 
Многое старание приложено, чтоб его лишить друзей его и воздвигнуть ему не-
приятелей. Что не учинено, дабы ссорить Его Царское Величество с венским дво-
ром и отвратить дацкой двор от мер, восприятых тогда с Его Царским Величе-
ством для воинских операцей противу Швеции!

И не были ли в таком намерении в [1]716 году, когда Его Царское Величе-
ство обретался в Копенгагене, чтоб велеть действовать адмиралу Норрису непри-
ятелски против флота Его Царского Величества и против войск его, ежели б Егоз 
дацкое Величество похотел толко на то склонится?

Надобны были претексты, или предлоги, дабы прикрыть тако великую пре-
мену в поступках тако чрезвычайных, которые имели // против Его Царского Ве-
личества, дабы склонить народ, чтоб поверил, что были силные резоны тако посту-
пать. То разсеяли между британским народом, и притворился, будто тому верить, 
что Его Царское Величество содержал корресподенцию с претендентом, чтоб его 
возвести на великобританской престол.

Все обнадеживании, государь, которые Его Царское Величество повелел по-
дать Вашему Величеству чрез мемориал, которой я имел честь вам подать в 1717 
году, могли доказать Вашему Величеству и всему резонабелному свету, что никог-
да оное намерение не приходило ему в мысль и что оные нарекании ложныи и без 
основания были. Когда было искание с той стороны, то Его Царское Величество 
отвергал оное, не учиня на него и ответа и не позволя министром своим вступать 
ни в какое сообщение с адгерентами той особы.

Но для отсечения кореня всех подозреней, каковы б они ни были, Его 
Величество благосоизволил не смотрить к предосуждению, которое поступки, 
имевшыя к его стороне от несколко времени, нанесли делам его и забыть обиду, 
которую учинили праву и великодушию его. Его Величество он сакрификовал 
в отчувствованию свое желание, // которое он имел к соблюдению добраго со-
гласия между коронами великороссийской и великобританской, и предложил он 
Вашему Величеству, чтоб с вами окончать все произшедшие несогласии и воз-
ставить паки конфиденцию и добрую корреспонденцию.

Ваше Величество ведает, что государственный тайный советник Его Цар-
ского Величества господин Толстой прибыл к Вашему Величеству в Гановер со 
оною коммисиею, что поступки и предложении, которые Его Царское Величе-
ство учинил для вступления вновь в негоциации об аллианции, были важны, и 
ничто не возмогло б помешать в том счастливому успеху, ежели б тот же интерес 
мекленбурского шляхетства не разрушил паки оказателства, которые были к до-
брому в том изшествию.

Царь мой, августейший государь, восприял новые уповании к возстанов-
лению доброго и твердого согласия между двемя монархиями, когда Ваше Ве-
личество прислал к нему во время его пребывания в Голландии полномочных 
своих министров, господ Витворта и адмирала Норриса. Но как скоро министры 
Его // Царского Величества вступили в конференцию с министрами Вашего Ве-
личества, то помянутые уповании изчезли, для того что они дали знать, что они 
не имели ничего к предложению.

А когда министры Царского Величества учинили предложении, которые 
клонились к востановлению доброго согласия и совершенной и изскренней алли-
анции, когда министры Вашего Величества удоволствовались взять те предложе-
нии на доношение, объявя, что они не имели для сего указу.
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Его Царское Величество получил в то же время ведомости, которые ему 
открывали, какие могли быть притчины имевших к нему таких поступков. Уве-
домился Его Величество о таких негоциациях, начатых чрез некоторых мини-
стров Вашего Величества для партикулярного мира с Швециею. Сие склонило 
Его Царское Величество выслушать с своей стороны равным образом пропози-
ции, которые некоторые шведские министры, обретавшыяся тогда в Галандии, 
чинили для вступления в негоциацию о мире. // Их Величества короли полской 
и пруской имели тогда те же намерении, и обнадежили они Его Царское Величе-
ство, что они хотели приять согласия с Его Величеством меры для общей ползы. 
Диспозиции их склонили Его Царское Величество себя изъяснить на пропозиции 
от Швеции и дать знать, что Его Величество вступит в негоциацию, и потому со-
гласились для конгресса о месте, которое было остров Аланд.

Его Царское Величество, всегда желаяще генералного мира, повелел приоб-
щить о резолюции покойного короля шведского. Как скоро ее получили, так Ва-
шему Величеству чрез вашего резидента господина Вебера, как Его Величеству 
дацкому королю чрез его чрезвычайного посланника в Питербурхе, повелев обна-
дежить их Величества, что их министры приняты будут в оной конгресс, ежели 
Их Величества намерены вступить во оную негоциацию вкупе с Его Царским Ве-
личеством. Понеже царь, государь мой, не усмотрил в Вашем Величестве к тому 
склонности, // и, находя противно тому, что Вы предпочитали партикулярные не-
гоциации, начатые в Швеции, того ради Его Царское Величество не мог оставить, 
чтоб не начат Алантской конгресс и продолжать потом негоциации о мире сово-
купно с Его пруским Величеством. Уже давно бы оное дело кончилось, когда б 
шведской король еще жив был, ежели б Его Царское Величество мог резолвоватся 
оставить своих союзников и вступить в меры, которые ему предложены были 
против Вашего Величества.

На пороль, которой Его Царское Величество почитает за первую доброде-
тель в великом монархе, и верность в содержании аллианции, которые он учи-
нил, понудили его весма отвергнуть оные меры. Его Величество возлубил лучше 
сакрификовать все авантажи, которые он бы мог от того получить, нежели уко-
ризнам себя отдать, чтоб он когда в течении государствования своего оставил со-
юзников своих и не содержал таких трактатов. И тако Его Величество предпочел 
продолжение войны тайному и партикулярному миру. // Его Царское Величество 
повелел еще после новые предложении учинить Вашему Величеству так чрез сво-
их министров, как чрез ваших, дабы возставить добрую корреспонденцию и со-
единение и принять общие меры.

Его Величество предложил еще сие, чтоб прервать Алантской конгресс, 
как скоро покажется в Вашем Величестве какая-либо склонность к утверждению 
искренней дружбы. Сии искании, учиненые от Его Царского Величества, не бол-
ше успеху имели, как протчие, которые еще пред ними были не приняты, они 
были с холодностию и малым на то смотрением.

Консидерация поступок Его Царского Величества и справедливость его 
привела государей иностранных, доброжелателных к общей ползе, употребить 
свои добрые официи для возставления доброго согласия между царем моим, авгу-
стейшим государем, и Вашим Величеством. В таком намерении его королевское 
высочество дук Орлеанд, регент Франции, велел учинить прошлой зимы // не-
которые пропозиции Его Царскому Величеству, которые Его Величество тотчас 
с охотою принял. И чтоб показать, что Его Величество был зело склонен, чтоб в 
том прибыти к заключению, послал Его Величество к министру своему во Фран-
ции полную мочь для вступления в негоциацию для сего дела. Но едва начало 
оных пропозиций, или предложений, учинилось, то оные еще отставлены были, 
что и присмотрели, что Ваше Величество не был к тому склонен.
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Его Царское Величество чаял, что то дело начнется, когда Ваше Величе-
ство прислал резидента своего господина Жефрейса ко двору Его Величества и 
повелели Вашек Величество обнадежить Его Царское Величество чрез меня, что 
он учинит Его Царскому Величеству предложении об аллианции. Но зело удиви-
телно было, что оной господин резидент вместо учинения предложении от себя 
спрашивал при приезде своем, какие суть те предложении, которые имеют ему 
учинены быть. // Егол Царское Величество имел претендовать и требовать, чтоб 
ему содержать слова, которые ему дали, и понеже велели его обнадежить, что оной 
министр ехал для предложения, того ради надлежало ему начать предложением. 
Однако Его Царское Величество благоизволил еще презрить и сие затруднение 
и для показания нового опыта о искренности его намерении к восстановлению 
твердой аллианции между двемя коронами, великороссийскою и великобритан-
скою повелел Его Величество министрам своим вручить оному резиденту Вашего 
Величества проект трактату о оборонителной аллианции на гарантии, согласной 
тому, которой предложен был в 1716 году.

Возможно было дать опыты яснейшие и силнейшие, как те, что Его Цар-
ское Величество не имел никакого намерения, ниже мысли что-либо восприяти 
противу правительства Вашего Величества, понеже не чиня ничего, еже б к тому 
клонилось? Искал Его Величество толко того, чтоб пребыть в дружбе с Вашим 
Величеством и соединится с Вами для утверждения престола Вашего Величества 
и гварантирования сего ж престола вашему королевскому потомству. // И хотя ре-
зидент Вашего Величества послал оный проект к Вашему двору, однако ж, вместо 
того чтоб показать, что его разсматривали, то и ответу на него не учинили. Також-
де вместо показания, что Ваше Величество склонен был соответствовать на все 
предидущие поступки Его Царского Величества для возставления добраго согла-
сия, то Его Царское Величество получил из розных мест достоверныя ведомости, 
что многочисленная эскадра, посланная от Вашего Величества в Болтиское море 
под командою адмирала Норриса, определена была для воспоможения Швеции, и 
имела она обратится противу Его Царского Величества. Ведомость в намерении 
тако противным обязателствам Вашего Величества удивила Его Царское Величе-
ство, которое не могло поверить, чтоб он имел чего подобного опасатися от союз-
ника, которому Его Величество толико учинил благодеяней, ниже от морских сил 
Великой Британии, с которою Его Царское Величество и достохвалныя его предки 
всегда содержали ненарушимую дружбу и твердое согласие. //

Однако, воспомянув, еже случилось в иных случаях, разсудил за благо Его 
Величество для осторожности от всякого нападения, м-что благоразумно есть-м, да-
бы пренебрегати ведомости, тако важныя, того ради послал Его Величество указ 
к нижеподписавшемуся министру, чтоб он уведомился при дворе Вашего Величе-
ства, к чему та эскадра определена была и правда ли, что адмирал Норрис имеет 
указы, тако противные тому, чего имели ожидать от государя-союзника Его Цар-
ского Величества. 

Флот Его Величества был тогда в готовности в море итти, Его Царское Ве-
личество писал к тому адмиралу, требуя от него изъяснения о указах и намере-
ниях его и объявляя ему, что ежели он не может обнадежить Его Величество на 
писме, что он ничего не воспримет противу Его Величества и противу флота его, 
то б он не изволил приближатся с своим флотом к берегам и ко флоту Его Цар-
ского Величества. Статской секретарь Вашего Величества господин Крагс крепко 
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обнадеживал нижеподписанного министра, что оной адмирал не имеет указов 
неприятством поступать // противу Его Царского Величества, к которому оной 
адмирал также писал с своей стороны из Копенгагена в том сенсе, хотя в терми-
нах не так ясных.

Однако ж как компания окончалась, то получил Его Царское Величество 
при возвращении своем в Санкт-Питербурх ведомости, что по новым обязател-
ствам Вашего Величества, учиненным с Швециею, адмирал Норрис имел дей-
ствителной указ соединить 18 от своих военных караблей с шведским флотом 
и действовать противу Его Царского Величества. Правда, что оная аглинская 
эскадра, тако соединенная с шведскою, пошла к шведским шерам, но уже поздно 
было к исправлению намерения их. Поздное годовое время уже положило конец 
операциям компании Его Царского Величества, которой вступил в свои порты 
со флотом своим и галерами своими.

Его Царское Величество уведомился вскоре потом от полномочных своих 
на Алантском конгрессе о писмах, которые посол Вашего Величества в Швецию 
лорд Картерет и адмирал Норрис писали для представления Его Величеству ме-
диации и о резонах, которые его полномочные имели те писма назадь отослать. 
Те писма отправлены от министров, которые никаким образом неакредитова-
ны были при Его Царском Величестве в повелителных, // которых непристойно 
было употреблять к великому монарху.

Ваше Величество, изволите доволно знать, что суверенам должно есть, 
когда надлежит с ними трактовать. Можете разсудить по всему, что в том слу-
чае учинилось, сходен ли тот образ, которым министры Вашего Величества 
поступили в том к Его Царскому Величеству, представя ему вашу медиацию, 
государь, з дружбою, которая издавна пребывала между коронами великорос-
сийскою и великобританскою.

И мочно ли почесть медиацию, представленную во обстоятелствах, тако 
ма ло справедливых, яко за безпристрастную, рещи суверену с некоторым пове-
лением и угрожением, яко министры Вашего Величества писали к Его Царскому 
Величеству, чтоб он войну окончал для приведения себя в состояние, чтоб полу-
чить сим способом резонабелной мир, и предлагать ему медиацию от державы, в 
то ж время, как его уведомляют, что та же самая держава вступила в аллианцию 
и что она прияла согласия с неприятелем его меры против его?

Сие не есть желание, чтоб привести его к миру, но паче есть сие искание 
претекстов к розрыву и тем уграживать. Его Царское Величество не может ве-
рить, чтоб Ваше Величество имело таковые // намерении, которые зело против-
ны суть прямому интересу Великобритании и мнению, которое царь мой, авгу-
стейший государь, имеет о справедливости и высокодушии Вашего Величества. 
Не кажется, какие могут быть причины, доволно важные, чтоб разорвать ныне 
без всякаго справедливого и законного резона древние узы дружбы между дву-
мя ко ронами и добрую корреспонденцию, содержанную и пространенную из-
давна взаимными тщаниями?

Сии узы, или соединении, всегда были британскому народу источником 
знат ных полз в комерции. Война прерывает его течение и безопасность, бедства 
народа и многое зло неоминуемые того следства суть. Его Царское Величество 
желает оным упредить всеми способы, которые от него зависеть будут. Мой авгу-
стейший государь обретается еще в тех же склонностях, в которых он всегда был, 
чтоб содержать ненарушимо доброе согласие с Вашим Величеством и великобри-
танскою короною и разпространить вашу дружбу. Он вам не подал еще никакого 
претекста для чинения против его неприятелств, // и декларует он, что он того не 
учинить с своей стороны, разве декларуются и будут действовать явно против 
его. Но Его Царское Величество уповает, что до того не дойдет.
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Его Величество ожидает с нетерпеливостию уведомлен быть о резолюции, 
которую Ваше Величество изволил повелеть ему учинить на сей мемориал, ко-
торой я имею честь Вашему Величеству подать, дабы мой августейший государь 
мог знать, чего ему ожидать от стороны Вашего Королевскогон Величества.

Учинено в Лондоне 14/25 декабря 1719 году.

И на вышеписанной мемориал резиденту Его Царского Величества Федору Весе-
ловскому даны от Его Королевскаго Величества великобританского два ответа: один из 
немецкой канцелярии, яко курфирста ганноверскаго, а другой из аглинской канцелярии, 
яко от короля аглинского, на которые, хотя от резидента Веселовского и подан был вто-
ричной мемориал, но понеже в тех ответах изображено частию в неясности, а частию в 
несправедливых обстоятелствах, на которые хотя резидента Веселовскаго и ответствова-
но то же, что и в первом его мемориале. И для того мною за лутчее // принято оными не 
утруждать читателя, а для любопытства приложил с того точные копии при окончании 
сего тома, и для того к настоящему повествованию истории обращаюсь. А именно. //

Поо прибытии карабелного и галерного флотов к острову Аланту усмотрел Его 
Величество на конгресе мирные дела не в таком порятке, как быть надлежало160, а 
именно. Министры шведские те дела, которые при бароне Герце начаты были, частию 
критиковали, а частию и вовсе уничтожали и, не объявляя правилных причин, стара-
лися по болшой части промедлении чинить. Однако то можно назвать правилною при-
чиною потому: они знали, что королева их Ульрика, последуя брату своему Каролусу 
ХII, о мире с Россией слышать не хотела, а паче по обнадеживанию аглинского короля, 
что потом и ясно оказалося.

§ По тому случаю Его Величество принужденным нашолся поступить воински-
ми действиями и указал генералу-адмиралу графу Апраксину со всем галерным фло-
том итить к шведским берегам, // а карабелному флоту прикрыть галерной флот161. И как 
то состояло ис 80 галер, а другая эскадра, генерала Лессия, из 27 галерах, в море пошли. 
Тогда шведские министры, став на колени, у государя просили о отмене того, однако 
государь на то согласится не изволил. Потом галерной флот под командою генерала-
адмирала графа Апраксина в шведские шеры вступил, п-а потом происходили воинские 
действии, как следует-п. //

Потом происходили воинские действии галерного флота настоящия компании 
[1]719 года.

Июля в 10 день, на вечер, повелел господин генерал-адмирал граф Апраксин от 
аланского острова Ламеланта с галерным флотом под прикрытием карабельного фло-
та по указу Его Величества, и назавтрее вшел в шведские шеры, или острова, внутрь 
Швеции. И по разделении вышепомянутого Его Величества флота пошел он с корпусом 
своим на левую сторону от Стекголма, а на правую комондровал с шквадрою, в 21 гале-
ре состоящею, генерала-маиора Лессия. И, увидя, что неприятель не склоняется послан-
ным чрез Его Величества полномочнаго министра канцелярии советника Остермана на 
предложенные кондиции к миру, велел противу оного поступить по-неприятелски. И 
где обрящутся его какие городы и протчия поселения, оныя пожигать, кроме церквей, // 
и которые велел по указу Его Величества со всеми во оных обретающимися церков-
ными украшении невредны оставлять.

________________________________________________

н В ркп написано на правом поле под знаком вставки.
о В ркп на верхнем поле под знаком # две строки рукой Ф.И. Соймонова, выцвело;. на правом поле помета 

[1]719 год.
п–п В ркп далее написано рукой Ф.И. Соймонова вместо зачеркнутого и, во-первых, командирован был пол-

ковник княз Барятинской с 1500 человеками на один остров, где шведов больше -000 было. Далее  на 
л. 72–72а «Русский флот в походе от Аландских островов к стокгольмским шхерам в июле 1719 г.». 
Рисунок пером, тушью (1760-е – начало 1770-х г.). Л. 72 об. чистый.
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И для тогор раззорения послал по всем берегам морским и островам от себя дета-
шамент и велел оным по несколко мил и от берегов сухим путем отходить и то разо-
рение чинить. И где усмотрены неприятелские войска, туда комондовал по состоянию 
сил их части войск, которые оных везде без великаго супротивления отбивали. И по 
поданным ему, господину адмиралу, репортом от обоих корпусов разорено и сожжено 
у неприятеля последующее число городов и протчих поселений.

На левой стране сожжены

ГОРОДы
Нордтелье
Далерон
Судертелье
Тросе
Никепинг купно с костелом, // во оном обретающимися
Нордкепинг, которой в первых городех по Стекголме в богатстве, 
купечестве и других промыслах числился

ДОМОВ великих сенаторских и шляхетских
каменных    11
деревяных 109

ЗАВОДОВ
медных          2   кожевных      1
железных      5                                         кирпичных  4
СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ, больших и малых, 826
МЕЛЬНИЦ 3                                      МАГАЗИНОВ 10

л. 74
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р В ркп написано на левом поле под знаком вставки.
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По репорту втораго корпуса генерала-майора Лессия

ГОРОДы
Остргамер
Орегрунд
ДОМОВ сенаторских и шляхетских 21
ЗАВОДОВ железных 9
СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ, болших и малых, 537 //
МЕЛНИЦ        40
МАГАЗИНОВ 16

Итого от обоих корпусов разорено и сожено

ГОРОДОВ 8
ДОМОВ сенаторских и шляхетских 141
ЗАВОДОВ медных и железных, кожевных и кирпичных 21
СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ, болших и малых 1363
МЕЛНИЦ 43
МАГАЗИНОВ 26

И притом взято на галеры и на протчие суды железа и меди, сколко возмож-
но было положить. А протчего великое множество в воду побросано и с магазинами 
жжено. Також и несколко тысячь пушек железных в воду ж побросаны и перепорчены. 
И как хлеб, так и скот и протчее, что к пропитанию и ползе неприятелю служить могло, 
истреблено и жжено. Токмо люди, которые оружия не подымали, по указу Его Величе-
ства не побиваны и в полон не браны. А как он, господин адмирал, от Его Царского // 
Величества указ получил, дабы воинские действа против Швеции чинить престал, по 
Ея Королевина Величества шведския учиненному чрез полномочного Его Царского Ве-
личества министра Остермана прошению и объявлению, что он тем может с шведской 
стороны мир спошествовать и скорее к заключению приведен быть.

И тако он повелел до повороту своего оттуды по указу осмотреть все кругом об-
ретающыяся проходы и крепости, и для того ж сего ж августа 13 командировал госпо-
дина контра-адмирала галерного Смаевича с некоторыми инженерами и морскими афи-
церами к Ваксголму и Стекезунту, а на землю, на левую сторону, — полковника князя 
Барятинского, а на правую страну — полковника Стрекалова, и при каждом из них, пол-
ковников, по три баталиона для осмотрения тамо обретающихся крепостей и шанцов. 
И когда помянутой полковник князь Барятинской о 7 часах пополудни с людми своей // 
команды на землю вышел и с полчетверти мили от берегу отшел, то усмотрел он тамо 
неприятеля, за каменьем в прикрыте стоящаго, которой сколь скоро его марширующаго 
усмотрел, то тотчас с двумя полками пехоты и одним кавалерии на него приступил и 
атоковать его начал. Но от помянутых наших трех баталионов под приводом помяну-
того полковника толь храбро встречены, что неприятель, хотя он своих людей свежими 
переменял, однако ж по жестокому бою, которого с полтара часа было, от них опро-
вержен и к побегу принужден, оставя нашим место баталии многим числом своих по-
битых и несколкими пленными, на котором месте наши даже до другова дни стояли. И 
потом, когда он, господин адмирал, к ним указ послал, то паки на галеры возвратились, 
как и протчие от него, водою и сухим путем, осмотря повеленное им, ко флоту паки 
пришли. Сия акция наипаче того ради достойна похвалы, // понеже неприятели притом 
кавалерию и инфантерию против нашей пехоты имели, и не токмо вдвое против наших 
люднее при том были, и, по скаске пленных, от эрб-принца Гесси-Касельского, супруга 
королевина, самого к бою привожены, и от всего шведского войска, которое там кругом 
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и даже до самого Стекголма разставлено, секундованы быть могли, ибо оная акция ток-
мо за милю с четвертью от Стекголма учинена, також неприятели имели немалое число 
пушек при себе и из оных по наших стреляли, а у наших ни одной пушки не было.

И при той акции от наших людей побито и от ран померло
1 порутчик, 2 прапорщика да ундер-афицеров, рядовых и неслужащих 101 человек.
Ранено: 1 пример-майор, 1 секунд-майор, 2 порутчика, 1 подпорутчик, ундер-афи-

церов, рядовых, неслужащих 323 человека. //
На шведской же стране урон конечно вдвое или втрое болши нашего. И потом, по 

помянутому Его Царского Величества указу, для прошения Ея Королевина Величества 
свейския данному, он, господин адмирал, сего ж августа 19 числа пополудни, получа 
способной ветр, пошел назад и благополучно и без всякаго препятия в гавень к Ламе-
ланту пришел и с карабелным Его Царским Величества флотом соединился. И тем сия 
компания благополучное и славное окончание восприяла.

Потом получена ведомость августа 8 дня от генерал-маеора Лессии162 с-которой 
отделен от господина генерал-адмирала графа Апраксина со особливою эскадрою с 21 
галерою и с 12 островскими лодками для разорения неприятелских жилищ от стек-
голмского фарватера к нордвестной стороне-с // от деревни Грина, где он стоял с гале-
рами, июля от 26.

Июля в 24 день, когда он приближился с эскадрою к деревне Грин, тогда непри-
ятель, увидя их, зажег на берегу анбары, в которых был правиант всякой и железо, и 
тогда пристал он с галерами выше тех анбаров за четверть мили.

В 25 день выбрался он, генерал-маеор, с галер на берег с 2400 рядовых, с при-
надлежащими штап- и обер-афицерами и пошел для раззорения железных заводов, 
имя нуемых Лестабрук, которыя от берегу были в разстоянии полуторы мили. И когда 
отшел с теми людми от своих галер сухим путем с милю, тогда увидел неприятелскую 
ковалерию под деревнею Лестакирх.

И как кт той деревне приближился, то оная кавалерия отступила назад к лесу, 
в свои засеки, от помянутой деревни не болше пушечного перестрелу, и, уведомясь 
он, Лессий, подлинно, что те заводы гораздо хороши и велики, что было на оных // 
5 молотов, и от взятых языков слышал, что неприятелей толко регулярного войска 300 
человек да мужиков с 500, тогда он, Лесси, с общаго совету всех штап-офицеров ево 
команды положили, чтоб их атоковать и, пошед на них под их засеку, зачали стрелять 
из 2 пушек полковых, також и из мелкого ружья.

Тогда неприятель, несколко раз выстреля, отступил и пошел болшою дорогою к 
заводам Лестабрук. Тогда он, генерал-маеор, за неприятелем пошел, которой, ретиру-
ючи, у-или отступаючи-у от сего, часто из ружья стрелял, и когда пришли на неболшое 
поле, которое у тех заводов, когда увидел неприятеля в строю, о котором подлинно уве-
домился, что их было 1600 человек их, и хотя помянутой генерал-маеор Лессий намерен 
был против неприятелского фрунта свой фрунт поставить и в баталию с ним вступить, 
но ситуация того места до того не допустила. Того для разделился он, Лессий, на три 
части: одну часть // отправил на правое неприятелское крыло чрез лес, другую також 
чрез лес на левое, а с третью сам против неприятеля остался и пошел к оным из лесу. 
Тогда неприятель стрелял по нем ис 7 пушек, а он против их стрелял из 2 пушек, между 
которою пушечною стрелбою посланныя наши на неприятелские фланки нечаянно на-
ступили и почали стрелять, к тому ж и он в лицо неприятеля пошел. Тогда неприятель 
пришел в конфузию и, оставя все свои пушки, побежал по болшой дороге на Уксал.
________________________________________________

с–с В ркп заключено в квадратные скобки.
т В ркп исправлено из в.

у–у В ркп заключено в квадратные скобки.
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И после неприятелского побегу вступил он, генерал-маеор, в помянутые заводы и 
выжег те заводы и местечко, в котором обреталось с 300 мещанских домов, кроме прот-
чих, и было 2 кирки, католицкая и лютеранская, которыя також от того пожару загоре-
лись. Оное место великое, около которого была вода пущена, и по всем сторонам алеи, и 
в середине пруды, дом каменной с огородом великим // и зело хорошим, что все згорело 
ж, и хотя в том доме было зело много богатого убору, но ничего взять не успели, для того 
что салдат из строю роспустить было не мочно, понеже неприятель, отступя несколко, 
стоял в парате и дожидался к себе в помощь 600 человек пехоты из Гевеля. И, разоря оное, 
возвратилися совсем к своим галерам.

А что получено от неприятеля при той акции и что с нашей и неприятелской сто-
роны при том побито и ранено, тому при сем следует реэстр.

РЕЭСТР
С неприятелской стороны побито                 30 человек
Взято пушек чугунных, на станках               11163

С нашей стороны убито рядовых салдат        3 человека
Ранено
порутчик               1
капраловф              2
рядовых салдат   10
пушкарей              2
Итого                    15 человек //

Того ж июля в 28 получена ведомость от брегадира Левашова164, которой отправ-
лен на шведскую сторону в случение господину генералу-адмиралу графу Апраксину с 
10 галерами и с 30 болшими лодками, что он, идучи туда июля 23, 24, 25 и в 26 числех, 
между островов Мускон и Орноон взял он 8 кораблей купецких, которыя шли в Сток-
голм, и оныи приведены июля в 28 день к карабелному российскому флоту к Ламеланд. 
А какие те корабли и с чем, тому при сем реэстр.

О господине генерале-адмирале графе Апраксине имеет он ведомость, что он с 
галерным флотом обретаетца против Содертелге, куда и он будет поспешать.

РОСПИСЬ ВЗЯТыМ КАРАБЛЯМ
3 флейта галанския, именуемые
«Адмирал Трумб»
«Кумпас»
«Профинция Фон»     
«Фрисланд»

2 галиота галанския ж
«Вите Лам»
«С. Яганс»
1 любской, «Дегедуст»
Галиот о 3 маштах «Вите Крюйс»
кат «Елисавет» галанския

Вторая ведомость августа 20 дня от него ж, генерала-маеора Лессия, коликое чис-
ло раззорил и сжег неприятелских жилищь и железных заводов165.

Местечко Ост Гамор, во оном с 200 дворов; местечко Аригрунт с 500. Железных 
заводов: Гары, и дворов во оном 100, Скебе Брук и дворов 30, Утеле-брук и двор 20, 

л. 79

л. 78 об.
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ф В ркп корпоралов.

нагружены в Сант-Юбесе
солью //

с хлебом и протчие товары,
нагружены в Кениксберхе

с хлебом и с вином виноградным,
нагружены в Данцихе
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Форштмарк Брук и двор 35, Левства Брук и дворов 350 // Акирби Брук и дворов 25, Вес-
ла Брук и дворов 35, Стрынбер Брук и дворов 30, Гарнес Брук и дворов 25.

Итого при вышеписаных заводахх 650, мыз 16, при них мужичьих дворов 135; де-
ревень 457, во оных дворов 4392, анбаров кладовых 16, мелниц 40, карбусов 4.

Всего во оных местечках и при железных заводах, и при мызах, и в слободах, и в 
деревнях дворов 5877, кроме кладовых, анбаров, мелниц и карбусов.

Да при вышепомянутых железных заводах брошено в воду железа 79940 шин.
Сожжено с анбарами многое число шин, понеже вывозить за далностию от воды 

было не можно. //

реляцИя
из флота от острова Ламеланд августа от 11 числа,

в которой написано166

Сего месяца 9 числа возвратился посланной от Его Царского Величества к госпо-
динуц генералу-адмиралу графу Апраксину капитан от гвардии Бредихин паки сюда 
и Его Царскому Величеству всеподданнейше донес, что помянутой генерал-адмирал 
город Нордкепинг до конца раззорил и сжег, в котором с 5000 домов, между которыми 
множество изрядно убранных было. Також многие железные и медные заводы, которые 
по берегу и несколко миль от берега в земле от Гевеля даже до Нордкепинга были, со 
многими богатыми королевскими домами и многими другими знатных господ и шлях-
ты полатами и домами сожжены, а железные и медные мины рудокопные, или ямы, из 
которых руду оную берут, бомбами и приготовленными огненными ядрами подорваны 
и вконец раззорены суть. Из того раззорение Швеции безмерно велико и на многие 
милионы // считается.

И потом операции продолжены и, понеже с шведской страны к миру еще не скло-
няются, и даже к самому Стекгольму предвосприяты быть имели. Но понеже Его Цар-
ского Величества в Швецию посыланной полномочный министр господин Остерман 
7 числа сего месяца паки сюды возвратился и от Ея Королевина Величества грамоту 
к Его Царскому Величеству привез, в которой она, также и изустно чрез оного мини-
стра, Его Царское Величество просит и обнадеживает, что хотя б она и желала от Его 
Царского Величества предложенные ей кондиции принять и мир на оных учинить, но 
ей того учинить при нынешних коньюнктурах невозможно. Понеже болшее число го-
сударственных советников, из которых многия военныя чины имеют ныне при армии 
суть, прочыя же для своих партикулярных нужд, дабы имение свое в безопасность 
привести, во отлучении и на собрании обретаются. Такожде и государственные чины, 
которых совету в таком важном деле требовать надлежит. //

При таких случаях для спасения своих имений во отсудствии суть, толь скоро 
собраны быть не могут. И того ради она Его Царское Величество просит, дабы опера-
ции свои ныне остановить повелеть изволил, дабы они со всеми государственными 
советники о учинении мира советовать и потом последнюю резолюцию ко оному с 
ними восприять могла, и что она в скорых числех своего двороваго канцлера господи-
на графа Гилленбурха и генерала-маеора господина барона Коета Налефеч, где место 
конгреса обретается, прислать намерена, дабы оные купно с господином бароном Ли-
лиенстетом мирную негоциацию ко окончанию привесть трудились.
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х В ркп написано дважды.
ц В ркп далее заключено в квадратные скобки адмиралу.
ч Так в ркп.
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Того ради Его Царское Величество, дабы всему свету и особливо королевству 
Шведскому, склонность свою к миру показать мог и что Его Величество сии операции 
ни для какого другаго намерения, но токмо для получения миру предвосприять при-
нужден был, всемилостивейше соизволил действа воинские прекратить и более ныне 
продолжать не повелит, и о том к своему генералу-адмиралу указ послал. // И тако 
время окажет, что впред о том учинится. Однако между тем шведы за учиненное пред 
несколкими лет в Его Царского Величества землях около Смоленска и во Украине раз-
зорение, где оные не токмо все, что могли, жгли и разоряли, но и внутри земли чрез 
некоторых, от них посланных и к тому подкупленных, зажигателей несколко россий-
ских городов и мест пожечь велели, яко то некоторые из тех злодеев пойманные сами 
объявили. Такожде и за то что они, шведы, и сожжением королевскаго дацкого Алтона 
заслужили ныне доволную заплату и в воздаяние получили ш. //

Сего великого дела хотя и не хотели шведы тогда склонитца к размене пленных, 
такожь ни к перемирью, однако когда увидели, что Великий Петр прислал паки к ним 
еще двух нарочных, то побеждены были чистосердечным его намерением. Разсудили они 
благоразумно, что Его Величество, имея с стороны своей толикия преимущества щастия 
и силы, подлинно не требовал мира от страха или что имел во оном нужды, но толко 
доброй, ради склонности к постоянной дружбы и содержанию покоя. И тако отправили 
они в Петербурх далмана со объявлением, что ежели изволит Его Царское Величество 
продолжить перемирье на весь 1721 год, то Его шведское Величество оное приемлет. Ве-
ликий же Петр, яко учинившей все преуготовления к действительному своему остроу-
мию, чтобы не было в том какого подлогу, потому что могли бы неприятели его чрез год 
еще з другими алианцию чинить и усилитца впред более прежняго, того ради отвергнул 
их предложение, а дал им знать, что приемлет медиацию францускую, которую пред-
ставил ему Компредом, посланник того королевства, в Стекгольме находящейся167.

Сие объявление учинилося весма доволным, // и потому совет шведской отправил 
немедленно в Петербург оного посланника для выслушания требований Его Величества. 
Компредон увидел постоянным в намерении Великого Петра, ибо объявил он ему те же 
претензии, которыя были на конгресе Алантском предложены и почти уже соглашеныщ. 
Чего ради возвратившийся тот посланник в Стекголм действо произвел такое, что по со-
гласию обоих сторон поставлено место конгресу в Нейстате, неболшем городе финлян-
ском168, куды сьехались обоих государств полномочныя министры, а имянно: от стороны 
шведской граф Лилиэйстеда, [российской]* — генерал Брюс да советник государствен-
ной Остерман.

Во время сих договоров Великий Петр получил известие, что посланник его, 
бывшей в Константинополи, пременил заключенной с турками последни трактат в 
«вечный мир»169 и что султан отправил крымскому хану указы о удержании подданных 
его от набегов на российския места. Ежели же того он не учинит, то султан во время 
нужды защищать его не будет.

Между тем тайной Великого Петра совет опасалса, чтобы Англияъ в соглаша-
ющемся с шведами мире не учинила помешателстваы. И тако для воспрепятствования 
того повелел Великий Петр изрядным политическим образом поступить, а имянно: в 
пу бликовании указа того содержания, что хотя совет аглинский не преминул явно // чи-
нить частыя обиды России, однако, ведая Его Величество, что все то происходило от тех 
толко советников, которые были более склонны ко интересу ганноверскаго электорства, 
нежели к истинной прибыли Великой Британии, того ради не изволил допустить до 

________________________________________________

ш В ркп л. 82 об., XIV, XIV об. чистые.
щ В ркп далее под знаком вставки на левом поле написано Нейштат; ниже по левому и нижнему полю этого 

и следующего листа неразборчивый текст рукой Ф.И. Соймонова. 
ъ В ркп далее заключено в квадратные скобки помешателства.
ы В ркп вписано над строкой тем же почерком.
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определения никакого убытка англичан, кои нималого участия в той обиде не имеют, 
но особливо позволяет им всякую свободость и волность в продолжении торгу их, как 
и прежде во всем Российском государстве. Такое Великого Петра объявление немалую 
ползу в воспрепятствовании Совету великобританскому к несоглашению в намерении 
короля Георгия в озлоблении россиян учинило.

Между тем в Нейстатском конгресе в мирных договорах нерадетелно поступае-
мо было, но понеже дела отлагалися в далность, то российския войски не престали еще 
нападения Швеции чинить170. Генерал Леслий с несколкими галерами, на которые по-
сажено было пять тысячь человек салдат и с четыреста казаков, подняв парусы, выступив 
из Аланда 27 майя, а 29 числа прибыл к швецким берегам171, где, высадивши войско, 
порубил и пожег в переходе своем почти на 70 миль места.

Во время случившагося ему тамо неболшаго супротивления не потерял он более 
своих как толко 12 яхт, а шведам // великий урон произвел, взяв у них 6 новых галер, 
2 купеческих карабля и 25 других судов. В сем нападении вызжено без остатку четыре 
города да с лишком 500 деревень, раззорены 12 железных заводов, 13 мелниц и протчих 
угодей премногое число172.

Изрядно упомянул Салустис, что война ь-бывает материю мира, война-ь мира есть 
причиною. Сие кровавое действо случилося тогда, когда получил Великий Петр изве-
стие от полномочных своих министров о поставлении на конгрес мирных артикулов, по 
которым соглашенось о перемирье, чего ради публиковал об оном немедленно. И было 
то молчаливою ведомостью агличаном, что уже шведы не имели нужды в их флоте. И 
подлинно, оной пришел было заблаговремянно в Балтийское море, но учинился так без-
действителным, как бы и вовсе не прихаживал, ибо приход его российским войскам, во 
учинении в приморских шведских местах убытков немало не помешал. И тако адмирал 
Норис пошел обратно х Копенгагену весма прискорбным, что не мог помешателства в 
мирных трактатах, заключенных при Нейстате, учинить и что был он самовидец той 
удобности, с каковою утвердился король шведской уступить Лифландию и Корелию 
чистосердечного ради желания о установлении паки мира в государстве своем.

Правда, что и Великий Петр доволен был от стороны своей отставить // Швеции 
некоторыя прибыли доволныя в некотором убытков ея облегчении. Сия взаимная склон-
ность окончала скоро конференции чрез подписание трактата173, в 24-х артикулах состо-
ящаго, которого, сказать в краткость, вечное забвение прешедших несогласий и вечны 
мир и дружбу между обоими государьствами содержали. Шведы покинули России Лиф-
ляндию, Эстляндию, Ингермоландию, часть Корелии и часть околичностей выборских, 
да сверх того некоторыя острова174. А Великий Петр возвратил Швеции часть Финлян-
дии и ообещал заплатить ей на две части два милиона ефимков, еще же дозволил шведам 
покупку ржи повсягодно суммою на 500 тысячь рублев в Риге, Ревеле и Выборге в вывозе 
оттуда беспошлинно175. Сверх того, давал протестантом волю, чтобы могли были содер-
жать закон свой свободно, как и прежде, в тех уступленных по трактату городех176. При 
окончании сего трактата прибавлено, чтобы в том мире включена была и Полша.

Великий Петр повелел ради обьявления сего мира по всем городам государства 
своего быть торжеству, також и в протчия владении толь распространилися, что пре-
восходят все видом риторическим красноречия, где были его посланники и резиденты, 
разослал к ним по немалой сумме денег для отправления публичных фестинов // с ве-
ликою помпою. Торжество в Петербурге продолжалося чрез 15 дней. Объявления о том 
мире учинено в церкви в присудствии с Его Императорским Величеством чюжестран-
ных министров, всего генералитета и духовных. По отпуске службы Божией чтено было 
вслух мирное содержание, и главной от архиереев сказывал изрядной понагирик, или 
торжественное слово, а по окончании того слова великий канцлерэ поздравил государя от 
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страны всего Сената и всего российского народа с наименованием сего титула Великий 
Петр, Отец Отчествия, Император и самодержец Всероссийский177. И того ж часа трое-
кратно выпалено было изо всех пушек и мелкого ружья. Потом началися банкеты, пуще-
ны фанталы с винами, а ночью зазжены были фейверки, ильлуминован весь город.

Желая же Великий Петр наградить труды полномочных своих министров, пожало-
вал их богатыми дарами, також распространив милость свою и к шведским министром, 
ис которых первому пожаловал десять тысяч рублев, другому восемь да две секретарю 
посолства. Ведомость сего мира разослана немедленно по всей Российской монархии с 
указом ко всем губернатором и воеводам о освобождении всех шведов пленных, которых 
было более ста тысяче, // хотя многие из них пожелали остатца лутче в России, или в 
службе Его Императорскаго Величества, или в тех же местах, где они чрез долгое время 
напред того жили и покой свой имели.

По окончании чрез такой мир продолжавшейся почти двадцатилетной войны, Ве-
ликий Петр возымел неусыпное попечение ко приведению в добропорядочное содержа-
ние новозавоеванных провинцей, особливо же Лифляндии, чего ради публиковал тамо 
такие указы, что дал узнать тому народу о милостивом своем правлении, утвердил каж-
дого при своих вотчинах да дал еще позволение и к выезду, кто куда пожелает. А о Петер-
бурге дал особливое учреждение, чрез которые перевел в него болшую часть купечества 
архангелогородского178. Сие учреждение произвело некоторыя затруднения со стороны 
тех, кои жили издревле при Архангелгородском городе.

Кроме того, была в сем году прежестокая морская буря, от которой разлилася вода 
по всему Петербурху так высоко, что взошла с лишком на два аршина более обыкно-
венного179 и произвела великия повреждения в строениях, також и разных товаров на 
несколко милионов пропало. Но Великий Петр, яко желающи, // ю-как сам он говаривал-ю, 
привести город свой в такое состояние, как бы другую Венецию, другой Лондон и Ам-
стердам, по издании указу о перестройке поврежденнаго наводнением и о поднятии выше 
земли для охранения впредь от таких случаев, повелел Комерц-коллегии построить ан-
бары и пространныя покои для купцов, имевших туда переселитца. И тако многия о том 
роптали и признавали такой указ себе обидою, говоря, что от того напрасно понесут они 
несносныя муки и крайнее раззорение. Но Его Величество, будучи твердым и постоян-
ным в своем намерении, иного на такия их представления ответа не учинил, кроме обык-
новенного и в таких делах великим француским политиком кардиналом Малзарином 
употребленного слова: пусть их, што хотят, то говорят, а как доволно толко действовать. 
Таковое постоянство Великого Петра, соединенное с тем послушанием, каково россианы 
натурално должны оказывать себя в воли государя своего, преодолело всякое супротив-
ление и утвердило и свой город Петербурх коренем всероссийского купечества.

По приобретении Его Величеством сего артикула против несклонности // поддан-
ных своих, о котором он столко для ползы государства своего старался, вступил в со-
глашение еще другаго, со внешными владетели артикула, до чести, достоинства его ка-
савшагося. Когда чюжестранные министры получили от государей своих указы о по-
здравлении Великого Петра со окончанием заключенного в Нейстате мира, то подкан-
цлер Шафиров уведомил оных, что государь его принял себе титул императорский, о 
котором просили Его Величества верныя его поданные, Сенат и весь народ, дабы оной 
титул соизволил принять не яко новое, но яко древное наименование, каково имели пре-
дицессоры его и каковой еще и цесарь римский Максимиан за долгое время назад дал 
Иоанну Васильевичю180 в писанной к нему грамоте181. Во свидетельство же того пока-
зал он, Шафиров, чюжестранным министрам и орегиналную оную грамоту, такожь и 
другия, писанныя как от Веницонской республики, так и от аглинского и гишпанского 
королей, которыя придавали всегда государем российским титул императора, почему 
прямо и Сенат российской определил титул государя своего писать впредь следующим 
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ю–ю В ркп заключено в квадратные скобки.
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образом: Божиею милостию мы, Петр Первы, император и самодержец всероссийский, 
Московской, Киевской, Владимерской, Новогородской, // царь Казанской, царь Астрахан-
ской, царь Сибирский, государь Псковский и Великий князь Смоленский, князь Эстлянд-
ский, Лифляндский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский 
и инных государь и Великий князь Нова Города, Низовския земли, Черниговский, Рязан-
ский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский и всея 
северныя страны повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских 
царей и Кабардинския земли, черкаских и горских князей и протчая.

Не дошла еще вышепоказанная ведомость, данная находившимся тогда в Петер-
бурге чюжестранным министром, то Великий Петр потребовал всего титула и от всех 
держав чрез бывших при оных своих министров182. И тако некоторыя владетели дали ему 
без отлагателства времени титул, некоторыя же приняли намерение дожидатца того, пока 
увидят определения на то других государей: король пруской, Република Галанская и сал-
тан турецкой. Пруской министр уведомил Его Императорское Величество о принятии того 
титула от короля своего следующею речью.

Пресветлейший, державнейший и высочайший император.
Толко что Его Величество король пруской, // всемилостивейший мой 

государь, чрез меня известился, что Ваше Величество по прошению верных 
своих подданных определили принять характер и титул императорской, 
то Его Величество повелел мне признать от лица своего без отлагателства 
времени Ваше Царское Величество императором и поздравить Вас сим вы-
соким достоинством. Сие достоинство имеет толикое сходство со многими 
силами, каковы имеете, Ваше Величество, на сухом пути и море и с великим 
числом государств и княжеств, которыми владеете, Ваше Императорское 
Величество, что единаго ради токмо сего резона многия монархи и владете-
ли европейския дали бы Вашему Величеству титул императорский, яко до-
стойныя и должныя Вам по природе. И поистинне, кто бы другой мог иметь 
с вяшщим резоном сей титул, кроме Вашего Императорскаго Величества, 
яко толикими преимуществами как в мирное, так и военное время, обога-
щенного так, что хотя бы град наследства, не звал Ваше Величество к сему 
престолу, то бы ваше самодержавство рождены были для сего высочайшего 
достоинства, и возвел бы Вас во оное Бог на сем свете. //

Известная всем Вашего Императорскаго Величества умеренность не 
допускает меня более прославлять перед лицем Вашим героических Ваших 
дел, ниже распространять похваление, хотя гласит об оных весь свет, чего 
ради буду я доволен желанием от страны всемилостивейшаго моего короля и 
государя: да допустит Всевышший Бог радоватися Вашему Величеству сим 
императорским достоинством в совершенном здравии и благополучии до по-
следния старости и да обагатит Ваше Величество всяким благословением и 
утвердит в той чистосердечной х королевскому дому дружбе, как пребывали 
доныне, которой дружбы Его пруское Величество, милостивейший мой ко-
роль и государь, не преминет от страны своей взаимно в добром действии 
содержать и всегда толь вящше, сколь есть возможно, вкоренять.
Король дацской не показал такой склонности, ибо опасалса, что по соглашении 

того титула мог он дать вящее усиление Великому Петру о начатых им требованиях о не-
платеже российским судам в проезде чрез Зунд пошлин. Бывшей в Копенгагене россий-
ский министр дал знать им те резоны, на которых // имели основание сии требования. Ко-
роль дацкой имел великой резон не склонятца к сему, ибо Швеция и протчия приморския 
державы не преминули бы требовать такого ж неплатежа пошлин. Из сего каждому явно 
есть, что те пошлинныя зборы может быть главными суть приходами королю дацкому. 
Удивлятца надобно, что король дацкий показал великое в сем требовании заутруднение.
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По окончании всего того принял Великий Петр намерение к походу в Москву для 
учинения и домашняго народа, верных своих подданных, участниками общей радости и 
исправления многих нужных дел. И тако выехал ис Петербурха с супругою своею госу-
дарынею императрицею и со всею фамилиею 21 декабря, прибыл в Москву в пятой день. 
Однако препроводил досталныя дни месяца вне города, дабы ему войти в древной свой 
столичной город с триумфом в первой день новаго 1722 года. Для того входа построены 
были трои триумфалные ворота с пребогатым убранством183, чрез которыя Его Величе-
ство шествие имел при пушечной со всего города палбе и с звоном всех колоколов. Ког-
да же дошел до других ворот, // то приветствовал его тамо краткою речью архиепископ 
Новгородский, первый член Синода и главный над всем церковным причтом184.

При сем следует его речь.
Понеже Божиим благословением и высокохвалными делами слава и 

честь Вашего Императорскаго Величества, чего ради мы, весь собравшися 
здесь Синод, оставляемя об оных в сей речи упоминать, опасаяся, чтобы 
не умалить нам чего-нибудь безсилием своим, однако приемлет смелость 
всепокорнейше Вашему Императорскому Величеству приведствие учинить. 
Прими убо нетленныя плоды трудов твоих, наслаждаяся оных с совершен-
ным здравием и долголетным пребыванием и питай чад своих. О Отче Оте-
чества! Желаем же еще единою душею и серцем, дабы и счастливейшия 
от императорской твоей крови приносимы были всегда таковые же плоды, 
равныя добродетелям Вашего Императорскаго Величестваа. //

________________________________________________

я В ркп исправлено из оставляет.
а В ркп далее л. 90–90 об., XV–XVII чистые, на л. 91 – 91 об., 92 неразборчивый текст, относящийся к эпизо-

ду с захватом четырех шведских фрегатов князем М.М. Голицыным в баталии 27 июля 1720 г.

л. 89 об.

1 Речь идет о принятом в феврале 1715 г. Карлом XII «Каперском уставе» (Privateer ordinanse), согласно 
которому шведы начали задерживать в Балтийском море, брать в плен, приводить к своим берегам или 
разорять на месте торговые суда других государств. Кораблестроительные и торговые компании Англии и 
Голландии, закупавшие в России корабельный лес, пеньку, деготь, парусину, юфть и др., несли убыт-
ки. Весной 1715 г. шведы захватили свыше тридцати английских судов. Британское правительство было 
вынуждено для защиты своих торговых интересов направить на Балтику эскадру адмирала Дж. Норри-
са из 12 линейных кораблей (Письмо Петра I английскому адмиралу Дж. Норрису / вступ. ст. Е.Н. Оша-
ниной // ВИ. 1973. № 5. С. 135). В России каперство также было разрешено, но раньше, с начала 1714 г. 
Владельцу (капитану) судна выдавался патент, по которому он имел право крейсировать или разорять 
неприятельские корабли (МИГО. Вып. 1, ч. 2 : грамоты и указы Петра Великаго 1714 г. Пг., 1914 . 
С. № 99. С. 15–16).

2 Шведское каперство в Балтийском море подтолкнуло Россию и Англию к переговорам. 17 (28) октября 
1715 г. Георг I (как курфюрст Ганновера) и Петр I подписали в Грейфсвальде союзный договор о со-
вместных действиях против Швеции. Царь обязался содействовать Ганноверу в приобретении Бремена 
и Вердена, а Георг I – закреплению за Россией Ингерманландии, Карелии и Эстляндии. Затем к договору 
присоединились Дания и Пруссия (ПСЗ. СПб., 1830. Т. 5. № 2941. С. 176–178).

3 По Грейфсвальдскому договору Георг I направил в Померанию шеститысячное войско. Ранее, 30 сен-
тября 1715 г., Петр I заключил соглашение с Пруссий о пропуске в Померанию 15 батальонов пехоты и 
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тысячи драгун. 27 января 1716 г. царь выехал из Санкт-Петербурга в Данциг (Гданьск), где находилась 
штаб-квартира генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева (ГСВ. Вып. 1. С. 439, 441).

  4 Супруга Алексея Петровича кронпринцесса София Шарлотта скончалась в Санкт-Петербурге 22 октя-
бря 1715 г., через десять дней после того, как произвела на свет царевича Петра.

  5 27 октября 1715 г. после похорон Софии Шарлотты царевичу Алексею Петровичу вручили письмо Пе-
тра I, написанное 11 октября в Шлиссельбурге. Царь потребовал от царевича определиться: или прини-
мать участие в государственных делах, или отказаться от наследственных прав на престол. В ответном 
письме Алексей Петрович, по совету А.В. Кикина и В.В. Долгорукого, ссылаясь на слабое здоровье, от-
рекся от трона (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. М., 1859. Т. 6. С. 46–50).

  6 Через месяц после получения письма царевича Петр I тяжело заболел. 19 января 1716 г., когда кризис 
миновал, царь написал еще одно послание сыну, в котором предложил одуматься или постричься в мо-
нахи. Алексей Петрович выбрал второй вариант. Царь через несколько дней накануне отъезда в Запад-
ную Европу навестил сказавшегося больным сына и предложил еще раз обдумать последствия своего 
решения, дав царевичу на размышления полгода (Там же. 50–52).

  7 27 января 1716 г. Петр I выехал из Санкт-Петербурга в Данциг (ПЖ 1716 г. СПб., 1913. С. 15).
  8  Ошибка очевидна: 31 декабря 1715 г. на 51 году жизни умерла царица Марфа Матвеевна, вдова Федора 

Алексеевича. Царица Прасковья Федоровна, супруга покойного царя Иоанна V Алексеевича, сконча-
лась на 59 году жизни 13 октября 1723 г.

  9 Описка: Петр I до 27 января 1716 г. находился в Санкт-Петербурге.
10 6 февраля 1716 г. царь уже был в Риге. Екатерина Алексеевна с царевной Екатериной Ивановной (пле-

мянницей Петра I, которая направлялась в Гданьск для вступления в брак с герцогом Карлом Леополь-
дом Мекленбург-Шверинским), покинувшие Санкт-Петербург несколькими днями позже монарха, встре-
тилась с ним в Либаве (Там же. С. 16).

11 Перед отъездом из Санкт-Петербурга 27 января 1716 г. Петр I отдал распоряжение Ф.М. Апраксину сроч-
но готовить ревельскую эскадру к выходу в море. В тот же день капитан-командор П.И. Сиверс получил 
царский указ идти с эскадрой к Копенгагену. Ф.М. Апраксин прибыл в Ревель 4 февраля 1716 г. (МИРФ. 
СПб., 1865. Ч. 2. С. 6, 7, 9).

12 23 мая 1716 г. в Альтоне было достигнуто соглашение между датским королем Фредериком IV и Петром 
I о совместных действиях в Сконе. Из Альтоны Петр I выехал в Пирмонт, где лечился местными вода-
ми до 14 июня. Затем он отправился в Шверин и Росток. Оттуда 29 июня с русской галерной эскадрой 
русский монарх проследовал в Копенгаген и прибыл туда 6 июля 1716 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 446–448).

13 Летом 1716 г. в ходе подготовки десанта в Сконе под Копенгагеном было сосредоточено около 50 000 
русских войск (Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. С. 336).

14 9 февраля 1716 г. Ф.М. Апраксин сообщил А.Д. Меншикову, что если лед у ревельской гавани про-
стоит до середины марта, то эскадра не сможет выйти в море «за противными ветрами». Однако лед 
продержался у гавани весь март, поэтому 28 марта 1716 г. адмирал приказал П.И. Сиверсу начать его 
пропиливать (МИРФ. Ч. 2. С. 14, 37).

15 17 апреля 1716 г. стоявший у о. Нарген лед унесло в море. В тот же день на рейд вывели первые 7 
кораблей. Эскадра П.И. Сиверса вышла из Ревеля курсом в Копенгаген 19 апреля (МИРФ. Ч. 2. С. 52).

16 Один из лучших линейных кораблей Петровского флота 60-пушечная «Св. Екатерина» (с 1721 г. «Вы-
борг») был спущен на воду в петербургском Адмиралтействе (1713). В 1716 г. «Св. Екатериной» коман-
довал возглавлявший ревельскую эскадру капитан-командор П.И. Сиверс.

17 64-пушечный корабль «Ингерманланд» являлся флагманским кораблем Петра I в кампаниях 1715, 
1716, 1718–1721 г. В 1715–1720, 1721, 1724 г. кораблем командовал М.П. Госслер (Кротов П.А. : 1. Су-
достроительные программы Балтийского флота 1707, 1715 и 1717–1718 годов // ИОС. СПб., 1994. Т. 1. 
С. 133 ; 2. Немцы в российском флоте при Петре Великом // Немцы в России : люди и судьбы. СПб., 
1998. С. 124 ; Общий морской список. Ч. 1 : от основания флота до кончины Петра Великого. СПб., 
1885. С. 113–114).

18 Шкипер Э. Андрисен, пассажиры и команда задержанного русскими торгового корабля, следовавшего 
из Копенгагена, сообщили, что на пути ревельской эскадры стоит шведский флот из 23 кораблей. 26 
апреля 1716 г. на линейном корабле «Св. Екатерина» близ о. Борнхольм состоялся военный совет. Тогда 
же было принято решение возвращаться в Ревель (МИРФ. Ч. 2. С. 54, 55).
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19 30 апреля 1716 г. в Гданьск на фрегате «Св. Петр» был отправлен поручик И.М. Кошелев с донесением 
Петру I о находящемся близ Копенгагена шведском флоте и решении военного совета вернуться в Ре-
вель. Эскадра возвратилась в Ревель 12 мая 1716 г. (Там же. Ч. 2. С. 66).

20 21 июня 1716 г. Петр I отправил из Шверина капитана А.И. Румянцева к П.И. Сиверсу с распоряжением 
выйти из Ревеля к Копенгагену через пять часов после получения указа. 30 июня ревельская эксадра 
вышла в море (Там же. С. 84, 85, 89).

21 По прибытии в Ревель П.И. Сиверс регулярно высылал суда для наблюдения за перемещениями непри-
ятельского флота. 54-пушечным линейным кораблем «Полтава» командовал капитан 1-го ранга В. фан 
Гент (Там же. С. 53).

22 В 1716 г. поручик Ф. Вильбуа на гукоре «Ласорсер» конвоировал торговые суда до Ревеля, а также до-
ставлял указы Петра I П.И. Сиверсу (Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской истории. СПб., 1875. Ч. 1. 
С. 292).

23 17 июля 1716 г. к Копенгагену подошла ревельская экскадра П.И. Сиверса, состоявшая из 13 кораблей. 
Эскадра обменялась салютами с датскими военные кораблями и соединилась в гавани с русскими су-
дами, прибывшими ранее из России и приобретенными за границей. Объединенный российский флот 
состоял из 22 кораблей (в том числе 14 линейных). Согласно «Походному журналу», Петр I прибыл на 
флагманский корабль «Ингерманланд» в три часа дня 18 июля 1718 г. (ПЖ 1716 г. С. 30–31).

24 Младшая сестра царя Наталья Алексеевна скончалась 18 июня 1716 г.
25 Капитан-командор В. Шельтинга принял командование над российским флотом в плавании до Борн-

хольма.
26 В конце марта 1715 г. из шведских портов вышло более 50 каперских судов, которые в течение месяца 

захватили свыше 30 английских и голландских кораблей (Никифоров Л.А. Русско-английские отноше-
ния при Петре I. М., 1950. С. 119).

27 За участие в Гангутском сражении Петр I был произведен в чин вице-адмирала. 5 августа 1716 г. на 
грот-стеньге «Ингерманланда» был поднят царский штандарт в знак того, что на корабле находился 
российский монарх (ГСВ. Вып. 1. С. 451).

28 Датский король Фредерик IV, адмиралы и вице-адмиралы союзных флотов посетили корабль «Ингер-
манланд» 20 июля 1716 г. (Там же. С. 449).

29 9 августа 1716 г. в разведку и для взятия языков к Карлскруне (одной из главной военно-морской базе 
Швеции) отправились русские корабли «Архангел Уриил» и «Перл», а также два английских и два гол-
ландских корабля. Когда они подошли к Карлскруне, за ними погнались девять шведских кораблей. Это 
вынудило их вернуться к основным силам (Там же. С. 454).

30 16 августа 1716 г. Петр I покинул объединенную эскадру и отправился на «Ингерманланде» в сопрово-
ждении трех кораблей, двух шняв и гукора к Стральзунду, чтобы ускорить отправку грузовых судов. 17 
августа «Ингерманланд» бросил якорь у о. Рюген; царь пересел на шняву «Лизет» и на ней продолжил 
путь к Стральзунду (Там же. С. 455).

31 29 августа 1716 г. в Копенгаген прибыл первый транспорт с солдатами А.А. Вейде, а 30 августа – Б.П. 
Шереметева (Там же. С. 457).

32 30 августа 1716 г. Петр I вместе с А.А. Вейде ходил на шнявах к берегам Сконе для осмотра неприя-
тельских укреплений. Шведские батареи пушечными выстрелами нанесли русскими шнявам «Лизет» и 
«Принцесс» незначительные повреждения. Вечером царь благополучно вернулся к Копенгагену. Ночью 
в Сконе был осуществлен рейд конных казаков на трех галерах под командой гвардии капитана С. Фе-
дорова и капитан-поручика И.К. Муханова. Казаки захватили в плен трех человек (Там же. С. 457, 458).

33 1 сентября 1716 г. состоялся военный совет о предстоящем десанте в Сконе. Совет принял решение от-
ложить действия до следующего года, поскольку летнее время уже было упущено, не подошла дивизия 
генерала А.И. Репнина и конница, а датчане не выполняли всех принятых на себя в Альтоне (23 июня 
1716 г.) обязательств по доставке русских войск. 4 сентября в Копенгаген наконец-то прибыл транспорт 
с солдатами А.И. Репнина. На следующий день царь собрал новый консилиум, подтвердивший при-
нятое четырьмя днями ранее решение. Датский король Фредерик IV обвинил Петра I в срыве военной 
операции, из-за чего Дания понесла крупные убытки (Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого 
преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 1838. 
Т. 6. С. 144–146).
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34 12 сентября 1716 г. российский флот под командованием капитан-командора В. Шельтинга вышел из Ко-
пенгагена к Ревелю. Русские войска на транспортных судах отправились к Ростоку (ГСВ. Вып. 1. С. 462).

35 Петр I и Екатерина Алексеевна покинули Копенгаген 16 октября 1716 г. (ПЖ. 1716 г. С. 48).
36 После того, как голландскому правительству стало достоверно известно о намерении Петра I посе-

тить Нидерланды, для приветствия царя были собраны депутаты и бургомистры. Предполагалось, что 
делегация будет приветствовать Петра I в Девентере. Однако торжественная встреча состоялась в Ам-
стердаме 6 (17) декабря 1716 г. (Номен Я.К. Записки Я.К. Номена о пребывании Петра Великого в 
Нидерландах в 1697/98 и 1716/17 г. / пер. [с гол.], введение и примеч. В.А. Кордта. Киев, 1904. С. 71).

37 9 декабря 1716 г. беременная Екатерина Алексеевна на время рассталась с Петром I в Шверине и пред-
приняла поездку в Везель, куда прибыла 30 декабря. В Везеле 2 января 1717 г. она родила царевича 
Павла Петровича, который на следующий день скончался (ПЖ 1716 г. С. 53–55 ; ПЖ 1717 г. СПб., 
1913. С. 1).

38 Петр I пребывал в Амстердаме с 8 декабря 1716 г. по 2 февраля 1717 г. За это время он посетил Ратушу, 
кунсткамеру, арсенал, адмиралтейство, Ост-Индскую верфь и т. п. (ПЖ 1716 г. С. 102–105).

39 Петр I и Екатерина Алексеевна пробыли вместе в Гааге с 8 по 19 марта 1717 г. (ПЖ 1717. С. 2–3).
40 31 марта 1717 г. Петр I прибыл в Антверпен, где его встретили представители императора Священной 

Римской империи Карла VI герцог Гольштейн-Готторпский Карл Фридрих и принц де Латур (Турн-и-
Таксис). Последним было поручено сопровождать царя в путешествии по Фландрии (Вагеманс Э. Петр 
Великий в Бельгии. СПб., 2007. С. 100).

41 Петр I прибыл в Брюссель вечером 3 апреля и находился там до 7 апреля 1717 г. В Брюсселе царь осмо-
трел шлюзы, каналы и мануфактуры (ПЖ 1717 г. С. 10 ; Вагеманс Э. Петр Великий в Бельгии. С. 133).

42 10 апреля 1717 г. Петр I приехал в Дюнкерк, где осмотрел развалины старого порта, новый порт и 
шлюзы. Особое внимание царя привлекли построенные по чертежам С. Вобана фортификационные 
укрепления, а также «рисбан» – орудийная позиция у входа в порт. По свидетельству министра Нидер-
ландов Э.Ж.Л. Туринетти (маркиза де Прие), царь отправился к «рисбану» на коляске во всемя отлива 
(ГСВ. Вып. 1. С. 615 ; Вагеманс Э. Петр Великий в Бельгии. С. 163).

43 26 апреля (7 мая) 1717 г. Петр I приехал в Париж. Вместе с ним прибыли дипломаты П.П. Шафи-
ров, Б.И. Куракин, П.А. Толстой, а также генерал-адъютант П.И. Ягужинский, генерал-лейтенанты 
В.В. Долгорукий и И.И. Бутурлин, кабинет-секретарь А.В. Макаров и лейб-медик Р.К. Арескин. Вме-
сте со служащими канцелярии, священником, певчими, солдатами и прочими царя сопровождало 
около 70 человек (Бакланова Н.А. Культурные связи России с Францией в первой четверти XVIII в. // 
Международные связи России в XVII–XVIII вв. : экономика, политика и культура. М., 1966. С. 319).

44 Регент Людовика XV герцог Орлеанский поручил встречу русского царя и его свиты маршалу Фран-
ции графу де Тессе Рене. 26 апреля 1717 г. маршал встретил Петра I в Бомоне и предоставил ему свою 
карету для поездки в Париж, где для царя заранее приготовили апартаменты в Лувре и отеле Лесдигьер. 
Все расходы по пребыванию Петра I и его свиты в Париже оплачивались за счет французской казны 
(Сен-Симон Л.Р. де. О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 году : из записок герцога де Сен-
Симона // ЖМНП. 1856. Ч. 89. № 1. Отд. 2. С. 5–6).

45 Встреча Петра I и герцога Орлеанского состоялась 27 апреля 1717 г. в отеле Лесдигьер. Беседа, во время 
которой переводчиком выступал Б.И. Куракин, продолжалась около часа (Там же. С. 10).

46 М.П. Полуденский отметил, что сравнение с великими полководцами античности принадлежит одному 
из свидетелей свидания царя и регента (Полуденский М.П. Петр Великий в Париже // РА. 1865. Вып. 
5 ; 6. Стб. 68). Ганнибал и Сципион впервые встретились в конце Второй пунической войны. Перед 
битвой при Заме (202 г. до н.э.) Ганнибал, у которого было мало шансов победить римлян, предложил 
личную встречу и переговоры (Харт Б.Л. Сципион Африканский : победитель Ганнибала / пер. с англ. 
Б.Э. Варпаховского. М., 2003. С. 174–175).

47 Виллар К.-Л.-Э. (1653–1734), французский маршал-генерал (1733), герцог.
48 29 апреля 1717 г. семилетний Людовик XV прибыл на аудиенцию к Петру I в Лесдигьер в сопровожде-

нии своих воспитателей герцога Ф. Вильруа де Невиля и герцога Л.-О. Мэнского, а также и свиты из 
пятидесяти человек. Беседа продолжалась около четверти часа. Вечером 30 апреля 1717 г. Петр I нанес 
ответный визит французскому королю в Тьюлери (Сен-Симон Л.Р. де. О пребывании Петра Великого в 
Париже в 1717 году. С. 10–11).
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49 По сведениям Н.А. Баклановой, за время шестинедельного пребывания в Париже Петр I провел дома 
не более двух дней, и те по причине болезни. Он осматривал достопримечательности города, королев-
ские и частные коллекции, посещал музеи, театры, библиотеки, мануфактуры и мастерские, загородные 
дворцы и парки и т. д. По просьбе царя герцог д’Антен поднес ему путеводитель по Парижу (Баклано-
ва Н.А. Культурные связи России с Францией ... С. 323, 324).

50 Возможно, речь идет о парижском предместье Сен-Клу, названном в честь внука короля Хлодвига 
Св.  Клодоальда. В Сен-Клу находился дворец герцога Орлеанского, которому царь нанес визит 13 мая 
1717 г. Петр I после обеда «гулял в огороде до вечера», осматривая деревья и фонтаны (Полуден-
ский М.П. Петр Великий в Париже. С. 72).

51 Предместье Сен-Жермен, где находилось аббатство Сен Жермен де Пре, Петр I посетил 31 мая 1717 г. 
(Журнал ежедневный пребывания в Париже государя Императора Петра Алексеевича // РВ. 1841. Т. 2, 
№ 5. С. 405).

52 В королевском дворце Фонтенбло (более 50 км от Парижа) Петр I, сопровождаемый Луи-Александром 
де Бурбоном, графом Тулузским, провел почти три дня, с 19 по 21 мая.

53 В главной резиденции французских королей (с 1682 г.) Версале Петр I пробыл несколько дней (13–
16 мая 1717 г.). Царь поехал в Версаль (18 км от Парижа) во второй половине дня 13 мая и тем же ве-
чером осмотрел королевский дворец и покои. В следующие дни он посетил дворцы Трианон и Марли, 
осмотрел зверинец, сады и фонтаны, катался на лодке. 15 мая царь уезжал в Марли. Русский монарх на-
столько заинтересовался Версальскими садами, что велел часть их обмерить, чтобы иметь возможность 
впоследствии воспроизвести подобное в окрестностях Санкт-Петербурга. Второй раз Петр I посетил 
Версаль и Трианон 23–27 мая, затем несколько дней провел в Марли (до 31 мая), ночевал в Трианоне. 
1 июня 1717 г. он вернулся в Версаль, осматривал дворец и кабинет медалей, конюшни и наблюдал за 
конной выездкой королевских пажей. Вечером Петр I уехал в Париж (ПЖ 1717 г. С. 16–18 ; Полуден-
ский М.П. Петр Великий в Париже. С. 72–76).

54 Золотая медаль была изготовлена во время осмотра Петром I парижского Монетного двора 1 июня 
1717 г. По данным М.П. Полуденского, царя по монетному двору сопровождал его директор де Лоней 
(de Launey). Медальер Ж. Дювивье по своим наброскам на лицевой стороне вырезал погрудный пор-
трет Петра I в латах и горностаевой мантии и с надписью «PETRUS ALEXIEWITZ TZAR. MAG. PUSS. 
IMP.» («Петр Алексеевич царь великий Император России»). На оборотной стороне вырезали аллего-
рию Славы, которая держит в руках трубы и парит над землей на фоне восходящего солнца, а также 
девиз «VIRES ACQUIRIT EUNDO» (Шествуя, он приобретает силы) и надпись «Lutet. Parisi. M.D.CC. 
XVII» (Париж 1717). Герцог д’Антен, сопровождавший Петра I, поднес ему эту медаль. Тогда же от-
штпамповали тридцать серебряных и сорок бронзовых таких же памятных медалей для царской свиты 
(Журнал ежедневный пребывания в Париже ... С. 405–406 ; Беляев О.П. Кабинет Петра Великого : от-
деление третье. СПб., 1800. С. 97 ; Полуденский М.П. Петр Великий в Париже. С. 76).

55 Очевидно, описка переписчика, так как скопа (или рыбий орел) – крупная хищная птица. На медали 
изображена аллегория Славы.

56 Государственный Эрмитаж имеет образец другой медали 1717 г. из меди, посвященной этому со-
бытию. Медальер Парижского монетного двора Ж. Дювивье изготовил медаль в память пребывания 
российского монарха в Париже. На лицевой стороне медали изображен Людовик XV в лавровом вен-
ке и мантии. Латинская надпись: «Людовик XV божиею милостию король Франции и Наварры». На 
оборотной стороне показана встреча двух монархов; сверху надпись на латыни: «Свидание Петра I 
самодержца России с королем». В обрезе: «Париж 1717» (Ex. Lutetiae M DCC XVII) (Спасский И.Г., 
Щукина Е.С. Медали и монеты Петровского времени. Л., 1974. № 52).

57 Неточность. Папский нунций во Франции (с 1700 г.) Ф.-А. Гуалтьери приезжал к Петру на аудиенцию 
утром 2 июня 1717 г. (Журнал ежедневный пребывания в Париже ... С. 406).

58 Здание Коллежа четырех наций было построено в 1665 г. на средства кардинала Дж. Мазарини. Пер-
вый министр Франции указал в своем завещании потратить два миллиона франков из его наследства 
на учреждение учебного заведения на 60 студентов из четырех провинций, присоединенных к Фран-
ции в годы его правления (Эльзас, Пиньероль, Фландрия и Руссильон с Конфланом). Дж. Мазарини 
собрал библиотеку (40000 томов), которую передал основанному им колледжу (Русский дипломат во 
Франции : (записки Андрея Матвеева). Л., 1972. С. 215).

59 В январе 1701 г. указом Петра I в Москве в палатах Сухаревой башни было образовано первое в России 
специализированное техническое училище — Школа математических и навигацких наук (Навигацкая 
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школа), в которой ученики проходили арифметику, геометрию, тригонометрию, навигацию и пр. В 
октябре 1715 г. в Санкт-Петербурге была учреждена Морская академия, и ученики старшей ступени 
Школы математических и навигацких наук  были переведены в новую столицу. Академия готовила 
офицеров флота, геодезистов, картографов. С 1712 г. в Москве также действовала Инженерная школа 
(Лаврентьев А.В. Навигацкая школа // Москва. 1998. С. 546).

60 3 июня 1717 г. Петр I побывал в мастерской земных и небесных глобусов Ж. Пижона, создателя 
модели движущейся небесной сферы, представлявшей строение Солнечной системы по гелеоцентри-
ческой системе Н. Коперника. Царь купил эту модель за две тысячи рублей (Княжецкая Е.А. Начало 
русско-французских научных связей // Французский ежегодник, 1972. М., 1974. С. 260).

61 В тот же день, 3 июня 1717 г., Петр I посетил Сорбонну, в библиотеке которой рассматривал хранив-
шиеся там славянские рукописи. Тогда же состоялась его беседа с французскими богословами, ис-
просившими разрешения предложить царю проект соединения восточной и западной церквей. Петр I 
согласился принять план для того, чтобы представить его на рассмотрение русского духовенства. 
«Сорбонских учителей рукописание» было составлено 9 июля (н. ст.) и доставлено царю. В 1718 г. 
в Париж отправили ответное письмо, составленное Феофаном (Прокоповичем), которое содержало 
вежливый отказ (Голиков И.И. Деяния Петра Великого ... М., 1838. Т. 6. С. 230–231).

62 7 (18) июня 1717 г. царь нанес прощальный визит Людовику XV. Неизвестно, какой именно план 
Санкт-Петербурга Петр I подарил французскому королю. Возможно, это была составленная в Санкт-
Петербурге «Палибина гравюра» («План крепости, города и местоположения С.-Петербурга») или план 
французского королевского географа Н. де Фера («План нового города Петербурга»).

63 8 июня 1717 г. Петр I присутствовал на заседании Парижского парламента (высшего суда), где из 
закрытой ложи наблюдал за прениями адвокатов. В конце заседания была произнесена речь в честь 
посещения заседания русским монархом и предложил занести этот факт в парламентский акт (Бакла-
нова Н.А. Культурные связи России с Францией ... С. 328, 329).

64 На специальном заседании Парижской академии наук Петру I были показаны разнообразные механи-
ческие устройства и опыты. Де ла Фей продемонстрировал машину для поднятия воды в фонтаны, Де-
лем – усовершенствованную машину для поднятия тяжестей, в лабаратории были показаны химиче-
ские опыты Н. Лемери, Р.А. Рео мюр – технические чертежи и т. д. 30 июля 1717 г. президент Парижской 
академии наук аббат Биньон отправил царю письмо, в котором предложил стать членом академии. Петр 
I выразил согласие, и 22 декабря 1717 г. был избран членом Парижской академии наук (Там же. С. 329, 
330 ; Полуденский М.П. Петр Великий в Париже. С. 80–81).

65 Неточность. «Святая Четыредесятница» – это сорокадневный период перед Пасхой, включающий пер-
вые пять седмиц Великого поста и часть шестой седмицы (с понедельника по пятницу). Очевидно, речь 
идет о дне отъезда царя из Парижа – 9 июня 1717 г., на который выпал День Святого Духа (Духов День), 
отмечающийся всегда в понедельник после Дня Святой Троицы.

66 В день отъезда (6 июня) Петр I подарил меха и украшенные бриллиантами портреты с изображением 
своей персоны и Екатерины Алексеевны герцогу д’Антене, маршалам д’Эстре и де Тессе Рене, мар-
кизу де Ливри и Л.-Ф. Вертону. Петр I также выхлопотал Л.-Ф. Вертону (который состоял при нем 
гофмаршалом) пенсион из 6000 ливров и кавалерство ордена Св. Лазаря. Всего по приказу царя его 
французскому окружению раздали 60000 ливров, пять золотых и одиннадцать серебряных медалей, 
посвященных победам России в Великой Северной войне (26 штемпелей были выполнены в Аугсбур-
ге медальером Ф.Г. Мюллером в 1713–1714 г., а через два года медали отчеканили в Москве) и др. 
(Там же. С. 82 ; Журнал ежедневный пребывания в Париже ... С. 411).

67 14 июня 1717 г. Петр I приехал в Намур, где осматривал внешние и внутренние укрепления крепости. 
Из Намура царь продолжил поездку водным путем до Льежа. 17 июня он прибыл в Спаа, где лечился на 
водах до 13 июля 1717 г. В Амстердам царь приехал 28 июля 1717 г. (ПЖ 1717 г. С. 20–22, 31).

68 6 августа 1717 г. близ Амстердама для развлечения Петра I было устроено «примерное» морское сраже-
ние двух эскадр (Номен Я.К. Записки о пребывании Петра Великого в Нидерландах ... С. 88).

69 Петр I посетил Утрехт, ленюю королевскую резиденцию Хет-Лоо, Харлем, Берген-оп-Зом и Неймен-
ген. В Берлине он находился с 8 по 14 сентября, в Гданьске – с 18 по 21 сентября 1717 г. (ГСВ. Вып. 1. 
С. 622–624 ; Вагеманс Э. Петр Великий в Бельгии. С. 19).

70 В начале Великой Северной войны Гданьск, несмотря на то что считался независимым вольным горо-
дом, стал важным стратегическим пунктом снабжения шведских войск. Магистрат города оказывал 
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финансовую поддержку претенденту на польскую корону Станиславу I Лещинскому. После взятия 
Эльбинга в 1710 г. Петр I, чтобы получить средства на содержание войск, наложил контрибуцию на 
крупные вольные торговые города (Гамбург, Любек и Гданьск), которые активно торговали со шведа-
ми и помогали Карлу XII. В ноябре 1710 г. российский монарх потребовал от гданьского магистрата 
контрибуцию в размере 300 тысяч ефимков. Однако магистрат объявил, что не может выплатить та-
кую сумму, так как город разорен содержанием саксонских войск. 27 октября 1713 г. с руководством 
города после переговоров с А.Д. Меншиковым была заключена конвенция о свободной торговле с 
Россией и об уплате контрибуции. Несмотря на подписанный договор, Гданьск выплачивал деньги 
России до 1718 г. 28 февраля 1716 г. во время пребывания в Гданьске Петр I предъявил магистрату 
«претенезию» из пяти пунктов: торговые корабли должны досматриваться русскими комиссарами, го-
рожане обязаны построить и использовать против шведов четыре каперских судна, выплатить штраф 
за торговлю со шведскими купцами и т. д. (ПЖ 1716 г. С. 17–18 ; ПБИПВ. Т. 11, вып. 2. Прим. к № 4939. 
С. 592, 593 ; Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). М., 1896. Ч. 2 : 
Германия и Италия. С. 165–167).

71 Петр I прибыл в Санкт-Петербург 10 октября 1717 г. Таким образом, второе большое заграничное 
путешествие царя продолжалось год и девять месяцев (Обстоятельный журнал о вояже (или о путеше-
ствии) Его Царского Величества , как из Копенгагена поехал и был в Галандии, во Франции и в протчих 
тамошних местах и что там чинилось // ГСВ. Вып. 1. С. 325).

72 Первое заседание Правительствующего Сената после прибытия из заграничного путешествия Петр I 
посетил уже 12 октября 1717 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 470).

73 В конце 1717 г. в России началась реформа государственного аппарата по шведскому образцу. 11 де-
кабря 1717 г. был принят указ о создании новых органов государственного управления – коллегий. 
Предполагалось, что переход на новую систему управления займет около трех лет. 12 декабря 1718 г. 
был принят «Реестр коллегиям», провозгласивший создание девяти коллегий (Камер-, Военная, Адми-
ралтейская, Коммерц-, Берг-, Мануфактур-, Ревизион-, Штатс-контор-коллегия и Коллегия иностран-
ных дел) и определивший компетенцию новых учреждений. Работа над проектом продолжалась; в 
1719 г. составили и утвердили регламенты первых двух коллегий: Камер- и Штатс-контор-коллегии 
(Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти 
XVIII в. СПб., 1997. С. 115–118).

74 В 1717 г. в Россию прибыло не турецкое, а бухарское посольство. 20 октября посол бухарского хана 
Кули-бек бы принят Петром I в Санкт-Петербурге. Кули-бек поздравил царя с победами в Великой Се-
верной войне и объявил, что бухарский хан осуждает убийство князя А.Б. Черкасского и его спутников. 
18 марта 1718 г. посольство торжественно проводили в обратный путь (Посланник Петра I на Востоке: 
Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 годах. М., 1986. С. 10–12). 17 октября 
1717 г. Правительствующий Сенат обсуждал проблему взаимоотношений с Османской империей и разо-
рений, которые наносили пограничным русским территориям набеги татар (Голиков И.И. Деяния Петра 
Великого ... Т. 6. С. 230–231).

75 В австро-турецкой войне (1716–1718) принц Евгений Савойский успешно действовал против турок. 
15 октября 1716 г. он овладел Темешваром, 16 августа 1717 г. занял Белград. Согласно Пожаревацкому 
мирному договору 1718 г., Австрия получила северную Сербию с Белградом, Западную (Малую) Вала-
хию, северную Боснию и др.

76 Петр I и Екатерина Алексеевна выехали из Санкт-Петербурга 15 декабря 1717 г. (ПЖ 1717 г. С. 36).
77 Последний раз до этого визита царь находился в Москве с 21 января по 6 марта 1711 г. (ГСВ. Вып. 1. 

С. 365, 367).
78 Курьер доставил письмо Петра I Алексею Петровичу в конце сентября 1716 г. Царевич по получении 

послания отца объявил А.Д. Меншикову о решении немедленно ехать в Копенгаген. Однако своим при-
ближенным он рассказал о намерении просить покровительства у одного из европейских дворов (Устря-
лов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 6. С. 52 ; Прил. 52. С. 351).

79 Алексей Петрович выехал из Санкт-Петербурга 26 сентября 1716 г. Его сопровождали любовница Еф-
росинья, ее брат Иван Федоров и три служителя. В Либаве его встретил А.В. Кикин, посоветовавший 
искать покровительства австрийского двора. Поэтому, проехав Гданьск, царевич повернул на Вену 
(Там же. С. 56, 57).

80 Император Карл VI (в 1707) и царевич Алексей Петрович (в 1711) были женаты на сестрах, принцессах 
Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бланкенбургских Элизабете Кристине и Софии Шарлотте.
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81 Петр I, ожидавший два месяца приезда сына в Копенгагене, начал проявлять беспокойство и орга-
низовал поиски. 9 декабря 1716 г. он отправил соответствующее предписание А.А. Вейде в Меклен-
бург и вызвал из Вены в Амстердам А.П. Веселовского, которому, помимо задания искать царевича, 
было поручено передать письмо императору Карлу VI. В марте, когда царь прислал в Вену гвардии 
капитана А.И. Румянцева, удалось определить, что царевич находится в тирольской крепости Эрен-
берг. 8 апреля 1717 г. А.П. Веселовский добился аудиенции и передал письмо царя Карлу VI, кото-
рый отказался признать факт пребывания царевича в его владениях (Павленко Н.И. Петр Великий. 
М., 1994. С. 390, 391).

82 В Неаполь царевич Алексей Петрович прибыл 6 мая 1717 г., на несколько дней остановился в гости-
нице и королевском дворце, а затем для него подготовили покои в замке Сент-Эльмо. Он переехал в 
замок 9 мая и провел там следующие пять месяцев. Помощникам А.И. Румянцева удалось просле-
дить путь царевича. 1 июня 1717 г. в Спа Петр I дал инструкцию П.А. Толстому и А.И. Румянцеву с 
различными вариантами действий по возвращению царевича в Россию. 29 июля 1717 г. П.А. Толстой 
получил аудиенцию у императора Карла VI, на которой вручил письмо Петра I с просьбой отпустить 
сына на родину (Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 6. С. 89, 95–99).

83 П.А. Толстой и А.И. Румянцев покинули Вену 21 августа и прибыли в Неаполь 24 сентября 1717 г. 
26 сентября они нанесли визит царевичу, которому вручили два письма: одно от его тещи герцогини 
Вольфенбюттельской, а второе от отца, написанное в Спа 10 июля 1717 г. (Павленко Н.И. Петр Великий. 
С. 393).

84 Ф.И. Соймонов передал содержание письма своими словами. Дословный текст послания Петра I ца-
ревичу опубликован: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 6. Прил. 92. С. 388–389.

85 Действуя уговорами и угрозами, П.А. Толстому удалось зародить у Алексея Петровича сомнение в 
дальнейшей поддержке Карла VI. 3 октября 1717 г. царевич выразил согласие вернуться в Россию. На 
следующий день он отправил отцу письмо с просьбой простить его вину. 14 октября 1717 г. царевич 
выехал из Неаполя в Россию через Рим, Венецию, Инсбрук и Вену и 3 февраля 1718 г. прибыл в Москву 
(Павленко Н.И. Петр Великий. С. 394–397, 401).

86 Текст письма опубликован: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 6. С. 120.
87 3 февраля 1718 г. состоялась первая после отъезда за границу встреча царевича со своим отцом. Петр I 

обещал своему старшему сыну сохранить жизнь в случае отказа от престолонаследования. Царевич 
назвал царю своих сообщников, подписал манифест об отречении от престола и присягнул новому на-
следнику – царевичу Петру Петровичу. В тот же день манифест был обнародован (Павленко Н.И. Петр 
Великий. С. 401–402).

88 3 февраля 1718 г. в Санкт-Петербург был отправлен гонец с царским указом А.Д. Меншикову аре-
стовать сообщников царевича А.В. Кикина и Ивана Большого Афанасьева, что и было исполнено 
вечером 6 февраля. Затем после новых показаний Алексея Петровича светлейший князь получил 
распоряжения Петра I заключить под стражу сибирского царевича Василия Алексеевича, М.М. Са-
марина, А.Ф. Лопухина, В.В. Долгорукого и др. 14 июня 1718 г. был заключен в Петропавловскую 
крепость и сам царевич Алексей Петрович. 24 июня царевичу объявили смертный приговор, под ко-
торым подписалось 127 членов Верховного суда. Приговор якобы не успели привести в исполнение 
(по крайней мере официально). 26 июня 1718 г. после пыток и нервных потрясений царевич скончал-
ся в каземате Петропавловской крепости при не выясненных обстоятельствах (Павленко Н.И. Петр 
Великий. С. 402, 403, 406).

89 В декабре 1718 г. после смерти Карла XII крайне непопулярный в Швеции политик Г.Х. Герц был аре-
стован. Для расследования его деятельности создали комиссию из четырнадцати представителей раз-
личных сословий. Комиссия приговорила его к смертной казни, которая состоялась 19 февраля 1719 г.

90 После смерти Карла XII на шведскую корону могли претендовать его младшая сестра, принцесса Уль-
рика Элеонора, и племянник Карл Фридрих, герцог Гольштейн-Готторпский. По решению риксдага в 
1719 г. королевой была избрана Ульрика Элеонора, после того как она отказалась от наследственных 
прав на престол и согласилась на передачу значительной части полномочий Сенату. Через год она от-
реклась от престола в пользу своего супруга, и 24 марта 1720 г. королем был провозглашен Фредрик I 
Гессен-Кассельский.

91 Точнее – между А.И. Остерманом и Г.Х. Герцем. Аландский конгресс начал свою работу 12 мая 
1718 г. на о. Сундшер. Россию представляли Я.В. Брюс, А.И. Остерман, П.И. Ягужинский, Швецию – 
К. Юлленборг и Г.Х. Герц. Россия претендовала на Ингерманландию, Западную Карелию с Выборгом 
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и Кексгольмом, Лифляндию с Ригой и Эстляндию с Ревелем; Финляндию Петр I соглашался вернуть 
Швеции. Обсуждалась возможность и русско-шведского военного союза. Переговоры были прерваны 
с гибелью Карла XII. Возобновившиеся в 1719 г. переговоры выявили несогласие Швеции уступать 
Лифляндию (несмотря на согласие России уплатить 1 млн. руб. компенсации) и зашли в тупик (Мол-
чанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. С. 357–360).

 92 Вместо казненного Г.Х. Герца на Аландский конгресс был назначен Ю. Лилиенштедт. Он прибыл на 
остров Сундшер 27 мая 1719 г. (Там же. С. 367).

 93 2 августа 1718 г. к союзу Англии, Франции и Голландии присоединилась Священная Римская им-
перия Карла VI. Таким образом под эгидой английского короля сложился Четверной союз, вначале 
имевший направленность против Испании, а затем приобретший антирусский характер (Там же. 
С. 367–368).

 94 Сближение Англии и Швеции началось после смерти Карла XII. Супруг шведской королевы герцог 
Фредрик Гессен-Кассельский придерживался проанглийской политики, и правительство не было за-
интересовано в продолжении русско-шведских переговоров. В ноябре 1719 г. был подписан пред-
варительный англо-шведский мирный договор. 21 января 1720 г. Англия и Швеция заключили окон-
чательный вариант союзного договора. Его главной целью являлось вытеснение русского флота из 
Балтийского моря и лишение России завоеванных территорий (Там же. С. 388).

 95 Англо-шведский договор 21 января 1720 г. подтвердил передачу Ганноверу Бремена и Вердена. 
Англия взяла на себя обязательство оказать помощь Швеции против России. В 1720 г. старания-
ми английской дипломатии был заключен мирный договор между Швецией и союзницей России 
Пруссией, которой передавался Штеттин. Летом 1720 г. Швеция заключила Фредриксборгский мир 
с Данией, согласившись на территориальные уступки в Шлезвиг-Гольштейне (Там же. С. 387, 386).

 96 Для усиления давления на Швецию по указу Петра I в июне 1719 г. русский корабельный и галерный 
флот вышли из Ревеля и направились к о. Ламеланду в архипелаге Аландских островов. 1 августа ко-
ролева Ульрика Элеонора опубликовала манифест о продолжении войны с Россией (Бородкин М.М. 
История Финляндии : время Петра Великого. СПб., 1910. С. 252).

 97 Главной задачей, которою царь поставил перед Ф.М. Апраксиным, стала высадка десанта на швед-
скую территорию для разорения военно-промышленных объектов. 12 июля 1719 г. галерный флот 
Ф.М. Апраксина приблизился к о. Капельшер (Капель), находившемуся в 10 милях от Стокгольма, 
а затем к о. Даларе. Русский флот даже подходил к Ваксхольму, шведской крепости на небольшом 
острове всего в трех милях от столицы. Русские галеры перехватили несколько торговых иностран-
ных судов. Согласно донесениям Ф.М. Апраксина и П.П. Ласси десанты уничтожили 8 городов (в 
том числе и Норрчепинг), 21 завод, 1363 села и деревни, 43 мельницы и пр. (Фейгина С.А. Аландский 
конгресс : внешняя политика России в конце Северной войны. М., 1959. С. 497–499 ; ГСВ. Вып. 1. 
С. 495).

 98 Высказывание: «кто желает мира, готовит войну» («qui desiderat pacem, praeparet bellum») принадле-
жит римскому военному историку Флавию Вегецию Ренату (конец IV – начало V в.), автору трактата 
«О военном деле».

 99 7 августа 1719 г. А.И. Остерман доставил Петру I грамоту шведской королевы, в которой она пред-
лагала продолжить мирные переговоры и просила вывести войска с территории Швеции. На следу-
ющий день Петр I отправил Ф.М. Апраксину указ возвращаться к Ламеланду (Ведомости времени 
Петра Великого. М., 1906. Вып. 2. С. 301, 302 ; ГСВ. Вып. 1. С. 493).

100 15 августа 1719 г. эскадра Дж. Норриса (12 линейных кораблей) вышла из Копенгагена в Балтийское 
море. Вдогонку английское правительство направило еще пять кораблей. Объединенная эскадра по-
дошла к Стокгольму после ухода из шхер русского галерного флота (Фейгина С.А. Аландский кон-
гресс ... С. 462).

101 В июле–августе 1719 г. «Ведомости» регулярно публиковали донесения и реляции и о действиях рус-
ского галерного флота и десантов в шведских шхерах. 30 августа 1719 г. в Санкт-Петербурге было отпе-
чатано «Генеральное известие воинским действиям Его Царского Величества всероссийского галерного 
флота настоящия кампании 1719», где подводились итоги рейдов на шведскую территорию (Ведомости 
времени Петра Великого. Вып. 2. С. 308–310).

102 В начале 1719 г. Д. Картерет был назначен полномочным посолом в Стокгольм для переговоров с Уль-
рикой Элеонорой о возобновлении англо-шведского наступательного союза (1700) и использовании 
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эскадры адмирала Дж. Норриса в Балтийском море. 18 (29) августа 1719 г. он подписал предвари-
тельный договор между Швецией и Ганновером. 1 сентября 1719 г. Д. Картерет уведомил Петра 
I о принятии шведской королевой английского посредничества в переговорах с Россией, а также 
сообщил о намерении эскадры Дж. Норриса подойти к шведским берегам для охраны английских 
торговых судов и для «оказания поддержики этому посредничеству». Послание с аналогичным со-
держанием написал царю и адмирал Дж. Норрис (Фейгина С.А. Аландский конгресс ... С. 466, 470).

103 Шведская бригантина с английский курьером Беркли прибыла к Аланду 9 сентября 1718 г. Беркли 
вручил русским послам послание Д. Картерета, в котором тот просил пропустить своего курьера к 
Петру I или принять адресованные царю письма. По требованию русских уполномоченных Беркли 
предоставил им копии бумаг на английском и французском языках, ознакомившись с которыми, 
русские дипломаты решили курьера не пропускать и писем не принимать. Формальным поводом 
стало то, что Д. Картерет находился во враждебном государстве и не имел аккредитации при рус-
ском дворе, а сами письма были написаны в «непристойных изображениях». Я.В. Брюс в ответном 
письме сообщил Д. Картерету, что содержание посланий не соответствует дружеским отношениям 
между Россией и Британией, потому он не может их принять (Никифоров Л.А. Русско-английские 
отношения в 1718–1719 гг. и Аландский конгресс // ИЗ. 1949. Т. 30. С. 279 ; Фейгина С.А. Аландский 
конгресс ... С. 466, 467).

104 4 октября 1719 г. Санкт-Петербург покинули два дипломата Георга I при русском дворе: английский 
резидент Д. Джеффрис и ганноверский резидент Ф.Х. Вебер (Фейгина С.А. Аландский конгресс ... 
С. 370).

105 Несмотря на то, что между Россией и Ганновером был подписан Гейфсвальдский союзный договор, 
русским дипломатам не удалось склонить правительство короля Георга I к решительным действиям 
против шведов. С конца 1716 г. начинается период обострения русско-английских отношений. 3 июля 
1719 г. английская эскадра Дж. Норриса (12 линейных кораблей) прибыла в Копенгаген и начала 
готовиться к выходу в Балтийское море. Перед Дж. Норрисом была поставлена задача противодей-
ствовать русскому флоту на Балтике (Никифоров Л.А. Русско-английские отношения при Петре I. 
С. 206, 207).

106 В связи с обострением русско-английских отношений английские купцы стремились покинуть Рос-
сию. Среди них были и имевшие непогашенные долговые обязательства. По указу Петра I купцам 
запрещалось уезжать из России, не рассчитавшись с казной (Там же. С. 237).

107 М.П. Бестужев-Рюмин был русским резидентом при дворе английского короля с 16 марта по 15 
ноября 1720 г. Он вручил английскому королю новый мемориал Петра I, в котором детально рассма-
тривалась политика Георга I еще с того времени, когда он был курфюрстом ганноверским (Молча-
нов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. С. 398 ; Серов Д.О. Администрация Петра I. М., 2007. С. 26).

108 Очевидно, герцог Орлеанский.
109 Реформа системы государственного управления в России проводилась по шведскому образцу. Уч-

режденная указом Петра I от 11 декабря 1717 г. Берг-коллегия (вначале Берг-Мануфактур-коллегия) 
имела шведский прототип – Генеральную Берг-привилегию. По «Реестру коллегий» 1718 г. в ее ком-
петенцию должны были войти управление горнорудной и металлургической промышленностью, а 
также Канцелярией главной артиллерии. Согласно первоначальному проекту новому учреждению 
предполагалось подчинить не только тяжелую, но и легкую промышленность (Анисимов Е.В. Госу-
дарственные преобразования ... С. 132–134).

110 Очевидно, Карлсбах.
111 Очевидно, Спа.
112 В 1716 г. возглавлявший Петровские Олонецкие заводы В.И. Геннин сообщил царю об обнаружен-

ных близ села Кончезера источниках целебных минеральных вод. В 1717–1719 г. по указу Петра I 
изучением состава воды занимались лейб-медики Р.К. Арескин и Л.Л. Блюментрост, признавшие 
ее полезной для лечения ряда заболеваний. Первый раз Петр I побывал на Марциальных Водах в 
1719 г., а затем приезжал в 1720, 1722, 1724 г. Для развития первого российского курорта Петр I из-
дал несколько указов, в том числе: «О целительных водах, отысканных на Олонце» (20 марта 1719 г.), 
содержавший подробные правила употребления вод, и «О действии Марциальных Вод на Олонце» 
(10 марта 1720 г.) (ПСЗ. Т. 5. № 3338. С. 684–686 ; Т. 6. № 3579. С. 191 ; Пекарский П.П. Наука и ли-
тература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 2. С. 441, 442).
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113 Возможно, речь идет о продукции Петровского завода (Олонецкого оружейного завода), построен-
ного в 1703 г. при впадении р. Лососинки в Онежское озеро. Основной продукцией завода стали 
пушки, ядра, ружья, холодное оружие, якоря и др. Петровский завод также производил в небольших 
количествах дорогостоящее богато украшенное холодное и огнестрельное оружие. В 1713–1722 г. 
Петровский и другие олонецкие заводы находились под управлением голландца В.И. Геннина.

114 Шотландец Р.К. Арескин, закончивший Оксфорд, доктор медицины и философии, прибыл в Рос-
сию в 1704 г. в качестве домашнего врача А.Д. Меншикова. С 1706 г. глава Аптекарского приказа, а 
с 1713 г. – лейб-медик Петра I. Сопровождал царя в 1717 г. в его путешествии по Европе (Три века 
Санкт-Петербурга. СПб., 2001. Т. 1. С. 82).

115 4 января 1719 г. в Санкт-Петербурге в основанном в 1710 г. Александро-Невском монастыре состоя-
лись пышные похороны скончавшегося в Олонце в 1718 г. лейб-медика царя Р.К. Арескина. Генерал-
фельдмаршал Б.П. Шереметев скончался в возрасте 66 лет в Москве 17 февраля 1719 г. Согласно 
духовному завещанию, он хотел быть похороненным в Киево-Печерском монастыре. Однако Петр I 
приказал доставить тело генерал-фельдмаршала в Санкт-Петербург. Торжественное погребение со-
стоялось 10 апреля 1719 г. в Александро-Невском монастыре (Вебер Ф.Х. Записки о Петре Великом 
и его царствовании брауншвейгского резидента Вебера // РА. 1872. Вып. 9. С. 1613–1704 ; Духовное 
завещание генерала-фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева // РА. 1875. Вып. 1. С. 86–
87 ; ПЖ. 1719 г. СПб., 1913. С. 118).

116 Имеется в виду обращение Петра I к дворянству перед отъездом на Олонец (Сб. РИО. Т. 40, № 6. 
С. 15–17).

117 18 марта 1718 г. царский двор перебрался из Москвы в Санкт-Петербург. Туда же отправили царе-
вича Алексея Петровича и его сообщников. В Санкт-Петербурге для ведения следствия была орга-
низована Тайная канцелярия, в застенках которой оказалось более 130 человек. В 1718 г. Москве и 
Санкт-Петербурге были казнены адмиралтейств-советник А.В. Кикин, стольник А.Ф. Лопухин, дьяк 
Ф.Д. Воронов, духовник царевича протопоп Я.И. Игнатьев, камердинер Иван Большой Афанасьев, 
Ф.П. Дубровский. По указу царя бывшую царицу Е.Ф. Лопухину перевели в Староладожский Успен-
ский монастырь, генерал-лейтенанта В.В. Долгорукого лишили орденов, чинов и сослали в Соли-
камск, царевича Сибирского Василия Алексеевича лишили титула и отправили в Архангельск и т. д.

118 В рукописи приведен фрагмент речи Петра I, произнесенной им перед отъездом на Олонец 6 фев-
раля 1719 г., в которой названы А.А. Вейде президентом, а генерал-лейтенант И.И. Бутурлин и 
В.А. Шлиппенбах, генерал-майоры П.М. Голицын и П.И. Ягужинский, бригадиры М.Я. Волков 
и А.И. Ушаков членами Верховного суда по расследованию злоупотреблений: «J’ai donc resolu 
d’etablir un tribunal duquel mon general d’infanterie, Adam Adamowitch Weyde, que je n’ai encore trouve 
coupable en rien, sera le president; les lieutenants-generaux Boutourlin et Slippenbach, majors-generaux 
Gallitzin et Jagoujinski et les brigadiers Wolkoff et Ouchakoff seront les members» (публикацию на фр. 
и рус. языках см.: РИО. Т. 40. № 6. С. 15–17).

119 В 1714 г. А.Д. Меншиков, П.М. Апраксин, Я.В. Брюс, А.В. Кикин и У.А. Сенявин оказались под 
следствием по делу о хищениях при заключении подрядов в Военной и Санкт-Петербургской губерн-
ской канцеляриях. В 1714–1718 г. розыском занималась Канцелярия лейб-гвардии подполковника 
В.В. Долгорукого. Она также расследовала «счетное дело светлейшего», касавшееся казенного долга 
А.Д. Меншкова (который доходил до 1 018 237 руб.); затем его вели другие канцелярии (Бабич М.В. 
Государственные учреждения XVIII века : комиссии Петровского времени. М., 2003. С. 216–218).

120 Я.Ф. Долгорукий в 1717 г. был обвинен в причастности к злоупотреблениям на бахмутских соля-
ных заводах, а также в хищении крупных сумм из Военной канцелярии вместе с М.П. Гагариным. 
В начале 1720-х годов Петр I намеревался провести по последнему делу «генеральный суд» над 
Я.Ф. Долгоруким и даже назначил судей, но потом его отменил (Акишин М.О. Российский абсолю-
тизм и управление Сибири XVIII века : организация и состав государственного аппарата. М. ; Ново-
сибирск, 2003. С. 133–134 ; Бабич М.В. Государственные учреждения XVIII века ... С. 228).

121 Ф.М. Апраксин вместе с братом П.М. Апраксиным обвинялся в махинациях с военными подрядами 
и в злоупотреблениях на бахмутских соляных заводах (Бабич М.В. Государственные учреждения 
XVIII века ... С. 228, 234, 235).

122 Первые следственные действия в отношении М.П. Гагарина начались в 1714 г., когда обер-фискал 
А.Я Нестеров донес царю о незаконных махинациях сибирского губернатора в торговле с Китаем, 
казнокрадстве и взяточничестве. На время следствия, которое вела Канцелярия В.В. Долгорукого, 
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М.П. Гагарина освободили от губернаторской должности. Ему удалось оправдаться, и 4 января 1716 г. 
он был восстановлен в должности. Несмотря на неудачу, А.Я. Нестеров снова выдвинул обвинения и 
инициировал еще одно расследование. Новый розыск вела Канцелярия лейб-гвардии майора И.И. Дми-
триева-Мамонова. В 1719 г. М.П. Гагарин был лишен должностей и помещен в заключение до оконча-
ния судебного следствия (Акишин М.О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII века ... 
С. 127–133 ; Бабич М.В. Государственные учреждения XVIII века ... С. 237–238).

123 14 марта 1721 г. Правительствующий Сенат вынес бывшему сибирскому губернатору смертный при-
говор, одобренный Петром I. На следующий день М.П. Гагарин был повешен на Троицкой площади в 
Санкт-Петербурге (Акишин М.О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII века ... С. 137).

124 Очевидно речь идет не об адмирале Ф.М. Апраксине, а о его брате П.М. Апраксине, который в фев-
рале 1718 г. был арестован по делу царевича Алексея Петровича, однако уже 3 марта того же года 
был освобожден из-под стражи. П.М. Апраксин стал одним из членов Верховного уголовного суда 
над царевичем и подписал смертный приговор (Серов Д.О. Администрация Петра I. С. 24).

125 После гибели экспедиции А.Б. Черкасского в июне 1717 г. описание восточного берега Каспийского 
моря и поиск старого русла р. Амударьи продолжили поручики А.И. Кожин и В.А. Урусов. Однако 
старое русло Амударьи, где, по слухам, находился золотой песок, найдено не было. 19 ноября 1718 г. 
В.А. Урусов отправил донесение Петру I о результатах исследования и составленную А.И. Кожи-
ным карту восточного побережья Каспийского моря. Донесение получили в Санкт-Петербурге 1 
февраля 1719 г. (Русско-туркменские отношения в XVIII–XIX вв. : до присоединения Туркмении к 
России. Ашхабад, 1963. № 18. С. 39).

126 В 1719–1720 г. по указу Петра I К.П. фон Верден, Ф.И. Соймонов и В.А. Урусов произвели 
съемку берегов Каспийского моря и измеряли его глубины. По возвращении в Санкт-Петербург 
К.П. фон Верден предоставил царю карту всего Каспийского моря, в которую вошли сведения, со-
бранные А.И. Кожиным и А.Б. Черкасским. Копию этой рукописной карты в 1721 г. отправили в 
подарок Парижской академии наук (Княжецкая Е.А. Начало русско-французских научных связей. 
С. 271–272).

127 Точнее к о. Котлину, так как крепость Кронштадт была заложена только в 1723 г. (примеч. ответ-
ственного ред. П.А. Кротова).

128 Из Стокгольма вышли для проведения крейсерских операций 52-пушечный корабль «Вахтмейстер», 
34-пушечный фрегат «Карлскруна-Вапен» и 12-пушечный шлюп «Бернгардус» под командованием 
капитан-командора А.Ю. Врангеля.

129 Капитан 2-го ранга Н.А. Сенявин был отправлен царским указом из Санкт-Петербурга в Ревель 
10 мая 1719 г. Его задачей был поиск и захват шведской эскадры А.Ю. Врангеля, крейсировавшей 
между Стокгольмскими шхерами и Гданьским заливом. 15 мая Н.А. Сенявин вывел из Ревеля в 
море четыре линейных корабля и шняву. 18 мая к ним присоединились в Ревельском заливе еще 
два поджидавшихся их линейных корабля. Таким образом, в состав эскадры вошло шесть 52-пу-
шечных линейных кораблей: флагманский «Портсмут», «Девоншир» (командир капитан 3-го ранга 
К.Н. Зотов), «Архангел Ягудиил» (капитан-поручик Д. Деляп), «Архангел Уриил» (капитан 3-го 
ранга В. Торнгоут), «Архангел Рафаил» (капитан 3-го ранга Я. Шапизо), «Архангел Варахаил» (ка-
питан 2-го ранга Я. Стихман), – и 18-пушечная шнява «Св. Наталья» (поручик С.В. Лопухин) (Кро-
тов П.А. Эзельское морское сражение 1719 г. в свете новых данных // «Морским судам быть..!». 
Воронеж, 1996. С. 60).

130 В Архангельске были построены линейные корабли «Архангел Варахаил», «Архангел Рафаил», 
«Архангел Уриил» и «Архангел Ягудиил» (Беспятых Ю.Н. Архангельск накануне и в годы Север-
ной войны 1700–1721. СПб., 2010. С. 523).

131 Дагерорт, мыс острова Даго, выдается в Балтийское море в западном направлении.
132 Неточности в датах. Неприятельские суда были обнаружены в полночь с 23 на 24 мая 1719 г. В на-

чале третьего часа ночи 24 мая русские корабли, «распустя все парусы», начали преследование. В 
начале пятого часа шедшие впереди в линии баталии линейные корабли «Портсмут» и «Девоншир» 
начали баталию – артиллерийский бой с шедшей под ветром линией из трех шведских кораблей 
(Кротов П.А. Эзельское морское сражение 1719 г. в свете новых данных. С. 61–63).

133 Парусом в Петровское время часто называли один парусный корабль в море независимо от числа 
имевшихся на нем мачт и парусов.
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134 Шведам удалось сбить снасти на «Портсмуте», поэтому он стал терять ход. Шведский флагманский 
корабль «Вахтмейстер» начал уходить. Н.А. Сенявин повел «Портсмут» на абордаж «Вахтмейстера». 
Шведский флагман разгадал маневр и, отвернув по ветру, отошел в сторону и вырвался вперед. Швед-
ские шлюп, а за ним и фрегат, имевшие худший по сравнению с линейным кораблем ход, вышли друг 
за другом в строю линии баталии носовой частью под борт «Портсмута». Н.А. Сенявин развернул 
артиллерийский огонь зарядами картечи наиболее мощными орудиями нижней палубы по шлюпу и 
шедшему за ним фрегату. На абордаж фрегата «Карлскруна-Вапен», повторяя маневр Н.А. Сеняви-
на, двинулся корабль К.Н. Зотова. Ввиду этого на шведском фрегате спустили флаг и вымпел, что 
вскоре сделали и на шлюпе. Н.А. Сенявин принял сдачу шлюпа, К.Н. Зотов – фрегата. После этого 
корабли Н.А. Сенявина, К.Н. Зотова и шнява С.В. Лопухина остались принимать сдавшиеся фрегат и 
шлюп. Остальным четырем линейным кораблям эскадры Н.А. Сенявин дал в восьмом часу сигнал на-
стичь и захватить пытавшийся уйти шведский флагманский линейный корабль. Командиры Д. Деляп 
и Я. Шапизо догнали и атаковали «Вахтмейстер», взяв его «в два огня» (с обоих бортов), «Архангел 
Рафаил» первым под ветром, «Архангел Ягудиил через полчаса с наветренной стороны. Около 12 
часов дня А.Ю. Врангель был ранен, а у корабля поврежден руль. После этого шведский флагман при-
казал поднять белый флаг (Кротов П.А.: 1. Эзельское морское сражение 1719 г. в свете новых данных. 
С. 63–66 ; 2. Первоисточник 1719 г. : (к 270-летию Эзельского сражения) // МС. 1989. № 10. С. 78–79).

135 Описание «немалого вымысла» Д. Деляпа Ф.И. Соймоновым уникально. Оно отсутствует в других 
источниках. Ф.И. Соймонов был тесно связан по службе с героями Эзельской баталии Н.А. Сеня-
виным и К.Н. Зотовым. Он общался и со многими другими участниками сражения. Следовательно, 
его описанию этого интересного эпизода баталии можно верить (Кротов П.А.: 1. Эзельское морское 
сражение 1719 г. в свете новых данных. С. 67 ; Соймонов Ф.И. Эзельское морское сражение 1719 г. / 
публ. П.А. Кротова // МС. 1990. № 12. С. 68–69).

136 В. Торнгоут командовал кораблем «Архангел Уриил».
137 Царь произвел Н.А. Сенявина через чин из капитанов 2-го ранга в капитан-командоры. К.Н. Зотова, 

Я. Шапизо и Д. Деляпа монарх повысил в следующие чины; 30 участвовавших в сражении гардемарин 
произвели в мичманы. В память Эзельской победы по указу Петра I от 20 июня 1719 г. для раздачи уча-
ствовавшим в сражении офицерам на Московском монетном дворе были отчеканены 67 золотых медалей, 
а также серебряные. Золотые медали получали офицеры, серебряные – нижние чины (Кротов П.А. Эзель-
ское морское сражение 1719 г. в свете новых данных. С. 70 ; ПСЗ. СПб., 1830. Т. 5. № 3394. С. 717–718).

138 Летом 1717 г. первый министр шведского короля Г.Х. Герц сообщил Б.И. Куракину о желании Карла 
XII начать мирные переговоры с Петром I. По просьбе министра ему выдали пропуск за царской 
подписью для проезда из Ганновера в Швецию. Георг I, не заинтересованный в русско-шведских 
контактах, попытался задержать Г.Х. Герца и отправил эскадру в Балтийское море. В конце ноября 
1717 г. Г.Х. Герц передал П.П. Шафирову предложение шведского короля прислать представителей 
для мирных переговоров на Аландские острова (Никифоров Л.А. Русско-английские отношения в 
1718–1719 г. и Аландский конгресс. С. 257–258).

139 Сторонники Якова III Стюарта (яковиты) предпринимали усилия свергнуть с английского престо-
ла представителя ганноверской династии Георга I. Один из таких заговоров, в котором деятельное 
участие принимали шведы, был раскрыт в начале 1717 г. 9 февраля (н. ст.) 1717 г. был арестован 
шведский посол в Лондоне К. Юлленборг, его переписку конфисковали и опубликовали. В некото-
рых письмах упоминался Петр I и его лейб-медик Р.К. Арескин. Это дало Англии повод обвинить 
Россию в причастности к заговору. Официальный ответ Петра I, в котором отрицалось участие рус-
ского двора в замыслах шведов, последовал уже в конце марта 1717 г. (Стерликова А.А. Позовите 
Герца, старенького Герца... // Родина. 2007. № 11. С. 66).

140 В 1534 г. испанский дворянин И. Лойола организовал в Париже «Общество Иисуса» (духовное братство 
иезуитов), которое в 1540 г. было утверждено Римским папой Павлом III в качестве монашеского орде-
на. И. Лойола стал генералом ордена иезуитов. Он провозгласил основные задачи иезуитов: реформи-
ровать католическую церковь изнутри (в том числе с помощью образования), бороться с ересями (осо-
бенно с протестантизмом), проповедовать христианство язычникам (Гризингер Т. Иезуиты : полная 
история явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени. СПб., 1999. С. 56–57).

141 В конце XVII – начале XVIII в. иезуиты в России находились под покровительством послов импера-
торов Священной Римской империи. В 1684 г. после отъезда из России посла императора Леополь-
да I И.Х. Жировского (в свите которого было много скрытых иезуитов) для нужд проживавших в 
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Москве католиков остался его духовник Шмидт. Затем в Москву прибыли и другие иезуиты. Они 
основали школу, построили здание для католического костела и начали публикацию религиозной 
литературы на русском языке. 2 октября 1689 г. по просьбе патриарха Иоакима был издан царский 
указ об изгнании иезуитов из Московского государства. С 1698 г. в Россию снова прибыли иезуиты, 
которые скрывали свою принадлежность к ордену и выступали как обычные приходские священни-
ки. Официально они получили разрешение на деятельность в России в 1706 г. В Санкт-Петербург 
первые иезуиты приехали уже в 1704 г. «ради живущих там офицеров-католиков» (ПСЗ. СПб., 1830. 
Т. 3. № 1351. С. 39, 40 ; Толстой Д.А. Римский католицизм в России : Историческое исследование. 
СПб., 1876. Т. 1. С. 111–117 ; Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. 
СПб., 1904. С. 179, 186).

142 18 апреля 1719 г. Петр I издал указ о высылке иезуитов из Москвы. Выполнение указа было возло-
жено на майора А.И. Румянцева. Ему предписывалось пересмотреть корреспонденцию иезуитов и 
разобраться в делах организованной ими школы (ПСЗ. Т. 5. № 3356. С. 694).

143 Польский посол палатин мазовецкий С. Хометовский прибыл в Санкт-Петербург 23 февраля 1720 г. 
За послом «на подхожий стан в санктпетербургскую ямскую слободу» была отправлена свита 15 
придворных и сенаторских карет во главе с бригадиром генерал-ревизором В.Н. Зотовым. 27 фев-
раля ему была дана приемная аудиенция в здании Юстиц-коллегии, 6 мая состоялась конференция 
министров (Реляция. СПб., 1720. 24 февраля. № 8 ; Ведомости публичные для известия из Коллегии 
иностранных дел. СПб., 1720. 11 мая. № 6).

144 Польское посольство во главе с мазовецким воеводой С. Хоментовским должно было добиваться 
присоединения к Речи Посполитой Лифляндии и Риги, а также уплаты денежной компенсации за 
содействие в войне со Швецией. Оно находилось в российской столице до июля 1720 г. Первая 
аудиенция у Петра I состоялась 25 февраля, последняя – 3 июля 1720 г. (Петербург в 1720 году : за-
писки поляка-очевидца / пер. с польск., вступ. ст. С.Л. Пташицкого // РС. 1879. Т. 25 (Июнь). С. 263–
265 ; ГСВ. Вып. 1. С. 503–504, 509).

145 Фредрик I Гессен-Кассельский, супруг сестры Карла XII Ульрики Элеоноры, был провозглашен 
королем Швеции в 1720 г.

146 В 1719 г. под давлением английской дипломатии Франция пошла на нарушение подписанного с 
Россией Амстердамского договора (1717) и отправила шведскому правительству 300000 крон (Ни-
кифоров Л.А. Русско-английские отношения при Петре I. С. 216).

147 В начале июля 1719 г. при получении известий об отправлении эскадры Дж. Норриса на Балтику 
к английскому адмиралу с письмом Петра I был отправлен поручик Н.Ф. Головин. В письме царь 
задавал вопросы о целях похода английской эскадры в Балтику. Переписка между английским ад-
миралом и Петром I велась через русского посла в Дании В.Л. Долгорукого. В.Л. Долгорукий также 
нанял и отправил в Санкт-Петербург капера с сообщением о подходе подкреплений к стоявшей у 
Копенгагена английской эскадре (ПЖ 1719 г. СПб., 1913. С. 33, 81 ; Никифоров Л.А. Русско-англий-
ские отношения при Петре I. С. 209).

148 2 мая 1720 г. в Санкт-Петербург прибыл генерал-адъютант шведского короля Фредрика I М. Вюр-
темберг. 8 мая 1720 г. он получил аудиенцию у Петра I, на которой передал грамоты от короля и 
королевы о возведении на престол Фредрика I. М. Вюртемберг объявил о намерении нового короля 
возобновить мирные переговоры с Россией. Генерал-адъютант пробыл в Санкт-Петербурге до 14 
мая 1720 г. Он осмотрел достопримечательности новой столицы и пригородов, также укрепления 
Котлина и русский флот (ГСВ. Вып. 1. С. 506).

149 24 июля 1720 г. русская флотилия под командованием генерала М.М. Голицына направилась в 
Аландские острова, где, по известиям, появился шведский отряд гребно-парусных судов. 27 июля (7 
августа) 1720 г. у о. Гренгам в шхерах состоялось последнее крупное морское сражение Великой Се-
верной войны, получившее в российской историографии название Гренгамского. В распоряжении 
М.М. Голицына были 52 полугалеры и скампавеи, 14 островских лодок, 11335 человек экипажей 
судов. Под флагом шведского вице-адмирала К.Г. Шеблада в атаку двинулись 17 боевых единиц: ли-
нейный корабль, 8 фрегатов, 4 галеры, бригантина и 3 шхербота, имевших до 2000 человек личного 
состава (Кротов П.А. Гренгамское сражение 27 июля 1720 г. (по новым данным) // Меншиковские 
чтения – 2004. СПб., 2004. С. 64–76).

150 Точнее, на мель сели два шведских фрегата «Данск-Эрн» и «Стор-Феникс» (Кротов П.А. Гренгам-
ское сражение 1720 г. (по новым данным). С. 80–81).
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151 В ходе Гренгамской баталии русские захватили четыре фрегата: «Венкер», «Данск-Эрн», «Кискен» и 
«Стор-Феникс». Шведы потеряли убитыми с учетом скончавшихся от ран не менее 112 человек и 403 
пленными. 8 сентября 1720 г. шведские фрегаты торжественно в триумфальном шествии ввели в Неву 
(Кротов П.А. Гренгамское сражение 1720 г. (по новым данным). С. 90–91 ; ГСВ. Вып. 1. С. 510–514).

152 Точнее: «Прилежание и храбрость превосходит силу». В честь победы при Гренгаме (27 июля 1720) 
были изготовлены золотые для награждения офицеров и 200 экземпляров серебряных медалей, пред-
назначенные для награждения нижних чинов, участников абордажа шведских судов (Чепурнов Н.И. 
Российские наградные медали. Ч. 1. Чебоксары, 1993. С. 25). На наградных медалях в честь победы 
при Гангуте (9 сентября 1714) был выбит девиз: «Прилежание и верность превосходит силно».

153 В апреле 1720 г. галерный флот под командованием М.М. Голицына двинулся из Або в Аландский ар-
хипелаг. Однако собранный им у о. Экерна военный совет счел дальнейший поход к шведским берегам 
без прикрытия корабельным флотом опасным. 17 мая М.М. Голицын прибыл в Гельсингфорс (Мас-
ловский Д.Ф. Северная война : документы 1705–1708 г. // ВИМ. СПб., 1892. Вып. 1. № 368. С. 323).

154 В мае 1720 г. бригадир И.А. фон Менгден на 35 галерах и 30 лодках прошел шхерами до г. Васа и 
пересек Ботнический залив, высадив десант на шведский берег. Солдаты сожгли городки Старое и 
Новое Умео, 41 деревню, мельницы, амбары, суда, лодки и т. д. 8 мая отряд благополучно вернулся 
в Васу (ГСВ. Вып. 1. С. 508–509).

155 17 августа 1720 г. по указу Петра I из Санкт-Петербурга в Стокгольм выехал генерал-адъютант 
гвардии майор А.И. Румянцев с поздравительной грамотой королю Фредрику I по случаю его всту-
пления на шведский престол. Он имел категорическое предписание не говорить шведскому королю 
о намерении Петра I прекратить войну со Швецией. Предложение начать обмен пленными и пере-
говоры о мирном трактате вынуждены были сделать сами шведы за день до отъезда А.И. Румянцева 
из Стокгольма. Это был дипломатический успех Петра I (Кротов П.А. Гренгамское сражение 1720 г. 
(по новым данным). С. 94–95).

156 30 мая 1720 г. союзный англо-шведский флот в составе 33 кораблей приблизился к Ревелю, остановив-
шись у о. Нарген. Высадившийся на острове десант сжег старые маяки, избу и баню. 2 июня 1720 г. 
англо-шведский флот ушел к Рогервику (МИРФ. Ч. 2. С. 484, 488).

157 Речь идет о Гренгамском сражении 27 июля 1720 г.
158 30 мая 1720 г. П.А. Голицын отправил на шлюпке к стоявшему у острова Нарген англо-шведскому 

флоту морского поручика Г. Шпрингера с письмом Ф.М. Апраксина, адресованным Дж. Норрису. 1 
июня Г. Шпрингер вернулся с конвертом для передачи ревельскому обер-коменданту В.В. фон Дел-
дину, в котором находилось письмо Петру I (Там же. С 485).

159 Ф.П. Веселовский составил «Мемориал, каков по указу Его Царскаго Величества подан аглинскому 
двору 1719 году, и против того данные от оного двора из немецкой и аглинской канцелярии ответы, и 
учиненной на оные от страны Его Царскаго Величества сего 1720, на супротивной ответ». Мемориал 
был отпечатан в Санкт-Петербурге 28 сентября 1720 г. тиражом в 1200 экземпляров на русском языке. 
Документ состоял из нескольких частей: 1. «Мемориал» резидента Федора Веселовского от 14 дека-
бря 1719 г., поданный «Королевскому великобританскому Величеству» Георгу I; 2. Ответ резиденту от 
английского короля, данный из немецкой канцелярии 21 января 1720 г.; 3. Ответ резиденту от англий-
ского короля из английской канцелярии 11февраля 1720 г. (в книге по ошибке напечатан 1719 г.); 4. 
Ответ резидента Веселовского, пространный, с указанием на русско-английские трактаты, начиная с 
1715 г.; 5. «Объявление о том, что в настоящую компанию сего 1720 г., с великобританским адмира-
лом Норрисом в приходе его со флотами аглинским и швецким к Ревелю произошло». В мемориале 
излагалась история «сношения с адмиралом Норрисом при приходе его к Ревелю», приведены две 
копии письма адмирала Ф.М. Апраксина к адмиралу Дж. Норрису, две ответных копии письма Дж. 
Норриса Ф.М. Апраксину, копия письма Дж. Норриса обер-коменданту Ревеля В.В. фон Делдину и от-
вет последнего. Опубликованная переписка показала враждебное отношение Англии к России в конце 
Великой Северной войны (Савельева Е.А. Русско-английские книжные связи Петровского времени // 
Философский век : альманах. СПб., 2002. Вып. 20 : Россия и Британия в эпоху Просвещения : опыт 
философской и культурной компаративистики. Ч. 2. С. 128–129).

160 К весне 1719 г. Петру I стало ясно, что надеявшиеся на помощь Англии шведы стали всячески за-
тягивать мирные переговоры. Для оказания давления на Швецию было принято решение начать 
военно-дипломатическую операцию. В начале июля 1719 г. русский корабельный и галерный флоты 
сосредоточились у о. Ламеланд. 9 июля по указу царя во флот к Ламеланду с Аландского конгресса 
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прибыли русские представители. А.И. Остерман получил пакет документов для передачи шведской 
королеве, в которых говорилось об условиях заключения мира и готовности России пойти на уступ-
ки. Одновременно с миссией А.И. Остермана был предпринят как средство понуждения военный 
десант на шведскую территорию (ГСВ. Вып. 1. С. 486–488 ; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Ве-
ликого. С. 382, 383).

161 Решение было принято на военном совете 9 июля 1719 г. (ГСВ. Вып. 1. С. 487).
162 Донесение П.П. Ласси, полученное Петром I 29 июля, было опубликовано в Санкт-Петербурге 8 и 

10 августа 1719 г. (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2. С. 287–291).
163 В донесении П.П. Ласси – 7 пушек (Там же. С. 290).
164 Ф.И. Соймонов пересказывает содержание ведомости В.Я. Левашова (Там же. С. 291, 292).
165 Далее Ф.И. Соймонов едва не дословно следует тексту ведомости, опубликованной 22 августа 1719 

г. (Там же. С. 301–303).
166 Далее Ф.И. Соймонов едва не дословно следует тексту ведомости, опубликованной 22 августа 1719 

г. (Там же. С. 301–303).
167 8 февраля 1721 г. в Санкт-Петербург прибыл французский посол при шведском дворе Ж. де Кам-

предон с верительными грамотами и предложением короля и регента Франции о посредничестве в 
мирных переговорах (ГСВ. Вып. 1. С. 519).

168 Ж. де Кампредон покинул Санкт-Петербург 11 марта 1721 г. Ему не удалось добиться от русского 
правительства согласия на возвращение Швеции Выборга, Эстляндии и Лифляндии. Во время пре-
бывания в Санкт-Петербурге он наблюдал за строительством русского флота и пришел к выводу, что 
Россия в скором времени станет равной по могуществу с ведущими европейскими государствами. 
Свое мнение он сообщил шведским министрам и королю. 28 апреля 1721 г. шведские и руские ди-
пломаты без посредников начали мирные переговоры в финском городе Ништадте (Молчанов Н.Н. 
Дипломатия Петра Великого. С. 399, 400).

169 Русским дипломатом в Константинополе в 1718–1723 г. был стольник А.И. Дашков. Его важнейшей 
задачей стало заключение на основе Адрианопольского мирного договора «вечного мира» с Осман-
ской империей. 5 ноября 1720 г. был подписан Константинопольский «вечный» мирный договор 
(ПСЗ. Т. 6. № 3671. С. 253–262).

170 Для того чтобы не позволить шведской стороне затягивать мирные переговоры (как это происходило 
на Аландском конгрессе), Петр I указал высадить несколько десантов на шведскую территорию. 
Поскольку в Балтийском море весной 1721 г. появилась снова английская эскадра Дж. Норриса, то 
Петр I дал указ Ф.М. Апраксину оставить корабельный флот в Ревеле и ограничиться действиями 
галерного флота в прибрежной зоне Ботнического залива. В мае 1721 г. М.М. Голицын направил в 
Ботнический залив отряд генерал-лейтенанта П.П. Ласси – 5000 пехотинцев и 370 человек нерегу-
лярной конницы на 30 галерах и 30 островских лодках (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 422).

171 16 (27) мая 1721 г. галеры генерал-лейтенанта П.П. Ласси двинулись от Аландских островов. Через 
два дня русский десант высадился близ шведской крепости Евле (ГСВ. Вып. 1. С. 526).

172 Подробное описание итогов операции см.: Там же. С. 528, 529.
173 30 августа 1721 г. между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мирный договор. С рос-

сийской стороны трактат подписали А.И. Остерман и Я.В.Брюс, со шведской – Ю.К. Лилиенстед и 
О.Р. Стремфельт (ПСЗ. СПб., 1830. Т. 6. № 3819. С. 420–431).

174 Согласно мирному договору Россия получила Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Ка-
релии с Выборгом, острова Балтийского моря (Эзель, Даго, Моон) и все острова Финского залива, 
примыкающие к его южному берегу.

175 Швеция получила право ежегодно беспошлинно закупать в Ревеле и Риге хлеб на 50 000 руб. (кроме 
неурожайных лет), а также денежную компенсацию в размере двух миллионов ефимков серебром.

176 На отходивших к России прибалтийских территориях Петр I обязался сохранять традиционную рели-
гию населения, протестантские кирхи, образовательные учреждения. Жители Эстляндии, Лифляндии 
и Эзеля сохранили «остзейские» привилегии: дворянские, цеховые, городские, бюргерские и т. д.

177 22 октября 1721 г. в Троицкой церкви в Санкт-Петербурге состоялось торжественное богослужение, 
на котором присутствовали не только русские вельможи, но и иностранные послы. После обедни 
был зачитан мирный договор, а затем Феофан (Прокопович) произнес проповедь о великих делах 
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Петра I, за которые достоин он титула Великого, императора всероссийского и Отца Отечества. 
После этого выступил великий канцлер Г.И. Головкин и просил Петра I от лица всего российского 
народа принять эти титулы (Павленко Н.И. Петр Великий. С. 425, 426).

178 Начиная с 1713 г. Петр I начинает проводить политику, направленную на перевод внешней торгов-
ли из Архангельска в Санкт-Петербург. 20 ноября 1717 г. был издан указ о переселении в новую 
российскую столицу самых именитых купцов и искусных ремесленников. С 1722 г. основная доля 
морской внешней торговли приходилась на Санкт-Петербург.

179 5 ноября 1721 г. произошло самое сильное в истории петровского Санкт-Петербурга наводнение. 
Подъем воды достиг 2,54 м (Нежиховский Р.А. Река Нева и Невская губа. Л., 1981. С. 105).

180 Василию Иоанновичу. См. следующее примеч.
181 В 1718 г. тайный секретарь М.П. Шафиров (брат вице-канлера) при разборке старых бумаг По-

сольской канцелярии обнаружил подлинную грамоту императора Максимилиана I великому князю 
Василию III Иоанновичу (1514). В тексте грамоты великий князь именовался «великим государем 
цесарем и обладателем всероссийским». Этот документ по указу Петра I был напечатан в мае 1718 
г. на русском и немецком языках (Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. 
Т. 2. № 388. С. 429–430).

182 24 октября 1721 г. на заседании Коллегии иностранных дел было принято решение разослать по за-
граничным посольствам рескрипт о принятии императорского титула Петром I и приложить усилия 
к тому, чтобы этот титул признали государства Западной Европы. При жизни Петра Великого им-
ператорский титул признали Венецианская республика (1721), Голландия, Пруссия (1722), Швеция 
(1723) и Дания (1724).

183 Для организации триумфального шествия в Москве соорудили пять арок. Места трех из них (на 
Тверской, Никольской и Мясницкой улицах) Петр I определил указом от 26 сентября 1721 г. Сред-
ства на возведение триумфальных арок должны были выделить Г.Д. Строганов, Синод и купече-
ство. Две другие арки поставили А.Д. Меншиков и герцог Голштинский (Зелов Д.Д. Официальные 
светские праздники как явление русской культуры конца XVII – первой половины XVIII века : исто-
рия триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002. С. 129, 130).

184 25 января 1721 г. Петр I подписал указ об учреждении Синода для управления Русской Церковью 
вместо патриарха и Поместных соборов. Святейший Правительствующий Синод состоял из прези-
дента, двух вице-президентов, четырех советников и четырех асессоров. Президентом Синода был 
назначен митрополит Рязанский Стефан Яворский. Архиепископ Новгородский и Великолуцкий 
Феодосий (Феодор Михайлович Яновский) и архиепископ Псковский Феофан (Прокопович) стали 
первыми вице-президентами.
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СПИСоК СоКраЩенИй

 ВИ    – Вопросы истории
 ВС    – Военный сборник
 ГИМ    – Государственный Исторический музей
 ГСВ    – Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра
         Великого) 
 ГЭ    – Государственный Эрмитаж
 ЖМНП    – Журнал Министерства народного просвещения
 ИА    – Исторический архив
 ИЗ    – Исторические записки
 ИОС    – История отечественного судостроения
 МИГО    – Материалы по истории Гангутской операции 
 МИРФ    – Материалы для истории русского флота
 МС    – Морской сборник
 ПДС    – Памятники дипломатических сношений древней России 
         державами иностранными 
 ПЖ    – Походный журнал 
 ПБИПВ    – Письма и бумаги императора Петра Великого 
 ПСЗ    – Полное собрание законов Российской империи с 1649 года
 РБС    – Русский биографический словарь 
 ОИДР    – Общество истории и древностей российских при 
         Московском университете
 РА    – Русский архив
 РВ    – Русский вестник
 РС    – Русская старина
 ВИМ    – Сборник военно-исторических материалов
 Сб. РИО    – Сборник императорского Русского исторического общества
 ТИРВИО    – Труды императорского Русского военно-исторического
         общества
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СПИСоК ИллЮСтрацИй

С. 17  аллегорическая композиция, прославляющая правителей россии: Владимира I, Ивана IV, Пе-
тра I, елизавету I и екатерину II

  Гравюра. Не ранее 1762 г. (Кн. 1. Л. 1 об.)
С. 26 аллегорическая композиция, прославляющая Петра I Великого
 Рисунок пером, разбавленными чернилами, карандашом. 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 1. Л. 7–7а)
С. 31 Фрагмент рукописи (Кн. 1. Л. 22)
С. 32 начало набора Петром I потешного корпуса из сверстников в 1683 г.
 Рисунок пером, разбавленными чернилами. 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 1. Л. 22б)
С. 33 Солдаты и офицеры корпуса потешных войск Петра I
 Рисунок пером, разбавленными чернилами. 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 1. Л. 22а)
С. 34 Военно-морские корабли на Плещеевом озере в виду города Переславля-залесского
 Рисунок пером, разбавленными чернилами. 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 1. Л. 24аб)
С. 39 Фронтиспис издания «морского устава» Петра I
 Повторение гравюры А.Ф. Зубова (1720), выполненной по рисунку Б. Растрелли. Гравюра И. Мяки-

шева. Не ранее 1720 г. (Кн. 1. Л. 23а)
С. 97 Штурм нотебурга русскими войсками 11 октября 1702 г.
 Гравюра А.Ф. Зубова из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 2. Л. 23–23а)
С. 103  осада нюенсканса русскими войсками
 Гравюра неизвестного мастера из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 2. Л. 30–30а)
С. 106 Шведский галиот «гедан», взятый русскими на взморье Большой невы 7 мая 1703 г.
 Гравюра П. Пикарта. 1703 (Кн. 2. Л. 25–25а)
С. 107 Взятие шведских судов «астрильд» и «гедан» близ устья Большой невы 7 мая 1703 г.
 Гравюра А.Ф. Зубова. 1726 (Кн. 2. Л. 31–31а)
С. 109 Вид Санкт-Петербурга
 Гравюра П. Пикарта. Виньетка «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 2 Л. 33–33а)
С. 111 Виктория, бывшая на чудском озере в 1704 г.
 Гравюра неизвестного мастера из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 2 Л. 41–41а)
С. 116 осада Дерпта русскими войсками
 Гравюра неизвестного мастера из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 2 Л. 46–46а)
С. 118 Вид осады нарвы русскими войсками в 1704 г.
 Гравюра неизвестного мастера. 1715 (Кн. 2. Л. 58–58а)
С. 120 Приступ русских войск к городу Дерпту с западной стороны 9 августа 1704 г.
 Рисунок пером, разбавленными чернилами. 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 2 Л. 47–47а)
С. 123 осада нарвы русскими войсками в 1704 г.
 Гравюра неизвестного мастера. 1704 (Кн. 2. Л. 57–57аб)
С. 132 Калишская баталия 18 октября 1706 г.
 Гравюра А.Ф. Зубова из «Книги Марсовой» (1713). 1713 (Кн. 2. Л. 77–77а)
С. 144 акция под Добрым 30 августа 1708 г.
 Гравюра неизвестного мастера из «Книги Марсовой». (1713). 1713 (Кн. 2. Л. 102–102а)
С. 147 Баталия при лесной 28 сентября 1708 г.
 Гравюра неизвестного мастера из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 2. Л. 107–107а)
С. 183 Полтавская баталия 27 июня 1709 г.
 Рисунок пером, разбавленными чернилами, карандашом на основании гравюры Н. де Лармессена 

(1722). 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 3. Л. 4–4а)
С. 185 Полтавская баталия 27 июня 1709 г.
 Гравюра из «Книги Марсовой» (1713), выполненная на основании гравюры Я. Кайзера (1710). 1712 

(Кн. 3. Л. 11–11а)
С. 191 торжественное вступление русских войск в москву после Полтавской победы 21 декабря 1709 г.
 Рисунок пером, разбавленными чернилами со второго варианта одноименной гравюры А.Ф. Зубова 

(1711). 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 3. Л. 23–23абвгд)
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С. 196 осада Выборга русскими войсками в 1710 г.
 Гравюра из «Книги Марсовой». (1713). 1712 (Кн. 3. Л. 34–34а)
С. 197 Вид осады Выборга русскими войсками в 1710 г.
 Гравюра А.И. Ростовцева. 1715 (Кн. 3. Л. 35–35а)
С. 199 осада риги русскими войсками в 1710 г.
 Гравюра из «Книги Марсовой». (1713). 1712 (Кн. 3. Л. 38–38а)
С. 200 Вид осады риги русскими войсками в 1710 г.
 Гравюра Г. Девита для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1713 (Кн. 3. Л. 39 – 39абвгд
С 201 Крепость Дюнамюнде («Динамент»)
 Гравюра из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 3. Л. 40–40а)
С. 202 Пернов
 Гравюра П. Пикарта из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 3. Л. 44–44а)
С. 203 осада Пернова русскими войсками в 1710 г.
 Гравюра из «Книги 24. Марсовой». (1713). 1712 (Кн. 3. Л. 43–43а)
С. 204 осада Кексгольма русскими войсками в 1710 г.
 1710 (?) (Кн. 3. Л. 47–47абв)
С. 206 ревель
 Гравюра неизвестного мастера из «Книги Марсовой» (1713). 1712 (Кн. 3. Л. 49–49а)
С. 207 Вид города ревель
 Гравюра неизвестного мастера. Не ранее 1710 г. (Кн. 3. Л. 50–50абвгд)
С. 240 Фронтиспис с портретом Петра I к изданию «Символы и эмблемата» (СПб., 1719)
 Гравюра А.Ф. Зубова (Кн. 4. Л. 23а)
С. 274 Сражение при Фридрихштадте 1713 г.
 Гравюра неизвестного мастера для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1713 (Кн. 4. л. 58, 58аб)
С. 276 Крепость теннинг (тоннинг)
 Гравюра неизвестного мастера для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1713 (Кн. 4. Л. 62, 62аб)
С. 278 Взятие гельсингфорса русским флотом в мае 1713 г.
 Гравюра неизвестного мастера для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1713 (Кн. 4. Л. 65, 65а)
С. 280 Баталия у реки Пялкяне (Пелкиной) 6 октября 1713 г.
 Гравюра А.Ф. Зубова для добавления к «Книге Марсовой» (1713). (?) 1714 (Кн. 4. Л. 68, 68а)
С. 282 Штеттин («Стеттин»)
 Гравюра неизвестного мастера для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1713 (?) (Кн. 4. Л. 78, 78а)
С. 286 Сражение русских войск у деревни лаппола близ города Вазы 19 февраля 1714 г.
 Гравюра А.Ф. Зубова для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1714 (Кн. 4. Л. 80, 80а)
С. 288 Вид осады крепости нейшлот в 1714 г.
 Гравюра неизвестного мастера для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1714 (Кн. 4. Л. 83, 83а)
С. 289 осада крепости нейшлот в 1714 г.
 Гравюра неизвестного мастера для добавления к  «Книге Марсовой» (1713). 1714 (Кн. 4. Л. 82, 82а)
С. 292 Вид морской баталии при полуострове гангуте в 1714 г.
 Гравюра П. Пикарта для добавления к «Книге Марсовой» (1713). 1714 (Кн. 4. Л. 85а)
С. 294 морское сражение у полуострова гангут 27 июля 1714 г.
 Гравюра А.Ф. Зубова. 1727 (Кн. 4. Л. 86, 86а)
С. 320 текст рукописи (почерк Ф.м. Соймонова)
 Фрагмент рукописи (Кн. 5. Л. 17)
С. 324 Верхняя часть (отрезана) особого выпуска газеты «Ведомости» о командовании Петром I в ав-

густе 1716 г. флотами четырех держав на Балтийском море. 1716 г., сентября 3
 (Кн. 5. Л. 8–8абвгд)
С. 328 «линея де баталии соединенных флотов, которые под высокою его царского Величества все-

российского командою обретаются». нижняя часть (отрезана) особого выпуска газеты «Ведо-
мости» от 3 сентября 1716 г.

 Гравюра И.Ф. Зубова. 1716. (Кн. 5. Л. 9–9абвгд)
С. 357 русский флот в походе от аландских островов к стокгольмским шхерам в июле 1719 г.
 Рисунок пером, тушью. 1760-е – нач. 1770-х г. (Кн. 5. Л. 72–72а)
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абрамов см. Аврамов
Аввакум (Авкум) Петров (1619/20–1681), глава старо-

обрядчества, идеолог раскола в православной 
церкви; протопоп, писатель, автор «Жития»; в Мо-
скве (с 1647) познакомился с будущим патриархом 
Никоном, сблизился с царем Алексеем Михайло-
вичем, служил в московском Казанском соборе; 
арестован (1653), сослан в Тобольск, затем в Якут-
ский (1655), в Енисейский острог, вернулся в Мо-
скву (1664), поселился на монастырском подворье 
в Кремле, продолжал старообрядческие выступле-
ния, выслан в Пустозерск, расстрижен (1666); 15 
лет провел в земляной тюрьме, по приговору цер-
ковного собора сожжен 35, 72, 73

Август (Аугуст, Авгост) II Фридрих Сильный 
(August II Fryderyk Mocny) (1670–1733), курфюрст 
саксонский (Фридрих Август I) (с 1694), и поль-
ский король (1697–1704, фактически до 1706; с 
1709) великий князь литовский (сентябрь 1697); 
сын курфюрста саксонского Иоганна Георга II и 
принцессы Анны Софии Датской, двоюродный 
брат Карла XII, супруг принцессы Кристины 
Эбергардины Байрейтской (с 1693); перед корона-
цией принял католичество 23–25, 58, 66–68, 86, 89, 
90, 93–97, 110, 124, 125–135, 137–139, 143, 158, 161, 
162, 165, 167–173, 177, 181, 182, 186, 187, 189, 190, 211, 
212, 216, 220, 221, 229, 230, 236, 237, 241, 242, 248, 
253, 254, 257, 263, 264, 270, 281, 285, 295, 299, 301, 
308, 311–314, 316, 319, 342, 350

Август III Фридрих см. Фридрих Август
Августов см. Айгустов
Аверламе см. Кеппел
Аврамов (Абрамов) Семен, российский консул в 

Персии; подьячий (1710), находился в Исфагане 
в посольстве А.П. Волынского в качестве толма-
ча (1715–1718), после выезда посольства первый 
российский дипломатический резидент в Персии 
(1718); вел переговоры об уступке России персид-
ских областей южного побережья Каспийского 
моря (1722–1724) 247, 307

Автократов В.Н. 67
Агада Хаджи-паша (Агада Каджи), азовский вице-

комендант, сераскер (1696) 50, 81
Агафья Семеновна (урожд. Грушецкая) (ум. 1681), 

царица, первая супруга Федора Алексеевича (с 
1680), незнатного русско-польского дворянского 
рода, дочь С.Ф. Грушецкого 27, 71

Агинские см. Огинские
Агмет-ага (Агмет, Мегмет), чауш-паша; капуд-

жибаши при посольстве Е.И. Украинцева, сопро-
вождал русское посольство в Константинополь 
(1699); войсковой судья (1700), присутствовал при 

Прутском инциденте (1711), посланник султана 
Ахмеда III в Бендеры с грамотами о выдворении 
Карла XII с территории Турции (1712, 1713) 59, 87, 
251, 256, 294, 311

Адриан (Андриан) (в миру Андрей) (1637/39–1700), 
патриарх Московский и всея Руси (1690–1700); 
доверенное лицо Иоакима (1678), архимандрит 
Чудова монастыря; митрополит Казанский и Сви-
яжский (1686–1690); поборник ионического цело-
мудрия, противник всего иноземного, отстранен 
Петром I от участия в государственной деятель-
ности 47, 50, 81, 82

Айгустов (Августов) Савва Васильевич, столь-
ник, полковник Белгородского полка (1677); 
участвовал в боевых действиях под командо-
ванием Б.П. Шереметева в Эстляндии (1701), у 
Гуммельсгофа тяжело ранен (1702); участник взя-
тия Ямбурга (1703), Дерпта и Нарвы (1704); бри-
гадир, после взятия Митавы комендант крепости 
(1705–1706); сражался под Добрым, ранен (1708); 
под Полтавой командовал пехотой в редутах, по-
сле сражения произведен в чин генерал-майора 
(1709), находился под следствием (1711) 170, 182, 
227, 229

Акишин М.О. 376, 377
Алард 154 ошибочно, см. Келлин
Александр Арчилович Багратиони (1667–1711), ца-

ревич грузинский (имеретинский); сын грузинско-
го и кахетинского царя Арчила II Вахтанговича, 
принявшего российское подданство (1683), вос-
питывался в Москве (с 1684), сдружившись с 
Петром I, принимал участие в «потешных» играх; 
находился в составе Великого Посольства (1697), в 
Гааге обучался артиллерийскому делу, в Утрехте 
чертежному пушкарскому мастерству; главный 
судья Пушкарского приказа в чине генерал-фель-
дцейхмейстера (с 1699); под Нарвой командовал 
артиллерией, взят в шведский плен (1700), нахо-
дился в Стокгольме, скончался в Питео по пути в 
Россию 92, 93, 160, 308, 309

Алексеев А.И. 9
Алексей Михайлович Тишайший (1629–1676), царь 

(с 1645), сын царя Михаила Федоровича и цари-
цы Евдокии Лукьяновны (урожд. Стрешневой); 
женат на Марии Ильиничне Милославской (1648–
1669), в браке родились Дмитрий (1649–1651), 
Евдокия (ум. в младенчестве), Марфа, Алексей 
(1654–1670), Анна (ум. в младенчестве), Софья, 
Ека терина, Мария, Федор, Феодосия, Симеон 
(1665–1669), Иоанн, Евдокия; женат на Наталье 
Кирилловне Нарышкиной (с 1671), в браке с 
Натальей Кирилловной родились Петр, Наталья, 
Феодора (1674–1678) 27, 28, 33, 70, 71, 72, 235

Именной УКазатель*

________________________________________________

* Именной, Географический указатели и Глоссарий составила Г.В. Губенкова.
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Алексей Петрович (1690–1718), царевич, наследник 
российского престола; сын царя Петра I и Евдо-
кии Федоровны Лопухиной; укреплял Москву, 
комплектовал полки (1707–1708), заготавливал 
продовольствие для армии (1709), занимался снаб-
жением русских войск в Польше (1711–1712), уча-
ствовал в осаде Штеттина (1713); тайно выехал в 
Вену (1716), возвращен в Россию (1718), арестован, 
заключен в Петербургскую (Петропавловскую) 
крепость, приговорен к смертной казни 135, 137, 
189, 241, 244, 248, 301, 304, 308, 321, 329, 332, 341, 
351, 367, 372, 373, 377

Али-ага сын Шабана (Асали-гаги), турецкий аманат 
под Азовом (1696) 50, 80

Али-паша, белгород-днестровский сераскер 84
Алларт (Hollard, Hallardt) (Гарлат, Голорт, Галарт, 

Алард, Олард) Луи-Никола де, Людвиг Николай фон 
(1659–1728), барон, военный инженер, сын француз-
ского военнослужащего, проживавшего в Берлине; 
служил в Венгрии, Польше, в чине генерал-лей-
тенанта прислан Августом II в российское войско 
к Нарве (1700), взят в шведский плен, находился в 
Стокгольме (1700–1705), обменен Августом II на 
шведского генерал-лейтенанта А.Б. Горна (1705), 
чрезвычайный посол Августа II в России (1706), за-
тем и в русской службе; участвовал в Гродненской 
операции (1706), в освобождении Быхова (1707), 
сражался под Головчино (1708), под Полтавой (1709), 
награжден орденом Св. Андрея Первозванного, 
участник Прутского похода (1711), главнокоманду-
ющий союзных датско-русско-саксонских войск в 
Померании (1712) 142, 145, 154, 160, 174, 179, 189, 225, 
229, 236, 237, 239, 301, 341

Алмазов Семен Ерофеевич (ум. 1688), стольник 
(1676–1686), посланник в Украину (1676, 1677, 1678, 
1684), за семьей А.С. Матвеева в Верхотурск (1682), 
к гетману И.С. Самойловичу для представления 
его мнения о вступлении России в антитурецкую 
лигу (1684), находился с дипломатической мисси-
ей в Париже (1685), думный дворянин (с 1686), по-
сланник в Бранденбург (1674–1676) 40, 75

Альфендель, Альбедиль, Альбендиль, Анфельтейн, 
д’Альбедюль (Albedyhl, Alfendeel) (Айфенден, Ал-
фенднель) Эрнст (1666–1738), шведский полковник 
(в 1709–1711), генерал-майор (в 1725); рижский ви-
це-губернатор (до 1710), после взятия Риги русски-
ми принес присягу на верность Петру I 199, 273

Ананьин Василий, новгородский посадник 108, 164
Ананьин Степан, казацкий есаул, соратник К.А. Бу-

лавина (1708) 174
Андерссон И. 319
Андрей Александрович (1255–1304), великий князь 

владимирский (1281–1283 и с 1293), сын Алексан-
дра Невского, князь городецкий (с 1263), костром-
ской (с 1276), воевал против шведского короля То-
риеля Кнутсона за Невские земли (1301) 103

Андрисен Э., шкипер голландского торгового судна 
323, 367

Андросов С.О. 66

Анисимов Е.В. 372, 375
Аничков (Яничков) Максим Иванович, жилец, 

участник Азовского похода, тяжело ранен (1696) (в 
реестре А.С. Шеина Занечков) 48

Анкарфельдт (Анкарфелт), шведский капитан 36-пу-
шечного фрегата «Ревель», участник Гангутской 
баталии (1714) 290

Анкершерна (Anckarstjerna), (Анкаршерна, Анкер-
стейн, Анкер) Корнелиус Дидрикссон (1655–1714), 
шведский адмирал, барон (с 1678), адмирал (с 
1692), командовал эскадрой в Финском заливе 
(1705–1709), атаковал гарнизон Кроншлота, вы-
садился на остров (1705), потерпел поражение, 
был ранен; шаутбенахт эскадры линейных ко-
раблей, командор 76-пушечного «Принца Карла 
Фридриха» (1714), состоял во флоте Г. Ваттранга, 
крейсировавшого у финских берегов, участник 
Гангутской баталии, умер от тифа, похоронен в 
Карлскруне 69, 126, 128, 168, 178, 291

Анна I Стюарт (Anne Stuart) (1665–1714), короле-
ва Англии и Шотландии (с 1702), объединенной 
Великобритании (с 1707), последняя из династии 
Стюартов на престоле; младшая дочь герцога 
Йоркского англо-шотландского короля Якова II 
и Анны Гейд; сводная сестра Джеймса Эдварда 
Стюарта; супруга принца Георга Датского (с 1683); 
после смерти бездетной королевы корона перешла 
к 54-летнему сыну Софии Ганноверской Георгу 
Людвигу (Георг I) 70, 192–194, 231, 350

Анна Иоанновна (1693–1740), герцогиня Курлянд-
ская (с 1710), императрица (с 1730), племянница 
Петра I, дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы 
Прасковьи Федоровны Салтыковой 164, 314

Анна София Датская (1647–1717), принцесса Дат-
ская; дочь датского короля Фредерика III, супруга 
курфюрста саксонского Иоганна Георга II; мать 
польского короля Августа II; родная тетка швед-
ского короля Карла XII 139, 158, 173

Анненков Григорий Иванович, стрелецкий полков-
ник (до 1699); по указу Софьи занимался розыском 
бежавших в Преображенское стрельцов (1689); от-
личился в сражении у Клецка (1706); бригадир, 
участник обороны Десны (1708), комендант крепо-
сти Белая Церковь (1711) 217

Анненков Иван, полковник 177
Антонио Гуалтьери (Gualtieri Filippo Antonio) (1660–

1728), нунций Климента XII во Франции (с 1700 г.) 
330, 370

Апалев см. Аполлов В.Г.
Аполлов (Apolloff) (Апалев) Василий Григорьевич, 

майор; брат И.Г. Аполлова; шведский комендант 
Копорья (1703), после взятия крепости отпущен в 
Нарву, где взят в плен (1704) 122

Аполлов (Apolloff) Иван Григорьевич (Иоганн, 
Юхан, Йохан) (Опалев Яган), подполковник на 
шведской службе; комендант крепости Нюенсканс 
(с 1689), после сдачи крепости отпущен в Выборг 
(1703) 105, 107, 163, 164
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Апостол Даниил (Данило) Павлович (1654–1734), 
миргородский полковник (с 1683), выходец из 
Валахии; участвовал в походе к низовьям Днепра, 
взятии Таванского острова, Кызы-Керменя (1695); 
разбит шведским отрядом у Клецка (1706); привел 
своих казаков к Карлу XII, затем перешел в рус-
скую службу (1708); гетман Малороссии (с 1727) 
177

Апостол-Кигич, волошский полковник 237
Аппельгрен (Appelgreen) (Апелгрин) Андерс (1670–

1716), шведский полковник, воевал при Головчино 
(1708), под Полтавой командовал батальоном 
Эстгетского пехотного полка, ранен, взят в плен 
(1709) 186, 228

Апраксин (Опраксин) Петр Матвеевич (1659–1728), 
стольник (с 1677), спальник царя Федора Алексе-
евича (с 1682), затем Петра I, окольничий (с 1689), 
воевода в Пскове (1692–1694), в Новгороде (с 1697), 
участвовал в Нарвской битве (1700), защищал 
подступы к Новгороду и Ладоге (1701), занимал-
ся набором драгунских войск, одержал победу 
над шведами на р. Ижоре и в устье Нарвы (1702), 
участник взятия Ниеншанца (1703), астраханский 
губернатор (1705–1708), казанский губернатор 
(1708–1713), граф (с 1709), боярин (с 1710), коман-
дующий русскими войсками на Украине (с 1713), 
сенатор и глава Канцелярии коммерции (с 1715), 
в феврале–марте 1718 г. находился под стражей 
в связи с делом царевича Алексея Петровича, ос-
вобожден, участвовал в суде над ним; президент 
Юстиц-коллегии (с 1722), действительный тайный 
советник (с 1724) 99, 162, 165, 167, 376, 377

Апраксин (Опраксин) Федор Матвеевич (1661–
1728), генерал-адмирал (1708), младший брат 
П.М. Апраксина; комнатный стольник Петра I (с 
1682); на военной службе (с 1684); архангельский 
и двинский воевода (с 1693); полковник, участник 
Азовского похода (1696), руководил перестройкой 
Азова, строительством Таганрога, надзирал за 
строительством Волго-Донского канала (с 1699); 
участник Керченского похода (1699), глава Адми-
ралтейского приказа (1700–1706); астраханский 
воевода (временно; 1705); адмирал, президент Ад-
миралтейств-коллегии (с 1707); командовал сухо-
путными войсками в Ингерманландии, генерал-
адмирал (1708); губернатор Азовской губернии (с 
1709); командовал войсками при осаде Выборга 
(1710): начальник Азовского флота (с 1711), после 
Прутского похода отвечал за срытие крепостей и 
уничтожение флота; руководил пехотой в Фин-
ляндском походе (1712); командуя галерным фло-
том и пехотой, взял Гельсингфорс, разбил шведов 
в Пялкяне (1713); командующий галерным флотом 
при Гангуте (1714); находился под судом за злоу-
потребления (1719); губернатор Эстляндии (1721); 
руководил Каспийской флотилией в Персидском 
походе (1722) и Балтийским флотом (1723) 8, 21, 
64, 87, 142, 154, 177, 178, 195, 196, 198, 239, 244–247, 
277–279, 288, 290, 303–305, 315–318, 321, 322, 334, 
335, 338, 345, 346, 348, 349, 356, 359, 360, 361, 367, 
374, 376, 377, 380, 381

Апраксина М.М. см. Марфа Матвеевна
Апраксины 76
Арасланов Хасан, бей, азовский ага (1696) 80
Арвидсон (Arwidsson) (Арвитсон) Стен Стуре (1681–

1730), барон, шведский офицер; майор, участник 
сражения под Нарвой (1700); генерал-адъютант 
Карла XII (с 1711), участник «калабалыка» (1713) 
265

Арескин (Areskin, Еrskine, Areskeen) (Арешкин) Ро-
берт Карлович (1677–1718), лейб-медик; знатного 
шотландского рода, доктор медицины, владел ев-
ропейскими языками, член Королевского англий-
ского научного общества; в русской службе с 1704, 
глава Аптекарского приказа (с 1707), лейб-медик 
Петра I (с 1713); похоронен в Александро-Невской 
лавре 336, 369, 375, 376, 378

Арлаа-Ндрс см. Филипп II Орлеанский
Арлов см. Орлов Г.И.
Армфельт (Armfelt) Карл Густав (1666–1736), гене-

рал-адъютант Карла XII, тяжело ранен в бою при 
р. Сестра (1703), командовал десантом у Котлина 
(1705), сражался у Пялкяне, генерал-майор, глав-
нокомандующий шведской армии при Штеттине 
(1713), получил поражение при Стур-Кюро (1714); 
генерал-лейтенант (1717), участник Норвежского 
похода Карла XII (1718); после смерти Карла XII 
выводил шведские войска из Норвегии 279, 287, 
303, 315–317

Арндт (Arndt) Иоганн Готфрид (1555–1621), герман-
ский писатель-богослов, люннебургский епископ; 
автор «Vier Bucher vom wahrem Christentum», из-
данной в Магдебурге (1610), переведенной архие-
писком псковским Симоном Тодоровским на сла-
вяно-русский язык (1735) и изданной в Гале под на-
званием «Чтири книги о истинном христианстве», 
и фундаментальной «Лифляндской хроники» 103

Арон (Aron), житель Каменец-Подольска, курьер 
Я.Г. Флеминга к Девлет Гирею II (1711) 219

Арсеньев С.В. 82
Артамонов В.А. 168, 175–177, 179, 180, 226, 228–230, 

234, 236, 237, 239, 310–312
Артамонов В.А. 234
Астафьев Афанасий Денисович, полковник кавале-

рии, участвовал во взятии Ям и Копорья (1703), от-
личился в сражении под Нарвой (1704) 117

Астафьев Василий, участник Азовского похода, тя-
жело ранен (1696) (в реестре раненых А.С. Шеина 
стряпчий Астафьев Кузьма Иванович) 48

Астров Н. 72
Афанасий (в миру Любимов Алексей Артемьевич) 

(1641–1702), бывший старообрядец, проповедник, 
духовный и светский писатель, ученый, архиепи-
скоп Холмогорский и Важский 36, 73, 74

Афанасьев Иван Большой, камердинер 373, 376
Афендик Симеон (пиркалаби угли), пыркалаб Соро-

ки, сдал крепость Б.П. Шереметеву (1711) 220, 237
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Ахмед II (1643–1695), турецкий султан в (1691–1695); 
сын султана Ибрагима I Безумного и Хадидже 
Муаззез, брат Сулеймана II и Мехмеда IV; более 
40 лет находился в изоляции в серале в Топканах; 
после смерти брата Сулеймана II возведен на пре-
стол как наследник Османов (1691) 309

Ахмед III (Ахмет, Агмет-паша) (1673–1736), турец-
кий султан (1703–1730), сын султана Мехмеда IV, 
младший брат султана Мустафы II, возведен на 
престол мятежниками Адрианопольского инци-
дента, с руководителями которых расправился че-
рез несколько месяцев, заключил Прутский мир с 
Россией (1711), объявлял России войну (1710, 1711, 
1712, 1713), заключил мирный Адрианополский 
договор с Россией (1713), вел войну с Венецией 
(1714–1715), воевал с Австрией и Венецией (1716–
1718), подписал русско-турецкий договор, отказав-
шись от претензий на Прикаспий и Персию (1724), 
умер в ссылке 86, 140, 142, 173, 209–211, 214, 215, 
216, 234, 235, 239, 242, 243, 251–254, 265, 266, 268, 
269, 294, 302, 309–312, 331, 362

Ахмед-бей, салахор, сын силистрийского паши 
Мустафы, инспектор русских войск в Польше (ав-
густ–октябрь 1712), посланник султана Ахмеда III 
в Бендеры для сопровождения Карла XII с терри-
тории Турции (1713) 256, 310, 311

Ахмет-хан, кайтакский уцмий, принес присягу вер-
ности русским на Коране (19 июня 1722) 306

Бабич М.В. 376, 377
Багданов А.И. 168
Багионий см. Пижон Ж.
Бажевичь см. Бассевич Х.Ф.
Базарова Т.А. 9, 168, 174
Бакеев Степан (Стефан) Гаврилович, служил в кон-

ной гвардии (с 1697), капитан Ингерманландского 
полка (с 1709), участник Полтавской битвы, осады 
Риги (1710), Прутского похода (1711), взятия Тен-
нинга и Штеттина (1713), отличился в Гангутском 
сражении, взяв в плен Н. Эреншельда (1714) 318

Бакланова Н.А. 76, 369, 370, 371
Баленский см. Людвиг Вильгельм Баден-Баденский
Балк (Balk) Николаус (Николай) Николаевич (ум. 

1706), полковник (1700); сын лифляндского дворя-
нина Нокаласа Балкена, перешедшего в русскую 
службу (1653), участвовал в битве под Нарвой 
(1700); руководил укреплениями под Дерптом 
(1704) 113, 166

Балтаджи Мехмед-паша, Балтаги, Балдадчи Мех-
мет, Балточти, Махмет, Мегмет-паша (1662–1712), 
верховный везир (ноябрь 1704 – май 1706, август 
1710– 9 сентября 1711); родился в Османджике; 
служил дворцовым охранником (балтаджи) в 
султанском дворце, получил имя Балтаджи; фа-
ворит султана Ахмеда III, участвовал в смещении 
верховных везиров Морали Хосан-паши и Калай-
ли Ахмед-паши; сослан в Измит (1706), затем в 
провинции с назначением высоких должностей; 
будучи вновь верховным визирем, командовал 

турецкой армией при Пруте, обвинен в измене, 
низложен, приговорен к смертной казни (1711), по-
милован, сослан на Лемнос, затем на остров Родос, 
тайно удавлен 209, 210, 216, 222, 224, 233, 234, 238, 
239, 242, 243, 246, 250, 251, 268, 269, 302, 309, 312, 313

Банер, шведский полковник, в сражении у Лесной 
(1708) уп. его полк, Смаландский третьочередной 
пехотный (1708) 176

Бантыш-Каменский Н.Н. 161, 372
Бароний (Борони) Цезарь (Baronius Caesar) (1538–

1607), летописец римско-католической церк-
ви, кардинал Италии (с 1569); автор «Annales 
ecclesiastici» (1558–1607) 18, 61

Барятинский (Борятинский) Иван Федорович (1687–
1738), князь, сын окольничего; капитан-поручик 
Семеновского полка, в битве под Полтавой ранен 
(1709); полковник (1718); член Верховного суда над 
царевичем Алексеем (1718); за участие в десанте 
у Стокгольмских шхер удостоен чина бригадира 
(1719); участник Персидского похода 1722–1723, ко-
мендант Баку 358

Бассевич (Bassewitz) (Бажевичь) Хеннинг Фридрих 
(1680–1749), граф, шлезвиг-гольштейнский ми-
нистр, дипломат; обер-шенк при дворе Фридриха 
Вильгельма Мекленбургского, в 1710 удален от 
двора; на гольштейнской службе (с 1713), послан-
ник в Пруссии; посланник в России (с 1714), рос-
сийский агент (с 1716), уполномоченный министр 
Гольштейна (1719); чрезвычайный посланник в 
Швеции (1722–1724) 281, 285, 286, 307, 316

Батыр (Бахтыр) Гирей, сын Девлет Гирея II 234
Батюшков П.Н. 80
Бауер, Боур, Баур (Baur, Bauеr) Рудольф Феликс 

(Родион Христианович) (1667–1717), генерал от 
кавалерии; родился в Шлезвиг-Гольштейне, швед-
ский ротмистр, перешел в русскую сторону после 
сражения под Нарвой (1700), полковник, командир 
драгунского полка (1701), участник осады и взятия 
Ниеншанца (1702), Мариенбурга (1703), Дерпта 
и Нарвы (1704), сражался у Митавы, Гемауэртго-
фа (1705), наблюдал корпус Левенгаупта у Риги 
(1707), осадил и штурмом взял Быхов (1707), участ-
ник сражения у Лесной, ранен (1708), участник 
битва под Полтавой, преследовал шведов вместе с 
А.Д. Меншиковым и М.М. Голицыным до Перево-
лочны (1709), руководил взятием Пернова, Ревеля, 
способствовал сдаче Аренсбурга (1710), участник 
осады и взятия Теннинга, Штеттина (1713), нахо-
дился у Копенгагена при высадке десанта (1716), 
командующий дивизии на Украине (1717) 142, 144, 
146, 148, 149, 150, 170, 171, 172, 175, 176, 180, 182, 184, 
186, 189, 190, 202, 206, 227, 281, 284, 316

Баумгартен Нильс Кристер, шведский капрал 319
Бахметев (Бахметьев) Иван Ефремович, стольник, 

посыльный воевода в Азовском походе (1696), 
стольник царей Ивана и Петра Алексеевичей, вое-
вода в Заволжском крае, участник Крымского (1687) 
и Азовского (1696) походов, полковник (1708), уфим-
ский обер-комендант (1718) 50, 81
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Башевичь см. Бассевич Х.Ф.
Бегант Томас, минер, прислан к Азову из Священ-

ной Римской империи (1696) 78
Бекман, Бегман (Bekham) Джон (Ян) (ум. 1711), рос-

сийский капитан-командор, по происхождению 
англичанин; прибыл в Архангельск на яхте, пода-
ренной Петру I Вильгельмом III Оранским (1698), 
принят на российскую службу в чине капитана; 
командир баркалона «Безбоязнь» в Керченском 
походе (1699), оставлен в Азове для управления 
флотом, умер там же 59, 87

Бек-мурза по прозвищу Чурубаш, сын кормилицы 
нур-эддина Шагин Гирея; под Азовом взят в плен 
(1696) 48, 79

Белокуров С.А. 64, 65, 75
Беляев О.П. 370
Беневени Флорио, русский посланник в Персию и 

Бухару (1718–1725) 372
Берецини (Berezeny), Берчени (Березин) Николай, 

граф, полномочный посол Ф. Ракоци, посланник в 
Варшаве для заключения договора об обязатель-
ствах перед Россией в случае избрания Ф. Ракоци 
на польский престол (1707–1708) 137, 172

Беркли (Берклей, Бэркли), английский офицер, ку-
рьер Д. Норриса и Д. Картерета к российским по-
слам на Аландские острова (1719) 335, 375

Берлинкур Х., полковник 171
Бернер Иван Павлович, полковник пехотного пол-

ка; его полк сражался у Нотебурга (1702), отправ-
лен к Астрахани (лето 1706), к Царицыну против 
булавинцев (1708) 101, 162

Бернер Павел Павлович, подполковник солдатского 
полка под Азовом (1696); полковник регулярного 
пехотного полка в дивизии Н.И. Репнина (1700–
1702); его полк сражался у Нотебурга (1702) 101, 162

Берхгольц Ф.В. 307
Беспалов А.В. 68, 160, 165, 168, 170, 175–177, 228
Беспятых Ю.Н. 65, 377
Бестужев-Рюмин Михаил Петрович (1688–1760), 

дворянин, дипломат, граф (с 1741); жил и учился 
в Копенгагене, Берлине (1704); секретарь русского 
посольства в Дании (1705); направлен в Лондон 
на место отозванного Ф.П. Веселовского без ста-
туса резидента (1720), затем полномочный пред-
ставитель в Лондоне, после вступления Англии 
в союз со Швецией выдворен из страны; полно-
мочный министр в Швеции (с 1721), в чрезвычай-
ный посланник (1724–1725); резидент в Польше 
(1726–1731, 1744–1748), в Пруссии (1730–1731, 1744); 
тайный советник (с 1734), посол в Австрии (1748–
1752), затем во Франции (1756–1760) 336, 375

Беуст (?) 190
Биньон Жан Поль (Bignon Jean Paul), аббат, прези-

дент Французской академии и Академии надпи-
сей, библиотекарь Королевской библиотеки, один 
из составителей книги «Медали Людовика Вели-
кого» 371

Блюмберг, Блумберг Себастьян фон (Blumberg 
Sebastian von), австрийский барон, великий и пол-
номочный посол Священной Римской империи в 
Москве (1684) 38, 64, 74, 75

Блюментрост, Блументрост Роберт Лауренс (Лав-
рентий Лаврентьевич) (1692–1755), российский 
медик, доктор медицины; лейб-медик Петра I (с 
1718), архиатер (с 1721), первый президент Акаде-
мии наук (1725–1733) 375

Богданов А.И., помощник библиотекаря Академии 
наук 165

Богословский М.М. 65, 66, 70, 76, 78, 86, 87
Бойнаровский см. Войнаровский
Больтенхаген Густав, полковой врач Карла XII 180
Боргсдорф (Borgsdorf von), Болгодорф Эрнст 

Фридрих фон, барон, австрийский инженер, при-
слан в Россию Леопольдом I (1696), руководил 
землекопными работами при осаде Азова (1696), 
отпущен на родину (до 1704) 47, 78, 81

Борзов (Борзой) Владимир, подполковник, сопро-
вождал обозы с провиантом в Померанию (1712), 
казну в Торн, участник осады Штеттина (1713) 283

Борзов (Борзой) Яков (уб. 1702), поручик Преобра-
женского полка; убит при осаде Нотебурга 98

Боркгаузен, шведский полковник, в сражении у 
Лесной (1708) уп. его полк, финский Карельский 
рейтарский 177

Бородкин М.М. 178, 232, 303, 315, 316, 317, 374
Борони см. Бароний Ц.
Борохович, Борухович Михаил Андреевич, полков-

ник казачьего Гадячского полка при взятии Азова 
(1696) 81

Бофорт Генрих (ок. 1374–1447), кардинал Уинчестер-
ский, внук английского короля Эдуарда III, лорд-
канцлер (1403–1405), кардинал Англии (с 1426) 74

Боцис (Bozzi), Бацис Конти Джованни (Иван Фе-
досеевич) (ум. 1714), граф, родился в Далмации, 
служил в венецианском флоте (с 1702); в русской 
службе по рекомендации П.А. Толстого, галер-
ный шаутбенахт (с 1703), участвовал в оборо-
не Кроншлота (1705), во главе эскадры охранял 
Финский залив (с 1707), при осаде Выборга с моря 
командовал галерным отрядом (1710), командир 
арьергарда флота у Гельсингфорса (1713) 174, 278

Бошевичь см. Бассевич Х.Ф.
Брант Генрих Юхан (1653–1735), шведский полков-

ник, в баталии у Лесной (1708) уп. его эскадрон, 
Эзельский ландземельный 177

Брант Карстен (Brant Karsten) (ум. 1692/93), корабель-
ный мастер из Голландии, нанят матросом в рус-
скую службу (1668), принимал участие в постройке 
корабля «Орел», плавал по Волге и Каспийскому 
морю к берегам Персии, пушкарь на «Орле» (с 
1669), попал в окружение разинцев, бежал с Д. Бут-
лером в Исфахан, выкуплен из персидского плена 
Нидерландской Ост-Индской компанией (1670), 
плотник в Немецкой слободе (с 1691) 33, 34
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Брант Ю.И. (уб. 1704), шведский подполковник, убит 
под Дерптом 113, 166

Бредаль (Bredall) Питер (Петр Петрович) Христиан 
(1683–1756), норвежец по происхождению, уроже-
нец Тронхейма; принят в русскую службу в греб-
ной флот в чине унтер-лейтенанта (1703), у Крон-
шлота командовал бомбардирским кораблем «Гут 
Драгер» (1705); лейтенант в эскадре К. Крюйса (с 
1706), капитан-поручик (с 1709), командирован к 
Азову (1710), переведен на Балтийский флот (1712), 
крейсировал у Гельсингфорса, произведен в чин ка-
питана 4-го (1713), затем 3-го ранга (1715), приводил 
суда из Дании и Великобритании (1716–1718), капи-
тан 1-го ранга, закупал суда и занимался наймом 
морских служащих в Данциге, Копенгагене, Лю-
беке; дослужился до чина вице-адмирала (1737) 303

Бредихин Александр Федорович, капитан от гвар-
дии; стольник (1686), солдат Преображенского пол-
ка (1701), сержант и подпоручик в (1705), капитан-
поручик (1713–1718), член розыскной Канцелярии 
М.А. Матюшкина (1717–1722), 1723 капитан (1719), 
член Верховного суда (1723–1724) 361

Брекель, Бреккель, Брюккель, Брюкель Иоганн, 
полковник, немецкий специалист по шлюзному и 
перекопному делу 65, 81

Бремсен М., шведский майор 166
Брилльи, Бриль (De Brilly) Андреа де (Андрей) (ум. 

1746), российский военный инженер; родился из 
Италии, служил во Франции, Швеции, Пруссии, 
принят в русскую службу, занимался инженерно-
строительными и фортификационными работами 
(1701); участвовал во взятии Быхова (1707), майор 
(1708), занимался укреплением Стародуба, затем 
полковник; с начала 1709 занимался укреплени-
ем Ахтырки; участвовал в осаде Штеттина, ранен 
(1713); генерал-майор, комендант Риги (с 1727) 282

Броневский С.М. 307, 308
Брукенталь, Брукендаль Антон, генерал-адъютант 

А.Д. Меншикова 285
Брун Ф.К. 78
Брынковяну, Константин II Бранковано (1654–1714), 

валашский князь, господарь Валахии (1688–1714); 
после подписания Карловицкого мира султаном 
Мустафой II объявлен пожизненным господарем 
Валахии (1699); противник турецкого налогоо-
бложения в Валахии; подписал тайный договор 
с Петром I, обязуясь предоставить войско и про-
довольствие для русской армии, за что получил 
орден Св. Андрея Первозванного (1709), во вре-
мя Прутского похода отказался от обязательств 
(1711), денежные средства вернул; обвинен в из-
мене султану (1714) 224, 239

Брюкнер К. фон, шведский подполковник, в корпу-
се А.Л. Левенгаупта у Лесной (1708) командовал 
Хельсинским полком финской индельты 176

Брюс (Bruce) Ричард (Роман Вилимович) (1668–
1720), шотландец по происхождению, родился в 
Москве, брат Я.В. Брюса; рядовой в Потешных 
войсках (с 1683), капитан (с 1695), командир роты 

Преображенского полка, участник Азовских похо-
дов (1695, 1696), Великого посольства (1697–1698), 
обучался артиллерийскому делу в Кенигсберге 
(1697), полковник (с 1700), участник осады Нарвы 
(1700), Нотебурга (1702), взятия Ниеншанца 
(1703), основания Петербурга (1703), обер-комен-
дант Санкт-Петербурга (1704–1720), за оборону 
города удостоен чина генерал-майора (с 1704), 
участвовал во взятии Митавы и Бауска (1705), в 
осаде Выборга (1706), руководил укреплением 
Петропавловской крепости, находился под коман-
дованием Ф.М. Апраксина в сражении против кор-
пуса генерала Г.Х. Любеккера (1708), участник взя-
тия Выборга (1710), за взятие Кегсгольма возведен 
в чин генерал-поручика (1710), участвовал в боях в 
Финляндии (1713–1714), член Военной коллегии (с 
1719) 100, 125, 127, 162, 169, 204, 279, 315

Брюс (Bruce) Якоб Даниель (Яков Вилимович) 
(1670–1735), граф (с 1721); рядовой Потешных во-
йск (1683), в Крымских походах прапорщик (1687, 
1689); в Азовских походах капитан артиллерии, 
исполнял обязанности инженера (1695, 1696), в 
Лондоне обучался математическим наукам (до 
1699), генерал-майор артиллерии (1700), испол-
нял обязанности генерал-фельдцейхмейстера (с 
1704), после смерти Александра Арчиловича, ге-
нерал-фельдцейхмейстер (с 1711), новгородский 
воевода (1701–1705), командовал артиллерией при 
взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), На-
рвы и Ивангорода (1704); генерал-поручик, затем 
генерал-майор, участник Гродненской операции 
и битвы под Калишем (1706), взятия Риги, Дина-
мюнде, Пернова, Кексгольма (1710), Прутского 
похода (1711), Померанского похода (1712), уполно-
моченный посол на Аландском мирном конгрессе 
(1718–1719) и на Ништадтском конгрессе (1721) 82, 
104, 163, 179, 190, 229, 362, 373, 376, 381

Буа, Боен де, Д’Буа (Бой), полковник драгунского 
полка, под Полтавой командовал резервными пол-
ками, бригадир (1709) 184, 229

Буганов В.И. 71, 72, 73, 74, 85
Букговен (Boukhoven) (Фонбуковин, Бук) Петр Кор-

нилович фон, сын генерал-майора К. фон Букго-
вена, с 1647 жившего в Немецкой слободе и при 
Алексее Михайловиче заведовавшего корабле-
строением в Дединово; под Нотебургом полков-
ник, командир полка (1702); после Полтавской 
битвы произведен в чин генерал-майора (1709); 
участник взятия Динамюнде (1711); участвовал в 
морском десанте на Рюгене (1713) 10, 162, 229, 232

Булавин Кондратий Афанасьевич (ок. 1660–1708), 
бахмутский сотник, походный атаман в Крым-
ских походах (1687, 1689), станичный бахмутский 
атаман (1704), разбил российский полк во главе 
с Ю.В. Долгоруким (1707), пытался объединить 
Запорожское и Донское войско, после взятия 
Черкасска войсковой атаман (1708), потерпел по-
ражение на Северском Донце, под Азовом, убит 
69, 142, 174

Бултер см. Бутлер Д.
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Бурбоны 67
Бутенант фон Розенбуш Генрих (Андрей Иванович) 

(ок. 1634–1701), датский поданный, негоциант 71
Бутков П.Г. 306, 37
Бутлер, Бултер Давид (David Butler), капитан, немец 

по происхождению, командовал постройкой кора-
блей на Дединовской верфи 33

Бутурлин Иван Иванович Старший (1661–1738), бо-
ярин, ближний стольник, в Архангельском походе 
(1694) «вице-адмирал», участник Азовских похо-
дов (1695, 1696), генерал (с 1700), взят в плен под 
Нарвой, обменен на генерала Ю.А. Мейерфельда 
(1710), генерал-майор (с 1710), командовал корпу-
сом на юге Украины, представитель Петра I при 
гетмане И.И. Скоропадском (с 1711), генерал-лей-
тенант (с 1713), сражался у Лапполы (1714), сопро-
вождал в поездке по Европе Петра I (1716–1717); 
член Верховного суда над царевичем Алексеем 
(1718), награжден дворами и чином полковника 
Преображенского полка (1719), член Канцелярии 
розыскных дел (1718–1722), член Военной колле-
гии (1719–1722); генерал-аншеф, командующий 
гвардейскими полками (с 1721), глава розыскной 
Канцелярии своего ведения (1721–1724), президент 
Коммерц-коллегии (1722–1725) 43, 66, 77, 93, 159, 
160, 239, 279, 315, 338, 369, 376

Бухвостов Василий Борисович, думный дворянин, 
стряпчий (с 1667/68), стольник (с 1670/71), затем 
думный дворянин; воевода в Нарыме (1676–1678), 
в Пелыме (1680); сторонник Нарышкиных, в ходе 
стрелецкого восстания сослан в Нарым (1682), во-
евода в Тобольске (1697) 84

Бушк, Буск, Буш Юхан, шведский майор, комендант 
Нейшлота, сдавший крепость И.М. Шувалову 
(1714) 289, 317

Бычков И., библиотекарь 12, 13

Вагеманс Э. 369, 371
Ваккербарт (Wakkerbarth) (Вакербат) Август Криш-

тоф де (1662–1733), граф; саксонский посол в Вене, 
генерал-фельдмаршал, командовал Дрезденским 
гарнизонным полком (1704), командующий сак-
сонскими войсками (с 1709); несколько месяцев ко-
мандовал союзными войсками в Померании (1712), 
участник взятия Штральзунда (1715) 298, 301

Валльберг (Валберг), шведский гвардеец, фельдфе-
бель Далекарлийского полка, участвовал в битве 
под Полтавой (1709), отступил в Бендеры, участ-
ник «калабалыка» в Бендерах (1713) 262

Валронд (Walrond) (Валронт, Валранд, Волрант) 
Джон (Ян) (ум. 1729), российский комендор; ан-
гличанин, в Амстердаме принят в русскую служ-
бу в звании комендора К. Крюйсом, отправлен в 
Архангельск (1698), в Керченском походе (1699) 
командовал 22-пушечным кораблем «Меркурий», 
старший капитан (с 1702), экипажмейстер 
Олонецкой верфи (1705–1708), командир корабля 
«Ивангород», ходившего в эскадре с провиантом 
к Выборгу (1710) 59, 87

Вальеро Сильвестр (Valiero Silvestro), венецианский 
дож (1694–1700) 84

Вансаль, голландский инженер-полковник 75
Варпаховский Б.Э. 369
Васеловский см. Веселовский Федор Павлович
Василий III Иванович (1479–1533), великий князь 

московский, государь всея Руси (с 1505); отец Ио-
анна IV Грозного 62, 63, 364, 382

Василий Алексеевич (ум. после 1720), царевич си-
бирский, князь (с 1718); учился корабельному делу 
на амстердамской Ост-Индской верфи, арестован 
по делу царевича Алексея Петровича (1718), лишен 
титула, сослан в Архангельск 373, 376

Василий Васильевич 19 ошибочно, см. Иоанн IV 
Васильевич Грозный

Василий IV Иванович Шуйский (1552–1612), царь 
(1606–1610), потомок Рюриковичей; низложен 
(лето 1610), пострижен, заключен в Иосифо-Воло-
коламский монастырь 158

Ваттранг Густав (Ватранг) (1650/60–1717), швед-
ский адмирал; служил в голландском, затем в 
союзном англо-голландском флоте; капитан (с 
1689), шаутбенахт (1700), вице-адмирал (1709), ко-
мандующий Невской эскадрой, крейсировавшей в 
Финском заливе (1710), адмирал флота (1712); имел 
адмиральский штандарт на 64-пушечном линей-
ном корабле «Бремен», командовал крейсировани-
ем торговых и военных судов у финских берегов 
(1714) 290, 291, 317, 318

Вахт см. Фохт
Вахтмейстер Ф., шведский полковник, взят в плен у 

мызы Лясна (1704) 166
Вебер (Weber) Фридрих Христиан, ганновер-бра-

уншвейгский резидент в Петербурге, после всту-
пления на английский престол курфюрста ганно-
верского Георга Людвига представлял интересы 
Англии (1714–1719); выехал в Данциг (1719); оста-
вил записки о Петре I и России 335, 353, 375, 376

Веденфельт, шведский подполковник, в корпусе 
А.Л. Левенгаупта у Лесной командовал финским 
Абосским пехотным полком (1708) 176

Вейде (Вейд, Вельдь) Адам Адамович (1667–1720), 
российский генерал; родился в немецкой семье 
в Москве, изучал военные и инженерные на-
уки; участник Потешных походов, майор Пре-
ображенского полка (с 1693), в Азовском походе 
исполнял обязанности инженера (1695); обучался 
военному делу в Европе (1696), гонец «с обвещени-
ем» о Великом посольстве к князю курляндскому, 
курфюрстам бранденбургскому Фридриху III 
и саксонскому Фридриху Августу I, цесарю 
Леопольду I (1697); автор воинского устава («Устав 
Вейде») (1698), генерал от инфантерии, сражал-
ся под Нарвой (1700), ранен, пленен, отправлен в 
Стокгольм, обменен на рижского коменданта ге-
нерала Н. Штремберга (1710); в Прутском походе 
командовал пехотой (1711), за баталию у Гангута 
награжден орденом Св. Андрея Первозванного, 
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чином генерал-аншефа (1714); член Верховного 
суда над царевичем Алексеем (1718) 57, 83, 91, 93, 
159, 160, 221, 237, 290, 338, 368, 373, 376

Вейсбах, Вейзбах (Weissbach) Иоганн Бернгард фон 
(1665–1735), граф (с 1730); перешел из цесарской 
службы в русскую (1707); в сражении при Головчи-
не (1708) бригадир Белозерского полка; бригадир, 
участник Полтавской битвы (1709), генерал-майор, 
участник Прутского похода (1711), генерал-лейте-
нант (с 1717); посланник в Вену (1719) и в Австрию 
(1720) 220, 237

Велико-Гагин Иван Данилович, князь, спальник 77
Веллинг, Веллингк Отто фон, барон, шведский ге-

нерал от кавалерии 160
Вельяминов Степан, полковник, комиссар 316
Веннерстедт Андерс (1650–1723), шведский пол-

ковник; отличился в сражении при Якобштадте 
(1704); в корпусе А.Л. Левенгаупта у Лесной (1708) 
командовал драгунским Уппландским сословным 
полком; взят в плен у Переволочны (1709) 177

Верден (Ферден, Фонверден) (Werden Carl von) Карл 
Петрович фон (ум. 1731), российский капитан-по-
ручик; голландец по происхождению; штурман 
шведского флота, взят в плен при взятии Ниен-
шанца, перешел в русскую службу (1703), подпо-
ручик (с 1709), поручик (с 1713), капитан-поручик 
(1716); на «Ингерманланде» занимался съемкой и 
промером у Гангута, Дагеррорда (1717); в экспе-
диции по Каспийскому морю (1719–1720), в 1720 
составил карту Каспийского моря, произведен в 
капитаны 3-го ранга (1720); в Персидском походе 
командир ластовых судов (1722) 245, 338, 377

Верден (Фердин, Вердин) Клаус Христиан фон (Ни-
колай Григорьевич) (ум. 1712), командир пехотного 
полка (с 1700), полковник Можайского полка, участ-
ник второго Крымского похода (1689), осады Нарвы 
(1700); генерал-майор, взял приступом крепость 
Вольмар и участник взятия Мариенбурга (1702); ру-
ководил осадой крепости Ям и участник взятия Ко-
порья (1703); отличился в баталии на Чудском озере 
(1704); участник Гродненской операции (1706); под 
Лесной отстранен от командования пехотной диви-
зией (1708), отличился под Полтавой (1709), удосто-
ен чина генерал-лейтенанта; участник Прутского 
похода (1711) 67, 112, 113, 162, 166, 305, 306

Верещагин Лукьян Алексеевич, волонтер в соста-
ве Великого посольства (1697–1698), обучался ко-
рабельному мастерству на Ост-Индской верфи в 
Амстердаме 83

Вертон Л.Ф., французский офицер, камердинер (гоф-
маршал) Петра I в Париже (1717) 371

Веселаго Ф.Ф. 368
Веселовский (Васеловский) Федор Павлович (ум. 

1763/76), российский дипломат; переводчик 
Посольской канцелярии, переводчик в Вене при 
К. Урбихе (1709), затем секретарь и ближайший 
помощник Б.И. Куракина; резидент в Лондоне 
(с 1716); переведен в Копенгаген с понижением 
в должности в связи с побегом брата А.П. Ве-

селовского, самовольно уехал в Германию (1720) 
244, 304, 336, 340, 341, 349, 356, 380

Веселовский Авраам Павлович (1683–1780), брат 
Ф.П. Веселовского, русский резидент в Вене (1715–
1719); боясь попасть в опалу по делу царевича 
Алексея, не вернулся в Россию (1720) 373

Ветерани, Ветераний, Вейтераний Шандор 
(Андрей), российский полковник, по происхож-
дению венгр; командующий корпусом (полки 
Новгородский, Астраханский и Казанский) на 
Кавказе (1722), инженер-полковник (с 1725), руко-
водил строительством крепости Св. Креста, гене-
рал-майор (1730) 246, 306

Виблинг, в Гангутском сражении капитан шведской 
бригантины «Гейя» (1714) 318

Видеман (Видман) Готлиб Эрнст Людвиг фон (Иван) 
(уб. 1711), российский генерал-майор; родом из 
Пруссии; капитан (1707), майор (1708), командовал 
Санкт-Петербургским полком (1710); участвовал в 
Прутском походе, убит при взятии Брэилы 225, 239

Виктор Амадей (Амедей) II (1666–1732), герцог Са-
войский (1675–1730), король Сардинского королев-
ства (с 1720) 68

Вилльлонг (Филлелонг) Роберт, граф де ла Серда; 
полковник конной гвардии курфюрста пфаль-
цского, выехал в Бендеры на службу к Карлу XII; 
участник сражения при Штральзунде (1715), ко-
мандовал французским драгунским полком, взят 
в плен 243, 265–267, 299, 303

Вильбоа Франц де (Wilboy Frans de) (Вильбои) (Ни-
кита Петрович) (1674–1760), российский капи-
тан-командор, французский дворянин, служил в 
английском флоте (1697), морской подпоручик (в 
1712), поручик (с 1715), капитан-поручик (с 1717), 
капитан 3-го ранга (с 1718), капитан 1-го ранга (с 
1721) 307, 323, 368

Вильгельм III Оранский (Wilhelm III, Wilhelm van 
Oranje) (1650–1702), штатгальтер Нидерландов (с 
1674), король Англии и Шотландии (с 1689); принц 
Нассау-Оранский, сын Вильгельма II Нидерланд-
ского и Марии, дочери английского короля Карла I 
династии Стюартов; правил вместе с супругой 
Марией II Стюарт 55, 58, 83, 86, 317

Вильгельм Густав (1699–1737), старший сын Лео-
польда I Ангальт-Дессау и Анны Луизы Физе 319

Вильруа, Вильлеора Франсуа де Невиль (Francois de 
Neufville, duc de Villeroi) (1644–1730), герцог; гене-
рал-лейтенант (с 1677), губернатор Лиона (с 1685); 
маршал Франции (с 1693), проиграл военные сра-
жения (1701, 1702, 1706), отстранен от военных 
действий; воспитатель малолетнего Людовика XV 
(с 1715); отстранен от двора (1721) 329, 369

Виртенберг, Виртенбург, Виртемберг, Вюртемберг 
Маркс фон (Marks Wirtemberg), генерал-адъютант 
Фридриха I, посланник в Петербург (1720) 343, 345, 
349, 379

Виртенбергский, Винтенберский, Винтемергский 
принц см. Максимилиан Эмануэль
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Витворт Карл, см Уитворт Чарльз
Витол А.В. 86
Вишневецкий (Wiśniowiecki) Михаил Серваций 

(1680–1744), литовский князь, гетман польный 
литовский (1702–1703), гетман великий литовский 
(1703–1707), главнокомандующий польско-литов-
ской армии, потерпел поражение при Якобштадте 
от литовско-шведского войска; воевода виленский 
(1706–1707); гетман польный литовский от сторо-
ны С. Лещинского (1707) 136, 151, 171, 190, 230

Владимир I (ум. 1015), сын Святослава I Игоревича, 
великий князь киевский (с 969) 7, 18

Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125), вели-
кий князь киевский (1113–1125) 207

Владиславич-Рагузинский Сава Лукич (1669–1738), 
князь, граф; босниец-негоциант (во Франции, Ис-
пании, Венеции, Османской империи); в Констан-
тинополе оказывал помощь в дипломатической 
деятельности русским послам, снабжал инфор-
мацией о состоянии дел Порты; в России по при-
глашению Петра I (с 1708), пожалован селами на 
Украине, чином надворного советника (1709); в 
Прутском походе генерал-майор и подполковник 
Преображенского полка, надворный советник, 
находился в ставке Б.П. Шереметева, осущест-
влял контакты с М. Милорадовичем, Д. Кантеми-
ром (1711) 238

Вобан (Vauban) Себастьен Ле Претр де (1633–1707), 
маркиз де Вобан, военачальник и военный инже-
нер, почетный член Французской академии (1699), 
маршал Франции (1703) 369

Водарский Я.Е. 237–239
Воейков Дмитрий Васильевич, жилец, участник оса-

ды Азова, пропал без вести (1696) 48
Вожжинский Ондрон см. Волжинский А.О.
Возницын Матвей ошибочно, см. Возницын П.Б.
Возницын Прокофий Богданович (ум. 1702), дум-

ный дьяк; посланник в Вену и Венецию (1668), 
в Польшу (1673, 1675, 1676), дьяк в посольстве 
Чирикова И.И. (1681), думный дьяк Расправной 
палаты (1689), Казанского приказа (с 1690), тре-
тий посол Великого посольства (1697), оставлен 
чрезвычайным и полномочным послом в Вене для 
переговоров и участия на Карловицком мирном 
конгрессе (1698–1699) 54, 58, 66, 82, 86, 87, 91, 213

Войнаровский (Бойнаровский) Андрей Станислав 
Янович (Wojnarowski Andrzei Jan) (ум. ок. 1740), 
казацкий старшина; сын Александры Степановны 
Мазепы, сестры гетмана, и польского шляхтича 
Я. Войнаровского; перешел на сторону шведов 
(1708); претендент на гетманский пост, бежал с 
Карлом XII в Бендеры (1709), затем находился в 
Вене, Брацлаве, Гамбурге, арестован магистратом 
Гамбурга (1716), передан Петру I, осужден, сослан 
с семьей в Якутск, где и умер 151

Волжинский (Вожинский) Андрей Осипович (уб. 
1696), стряпчий, участник осады Азова (1696), 
убит под Азовом 48

Волжинский Осип Иванович (уб. 1696), дворянин, 
отец А.О. Волжинского, участник осады Азова 
(1696), убит под Азовом 48

Волков Андрей Алексеевич (уб. 1708), генерал-ан-
шеф, погиб в сражении при Лесной 33

Волков Иван Михайлович, думный дьяк; находил-
ся с посольством в Варшаве для размена ратифи-
каций заключенного «вечного мира» с Польшей 
(1686) и в Венеции с объявлением о заключении 
«вечного мира» и требованием вспомогательного 
войска против турок (1687–1688); дьяк Посольско-
го приказа (1688) 40, 75

Волков Михаил Яковлевич (ум. 1752), бригадир (с 
1714); солдат Семеновского полка (1687), майор 
от гвардии (с 1709), участник Прутского похода 
(1711), командир галерного отряда, за участие в 
Гангутской баталии награжден золотой медалью 
(1714); глава розыскной Канцелярии своего веде-
ния (1717–1724), член Верховного суда над царе-
вичем Алексеем (1718), член Военной коллегии 
(1719–1720); генерал-майор с сохранением чина 
майора от гвардии (с 1721), генерал-лейтенант 
(1726) 290, 338, 376

Волконский Григорий Семенович (ум. 1721), князь, 
стольник (с 1686); генерал-майор (с 1705), участ-
ник сражений при Головчино и Лесной (1708), при 
Полтаве и погони за Карлом XII (1709); Прутского 
похода (1711), баталии при Тавастгусте (1713) 184, 
225, 227, 239, 279, 315

Волконский Михаил Иванович (ум. 1717), князь; 
гвардии майор Преображенского полка 303

Волович Марциан Доминик, маршалок Великого 
княжества Литовского, посол в Москву (1711) 230

Волынский Артемий Петрович (1689–1740), князь, 
сын боярина; ротмистр, посланник в ставку 
Балтаджи Мехмед-паши в Прутском походе 
(1711); подполковник, чрезвычайный посланник в 
Персию для восстановления свободной торговли 
(1715–1718), полковник (1719), генерал-адъютант 
Петра I (1720); губернатор Астраханской губер-
нии (1719–1725); находился под следствием (1724), 
губернатор Казанской губернии (1725–1729); каби-
нет-министр (с 1738); находился под следствием 
вместе с Ф.И. Соймоновым, арестован (1740), каз-
нен, похоронен на Сампсониевском кладбище в 
Санкт-Петербурге 269, 307

Волынский Н.П. 169, 170
Вольтер Ф.-М. (1694–1778) 8, 154, 161, 172, 173, 185, 

301, 302, 309, 311, 318, 319, 333
Вольф Захариас (1667–1726), гольштейнский гене-

рал, комендант Теннинга (с 1703), генерал (1713), 
член датского правительства (с 1725) 272

Воронов Ф.Д., (казн. 1718), дьяк, проходил по делу 
царевича Алексея, казнен 376 376

Воскресенский Н.А. 87
Востромирский (уб. 1706), саксонский генерал-май-

ор; полковник, командующий саксонскими войска-
ми у Риги (1700), приглашен И.Р. Паткулем в чине 
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генерал-майора в русскую службу (1702), коман-
довал российскими войсками в Саксонии (1705); 
генерал-лейтенант (с 1706), под Фрауштадтом на-
чальник штаба русско-польско-саксонской армии, 
взят в плен, убит 129, 170

Врангель Антон Юхан (1679–1762), шведский капи-
тан-командор; по происхождению эстляндец; слу-
жил в голландском и английском флотах, капитан 
шведского флота (1709); командир корабля «Вер-
ден» (1713), состоял во флоте Г. Ваттранга, крей-
сировавшего у финских берегов (1714, командир 
корабля «Врангель» (1715), командуя 52-пушеч-
ным кораблем «Вахтмейстер», взят в плен у Эзеля 
(1719) 377, 378

Врангель Георг Юхан (1657–1709), шведский полков-
ник, уроженец Ревеля; прапорщик (1674), адъютант 
герцога Биркенфельдского на французской служ-
бе (1677), в голландской службе (1678), перешел 
на шведскую службу (1680); полковник в корпусе 
А. Левенгаупта, у Лесной командовал финским 
резервным Абосско-Бьернеборгско-Нюландским 
третьеочередным пехотным полком (1708), у 
Полтавы командир Нерке-Вермландского пехот-
ного батальона, пал в Полтавской битве (1709) 176

Всеволод II Ольгович (ум. 1146), великий князь киев-
ский (с 1139) 207

Всеволод Ярославич (в крещении Андрей) (1030–
1093), князь киевский (1076–1077 и с 1078), первый 
правитель Киева с титулом «князь всея Руси» 207

Вячеслав Владимирович (1083–1154) великий князь 
киевский (1139, 1150, 1151–1154) 207

гагарин Матвей Петрович (1658–1721), губерна-
тор Сибири; стольник (с 1686); в товарищах ир-
кутского воеводы, своего брата И.П. Гагарина 
(1691–1693); воевода в Нерчинске (1693–1695), 
глава Сибирского приказа (с 1706), московский 
комендант и глава Оружейной палаты (1707–1710) 
и губернатор сибирский (1708–1719); арестован по 
обвинению в злоупотреблениях (1719), казнен в 
Санкт-Петербурге 217, 338, 376, 377

Гагарин Петр Михайлович, князь, стольник, в Азов-
ском походе хорунжий (1696), тяжело ранен 48

Гагин И.Д. см. Велико-Гагин И.Д.
Гаден фон Даниэль (Семен) (уб. 1682), поляк, врач 

царя Федора Алексеевича; во время Стрелецкого 
бунта подвергнут пыткам, убит 72

Газан-паша см. Морали Хосан-паша
Гази Гирей III (ум. 1708), крымский хан (1704–1707), 

сын Эльхадж Селим Гирея I; брат Девлет Гирея II 
и царевича Шахбаз Гирея, убитого в Черкессии 
(1699); находился с отцом на Родосе в ссылке (1671–
1684); участник сражений за Азов (1695, 1696); 
нур-эддин-султан (1700), поднял восстание про-
тив турок, крымских и буджацких татар, бежал в 
Чигирин, был прощен, после смерти отца вступил 
на престол, умер от чумы 213, 235

Гак, Гаак Самуил, офицер артиллерии, минер, при-
был к осажденному Азову от бранденбургского 

курфюрста Фридриха III (1696), участвовал в осаде 
и взятии Азова, попал в шведский плен (1700) 47, 79

Галаган Игнатий Иванович (ум. 1748), полковник; 
сын рядового запорожского казака: кошевой и 
старшина во главе казацкого отряда послан в 
российскую армию (1706); на стороне И. Мазепы, 
перешел с казаками к Карлу XII (1708), затем пере-
шел на царскую службу, полковник Чигиринского 
полка (1709), после смерти прилуцкого полковни-
ка И. Носа получил его полковничий уряд (1715), 
которым управлял до 1740 178

Гамильтон (Hamilton) (Гамельтон) Хуго Юхан 
(1668–1748), шведский генерал-майор; из швед-
ской семьи шотландского происхождения; лейте-
нант (1692), подполковник (1700), полковник (1702), 
генерал-майор (с 1708), под Полтавой командовал 
конным полком, взят в плен у Переволочны (1709), 
находился в России (до 1723), по возвращении в 
Швецию генерал-фельдмаршал (1734) 184, 186, 
192, 227, 228

Ганнибал (247–183 до н.э.), карфагенский полково-
дец 369

Гаргу К. см. Граге
Гаук (Hauck) (Гук) Христофор (ум. 1717), морской 

поручик на русской службе (с 1704), плавал в 
кроншлотской эскадре (1706), капитан-поручик (с 
1707), комендор (с 1709), командир корабля «Пе-
тербург» (1710), снабжал осаждавших Кексгольм 
провиантом и амуницией; капитан 3-го ранга; ко-
мандир корабля «Архангел Рафаил» (1716) в эска-
дре П.И. Сиверса, крейсировал у Борнхольма; ка-
питан 2-го ранга (1717), командир корабля «Шлис-
сельбург» эскадры П.И. Сиверса 205, 233

Гвариент-и-Ралл (Guarient et Rall) (Дерварнейт) 
Христофор Игнаций де, австрийский граф, ди-
пломат, надворный военный советник; маршал 
посольства в Россию (1684), посланник в Москву 
(1698–1699) 40, 79

Гедимин (1315–1340/41), великий князь литовский (с 
1316) 73

Гемельтон см. Гамильтон Х.Ю.
Геннин (Hennin Georg Wilchelm de) (Геннинг, Геник) 

де Георг Вильгельм (Вилим Иванович) (1676–1750), 
инженер, артиллерист, организатор горно-метал-
лургического дела в России; рекомендован Петру I 
и Ф. Лефорту как искусный пушечный мастер в 
Голландии (1697), поступил в русскую службу 
военным инженером и артиллеристом (1698); по-
ручик от артиллерии (с 1700), затем майор (1706); 
участвовал в осаде Кексгольма (1710), взятии Вы-
борга (1710), комендант Олонца (1713–1719), руко-
водитель строительства Сестрорецких оружей-
ных заводов (1721) 205, 233, 375, 376

Генрих V (1387–1422), английский король (с 1413), 
сын Генриха IV Болингброка из династии Ланка-
стеров 40, 74

Генрих VI (1421–1471), английский король (1422–
1461), сын Генриха V; низложен, убит 74
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Генскин, Хейнске (Генкс, Геншхин) (Henskiu, Hen-
skin, Hanske Johan fon) фон Иоаган Хрестиан, 
российский генерал-майор; по происхождению 
немец; полковник, отличился в сражении при Вар-
шавском мосту в Плоцке (1705), участвовал в битве 
под Калишем (1706), генерал-лейтенант, участник 
битвы под Головчино (1708); командуя драгунским 
Казанским полком в отряде А.Д. Меншикова, уча-
ствовал в битве под Полтавой (1709), освободил 
пленных в Санжарах, после сражения преследо-
вал шведов до Переволочны 25, 69, 172, 183

Гент ван Виллим см. Фангент
Геншхин см. Генскин И.Х.
Георг I (Georg I) (1660–1727), курфюрст ганновер-

ский под именем Георг Людвиг (с 1698), король Ве-
ликобритании и Ирландии (с 1714), сын ганновер-
ского курфюрста Эрнеста Августа и курфюрсти-
ны Софии, внучки Якова I Стюарта; после смерти 
Анны Стюарт первый из Ганноверской династии 
провозглашен английским королем 304, 336, 344–
366, 375, 378, 380

Георгий Дашков, соборный старец Троице-Сергие-
вого монастыря, строитель Троицкого монастыря 
в Астрахани (в 1706) 173

Герберс, шведский комиссар в Пскове 82
Гербильский Г.Ю. 68, 171, 172
Геровский Ю.А. 171
Герц (Görtz), шведский полковник, участник сраже-

ния под Калишем (1706), командовал саксонским 
пехотным полком, взят в плен 133

Герц (Görtz, Goritz) Георг Генрих (Хенрик) фон 
Шлитц (1668–1719), барон (с 1714), дипломат на 
службе у Гольштейн-Готторпского герцогства; 
президент гольштейнского Тайного совета (1709), 
советник Карла XII (с 1714), затем управляющий 
финансов, первый министр финансов; вел предва-
рительные переговоры о мире с российским прави-
тельством (1717); уполномоченный на Аландском 
конгрессе (1718–1719), после смерти Карла XII аре-
стован, обвинен в казнокрадстве, злоупотреблени-
ях, государственной измене, казнен 315, 329, 333, 
340, 341, 356, 373, 374, 378

Гешев см. Эзево-Гешев
Гилденлей см. Гюлденлеве У.К.
Гилленбург, Юлленбург (Гилленбурх, Гинленбург, 

Гинленбурх, Гилембург, Гиммебург) (Сyllenburg) 
Карл фон (1679–1746), граф, шведский посол в 
Англии; воевал в Лифляндии (с 1701); секретарь 
дипломатической миссии (1703), резидент (1710), 
затем чрезвычайный посол в Англии (1715); аре-
стован (1717) в Лондоне по обвинению в участии в 
заговоре с целью свержения Герга I с английского 
престола в пользу Якова Эдуарда Стюарта, обме-
нен на английского резидента в Швеции Джексо-
на; государственный секретарь (с 1718); представи-
тель Швеции на Аландском конгрессе (1718–1719), 
государственный советник (с 1723) 329, 334, 341, 
361, 373, 378

Гиппинг А.И. 158
Гладкой Никита, стрелец, пятидесятник Стремян-

ного полка 76
Глазенап фон, лифляндский дворянин, шведский 

офицер 82
Глебов Федор Никитич, сын стольника; находился 

в Воронеже для охраны флота (1708), сражался 
под Полтавой (1709), майор гвардейского Преоб-
раженского полка (1710–1711), участвовал в Прут-
ском походе (1711), воевал под Фридрихштадтом, 
бригадир (1713), генерал-майор (1715), обер-штер-
кригс-комиссар с сохранением чина майора Пре-
ображенского полка 273

Глебовский Панкратий Софонович, капитан Пре-
ображенского полка; прапорщик (1689), участник 
взятия Ниеншанца (1703), Дерпта (1704), воевал в 
Польше (1707), майор Семеновского полка (1708), 
бригадир (1724) 104, 163

Голиков И.И. 229, 305, 306, 368, 371
Голикова Н.Б. 173
Голицын (Голицен) Василий Васильевич (1643–

1714), князь, боярин (с 1676), фаворит царевны Со-
фьи Алексеевны, стольник при Алексее Михай-
ловиче (1660), главнокомандующий российских 
войск на Украине (1676–1681), глава Пушкарского 
(1676–1677, 1682–1686), Посольского, Малороссий-
ского (1682–1689), Иноземного, Рейтарского (1682–
1690) и др. приказов; в Крымских походах воевода 
Большого полка (1687), воевода Московского раз-
ряда (1689); после опалы Софьи Алексеевны обви-
нен в заговоре, в бездействии в 1689 у Перекопа, 
тайных переговорах крымским ханом Селим Ги-
реем, чародействе, судим, приговорен к лишению 
чинов, имений, к ссылке с семьей в Мезень; раз-
решено жить на Пинежском Волоке (с 1696), где и 
умер 22, 38, 40, 41, 43, 44, 64, 65, 74–77, 177

Голицын Алексей Васильевич (1665–1740), князь, 
боярин (с 1687–1689), сын князя В.В. Голицына, 
спальник, стольник Федора Алексеевича (1676), 
комнатный спальник и стольник Петра I (с 1682), 
выслан в ссылку с отцом (1689), после смерти Пе-
тра I с семьей возвращен из ссылки (1726) 44, 78

Голицын Борис Алексеевич (1654–1714), князь, бо-
ярин, глава приказов Иноземного (1683–1700), 
Казанского дворца (1683–1713), участвовал в Азов-
ском походе 1695, возглавил одну из комиссий 
«стрелецкого розыска» (1698), управляющий госу-
дарством на время выезда царя с Великим посоль-
ством (1697–1698) 65, 76, 77, 85, 169

Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737), князь; 
брат М.М. Голицыных Старшего и Младшего; ка-
питан гвардии Преображенского полка (с 1694), об-
учался морскому делу в Италии (1697–1700), рос-
сийский посланник в Османскую империю (1701); 
комиссар царских войск в Саксонии в (1704–1706); 
управляющий Белгородским разрядом, киевский 
воевода (с 1707), затем губернатор (1710–1721); пре-
зидент Камер-коллегии (1718–1722), сенатор (1718–
1720); проходил по делу П.П. Шафирова, лишен 
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званий, чинов, восстановлен (1723), член Военного 
суда (1723–1724); член Верховного тайного сове-
та (1726–1730); арестован, приговорен к смертной 
казни 128, 169, 172, 213, 239

Голицын Михаил Михайлович Старший (1675–1730), 
князь; барабанщик (с 1687) Семеновского полка; за 
участие в Азовских походах (1695, 1696) получил 
чин капитан-поручика; капитан, под Нарвой ранен 
(1700), пожалован чином майора; подполковник (с 
1701); за штурм Нотебурга (1702) получил чин пол-
ковника Семеновского полка, отличился при осаде 
Ниеншанца (1703), Нарвы (1704), при взятии Мита-
вы исполнял должность бригадира (1705), участво-
вал в Гродненской операции (1706), генерал-майор 
и дивизионный начальник над Семеновским, Ин-
германландским, Вятским и Черниговским пол-
ками; под Добрым командовал пехотной дивизией 
(1708); за отличие при Лесной (1708) получил зва-
ние генерал-лейтенанта; в Полтавской битве (1709) 
командовал гвардией, преследовал шведские во-
йска до Переволочны; штурмовал Выборг (1710); 
участник Прутского похода (1711); командовал вой-
сками в Финляндии (1714–1721), отличился в битве 
с корпусом К.Г. Армфельта при Стур-Кюро (1714); 
генерал-аншеф (с 1714), участвовал в Гангутском 
сражении, баталии у Лапполы (1714); командовал 
гребными судами в сражении у Гренгама (1720); се-
натор (1729–1730) 25, 69, 100, 142, 144–146, 162, 175, 
180, 184, 189, 190, 218, 228, 236, 245, 279, 287, 303, 
304, 315–317, 338, 343, 345, 366, 379–381

Голицын Петр Алексеевич (1660–1722), князь, ком-
натный стольник Петра I (с 1684), затем ближний 
стольник, изучал морское дело в Венеции (с 1699), 
посол в Вене (1701–1704), двинский (с 1705), затем 
архангелогородский воевода (с 1708), архангело-
городский губернатор (1710–1711), сенатор (с 1711), 
обер-комендант Московского гарнизона (с 1712), 
рижский губернатор (с 1713), президент Коммерц-
коллегии, киевский губернатор 380

Голицын Петр Михайлович (1682–1722), князь, по-
ручик (с 1695), капитан (с 1698), майор (с 1709), 
подполковник (в 1709–1720) гвардейского Семе-
новского полка, армейский генерал-майор (с 1716), 
генерал-поручик (с 1720); глава розыскной Канце-
лярии своего ведения (1717–1722), член Верховного 
суда над царевичем Алексеем (1718) 338, 376

Голицына Авдотья Ивановна (урожд. Стрешнева), 
вдова князя В.В. Голицына 78

Голицыны 77
Головин Автомон (Автоном) Михайлович (1667–

1720), боярин, ближний стольник; командир Пре-
ображенского и Семеновского полков; участвовал 
во втором Архангельском походе (1693–1694); ге-
нерал, затем и полковник Преображенского полка 
(1695); участвовал во взятии Азова (1696); генерал 
от инфантерии, участник Керченского похода 
(1699); под Нарвой командовал дивизией, взят в 
плен (1700), находился в Швеции; вместе с Ю. Тру-
бецким обменен на К.Г. Реншельда (1718) 48, 51, 78, 
91, 93, 158, 159, 160, 249, 308, 309

Головин Алексей Алексеевич, полковник; столь-
ник, брат Ф.А. Головина, его камердинер в Вели-
ком посольстве (1697), оставлен в Берлине для 
обучения военному делу, математике; в дивизии 
А.И. Репнина участвовал в битве при Головчино 
(1708); под Полтавой командовал Копорским пол-
ком (1709) 179

Головин Иван Алексеевич, в составе Великого по-
сольства (1697–1698), обучался корабельному ма-
стерству на Ост-Индской верфи в Амстердаме 83

Головин Иван Михайлович, Бас (1680–1737), участ-
ник Великого посольства (1697–1698), обучался на 
Ост-Индской верфи в Амстердаме корабельному 
мастерству, в Венеции галерному строительству 
и итальянскому языку (с 1701); полковник (1716), 
генерал-майор (с 1712), в морском Гангутском сра-
жении (1714) командовал отрядом из девяти галер, 
обер-сарваер (с 1717), ведал Петровскими Олонец-
кими железоделательными заводами (с 1720), ка-
мер-советник Адмиралтейств-коллегии (с 1720), 
сопровождал Петра I в Прутском походе (1722), 
генерал-кригс-комиссар флота в вице-адмираль-
ском ранге и член Адмиралтейств-коллегии (с 
1725), генерал-аншеф (с 1730) 83, 184, 227, 246

Головин Михаил Петрович (ум. 1689), боярин (с 
1682), князь, стольник (1660), воевода казанский 
(1665) и смоленский (1675), окольничий (1677), су-
дья Земского приказа (1676–1678 и 1682), воевода 
ярославский (1678), после казни князей Хованских 
глава Думской комиссии (1682) 38, 74

Головин Николай Федорович (1695–1745), граф; в 
Голландии и Англии обучался морскому делу 
(1708–1717); подпоручик, затем лейтенант (1717); 
доверенное лицо Петра I, курьер к адмиралу Дж. 
Норрису (1719); адмирал (с 1733) 304, 379

Головин Семен Васильевич (ум. 1634), боярин, вое-
вода, посол Василия IV Шуйского в Швецию (в 
Выборг) (1609) 158

Головин Федор Алексеевич (1650–1706), граф (1701), 
боярин, стольник, окольничий (с 1685), глава «ве-
ликого и полномочного» посольства в Манчжурии 
(1686–1689), заключил Нерчинский мир с мань-
чжурской Циньской империей (1689), участвовал 
в Азовских походах (1695, 1696), глава Оружейной, 
Золотой и Серебряной палат (с 1697), приказов 
Воинского морского (1698–1707) и Посольского 
(1700–1706); второй посол Великого посольства 
(1697–1698), вел переговоры о присылке специали-
стов в Россию и обучении русских за границей, 
о закупке флотских снастей и пушек, адмирал, 
кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1699), 
командир эскадры в Керченском походе (1699), ге-
нерал-фельдмаршал (с 1700), руководил Навигац-
кой школой в Москве (1701), участник осады Ноте-
бурга (1702) и участник взятия Ниеншанца (1703), 
скончался в Глухове на пути из Москвы в Киев 22, 
51, 54, 59, 64, 66, 67, 79, 83, 87, 108, 159, 164, 168

Головкин Гавриил Иванович (1660–1734), граф 
(1707), первый российский канцлер (с 1709); боя-
рин, стольник (1677–1686), комнатный стольник 
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(1686–1689), постельничий Петра I (1689), участ-
ник Великого посольства (1697–1698); участвовал 
во взятии Ниеншанца (1703), осады и взятия Нарвы 
(1704), глава Посольской канцелярии и Посольско-
го приказа (1706–1717); полномочный представи-
тель Петра I на польских сеймах (с 1707); участник 
Прутского похода (1711), глава Комиссии по рас-
следованию злоупотреблений по казенным подря-
дам (1713); сопровождал Петра I в поездке по Евро-
пе (1716–1717); сенатор (1717–1721, 1723–1725, 1730), 
президент Коллегии иностранных дел (1717–1734) 
108, 164, 177, 178, 188, 313, 382

Гольденберг Л.А. 6–10, 18, 61, 63
Гольст (Hülst) (Голост) Михаил (уб. 1713), капитан 

Семеновского полка (1698), отличился при штурме 
Дамма, убит 284

Гольц, Гольтц Георг Генрих фон дер (Goltz Heinrich) 
(1648–1725), барон бранденбургский, полковник 
прусской службы; служил в голландской, поль-
ской армиях; полковник, начальник штаба рус-
ского вспомогательного корпуса (с 1705), коман-
довал русским вспомогательным полком в битве 
при Фрауштадте (1706), польский генерал-майор 
(1707), по рекомендации Л.-Н. Алларта принят в 
русскую службу в чине генерал-фельдмаршал-
лейтенанта; участник баталии при Головчино 
(1708), отдан под кригсрехт, отправлен в Польшу 
против войск С. Лещинского; разбил корпус Я. Са-
пеги (1709) 142, 170, 171, 174, 175, 187, 189, 229, 230

Гольцман (Holtsman) (Колцман) Давыд Генрих, 
бранденбургский военный инженер, прибыл к взя-
тию Азова (1696) 47, 79

Гончарова Т.Н. 309
Горбов Иван Степанович, полковник кавалерии; 

стряпчий (1691), стольник (1692); участник осады 
и штурма Нарвы (1704), в бою у Варшавского мо-
ста командовал русско-саксонским полком (1705), 
генерал-майор (1707), бригадир драгунского полка 
69, 117

Гордиенко Гордей, брат Костантина Годиенко, взят 
в плен у Синявы (1711) 219

Гордиенко Константин Гордеевич, Гордиенко-Голов-
ко Кость (Костка) (ум. 1733), кошевой атаман Запо-
рожского войска (1704–1705, 1707–1709, 1710–1713, 
1728); перешел на сторону Мазепы и Карла XII, по 
соглашению с Девлет Гиреем II присоединил каза-
чьи войска к татарской армии (весна 1709) 217, 236

Гордон Август Якоб (Яков Петрович) (1664–1746), 
полковник, сын генерала П.И. Гордона, взят по 
рекомендации отца в русскую службу (1687); пол-
ковник, прислан к Азову с начальными людьми и 
тамбовскими солдатами, командовал Тамбовским 
полком, принимал участие в осаде и взятии Азова 
(1696); под Нарвой взят в плен (1700), бежал (1702); 
принимал участие во взятии Нотебурга (1702) 99; 
уп. его полк 162

Гордон Андрей Петрович, подполковник, сын 
П.И. Гордона; под Нарвой взят в плен (1700), бежал 
из плена с князем Я.Ф. Долгоруким (1711) 248

Гордон, Гардон (Gordon) Патрик Леопольд фон 
Аклериус (Петр Иванович) (1635–1699), генерал-
аншеф и контр-адмирал; знатного шотландского 
рода; служил (с 1654) трижды в шведских, дважды 
польских войсках; находился в шведском и поль-
ском плену; в Австрии приглашен З.Ф. Леонтье-
вым на русскую службу в чине майора (1661); под-
полковник (с 1662), полковник (с 1665), участвовал 
в Чигиринских походах (1677), генерал-майор 
(1678), после Крымского похода 1687 полный гене-
рал, участник походов Архангельских (1693, 1694), 
Кожуховского (1694), Азовских походов (1695, 
1696); во главе Бутырского полка участвовал в раз-
громе восставших стрельцов (1698), оставил в на-
следие дневник, охватывающий всю жизнь (окон-
чен 31 декабря 1698 года) 22, 32, 33, 38, 40, 46, 51, 56, 
57, 64, 74, 75, 78, 84, 85

Горелов В.А. 304
Горленко Дмитрий, полковник казачьего Прилуц-

кого полка при взятии Азова (1696) 81
Горн 329, 333 ошибочно, см. Герц Г.Г.
Горн, Хорн, Хурн (Horn) Арвид Бернхард (1664–

1742), граф (с 1706), канцлер Швеции в 1719–1738; 
на военной службе с 1682; генерал-майор (с 1700); 
воспитатель Карла Фридриха Гольштейн-Гот-
торпского (с 1702); полномочный представитель 
Карла XII на Варшавском сейме (1704); генерал-
лейтенант (с 1704), королевский эмиссар в Польше, 
взят в плен саксонскими войсками в Варшаве; об-
менен на генерал-лейтенанта Л.-Н. Алларта (1705); 
способствовал избранию на престол С. Лещин-
ского и заключению Альтранштадтского мира 
(1706), президент Канцелярии и глава риксдага 
(1710–1718) 98, 167, 179

Горн, Хорн, Хурн (Horn) Густав Арвид, сын А.Б. Гор-
на; подполковник (1706), под Калишем А.Д. Мен-
шиковым передан Августу II в числе пленных 
(1706); сражался у Лесной (1708); полковник конно-
го полка под Полтавой, взят в плен (1709), отпущен 
в Швецию на реверс (1715) 186, 228

Горн, Хорн, Хурн (Horn) Хеннинг (Геннинг) Ру-
дольф (1651–1730), граф (с 1719), генерал-майор, 
бургомистр Нарвы; родился в шведской семье в 
Померании; в шведской военной службе с 13 лет, 
подполковник (1679), комендант Кексгольма (с 
1681); генерал-майор (с 1695), комендант Нарвы и 
обер-комендант всех крепостей Ингерманландии, 
командовал обороной Нарвы, удостоен титула ба-
рона (1700), после сдачи Нарвы взят в плен (1704), 
отправлен с семьей в Москву, позже обменен на 
Л.-Н. Алларта (1706), генерал-фельдцейхмейстер 
(1707); член риксдага 91, 110, 116–118, 119, 121–123, 
159, 166, 167, 344

Господин Капитан см. Петр I
Госслер (Gossler, Gosseler) Мартын Петрович (Мар-

тин, 1669–1735), гольштинский немец, принят в 
русскую службу штурманом (1698), комендер (с 
1710), капитан 3-го ранга (с 1713), капитан 1-го 
ранга (с 1717), надзирал за постройкой и воору-
жением судов на Волге (1722), заведовал морской 
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корабельной командой в Петербурге (1723), при-
сутствовал в Адмиралтейств-коллегии (с 1724), 
находился на Олонецких заводах (1725) 367

Гофф Иоганн, минер, прислан к Азову из Священ-
ной Римской империи (1696) 78

Гошка (Гусков) Ян (ум. 1706), голландский капитан 
артиллерии; в Утрехте обучал царевича Алексан-
дра Арчиловича пушечному делу (1697), нанят в 
русскую службу (1698) 47, 79

Граан, Гран Андерс, шведский капитан 50-пушеч-
ного линейного корабля «Вахтмейстер», участник 
Гангутской баталии (1714) 291

Граге (Graage), Гаргу Казимир де (уб. 1700), инже-
нер-полковник артиллерии, австриец, прислан к 
Азову из Священной Римской империи (1696), уча-
ствовал в сражении со стрельцами под Воскресен-
ским монастырем (1698), участвовал в сражении 
под Нарвой, взят в плен, убит 47, 78

Греверт см. Гвариент-и-Ралл
Греков Кирилл Гордеевич (уб. 1696), стольник, 

участник осады Азова (1696), убит под Азовом 48
Григорьев Б.Н. 66, 68, 70, 78, 79, 82, 83, 159, 160, 170, 

172–175, 178–180, 226, 302, 309, 311, 312, 318, 319
Гротгаузен (Grothausen), Гротгусен, Гротхюсен 

Христиан Альбрехт (Гродгузен, Грот Гузен, Грол-
гузен) (1680–1715), шведский офицер, казначей 
Карла XII, находился в Бендерах при Карле XII 
в чине генерал-майора (1709), убит при штурме 
острова Рюген 242, 243, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 
263, 267, 293, 295, 298, 303, 319

Груббе (Груебб), шведский капитан 58-пушечного 
корабля «Верден», участник боевых действий у 
полуострова Гангут (1714) 291

Грунд Георг, советник датского короля Фредери-
ка IV, чрезвычайный и полномочный датский по-
сланник в России (1705–1708), после отзыва его 
сменил Ю. Юль 137, 172

Грунд Христофор, шведский капитан 54-пушечно-
го корабля «Лифлянд», участник боевых действий 
у полуострова Гангут (1714) 290

Грушевская см. Агафья Семеновна
Гуалтьери Филипп Антонио (ум. 1728), Папский 

нунций во Франции (с 1700), кардинал (с 1706) 370
Губенкова Г.В. 8
Гулиц Андрей (Генрих), российский полковник, 

взят в плен под Нарвой (1700), бежал из Швеции с 
Я.Ф. Долгоруким (1711) 248

Гулиц Ефим (Иоахим) Андреевич, полковник, пере-
веден из кавалерии в пехотный полк (1702), сра-
жался у Нотебурга (1702), находился в Саксонии 
под командой Д.М. Голицына (1706–1707), сражал-
ся под Фрауштадтом (1706), против булавинцев на 
Дону (1708), под Полтавой (1709), после расформи-
рования полка в Померании (1712) состоял при ца-
рице Екатерине Алексеевне (до 1713) 100, 162

Гумпа, во время боевых действий у Гангута капи-
тан шведской бригантины «Поллукс» (1714) 318

Гундертмарк Тихон Христофорович, стрелецкий 
пол ковник, его полк участвовал в Азовских похо-
дах (1695, 1696), и как один из четырех восставших 
в Москве был расформирован (1698); принял полк 
умершего М.И. Трейдена (в 1701) 81, 84

Густав II Адольф (Gustaf II Adolf) Ваза (1594–1632), 
шведский король (с 1611), погиб при Лютцене 74

Гутман Петр, в составе Великого посольства (1697–
1698), обучался корабельному мастерству на Ост-
Индской верфи в Амстердаме 83

Гутменш Иоганн (Ян) (уб. 1682), помощник лично-
го врача царя Федора Алексеевича Д. фон Гадена; 
убит во время стрелецкого бунта 72

Гуусман, Гусман, шведский капитан 66-пушечного 
корабля «Вестманланд», состоял во флоте Г. Ват-
транга, крейсировавшего у финских берегов, 
участник боевых действий у полуострова Гангут 
(1714) 291

Гюлденлеве (Гулденлев, Гилденлей) Ульрих 
Кристиан (1678–1719), граф Самсее, генерал-адми-
рал; внебрачный сын датского короля Кристана V; 
командовал датским флотом (с 1709), оборонял 
Копенгаген (1712), принимал участие в походе со-
юзного флота к Борнгольму под командованием 
Петра I (1716) 324, 325

Гютнер, Гинтер (Gühtner) Иоганн (Иван Яковлевич) 
(1670–1729), генерал-майор; родился в Данциге; 
бомбардир в голландских войсках, участвовал 
в Нидерландской войне 1696–1697; в Голландии 
нанят в русскую службу (1698); капитан Бомбар-
дирской роты Преображенского полка; участник 
сражения под Нарвой (1700), произведен в чин 
майора; участник осады и взятия Ниеншанца 
(1703), Нарвы (1704), Митавы (1705); полковник от 
артиллерии (с 1706); после сраженияй при Голов-
чино, Лесной, удостоен чина генерал-майора от 
инфантерии с оставлением чина полковника от 
артиллерии (1708); в Прутском походе в чине гене-
рал-лейтенанта (1711) 184, 227

д‘антене см. Пардайн
д’Акоста Ян (La Kosta, Dacosta) (Докоста) (ок. 1660), 

придворный шут «герцог лапландский», «князь са-
моедский»; португалец; привезен Петром I из Гам-
бурга, где он был биржевым маклером (1717) 340

д’Отрош Жан Шапп (1722–1769), аббат, француз-
ский астроном, путешественник 6

д’Эстре Виктор Мари (1660–1737), граф и герцог 
д’Эстре, политик, маршал Франции (с 1703), член 
Французской академии (с 1715), пэр (с 1723) 371

Давыдов И.И., князь, стольник 80
Давыдов Лев Васильевич (уб. 1696), жилец, участ-

ник осады Азова (1696), умер (по реестру А.С. Ше-
ина, тяжело ранен) 48

Дадыкина М.М. 9, 15
Далтабан Гази Мустафа-паша (казн. 1703), верхов-

ный везир (сентября 1702–январь 1703), из рядо-
вого янычара дослужился до аги; несмотря на 
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безграмотность, был назначен бейлербеем Бос-
нии; бейлербей Багдада (1702), верховный везир 
(по протекции великого муфтия Сейида Хаджи 
Фейзуллах-эфенди), сменил Кепрюлю Амджа-за-
де Хюссейн-пашу, сторонник войны с Россией; в 
результате интриг султан-валиде (вдовствующей 
султанши) Гюльнаши Эметтулах, обвинен в заго-
воре против великого муфтия, выслан из Эдирне, 
обезглавлен 88

Дальберг (Dahlbergh) Эрик Йонсон (Енссон) (1625–
1703), граф, шведский генерал-фельдмаршал, ко-
мандующий государственными фортификация-
ми; управляющий всеми крепостями Ингрии и 
Карелии, генерал-квартирмейстер Швеции (1674), 
граф, член Королевского совета (с 1693), генерал-
губернатор Риги (с 1696), отразил войска Авгу-
ста II у Риги (1700) 52, 53, 54, 66, 82

Дальдорф (Дардарф) Юхан Валентин (уб. 1715), 
шведский генерал; генерал-адъютант герцога 
Гольштейн-Готторпского Фридриха I (1697), адъ-
ютант Карла XII (с 1702), защищал Варшавский 
мост (1705), участник сражения у Лесной (1708) и 
Полтавской битвы, отступил с Карлом XII в Бен-
деры (1709), участник «калабалыка» (1713), после-
довал за Карлом XII в Швецию (1714), участник 
баталии при Штральзунде (1715), убит при осаде 
острова Рюген 258, 260, 298, 299

Данилов Михаил А., стряпчий, участвовал во взя-
тии Азова (1696) 80

Дардарф см. Дальдорф Ю.В.
Дауд-паша, комендант Брэилы, защищал крепость 

при осаде русскими войсками (1711) 226
Дашков Алексей Иванович (ум. 1733), князь; столь-

ник царицы Прасковьи Федоровны (с 1696); в со-
ставе посольства А.А. Матвеева в Гаагу (1699); с 
1704 находился в Варшаве, резидент в Польше 
(1712–1715), посланник в Константинополе (1718–
1723), подписал договор о «вечном» мире с Турци-
Османской империей (1719) 362, 381

де Ла Тур, де Латур, Турн-и-Таксис (Thurn und Taxies, 
de la Tour), римско-германский принц 369

Де ла Фей, французский механик 371
де Ливри, маркиз 371
де Тесе см. Рене де Фруле
Девгерин Д.И., полковник пехотного полка у Ноте-

бурга (1702) 100, 162
Девесилов (Григорий?), капитан-поручик гвардии 

Семеновского полка 316
Девлет Гирей II (Делвет Жерай) (ок. 1648–1718), 

крымский хан (25 марта 1699 – 26 декабря 1702, 26 
декабря 1707 – 29 марта 1713), старший сын Эль-
хадж Селим Гирея I, нур-эддин-султан (с 1683), 
калга (с 1691), участник сражений за Азов (1695, 
1696); бежал в Кабарду, прощен (1703); арестовал 
Карла XII (1713), за что был низложен Ахмедом III, 
скрывался в Кабарде, арестован, сослан 55, 60, 61, 
83, 88, 142, 209, 210, 217, 219, 223, 225, 233–236, 238, 
239, 243, 249, 253–255, 257, 265, 266, 311, 312

Дежимон (Димон) Ян (Иван Андреевич) (ум. 1723), 
российский капитан, по происхождению француз; 
принят в галерный флот капитаном 3-го ранга 
(1709), участник Гангутской баталии (1714), капи-
тан 1-го ранга (1718), капитан-командор в галерном 
флоте (1719), умер в Санкт-Петербурге 290

Дезальер (Desalleurs, Des Alleurs) (Дезалвер, Деса-
лер) Пьер Пюшо (1643–1725), маркиз; француз-
ский посол в Мукачове при Ф. Ракоци (1704–1709), 
сменил французского посланника Ш. Ферриоля в 
Константинополе (апрель 1710), сторонник войны 
Турции с Россией 70, 209, 210, 233, 255, 265, 268, 
269, 293, 309, 310

Декудре см. Кудре
Делагарди (Делогорди) Магнус Габриэль (1583–

1652), граф, шведский полководец; уп. полк его 
имени (1708) 149, 176

Делагарди Якоб Понтус (1583–1652), граф, швед-
ский полководец; захватил русские крепости Ко-
релу, Новгород, Ямгород и др. (1610) 158

Делем 371
Дельден Беккер фон (Delden Böcker fon) Вильгельм, 

Вилим Вилимович (Делдинг, Фонделдин) (1662–
1745), генерал-майор, ревельский обер-комендант 
(с 1713); из обрусевшей немецкой семьи; прапор-
щик (с 1678), полковник (с 1698); эстляндский лан-
драт (1712), генерал-поручик (с 1726) 345, 347, 380

Деляп Джон (John Delapp), поручик, служил в ан-
глийском флоте матросом (с 1690); принят в рус-
скую службу Н.А. Сенявиным (1713), поручик (с 
1714), капитан-поручик (с 1715); участвовал в ба-
талии у Эзеля (1719), произведен в чин капитана 
3-го ранга; капитан 2-го ранга (с 1725), находился 
в Кронштадте; уволен с обещанием не служить во 
флоте государства, ведущего военные действия 
против России (1729) 339, 377, 378

Денгоф (Denhof) (Деков) Станислав Эрнст (1673–
1728), граф, ловчий (1697–1704), мечник коронный 
(1704–1722); участник Калишской баталии (1702); 
сторонник Августа II, маршалок генеральной Сан-
домирской конфедерации (1702), гетман польный 
литовский (1709–1721), принимал участие в Пол-
тавской битве 138, 172, 230, 237

Депру, Депроу см. Пру
Джеймс, Яков, Иаков (англ. James, фр. Jacgues) Эд-

вард Стюарт (1688–1766), принц Уэльский; сын 
Джеймса II Стюарта (Иакова II), сводный брат 
Анны Стюарт; вывезен отцом во Францию (1688); 
после смерти отца (1701) один из претендентов на 
английский престол, поддерживаемый правящей 
партией и французским правительством; Людови-
ком XIV признан английским королем (Иаков III) 
(1712); вернулся в Шотландию (1715) для руковод-
ства восстания яковитов, поддерживающих коро-
левский дом Стюартов, получил поражение; был 
женат на принцессе Марии Клементине Собеской, 
внучке Яна Собеского (1719) 304, 378

Джеффрис, Джеффрейз (Jefferies, Jeffrys, Jeffryеs) 
(Ефрейс, Ефрем, Жефрейс, Эфри, Еверс) Джеймс, 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

401

секретарь английского посольства при Карле XII 
(с 1709), свидетель Прутского похода (1711), «кала-
балыка» (1713), находясь в Бендерах и Варнице, в 
донесениях регулярно сообщал о происходившем 
(1714), английский резидент в Петербурге (1719), 
осенью отозван из России 217, 236, 257, 258, 263, 
311, 335, 354, 375

Джон Ланкастерский (1389–1435), герцог Бедфорд-
ский, сын Генриха IV, правил за малолетнего Ген-
риха VI совместно с герцогом Глостерским Хэм-
фри (1422–1435) 74

Дзялынский Томаш, воевода хелминский, чрезвы-
чайный польский посол (1704) 168

Дидрихштейн Фердинанд Иосиф фон (ум. 1698), ав-
стрийский фюрст (с 1655) 75

Дитрихсен (Дидрих), шведский капитан, взят в плен 
при взятии Штеттина (1713), поступил в русскую 
службу в чине лейтенанта (1720), уволен (1721) 281

Дмитриев-Мамонов Иван Ильич (1680–1730), ка-
питан (с 1701), майор (с 1709) Семеновского полка, 
глава Розыскной канцелярии (1717–1722), брига-
дир (с 1718), советник Военной коллегии (с 1719), 
генерал-майор, член Вышнего суда (1723–1726), 
поручик Кавалергардской роты (с 1724) 377

Долгова С.Р. 62
Долгорукий, Долгоруков Василий Владимирович 

(1667–1746), брат Ю.В. Долгорукого, князь, столь-
ник при царях Иоанне и Петре Алексеевичах (с 
1685), капитан гвардейского Преображенского 
полка (в 1705), затем майор (в 1708), управлял де-
лами на Украине, подавил восстание булавинцев 
(в 1708), генерал-поручик (в 1709), подполковник 
гвардейского Преображенского полка (в 1710–
1712), надзирал за ведущимся Нижегородской 
губернии строительством на Котлине (1714), под-
вергся опале по делу царевича Алексея (1718), 
лишен чинов, орденов, приговорен к ссылке в Со-
ликамск, возвращен Екатериной I (1724); генерал-
аншеф, главнокомандующий войсками на Кавказе 
(с 1726), генерал-фельдмаршал и член Верховного 
тайного совета (с 1728), сенатор и президент Во-
енной коллегии (с 1730), находился в ссылке в Со-
ловецком монастыре (с 1739), освобожден, восста-
новлен в званиях и должностях (1741) 25, 69, 142, 
174, 281, 316, 367, 369, 373, 376

Долгорукий, Долгоруков Василий Лукич (ок. 1672–
1739), князь, стольник (с 1691), резидент в Польше 
(с 1706), представитель Петра I на Львовской валь-
ной раде, посол в Дании (1707–1720) и во Франции 
(1720–1723), тайный советник (с 1715); сенатор, на-
ходился с дипломатической миссией в Польше (с 
1723), действительный тайный советник (с 1725), 
киевский генерал-губернатор (с 1727), член Вер-
ховного тайного совета (с 1728), сибирский губер-
натор (1730), в связи со следствием по делу Долго-
руких сослан в деревню, позже в Соловецкий мо-
настырь (1730), этапирован в Шлиссельбург (1739), 
обвинен в составлении подложного завещания 
Петра II и приговорен к отсечению головы, казнен 
в Новгороде 137, 171, 177, 231, 342, 347, 379

Долгорукий, Долгоруков Владимир Дмитриевич 
(ум. 1701), князь, боярин, начальник Разбойного 
приказа (с 1681), участвовал в Крымских походах 
(1687, 1689), полковой воевода во втором Азовском 
походе (1696); возглавил одну из комиссий «стре-
лецкого розыска» (1698) 85

Долгорукий, Долгоруков Григорий Федорович 
(1656–1723), князь, стольник; младший брат 
Я.Ф. Долгорукого; стольник комнатный столь-
ник царевны Натальи Алексеевны (с 1671), ком-
натный стольник царя Федора Алексеевича (с 
1676); капитан Преображенского полка (с 1695), 
участник Азовских походов 1695, 1696; обучался 
морским наукам в Италии (1696–1698); комнат-
ный стольник, воевода ростовский (с 1698); гене-
рал-адъютант царя, посланник к Августу II (1700); 
чрезвычайный посланник в Варшаве (1701–1706, 
1709–1712, 1715–1717); руководил выборами гет-
мана (1708); с 1709 на военной службе, участник 
сражения под Полтавой, действительный тайный 
советник; сенатор (с 1717); похоронен в Алексан-
дро-Невской лавре 95, 137, 152, 161, 178, 192, 229, 
230, 301

Долгорукий, Долгоруков Михаил Юрьевич (уб. 
1682), князь, боярин (с 1671); сын Ю.А. Долго-
рукого; стольник (с 1638), комнатный стольник 
(с 1661), возглавлял приказы Казанского дворца 
(1672–1679), Рейтарский и Иноземный (1680–1681), 
Хлебный, Смоленский и Стрелецкий (1682), убит 
во время стрелецкого бунта 29, 71

Долгорукий, Долгоруков Юрий Алексеевич (уб. 
1682), князь, боярин (с 1648), отец М.Ю. Долгору-
кого; стольник (1627), воевода в Белеве (1643–1644), 
в Путивле (1647–1648); судья Сыскного приказа 
(1648–1653, 1654, 1676–1680); участник русско-поль-
ский войны 1654–1667; воевода в Туле и под Моги-
левом (1660–1661); подавлял восстание С. Разина 
под Симбирском (1671); глава Стрелецкого (1676–
1682), Счетного, Ямского и Казанского дворца (с 
1678), Доимочного приказов (1680–1682), убит во 
время стрелецкого бунта в Москве 29, 30, 71

Долгорукий, Долгоруков Юрий Владимирович 
(1666–1707), князь, полковник; брат Василия Долго-
рукого; стольник (с 1682); полковник и майор гвар-
дии Преображенского полка (1707), послан на усми-
рение булавинцев и для розыска и переписи беглых, 
убит казаками в Шульгинской станице 25, 69, 142

Долгорукий, Долгоруков Яков Федорович (1639–
1720), князь; стряпчий, стольник (с 1672); комнат-
ный стольник Петра I (с 1682); участник Крымских 
походов (1687, 1689); судья Московского Судного 
приказа (1689–1697); участник Азовских походов 
(1695, 1696), полковой воевода во втором Азовском 
походе (1696), охранял южные границы России от 
набегов крымских татар; ближний боярин (с 1698); 
попал в шведский плен под Нарвой (1700); бежал 
с группой военнопленных (1711); сенатор (с 1712); 
находился под следствием (с 1717); президент Ре-
визион-коллегии (с 1717) 85, 92, 93, 160, 241, 248, 
249, 308, 309, 338, 376
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Дорлеан см. Филипп II Орлеанский
Дормфельт Ф., шведский капитан 82
Дорошенко Петр Дорофеевич (1627–1698), наказной 

гетман Правобережной Украины (1665–1676); пи-
сарь Чигиринского полка (с 1649), прилуцкий пол-
ковник (с 1650); посол Б. Хмельницкого в Москве 
(1659), чигиринский полковник (с 1660), генераль-
ный есаул (с 1663), черкасский полковник (1665); 
привел к присяге в турецкое подданство Право-
бережную Украину (1669), войсками И.С. Самой-
ловича и Г.Г. Ромодановского осажден в Чигирине 
(1676), взят в плен, передал гетманство И.С. Са-
мойловичу, отправлен в Москву, присягнул на вер-
ность России; вятский воевода (1682); 1692 на Укра-
ине пытался поднять восстание против России 212

Досифей Нотара (1641–1707), патриарх Иерусалим-
ский (с 1699) 235

Дубасов Автоном Иванович (уб. 1706), бомбар-
дир Преображенского полка; участник боя в Вы-
боргской губе (1706), погиб во время абордажа 
шведского бота «Эсперн», похоронен в Санкт-
Петербурге 25, 69

Дубровский Федор Петрович (казн. 1718), проходил 
по делу царевича Алексея, казнен 376

Дуглас (Douglass, Duglas) (Дуклас) Густав Отто фон 
(1687–1771), граф, генерал-адъютант К.Г. Реншельда; 
участвовал в Полтавской битве, парламентер под 
Переволочной, взят в плен (1709); перешел в русскую 
службу (1714), эстляндский индигенат (1714–1715), 
генерал-губернатор Абова (1715–1721), ревельский 
ландрат (1716), генерал-майор (с 1725) 185

Дулак-мурза (уб. 1696), азовский паша, убит при 
взятии Азова 49, 80

Дурной Иван Данилович (уб. 1696), стольник, 
участник осады Азова (1696), убит под Азовом 48

Дурной Федор Данилович, стольник, участник 
Азовского похода, тяжело ранен (1696) 48

Дюбен (Дюбес) Густав фон (1659–1726), шведский 
барон, гофмаршал Карла XII; денщик Карла XII 
(с 1682), затем секретарь королевской канцелярии, 
сопровождал Карла XII в военных походах; под 
Полтавой взят в плен (1709), отпущен на реверс, 
последовал в Бендеры, затем в Демирташ 267

Дювивье Жан (Jean Duvivier) (1687–1761), чеканщик, 
главный художник-медальер Парижского монет-
ного (1719–1729) 370

Дюкер (Düker, Dükker) (Дукер) Карл Густав фон 
(1663–1732), граф (с 1719), шведский полковник; 
генерал-адъютант; родился в Лифляндии, пол-
ковник (в 1703), при защите Веприка командовал 
Немецким вербованным полком (1708–1709), под 
Полтавой конным полком, парламентер под Пере-
волочной, взят в плен (1709), отпущен на реверс в 
Стокгольм (1710), не возвратился; генерал-майор, 
комендант Штральзунда (с 1712), фельдмаршал (с 
1719) 185, 296

Дю-Пре Жан (du Pre, Dupre Jan), Дюпре Иван Яков-
левич (Дубрей) (ум. 1730), российский генерал, по 

происхождению француз; нанят в русскую службу 
в чине подполковника (1698), бригадир Ингерман-
ландского полка (1712), генерал-майор (с 1713), ге-
нерал-лейтенант (1726), губернатор Смоленска 283

Дюринг (Dürring) (Дюрнич, Дюрничь) Отто Фри-
дрих фон (уб. 1715), шведский полковник; участ-
ник Полтавской баталии (1709), отступил с Кар-
лом XII в Бендеры, находился в Варнице, участник 
«калабалыка» (1713), отправлен с Карлом XII в 
Демотику; сопровождал Карла XII в Штральзунд 
(1714), погиб в битве при Штральзунде 295–296, 
298, 299, 319

евгений Савойский (Eugen von Savoyen), Эжен-
Франсуа де Савуа-Кариньян (1663–1736), принц 
Савойский, маркграф Салуццо, граф де Суассон; 
австрийский полководец; сын графа Евгения-Мо-
риса де Суассона и Олимпии Манчини, внучатый 
племянник Мазарини; волонтер в австрийской ар-
мии (с 1683), генералиссимус (с 1697), участвовал 
в войне за Испанское наследство 1701–1714, по-
терпел поражение при Денене (1712), участвовал 
в Австро-турецкой 1716–1718 и войне за Польское 
наследство 1733–1735 86, 172, 319, 331, 372

Евдокия Алексеевна (1650–1712), царевна, дочь царя 
Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Ми-
лославской, единокровная сестра царевны Софьи 
Алексеевны 44, 78

Евдокия Федоровна (урожд. Лопухина Авдотья Ил-
ларионовна, в ионичестве Елена) (1670–1731), ца-
рица (с 1689), первая супруга Петра I; отстранена 
Петром I (1694), насильно пострижена, отправле-
на в Суздальско-Покровский девичий монастырь 
(1698); привлечена к розыску по делу царевича 
Алексея, сослана в Староладожский Успенский 
мо настырь (1718), после смерти Петра I Екатери-
ной I переведена в Шлиссельбургскую крепость; 
освобождена Петром II, после вступления его на 
престол, возвращена в Москву, умерла в Новоде-
вичьем монастыре, куда выехала добровольно по-
сле смерти Петра II 44, 76, 376

Езыков см. Языков И.М.
Ейштель см. Епшельд
Екатерина I Алексеевна (урожд. Марта Скаврон-

ская, в крещ. Екатерина Веселовская) (1684–1727), 
российская императрица (с 1725); вторая супруга 
Петра I; обвенчана с Петром I в 1712, коронована 
императрицей в 1724, после смерти Петра I всту-
пила на престол (1725) 21, 63, 223, 238, 245, 248, 305, 
308, 313, 322, 328, 367, 369, 372, 371

Екатерина II Алексеевна (урожд. Софья Фредерика 
Августа Анхальт-Цербстская) (1729–1796), рос-
сийская императрица (с 1762); супруга великого 
князя Петра Федоровича (императора Петра III) (с 
1745) 6, 18, 20, 21, 61, 63

Екатерина Алексеевна (1658–1718), царевна, дочь 
царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны 
Милославской, единокровная сестра царевны Со-
фьи Алексеевны 36, 44, 73, 78
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Екатерина Иоанновна (Ивановна), царевна, герцоги-
ня Мекленбургская; дочь царя Иоанна Алексееви-
ча; супруга герцога Карла Леопольда Мекленбург-
Шверинского 36, 366, 367

Елагин С.И. 79, 81, 82, 83, 87, 88
Елизавета (Елисавета) I Петровна (1709–1761), дочь 

царя Петра I и Екатерины Алексеевны, импера-
трица (с 1741) 7, 18, 61, 84, 163, 229, 381, 382

Елизавета Христина см. Элизабет Кристина
Елизарьев Леонтий, пятисотский Стремянного 

стре лецкого полка 76
Епифаний (казн. 1682), соловецкий монах, старец-

старообрядец, находился в Пустозерском остроге 
(с декабря 1667), духовник Аввакума, сожжен 72

Епифанов П.П. 160
Епшельд (Ейштель), шведский полковник; в кор-

пусе А.Л. Левенгаупта у Лесной командовал фин-
ским Абосским рейтарским полком (1708), взят в 
плен под Полтавой (1709) 177, 186, 228

Еркелюлю Мехмет-эфенди, турецкий посланник 
от Юсуфа-паши из Бендер в Познань к Карлу XII 
(1707) 173

Ертта Юхан фон, шведский барон, лейтенант, дра-
бант, ранен под Полтавой (1709) 180

Есипов Г.В. 308
Еттинген фон Волфганк см. Эттинген-Валлерштейн
Ефимов С.В. 8

жебах, Зембах, Жебаг см. Шембек Станислав
Желябужский И.А. 78, 81, 84, 85
Жидкой Михаил, подполковник, участник осады 

Дерпта (1704) 114
Жиль де, маркиз, камергер, генерал-адъютант, побоч-

ный сына короля Сардинии Виктора Амадея II 68
Жировский (Жеровский, Цыровский) фон Иоганн 

Христофор (Иван Христофорович), барон, совет-
ник Леопольда I, резидент Священной Римской 
империи в Речи Посполитой (1674–1685), великий 
и полномочный посол в Москве (1684) 38, 40, 64, 
74, 75, 378

залуский Анджей Хризостом (Załuski Andrzej 
Chryzostom) (1650–1711), польский епископ, кан-
цлер, церковный и государственный деятель, ав-
тор «Epistolae historico-familiartes» 104, 105

Зеленой П.П. 5
Зелов Д.Д. 84, 163, 165, 229
Земской Данила 12
Зильтман Давид Натаниель фон, барон, прусский 

генерал на шведской службе 228
Зимбург, полковник, участвовал в Прутском походе, 

ранен 239
Зиновьев Петр Петрович, стольник; воевода в Якут-

ске (1687–1690) 38, 74
Змаевич (Измаевич, Измайлович, Смаевич) Матвей 

(Матия) Христофорович (1680–1735), родом из 

Далмации, перешел из венецианского флота на 
русскую службу с чином капитана (1710), приехал 
в Россию и назначен командиром отряда галер 
(1712), капитан 1-го ранга (с 1712), командовал га-
лерным флотом на Балтийском море (1714), участ-
ник Гангутского сражения (27.07.1714), командо-
вал отрядом галер на Балтийском море (1715–1718) 
шаутбенахт (контр-адмирал) галерного флота (с 
1719), вице-адмирал и член Адмиралтейств-кол-
легии (с 1721), руководил строительством Галер-
ной гавани в Петербурге (1721–1723), работал на 
Воронежских верфях (1723–1724), командовал 
галерным Балтийским флотом и Петербургским 
портом (с 1725), адмирал (с 1727) 290, 358

Змиренс см. Эренпрейс К.Д.
Зотов Конон Никитич, капитан; сын Н.М. Зотова; 

служил в английском флоте (с 1704), вернувшись в 
Россию (1712), произведен в поручики (1713); нахо-
дился во Франции (1715–1717); капитан 3-го ранга 
в отряде Н.А. Сенявина (1719) у Эзеля, произведен 
в капитаны 2-го ранга, парламентер к Д. Норрису; 
умер в Ораниенбауме 339, 377, 378

Зотов Никита Моисеевич (1644/45–1718), граф (с 
1710), «князь-папа»; «дядька» и учитель Петра 
(1677–1680), дьяк Челобитного (1675–1677), Сыскно-
го (1676–1677), Поместного (1681–1682), Владимир-
ского судного (1678–1679) и Московского судного 
(1679–1680) приказов; думный дьяк (с 1681) 51, 85

Зубов Алексей Федорович (1682–1751), гравер, уче-
ник А. Шхонебека; глава Гравировальной мастер-
ской Петербургской типографии (1711) 192

Зыбин Осип Васильевич (уб. 1696), жилец, участник 
осады Азова (1696), умер (по реестру А.С. Шеина, 
тяжело ранен) 48

Зыков Федор Тихонович, думный дворянин (1683), 
окольничий (с 1691) 76

Ибрагим (1692–1714), принц династии Османов, 
сын султана Ахмеда II и наложницы Рабии, дво-
юродный брат султанов Мустафы II и Ахмеда III; 
после смерти отца содержался в Топканах Муста-
фой II (с 1695), после смерти Мустафы II второй 
престолонаследник (по принципу старшинства), 
заключен в серале Ахмедом III (с 1703) 251, 309

Иван Васильевич 30 ошибочно, см. Иоанн V Алек-
сеевич

Иванов Илларион Иванович (уб. 1682), думный дьяк 
Стрелецкого и Посольского приказов, убит во вре-
мя стрелецкого бунта в Москве 35

Игнатий Христофор см. Гвариент-и-Ралл
Игнатьев Яков Игнатьевич (казн. 1718), протопоп, 

духовник царевича, проходил по делу царевича 
Алексея, казнен 376

Извольский Викула Федорович, думный дворянин 
(1684) 76

Измаель, Измаэл см. Исмаил-паша
Измайлов Александр 95 ошибочно, см. Измайлов 

Андрей Петрович
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Измайлов Андрей Петрович (ум. 1714), боярин, 
комнатный стольник Иоанна Алексеевича, послан 
для обучения морскому делу за границу (1697); 
ближний стольник, воевода суздальский, русский 
посланник в Копенгагене (1701–1707); на Украине 
состоял при И.И. Скоропадском наблюдателем 
(1709), несколько месяцев нижегородский губерна-
тор (1714) 95, 161

Изяслав Мстиславич (1097–1154), великий князь ки-
евский (с 1146) 207

Изяслав Ярославич (в крещении Димитрий (1024–
1078), великий князь киевский (1054–1068, 1069–
1073, с 1077) 207

Ильин Осип П., стольник, участвовал во взятии 
Азова (1696) 80

Имам Кули-бек, дербентский наиб, вручил Петру I 
ключи от Дербента, перешел в российское поддан-
ство (1722) 306, 372

Имам Мехмед-эфенди, великий муфтий (1703–1713) 
210, 312

Имгоф, Эмгофф Антон Альбрехт (1663–1715), ба-
рон, саксонский министр; член Тайного совета, 
посланник Августа II для мирных переговоров с 
Карлом XII (1706), подписал Альтранштедтский 
договор; отстранен от государственной деятель-
ности (1707), арестован (1708), обвинен в госу-
дарственной измене, освобожден из заключения 
(1714) 170, 172

Иннокентий XII (Innocentius XI) (Икокентоль) (в 
миру Антонио Пиньятелли дель Растрелло) (1615–
1700), папа Римский (12.07.1691–27.09.1700) 56, 84

Инфлант (Ифлант) Николай Юстерович (уб. 1709), 
российский генерал-майор; при Головчино коман-
довал эскадроном Псковского драгунского полка, 
отличился в сражении при Лесной (1708), сражал-
ся с украинскими мятежниками (1709), отправлен 
в армию Г.А. Огинского для действий против от-
рядов Станислава Лещинского 149, 175–177

Иоаким, Иоким (в миру Савелов Иван Петрович 
Большой) (1620–1690), патриарх Московский и всея 
Руси (с 1674); в русско-польской 1654–1667 войне 
служил рейтаром; принял монашеский постриг; 
архимандрит Чудова монастыря (1662), митропо-
лит Новгородский (с 1672); духовник царя Федора 
Алексеевича 28, 35, 36, 38, 43, 71, 73, 74, 77, 379

Иоанн III Васильевич (1440–1505), князь владимир-
ский и московский, государь всея Руси (с 1478) 19, 62

Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584), сын Ва-
силия III, великий князь московский и всея Руси (с 
1533) из династии Рюриковичей, первый русский 
царь (с 1547) 7, 18, 19, 28, 62, 100, 364

Иоанн V Алексеевич (1666–1696), царь (с 1682); свод-
ный брат Петра I, сын царя Алексея Михайловича 
и Марии Ильиничны Милославской; соправитель 
Петра I (с 1682); состоял в браке с Прасковьей Фе-
доровной Салтыковой (с 1684), имел дочерей Ека-
терину, Анну и Прасковью 22, 27–30, 32, 36, 42–45, 
65, 70–73, 77, 78, 159, 212, 351

Иоанн Иолинов, протопоп 62
Иоанн Неронов (в монашестве Григорий) (1591–

1670), деятель раннего старообрядчества, идеолог 
раскола, наставник и друг протопопа Аввакума 
Петрова, протопоп Казанского собора (с 1649), вы-
ступал против реформ Никона, сослан (1653), рас-
каялся на церковном соборе (1666) 72

Иов (ум. 1716), настоятель Троице-Сергиева мона-
стрыря, епископ с саном митрополита Новгород-
ского (с 1697) 168

Иосиф I (Joseph I) (1678–1711), австрийский эрцгер-
цог; король венгерский (с 1687), чешский (с 1705), 
римско-германский (с 1690); император Священ-
ной Римской империи (с 1705); из династии Габ-
сбургов, старший сын Леопольда I и Элеоноры 
Магдалины Терезии Пфальц-Нойбургской; супруг 
Вильгельмины Амалии (с 1699), дочери герцога 
Иоганна Фридриха Ганноверского; продолжил 
войну за Испанское наследство 1701–1714; умер от 
оспы 134, 135

Исмаил-паша (Измаель, Измаэл) (ум. 1713), крым-
ский сераскер, софийский паша, румелийский 
бейлербей (1709); послан султаном в Бендеры для 
надзора над Карлом XII (с декабря 1710), бендер-
ский паша (1712–1713), после отставки верховного 
везира Юсуф-паши сменил бендерского сераскера 
Мегмет-пашу, способствовал выдворению Кар-
ла XII из Бендер (1713), казнен 220, 242, 243, 253–
257, 260, 262–266, 302, 311, 312

Кабанов (Кобоков) Семен Михайлович (уб. 1696), 
стольник, участник осады Азова (1696), убит под 
Азовом 48

Казимир Василий, новгородский посадник 108, 164
Калайли Ахмед-паша (1645–1715), великий везир 

(с 8 сентября по 3 ноября 1704); сын бедного ар-
мянского лудильщика из-под Кайсери, с юности 
прислуживал в султанском дворце; противник 
христианства; анатолийский паша (1691–1696), 
ходил с провиантом под осажденный Азов (1696), 
собирал войска для его обороны; фаворит матери 
султанов Мустафы II и Ахмеда III, благодаря ко-
торой ушел от наказания за сдачу Азова Петру I 
и занял должность великого везира (1704); смещен 
за огромные расходов казны, сослан на Митилену; 
его сменил Балтаджи Мехмед-паша 48, 80

Калзон Франциск, минер, прислан к Азову из Свя-
щенной Римской империи (1696) 78

Кампредон Жан де (Campredon Jan) (Компредом, 
Компредон), французский министр, посол во Шве-
ции (1719–1721), полномочный посланник в России 
(1721–1726) 362, 381

Канифер Габриель Отто (Kanefehr von Gabriel Otto), 
генерал-адъютант Карла XII (с 1706); взят в плен 
(1708) 175

Канн П.Я. 165
Кантакузен Фома Матвеевич (ум. 1722), князь мул-

тянский, граф Священной Римской империи, ве-
ликий спафарий Валашского княжества; турецкий 
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посланник с предложениями о мире в Прутском 
походе (1711), перешел в русскую службу в чине 
генерал-майора, участник взятия Брэилы (1711); ге-
нерал (1722) 224, 239

Кантемир Димитрий Константинович (волоский 
господарь, молдавский господарь; господарь Ба-
сарамба, господарь Босарамба) (1673–1723), го-
сподарь Молдавии (с 14 ноября 1710); аманат в Ос-
манской империи (1687–1691, с 1693); выехал в Рос-
сию под покровительство Петра I (1711) 221–223, 
237–239, 305

Капитан Бомбардирский см. Петр I
Капитон Даниловский (погиб в 1662/63), монах-ста-

рообрядец, организатор лесных пустынь (с 20-х 
годов XVII в.), сторонник умерщвления плоти во 
искупление мирских грехов 35, 72

Каплан Гирей I, крымский хан (1707; 20 апреля 
1713–1716, 1730–1736), сын Эльхадж Селим Ги-
рея I, младший брат калги-султана Шахбаз Гирея, 
убитого в 1699 в Черкессии; вел непримиримую 
борьбу с кабардинцами; отправил в Кабарду хан-
скую гвардию под командой Менгли Гирея для 
сбора ясыря за убийство брата и выселения кабар-
динцев за Кубань, потерпел поражение, за что был 
отставлен султаном (1707), его сменил Девлет Ги-
рей II 266, 312, 313

Карл II Одержимый (1661–1700), последний испан-
ский король из династии Габсбургов (с 1665) 86

Карл IX (1550–1611), король Швеции (с 1604; короно-
ван в 1607) из династии Ваза, начал интервенцию 
против России и Кальмарскую войну 1611–1613 158

Карл VI (Karl, Charles VI) (Королус Шестой) (1685–
1740), австрийский эрцгерцог, король Испании под 
именем Карла III (с 1703), император Священной 
Римской империи (с 1711), король Венгрии (с 1712) 
и Богемии (с 1723); из династии Габсбургов, млад-
ший сын Леопольда I и Элеоноры Магдалины Те-
резии Пфальц-Нойбургской, брат Иосифа I; супруг 
Элизабеты Кристины Брауншвейгской, дочери 
Людвига Рудольфа герцога Брауншвейг-Вольфен-
бюттель-Бланкенбургского (с 1707); продолжил 
войну за Испанское наследство (1701–1714); ока-
зывал поддержку царевичу Алексею Петровичу 
(1716–1718) 86, 248, 332, 341, 369, 372, 373, 374

Карл XI (Karl, Charles XI) (Каролус, Королус) (1655–
1697), шведский король (с 1660), из династии 
Пфальц-Цвейбрюккен, сын Карла X Густава; был 
женат на дочери короля Фредерика III Датского 
принцессе Ульрике Элеоноре (1680), отец Карла 
XII; глава правительства (с 1672), в результате вой-
ны с Данией (1676) утратил Висмар 90, 139, 158, 173

Карл XII (Karl, Charles XII) (Каролус, Королус Вто-
рой Надесять) (1682–1718), шведский король (с 
1697), из династии Пфальц-Цвейбрюкен дома Вит-
тельсбахов, сын Карла XI и принцессы Ульрики 
Элеоноры Датской 23–25, 66–70, 90–97, 110, 119, 
124–131, 134, 135, 139–146, 148, 151–153, 155–161, 
165, 168, 170–182, 186, 187, 188, 208, 209, 233–236, 
238, 250, 291–374, 378, 379 

Карл Леопольд (1678–1747), герцог Мекленбург-
Шверинский (с 1713), супруг царевны Екатерины 
Иоанновны (с 1716), отец Анны Леопольдовны 367

Карл Фридрих (Karl Friedrich) (1700–1739), герцог 
Гольштейн-Готторпский (с 1702); сын герцога 
Гольштейн-Готторпского Фридриха IV и сестры 
Карла XII Хедвиги Софии, претендент на швед-
ский престол; после смерти матери воспитывался 
при шведском дворе (с 1708); сопровождал Петра I 
в поездке в Австрийские Нидерланды (1717); по 
приглашению Петра I жил в Петербурге (1721–
1727), подполковник Преображенского полка; же-
нился на дочери Петра I царевне Анне Петровне 
(1725); основатель Гольштейн-Готторпской линии 
дома Романовых, отец Карла Петера Ульриха, бу-
дущего российского императора Петра III 272, 285, 
314, 369, 329, 382, 373

Карлович (Karłowicz) Георг Карл фон (уб. 1700), 
саксонско-польский генерал, по происхождению 
лифляндец; генерал-майор (1698), доверенное 
лицо Августа II, находился в Москве для перегово-
ров с Петром I (1699); участник осады Риги (1700), 
убит на приступе Динамюнде 57, 86

Карпов Семен (уб. 1704), майор Преображенского 
полка; участник осады Нотебурга (1702), при взя-
тии командовал отрядом Преображенского полка, 
ранен, произведен в чин подполковника, убит под 
Нарвой 90, 100, 162

Карпов Семен, стольник (с 1683), участник Азовско-
го похода, тяжело ранен (1696) 48

Картерет (Carteret) Джон де (1690–1751), лорд, ан-
глийский министр, посол в Стокгольме (1719–
1720), вел переговоры с Ульрикой Элеонорой о воз-
обновлении заключенного (1700) англо-шведского 
наступательного союза 335, 355, 375

Кастриот Георгий, валахский посланник; послан-
ник к Петру I от К. Бронковано и Хрисанфа в Прут-
ском походе (1711), перед генеральным сражением 
прислан в российский обоз с предложениями о 
мире 223, 224, 239

Катифоро (Катифорос) Антоний, аббат из Закинфа 
8, 10, 89

Кафтырев Осип И., стольник (1696) 80
Кейзерлинг Георг Иоганн фон (Georg Johan von 

Käyserling, Keyserling) (ум. 1711), тайный советник 
Фридриха I: прусский полномочный посол в Рос-
сии (с 1705), умер по пути в Берлин 137, 172

Келверк см. Штакельберг Б.О.
Келлин (Kelling) (Келин, Келен) Алексей Степано-

вич (ум. 1715), полковник пехотного полка (с 1702); 
обрусевший немец; был при взятии Нотебурга 
(1702), Ниеншанца (1703), Дерпта и Нарвы (1704); 
командовал своим полком под Гродно (1705), в 
Польше (1707); командир Тверского пехотного 
полка (с 1708); комендант Полтавы (1709), за укре-
пление и оборону крепости произведен в чин ге-
нерал-майор в должности бригадира; послан для 
укрепления Азова (1711), Нового Транжамента под 
Азовом (1713) 154, 179
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Кемгороджю Али-паша (Кумуржи), Кемюрчю (ок. 
1667–1716), верховный везир (24 апреля 1713 по 
5 августа 1716); родился в деревне Селез в семье 
кетхуды (управляющего) Ходжи Хюссейн-аги; во 
дворце султана Ахмеда II служитель при съестных 
припасах (1691–1695); при Мустафе II служитель 
покоев; рикябдар (стремянной) (с 1703), затем чуха-
дар (хранитель мантии) Ахмеда III, силяхдар (полу-
чил прозвище Силяхдар Али-ага) (с 1704); женат (с 
1709) на дочери Ахмеда III Фатме-султан, получил 
прозвище Дамад (зять), титул паши и Кипр; будучи 
фаворитом, оказывал большое влияние на султана, 
принимал непосредственное участие в смещении 
везиров Сулейман-паши, Ибрахим-паши; подпи-
сал Адрианопольский мирный договор с Россией 
(1713); способствовал выдворению Карла XII с тер-
ритории Турции; при попытке захватить крепость 
Корфу был разбит войском Евгения Савойского 
(1716); убит в сражении под Петервардейном, похо-
ронен в Белграде 266, 267, 293, 310, 312

Кемюрчю см. Кемгороджю
Кенигсек Фридрих фон, саксонец, генеральный 

есаул при гетмане, командующий артиллерией в 
крепости Батурин (1708) 177

Кенигсек, Кениксен Фридерик Эрнст фон (Федор 
Борисович) (ум. 1703), саксонский генерал-адъю-
тант, посланник Августа II в России (с 1701), уча-
ствовал во взятии Нотебурга (1702), утонул в Неве 
у Шлиссельбурга 99

Кенигсмарк Мария, Кенисгсмарк Аврора фон (1668/ 
70–1728), австрийская графиня, фаворитка Авгу-
ста II; дочь графа Конрада Христофора Кенигсмарк 
и графини Марии Кристины Врангель; родная се-
стра Амалии Вильгельмины, супруги генерала 
К.Г. фон Левенгаупта; мать Эрманна Морица, вне-
брачного сына от курфюрста саксонского Фридри-
ха Августа, будущего польского короля Августа II; 
посланница Августа II в Курляндию в ставку Кар-
ла XII для переговоров о мире (1702) 270, 314

Кенигсэгг-Ротенфельс, Киниксек, Кенигсек Лео-
польд Вильгельм фон (1630–1694), рейнский им-
перский рыцарь, граф Священной Римской импе-
рии, имперский вице-канцлер (1669–1694) 40, 75

Кеппел Арнольд Йост фон (Keppel fon Albermarle) 
(Аверламе) (1669–1718), граф Альбермарле, граф 
(с 1697); генерал-полковник от кавалерии швей-
царского войска на службе Генеральных Штатов 
(1709), генерал-лейтенант нидерландских войск, 
участник боевых действий во Фландрии; всопро-
вождал в поездке по Голландии Петра I (1716) 329

Кепрюлю (Köpürlü) Нуман-паша (Купурли, Куперли) 
(1670–1719), верховный везир (с июня 1710), послед-
ний из династии садр-и аазамов Кепрюлю; сменил 
смещенного и казненного Чорлулу Али-пашу 
(правил 63 дня); требовал вывода российских во-
йск от турецкой границы для пропуска Карла XII в 
Польшу (1710); обвинен в измене, смещен, выслан 
в провинцию; его сменил Балтаджи Мехмед-паша, 
вторично назначенный султаном (август 1710) 209, 
233, 234

Кепрюлю Абдуллах (казн. 1703), константинополь-
ский каймакам (1695–1703); зять великого муфтия 
Сейид Хаджи Фейзуллах-эфенди; смещен во вре-
мя «Адрианопольского инцендента» (1703), казнен 
вместе с тестем и его сыновьями 48, 80

Кепрюлю (Купурли) Амджа-заде Хюссейн-паша, 
Амуджи оглы Гуссейн паша (1644–1707), из дина-
стии верховных везиров Кепрюлю; верховный ве-
зир (сентябрь 1697 – сентябрь 1702); способствовал 
заключению Карловицкого договора (1699); с 1699 
обязанности верховного везиря фактически ис-
полнял шейх-уль-ислам Фейзуллах-эфенди; ушел 
в отставку (1702), выехал к Мраморному морю, где 
и умер 57, 58, 59, 60, 61, 86

Кернинг (Корниг), шведский капитан 58-пушечного 
корабля «Серманланд», участник Гангутской ба-
талии (1714) 291

Керсновский А.А. 162
Кетлер (Kettler) Готард (1517–1587), последний ма-

гистр Ливонского ордена (с 1539) и первый Кур-
ляндский герцог (с 1561) 158

Киблели-оглы (Гиблели, Киблели, Киблелий) (казн. 
1702), племянник Кепрюлю Амджи-заде Хюссей-
на-паши, мирахур Мустафы II (1699–1700), послан 
султаном к Азову для разведывания российских 
дел (1699), предоставил ложные сведения, казнен 
60, 61

Кизеветтер (Kiesewetter) Карл (Гизеветтер Гу-
став), бранденбургский специалист, минер, ар-
тиллерии офицер, прислан Фридрихом III к Азову 
(1696), участвовал в осаде и взятии Азова; вернул-
ся на родину (до 1704) 47, 79

Кикин Александр Васильевич (1672–1718), мачтовый 
мастер, бомбардир Потешного полка (с 1693), ден-
щик Петра I (с 1695), участник Азовских походов 
(1695–1696), обучался судостроению на голланд-
ских и английских верфях (1697–1698), работал на 
Воронежской и Олонецкой верфях (1703–1704), ад-
миралтейств-советник и начальник Адмиралтей-
ской канцелярии (июнь 1712–1714), сторонник царе-
вича Алексея Петровича (с 1714), арестован и казнен 
по делу царевича 177, 367, 372, 373, 376

Кин см. Рокус-Кин
Кинросс 85
Кинский Франц Ульрих фон (1634–1699), австрий-

ский граф, шататгальтер Чехии (1664–1665), обер-
гофмейстер императора Леопольда I (с 1698) 77, 84

Киреевский (Крещовской Павел) Павел Иванович 
(уб. 1696), жилец, участник осады Азова (1696), 
убит под Азовом (в реестре А.С. Шеина значится в 
числе взятых в плен татарами) 48

Кирпичников А.Н. 162, 163
Кирхен, Керхин (Kirchen) Марк Богданович фон 

(ум. 1710), российский генерал; родился в Прус-
сии; капитан лейб-гвардии Преображенского пол-
ка (1701); участвовал во взятии Ниеншанца (1703); 
командовал батальоном Преображенского полка 
(1704), майор, участник осады Митавы, Бауски 
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(1705); подполковник (1706), отличился в сражении 
у Лесной (1708), участвовал в Полтавской битве 
(1709), утонул у Котлина 105

Кисилев, капитан, участвовал в осаде Кексгольма, 
аманат при подписании договора о капитуляции 
(1710) 233

Кист Герит (Херит), голландский кузнец, житель 
Саардама 83

Клепиков С.А. 12–15
Клерк Ханс (1630–1711), шведский адмирал 249
Клигембах см. Шлиппенбах В.А.
Климент XI (Clemens XI) (Климент Первый На-

десять) (в миру Джанфранческо Альбани) (1649–
1721), кардинал (с 1690), папа Римский (23.11.1700 – 
19.03.1721) 124, 135, 168, 171, 330, 370

Клод де Георг 12
Клодт (Клот) Юхан Адольф фон Юргенсбург 

(1658–1720), шведский граф, генерал-майор; пол-
ковник, командовал Рижским гарнизонным пол-
ком, участник сражения при Салатах (1703); взят 
в плен при капитуляции Риги (1710); находился в 
Нарве (1711); умер в плену 199

Книппер, Книперкрон (Kniper, Kniperkron) Томас 
Томасович (1650–1715), фактор шведского двора; 
шведский резидент в Москве (1688–1700), дворя-
нин (с 1700); по объявлении войны Швеции аре-
стован (1700) с семьей, выслан в Переяславль-За-
лесский, затем в Раненбург, затем переведен в Мо-
скву (1706); послан «на реверс» в Стокгольм для 
переговоров о размене пленных (1709) 91, 198, 232

Кнорринг, Кноринг, Кнорин Еран Юхан (Йоран Ио-
ганн) (1657–1726), полковник Хельсингландского 
пехотного полка; комендант Митавы (1703); гене-
рал-адъютант А.Л. Левенгаупта, с подполковни-
ком Ю.А. Мейерфельдом командовал передовым 
отрядом в битве у Лесной, взят в плен (1708); барон 
(с 1720) 109, 149, 165

Княжецкая Е.А. 371, 377
Кобер (Kober) Элиас (Илья) (Елиас), бранденбург-

ский минер, прислан Фридрихом III к Азову 
(1696), участвовал в осаде и взятии крепости; в Ве-
ликом посольстве (1697); русский дворянин, майор 
артиллерии (1711) 47, 79

Кобылин Гаврила, в составе Великого посольства 
(1697–1698), обучался корабельному мастерству на 
Ост-Индской верфи в Амстердаме; 83

Кожин Александр Иванович, лейтенант; обучался 
в Европе морским наукам от Навигацкой школы 
(1711); вернулся в Россию, подштурман (1714), 
производил опись части Финского залива, со-
ставил карту (1715), отправлен описывать берега 
Каспийского моря (1716), затем находился в экс-
педиции А.Б. Черкасского (1717), участник экспе-
диции А.В. Урусова по описи Каспийского моря, 
составления карты восточного берега моря (1718); 
осужден за буйство и своеволие (1719); находился 
под арестом по «астраханскому делу» (1721), со-
слан в Сибирь (1722) 338, 377

Козенц, Козенец (Cosens, Cozens) Ричард (1674–
1735), английский подданный, корабельный ма-
стер на русской службе (с 1700), работал Воронеж-
ских верфях (до 1712), на Санкт-Петербургской 
адмиралтейской верфи (с 1713), построил семь ли-
нейных кораблей, в том числе 70-пушечный «Ин-
германланд» (1712–1715) и 90-пушечный «Гангут» 
(1715–1719), капитан-командор (с 1723) 63

Козлов С.А. 68, 69, 160, 174, 179, 308, 309
Козловский (уб. 1700), князь, генерал-комиссар, пар-

ламентер к Карлу XII под Нарвой 160
Козодавлев Василий Васильевич, российский пол-

ковник, взят в плен под Нарвой (1700), бежал из 
Швеции с Я.Ф. Долгоруким (1711) 248

Койет, Кейт (Coyet) (Коет), шведский генерал; бри-
гадир, посланник Ульрики Элеоноры на Аланд-
ский конгресс (1719) 361

Колзаков Федор Афанасьевич, стрелецкий полков-
ник; его полк, участвовавший в Азовских походах 
(1695, 1696), являлся одним из четырех восстав-
ших и двинувшихся к Москве (1698) 81, 84

Кольбер Жан-Батист де (Jean Baptiste Colbert) (Кол-
берт) (1619–1683), генерал-контролер финансов 
Франции (с 1665); находился в службе у военного 
министра Ле Теллье, военный комиссар (с 1639), 
управляющий хозяйством кардинала Мазарини 
(с 1651), член королевского совета Франции, ми-
нистр финансов (с 1661), сюринтендант строений 
(с 1664), сюринтендант торговли (с 1665), морской 
министр (с 1669) 300, 319

Кольбер Жан-Батист де Торси (Colbert de Torsi) (Тор-
си) (1665–1746), маркиз де Торси, государственный 
советник Людовика ХIV, министр иностранных 
дел; сын Маргариты Берод и Шарля-Франсуа 
Кольбера (младшего брата Ж.-Б. Кольбера); су-
периндендант почтового ведомства (1699), в Па-
риже вел переговоры с российским дипломатом 
А.А. Матвеевым (1705–1706); член Совета реген-
ства (1715–1721) 300, 319

Кольбер Луи-Франсуа-Анри де Круасси (Colbert de 
Crhoas) (Корбелт, Кролли, Кроас, Кроаси) (1677–
1747), граф де Круасси; генерал-лейтенант фран-
цузской армии; младший брат Ж.-Б. Кольбера 
маркиза де Торси, племянник генерального кон-
тролера финансов Ж.-Б. Кольбера; французский 
посланник в Пруссии с дипломатической мисси-
ей примирения Пруссии и Швеции, находился в 
Штральзунде (с 1715) 300, 319

Кольер (Colyar) Якоб (Колиер Яков), нидерланд-
ский посол в Константинополе (1686–1725), по-
средник переговоров и заключения Карловиц-
ких договоров (1698–1699); с английским послом 
Р. Саттоном посредник переговоров и заключе-
ния русско-турецкого мирного договора в Кон-
стантинополе (1712); посредник на Пожаревацком 
конгрессе при подписании Османской империей 
мирного договора с Венецией (1718) 58, 86, 280 58, 
86, 269, 310, 313

Кольцов (уб. 1711), майор, убит при Пруте 239
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Кольцов-Мосальский Иван Михайлович, князь, ге-
нерал-поручик 85

Комаров В.В. 307, 308
Конау (Коноу) Э., шведский ротмистр, взят в плен 

под Нарвой (1704) 118, 167
Кондратьев А., полковой пристав 76
Конти Франcуа-Луи де (1664–1709), граф де Ла 

Марш, граф Де Ла Рош-сюр-Ион, граф де Клер-
мон, принц де Конти; кузен Людовика XIV 67

Коперник 330, 371
Корб И.Г. 79, 85
Корбе Давид Иванович, надворный советник, рос-

сийский посланник в Венгрии (1707) 172
Корбелт граф Кроли см. Круасси Луи-Франсуа-Ан-

ри де Кольбер
Кордес (de Gordes) (Гордес) Ян (Яган) Альберт де, 

бомбардир, огнестрельных дел мастер, прислан 
к Азову из Голландии (1696); в Англии во время 
Великого посольства нанят в русскую службу 
(1698); отправлен к Нарве, взят в шведский плен 
(1700) 47, 79

Кордт В.А. 83, 369
Корибут Ольгердович (1357–1399), потомок великого 

литовского князя Гедимина, родоначальник князей 
Трубецких, Воронецких, Вишневецких и др. 36

Королюк В.Д. 168
Корчмин Василий Дмитриевич (ум. 1731), денщик 

Петра I; служил в Бомбардирской роте гвардей-
ского Преображенского полка (с 1696), обучал-
ся военно-математическим наукам за границей 
(1697–1698), гвардии сержант, поручик (с 1702), ка-
питан (в 1705), капитан-поручик (с 1709), бригадир 
(с 1722), действительный майор (1725); участвовал 
во взятии Нотебурга (1702) и Ниеншанца (1703), 
исполнял обязанности генерал-квартирмейстера в 
Персидском походе (1722) 164, 173, 246, 305

Кох Антоний, минер, прислан к Азову из Священ-
ной Римской империи (1696) 78

Кохановский Иван Васильевич (уб. 1696), участник 
осады Азова (1696), убит под Азовом 48

Кочубей Василий Леонтьевич (1640–1708), гене-
ральный писарь (с 1687), генеральный судья (с 
1699) Левобережной Украины, казнен И.С. Мазе-
пой 76

Кошелев Иван Михайллович Старший (ум. 1732), 
поручик (с 1713); после окончания Навигацкой 
школы послан в Голландию для обучения мор-
ским наукам (1707); состоял в галерном флоте (с 
1713), собирал сведения о неприятельском флоте; 
находился под следствием (1717); капитан-поручик 
(с 1719), капитан 3-го ранга (с 1721) 323, 368

Крагс, Краге Джеймс (1686–1721), государственный 
секретарь при английском дворе (с 1717) 354

Крассау (Грасов, Крусов, Красов) Эрнст Детлоф фон 
(1660–1714), шведский генерал-майор, затем гене-
рал-лейтенант, командующий корпусом в Польше; 

участвовал в сражениях у Фрауштадта, под Кали-
шем (1706); после разгрома главной шведской ар-
мии под Полтавой бежал из Польши с Лещинским 
в Померанию (1709) 188, 189, 229, 237

Крейц, Кренц (Creutz) Карл Густав (1660–1728), 
шведский барон, генерал-майор; родился в дво-
рянской семье в Фалуне; в двухлетнем возрас-
те записан лейтенантом в лейб-гвардии Конный 
полк, которым затем командовал; под Полтавой 
командовал правым флангом кавалерии; вместе с 
Г.О. Дугласом, Б.Э. Траутфеттером, К.Г. Дюкером 
парламентер под Переволочной, взят в плен (1709), 
отправлен в Сибирь; в 1721 возвращен в Швецию 
185, 192, 228

Крекшин П.Н. 5, 62, 72
Крец Корнелий см. Крюйс У.Н.
Кристиан V (1646–1699) король Дании Норвегии (с 

1670); из династии Ольденбургов, супруг Шарлот-
ты Амалии Гессен-Кассельской, отец Фредери-
ка IV 95, 161

Кристиан Эрнст фон (1644–1712), маркграф Бран-
денбург-Байрейтский, тесть Августа II; сын прин-
ца Бранденбург-Байретского Эрдманна Августа; 
супруг принцессы Саксонской Эрдмуты Софии (с 
1662), в браке с герцогиней Софией Элизабет фон 
Вюртемберг (1671) родилась Христина Эбергарди-
на, будущая супруга Августа II 135, 171

Кристина Луиза фон Эттинген (1671–1747), гер-
цогиня Вольфенбюттельская, супруга Людвига 
Рудольфа Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бланкен-
бургского (с 1690), мать принцессы Шарлотты 
Кристины Софии, супруги царевича Алексея Пе-
тровича 373

Кристина (Христина) Эбергардина (Hristina Eber-
hardina) (1671–1727), супруга Августа II, дочь 
маркграфа Бранденбург-Байрейтского Кристиана 
Эрнеста и его второй жены Софии Элизабет фон 
Вюртемберг; супруга курфюрста саксонского 
Фридриха Августа I (с 1693), будущего польского 
короля Августа II; тетка, воспитательница Шар-
лотты Кристины Софии 308

Кристофер III (Cristofer III) Баварский (Христо-
фор) (1416–1448), король Дании и Швеции (с 1440), 
Кальмарской унии (с 1442) 103

Крман Д. 179
Кроа, Крое Карл Евгений де (1651–1702), генерал-

фельдмаршал, потомок венгерских королей, сын 
герцога Филиппа де Кроа и графини Бронгорст; 
служил в датской армии, генерал-лейтенант (с 
1677), комендант Гельзинборга; в австрийской ар-
мии отличился в сражении при Гране (1685), при 
взятии Офена (1686), в сражении при Ниссе (1689), 
при взятии крепости Эссек (1690), в сражении при 
Сланкемене (1691), потерпел поражение при Бел-
граде (1693); в Амстердаме нанят по рекоменда-
тельному письму Леопольда I, в русскую службу 
не явился (1698); поступил в службу Августа II 
(1699), в чине генерал-фельдмаршала прислан к 
Новгороду из-под Риги, затем под Нарву (1700), 
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где был взят в плен; умер в Ревеле, похоронен в 
Таллине в лютеранской Свято-Николаевской церк-
ви 92, 159, 160

Кроас, Кроаси см. Кольбер Л.-Ф.-А. де Круасси
Крон (Крок), шведский комендор, состоял во флоте 

Г. Ваттранга, крейсировавшего у финских берегов, 
участник боевых действий у Гангута (1714) 291

Кроньйорт Абраам (Кронелот) (1631–1703), барон, 
шведский генерал-майор, командующий Ингер-
манландской армией; по происхождению лифлян-
дец; в шведской службе (с 1648), капитан (с 1655), 
майор (с 1658); потерпел поражение под Нотебур-
гом (1702) и Ниеншанцем (1703) 109, 165

Кропоткин Иван, в составе Великого посольства 
(1697–1698), обучался корабельному мастерству на 
Ост-Индской верфи в Амстердаме 83

Кропотов Гавриил Семенович (ум. 1730), бригадир 
драгунского полка (1709–1719); в Азовском по-
ходе 1696 хорунжий; участвовал во взятии Яма и 
Копорья (1703); полковник, участник битвы при 
Гемауэртгофе (1705); со своим полком участвовал 
в подавлении восстания К.А. Булавина (1708); в 
Полтавской баталии (1709) командовал конно-гре-
надерским полком; участвовал в Прутском походе 
(1711); генерал-майор (с 1722), участник Персид-
ского похода 1722–1723, командовал конной диви-
зией; глава розыскной Канцелярии своего ведения 
(1723); инженер-майор, достраивал крепость Св. 
Креста и Аграхано-Сулакскую плотину, оборонял 
крепость от тарковского шахмала Адиль Гирея 
(1723–1725); обер-штер-кригс-комиссар (1726–
1727), генерал-лейтенант (1728); с 1730 в отставке 
220–223, 237, 306, 308

Кротов П.А. 9, 10, 64, 66, 67, 164, 179, 180, 227, 311, 
316–318, 367–380

Крузе (Krause) (Круз) Карл Густав (ум. 1732), швед-
ский барон, генерал-майор; полковник (с 1700), 
генерал-майор от кавалерии (с 1706), командовал 
войском под Добрым (1708), под Полтавой взят в 
плен (1709), по условиям Ништадтского договора 
возвращен в Швецию (1722) 145, 192, 228

Крылова Т.К. 231, 235, 235, 237, 312
Крышпин, Кришпин-Киршенштейн Ежи Иеро-

ним (1673–1736), гетман польский литовский 
(1710–1711), генерал-лейтенант войска польска (с 
1704), перешел на сторону Станислава Лещинско-
го (1707), бежал в Пруссию (1709), затем в Бендеры 
(1713) 311

Крюйс (Kruys Kornelius, Cruitz Olsen Nils) (Крец) 
Ульсен Нильс (Корнелий Иванович) (1657–1727), 
российский вице-адмирал; родился в Норвегии, в 
Ставангере; на службе нидерландского торгового 
флота (1671–1696); приглашен (1697) на 3–4 года в 
русскую службу в чине вице-адмирала, подписал 
договор найма (1698), занимался набором специа-
листов, приобретением корабельных припасов для 
российского флота; выехал в Россию (1698); участ-
ник Керченского похода (1699); на строительстве 
Воронежского адмиралтейства, порта в Таганроге, 

укреплений в Азове и Архангельска (1699–1702); в 
Нидерландах (1702–1704) нанимал специалистов в 
русскую службу; надзирал за кораблестроением 
на Балтике (1704), руководил обороной Кроншло-
та, Петербурга с моря (1705); командовал флотом 
в Финском заливе (1710), обвинен в потере кора-
бля, приговорен к смертной казни, замененной 
на ссылку в Казань (1714); возвращен, служил в 
Адмиралтействе (1715), вице-президент Адмирал-
тейств-коллегии (с 1717); адмирал флота (с 1721); 
умер в Санкт-Петербурге, похоронен в Амстерда-
ме 55, 57, 69, 83, 85, 87, 88, 125, 168, 169, 232

Кубек-мурза, татарский князь, ага, участвовал в за-
щите Азова (1695 и 1696), затем в Азове просил 
российское подданство (1702) 213

Кудре Карл де (Декудре), польский подполковник, 
генерал-адъютант К.-Е. де Крои. С К.-Е. де Крои 
прислан Августом II к Нарвской битве, взят в плен 
(1700), бежал с Я.Ф. Долгоруким (1711) 248

Кузьмин-Караваев, Козмин-Короваев Богдан Мат-
веевич (по реестру А.С. Шеина, Богдан Андрее-
вич) (уб. 1696), стольник в 1685/82–1691/92, участ-
ник осады Азова (1696), убит под Азовом 48

Кукушкина М.В. 13–15
Кули-бек, посланник в Россию из Бухарского хан-

ства (1717) 372
Кумуржи см. Кемгороджю
Куракин Борис Иванович (1676–1727), дипломат, 

князь, спальник Петра (с 1683), свояк Петра I, был 
женат на Ксении Лопухиной (сестре Евдокии Ло-
пухиной); поручик Семеновского полка, участник 
Азовских походах (1695, 1696), в Венеции обучал-
ся морским наукам (1697–1698); участник битвы 
при Нарве (1700, 1704), взятия Нотебурга (1702); 
вел переговоры с Климентом XI об отказе при-
знания С. Лещинского польским королем (1707); 
В Полтавской баталии (1709) командовал Семе-
новским полком; полномочный министр в Лондо-
не (с 1709), затем в Гааге (с 1711); генерал-майор, 
черезвычайный посол и полномочный представи-
тель на Утрехтском конгрессе (1712–1713); тайный 
советник (с 1713); полномочный представитель 
России на Брауншвейгском конгрессе (1714); спо-
собствовал набору специалистов за границей на 
российскую службу; посол во Франции (1716), 
сопровождал Петра в поездке в Голландии, Ав-
стрийских Нидерландах, Франции (1717); совет-
ник на Аландском конгрессе (1718–1719), умер 
в Париже, похоронен в Москве 135, 171, 172, 231, 
328, 351, 369, 378

Курбатов Алексей Александрович (1663–1721), хо-
лоп Б.П. Шереметева, сопровождал хозяина в по-
ездке в Италию и на Мальту (1697–1698), глава 
Канцелярии каменных дел (1705–1709), архангело-
городский вице-губернатор (1711–1714), находился 
под следствием розыскных канцелярий (с 1714) 303

Кучкович (Кусков), боярин, суздальский тысяцкий 
19, 62
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ла Баррт (Лабар), де ла Барре (De la Barre, Reinhold 
Johan) Рейнгольд Юхан (ум. 1724), шведский гене-
рал-лейтенант кавалерии (1717); участник похода 
на Украину (1708), после сражения под Полтавой 
ушел с Карлом XII в Бендеры (1709), сопровождал 
его в Демотику (1713), участник сражения у р. 
Пелкяне (1713), потерпел поражение у г. Вазы при 
д. Лаппола (1714) 279

Лаваль, Лавал, Лавалл, Лавалль (Lavall de) Антуан 
де (ум. 1714), инженер по фортификационному 
строительству, австриец на русской службе, при-
слан в Россию Леопольдом I к взятию Азова (1696); 
оставлен восстанавливать город и укрепления 
крепостных сооружений, получил чин генерал-
инженера; по его чертежам заложена Алексеев-
ская и Петровская крепости, Павловский форт и 
гавань, арестован (1698) 47, 51, 57, 65, 78, 81, 85

Лаврентьев Демид, стрелец 77
Лаврентьев А.В. 371
Лавров А.С. 71, 73, 76, 77, 78
Лагеркруна, Лагеркрона, Лагеркрон (Lagercron) Ан-

дерс (1660–1739), шведский генерал, барон (1705); 
генерал-адъютант Карла XII (с 1700), вел перего-
воры о капитуляции русских войск под Нарвой 
(1700), участник сражения под Клишовом (1702), 
пехотный генерал-майор (1704), после сражения 
под Полтавой проследовал с Карлом XII в Бенде-
ры (1709), вернулся в Швецию (1711) 185, 228

Ладогин Яким, стрелец, десятник в Стремянном 
приказе 76

Лазарь (казн. 1682), бывший священник, монах-ста-
рообрядец, сослан в Тобольск (1666), находился в 
Пустозерском остроге (с декабря 1667), сожжен 72

Ламбер де Герэн Жозеф Гаспар, инженер-генерал, 
в русской службе с 1701, участвовал в осаде Но-
тебурга (1702), выехав в Европу (1706), отказался 
вернуться в Россию 163

Ланген Август фон, саксонский генерал-майор, 
чрезвычайный посланник Августа I при русском 
дворе 160

Ларионов П. 85
Ласси (Лессий, Леслий) Петр Петрович, Лэси Пи-

тер (1678–1751), российский генерал, граф; родил-
ся в Ирландии; перешел из английской армии во 
французскую (1691), затем в австрийскую армию 
(с 1698); на русской службе в чине поручика пехо-
ты, в битве под Нарвой командовал ротой (с 1700), 
капитан (с 1701); отличился у мызы Гуммельсгоф 
(1702); участник штурма и взятия Дерпта (1704); 
майор (с 1705), подполковник (с 1706), полковник (с 
1708); участник Полтавской битвы (1709), штурма 
Риги (1710), ее комендант после ее взятия; участ-
ник Прутского похода (1711), бригадир; генерал-
майор (1712) при взятии Теннинга; участник осады 
и взятия Штеттина, сражения при Фридрихштад-
те (1713), в десанте близ Стокгольма, операции у 
Лемланда (1719); генерал-лейтенант (с 1720); член 
Военной коллегии в 1723–1725; скончался в Риге 
244, 304, 335, 356, 358–360, 362, 363, 374, 381

Ле Мер, Лемари (Le Maire) (Ломарь) Пьер (ум. 1744), 
французский дворянин, полковник саксонской 
службы; владел турецким и татарским языками, 
исполнял дипломатические поручения польского 
королевского двора; посланник Я.Г. Флемминга 
из Дрездена к Каплан Гирею и бендерскому сера-
скеру с миссией склонить их к стороне Августа II 
(1713); королевский генерал-адъютант (с 1716); 
французский посланник в Швеции (1743) 253

Левашов Василий Яковлевич (1667–1751), полков-
ник от инфантерии; майор в полку Г.И. Головина 
(1707); участник сражения под Нарвой (1700), взя-
тия Нотебурга (1702), битвы под Полтавой (1709), 
взятия Риги (1710); готовил провиант для Прут-
ского похода (1711); участвовал в десанте у Сток-
гольмских шхер (1719), в походе к Умео (1720); в 
Персидском походе генерал-майор (1722) 306, 307, 
316, 360, 381

Левенгаупт (Lövenhoved), Левенхаупт, Левенгоупт, 
Левенгопт Адам Людвиг (1659–1719), шведский 
генерал, граф, дальний родственник Карла XII; в 
посольстве К. Юлленшерны в Москве (1684); под-
полковник полка Оксеншерны (с 1696), шеф Уп-
пландского третьеочередного сословного пехот-
ного полка (с 1700), в составе Курляндского кор-
пуса (1701–1703); разбил русско-литовский отряд 
при Салатах (1703), получил чин генерал-майора, 
корпус в командование, назначен вице-губернато-
ром Курляндии, Самогитии, Земгалии; сражался 
при Якобштадте (1704); нанес поражение отряду 
Б.П. Шереметева под Гемауэртгофом (1705), ра-
нен, произведен в чин генерал-лейтенанта, губер-
натор Риги; генерал от инфантерии (с 1706); шеф 
Уппландского третьеочередного пехотного полка, 
потерпел поражение у Лесной (1708), отстранен от 
командования корпусом; под Переволочной взят в 
плен (1709); умер в Москве 25, 70, 109, 126, 136, 143, 
146–148, 150, 151, 165, 168, 171, 175–177, 181, 185, 187, 
192, 226, 228

Левенфельдт, Левефельд Христофор Яковлевич, 
полковник, австрийский поданный 72

Лейон, Лион (уб. 1708), шведский майор пехотно-
го полка, француз по происхождению; участник 
обороны Нотебурга (1702), в бою при Сестре-реке 
потерял руку (1703), принимал участие в высадке 
десанта на Котлин (1704), подполковник, коман-
довал Нюландским пехотным полком в корпусе 
А.Л. Левенгаупта (1708), убит в сражении у Лесной 
99, 162, 176

Лемери Никола (1645–1715), французский химик, 
аптекарь, врач, автор учебника «Курс химии»; в 
1717, очевидно, опыты, которые показаны были 
Петру I, проводились по его руководству 371

Леонтьев Борис, поп-расстрига полка А.А. Чубаро-
ва (1698) 85

Леонтьев Федор Иванович, думный дьяк Стрелец-
кой военной канцелярии (с 1686), участник Вели-
кого посольства, стольник (1697–1698) 41

Леопольд (Leopold) I Ангальт-Дессау (принц Ан-
галдской, принц Ангалтской) (1676–1747), князь 
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Ангальт-Дессаусский (с 1698), генерал-фельдмар-
шал; сын князя Ангальт-Дессаусского Иоганна 
Георга II и Генриетты Оранской; участник войн 
за наследство Испанское 1701–1714 и Австрийское 
1740–1748, Северной войны 1700–1721; командовал 
прусско-датско-саксонской армией при блокаде и 
штурме Штральзунда, форсировании пролива Дер 
Бодден, взятии острова Рюген (1715) 298, 299, 319

Леопольд I (Leopold I) (1640–1705), герцог, из ди-
настии австрийских Габсбургов, сын Фердинан-
да III и Марии Анны, король Богемии (с 1656), 
император Священной Римской империи (с 1658); 
от брака (с 1676) с Элеонорой Магдалиной Тере-
зией Пфальц-Нойбургской имел сыновей Иосифа 
(будущий император Иосиф I) и Карла (будущий 
император Карл VI) 46, 47, 57, 58, 75, 78, 79, 83, 84, 
86, 378

Лефорт (Le Fort, Lefort) Франсуа (Франц Яковлевич) 
(1655/56–1699), российский генерал-адмирал; ро-
дился в Швейцарии в семье аптекаря; волонтер в 
голландской военной службе, воевал в Испании, 
Голландии (с 1673); в России (с 1675) принят в 
русскую службу в чине капитана (1676), майор (с 
1684); в Крымском походе 1689 в чине полковника; 
участник Азовских походов, во втором Азовском 
походе (1696) командовал флотом, возглавил Ве-
ликое посольство (1697–1698) 23, 46, 47, 51, 54, 57, 
65, 66, 78, 82, 87

Лефорт Пьер Амадей (Петр Богданович) (1676–
1754), генерал-майор; племянник Ф.Я. Лефорта; се-
кретарь в Великом посольстве (1697–1698), дворя-
нин в свите Ф.Я. Лефорта; под Нарвой командовал 
полком Ф.Я. Лефорта (1700), взят в плен, обменен в 
1710; в Прутском походе полковник Ф.Я. Лефорто-
ва полка, бригадир (1711); отличился в Гангутской 
баталии, награжден золотой медалью (1714) 290

Лешерн, Лоскер, Лоскем Карл Густав (1667–1704), 
шведский командор; капитан флота (с 1700), ко-
мандуя эскадрой на Чудском озере, у Кастера ата-
кован Н.Г. фон Верденом, взорвал яхту «Каролус», 
на которой находился (1704) 111, 166, 187

Лещинский, Лещиньский (Leszczyński) Станис-
лав Богуслав (1677–1766), герцог Лотарингский и 
Барский, польский король (Станислав I Польский) 
(1704–1709, 1733–1734); познанский воевода (1699); 
сторонник Августа II, участник Калишской битвы 
(1702); сторонник Карла XII (с 1704) 24, 68, 69, 124, 
126–130, 134–136, 138–141, 168, 169, 171, 172, 177, 
189, 211, 216, 229–231, 243, 264, 265, 295, 311, 312, 372

Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) (уб. 1606), га-
лицкий дворянин, самозванец, выдавший себя за 
сына Иоанна Грозного царевича Дмитрия Ивано-
вича Углицкого 111, 158

Ливен Рейнголд фон, барон, подполковник Эст-
ляндского адельсфана, уп. его полк 161

Лизогуб, Лизогубов Яков Кондратьевич (ум. 1699), 
полковник черниговский (с 1681), выдвинулся из 
рядового казачества в старшину, участник Крым-
ских походов (1687, 1689), наказной гетман при взя-
тии Азова (1696) 49, 76, 80, 81

Лилиенрот, шведский посол в Голландии (конец 
XVIII века) 82

Лиллье (Lillie), Лилий Эрик Юхан (уб. 1715), швед-
ский вице-адмирал; капитан (с 1705); командовал 
эскадрой у финляндских берегов (с 1713), крей-
сировал между Аландскими островами и Сток-
гольмскими шхерами (1714), участник боевых 
действий у Гангутского полуострова, имел вице-
адмиральский вымпел на 58-пушечном линейном 
корабле линейном «Эланд» (1714); адмирал швед-
ского флота (1715) 291, 317

Лильенштедт, Лилиенстед, Лилиенстет, Лилиэй-
стед, Гилней Стедд Юхан (1655–1732), шведский 
барон; после гибели Карла XII и казни Г. Герца 
второй полномочный посол на Аландском кон-
грессе (1719); вместе с Ю. Штремфельтом возгла-
вил шведскую делегацию при подписании Ниш-
тадтского мирного договора (1721) 334, 361, 362, 
364, 374, 381

Лима (Lima Giorgio) Юрий Степанович (уб. 1702), 
вице-адмирал (1696), участник Азовских походов, 
подавления стрелецкого бунта под Воскресенским 
монастырем(1698), участник сражения под Нарвой 
(1700), убит в сражении у Гуммельсгофа 51

Линдорф Я., полковник 171
Линдрот, шведский капитан, взят в плен у Крон-

шлота (1705) 169
Лихарев (Лихачев) Алексей Иванович, стольник, 

участник осады Азова, пропал без вести (1696) (в 
реестре А.С. Шеина также в числе взятых в плен 
татарами) 48

Лихарев Сила Васильевич (уб. 1696), стольник, уча-
ствовал в Троицком походе (1682), участник осады 
Азова (1696), убит под Азовом 48

Лихарев Федор, стольник, участник осады Азова, 
пропал без вести (1696) 48

Лихачевы 72
Лиц Лука Александр, капитан галерного флота (с 

1698), в Керченском походе командовал галерой 
«Периная тягота» (1699), послан в Италию для 
найма «начальных людей» (1701), под Кроншло-
том командовал галерой «Св. Федор Стратилат» 
(1075) 87

Лишин А.А. 69
Лобанов-Ростовский Яков Иванович (1660–1732), 

князь, комнатный стольник царей Ивана, Федора 
и Петра Алексеевичей (1676–1682); спальник Пе-
тра I (с 1682); участвовал во взятии Азова (1696), 
получил чин майора; после Нарвской баталии 
(1700) приговорен к смертной казни за паникер-
ство, помилован, находился под арестом (до 1705) 
93, 94, 160

Лодыженский Василий Матвеевич (уб. 1696), жи-
лец, участник осады Азова (1696), убит под Азо-
вом 48

Лозьер де Бальтазар (Balthasar de I’Osiere) (Бальтазар 
Емельянович) (ум. 1697), шаутбенахт Азовского 
флота (1696); француз по происхождению, приехал 
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в Россию из Персии, служил в чине полковника в 
Белгородском, Курском полку; в Азовском походе 
(1695) полковник выборного полка Ф.Я. Лефорта; 
контр-адмирал в Азовском походе (1696), участник 
осады, взятия Азова 51

Лойола Игнатий (ок. 1491–1556), испанский дворя-
нин, основатель ордена иезуитов и в Париже ду-
ховного братства «Общество Иисуса» 378

Локцениус Иоганн (1598–1677), историк, голшти-
нец, в Швеции получил должность профессора 
истории (1627), рикс-историограф (1651) 103

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), уче-
ный, поэт, художник, историк; адъюнкт физики в 
Петербургской Академии наук, профессор химии; 
выступил оппонентом на ассамблее в обсужде-
нии речи Г.Ф. Миллера «Происхождение имени 
и народа российского» (1749); автор «Древней 
Российской истории» (1755); принимал участие 
в подготовке материалов для написания истории 
царствования Петра Великого Ф.-М. А. Вольтером 
(1755–1756) 21, 62, 64

Лоней де (Launey de) (Луней), директор Парижского 
монетного двора (1717) 330, 370

Лооде (Лот), шведский полковник, взят в плен в На-
рве (1704) 122

Лопухин Авраам Федорович (казн. 1718), брат ца-
рицы Евдокии Федоровны; стольник царицы На-
тальи Кирилловны (с 1676), Прасковьи Федоровны 
(с 1686), царя Петра I (с 1692); комнатный стольник 
царя Федора Алексеевича (с 1689); посланник в Кон-
стантинополь (1689); арестован по делу царевича 
Алексея Петровича, пытан, казнен (1708) 373, 376

Лопухин Степан Васильевич (ум. 1748), двоюрод-
ный брат царицы Евдокии Федоровны; обучался 
в Англии (1708–1717), капитан-лейтенант (с 1721), 
умер в ссылке 377, 378

Лопухины 76
Лоренц Генрих, минер, прислан к Азову из Священ-

ной Римской империи (1696) 78
Лот см. Лооде
Луи-Александр де Бурбон (1678–1637), граф Ту-

лузский (с 1681), герцог Рамбуйе (с 1711), маршал 
Франции (с 1696) 370

Луи-Огюст де Бурбон (1670–1739), герцог Мэнский, 
побочный сын короля Франции Людовика XIV 369

Лунин (уб. 1711), майор, убит в Прутском походе 239
Лунин Иосиф (Осип), обучался морским наукам в 

Англии и Голландии (1711), подштурман (с 1713), 
штурман (с 1717), унтер-лейтенант (с 1721), участ-
ник Персидского похода, командовал шнявой «Св. 
Екатерина», послан в Азербайджан для распро-
странения царского манифеста, затем в Астрахань 
для описания Каспийского моря, командовал шня-
вой «Екатерина» в отряде К.П. Вердена, произве-
ден в чин лейтенанта (1722); отстранен от военной 
службы (1746) 247, 306, 307

Лыков Борис Михайлович (1576–1646), боярин, род-
ственник царя Михаила Федоровича 42, 76

Лыков Михаил Иванович (1640–1701), князь; столь-
ник (с 1669), воевода в Смоленске (с 1677), окольни-
чий (с 1681); глава Разбойного приказа (1689) 37, 74

Львов Иван Петрович, князь, стольник, сын Петра 
Григорьевича, участник Азовского похода (1696), 
помощник азовского воеводы 50, 81

Львов Михаил Никитич, боярин, князь, генерал-
профос, принял сдачу форта Лютик на договор 
(1696) 81

Львов Петр Григорьевич (ум. 1705) князь, боярин, 
комнатный стольник Софьи (1689), после перево-
рота назначен воеводой в Архангельск (1689); уча-
ствовал в осаде и штурме Азова (1696), после его 
взятия воевода азовский (до марта 1697) 44, 50, 81

Львов Петр Лукич (ум. 1715), князь, стольник (1660), 
воевода севский (16), воевода курский (1690–1691) 
44, 78

Львов Федор Иванович, князь, участвовал во взятии 
Азова (1696) 80

Любеккер, Любекер, Любереку, Либеркер (Lybecker) 
Георг Хенрик (1650–1718), барон (с 1707), шведский 
генерал; ротмистр, воевал под Клишовом (1702), 
подполковник (с 1705), ландсхевдинг лена Вы-
борг и Нюслотт (с 1705); генерал-майор, назначен 
в Финляндию для защиты Выборга, Кексгольма 
(1707); предпринял неудачный поход на Санкт-
Петербург (1708); генерал-лейтенант (с 1710); унич-
тожив артиллерию в Тавастгусте и не вступив в 
бой, оставил крепость, был отдан под суд (1713), к 
смертной казни, конфискации имущества, лишен 
чинов, титула (1717), помилован Карлом XII (1718) 
153, 178, 278, 315

Любомирский (Lubomirski) Иероним Августин 
Севастианович (ок. 1647–1706), каштелян краков-
ский, гетман великий коронный; великий корон-
ный подскарбий (с 1692); противник кандидатуры 
саксонского курфюрста Фридриха Августа на 
польский престол (1697); сторонник Карла XII и 
С. Лещинского (с 1703) 68

Любомирский (Lubomirski) Иржи (Ежи) Доминик 
(Севастианович) (1654–1727), подкоморий корон-
ный (с 1702); из династии Любомирских герба 
Серневы, сын гетмана польного коронного Иржи 
Себастьяна и Барбары Тарло, сводный младший 
брат гетмана великого коронного и литовского 
военачальника Иеронима Августина и маршалка 
коронного Станислава Иераклия Любомирских; 
подстолий (с 1695); коронный генерал, под Кли-
шовом в армии коронного маршала С.И. Лю-
бомирского командовал полком (1702); под Ка-
лишем (1706) командовал литовским войском 
на стороне шведов, взят в плен, отпущен Авгу-
стом II; перешел на сторону Августа II (1709); 
воевода краковский, староста казимирский, лип-
нинский (с 1726) 132

Людвиг Вильгельм (Ludwig Wilhelm) Баден-
Баденский (1655–1707), маркграф Баден-Баден-
ский (с 1677), рейхсгенерал-фельдмаршал ав-
стрийской армии (с 1702) 40, 75
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Людвиг Вильгельм (Ludwig Wilhelm) Баден-
Баденский (1655–1707), маркграф Баден-Баденский 
(с 1677), генералиссимус 40, 75

Людвиг Рудольф, Луиджий Родолф Волфулвутел-
ский (1671–1735), герцог Брауншвейг-Бланкен-
бургский (с 1707), герцог Брауншвейг-Вольфен-
бюттельский (с 1731); сын герцога Антона Ульриха 
Брауншвейг-Вольфенбюттельского и Элизабеты 
Юлианы Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Нор-
бургской; супруг Кристины Луизы фон Эттинген 
(1690); отец Элизабет Кристины (супруги австрий-
ского императора Карл VI) и Шарлотты Кристины 
Софии (супруги царевича Алексея Петровича) 241, 
248, 301, 373

Людовик XIV (Louis XIV le Grand) (1638–1715), ко-
роль Франции, король-Солнце; старший сын Лю-
довика XIII Бурбона и дочери испанского короля 
Филиппа III Габсбурга Анны Австрийской; после 
смерти отца (1643), находился под регенством мате-
ри; после признания совершеннолетним (1651) на-
ходился под регенством Дж. Мазарини (до 1661); по 
Пиренейскому договору женился (1659) на старшей 
дочери испанского короля Филиппа IV Габсбурга, 
сестре испанского короля Карла II Марии Терезии; 
вел войну с Испанией, поводом которой послужило 
невыполнение статьи брачного договора о выплате 
приданного Марии Терезии в обмен на ее отказ от 
испанского наследства (1667–1668); вел неудачную 
войну с Голландией, окончившейся Нимвегенским 
миром (1672–1678); воевал с Аугсбургской лигой 
1686 за Пфальцское наследство (1688–1697), в со-
юзе с Испанией вел войну за Испанское наследство 
(1701–1714) 86, 271, 314

Людовик XV (Louis XV le Grand) (1710–1774), герцог 
Анжуйский, дофин (с 1712), французский король 
под регентством герцога Орлеанского Филиппа II 
(с 1715); сын герцога Бургундского, дофина Луи 
Французского и Марии Аделаиды Сардинской, 
правнук Людовика XIV; после коронации (1722) 
власть фактически отдал в управление министрам 
герцогу Бурбонскому и кардиналу Флери; супруг 
Марии Польской, дочери Станислава Лещинь-
ского (1725); вел войну за Польское наследство 
1733–1735; участвовал в войне за Австрийское на-
следство 1740–1748, Семилетней войне 1756–1763 
329, 330, 369, 371

маврин Емельян Юрьевич, капитан-поручик, адъ-
ютант Петра I 237

Маврокордато-Скарлат, Моворокордат, Моврокор-
дат, Маврокор, Маврокордин Александр (1641–
1709), великий драгоман (с 1673); родился в Кон-
стантинополе в семье торговца; получил европей-
ское образование, владел греческим, латинским, 
французским, итальянским языками; обвинен 
в сговоре с верховным везирем Кара Мустафой-
пашей Мерсифонлу, приговоренного к смертной 
казни за разгром войск под Веной, попал в опалу 
султана Сулеймана II (1683); посол в Вене для пе-
реговоров о мире (1688, 1694); переводчик перво-
го посла Рами Мехмед-паши и тайный секретарь 

султана Мустафы II на Карловицком конгрессе 
1698–1699, тайный советник и граф Священной 
Римской империи; член триумвирата Османской 
империи (с 1700); после Адрианопольского инцен-
дента 1703 скрывался от властей 57, 58, 85

Мазарини (Mazarini, Mazarin) (Мацарин, Малзарин) 
Джулио (1602–1661), кардинал (с 1641), глава Ко-
ролевского совета; родился в Риме, сын сицилий-
ского дворянина; учился в Римской Коллегии ие-
зуитов (с 1609), в Римском университете (с 1616); 
доктор права (с 1622); капитан римских войск в 
Милане (1624); секретарь римского посольства в 
Милане; посвящен в духовный сан, каноник церк-
ви Св. Иоанна Лютеранского (1632), вице-легат 
и чрезвычайный посол в Авиньоне (1633), чрез-
вычайный нунций Римского Папы Урбана  III в 
Париже (1634); принял французское подданство 
(1639); первый министр (с 1643) при Людови-
ках XIII и XIV, при малолетнем Людовике XIV 
фактический правитель Франции; в Париже осно-
вал College des Guatre Nationas, собрал библиоте-
ку 330, 364, 370

Мазепа-Колединский, Мозепа (Mazepa Lan) Иван 
Степанович (1639–1709), гетман Левобережной 
Украины (1687–1709); служил при дворе Яна II 
Казимира (1649–1652); поступил в войско гетмана 
П. Дорошенко (1669), ротмистр, генеральный еса-
ул (с 1682), генеральный писарь; тайно поддержи-
вал булавинцев, вел тайные переговоры со С. Ле-
щинским, Карлом XII, с крымским ханом Девлет 
Гиреем II (с 1705); перешел на сторону шведов 
(осень 1708), лишен гетманства, орденов, отлучен 
от церкви, в том же году принял участие в осаде и 
(в 1709) в штурме Веприка; после поражения под 
Полтавой ушел с Карлом XII в Бендеры (1709), где 
и умер 25, 41, 46, 49, 51, 70, 76, 80, 81, 126, 129, 146, 
151–154, 169, 177–179, 181, 182, 186–188, 213, 214, 
228, 229, 234

Майдель, Мейдель, Мендель (Maijdell, Meidel) Георг 
Юхан (1648–1710), шведский барон (с 1693), гене-
рал; по происхождению лифляндец; генерал-майор 
(с 1710), нанес поражение саксонским войскам под 
Ригой, участник битвы под Нарвой (1700); гене-
рал-лейтенант (с 1703); неоднократно атаковал Пе-
тербург, Шлиссельбург, ижорские деревни (1704–
1706); совершил набег на Ниен (1705); находясь в 
Выборге, подвергался осаде русских войск (1706) 
24, 69, 110, 125, 127, 134, 168, 169

Майков П.М. 75
Майкова Л.Н. 232
Майкова Т.С. 63
Макаров Алексей Васильевич (1674–1740), подья-

чий Семеновской приказной палаты (1703), каби-
нет-секретарь Петра I (с 1704), глава Кабинета Пе-
тра I, тайный кабинет-секретарь Петра I (с 1722), 
генерал-майор (с 1725) 369

Максимилиан I (Maximilian I) (Максимиан) (1459–
1519), австрийский эрцгерцог; сын императора 
Фредерика III из династии Габсбургов; император 
Священной Римской Империи (с 1493); женившись 
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на Марии Бургундской (1477) расширил влияние 
династии Габсбургов, получил права на владение 
территорий Нидерландов и Франш-Конте 364, 382

Максимилиан Эмануэль (1689–1709), принц Вюр-
тембергский, сын обедневших герцога Фридриха 
Карла Вюртембергского и Элеоноры Эбергард 
Бранденбург-Ансбахской, воспитывался при дво-
ре шведского короля Карла XI; шведский гене-
рал-майор; полковник Сконского сословного дра-
гунского полка в баталии у Лесной (1708), участ-
ник защиты Веприка (1708–1709), взят в плен под 
Полтавой, но вскоре получил свободу 157, 180, 184, 
186, 188, 227, 228

Максимилиан Эмануэль II (1662–1726), курфюрст 
баварский (1679–1706, 1714–1726), штатгальтер Ис-
панских Нидерландов (1692–1706) 180, 319

Максимович Дмитрий, генеральный войсковой еса-
ул (1708) 177, 178

Малаховский (Malachowski) (Михалевский) Станис-
лав (ум. 1699), познаньский воевода (с 1698); при-
нимал участие в походах на Вену (1683), в Италию 
(1687), подскарбий сирадский, каштелян сирад-
ский (1690), воевода калишский (с 1692), познань-
ский (с 1698), польский представитель на Карло-
вицком конгрессе (1698–1699) 58

Малышев В.И. 72
Мандершерна Юхан (Manderstierna Johan; (168(?)–

1758), камер-паж Карла XII 319
Манкиев А.И. 62
Маргарита Терезия (1651–1673), испанская инфанта, 

младшая дочь короля Филиппа IV Габсбурга, се-
стра испанского короля Карла II; первая супруга 
Леопольда I (с 1666), наследников не осталось 86

Мардефелд 141 ошибочно, см. Мюленфельд
Мардефелд 25 см. Мардефельдт А.А.
Мардефельдт, Мардефелд (Mardefeldt) (Марто-

фелт, Мардофелт, Мардефелд, Мердефелдь, 
Мелдефелдь) Арвид Аксель (1655–1708), шведский 
генерал-лейтенант; на службе у Карла XI с конца 
1670-х; генерал-майор (1704); участник сражения 
под Фрауштадтом, под Калишем командовал 
шведско-польским войском, взят в плен А.Д. Мен-
шиковым (1706), с группой военнопленных от-
пущен из Варшавы к Карлу XII для переговоров 
о размене пленных (конец 1706), остался за грани-
цей, умер в Польше 25, 130–134, 170, 228, 229

Мария Ильинична Милославская (1625–1669), пер-
вая супруга царя Алексея Михайловича (1648); 
мать царевны Софьи, царей Федора, Иоанна, Пе-
тра 70

Мария Терезия (1638–1683), испанская инфанта, 
старшая дочь испанского короля Филиппа IV Габ-
сбурга, сестра испанского короля Карла II, супруга 
Людовика XIV (с 1660) 86

Марквард Фредрик (1640–1705), шведский подпол-
ковник (1703) конного полка К. Мората, взят в плен 
под Нарвой (1704) 118, 166, 167

Маркина Л.А. 301

Марко, переводчик 262
Марсен Фердинанд (1656–1706), маршал Франции (с 

1703), участвовал в войне за Испанское наследство, 
погиб  319

Марсильи Л.Ф. 86
Марфа Алексеевна (1652–1707), царевна, дочь царя 

Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Ми-
лославской, единокровная сестра царевны Софьи 
Алексеевны 44, 78

Марфа Матвеевна, урожденная Апраксина (1664–
1715), вдовствующая царица, вторая жена царя Фе-
дора Алексеевича (с 1682); сестра Ф.М. Апраксина 
27, 71, 367

Марья Алексеевна (1660–1723), царевна, дочь царя 
Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Ми-
лославской, единокровная сестра царевны Софьи 
Алексеевны 44, 73, 78

Масальский, комиссар, капитан гренадерской роты, 
участник Прутского похода, ранен (1711) 220

Масловский Д.Ф. 160, 380
Матвеев (Мотвеев) Артамон Сергеевич (1625 –1682), 

боярин, думный дворянин, воспитатель Натальи 
Кирилловны Нарышкиной, будущей царицы, после 
смерти царя Алексея Михайловича удален от дво-
ра (1676), отправлен в Верхотурье воеводой (1677), 
разжалован в окольничьи с конфискацией вотчин, 
сослан с семьей в Пустозерский острог, затем Ме-
зень, после смерти Федора Алексеевича возвращен 
из ссылки (1682), убит во время стрелецкого мятежа 
29, 71, 72

Матвеев Андрей Артамонович (1666–1728), граф, 
дипломат; сын А.С. Матвеева, находился в ссылке 
(1677–1682); стольник Петра I (1683–1684); ближ-
ний окольничий, наместник ярославский, чрез-
вычайный полномочный посол на Карловицком 
конгрессе, затем в Голландии (с 1699); находился 
в Париже (1705–1706); вел переговоры с Англией и 
Францией о посредничестве в заключении мира с 
Швецией (1707–1708); чрезвычайный и полномоч-
ный посол в Вене (1712–1715) 70, 72, 74, 76, 95, 160, 
161, 172, 192, 194, 231

Матюшкин (Матюшких) Михаил Афанасьевич 
(1676–1737), спальник, комнатный стольник Пе-
тра I; сын архангелогородского воеводы Афана-
сия Ивановича, двоюродного брата царя Алексея 
Михайловича; сражался при взятии Азова (1696), 
Нотебурга (1702), под Добрым и при Лесной (1708), 
премьер-майора гвардии Преображенского пол-
ка; под Полтавой (1709), на берегах Прута (1711), 
у Штеттина (1713); бригадир (с 1715), генерал-май-
ор (с 1716); занимался подготовкой флота для Ка-
спийского похода; за взятие Баку удостоен чина 
генерал-лейтенанта (1723), укреплял крепость Св. 
Креста; генерал-аншеф (с 1727) 245, 247, 248, 283, 
307, 308

Матюшкин Иван Афанасьевич, окольничий 77
Махмуд I (1696–1754), турецкий султан (1730–1754), 

сын султана Мустафы II и невольницы Салихи; 
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после отречения от престола султана Мустафы II 
помещен Ахмедом III в Топканы; престол занял 
после смещения Ахмеда III 309

Махмуд-султан, утемышский правитель, подвласт-
ный кайтакскому уцмию Ахмет-хану, присягнул 
русским на Коране (19 июня 1722) 306

Мегмет-паша, турецкий касы 216
Медведевы, их мануфактура 11
Мезоморото, Меццоморто Хюссейн-паша, турец-

кий военачальник, капудан-баша (августа 1695 – 
август 1701), потерпел крупное поражение от вене-
цианского войска (1696) 59, 87

Мейер (Maier) (Менер) Август, голландский кора-
бельный инженер; нанят (1696) для строительства 
галеасов в Воронеже, предназначенных для Азов-
ского похода; участник Азовского похода (1696) в 
звании капитана; занимался заготовкой корабель-
ного леса для постройки кораблей (1697–1699); в 
Керченском походе (1699) командовал 26-пушеч-
ным баркалоном «Соединение»; экипаж-капитан в 
Воронеже (1704–1705) 59, 87

Мейерфельд (Maierfeld) (Мардефелд, Меерфелт) 
Юхан Август (1664–1749), граф, шведский гене-
рал-майор; лифляндец по происхождению, зять 
К. Пипера; подполковник, в корпусе А.Л. Ле-
венгаупта командовал Эстерботтенским полком 
финской индельты, с Й.И. Кноррингом был пере-
довым отрядом, затем правым флангом в баталии 
при Лесной (1708); генерал-майор в Полтавской 
битве (1709); после Полтавской битвы – посланник 
Карла XII, взят в плен, отпущен с К.Г. Дюкером, 
Г.А. Таубе, И. Цедерхиельмом на пароль в Сток-
гольм; обменен на генерал-майора И.И. Бутурлина 
(1710); губернатор Штеттина (1710–1713), защищал 
осажденный Штеттин, подписал договор о капи-
туляции, отпущен вместе с гарнизоном (1713); гу-
бернатор Померании (1714) 157, 160, 176, 180, 186, 
187, 228, 229, 281, 285, 286, 316

Меленей Карп см. Мятлев Карп
Мелин Я. 319
Меллин К., шведский генерал-майор 315
Мельнов Дмитрий, стрелец, пятидесятник в Стре-

мянном приказе 76
Менгден (Mengden) (Мегдин, Фонмегдин) фон Юрий 

Андреевич, генерал-майор; по происхождению 
лифляндец; участник Потешных, Кожуховских, 
Азовских походов 48

Менгден (Mengden) Иван Алексеевич фон, брига-
дир; по происхождению лифляндец; полковник 
(1711); командуя бригадой кавалерии, под руко-
водством М.М. Голицына участвовал в походе на 
Умео (1720) 344, 380

Менер см. Мейер Август
Меншиков (Менщиков, Меньщиков) Александр Да-

нилович (6.11.1673–12.11.1729), светлейший князь 
25, 33, 66, 67, 69, 70, 83, 108, 128, 130–133, 139, 141, 
142, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 163, 164, 166, 
167, 170–175, 177–181, 183–185, 188–190, 192, 195, 

219, 227–229, 236, 241, 248, 270, 273, 275, 276, 281, 
285, 286, 288, 292, 302, 303, 314, 315, 318, 325, 331, 
338, 367, 372, 373, 376, 382

Меншиков Гаврила Авдеевич (1672–1742), в соста-
ве Великого посольства (1697–1698), обучался ко-
рабельному мастерству на Ост-Индской верфи в 
Амстердаме; боцман (с 1698), лейтенант (с 1713); 
корабельный мастер; участник Персидского по-
хода (1722) 83

Мердефелд 142 ошиб, см. Мюленфельд
Меретинский см. Александр Арчилович
Мехмед Гирей (уб. 1711), татарский калга-султан, 

сын крымского хана Девлет Гирея II; командовал 
войском Буджацкой Орды (1711) 217, 234, 236

Миллер (Miller) Герард Фридрих (Федор Иванович) 
(1705–1783), академик, российский историограф, 
издатель; адъюнкт по истории в Академии наук 
Санкт-Петербурга (1725), затем конференц-секре-
тарь (1728–1730, 1754–1765), профессор истории (с 
1731), ректор (с 1747); принял участие во 2-ой Кам-
чатской экспедиции АН под начальством Беринга 
(1733–1743), собирал документы по истории, гео-
графии, этнографии Сибири 6–8, 19–21, 33, 62, 63

Милославские 28, 36, 71, 73
Милославский (Милавский) Иван Михайлович 

(1635–1685), боярин (с 1676), окольничий в Астра-
хани (1674–1675), глава Большой Казны и Большо-
го прихода, Иноземского, Рейтарского, Новгород-
ского, Владимирского, Пушкарского приказов и 
Галицкой и Новой четей (с 1677); возглавил борь-
бу против Нарышкиных, один из организаторов 
стрелецкого бунта, отстранения от власти и казни 
Хованских (1682), после стрелецкого бунта судья 
Иноземского, Рейтарского, Пушкарского приказов 
28, 29, 36, 37, 71, 73, 74

Миних Эрнст (1707–1788), жил в России (с 1720), 
секретарь Коллегии иностранных дел в России (с 
1727), оставил мемуары 304

Миняев, Минаев Фрол Минаевич (ум. 1700), во-
йсковой атаман в чине полковника; противостоял 
движению казаков-старообрядцев на Дону (1683); 
участник Крымских походов (1687, 1689); депутат 
в Москве от донских казаков (1690, 1697); участ-
ник Азовских походов (1695, 1696), командовал 
Донским казачьим войском, отличился при штур-
ме Азова 47, 49, 79, 80

Мирский М.Б. 173
Митлушенко Фома, запорожский казак 311
Михаил Федорович (1596–1645), первый царь (с 

1613) из династии Романовых; сын Филарета 
(Ф.Н. Романова) и Марфы (К.И. Шестовой), дед 
Петра I 21, 64, 66, 72

Михалевский см. Малаховский Станислав
Молчанов Н.Н 68, 161, 172, 238, 374, 367, 374, 375, 381
Морали Хосан-паша (Дамад, Эниште) (Газан-па-

ша), верховный везир (16 ноября 1703 – 8 сентя-
бря 1704); грек, родился в Морее; женат на сестре 
будущего султана Ахмеда III Хатидже-султан 
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(1690/91), куббе-везир (1700); пришел к власти по-
сле смещения Каваноза Ахмед-паши Нишанджи; 
смещен (1704), сослан 216

Морат (Пересветов-Морат) Карл (1664–1736), швед-
ский офицер, участвовал в защите Ниеншанца и 
подписании договора о сдаче крепости, отпущен 
по договору (1703); полковник (1703), взят в плен в 
Нарве (1704) 122

Мориц Саксонский (Moritz von Sachsen, Maurice von 
Saxe), Эрманн-Мориц (граф Саксонский) (1696–
1750), герцог Курляндский (с 1726), французский 
полководец; внебрачный сын курфюрста саксон-
ского Фридриха Августа II и Марии Авроры фон 
Кенигсмарк; служил в саксонской, польской, ав-
стрийской армиях, граф саксонский под именем 
де Сакс (с 1711), участвовал в баталии под Гаде-
бушем (1712), полковник (с 1713), принимал уча-
стие в осаде Штральзунда (1715), во французской 
армии командовал наемным немецким полком (с 
1724), участвовал войне за Польское наследство 
1733–1735, за Австрийское наследство 1740–1748, 
маршал Франции (с 1744), умер в Париже 270, 314

Мотрэй, Мотрэ (Ломатрей, Мотрей) Обри де ла 
(Motraye Aubry de la) (1674–1743), французский под-
данный, путешествовал (с 1696) по Европе, Азии, 
Северной Африке, России; прибыл в Бендеры (1711) 
для знакомства с шведским королем, свидетель 
«калабалыка» (1713) и осады Фредриксхалла (1718); 
жил в Петербурге (1726) и Англии (с 1729) 251, 263, 
309, 312

Мстислав Владимирович Великий (1076–1132), ве-
ликий князь киевский (1125–1132) 207

Мумель, французский полковник на шведской 
службе, командир полка, участник баталии при 
Калише (1706), взят в плен 133

Мурат см. Морат К.
Муромцев Иван, стрелец 77
Муртаза-паша, кафинский эмир-и ахор и керчен-

ский сераскер, командующий турецкими войска-
ми в Азове (1695, 1696); принимал А.Д. Менши-
кова и В. Даудова в Керчи с просьбой пропустить 
посольство Е.И. Украинцева морем в Константи-
нополь (1699) 48, 79, 87

Мустафа II (1664–1703), турецкий султан (1695–1703); 
сын султана Мехмеда IV Авджи и гречанки Рабии 
Гюльнуш Умметулы, брат султана Ахмеда III, со-
держался в изоляции в серале в Топканах (с 1688); 
отец будущих султанов Махмуда I и Османа III; 
продолжил войну против Священной лиги, в 1697 
повел войска к Белграду, потерпел неудачу, отсту-
пил к Темесвару, где его армия была разгромлена 
Евгением Савойским; на Карловицком конгрессе 
заключил мир с Австрией, Польшей, Венецией и 
перемирие с Россией (1699); находился в Эдирне (с 
1699), фактически государством правил шейх-уль-
ислам Сейид Хаджи Фейзуллах-эфенди; свергнут 
с престола в Эдирне мятежниками первого Адриа-
нопольского инцидента (1703), его сменил брат Ах-
мет III 48, 57–61, 80, 86, 88, 234, 251, 309, 312

Муханов Ипат Калинович (ум. 1729), подпоручик 
морского флота, волонтер из солдат Преображен-
ского полка в Великом посольстве 1697–1698, обу-
чался морскому делу в Амстердаме (с 1697), попал 
в шведский плен (1705), освобожден (1707), послан 
в Копенгаген для сопровождения купленных за 
границей кораблей, получил чин поручика (1713), 
уволен в чине контр-адмирала (1726) 314, 368

Мышлаевский А.З. 237, 302
Мюленфельд, Миленфельс, Миленфельз (Milenfels, 

Meilfeld) (Мардефелд, Мердефелд) Максимилиан 
Генрих фон (казн. 1709), бригадир российской ар-
мии, полковник (1706), участвовал в сражении под 
Калишем (1708), под Гродно сдал мосты шведам 
(1708), арестован, приговорен к расстрелу, бежал, 
перешел на сторону шведов, взят в плен после 
Полтавского сражения, расстрелян в Решетиловке 
141, 142, 174

Мюллер Филипп Генрих (1654–1718), немецкий ме-
дальер из Аугсбурга, работал на Монетном дворе 
в Нюрнберге, выполнял штампы медалей на собы-
тия Северной войны по заказу Петра I 371

Мюллерн (Миллер) Густав Хенрих фон (1664–1719), 
начальник канцелярии Карла XII в Бендерах; 
эстляндец; сопровождал походную канцелярию 
Карла XII 253, 258–260, 263, 267, 311

Мякишев Иван Иванович, гравер при Синодской 
типографии 34

Мятлев (Меленей Карп) Карп Иванович (уб. 1696), 
стряпчий, убит под Азовом 48

набреков см. Нарбеков В.С.
Нагаев Алексей Иванович (1704–1781), картограф, 

гидрограф, мореплаватель 6
Нагель П., капитан (1713) 316
Най (Ney) Джозеф (Осип) (род. ок. 1669–1753), кора-

бельный мастер, нанят в русскую службу во время 
Великого посольства в Англии (1698); работал на 
строительстве пушечных кораблей на верфях Во-
ронежа, Таврова (с 1698), на верфи петербургско-
го Адмиралтейства (с 1714); капитан-командор (с 
1723); уволен от службы по старости с пожизнен-
ной пенсией (1737), выехал в Англию 55, 83

Нарбеков, Набреков Василий Савич, окольничий 
(1682); стольник царицы Марии Ильиничны (с 
1658), думный дворянин, комнатный стольник Со-
фьи Алексеевны (с 1681), после коронации царей 
окольничий (с 1682); обвинен в организации сбора 
стрельцов и подкупа деньгами для участия в мяте-
же (1689), выслан в село Красное под караул, затем 
воевода в Новобогородске 44

Наримунд, Наримант Гедиминович (1277/92–1348), 
потомок великого литовского князя Гедимина 36

Нарышкин Афанасий Кириллович (1662–1682), ком-
натный стольник, брат царицы Наталии Кирил-
ловны, убит во время стрелецкого мятежа 29

Нарышкин Иван Кириллович (1658–1682), боярин, 
окружничий; брат царицы Наталии Кирилловны; 
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спальник (с 1682), убит мятежниками во время 
стрелецкого мятежа 29, 30, 32, 71, 72

Нарышкин Кирилл Полуэктович (в иноч. Киприан) 
(1623–1691), думный дворянин (с 1671), боярин (с 
1672); отец Ивана, Афанасия, царицы Наталии Ки-
рилловны; стольник, полковник стрелецкого пол-
ка (1666), после свадьбы дочери думный дворянин 
(1671); после дня рождения Петра Алексеевича 
окольничий, боярин; сослан в Кирилло-Белозер-
ский монастырь, пострижен (1682) 32, 51, 72

Нарышкин Лев Кириллович (1664–1705), боярин, 
брат царицы Натальи Кирилловны; глава Посоль-
ского приказа (1690–1702) 76

Нарышкины 29, 70, 71, 72, 73, 76
Наталья Алексеевна (1673–1716), царевна, едино-

кровная сестра Петра I 28, 71, 323, 368
Наталья Кирилловна (урожд. Нарышкина) (1651–

1694), царица (с 1671), дочь К.П. Нарышкина, вто-
рая жена царя Алексея Михайловича, мать Пе-
тра I, царевны Натальи Алексеевны 27–30, 32, 42, 
44, 45, 73, 76

Наумов Григорий, полковник, посланник к наибу 
Дербента Имам кули-беку во время Персидского 
похода (1722) 247, 306

Невилль де ла 72, 73, 75, 369
Нежиховский Р.А. 382
Нейгебауэр (Neugebauer) Мартин фон (Мартин 

Мартинович) (1670–1758), барон (с 1732), швед-
ский чрезвычайный посол в Стамбуле (с 1710); 
сын гданьского бюргера; в России по рекоменда-
ции Г. Карловича, воспитатель царевича Алексея 
Петровича (1701–1702), уволен, выехал из России, 
вступил в шведскую службу (1704); секретарь по-
ходной канцелярии Карла XII (с 1707); после Пол-
тавской битвы отступил с Карлом XII в Бендеры; 
член шведского совета (1720), канцлер Померании 
(с 1728) 70, 209, 210, 215, 233

Нейдгард, Нейтерт Николай Андреевич, подпол-
ковник полка И. Фонделдина (1700), участвовал 
в осаде и взятии Ниеншанца (1703), находился в 
нарвском гарнизоне (1708); участник битвы под 
Полтавой (1709), взятия Ревеля, Риги (1710), пол-
ковник (с 1711), ушел в отставку (1713) 104, 163, 164

Нейман Мельхиор (1671–1741), лейб-хирург Кар-
ла XII, сопровождал короля в военных походах; 
находился с ним под Полтавой (1709) 180

Некрасов Игнатий Федорович (1660–1737), казац-
кий войсковой атаман, старообрядец; сподвиж-
ник К.А. Булавина, после смерти которого стал 
одним из предводителей мятежного движения 
на территории Донского войска; пытался пере-
селиться в Крым, осел на Кубани (территория 
Крымского ханства) (1708); объявлялся в казац-
ких городках, промышляя разбоем, грабежами 
(до 1710) 214, 235

Нектарий Иерусалимский (1605–1680), предстоя-
тель Иерусалимской православной церкви в 1661–
1669; сионский инок, избран Поместным собором 

в Константинополе, приемник патриарха Иеруса-
лимского Паисия; принял участие в суде над па-
триархом Никоном 212, 235

Неплюев Леонтий Романович, боярин, думный дво-
рянин (с 1680), окольничий и воевода севский, уча-
ствовал в Крымских походах, сослан (1689) 75

Неплюев Семен Протасьевич, постельничий царя 
Алексея Михайловича; думный дворянин в Сев-
ске (1689), формировал российские полки в Мало-
россии (1705–1708); после измены И.С. Мазепы ох-
ранял Новосергиевск (1708); комендант Белгорода 
(1711) 40

Нестеров Алексей Яковлевич (казн. 1724), обер-фи-
скал (с 1715), арестован по обвинению во взяточ-
ничестве (1722), 376, 377

Нестулей, казацкий полковник, сторонник Ф. Орли-
ка, И. Мазепы и Карла XII (1709) 219, 236

Нечаев Иван Константинович, стольник (с 1675/76), 
подполковник (1682), полковник (1689) стрелецко-
го полка 43, 77

Никита Пустосвят (в миру Никита Константинович 
Добрынин) (казн. 1682), суздальский священник, 
ревнитель старообрядческой церкви; противник 
реформ патриарха Никона (1665); Собором ли-
шен сана (1667), покаявшись, продолжил распро-
странение ереси; князем И.А. Хованским выбран 
докладчиком в Грановитой палате, где требовал 
вернуться к старой вере (1682); казнен 35, 36, 72, 73

Никитин Алексей Васильевич, стольник, резидент 
в Варшаве (до 1699) 83

Никифоров Л.А. 368, 369, 375, 378, 379
Никифоров Протасий Иванович (ум. после 1705), 

думный дьяк (с 1685); в составе посольства в Ан-
глию (1662–1663); дьяк Поместного приказа (1672–
1682) 75

Никольский Н.М. 72, 73
Никон (в миру Никита Минов) (1605–1681), патри-

арх Московский и вся Руси (1652–1667), провел 
церковные реформы, приведшие к расколу Рус-
ской православной церкви и общества, лишен сана 
на церковном соборе (1666–1667) 72, 73

Новиков Н. 65
Номен Я.К. 83, 369, 371
Норрис Джон (Norris) (Норис) (ок. 1660–1749), лорд, 

английский адмирал; (1715–1721) во главе англий-
ской эскадры крейсировал в Балтийском море 
(1715–1721), сопровождая английские торговые 
суда; командовал английской эскадрой в союзном 
походе к Борнгольму (1716) 244, 304, 324–326, 335, 
342, 343, 345–349, 352, 354, 355, 363, 374, 375, 379, 
380, 381

Ностиц (Костиц) Фридрих Хартвиг фон (Nostitz 
Fridrich Hartwich von) (ум. 1737), барон, гене-
рал-майор; полковник датской армии, принят в 
русскую службу в чине генерал-майора пехоты 
(1706), командовал Нижегородским полком, от-
личился при взятии Эльбинга (1710), пожалован 
в чин генерал-лейтенанта, назначен комендантом 
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Эльбинга; самовольно уволился из русской армии 
(1711), захватив из эльбинского магистрата 25 тыс. 
польских золотых; цесарский комиссар, граф (с 
1711) 194, 231

Нохановский Иван см. Кохановский И.В.
Нуммерс, Нумерс, Нумберс Гидеон фон, шведский 

вице-адмирал 164

оберг Улоф, шведский лейтенант 312
Оберг, шведский капитан, состоял во флоте Г. Ват-

транга командовал 64-пушечным кораблем 
«Стокгольм», крейсировавшего у финских бере-
гов, участник Гангутской баталии 291

Огильви (Ogilvy) (Огнавий, Огилвий, Агилвий) Ге-
орг Бенедикт фон (Юрий Юрьевич) (1644–1710), 
шотландский барон; в 1664/65 служил по найму 
в австрийской армии; в Вене (1703) приглашен 
И. Паткулем и принят в русскую службу в чине 
генерал-фельдмаршала-лейтенанта на три года; 
по прибытии в Россию (1704) отправлен к Нарве; 
командующий пехотными войсками у Западной 
Двины, укреплениями в Гродно и Тикоцине, по-
сланник в Вену (в 1705); у Гродно командовал 
русским корпусом (1705–1706); уволен из русской 
армии по своему желанию (1706) 111, 119, 123, 126, 
128, 129, 165, 167, 169, 170

Огинские (Oginski), Агинские 24, 67, 68
Ознобишин (Ознобишен), Алексей Иванович, столь-

ник, тяжело ранен под Азовом (1696) (по реестру 
А.С. Шеина тяжело ранен Иван Иванович) 48

Оксеншерна (Oxenstierna) Аксель (1583–1654), граф, 
риксканцлер Швеции (с 1612), фактический прави-
тель при несовершеннолетней королеве Христине 
(1632–1644) 75

Онибал см. Ганнибал
Опалев Яган см. Аполлов И.Г.
Опалев Яган см. Аполлов И.Г.
Опраксин см. Апраксин
Опраксин см. Апраксин Ф.М.
Орешкова С.Ф. 233–235, 238, 239, 309–313
Орлеан, Орлеанд см. Филипп II Орлеанский
Орлик Филипп (Пилип) (Orlik Filip) (1672–1742), 

казачий гетман; окончил Киево-Могилянскую 
коллегию; старший канцелярист (1700), генераль-
ный писарь Генеральной войсковой канцелярии 
(1702–1708); после Полтавской битвы отступил с 
казачьим войском в Бендеры (1709); после смерти 
И. Мазепы был признан гетманом, получил гет-
манскую булаву из рук Карла XII (1709); находил-
ся в Швеции, Германии, Франции, Турции (с 1711) 
217, 218, 234

Орлов Григорий Иванович (1685–1746), подполков-
ник Ингерманландского пехотного полка; сын мо-
сковского дворянина; участвовал во взятии Штет-
тина (1713) 283, 316

Осман III (1699–1757), турецкий султан (1754–1757), 
сын султана Мустафы II и наложницы Шехсувар; 

после отречения от престола Мустафы II помещен 
султаном Ахмедом III в Топканы; принял престол 
после смерти брата 309

Осман-ага (казн. 1712), капуджиляр кетхуда (капуд-
жибаши) и приближенный верховного везира Бал-
таджи-Мехмеда, после смещения Балтаджи-Мех-
меда обвинен во взяточничестве при заключении 
Прутского мира (1711), казнен 251, 309

Остафьев 117 см. Астафьев А.
Остафьев 48 см. Астафьев В.
Остен-Сакен фон дер, Сакан фон дер, Юхан Густав 

(1667–1717), граф, шведский подполковник, в корпу-
се А.Л. Левенгаупта командовал Эзельским вербо-
ванным пехотным батальоном (1708), в баталии под 
Полтавой ранен, пленен у Переволочны (1709) 176

Остерман (Östehrman, Ostermann) Генрих Иоганн 
Фридрих (Андрей Иванович) (1686–1747), барон 
(1721), дипломат; по происхождению немец, ро-
дился в Вестфалии, сын пастора; брат Иоганна 
Христофора Дитриха Остермана, тайного совет-
ника; камердинер голландского адмирала (с 1703); 
в Амстердаме нанят К. Крюйсом секретарем (1704); 
переводчик Посольского приказа (1708); секретарь 
Петра I (1710); государственный секретарь (1714); 
полномочный министр в Або на Аландском кон-
грессе (1718–1719); участвовал в заключении Ниш-
тадтского мира (1721); тайный советник (с 1721); 
арестован (1741), обвинен в государственной измене, 
лишен званий, чинов, наград, приговорен к смерти, 
затем помилован и сослан (1742) с семьей в Березов, 
где и умер 333–335, 356, 358, 361, 362, 373, 374, 381

Островский Петр Иванович, подполковник Олонец-
кого полка (с 1706), военный комендант Кроншло-
та (1708) 69

Очтоия Иосиф, канонир приехал к Азову из Свя-
щенной Римской империи (1696) 78

Павел Петрович (02.01.1717–03.011717), царевич, 
сын Петра I и Екатерины Алексеевны 328, 369

Павленко Н.И. 70, 82, 84, 160, 170, 173–179, 226, 228–
231, 373, 381, 382

Павловский И.Ф. 229
Пагет см. Пэджет
Пакарт см. Пикарт П.
Пален Б. фон, шведский полковник отряда ландми-

лиции (1704) 165
Палицын Сила (Симон Архипович, по реестру 

А.С. Шеина) (уб. 1696), жилец, участник осады 
Азова (1696), убит под Азовом 48

Палли Х.Э. 159, 161, 162, 165–167
Пальмгреен (Палгрем), шведский капитан, коман-

дир 66-пушечного линейного корабля «Фредерика 
Амалия»; состоял во флоте Г. Ваттранга, крейси-
ровавшего у финских берегов, участник боевых 
действий у полуострова Гангут (1714) 291

Пальмштраух, Пальмструх, шведский подполков-
ник из Риги (1697) 82
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Памбург (Phamburg, Paemburg) (Памбурх) Питер 
ван (ум. 1702), капитан; К. Крюйсом в Амстер-
даме нанят в русскую службу в чине капитана 
(1698), через Архангельск в том же году прибыл в 
Воронеж; командовал кораблем «Крепость», уча-
ствовал в походе от Паншина до Азова к Таганро-
гу, Керченском походе, сопровождал посольство 
Е.И. Украинцева в Стамбул (1699); плавал с эска-
дрой К. Крюйса от Архангельска до Соловецких 
островов (1702); убит на дуэли 59, 87

Панужский Григорий (?) 40
Пардайн де Гондрен Луи-Антуан де (Pardaillan de 

Louis-Antoine de Gondrin, duc d’Antin) (1665–1736), 
герцог д‘Антене; пэр Франции (с 1711); законный 
сын фаворитки Людовика XIV маркизы Франсу-
азы Антенаис Монтеспан де Рошешуар и маркиза 
Людовика Анри Монтеспан; сюринтендант коро-
левских строений (1708–1736); сопровождал Пе-
тра I в поездке по Франции (1717) 330, 370, 371

Паткуль Дитрик Фредрик (1650–1710), шведский 
вице-губернатор Эстляндии, вице-губернатор Ре-
веля (1710) 315

Паткуль Иоганн Рейнгольд фон (1660–1707), лиф-
ляндский дворянин; ландрат, боролся за права 
на владение родовыми землями, направил швед-
скому правительству претензии ландтага (1692), 
скрывался в Курляндии (1693–1694), на службе 
Августа II в чине полковника (с 1698), тайный во-
енный советник (с 1700), приглашен Г.Ф. Долго-
руким в русскую службу в ранге чрезвычайного 
посланника (1702), генерал, действительный тай-
ный советник (с 1703), российский посол при сак-
сонском дворе; командующий русским вспомога-
тельным корпусом (с 1705), по решению саксон-
ских министров и Августа II арестован, заключен 
в Зонненштейн, затем перевезен в Кенигштейн 
(1705); по условиям Альтрандштедтского догово-
ра 1706 выдан Карлу XII (1707), казнен в Казимире 
90, 110, 127–129, 131, 134, 135, 158, 165, 169–171

Паулин, Паулинг, во время военных действий вбли-
зи Гангута капитан, командир шведского 52-пу-
шечного линейного корабля «Гетеборг» (1714) 318

Пегет Вилгельм см. Пэджет
Пекарский П.П. 61, 62, 66, 375, 382
Перепечаева Л.Б. 81
Перри (Perry) Джон (1670–1732), английский моряк 

и инженер, капитан; по приглашению Петра I на-
ходился на русской службе (с 1698); руководил 
строительством канала между Иловлей и Кмы-
шинкой, работал в Воронеже (с 1702), обследовал 
реки между Волгой и Ладожским озером (начало 
1710) 65, 304

Петр I Великий, Петр I Алексеевич (1672–1725), царь 
(с 1682), император (с 1721) 18, 20–23, 25–30, 32–34, 
36–47, 50–52, 54–71, 73–88, 90–97, 99, 102–112, 116, 
117, 119, 122, 123, 125–130, 132–148, 150, 152–203, 
205, 209, 210, 212, 217, 221, 222, 227–239, 241–244, 
248, 268–270, 279–289, 290–308, 310, 313–319, 320–
323, 328–338, 340–344, 362, 363, 371–385

Петр III, Карл Петр Ульрих (в крещении Петр Фе-
дорович) (1728–1762), герцог Гольштейн-Готторп-
ский, великий князь, император (с 1761); внук 
Петра I, сын царевны Анны Петровны и герцога 
Карла Фридриха, свергнут своей супругой Екате-
риной II (1762), убит 61

Петр Михайлов см. Петр I
Петр Петрович (1715–1719), царевич, сын Петра I и 

Екатерины Алексеевны 373
Петреус, шведский капитан, командир 24-пушеч-

ного фрегата «Вольгаст»; состоял во флоте Г. Ват-
транга, крейсировавшего у финских берегов, 
участник боевых операций у полуострова Гангут 
(1714) 290

Петров А., полковой пристав 76
Петров А.В. 159, 160, 161, 167
Петров Обросим (казн. 1689), пятидесятник стре-

лецкого полка 77, 78
Петров-Соловов, Петрово-Соловов, капитан гвар-

дии 217
Петросян Ю.А. 86
Пижон (Pigeon) (Пигеон, Багионий) Жан, француз-

ский механик, мастер армиллярной сферы 330, 371
Пикарт Питер (Picart Pieter) (1668/69–1737), ни-

дерландский художник; пасынок, ученик гра-
вера А. Шхонбека; в русской службе с 1703, воз-
главлял гравировальную походную мастерскую 
(1703–1704); работал в Москве на Печатном дворе 
(1708–1714), затем в Петербурге в гравировальной 
мастерской типографии (с 1714) 104

Пиль, шведский майор под Нарвой (1700) 160
Пимкруга (Пинкруга) Иоганн, капитан шведского 

флота; взят в плен при Эмбахе (1704) 113
Пипер, Пиппер Карл (1647–1716), шведский граф, 

барон (с 1699), походный министр Карла XII; слу-
жил в Королевской канцелярии Карла XI (с 1668), 
статс-секретарь (с 1689), начальник канцелярии 
(1692); тайный советник (1697); сопровождал Кар-
ла XII в военных походах, государственный мар-
шал (с 1705); под Полтавой взят в плен (1709), нахо-
дился в Москве, переведен в Шлиссельбург (1715), 
где и умер 94, 126, 157, 186, 188, 192, 228, 308

Писарев Стефан Иванович (1709–1775), секретарь 
Коллегии иностранных дел (1742–176), занимался 
литературными переводами (сочинения Иоанна 
Златоуста, Плутарха, А. Катифоро, Э. Тезаура и 
др.) 8, 10, 89

Питеръивес см. Петреус
Плещеев Федор Федорович (1677–1701), в составе 

Великого посольства (1697–1698) обучался кора-
бельному мастерству на Ост-Индской верфи в 
Амстердаме, занимался наймом голландцев в рус-
скую службу 83

Пляка, Фляка Микита, казацкий сотник; обвинял-
ся в сговоре с татарами (нач. 1711), способствовал 
захвату Ново-Сергиевской крепости, перешел на 
сторону Ф. Орлика 219, 236
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Повиш, Похвиснев (Pochwisnew) Бенедикт Оттович, 
полковник от инфантерии; польского дворянского 
рода, выехавшего из Польши; участвовал в битве 
под Нарвой (1704) 119

Погодин М.П. 76
Подъяпольская Е.П. 229
Поздеев Леонтий, казацкий старшина, участвовал в 

Азовском походе (1696) 47, 79
Полибин Богдан Федорович (ум. 1698), окольничий 

(1682), стряпчий (с 1658), стольник (с 1676), дум-
ный дворянин (с 1679), после стрелецкого восста-
ния 1682 думный дворянин Поместного приказа, 
после коронации царей пожалован в окольничьи, 
после казни Хованских занимался поимкой бежав-
ших стрельцов; после государственного переворо-
та 1689 выслан из Москвы 44, 78

Поликарпов Федор Поликарпович (нач. 1660-х–
1731), писатель, переводчик, издатель; корректор, 
затем директор московского Печатного двора 
(1698–1722) 63

Полозов (уб. 1713), капитан Архангелогородского 
полка, отличился при взятии Штеттина, убит 282

Полонский Яков Васильевич, бригадир русского 
драгунского отряда (1708) 226, 229

Полуденский М.П. 370, 371
Поль Херрит Клаас, корабельный мастер на Ост-

Индской верфи в Амстердаме 83
Понятовский (Poniatowski) Станислав (1676–1762), 

польский военачальник, дипломат; отец будущего 
польского короля Станислава Августа III; служил 
в австрийских войсках под командованием Евге-
ния Савойского; эмиссар Я.К. Сапеги, резидент 
при Карле XII (с 1704); капитан (1708), сражался 
под Полтавой (1709), бежал с Карлом XII; перешел 
на сторону Августа II (1719), великий подскарбий 
литовский (1722) 177, 211, 216, 242, 243, 249–251, 
260, 263, 265, 295, 298, 299, 302, 319

Поссе (Posse) Карл Магнус (ум. 1715), барон, швед-
ский полковник и командир лейб-гвардейского 
полка, командовал Нерке-Вермландским третьо-
чередным пехотным полком в сражении при Са-
латах (1703), под Полтавой командовал правым 
флангом пехоты, ранен, взят в плен у Переволоч-
ны (1709), умер в Москве 192

Потоцкий (Potocki) (Поточкой) Юзеф (Иосиф) (ок. 
1673–1751), галицкий и лозанский староста; ста-
ринного польского шляхетского рода; воевода 
киевский (с 1702); командовал литовскими войска-
ми, перешел на сторону Я.К. Сапеги (1704), затем 
на сторону С. Лещинского (1705); под Калишем с 
Я.К. Сапегой командовал польской армией, взят в 
плен, отпущен Августом II (1706); присоединился 
к Карлу XII (1709); генерал, великий коронный 
гетман польской армии Лещинского (с 1711), вел 
партизанскую войну против русско-саксонских 
войск; на стороне запорожских казаков и крым-
ских татар участвовал в осаде крепости Белая 
Церковь (1711); перешел на сторону Августа II 

(1713); краковский каштелян (с 1748) 132, 134, 211, 
216–218, 234, 236, 237

Поцей Людвик Константы (Poziej Ludwik Konstanty) 
(1664–1730), гетман великий литовский (1709–
1730); подкоморий брестский (с 1697), подскарбий 
(с 1703), каштелян и гетман виленский (с 1709), во-
евода виленский (с 1722); посланник к Петру I в 
Вильне от Августа II (1705) 237

Прасковья Федоровна (ок. 1664–1723), царица, су-
пруга царя Иоанна V Алексеевича (с 1684) 367

Прозоровский Петр Иванович (1644–1720), князь, 
стольник (с 1659), комнатный стольник (1666); 
«дядька» Иоанна Алексеевича (с 1674); окольни-
чий (1676), воевода новгородский (1689); глава 
Монетного двора (с 1710), Монастырского приказа 
(1717–1720) 43, 77, 85

Пру Якоб де, Депроу (Pru de), Депру (1651–1711), 
шведский вице-адмирал; по происхождению 
француз, эмигрировал в Швецию; капитан Адми-
ралтейства (1688); вице-адмирал (с 1700), командо-
вал эскадрой под Нарвой (1704), у Котлина (1705); 
адмирал (с 1709) 110, 117, 165, 167, 168

Пташицкий С.Л. 379
Пульст (уб. 1711), подполковник, убит в Прутском 

походе 239
Пургачов (Пиргузов) Кирилла Гаврилович (уб. 1696), 

стряпчий, участник осады Азова (1696), убит под 
Азовом (в реестре А.С. Шеина Пургосов, в числе 
взятых в плен) 48

Пушкин Федор Матвеевич (казн. 1697), стрелец, сын 
боярина М.С. Пушкина; свойственник А.П. Соков-
нина, был женат на его дочери; стольник (с 1676), 
азовский воевода (1697), обезглавлен 23, 65

Пфингстен Г.Э. фон, барон, саксонский министр, 
тайный советник; посланник Августа II к Кар-
лу XII, подписал Альтрандштедтский договор 
(1706); отстранен от государственной деятельно-
сти (1707), обвинен в государственной измене, аре-
стован (1709), казнен 170, 172

Пфлуг (Pflug) (Флюг, Флюк, Флюкс) Гебгард Карло-
вич, полковник российской армии; участник оса-
ды и взятия Нарвы (1704), генерал-майор (1707); 
участник сражений при Головчино, под Добрым, 
после сражения у Лесной преследовал шведский 
корпус до Пропойска (1708); генерал-лейтенант 
(1712) 109, 142, 145, 146, 149, 150, 174, 176

Пэджет, Пагет, Пегет Уильям, английский лорд, по-
сол в Османской империи (в 1697–1702), посредник 
переговоров при заключении Карловицких дого-
воров (1698–1699) 58, 86

рeзе (Rese) (Розен) Георг Эрнст, бранденбургский 
военный инженер, прибыл к осажденному Азо-
ву от бранденбургского курфюрста Фридриха III 
(1696), участвовал в осаде и взятии Азова 47, 79

Радзиевский (Padziejowski) Михаил Стефан (1645–
1705), польский кардинал-примас, архиепископ 
гнездненский; кардинал (с 1686), примас (1687); 
сторонник французского претендента на польский 
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престол Ф.Л. Конти (1697), посланник Августа II 
к Карлу XII для переговоров о заключении мира 
(1702); созвал сейм в Варшаве с целью свержения 
Августа II, арестован Августом II (1702), выслан в 
Торунь, умер в Данциге 94, 110, 124, 161, 165, 167

Раздолгин А.А. 168
Разин Степан Тимофеевич (1631–1671), донской ата-

ман (1662–1663), с казацкими отрядами совершал 
разбойные набеги (с 1666) на Волге, Яике, на Ка-
спийском море грабил персидские суда, овладел 
Царицыном, Астраханью, Саратовом, осаждал 
Симбирск; взбунтовал крестьян против дворян-
ства (1670–1671), пойман, четвертован в Москве 33

Ракоци (Rákócky, Ragotzi) Ференц II, Ракоци (Рагоц-
кий, Драгоцкий) Франсуа Леопольд (1676–1735), 
герцог, князь Семиградии и Венгрии; сын Ракоци 
Ференца I; в Венгрии (с 1694); скрывался в Польше 
(1701); руководил антигабсбургским националь-
ным движением в Венгрии (1703–1711); заключил 
с Петром I русско-венгерский «Договор о взаимо-
помощи и о польской короне для князя Ракоци» 
(1707); выехал во Францию (1713), умер в Турции 
137, 172

Рами Мехмед-паша (Рами Мегемед), реис-эфенди 
(1695–1697, 1697–1702), первый турецкий посол на 
Карловицком конгрессе (1698–1699), сторонник 
мира с Россией, член триумвирата (с 1700), вер-
ховный везир (января – август 1703), назначен на 
место смещенного и казненного верховного везира 
Далтабана Гази Мустафы 58

Ранк, шведский майор 82
Рануций Паллавичино (Pallavicino), епископ, на-

местник Рима и Папской области 84
Ребиндер (Rehbinder) Отто (?) фон (1640–1710), ба-

рон, шведский полковник, взят в плен в Нарве 
(1704), отпущен в мае 1710 и снова пленен в сентя-
бре того года в Ревеле 122, 165

Рез Ян ван (Rees Jan van), российский контр-
адмирал; голландец по происхождению, в Ам-
стердаме принят на службу в российский флот в 
чине шаутбенахта (1698), послан в Воронеж (1699); 
в Керченском походе (1699) шаутбенахт эскадры; 
переведен на Олонецкую верфь для надзора за по-
стройкой судов (1704), участвовал в обороне Крон-
шлот (1705) 59, 87

Резанов Семен Юрьевич, стольник (с 1685/86), стре-
лецкий полковник (с 1682), участник Крымского 
похода 1689; после стрелецкого восстания 1698 
приговорен к кнуту, конфискации имущества, 
урезанию языка, ссылке в Сибирь 43, 44, 77

Рене де Фруле (1648–1725), граф де Тессе, маршал 
Франции (с 1703) 369, 371

Ренне (Rönne, Wren, Renne) (Рен, Рене, Роннай) 
Карл Эвальд (Карл Магнусович) фон (1663–1716), 
полковник; дворянин, в Лифляндии И. Патку-
лем принят в русскую службу в чине полковника 
(1702); участвовал во взятии Ниеншанца (1703), ко-
мендант Санкт-Петербурга (1703–1704); участник 
взятия Нарвы, Везенберга, генерал-майор (1704); 

при взятии Митавы командовал конницей (1705); 
генерал-поручик кавалерии (с 1706); за участие в 
Полтавской битве удостоен чина генерал-аншефа 
(1709); командовал кавалерией в Прутском похо-
де (1711), дивизией на Украине (1711–1715), умер в 
Польше 117, 118, 154, 165, 166, 167, 178, 179, 182, 188, 
224–227, 239

Ренцель (Rentzel) (Ренсель Реуцелд, Реуцель, Ренсель 
Реуцелд, Реуцель) Самуил фон (ум. 1714), генерал; 
подполковник, командовал пехотным полком 
И.Р. фон Паткуля, вывел из окружения разбитый 
русский полк вспомогательного корпуса после 
сражения под Фрауштадтом (1706); генерал-май-
ор (с 1707), генерал-лейтенант (с 1708), участник 
Полтавского сражения, пленения шведов у Пере-
волочны, награжден орденом Св. Андрея Перво-
званного (1709); участник осады и штурма Риги 
(1710) 135, 136, 171, 183, 190, 227, 229

Реншельд (Rehnsköld, Rheinschildt) (Реншельд, Рей-
шилд, Ренншелт, Ренишкат, Рейскилд) Карл Густав 
(1651–1722), граф (1706), барон (с 1699); родился в 
Штральзунде в семье шведского дворянина, учился 
в Уппсальском, с 1670 в Лундском университетах, 
поступил в чине фенрика (прапорщика) в шведский 
Нерке-Вермландский пехотный полк в Нидерлан-
дах (1673), лейтенант Уппландского пехотного пол-
ка (1675), отличился в сражении под Торсербо, гене-
рал-адъютант Карла XI (1676), подполковник (1677), 
полковник, шеф Германского лейб-драгунского 
полка, комендант Ландскруны (1689), генерал-май-
ор, генерал-губернатор Сконе (1696), в битве под 
Нарвой командовал левым крылом (1700), под Кли-
шовом разбил польско-саксонские войска (1702), 
командовал отдельным корпусом (с 1705); одержал 
победу при Фрауштадте (1706), за что получил чин 
генерал-фельдмаршала и графский титул; сражал-
ся под Добрым (1708), под Веприком (1709), под Пол-
тавой – главнокомандующий, взят в плен (1709) 24, 
68, 129, 157, 160, 162, 170, 180, 184, 186, 187, 188, 192, 
308, 319

Реомюр Рене Антуан (1683–1757), французский есте-
ствоиспытатель, член Парижской академии 371

Репнин Аникита (Никита) Иванович (1668–1726), 
князь, генерал-фельдмаршал (с 1724); комнатный 
стольник Петра Алексеевича (с 1676); участник 
Азовских походов (1695, 1696), во втором коман-
довал морским караваном (1696); подавлял стре-
лецкий бунт (1698), генерал (с 1698); занимался 
набором и обучением пехотных войск (1699); гу-
бернатор Великого Новгорода, генерал-аншеф (с 
1700); участвовал в штурме Нотебурга (1702), Ни-
еншанца (1703), Нарвы (1704), Митавы (1705), руко-
водил Гродненской операцией (1706); командовал 
корпусом в Вильно (1707); под Головчино, отсту-
пая, оставил артиллерию, риксрехтом разжалован 
в рядовые (1708), отличился под Лесной (1708), по-
сле чего ему возвращен ранг генерала, получил 
под свою команду пехотную дивизию генерала 
Н.Г. фон Вердена; под Полтавой командовал цен-
тром армии из 12 пехотных полков (1709), при взя-
тии Риги в первым вошел в город (1710), назначен 
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рижским генерал-губернатором (1711–1726); ко-
мандовал в Прутском походе авангардом россий-
ской армии (1711) и вспомогательным корпусом в 
Померании (1712); участвовал в осаде Штеттина 
(1712), штурме и взятии и Фридрихштадта и оса-
де Тоннинга (1713); осуществлял оборону берегов 
Курляндии (с 1715); Лифляндский генерал-губер-
натор (1710, 1719–1726), президент Военной колле-
гии с сохранением должности рижского губерна-
тора (1724–1725), умер в Риге 91, 104, 107, 109, 142, 
159, 161, 163, 165–167,170, 172, 174, 175, 179, 180, 189, 
190, 229, 236, 237, 273, 281–283, 368

Реуцелд, Реуцель см. Ренцель С.
Ржевский Алексей Иванович (ум. 1704), дворянин, 

окольничий (с 1683), стольник (в 1662–1678), после 
стрелецкого восстания думный дворянин Боль-
шого прихода и Большой казны (1682), глава в при-
казах Большой Казны, Большого прихода, Новой 
чети (с 1686); после государственного переворота 
1689 конфисковано имущество, выслан в Новобо-
городцк, самарский воевода (1689–1690) 44, 78, 159, 
161, 163, 165, 166, 167

Ржевский Иван, князь, воевода 85
Ржевский Тимофей Иванович (1640–1705), столь-

ник, астраханский воевода; из смоленских Рюри-
ковичей, сын чигиринского воеводы И.И. Ржев-
ского; воевода великоустюжский (1686), астрахан-
ский (1705); в Азовском походе 1696 посыльный 
воевода; убит во время Астраханского восстания 
69, 140, 141, 143, 173

Ржевуский (Rzewuski) (Ревутций, Ревуцкий) Ста-
нислав Матвей (ум. 1728), воевода, гетман поль-
ный коронный (1706–1726), сторонник польского 
короля Августа II, участвовал в баталии под Кали-
шем (1706) 132, 134, 237

Риббинк (Римбинс), шведский полковник, участво-
вал в «калабалыке» (1713) 263

Риттер (Ritter) (Ридлер, Рыддер, Рыдер) Денис Пе-
трович, российский полковник; участник Азов-
ского похода (1696), парламентер при взятии Ноте-
бурга (1701) и Дерпта (1704); подполковник (1702) 
114, 166

Рожнов, полковник, участвовал в Прутском походе 
(1711) 225

Розен 47 см. Резе Г.Э.
Розен О., шведский майор, взят в плен (1702) 162
Розен Отто Юхан, шведский полковник, пал в сра-

жении у Лесной (1708), командуя полком Лиф-
ляндского адельсфана 177

Розен Ханс фон, шведский лейтенант, взят в плен у 
Кроншлота (1705) 169

Розшлет см. Роос К.Г.
Рокус-Кин, Кин (Rokus-Kin) Симон, российский 

капитан; по происхождению голландец; нанят 
в Амстердаме К. Крюйсом на русскую службу в 
чине капитана (1698), отправлен в Архангельск; 
в Керченском походе 1699 командовал кораблем 
«Сила»; в 1704 находился в Воронеже, в 1707 в 

эскадре К. Крюйса у Кроншлота; уволен (1708) 59, 
87

Романов Егор, стрелец 76
Романовский Андрей Ефстафьевич, полковник пе-

хотного полка, сражался у Нотебурга (1702) 100, 
162

Романовы 66
Ромодановский, Ромадановский Михаил Григорье-

вич (1653–1713), князь, боярин, глава Разбойно-
го, Владимирского Судного приказа, псковский 
(1685–1687), киевский (1689–1692) воевода, коман-
дующий войсками, направленными для помощи 
Августу II (1697), сослан в свои деревни (1699), 
глава Провиантского приказа (1704–1707), москов-
ский губернатор (1712–1713) 84

Ромодановский, Ромадановский, Родомановской 
Федор Юрьевич (ок. 1640–1717), «князь-кесарь»; 
комнатный стольник (с 1676); участник Чигирин-
ского похода 1678, глава Преображенского приказа 
(1686–1717) 44, 66, 78, 84, 85, 177, 292, 318

Роннай см. Ренне К.М.
Роопп (Roop) (Ропьпен) Христофор Фромгольд фон 

дер, курляндский подполковник в русской служ-
бе; командовал гренадерским полком (с 1709), пол-
ковник, в Прутском походе командовал полком 
перешедших в русскую службу венгров (1711); 
участник баталии при Штральзунде (1715) 297

Роос (Roos), (Рос, Росси, Россий, Розен, Розшлет) 
Карл Густав (1655–1722), барон (с 1705), генерал-
майор (с 1706), в битве под Нарвой командовал 
Нерке-Вермландским пехотным полком (1700), 
участник сражений у Клишова (1702), при Фра-
уштадте (1706), под Добрым командовал четырь-
мя пехотными полками (1708), под Полтавой взят 
плен (1709) 144, 145, 155, 157, 180, 183, 186, 192, 227

Ростунов И.И. 158
Рот (уб. 1711), подполковник, убит в Прутском по-

ходе 239
Рубан В.Г. 78, 164
Рудзини, Руциний Карло, венецианский послан-

ник в Вене (1695–1699), на Карловицком конгрес-
се (1698–1699), в Вене вел переговоры с Петром I 
(1698) 58

Румянцев, Румянцов Александр Иванович (1679–
1749), адъютант Петра I; старинного дворянского 
рода; под Нарвой адъютант П.М. Апраксина (1700); 
солдат лейб-гв. Преображенского полка (с 1703); 
капрал, затем сержант (1707), прапорщик (с 1708), 
подпоручик (с 1711), поручик (с 1712), капитан-по-
ручик (с 1713), капитан гвардии (1714); полномоч-
ный министр в Вене (1717); занимался розыском ца-
ревича Алексея Петровича, член Верховного суда 
(1718), майора от гвардии с рангом генерал-адъю-
тант, награжден деревнями; бригадир (с 1722), со-
провождал Петра I в Персидском походе, участник 
взятия Дербента 323, 333, 337, 344, 368, 373, 379, 380

Русен (Розен) Густав Фридрих фон (1688–1769), 
шведский драбант, солдат в Бендерах; участник 
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Полтавской битвы (1709), с Карлом XII ушел в Бен-
деры; во время «калабалыка» произведен в чин 
полковника (1713), генерал-адъютант (1714), сопро-
вождал Карла XII в Швецию; находился в России 
(с 1723) 262, 319

Русинов (Русанов) Василий Павлович, подьячий 
(1665), служил в Приказе Большой казны (1681–
1686), дьяк (с 1692); после взятия Азова оставлен 
при воеводе П.Г. Львове (1696) 50, 81

Рыдер см. Риттер
Рюрик (IX в.), глава варяжского военного отряда, 

призванный славянами от варягов на княжение 19

Савари (Саварен) Жан Батист, секретарь походной 
канцелярии Карла XII, после Полтавской битвы 
отступил с Карлом XII от Переволочны в Бенде-
ры (1709), участник «калабалыка» (1713), выехал в 
Швецию (1714) 255, 311

Савельев В., служка кн. Б.Ю. Солнцева-Засекина 80
Савельева Е.А. 380
Савков В.М. 162, 163
Сазонов Д.Ю., стольник, участвовал во взятии Азо-

ва (1696) 80
Сакан см. Остен-Сакен
Салтыков Петр Михайлович (ум. 1690), боярин, 

кравчий (1639–1640); глава приказов Денежного 
сбора, Владимирского судного (1659–1661), воево-
да тобольский (1673–1677), астраханский (1677–
1678), смоленский (1681) 71

Салтыков Петр Самойлович (ум. после 1719), ближ-
ний боярин (с 1691), смоленский воевода (с 1697), 
смоленский (1711–1713), затем казанский губерна-
тор (1713–1719) 175, 177

Салтыков Степан Иванович, стольник, боярин, во-
евода устюжский (1679–1680), тобольский (1690–
1692), азовский (1699) 85

Салтыков Федор Петрович, стольник, сын боярина 
П.М. Салтыкова 71

Самарин Михаил Михайлович (1659–1730), столь-
ник, адъютант генерал-фельдмаршала Б.П. Ше-
реметева (1703–1708), генерал-кригсцалмейстер 
(начальник Канцелярии мундирных дел от инфан-
терии) (1708–1712), сенатор (1711–1719); арестован 
по делу царевича Алексея Петровича (1718), осво-
божден, выведен из состава Сената (1719), назна-
чен надзирать за каменным строительством на 
Котлине (с 1720) 373

Самойлович Иван Самойлович (ум. 1690), гетман 
Левобережной (с 1672), затем и Правобережной 
Украины (с 1674), в Чигиринских (1677) и Крым-
ском (1687) походах возглавлял малороссийское 
войско; полковой воевода во втором Азовском по-
ходе (1696); арестован, сослан, умер в Тобольске 
40, 41, 73, 75, 76

Самсонов Ефим, поп-расстрига стрелецкого полка 
Ф.А. Колзакова 85

Самусь Самойло (Самуил) Иванович (ум. 1713), на-
казной гетман Правобережной Украины (1693–

1699); полковник винницкий и богуславский (1688–
1713), один из предводителей крестьянско-казац-
кого восстания (1702–1704); сторонник И. Мазепы 
и Ф. Орлика, взят в плен М.М. Голицыным в бата-
лии при Синяве (1711) 219, 236

Сан-Сальватор 68
Сапега (Sapiehа) Михаил Францишек (1670–1700), 

литовский генерал, конюший; сын Я.К. Сапеги, 
убит конфедератами 68

Сапега (Sapiehа) Ян Казимир (ум. 1730), польский 
граф, бобруйский староста; в 1697 сторонник из-
брания на польский престол французского прин-
ца де Конти; командовал литовской армией (с 
1700); на стороне Карла XII (с 1703); в сражении 
при Якобштадте командовал пехотой (1704), под 
Калишем с И. Потоцким командовал польским 
войском С. Лещинского, взят в плен Августом II, 
затем отпущен (1706); гетман великий литовский 
от стороны С. Лещинского (1708–1709); после 
Полтавской битвы перешел на сторону Августа II 
(1709); арестован шведами (1713), бежал в Польшу 
68, 132, 134, 242, 253, 302

Сапеги (Sapiehi) 24, 67, 68, 171
Саттон Роберт (Sutton) (1671–1746), английский 

полномочный посол в Османской империи (1702–
1717), в Константинополе сменил У. Пэджета; 
противник французской антирусской политики; 
в 1712 посредник при подписании русско-турец-
кого договора; английский полномочный посол во 
Франции (1720–1721) 310, 313

Свечка Леонтий, полковник казачьего Лубенского 
полка при взятии Азова (1696) 81

Святополк II, Святополк (Михаил) Изяславич 
(1050–1113), великий князь киевский (1093–1113) 
207

Святослав II, Святослав Ярославич (в крещении Ни-
кола) (1027–1076), великий князь киевский (с 1073) 
207

Седерберг Г. 74
Седеръельм, Цедерхиельм Юсиас (ум. ок. 1773), 

секретарь королевской канцелярии (с 1708); ре-
гистратор канцелярии (с 1700), защищал Нарву 
(1700), под Полтавой ранен, взят в плен (1709) 228

Седов П.В. 70, 71
Селезень Василий, новгородский посадник 108, 164
Семетроский см. Хометовский
Сен-Симон Л.Р. де. 369
Сенявин (Синявин) Наум Акимович (ок. 1681–

1738),вице–адмирал (1727); матрос и солдат Бом-
бардирской роты (1698); участник Керченского 
похода (1699), взятия Нотебурга (1702), Канцев 
(1703), Нарвы и Юрьева (1704); защищал Крон-
шлот (1705); боцманмат, участвовал в крейсиро-
вании у берегов Выборга и абордаже шведского 
бота «Эсперн» (1706); боцман (1707); капитан гре-
надерской роты (1708), капитан-поручик (с 1713), 
капитан 4-го ранга (с 1714); капитан 3-го ранга 
(с 1717), капитан 2-го ранга (с 1718); отличился, 
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взяв в плен шведские суда под командованием 
А.Ю. Врангеля у о-ва Эзель, произведен через чин 
в капитан-командоры (1719); умер в Очакове 334, 
339, 340, 377, 378

Сенявин, Синявин Ульян Акимович (1679–1740), 
комиссар (с 1703), глава Канцелярии городовых 
дел (1703–1714), занимался крепостным строи-
тельством в Шлиссельбурге и Нарве (1703–1704), 
затем в Санкт-Петербурге (с 1705), обер-комиссар 
(с 1705), генерал-майор (с 1725) 376

Сенявский, Синявский (Sieniawski) Адам Миколай 
(Николай) (1666–1726), великий коронный гетман 
(с 1706); сын польного коронного гетмана Николая 
Геронима Сенявского; бельский воевода (с 1692); 
сторонник Августа I; участник битвы под Клишо-
вом (1702); гетман польный коронный (1702–1706), 
каштелян краковский (с 1710); на Варшавском сей-
ме и Сандомирской конфедерации сторонник Ав-
густа II (1704); сражался под Калишем (1706) 132, 
134, 138, 172, 177, 189, 230, 237, 311

Сергеев Сергей Григорьевич, стольник, стрелецкий 
полковник 77

Серов Д.О. 161, 303, 310, 377
Сиверс 335 ошибочно, см. Вебер Ф.Х.
Сиверс Питер (Siuers, Sievers Piter) (Петр Иванович) 

(1674–1740), капитан-командор; родился в Стаде, 
служил в датском флоте (с 1688), унтер-лейтенант 
(с 1703); нанят в русскую службу в чине капитана 
(1704); состоял в Балтийском флоте под командо-
ванием К. Крюйса (1705–1706), затем Ф.М. Апрак-
сина (1707–1708); крейсировал в Финском заливе, 
командуя отрядом бригантин (1713); капитан-ко-
мандор (с 1714), командовал ревельской эскадрой 
(1716), в составе русско-англо-датско-голландской 
эскадры под командованием Петра I дошел Борн-
хольма; шаутбенахт (с 1719), командовал эскадрой 
кораблей, имея свой флаг на «Гангуте»; заведовал 
обороной Котлина (1720); член Адмиралтейств-
коллегии, вице-адмирал (1721); умер в Санкт-
Петербурге 303, 322, 326, 327, 367, 368

Сигизмунд II Август (1520–1572), польский король 
(с 1548), великий князь литовский (с 1529) 158, 233

Сиестерна (Жустерна) Арон, шведский капитан 
52-пушечного корабля «Готланд». В 1714 состоял 
во флоте Г. Ваттранга, крейсировавшого у фин-
ских берегов, участник боевых операций у полу-
острова Гангут 291

Сильденборг (Силденбурх), шведский граф, капитан 
52-пушечного корабля «Голант», участник боевых 
операций у полуострова Гангут (1714) 291

Симонт Матвей, итальянский капитан на русской 
службе, инженер-портостроитель, строитель Та-
ганрогской гавани 81

Синицкий (Siennicki) Кшиштоф (ум. 1711), хорун-
жий новогрудский; мечник литовский (с 1703), ге-
нерал-майор, находился в подчинении у М. Виш-
невецкого (1705); генерал-поручик литовских ре-
гулярных войск (1706), генерал (с 1706) от артил-
лерии; отбил московский обоз с казной у Борисова 

(1707), с М. Вишневецким перешел на сторону 
С. Лещинского, в Быхове взят в плен; умер в Си-
бири 69, 136, 171

Скарга Повецкий (Skarga Powęski) Петр (1536–1612), 
польский писатель и оратор, полемист-католик; 
противник православной веры, в Риме принял 
иезуитство (1569), вернувшись в Польшу (1573), 
создавал школы иезутов, католические общины, 
братства; автор сочинения «О единстве Церкви 
Божией» (1577), умер в Кракове 18, 61

Скляев Федосей Моисеевич (1672–1728), в составе 
Великого посольства (1697–1698), обучался ко-
рабельному мастерству на Ост-Индской верфи в 
Амстердаме; работал на строительстве Азовского 
флота (1699–1703); затем трудился на Олонецкой 
и Шлиссельбургской верфях (1704); корабельный 
мастер (с 1707), капитан-командор (с 1723) 83

Скориков Ю.А. 168
Скорняков-Писарев Григорий Григорьевич (1675–

после 1752), рядовой Бомбардирской роты Пре-
ображенского полка (с 1796), изучал механику и 
инженерное дело в Берлине (1697–1698), гвардии 
сержант (с 1699), затем прапорщик (с 1700), пору-
чик и командующий офицер Бомбардирской роты 
(с 1704), гвардии капитан-поручик (с 1711), затем 
гвардии майор (с 1716), преподаватель артиллерии 
в Морской академии (с 1715), судья Тайной канце-
лярии (с 1718), полковник (с 1718), руководитель 
строительства Ладожского канала (с 1718), дирек-
тор Морской академии (1719–1722), обер-прокурор 
Сената (1722–1723), генерал-майор (с 1722), разжа-
лован в солдаты (1723), восстановлен в чине пол-
ковника (1724), лишен чинов, сослан на поселение 
в Сибирь (1727), управляющий охотским портом 
(1735–1739), освобожден из ссылки (1741) 304

Скоропадский Иван Ильич (1646–1722), гетман Ле-
вобережной Украины (1708–1722); черниговский 
полковой писарь, генеральный бунчужный, гене-
ральный есаул; стародубский полковник (с 1706); 
препятствовал движению войск Карла XII к Черни-
гову и Стародубу (1708); участвовал в Полтавской 
битве (1709); умер в Глухове 40, 152, 178, 184, 239

Скраге Олаф Нильсон (1658–1709), граф Хермелин 
(с 1703), официальный историограф Шведского 
королевства (с 1699), прибыл в армию Карла XII 
в 1700, статс-секретарь и канцелярский советник 
(с 1705) 308

Слирер Иосиф, минер, прислан к Азову из Священ-
ной Римской империи (1696) 78

Смит, Смит, шведский комендор 56-пушечного ли-
нейного корабля «Рига», состоял во флоте Г. Ват-
транга, крейсировавшего у финских берегов, 
участник боевых действий у полуострова Гангут 
(1714) 291, 318

Снит, Шнит Джон (Ян) (уб. 1700), англичанин, ог-
нестрельных дел мастер; в Англии во время Вели-
кого посольства Ф.А. Головиным нанят бомбарди-
ром в русскую службу (1698), отправлен к Нарве, 
убит 47, 79
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Собенский, принц Александр см. Собеский Алек-
сандр

Собеские 167
Собеский Александр Бенедикт (Sobieski), Алек-

сандр Бенуа-Станислас (1677–1714), принц поль-
ский; сын польского короля Яна III и Марии Кази-
миры д’Аркен 24, 68, 172

Собеский Константин Владислав (1680–1726), 
принц польский; сын польского короля Яна III и 
Марии Казимиры д’Аркен 68, 170, 172

Собеский Якуб Людвиг Генрих (1667–1714), принц 
польский; старший сын польского короля Яна III и 
Марии Казимиры д’Аркен; кандидат на польский 
престол (1697, 1704–1706) 68, 170, 172

Собеский Ян см. Ян III Собеский
Соймонов Федор Иванович (1692–1780) 5–11, 13, 15, 

18, 33, 54, 55, 62–65, 71, 72, 76, 79–81, 83, 84, 86, 87, 
90– 94, 97, 102, 112, 125, 127, 129–131, 136–139, 142–
146, 150–155, 157, 158, 162–164, 166–168, 171, 172, 
179, 181, 185, 187, 195, 197–199, 201, 209–217, 222, 
223, 225, 227, 232–234, 236, 237, 239, 245–248, 264, 
268, 269, 270, 272, 281, 291, 296, 300–302, 304–308, 
312, 314, 315, 318, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 337, 338, 
340, 341, 345, 356, 362, 373, 377, 378, 381

Соковнин, Саковнин Алексей Прокофьевич (казн. 
1697), стольник (с 1658); воевода острогожский 
(с 1673); окольничий, сторонник Нарышкиных 
(1682), глава Конюшенного приказа (1689), обе-
зглавлен 23, 65

Солнцев-Засекин Борис Юрьевич, князь ярослав-
ского княжеского рода 49, 80

Соловцов, подполковник в Прутском походе (1711) 
226

Соловьев Д.А. обер-комиссара 303
Сомов Петр Иванович, стольник Евдокии Федоров-

ны (1691/92), участник Азовского похода, тяжело 
ранен (1696) 48

Сорокин П.Е. 163
Сотниченко А.А. 302
София Шарлотта см. Шарлотта Кристина София
Софья Алексеевна (в иноч. Сусанна, Сусадна) (1657–

1704), царевна, регентша при малолетних царях 
Иоанне V и Петре I (1682–1689), четвертая дочь 
царя Алексея Михайловича от брака с Марией 
Ильиничной Милославской, родная сестра Федо-
ра и Иоанна Алексеевичей, сводная сестра Петра I; 
при попытке утвердиться во власти свергнута, от-
правлена в Новодевичий монастырь, после стре-
лецкого выступления пострижена в монахини 
(1698) 22, 28–30, 32, 33, 36, 37, 41–44, 64, 65, 71–73, 
76–78, 85

Спарре (Schpahar, Spaar) Эрик Аксельссон (1665–
1726), шведский министр, генерал-лейтенант; 
дипломатический представитель (с 1712), затем 
шведский посол во Франции (с 1715) 179, 264

Спарре (Sghpahar) (Спар, Шпагар, Шпар) Клэс 
(1675–1751), шведский контр-адмирал; капитан 

(1697), шаутбенахт (с 1700), командовал высадкой 
шведского десанта на Котлин (1705); адмирал фло-
та (с 1715); государственный советник, президент 
Академии, президент Адмиралтейской коллегии, 
граф (с 1719) 125, 126, 168, 335

Спарре (Spahr, Spaar) (Спаре, Шлар) Аксель Аксель-
ссон (1652–1728), граф, шведский полководец; ге-
нерал-майор, командующий корпусом в Емтланде 
(1700), участник битв у Нарвы (1700), под Клише-
вом (1702), сражения у Фрауштадта (1706), вместе 
с Карлом XII командовал в сражении у Головчи-
но (1708), под Полтавой командовал колонной 
пехоты, скрылся с Карлом XII в Бендерах (1709), 
участник «калабалыка», сопровождал Карла XII в 
Демотику (1713) 185, 228, 260

Спасский И.Г. 81, 87, 370
Спиридонов Иван Михайлович, стрелецкий пол-

ковник 77
Спрингер см. Шпрингер Я.Г.
Стакельберг (Stackelberg) (Штакельберг, Штакел-

берх, Келверк) Берндт Отто (1662–1734), барон (с 
1727), шведский военачальник, генерал-адъю-
тант; служил в голландской, французской, а затем 
шведской армии; защищал Ригу (1700), отличился 
при Якобштадте (1704), сражался при Гемауэргофе 
(1705), генерал-майор (с 1706); участник сражения 
у Лесной, в корпусе Левенгаупта командовал Бьер-
неборгским пехотным полком индельты (1708); в 
боях у Веприка (декабрь 1708–январь 1709) ранен; 
под Полтавой командовал на левом фланге (1709), 
взят в плен, сослан в Сибирь; вернулся в Швецию 
(1721) 176, 184, 186, 192, 228

Сталь (Stal) (Штал) Матиас Густав фон Гольштейн, 
граф, шведский подполковник, в корпусе А.Л. Ле-
венгаупта у Лесной (1708) командовал Нерке-
Вермландским третьеочередным полком, взят в 
плен 149, 177

Стам (von der Stam) Адриан ван дер, голландский 
 бомбардир; нанят в Англии Ф.А. Головиным в 
русскую службу бомбардиром 1-ой статьи (1698) 
47, 79

Стам (von der Stam) Леонард ван дер (ум. до 1704), 
голландский пушкарь, нанят в Англии Ф.А. Голо-
виным в русскую службу в чине майора (1698), за-
нимался наймом матросов в русский флот, участ-
ник битвы под Нарвой (1700) 47, 79

Станден фон (Стаутен), шведский капитан 30-пу-
шечного фрегата «Анклам» В 1714 состоял во 
флоте Г. Ваттранга, крейсировавшого у финских 
берегов, участник боевых действий у Гангута 290

Станислав см. Лещинский Станислав
Стациус Иван (Ян Виллим) (Stassey Jan Willem), 

принят в русскую службу капитаном галерного 
флота (1698), в Керченском походе командовал га-
лерой «Заячий бег» (1699), находился на галерах в 
кампании под Выборгом (1710), выбыл из россий-
ского флота (1711) 87

Стенаус см. Штейнау
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Стенбок (Steinbock) (Стейнбок, Штейнбок, Штени-
бок) Магнус фон (1664–1717), генерал-фельдмар-
шал; вступил в шведский полк нидерландской 
армии в чине прапорщика (1685); капитан Штадт-
ского гарнизонного полка, затем майор (1687); 
подполковник (с 1690), участвовал в боях против 
Франции в войне за Пфальцское наследство (1688–
1697), генерал-адъютант командующего импер-
скими войсками на Рейне Л.В. фон Баден-Баден-
ского (1693); губернатор Висмара, шеф Висмарско-
го гарнизонного полка (с 1697); полковник, участ-
ник битвы под Нарвой, получил тяжелое ранение, 
произведен в чин генерал-майора (1700); сражался 
под Клишовом (1702); нанес поражение датчанам 
в битве при Хельсинборге (1710), участник сраже-
ния под Гадебушем (1712), по его приказу сожжена 
Альтона; сдал армию и Теннинген А.Д. Менши-
кову (1713), умер в датской тюрьме 243, 270–272, 
274–277, 303, 314, 315

Стерликова А.А. 378
Стефан (ум. 1678), митрополит и архиепископ Суз-

дальский и Тарусский (с 1658) 72
Стилле А.А. 175
Стихман Я., капитан 2-го ранга, командир линейно-

го корабля «Архангел Варахаил» 377
Стогов, полковник 317
Стрекалов Степан Матвеевич, полковник, коман-

дир пехотного полка; стольник, защищал Кызы-
кермень от турков (1697), ранен; участвовал в де-
санте у Стокгольмских шхер (1719) 358

Стремфельт Отто Рейнхольд, барон, государствен-
ный советник, член риксрода; вместе с Ю. Ли-
льенштедтом возглавил шведскую делегацию 
при подписании Ништадтского мирного договора 
(1721) 381

Стрешнев Тихон Никитович (1649–1719), думный 
дворянин, комнатный стольник (с 1668), «дядька» 
Петра I, затем его спальник и окольничий (с 1682), 
боярин (с 1688); возглавил следственную комис-
сию над Голицыными, глава Сыскного приказа 
(1689), Разрядного приказа (1690); участник Ар-
хангельского (1694) и Керченского походов (1699), 
московский губернатор (1709–1711), тайный совет-
ник и сенатор (с 1711) 44, 77, 85

Стриголов Иван (?) 40
Строганов Григорий Дмитриевич (1656–1715), круп-

ный русский купец-промышленник, объединил 
строгановские владения (1686), меценат 229, 382

Стюарт (Stuart) (Стугарт) Карл Магнус (1650–1705), 
шведский генерал-майор; обучал Карла XII во-
енному делу; картограф, инженер-фортификатор, 
генерал-квартирмейстер, командующий государ-
ственными фортификациями (с 1703); сопрово-
ждал Карла XII в походе на Копенгаген (1700), был 
ранен; комендант Штеттина (1713) 286

Сулейман-паша (Солиман паша) (ум. 1715), верхов-
ный везир (11 ноября 1712 – март 1713), сменил 
сосланного на Родос Юсуф-пашу; способствовал 

выдворению с территории Порты Карла XII (фев-
раль 1713), смещен интригами Кемюрчю Али-па-
ши, сослан на Родос, казнен 267, 269, 312

Сулима Иван Федорович (ум. 1721), генеральный 
хорунжий, наказной атаман (1708 –1721); участво-
вал во взятии турецких крепостей под Азовом 
(1695), в битве под Полтавой (1709), в Прутском по-
ходе (1711) 178

Сумароцкий (Сумороцкий) Иван Варфоломеевич, 
дьяк приказа Большой казны, после взятия Азова 
оставлен при воеводе П.Г. Львове (1696), возвращен 
в приказ Большой казны в Москву (1697) 50, 81

Сумм (Сум), польско-саксонский посланник во 
Франции (1713) 295

Сунд (Суне), шведский капитан; состоял во флоте 
Г. Ваттранга, крейсировавшого у финских берегов, 
участник Гангутской баталии, командир шведско-
го 18-пушечного прама «Элефант», вместе с кора-
блем взят в плен (1714) 290

Сурхай-хан, правитель Кузыкумуха 247, 306
Сусадна см. Софья Алексеевна
Сухарев Лаврентий Панкратьевич, стрелецкий пол-

ковник, привел полк в Троице-Сергиев монастырь 
(1689), участвовал в Азовских походах 76, 77

Сухотин Г.А., стольник, участвовал во взятии Азова 
(1696) 80

Сухотин, капитан 283
Сытин Никита Иванович, майор, участник взятия 

Кексгольма (1710), подполковник (1713), находился 
под военным судом (1714) 204

таллар, Камиль де Отен де ла Бом, герцог Таллар 
(1652–1728), маршал Франции, полевой маршал (с 
1678), пэр Франции (с 1715) 319

Тальман И.М. фон 234
Тарыбердеев Мустафа (Мустофо-гачи), заместитель 

Муртаза-паши (1695), бешлейский кяхья азовского 
аги Хасана Араслана, после взятия Азова турецкий 
парламентер, а затем аманат (1696) 50, 80

Татищев В.Н. 62
Татьяна Михайловна (1636–1706), царевна, сестра 

царя Алексея Михайловича 73
Таубе (Taube) (Тоуб) Г.А. фон , шведский капитан; 

древнего дворянского эстляндского рода выход-
цев из Вестфалии; участвовал в защите Кексголь-
ма, парламентер при сдаче крепости (1710) 205, 233

Таус, Тауз Георг Фридрих, капитан шведского фло-
та; взят в плен при Эмбахе (1704) 113

Тенгберг Е. 303
Терпер Николай, минер, прислан к Азову из Свя-

щенной Римской империи (1696) 78
Тессинг (Тезенг, Тезинк) Ян (ум. 1701), амстердам-

ский купец; открыл русскую типографию в Ам-
стердаме (1699); за услуги, оказанные русскому 
посольству в Амстердаме в 1698, получил грамоту 
на издательскую привилегию в России (1700) 23, 
55, 66, 83
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Тизенгаузен, Тинзенгоузен Магнус Габриэль фон, 
голштинский граф, барон; шведский полковник 
пехотного полка, майор при защите Нарвы (1700), 
участвовал в защите Дерпта (1704) 113

Тимченко-Рубан Г.И. 163, 178
Тихменев Афанасий Иванович, стольник, участник 

Азовского похода (1696), тяжело ранен (1696) 48
Толбухин (Толбугин) Федот Степанович (ум. 1726), 

стольник, полковник; Азовском походе 1696 пол-
ковник Лефортова полка; военный комендант в 
Кроншлоте (1703); принимал участие в военных 
действиях в Ингерманландии (1705, 1708–1710), 
руководил десантом на Березовые острова (1708); 
комендант котлинской Александровской крепости 
(с 1710), руководил батарейными работами в Крон-
шлоте (1711); вместе с П.И. Островским командо-
вал полками, расположенными в Выборге (1712); 
заведовал постройкой островских лодок (1713) 24, 
69, 125–127, 168

Толбухин, сержант Тобольского полка 248, 308
Толочанов Семен Федорович (ум. 1708), стряпчий 

при Алексее Михайловиче (с 1651), стольник (с 
1658), думный дворянин в приказе Казанского 
дворца, глава приказа Казенного двора и Большо-
го дворца (с 1681), окольничий (с 1683) 44, 78

Толстой Д.А. 379
Толстой Иван Андреевич (1644–1713), брат П.А. Тол-

стого; стряпчий (1672), стольник (1677); воевода (с 
1703) и губернатор (1706–1712) Азова, тайный со-
ветник (1708), губернский судья в крепости Новый 
Транжамент под Азовом (с 1712) 143, 174, 177, 235

Толстой Петр Андреевич (1645–1729), граф (с 1724); 
стольник царицы Натальи Кирилловны (с 1671), 
участник Чигиринских походов (1677, 1678); столь-
ник царей Федора Алексеевича (с 1678) и Иоанна 
Алексеевича (1682); удален от царского двора, во-
евода в Устюге Великом, в Архангельском походе 
(1693) сблизился с Петром I; участник Азовского 
похода (1696); чрезвычайный и полномочный по-
сол в Османской империи (1702–1714); советник 
Петра I в путешествии по Европе (1716–1717); воз-
главил поиски царевича Алексея Петровича, скло-
нил его вернуться в Россию (1717–1718), находил-
ся с дипломатическим поручением при прусском 
дворе (1719); в Персидском походе возглавил по-
ходную канцелярию Петра I (1722–1723); аресто-
ван по обвинению в организации заговора (1727), 
осужден к лишению титула, чинов, конфискации 
имущества и ссылке в Соловецкий монастырь, где 
и умер 209, 210, 215, 216, 233, 234, 242, 245, 247, 252, 
269, 302, 305, 309, 310, 333, 337, 352, 369, 373

Торнгоут (Торнгоу) Виллим (Tornhout William), 
нанят в русскую службу в Амстердаме в чине 
младшего капитана (1711), находился под арестом 
за клевету на К. Крюйса, понижен до чина капи-
тан-поручика (1714); состоял в ревельской эскадре 
(1716); капитан 3-го ранга, плавал до Готланда 
(1717); находился в эскадре Н.А. Сенявина, уча-
ствовал в Эзельской баталии (1719) 340, 377, 378

Траутфеттер, Траутфетер (Trautfetter) Бурхард 
Эрнст фон (1679–1738), шведский подполковник, 
участник Полтавской баталии, парламентер под 
Переволочной взят в плен (1709) 185

Трезини Доменико Андреа (ок. 1670–1734), итальян-
ский архитектор, работал в России (с 1704) 164

Троекуров Иван Борисович (1633–1702), князь, боя-
рин (с 1677); был женат на А.Ф. Лопухиной, сестре 
первой жены Петра I; стольник (с 1653); глава Ино-
земного и Рейтарского (1671–1686), Монастыр-
ского (с 1674), Московского Судного (1679–1680, 
1682–1686), Стрелецкого (1689–1699) приказов 43, 
44, 77, 85

Троицкий Иван, сотенный Стремянного полка 76
Трубецкой Иван Юрьевич Большой (1667–1750), 

князь, боярин, генерал-майор; капитан, командир 
роты морского каравана Азовского похода (1696); 
воевода новгородский (с 1698); генерал-майор и 
подполковник гвардейского Преображенского 
полка, под Нарвой взят в плен (1700); по соглаше-
нию о размене русско-шведских пленных (1710) 
должен был быть обменен с царевичем имере-
тинским на графа К. Пипера, но после побега 
Я.Ф. Долгорукого в 1711 оставлен в Швеции; об-
менен с А.М. Головиным на К.-Г. Реншельда (1718); 
генерал-лейтенант и киевский генерал-губернатор 
(1719) 66, 93, 159, 160, 249, 308, 309

Трубецкой Никита Юрьевич 93, ошиб. см. Трубец-
кой Иван Юрьевич

Трубинов Ю.В. 164
Туринетти Эркюль Жозеф Луи (1658–1726), маркиз 

де Прие, дипломат, премьер-министр 369
Турку Федор, сотенный Стремянного полка; пяти-

десятник полка А.И. Данилова (1682) 76
Тюренн (Тюрей) Анри де ла Тур д’Овернь (Turenne 

de La Tour I’Auvergne) (Тюрен) (1611–1675), фран-
цузский полководец, виконт; маршал (с 1643), во-
енный министр (1652–1653), генерал-фельдмар-
шал Франции (с 1660), принял участие в Тридца-
тилетней войне 1618–1648, одержав победы при 
Фейбурге (1644), Нердлингене (1645), у Зинсхайма 
(1674) 271, 314

Тюхменев (Тихменской) Семен Осипович (уб. 1696), 
стольник, участник осады Азова (1696), умер (по 
реестру А.С. Шеина, стольник Тургенев Семен 
Осипович, тяжело ранен) 48

Уитворт, Витворт (Whitworth Charles, Whitword) 
Чарльз фон (1675–1725), лорд, барон (с 1721), ан-
глийский дипломат; резидент, аккредитованный 
в Регенсбурге, Гааге, Берлине, Камбрэ (с 1702), 
чрезвычайный посланник в России (с 1704), затем 
чрезвычайный посол (с 1710), отозван королевой 
Анной I (1712); полномочный посол при прусском 
дворе (1716), в Гааге (1717), находился в Берлине 
для переговоров с Фридрихом Вильгельмом I о за-
ключении союза с Пруссией против России (1719) 
172, 192, 194, 231, 352
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Украинцев (Икраинцев) Емельян Игнатьевич (1641–
1708), дипломат, думный дьяк (с 1681), участвовал 
в подписании «вечного мира» с Речью Посполи-
той (1686), в Крымском походе 1687 в товарищах у 
воеводы В.В. Голицына; думный советник, чрез-
вычайный посланник в Турции (1699–1700), ко-
миссар на Люблинском сейме (1707), умер в Вен-
грии 23, 58, 59, 61, 66, 86–88, 90, 158, 216

Улашин Якуб (Яков), польский шляхтич, курьер 
С. Понятовского к И. Мазепе (1708) 177

Улус-паша, Улос-паша, командующий татарским 
корпусом янычар и конницы 254

Ульрик (?), во время военно-морских действий у по-
луострова Гангут капитан шведского 56-пушечно-
го линейного корабля «Рига» (1714) 318

Ульрика Элеонора Датская (1656–1693), королева-
консорт при Карле XI (с 1680), дочь короля Фреде-
рика III Датского, мать Карла XII 139, 158, 173

Ульрика Элеонора Шведская (1688–1741), короле-
ва Швеции (1719–1720); сестра Карла XII; супруга 
принца Фридриха Гессен-Кассельского (с 1715); 
возвратила функции Государственного совета, под-
писала шведско-ганноверский Стокгольмский до-
говор (1719), потеряв герцогства Бремен и Верден, 
и шведско-прусский Стокгольмский договор (1720), 
по которому Швеция утратила Верхнюю Помера-
нию, Штеттин, острова Узедом и Волин; отказалась 
от короны в пользу мужа (1720) 304, 319, 333, 334, 
342, 344, 350, 356, 358, 359, 361, 373–375, 379, 381

Ульфов Ипат, стрелец-пятидесятник Стремянного 
полка 76

Унгар, шведский капитан, взят в плен у Кроншлота 
(1705) 169

Урбан Лаврентий, австрийский канонир в звании 
унтер-офицера в русской службе (с 1696), прислан 
в Россию Леопольдом I, прибыл ко взятию Азова; 
за пьяный дебош находился под арестом (с 1698), 
освобожден по ходатайству австрийского посла 
И. Гвариента (1699, отпущен на родину) 47,78

Урлиха см. Ульрика Элеонора Шведская
Урусов Василий Алексеевич (ок. 1690, ум. 1741/42), 

князь; обучался в Голландии (1708–1713); служил 
в датском флоте, поручик (1713–1716); поручик в 
русском флоте (с 1716), находился в экспедиции 
для описания восточного берега Каспийского 
моря и устья Аму-Дарьи (1718), капитан-поручик 
(1721); в Твери наблюдал за постройкой судов для 
Персидского похода (1722), командовал эскадрой 
ластовых судов в Персидском походе (1722–1723); 
генерал-поручик (1739); умер во время Оренбург-
ской экспедиции 338, 377

Урусов Семен (Уросов), князь, капитан лейб-
гвардии Преображенского полка; участник взятия 
Штеттина (1713) 283, 316

Устафоль ошибочно, см. Ушаков А.И.
Устрялов Н.Г. 70, 74–77, 79–81, 83, 84, 88, 158–161, 

165–170, 229, 367, 372, 373

Ухтомский Никита (Микита) Степанович (уб. 1696), 
князь, стряпчий и стольник (с 1683), участник осады 
Азова (1696), убит под Азовом (в реестре А.С. Шеи-
на также в числе взятых в плен татарами) 48

Участкина З.В. 12, 14
Ушаков Андрей Иванович (1672–1747), дворянин, 

граф (с 1744); солдат (1704), прапорщик (с 1705), 
подпоручик (с 1706), затем поручик Преобра-
женского полка (с 1707); капитан-поручик, над-
зиратель за пленными шведами (1708); адъютант 
Петра I (с 1709); эмиссар в Польше (1713); майор (с 
1713); глава розыскной Канцелярии своего веде-
ния (1714–1726), вел следствие по Булавинскому 
бунту (1709), в Казани по делу корабельного леса 
(1716); заместитель начальника Тайной канце-
лярии П.А. Толстого, член Верховного суда над 
царевичем Алексеем (1718); генерал-майор, член 
Адмиралтейской коллегии, член Тайной кан-
целярии (с 1721); глава Канцелярии тайных ро-
зыскных дел (с 1731); участвовал в следстиях по 
делам князей Долгоруких, Э.И. Бирона, А.П. Во-
лынского, А.И. Остермана, Н.Ф. Лопухиной и др. 
337, 338, 376

Фабрис (Фабриций) Фридрих Эрнст фон (1683–
1750), представитель регента герцогства Шлезвиг-
Гольштейна Христиана Августа в Бендерах (1710–
1713), сторонник антирусской политики; советник 
шведского короля и помощник Г.Г. Герца (1718), 
пытался склонить Карла XII к миру с Россией 250, 
257, 258, 260, 263, 264, 265, 309, 312

Фангент, Гент Виллим ван (Fan Gent) (ум. 1729), 
принят в службу в чине младшего капитана, по-
мощник Шелтинги при управлении Тавровским 
адмиралтейством, капитан 3-го ранга (1713), ходил 
в поход к Копенгагену (1716) 368

Фастман, Фасман Фердинанд (Федор Иванович), 
российский полковник; командовал кавалерий-
ским полком под Полоцком (1707), командир Ям-
бургского драгунского (1708–1709); перед сраже-
нием у Лесной с кавалерией был послан к Пропой-
ску, уничтожил мост через Сож у Пропойска (1708) 
148, 149, 176

Фатима-султан (ок. 1704), турецкая принцесса, 
любимая дочь султана Ахмеда III; выдана замуж 
(1709) за фаворита султана Ахмеда III и будущего 
верховного везиря силяхдара Кемгорджю Али-па-
шу; будучи вдовой (с 1716) при султанском дворе, 
выдана замуж (1717) за Невшехирли Ибрахим-па-
шу, после свадьбы также получившего титул вер-
ховного везира 312

Федор (казн. 1682), дьякон, старообрядец, находился 
в Пустозерском остроге (с декабря 1667) 72

Федор Алексеевич (1661–1682), царь (с 1676), сын царя 
Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Ми-
лославской; состоял в браке с Агафьей Семенов-
ной Грушецкой (1680–1681), Марфой Матвеевной 
Апраксиной (в 1682) 18, 19, 27, 28, 62, 70–72, 212

Федоров Иван, брат Ефросиньи Федоровой 372
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Федоров Семен, капитан гвардии Преображенского 
полка; в Гангутском сражении командовал ротой 
(1714), галерами при высадке на берега шведской 
области Сконе (1716) 327, 368

Федорова Ефросинья, холопка, фаворитка царевича 
Алексея Петровича 372

Фейгина С.А. 374, 375
Фейрвиль см. Ферриоль Ш.
Фейф Кастен (1661–1739), статс-секретарь и совет-

ник Карла XII в Бендерах 258, 311
Феодосий Яновский (в миру Федор Михайлович 

Яновский) (1673–1726), архимандрит Хутынский 
(1704–1712), затем Александро-Невского монасты-
ря (1712–1723), архиепископ Новгородский (1721–
1725), вице-президент Святейшего Синода (с 1721), 
лишен сана (1725), умер в заточении 366, 382

Феодосия Алексеевна (1662–1713), царевна, дочь 
царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны 
Милославской, единокровная сестра царевны Со-
фьи Алексеевны 44, 78

Феоктистов Михаил, сотенный Стремянного стре-
лецкого полка 76

Феофан Прокопович (в миру Елеазар Прокопович) 
(1681–1736), православный богослов; архиепископ 
Новгородский; преподаватель Киево-Могилян-
ской академии (с 1705), префект (с 1707), а затем 
ректор Киево-Могилянской академии (с 1711), 
игумен Киево-Братского монастыря (с 1711), по 
указу Петра I приехал в Петербург (1716), епископ 
(с 1718), затем архиепископ (с 1720) Псковский и 
Нарвский, издал учебник «Первое учение отро-
ком» (1720), второй вице-президент Святейше-
го Синода (с 1721), открыл в собственном доме в 
Петербурге школу, где обучение велось по его 
собственной программе (1721–1736), архиепископ 
Новгородский (с 1725), первый вице-президент 
Синода (с 1725), активно содействовал утвержде-
нию самодержавия Анны Иоанновны, похоронен 
в Новгороде 371, 381, 382

Феофилакт (в миру Федор Леонтьевич Лопатин-
ский) (1670-е–1741), православный богослов; пре-
подаватель и ректор Славяно-греко-латинской 
академии (с 1708), архиепископ Тверской и вице-
президент Святейшего Синода; противник Фео-
фана Прокоповича, сторонник Стефана Яворско-
го; арестован (1735), лишен сана, находился в за-
ключении в Выборгском замке (до 1740) 231

Феофилакт 194 ошибочно, см. Филофей Лещинский
Фер, Фера Никола (Николя) де, королевский карто-

граф, географ 371
Ферзен (Ферсен), шведский полковник, взят в плен 

под Нарвой (1704) 122
Ферриоль (Фейрвиль) (Ferwhiol) Шарль де (1637–

1722), маркиз д’Аржанталь; французский послан-
ник в Османской империи (1699–1710), сторонник 
Карла XII, С. Лещинского, крымских ханов Гиреев 
70, 243, 249, 265, 266, 267, 303

Феттерн фон (Фонфетерн), подполковник, парла-
ментер при взятии Пернова (1710) 203

Филипп II Орлеанский (Phillippe II d’Orléans, duc de 
Chartres) (1674–1723), герцог Шартрский, герцог Ор-
леанский (с 1701), племянник Людовика XIV, регент 
при малолетнем короле Людовике XV (1715–1722); 
из младшей королевской династии Валуа и Бурбо-
нов, племянник Людовика XIV (сын его брата, гер-
цога Орлеанского Филиппа I Бурбона, и Шарлотты 
Элизабет Пфальцской); был женат на Франсуазе 
Марии Бурбонской; участник войны за Испанское 
наследство (1701–1714) 295, 336, 329, 369

Филипп V (1683–1746), герцог Анжуйский, король 
Испании (с 1700), внук Людовика XIV и старшей до-
чери испанского короля Филиппа IV Габсбурга, се-
стры испанского короля Карла II Марии Терезии 86

Филофей Лещинский (в миру Федор) (1650–1727), 
митрополит Тобольский и Сибирский (1702–1711, 
1715–1720); закончил Киевскую духовную акаде-
мию; преемник Дмитрия Ростовского на Сибир-
ской кафедре (1702); организовал миссию в Монго-
лию (1704), на Камчатку (1705); принял схиму под 
именем Федора (1711), проповедовал православие 
среди местных жителей Сибири (1712–1720) 194–
195, 231, 232

Фистулатор (Фистолатор), шведский капитан, ко-
мандир 32-пушечного фрегата «Феникс», состоял 
во флоте Г. Ваттранга, крейсировавшего у фин-
ских берегов, участник военно-морских действий 
вблизи полуострова Гангут (1714) 290

Фитингоф (Vitinghof) Эрик Йоран (1661–1736), 
шведский генерал, по происхождению эстляндец; 
служил во Франции, Ганновере; вернулся в Шве-
цию (1703), полковник; комендант Рижской крепо-
сти (с 1707), после ее падения командир полевых 
войск; сражался в Финляндии (1713), генерал-май-
ор (с 1714), потерпел поражение на р. Пелкяне 279

Фицтум, Фитцум (Fitztum, Wistum, Vitztyum von 
Eckstadt) Фридрих фон Экштедт (1675–1721), 
граф, кабинет-министр и фаворит Августа II; со-
стоял при дворе (с 1687) саксонского кронпринца 
Иоганна Георга III при малолетнем саксонском 
принце Фридрихе Августе, после коронации Ав-
густа II камергер и шталмейстер, затем соколь-
ничий, обер-камергер; посланник в Курляндию к 
Карлу XII, несколько месяцев находился в швед-
ском плену (1702); саксонский посол в Вене (1709); 
польско-саксонский посланник в России (с 1710); 
тайный советник, министр Августа II (1721), убит 
на дуэли 24, 68

Флемминг, Флеминг, Флеминк Якоб Генрих фон 
(Flemming Jacub Henryk) (1667–1728), граф (с 1700), 
первый кабинет-министр, тайный советник и фа-
ворит Августа II; полковник драгунской армии 
(1697), генерал-лейтенант, литовский обер-штал-
мейстер (1699); главнокомандующий саксонскими 
войсками в Курляндии, осаждал Ригу (1710), сра-
жался под Клишовом (1702), генерал-губернатор 
Дрездена (1708), президент Тайного совета (1710), 
генерал-фельдмаршал (с 1711), под Гадебушем 
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командовал саксонской армией (1712) 90, 139, 172, 
242, 253, 264, 281, 283, 285, 302

Флитвот, шведский прапорщик, взят в плен у Крон-
шлота (1705) 169

Флоровский А.В. 180
Флюг, Флюк, Флюкс см. Пфлуг
Фоккеродт И.Г. 164
Фондервиден, Виден фон, Кондратий, российский 

подполковник; сражался под Нарвой, взят в плен 
(1700), находился в Швеции, бежал с Я.Ф. Долго-
руким (1711) 248

Фосс, шведский капитан, взят в плен у Кроншлота 
(1705) 169

Фохт (Focht, Voogt) Гендрик (Андрей), российский 
капитан, голландец; комендор нидерландского 
флота, в Амстердаме нанят К. Крюйсом в рос-
сийскую службу, отправлен в Архангельск (1698), 
участник Керченского похода (1699) 59, 87

Фредерик I, король Швеции см. Фридрих I Гес-
сенский

Фредерик IV (Fredеrik IV) (1671–1730), король Да-
нии (с 1699), из династии Ольденбургов, сын дат-
ского короля Кристиана V и Шарлотты Амалии 
Гессен-Кассельской, двоюродный брат Карла XII; 
ратифицировал датско-русский наступательный 
договор против Швеции, подписанный покойным 
отцом (1699), подписал Транвендальский сепарат-
ный мирный договор с Швецией (1700), датско-
русский договор об участии в военных действиях 
против Швеции (1701), предпринял неудачное сра-
жение под Гадебушем (1712), заключил Фредрик-
сборгский мир с Швецией (1720) 95, 161, 191, 241, 
271, 273, 281, 314, 301, 314, 319, 325–328, 350, 365, 
367, 368

Фредерик III (1609–1700), король Дании и Норвегии 
(с 1648); из династии Ольденбургов, сын датско-
го короля Кристиана IV, отец Ульрики Элеоноры 
Шведской 173

Фрейбург, шведский полковник, в корпусе А.Л. Ле-
венгаупта у Лесной командовал Лифляндским 
вербованным пехотным полком графа М.Г. Дела-
гарди (1708) 176

Фридерик Бранденбурский см. Фридрих I
Фридрих (II) Казимир (1650–1698), герцог Курлянд-

ский и Семигальский (с 1682) из династии Кетт-
леров 82

Фридрих (уб. 1713), камердинер Карла XII в Бенде-
рах; участвовал в Полтавской баталии (1709); убит 
во время «калабалыка» (возможно Фридрих Брад-
ке, драбант Карла XII) 263

Фридрих I (1657–1713), курфюрст бранденбургский 
Фридрих III (c 1688); сын курфюрста бранденбург-
ского Фридриха Вильгельма династии Гогенцол-
лернов; от брака с Софией Шарлоттой Ганновер-
ской имел сына Фридриха Вильгельма; в Кениг-
сберге коронован под титулом «король в Пруссии» 
(1701) 46, 47, 79, 190, 230, 231

Фридрих I Гессенский-Кассельский, Фредерик I 
(1676–1751), принц Гессен-Кассельский, генера-
лиссимус, шведский король; сын ландграфа Гес-
сен-Кассельского; в войне за Испанское наслед-
ство 1701–1714 командующий гессенского войска 
англо-голландского корпуса; муж Ульрики Эле-
оноры (с 1715); после отречения супруги от пре-
стола в его пользу на заседании Риксдага избран 
шведским королем (1720) 304, 333, 334, 342–346, 
348, 358, 373, 374, 379, 380

Фридрих IV (Голстинской герцог) (1671–1702), 
шведский генералиссимус (с 1699), герцог Шлез-
виг-Голштейн-Готторпский (с 1694); сын герцога 
Христиана Альбрехта Ольденбургского и Фреде-
рики Амалии Датской; супруг Хедвиг Софии Ав-
густы Шведской (с 1698); отец герцога Карла Фри-
дриха; погиб в битве под Клишовом 24, 68, 272, 314

Фридрих Август (1696–1763), наследный саксон-
ский принц; сын польского короля Августа II и 
Кристины Эбергардины; супруг эрцгерцогини 
Марии Иозефы (1719); курфюрст саксонский и ко-
роль польский под именем Августа III Фридриха 
(с 1733) 139, 173, 220

Фридрих Вильгельм (1688–1740), прусский крон-
принц; сын курфюрста бранденбургского Фри-
дриха и Софии Шарлотты Гонноверской; король 
Пруссии (Фридрих Вильгельм I) (с 1713); в браке 
с Софией Доротеи Ганноверской родился наслед-
ник престола Фридрих, будущий король Пруссии 
Фридрих II Великий 241, 281, 298, 319, 334, 350–
356, 365

Функ (Фуйк) Томас (1672–1713), шведский послан-
ник в Османской империи (1710–1713); участник 
битвы под Клишовом (1702), в чине капитана в ба-
талии при Салатах (1703), командир французского 
пехотного полка под Калишем (1706), полковник 
(1710), генерал-майор (1711); находился в заключе-
нии в Константинополе (1712), умер там же 70, 133, 
242, 268, 269, 309, 311

Фурсенко В.В. 63
Фьев см. Фейф К.

Харт Б.Л. 369
Хедвига София Августа Шведская (1681–1708), 

принцесса шведская, старшая сестра Карла XII, 
супруга герцога Шлезвиг-Голштейн-Готторпско-
го Фридриха IV (с 1698), регент герцогства Гол-
штейн-Готторпского при малолетнем сыне Карле 
Фридрихе (в 1702–1708) 68, 314

Хеденборг С. 319
Хермелин см. Скраге Олаф
Хилков Андрей Яковлевич (1676–1718), князь, ближ-

ний стольник; обучался морскому делу в Италии в 
(1696–1700); русский резидент в Стокгольме (1700), 
после объявления войны Швеции находился в 
плену, посылал тайные донесения в Россию; умер 
в Вестеросе, похоронен в Александро-Невской 
лавре 19, 62, 91, 159, 196, 198, 232, 249, 308
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Хмелев Митрофан, из новгородцев; курьер князя  
А.Д. Меншикова и Петра I во время Прутского по-
хода (1711) 219

Ховака Василий Федорович, основатель фамилии 
князей Хованских 73

Хованские 22, 28, 35–38, 71, 72,73, 74
Хованский Андрей Иванович (казн. 1682), князь, бо-

ярин, был женат (с 1670) на  княжне Анне Семенов-
не Прозоровской, урожденной Щербатовой, 73, 74

Хованский Иван Андреевич Тараруй (казн. 1682), 
князь; стольник царя Михаила Федоровича (с 
1636); участник русско-польской 1654–1667 и рус-
ско-шведской 1656–1658 войн, под Гдовом разбил 
шведское войско М. Делагарди (1657); защищал 
южные границы от татарских набегов (1678); сто-
ронник Милославских, глава Стрелецкого и Суд-
ного приказов, боярин (с 1682), обвинен в измене, 
казнен в селе Воздвиженском 35–37, 64, 65, 71–74

Хованский Иван Иванович (ок. 1645–1701), князь, 
боярин (с 1682), сын Ивана Никитича Хованско-
го, дальний родственник А.И. и И.А. Хованских; 
комнатный стольник; не принимал участия в по-
литической жизни; был арестован по доносу, умер 
под стражей 37, 74

Ходжа Ибрахим-паша, Ибрагим паша (1692–1714), 
верховный везир (с апреля 1713); бывший матрос, 
затем командовал турецким пиратским судном, 
султаном Ахмедом III возведен в ранг капудан-
паши; сменил смещенного верховного везира 
Сулеймана-пашу, сторонник Карла XII и войны с 
Россией, обвинен в заговоре, отстранен через не-
сколько недель правления, казнен 267, 312

Хоментовский (Chomętowski), Хометовский, Семе-
троский Станислав (1673–1728), мазовецкий во-
евода (с 1706), епископ луцкий, литовский гетман; 
полномочный посол сейма Рады Речи Посполитой 
(1707), чрезвычайный посол в Константинополе 
(1712–1714); находился с дипломатической мисси-
ей в России (1720); польный коронный гетман (с 
1726) 38, 172, 220, 237, 310, 341, 379

Хорд (Гард, Горд) Карл Густав (1674–1744), швед-
ский генерал; участвовал в сражении под Полта-
вой, тяжело ранен, отвезен Карлом XII в Бендеры 
(1709); военный советник Девлет Гирея II (1711); во 
время «калабалыка» ранен, удостоен чина гене-
рал-лейтенанта (1713); вернулся в Швецию, гене-
рал-губернатор, государственный советник (1714) 
258, 260, 261, 311

Хрисанф (ум. 1731), предстоятель Иерусалимской 
православной церкви, преемник своего дяди, па-
триарха Иерусалимского Досифея II; патриарх Ие-
русалимский (1707) 223

Христиан Август (1673–1726), принц Гольштейн-
Готторпский, епископ любекский; сын герцога 
Христиана Альбрехта Ольденбургского и Фре-
дерики Амалии Датской; младший брат Фри-
дриха IV Гольштейн-Готторпского, дядя Карла 
Фридриха Гольштейн-Готторпского; регент гер-
цогства Шлезвиг-Гольштейн (1702); супруг (с 

1704) Альбертины Баден-Дурлахской, основатель 
династии герцогов и великих герцогов Ольден-
бургских 272, 312, 314

Христина Августа (1626–1689), шведская королева 
(1633–1654), дочь шведского короля Густава II и 
Марии Элеоноры Бранденбургской, с 1644 прави-
ла самостоятельно 40, 74, 75

Христина Эбергардина (1671–1727), тетка Шарлотты 
Кристины Софии; дочь маркграфа Бранденбург-
Байрейтского Кристиана Эрнеста и его второй 
жены Софии Элизабет фон Вюртемберг; (с 1693) су-
пруга курфюрста саксонского Фридриха Августа I 
(польского короля Августа II) 241, 248, 308

Хукла, шведский поручик, взят в плен у Кроншлота 
(1705) 169

Хэмфри Глостерский (1391–1447), герцог Глостер-
ский (с 1422), сын Генриха IV, правил за малолет-
него Генриха VI совместно с герцогом Бедфорд-
ским Джоном Ланкастерским (1422–1435), затем 
один (с 1435) 74

цеге (Цей), шведский подполковник, в корпусе 
А.Л. Левенгаупта у Лесной (1708) командовал Ка-
рельским ланддрагунским батальоном 176

Цедеровский Хриштоф, посланник герцога кур-
ляндского Фридриха Казимира в Риге (1698) 82

Цедерхиельм см. Седеръельм
Цыклер (Цыклеров) Иван Елисеевич (казн. 1697), 

стольник (с 1679), думный дворянин (с 1692), пол-
ковник стрелецкого Стремянного полка (с 1692), 
участник Крымского похода 1687; обезглавлен 23, 
65, 76, 77

Цыровский см. Жировский
Цюлих, шведский полковник 234

чаадаев (Чадаев) Иван Иванович (ум. 1697), ближ-
ний окольничий, воевода муромский, глава Си-
бирского приказа (1682), полномочный посол в 
Варшаву (1671, 1677, 1678, 1683), в Вену (1679–1680, 
1686–1687) 40, 75

Чалберс см. Чамберс Дж.
Чалый, Чалов Яков (уб. 1696), запорожский коше-

вой, охранял малороссийские земли от набегов 
татар; со своим войском совершал вылазки против 
турок под Азовом (1696), попал турецкий в плен, 
убит 49

Чамберс (Chambers) (Чалберс, Чемберс) Джон (Иван 
Иванович) (ум. 1713/14), генерал-майор драгунско-
го полка (с 1701); англичанин, в русской службе (с 
1689); в первом Азовском походе (1695) командовал 
Семеновским, во втором (1696) и Преображенским 
полками; сражался под Нарвой (1700), у Эрестфера 
(1701), у Нотебурга (1702), у Ниеншанца (1703); от-
личился во время осады и штурма Нарвы (1704), 
награжден орденом Св. Андрея Первозванного и 
повышен в чин генерал-лейтенанта; участник взя-
тия Бауска (1705), Гродненской (1706) и Головчин-
ской операций (1708) 72, 104, 106, 120, 121, 163
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Чеботаев Василий (ум. 1736), кабинет-курьер в Пер-
сидском походе (1722–1723); поступил в морскую 
службу навигатором (1717), обучался должности 
корабельный секретарь (1718–1720), лейтенант 
флота (с 1722), капитан-лейтенант (1729), уволен 
(1735) 247, 307

Чевкин Афанасий Антипьевич, жилец, участник 
Азовского похода, тяжело ранен (1696) 48

Чемберс см. Чамберс
Чепурнов Н.И. 380
Чередеев Иван Большой, подьячий Малороссийско-

го приказа; дьяк (с 1699), думный дьяк, участник 
Керченского похода (1699), находился с посоль-
ством Е.И. Украинцева в Константинополе (1699–
1700) 213

Черкасский Александр Бекович, Бекович-Черкас-
ский Александр (уб. 1719), князь, из черкесских 
мурз; обучался за границей (с 1707); послан во гла-
ве военной экспедиции в Хиву (1716), убит хивин-
цами 372, 377

Черкасский Михаил Алегукович (ум. 1721), князь, 
из кабардинских мурз; стольник (с 1668), боярин 
(с 1677), казанский воевода (1680–1681), возглавил 
одну из комиссий «стрелецкого розыска» (1698) 85

Чермной Кузьма (казн. 1689), стрелецкий выборный, 
казнен в ходе стрелецкого розыска 77

Черной Богдан Андреевич, стольник, участник 
Азовского похода, тяжело ранен (1696) (в реестре 
А.С. Шеина Озорной) 48

Черной Иван Иванович, стрелецкий полковник; его 
полк участвовал в Азовских походах (1695, 1696), 
один из четырех полков восставших в Москве 
(1698) 81, 84

Чернышев Григорий Петрович (1672–1745), генерал-
майор, денщик Петра I; стольник (с 1689); записан 
в солдаты, затем в адъютанты к А.И. Репнину 
(1699); участник битвы под Нарвой (1700), штурма 
Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703); майор, штур-
мовал Нарву, Ивангород (1704); подполковник 
(1705), за участие в Полтавской битве пожалован 
в чин бригадира (1709); под Выборгом командовал 
пехотой, затем комендант крепости (1710); участ-
ник походов на Гельсингфорс, сражения у д. Пел-
кяне, повышен в чин генерал-майора (1713), сра-
жался у Лапполы (1714); член Военной коллегии (с 
1724) 229, 279, 315

Черчилль Джон (1650–1722), граф, первый герцог 
Мальборо, генералиссимус; генерал-капитан (с 
1702) 319

Чечель Дмитрий, сердюцкий полковник, команду-
ющий батуринским гарнизоном (1708) 177

Чириков Лука Степанович, бригадир (в 1711), риж-
ский комендант (в 1711), подполковник (в 1720) 239

Чириков Тимофей Иванович, бригадир, под Полта-
вой подполковник конно-гренадерского Андрея 
Кропотова полка (1709), участник взятия Брэилы 
(1711) 226

Чорлулу (Шурули) Али-паша (ок. 1670–1711), верхов-
ный везир (май 1706 – июнь 1710); родился в Мо-
рее, переехал с семьей в Чорлу (отсюда прозвище) 
(1699), работал помощником цирюльника, попал 
на службу во дворец, продвинулся благодаря своей 
внешности; селяхдар, затем селяхдар-баши (с 1700), 
каймакам (с 1703), куббе-везир (1704); обвинен в из-
мене, смещен; назначен бейлербеем Кафы (1710), со-
слан на Митилену, казнен 209, 233, 251, 309

Чубаров Афанасий Алексеевич, стрелецкий пол-
ковник; его полк участвовал в Азовских походах 
(1695, 1696), принял участие в стрелецком восста-
нии и походе к Москве (1698) 81, 84

Шабан (Шабон), азовский бей, сдавший Азов рос-
сийским вой  скам в 1696 50

Шагин Гирей (султан-нурадин), нур-эддин-султан, 
сын крымского хана Эльхадж Селим Гирея I; на-
чальник турецкой конницы в Азове в (1696) 48, 79

Шакловитый, Щегловитов, Щегловитой Федор 
Леонтьевич (казн. 1689), думный дьяк, фаворит 
Софьи Алексеевны; из украинской крестьянской 
семьи, в Москве с начала 1660-х; дьяк Разрядного 
приказа (1676), думный дьяк, глава Стрелецкого 
приказа (с 1682); думный дворянин, окольничий, 
ближний окольничий, воевода вяземский (1688); 
руководил мятежными стрельцами (1689), казнен 
22, 42–44, 65, 72, 74, 76–78

Шанявский Фелициан Константы (1668–1732), епи-
скоп Куявский (с 1705), епископ Краковский (с 
1720) 129, 170, 230

Шапизо Яков (Shappuzeya, Chapuzeau) (Шепезов) 
(ум. 1734), родом из Ганновера, служил в ан-
глийском флоте, перешел в русскую службу в 
чине поручика (1716); капитан 3-го ранга (с 1717); 
крейсировал в Финском заливе (1718); отличился 
в Эзельской морской баталии (1719), произведен в 
чин капитана 2-го ранга 339, 377, 378

Шапиро А.Л. 62
Шарлотта Кристина София (1694–1715), кронприн-

цесса (1711); дочь Людвига Рудольфа Брауншвейг-
Вольфенбюттель-Бланкенбургского и герцогини 
Кристины Луизы фон Эттинген, сестра Элизабеты 
Кристины, будущей австрийской императрицы; 
супруга царевича Алексея Петровича (1711), мать 
Натальи Алексеевны и будущего российского им-
ператора Петра II; похоронена в Петропавловском 
соборе 241, 248, 301, 308, 321, 367, 372

Шарф (Scharff, Sharf) Александр Вилимович, пол-
ковник солдатского стрелецкого, затем Семенов-
ского полка (1694–1695); участник Крымского по-
хода (1689); участник Азовских походов (1695, 1696), 
генерал-майор пехоты (с 1700); шеф своего полка 
(с 1701), отставлен по старости (1705); его полком 
командовал (1702–1713) родной брат полковник Ан-
дрей Вилимович, сражался на Чудском озере, при 
Нарве (1704) 120

Шарымов А.М. 162, 163, 164
Шаскольский И.П. 165, 227
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Шафиров Михаил Павлович (1681–ок. 1740), тай-
ный секретарь; младший брат П.П. Шафирова; 
переводчик (с 1706), затем секретарь Посольского 
приказа (с 1710), советник Ревизион-коллегии (с 
1722) 252, 382

Шафиров Петр Павлович (1669–1739), дипломат, 
барон (с 1710); владел европейскими языками, 
переводчик в Посольском приказе (с 1691), сопро-
вождал Петра I в Великом посольстве (1697–1698), 
тайный секретарь Ф.А. Головина (с 1703), пар-
ламентер при взятии Нарвы (1704), подканцлер 
(1709), в Прутском походе 1711 тайный советник; 
чрезвычайный и полномочный посол в Констан-
тинополе (1711–1714), сопровождал Петра I в по-
ездке по Европе (1716–1717), вице-президент Кол-
легии иностранных дел (с 1717), сенатор (с 1718), 
вице-канцлер Коллегии иностранных дел (с 1720), 
действительный тайный советник (1722); осужден 
(1723), сослан, возвращен Екатериной I (1725) 82, 
89, 121, 160, 167, 179, 186, 188, 222–224, 228, 231, 232, 
239, 242, 252, 269, 302, 309, 310, 312, 313, 325, 326, 
330, 334, 364, 369, 378

Шварценберг Фердинанд фон, надворный маршал 
при венском королевском дворе 75

Швенгельн (Шваненведел, Шхванемведел) Якоб 
Гендрик фон, шведский ротмистр, комендант кре-
пости Пернов, парламентер после ее взятия (1710) 
202, 203, 233

Шебалдин Г.В. 308
Шеблад Карл Георг (1647–1725), шведский вице-ад-

мирал; в сражении при Гренгаме (1720) командо-
вал шведской эскадрой 379

Шеин Алексей Семенович (1662–1700), боярин, ге-
нералиссимус (с 1696); участник Азовских похо-
дов, полковой воевода (1695, 1696); возглавил одну 
из комиссий «стрелецкого розыска» (1698) 40, 49–
51, 55–57, 75, 78–81, 83–85

Шельтинга, Шелтинга (Scheltinga) (Шетинг) Вей-
брант (ум. 1718), капитан-командор; принят в 
русскую службу в Голландии в чине капитана 
(1704); состоял в Котлинской эскадре (1706–1709), 
конвоировал транспортные суда к Выборгу (1710), 
в Таврове готовил суда к плаванию в Азовском 
море (1711); капитан-командор корабля «Выборг» 
(1713); командир Котлинской эскадры, крейсиро-
вал у мыса Дагерорт (1717), под командованием 
Ф.М. Апраксина ходил в плавание к Готланду, 
произведен в чин шаутбенахта; скончался на крон-
шлотском рейде 324, 368, 369

Шембек (Szembek) Ян (ум. 1731), граф, подканцлер 
коронный (с 1702); великий коронный канцлер 
(1711–1731) польский посланник в Москве (1682); 
брат С. Шембека 170, 230

Шембек (Жебах, Зембах, Жебаг) (Szembek) Ста-
нислав (1650–1721), епископ Куявский; брат вице-
канцлера Я. Шембека; архиепископ гнезнинский 
(1706–1721), польский кардинал-примас (с 1706); 
организатор Сандомирской конфедерации (1704), 
сторонник Августа II 138, 172, 189, 230

Шенбек (Schöunbeck) Адам фон, польский генерал 
от инфантерии в русской службе (с 1702); отли-
чился при взятии Нарвы (1704), в Шлиссельбурге 
готовил войска к походу на Кексгольм (1704), ушел 
в отставку по болезни (1705) 120

Шепелев Дмитрий Андреевич (1681–1759), сын 
стольника, солдат Преображенского полка (с 1704), 
находился при Петре I для разного рода поруче-
ний; унтер-офицер гвардии (с 1711), участвовал в 
Прутском походе, парламентер в ставку Балтаджи 
Мехмет-паши (1711) 238

Шереметев Борис Петрович (1652–1719), боярин (с 
1682), граф (с 1706), генерал-фельдмаршал; комнат-
ный стольник Алексея Михайловича (1665), затем 
Федора Алексеевича; воевода в Тамбове (1681–1682), 
в Пскове (1683–1684); участник Крымских (1687, 
1689) и Азовских походов (1695, 1696); путешество-
вал по Польше, Австрии, Италии, Мальте (1697–
1699); генерал-фельдмаршал (1702), при Нарве ко-
мандовал дворянской конницей; отличился при 
Эрестфере (1701), Гуммельсгофе (1702); командовал 
войсками при взятии Смелтина, Лаюса, Ракобора, 
Аделя, Дербина, Трикана, Волмера, Мариенбурга; 
штурмовал Нотебург (1702), Ниеншанц, Копорье, 
Ямбург (1703), Дерпт (1704); подавил Астраханское 
восстание (1706); потерпел неудачи при Гемауерт-
гофе (1705) и Головчине (1708); командовал пехотой 
под Полтавой (1709), руководил осадой Риги (1709–
1710) 23, 25, 40, 46, 48, 56, 67, 69, 75, 78, 84, 91, 92, 96– 
99, 102, 104–107, 109, 111–113, 119, 126, 127, 139–142, 
150, 159, 161–166, 168, 169, 173, 174, 177, 179, 180, 188, 
189, 190, 198, 200, 202, 221, 223, 224, 227, 229, 232, 236, 
237, 238, 239, 241, 302, 311, 337, 367, 376

Шереметев Владимир Петрович (1668–1737), боя-
рин; брат Б.П. Шереметева; комнатный стольник 
Петра Алексеевича (1675–1676); сопровождал бра-
та в путешествии по Европе (1697–1699) 41

Шереметев Михаил Борисович (1672–1714), граф; 
сын Б.П. Шереметева; обучался морскому делу в 
Италии (1696–1700); волонтер (1701), отличился у 
Ряппиной мызы, под Выбовкой, при взятии Но-
тебурга (1702); после Прутского похода удостоен 
чина генерал-майора, отправлен заложником в 
Константинополь во исполнение условий Прут-
ского договора (1711), возвращен в Россию (1714), 
умер по пути, похоронен в Киеве 102, 161, 163, 164, 
223, 239, 242, 252, 269, 302, 309, 310, 313

Шереметев Петр Васильевич Меньшой (1650–1697), 
боярин (с 1682), брат П.В. Шереметева Большого; 
комнатный стольник (1670), псковский воевода 
(1676–1677), ближний боярин (1684) и нижегород-
ский воевода; новгородский воевода (1686–1687), 
глава Московского Судного приказа (1687–1689) 43

Шернстроле см. Штернстроле М.
Шестаков, адъютант Р.Х. Бауера (1713) 281
Шетинг см. Шельтинга В.
Шефаршах-бей, ага бендерского сераскера Кара-

Мехмет-паши, представитель крымского хана 
Девлет Гирея II в Польше (1712) 310
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Шидловский Федор Владимирович (ум. ок. 
1719), полковник Изюмского полка, надзирал за 
Бахмутскими соляными промыслами, пожалован-
ными Изюмскому полку; бригадир (1707), вместе с 
В.В. Долгоруким действовал против булавинцев; 
генерал-майор (с 1710), по обвинению в разоре-
нии польских городов находился под следствием 
(1711), лишен чинов, имущества, отстранен от 
службы 219

Шипов (Шипок) Николай Михайлович, полковник, 
сын дворянина; в Персидском походе (1722–1723) 
командовал пехотным корпусом в Гиляни, руко-
водил высадкой десанта и взятием Решта; участ-
ник экспедиции Ф.И. Соймонова к устью Куры 
(1722) 247, 307

Шкитте, Шкутте, см. Шютте К.Г.
Шлар см. Спарре А.А.
Шлецер А.Л. 62
Шлик Л. см. Шлык Л. фон
Шлиппенбах (Шлипенбах, Шлипембах, Шлепем-

бах) (Slippenbach, Schliepenbach) Вольмар Антон 
фон (1650–1739), шведский генерал-майор, барон 
древнего лифляндского рода, брат Г.В. Шлиппен-
баха; служил в армии Карла XI (1676–1679), сто-
ронник лифляндского дворянского движения про-
тив Большой редукции; защищал Лифляндию (с 
1700), генерал-майор (с 1701); потерпел поражение 
под Эрестфером (1701) и у Гуммельсгофа (1702); 
вице-губернатор Ревеля (1704); под Полтавой взят 
в плен (1709); поступил в русскую службу (1715) 
23, 67, 96, 110, 116–118, 157, 159–162, 166, 167, 175, 
177, 183, 186, 192, 227, 228, 338, 376

Шлиппенбах (Шлипенбах, Шлифембах, Шлипем-
бах) Густав Вильгельм фон, шведский подполков-
ник; брат В.А. Шлиппенбаха; комендант Нотебур-
га (1687–1702), после взятия крепости отпущен по 
договору; при взятии Нарвы (1704) находился под 
шведским арестом, освобожден; под Полтавой 
командовал шведской кавалерией правого крыла 
(1709) 98, 102, 162, 163

Шлиппенбах (Шлипембах), шведский подполков-
ник; сын В.А. Шлиппенбаха; потерпел поражение 
у Везенберга (1708), взят в плен, отпущен в Ревель 
(1716) 153, 178

Шлык Леопольд фон, австрийский барон, уполно-
моченный посол Леопольда I на Карловицком кон-
грессе (1698–1699) 58

Шмидт (Smidt) (Шмит) Лаврентий, австрийский 
минер, прислан в Россию Леопольдом I, прибыл к 
взятию Азова (1696) 47, 78

Шмидт, духовник-иезуит И.Х. Жировского 379
Шоге (Скоге), шведский подполковник, в корпу-

се А.Л. Левенгаупта у Лесной (1708) командовал 
Лифляндским ланддрагунским эскадроном 177

Шомбург Отто Рудольф фон, граф, полковник, бри-
гадир, генерал-майор 69

Шпагар, Шпар см. Спарре Клэс
Шпаррейтор, Шпаррейтер, Спаррейтер Яков Уль-

рих (1664–1750), российский генерал-майор; при-
слан к Азову из Голландии (1696); в Англии во 
время Великого посольства Ф.А. Головиным на-
нят бомбардиром 1-ой статьи в русскую службу 
(1698), под Нарвой обер-инженер, генерал-майор 
от артиллерии, участвовал в битве, взят в плен 
(1700) 47, 79

Шпрингер Яган Генрих, поручик, принят штурма-
ном в русскую службу (1718), командир бриганти-
ны, крейсировавшей у Готланда (1720); в 1730 со-
слан в Сибирь (1730) 345, 380, 347

Шрейтерфельт (Шхрейтерфелть, Шлитерфельт) 
Густав Карл (ум. 1711), шведский полковник; в 
корпусе А.Л. Левенгаупта у Лесной (1708) коман-
довал Лифляндским вербованным драгунским 
полком; защищал Веприк (1708–1709) и Ригу, по-
пал в плен (1710) 176, 177, 202

Штакелберх 184 см. Стакельберг
Штакелберх 274 см. Штакельберг
Штакельберг (Штакелберх) Карл Адам (1670–1749), 

шведский генерал-майор, барон (с 1714); подпол-
ковник (1700), полковник (1703), комендант Дина-
мюнде (с 1709), генерал-майор (с 1710), при взятии 
Динамюнде отпущен «на пороль» (в 1710), не воз-
вратился; комендант Штаде (1712), у Фридриштад-
та командовал пехотой (1713), генерал-лейтенант 
(1715), ушел в отставку (1723) 233, 274

Штаремберг (Staremberg) (Старемберг, Стамберо-
ерг) Эрнст Рудигер фон (1638–1701), австрийский 
граф, президент криксрата (с 1692); генерал, ко-
мендант Вены, защищал город от турецких войск 
(1683); генерал-фельдмаршал (с 1683) 56, 75

Штейнау (Steinau) (Стенаус, Штеин) Адам Генрих 
(ум. 1712), барон (с 1693), граф (с 1704); польско-
саксонский генерал-фельдмаршал, осаждал Ригу 
(1700), участник битвы под Клишовом (1702), ко-
мандовал польско-саксонским корпусом у Пулту-
ска (1703), перешел в австрийскую службу (1706) 
90, 96, 161

Штелин Я. 179
Штернберг Я.И. 172
Штернстроле, Шернстроле (Stjenstraale, Stjenstråle) 

Магнус (1660–1734), шведский полковник, ко-
мендант Ивангорода; через неделю после взятия 
Нарвы сдал Ивангород, отпущен по договору 
(1704), участник похода Г.Х. Любеккера на Санкт-
Петербург (1708), комендант Выборга (с 1709), 
попал в плен при взятии Выборга (1710), после 
подписания Ништадтского мира отпущен в Шве-
цию(1721) 121, 167, 195, 196, 232

Штольц Антон Адамович, полковник драгунского 
полка, участвовал в баталиях при Гемауертгофе 
(1705) и Фрауштадте (1706), 69

Штомберг см. Штремберг Н.
Штремберг (Strömberg) (Штомберг) Нильс (1646–

1723), шведский генерал, граф (с 1706); генерал-
лейтенант (1703), генерал-губернатор Эстляндии и 
королевский советник (с 1705), комендант Ревеля 
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(1706), генерал-губернатор Рижской провинции, 
взят в плен, обменен на А.А. Вейде (1710), по воз-
вращении в Швецию назначен президентом Ка-
мер-коллегии 160, 190, 198, 199

Штремфельт, Стремфельт Юхан Карл (1678–1736), 
шведский полковник, барон (с 1713), лифляндец; 
полковник (1712) сражался у Штральзунда, участ-
ник сражений у Гадебуша, Теннинга, подписал до-
говор о сдаче Теннинга (1713); взят в плен на Рюгене 
(1715), возвращен в Швецию (1718), участвовал в 
Норвежском походе Карла XII; с Ю. Лилиенштед-
том возглавил шведскую делегацию при подписа-
нии Ништадтского мирного договора (1721) 276, 315

Штренберх см. Штремберг Н.
Шувалов Иван Максимович Старший (ум. 1736), 

полковник; обер-комендант (1714), затем комен-
дант Выборга (1721), бригадир (с 1722), генерал-
майор (с 1726) 244, 288, 303, 317

Шуленбург (Schulenburg) (Шулембург, Шулембурх) 
фон дер Матиас Иоганн (1661–1747), саксонский 
генерал от инфантерии, главнокомандующий поль-
ско-саксонскими войсками на службе у Августа II 
(с 1702); участвовал в битве под Клишовом (1702); 
потерпел поражение у Фрауштадта, после Гроднен-
ской операции (1706) перешел в голландскую, затем 
в австрийскую армию 24, 68, 129, 165, 170

Шульцен Якоб, военный врач 180
Шурули см. Чорлулу Али-паша
Шустер (Schuster) Иоганн Якоб, бранденбургский 

минер, прислан к осажденному Азову бранден-
бургским курфюрстом Фридрихом III (1696), от-
пущен на родину (до 1704) 47, 79

Шутой В.Е. 88, 160
Шхрейтерфелть см. Шрейтерфельт Г.К.
Шютте (Skytte) (Шкитте, Шкутте) Карл Густав 

(1647–1717), шведский полковник, комендант Дер-
пта (с 1697), после осады Дерпта взят в плен (1704), 
после освобождения (1706) вернулся в Швецию, 
удостоен чина генерал-майора 114, 119, 166, 167, 170

Щепотев Михаил Иванович (уб. 1706), бомбардир 
морской пехоты, сержант Преображенского полка 
(с 1703), доверенное лицо Петра I, выполнял осо-
бые поручения; послан в Астрахань (март 1706) 25, 
69, 141, 173

Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790), князь; 
историк, публицист; оставил военную службу 
(1762); президент Коммерц-коллегии (1778), сена-
тор (1779) 20, 62, 63

Щербатов Юрий Федорович, князь, окольничий; 
возглавил одну из комиссий «стрелецкого розы-
ска» (1698) 85

Щербачов Григорий Прокопьевич (уб. 1696), стряп-
чий, участник осады Азова (1696), умер (по рее-
стру А.С. Шеина, тяжело ранен) 48

Щукин Ф., стрелец полка Л.П. Сухарева 80
Щукина Е.С. 81, 370

Эбе-заде, великий муфтий (1713), сторонник мир-
ных переговоров с Россией 256, 257, 259

Эзево-Гешев, Гешев (Jeschow) Томас Эрнест Антон 
(Антон Антонович), командир драгунского вой-
ска; полковник и бригадир драгунского полка 
А.Д. Меншикова (1708), генерал-майор (1708–1712), 
участник Прутского похода (1711) 223

Элизабет Кристина (1691–1750), австрийская эрц-
герцогиня, императрица (с 1708); дочь Людвига 
Рудольфа Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бланкен-
бургского, сестра Шарлотты Кристины Софии; 
(с 1707) супруга австрийского эрцгерцога Карла 
(будущего императора Карла VI), королева Испа-
нии (с 1709), королева Венгрии (с 1714), королева 
Богемии (с 1720) 372

Эльхадж Селим Гирей I, Хаджи Селим Гирей I (ок. 
1632–1704), татарский полководец, крымский хан 
(апрель 1671 – февраль 1678, июнь 1684 – март 
1691, сентябрь 1692 – март 1699, февраль 1702 – 22 
декабря 1704); из династии крымских и казанских 
ханов Гиреев, отец Шахбаза, Шагина и будущих 
крымских ханов Селамета I, Сеадета III, Каплана I, 
Менгли I, Инамета II, Гази III, Девлета II; отразил 
походы В.В. Голицына (1687, 1689); оставил ханский 
престол на время совершения хаджа (поломниче-
ство в Мекку) (1691–1692), после которого полу-
чил прозвище Эльхадж; участвовал в подписании 
Карловицкого договора (1699); после смерти сына 
Шахбаза (1699) отказался от власти в пользу сына 
Девлет Гирея 40, 41, 48, 55, 59, 75, 80, 83, 84, 88

Энглунд П. 180, 228
Эренберг, шведский полковник, в корпусе А.Л. Ле-

венгаупта у Лесной (1708) командовал Смаланд-
ским третьочередным пехотным полком полков-
ника Баннера 176

Эренкас, шведский пленный обер-аудитор 179
Эренпрейс (Змиренс) Карл Дидрих (1692–1760), секре-

тарь Карла XII в Бендерах (с 1712), участник «кала-
балыка» (1713), секретарь посольства в Константино-
поле (1714), член Верховного суда (с 1718), риксрода, 
канцлер Упсальского университета 258, 311

Эреншельд (Öhrenshieldt) (Эренскилд, Эреншелт, 
Эреншилт, Эришелт) Нильс (1674–1728), швед-
ский адмирал (1721); на службе в шведском флоте 
(с 1692); капитан (с 1700), флагман эскадры (с 1712); 
при Гангуте на фрегате «Элефант» в чине шаут-
бенахта командовал парусно-гребной эскадрой 
(1714), ранен, взят в плен; находился в России (до 
1721) 290–292, 317, 318

Эриксон Л. 319
Эттинген-Валлерштейн Вольфганг фон (1628–1708), 

австрийский граф, уполномоченный на Карловиц-
ком конгрессе (1698–1699), посол Леопольда I в Ос-
манской империи (в 1700–1701) 58

Эшко, шведский капитан 317

Юлленборг К. см. Гилленбург К. фон
Юль Ю. 232
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Юнгер Андрей Томасович, полковник, комендант 
Дербента (1722–1726) 306

Юсуф-паша (Исуф, Гукуф) (ум. 1713), верховный 
везир (ноябрь 1711–1712). В Прутском походе 1711 
командовал янычарами; сменил опального вер-
ховного везира Балтаджи Мехмед-пашу, сторон-
ник мирных переговоров турецкого правитель-
ства с Россией; смещен (до ноября 1712 везирские 
обязанности временно исполнял каймакам Челеби 
Мехмед-паша), сослан на Родос, казнен 251, 253, 
255, 268, 269, 309, 312, 313

Юсуф-паша (Эльхак-Черкес Юсуф-паша, или Че-
леби Юсуф-паша), силистрийский паша, затем 
бендерский сераскер; по происхождению поляк, 
принявший мусульманство; после Полтавской ба-
талии принял Карла XII в Бендерах (1709); отозван 
по требованию Девлет Гирея II (1710), отправлен в 
Килию, в Бендерах его сменил румелийский вали 
Кара-Мехмет-паша 173

Юхансон А. 319

яворский Стефан (1658–1722), церковный деятель, 
публицист; митрополит Рязанский и Муромский, 
после смерти патриарха Адриана местоблюсти-
тель патриаршего престола (1700), председатель 
Синода (с 1721) 382

Ягужинский, Ягушинский Павел Иванович (1683–
1736), родился в Польше, с 1687 г. жил в России, был 
пажом у Ф.А. Головина, камер-паж (до 1701), слу-
жил в гвардейском Преображенском полку (с 1701), 
гвардии капитан (с 1702), камер-юнкер (в 1702), ден-
щик, потом адъютант (с 1712) Петра I, полковник 
(1711), генерал-адъютант и действительный камер-
гер (с 1712), русский дипломатический представи-
тель в Дании (1713–1714), генерал-майор (с 1717), 
участник русско-шведских мирных переговоров на 
Аландском конгрессе (1718–1719), посланник в Вене 
(1720–1721), генерал-прокурор Сената (с 1722), гене-
рал-лейтенант (с 1722), российский посол в Польше 
(1726–1727), затем в Пруссии (1731–1736), генерал-
аншеф (с 1727), подполковник лейб-гвардейского 
Конного полка (с 31 декабря 1730), граф (с 1731), по-
сланник в Берлине (1731–1734), кабинет-министр (с 
1735) 317, 338, 369, 373, 376, 377

Языков, Езыков Иван Максимович (уб. 1682), боя-
рин, первый судья Дворцового приказа (с 1671), 
фаворит царя Федора Алексеевича (с 1679), околь-
ничий и оружничий, глава Золотой, Серебряной 
и Оружейной палат (1680), противник Милослав-
ских, вернул из ссылки А.С. Матвеева (1682) 27, 71

Языковы 72
Яков III Стюарт см. Джеймс Эдвард Стюарт
Яковлев Савва 11
Якушка см. Янсен И.
Ян II Казимир Ваза (1609–1672), последний поль-

ский король и великий князь литовский из Ваза 
(1648–1668), отрекся от польского трона 177

Ян III (Jan III), Собеский Ян (Sobieski) (1629–1696), 
польский король и великий князь литовский (с 1674); 
был женат на Марии Казимире; отец Александра, 
Якуба, Константина; польный гетман коронный 
(1666–1668), великий коронный гетман (1668–1674); 
разбил турецкую армию у Хотина (1673, 1675); в 
союзе с австрийскими войсками разгромил войска 
верховного везира Кара Мустафа-паши Мерсифон-
лу под Веной (1683); заключил «вечный мир» с Рос-
сией (1686); похоронен в Кракове 68, 234

Яничков см. Аничков
Янсен Иаков, Якушка (казн. 1696), голландский ма-

трос; в Архангельске принят в русскую службу 
(1696), перешел в православную веру; воевал под 
Азовом (1696), перебежал на сторону турков перед 
вторым штурмом Азова, принял ислам, руководил 
турецкой артиллерией, по условиям капитуляции 
Азова выдан турками, казнен в Москве 50, 81

Янус (Januse) Леберехт Готтфрид фон Эберштедт 
(ум. 1718), генерал-фельдмаршал-лейтенант, на-
нят в русскую службу в Австрии в чине генерала, 
участник Прутского похода, после похода отпу-
щен в отпуск (1711) 238, 222, 224

Ярополк II Владимирович (1082–1139), сын Владими-
ра Мономаха, великий князь киевский (с 1132) 207

Ярцев, Ярцов Борис Иванович (уб. 1713), подполков-
ник, участник взятия Дамма (1713) 284

Churchill W., Черчилль В. 12
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або, Абав, Абов (н. Турку), г. 244, 278, 279, 290, 303, 
304, 318, 338, 345

Австрия, см. Священная Римская империя
Аграханский п-ов 307
Аграханский ретраншемент, военный лагерь 305
Аграханский, Ограханский з-в 63, 245, 247, 305–307
Аграхань, р. 33, 63, 64
Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге 63
Адмиралтейство в Санкт-Петербурге 367
Адрианополь, Адрианаполь, Андрианаполь, Андриа -

нополь, Одрианаполь (тур. Эдирне), г. 234, 237, 243, 
252, 253, 255, 257–260, 265, 267, 269, 299, 302, 303, 
309, 312

Азия 295, 309, 330
Азов, Азовская, Азоф, Озов (др. Азак), креп. 23, 46–51, 

55–57, 59, 60, 65, 78–81, 84, 85, 87, 140, 142, 213, 235, 
238, 309

Азовское море 47, 65, 79, 234
Акиркибрук, Акирби Брук, см. Окербюбрук
Аландские о-ва, архипелаг 318, 356, 374, 378–381 
Аланд, Алайт, Алант, о-в 89, 244, 288, 334, 335, 353, 

356, 363, 375 
Аландский пролив 304
Албазин, креп. на р. Амур 22, 64
Албазинское воеводство 64
Албания, греч. провинция 135
Александрова слобода 78
Александро-Невский монастырь 376
Алексворт, см. Ольденсворт
Алексеевский городок (городские шанцы), земляное 

укреп. 51, 81
Алексеевское, с. 44
Алзация, см Эльзас
Альтенау, Альтона, Алтонова, Алтанова, Алтона, 

Олтанова, пригород Гамбурга 271, 314, 362, 367, 368
Альтефер, Алтефер, г. на о-ве Рюген 299, 319
Альтранштедт, Алтранштед, Алтракстад, Алстрай-

стад, Алтракстад, Алстранстад, местечко близ 
Лейпцига 68, 130, 137, 170, 172, 190, 230

Амовжа, см. Большой (Нижний) Эмбах
Амстердам, г. 12, 54–56, 66, 79, 83, 84, 328, 331, 364, 

369, 371, 373
Амударья, Амундарья, р. 338, 377
Амур, р. 64
Анатолийское побережье, здесь: побережье на западе 

о-ва Малой Азии (провинция Анатолия; тур. Ана-
доли) 60, 88

Англия, Аглинское королевство, Великая Британия, 
Британия 12, 23, 54, 55, 74, 79, 83, 86, 192, 231, 244, 
303, 304, 307, 321, 329, 334, 336, 342, 354, 362, 341, 349, 
351, 362, 366, 374, 375, 380

Ангут, см. Гангут
Ангутский залив, см. Рилакс-фиорд
Анега, см. Онега

Антверпен, г. 369
Апшерон, Апшеронский полуостров 308
Аренсбург (н. Куресааре), креп. на о-ве Эзель 25, 70
Аригрунт, см. Эригранд
Архангелогородская губерния 303
Архангельск, Архангелгородск, Архангелский, г. 

22, 34, 45, 63, 65, 91, 159, 194, 303, 307, 341, 364, 376, 
377, 382

Астрабатская провинция 247
Астраханский кремль 64
Астрахань, креп, г. 25, 33, 57, 63, 64, 69, 127, 140, 141, 

169, 173, 174, 241, 245, 247, 248, 305, 307, 308
Ачаков, см. Очаков

Баабе (?), Барбет, местечко 300, 319
Бабич, р. 175
Бавария, курфюршество в Германии 295
Баку, Бака, г. 247, 306, 307
Балаклавская, Балаклава (др. Чембало), креп. 60, 88
Балаклавский мыс 60
Балканский п-в 312
Балтийское побережье 159
Балтийское, Балтиское, Балтическое, Бальтиское, 

Болтийское, Болтиское, Восточное море 67, 94, 104, 
110, 142, 164, 170, 206, 249, 295–298, 300, 304, 321, 325, 
342, 343–345, 354, 363, 366, 374, 375, 377–379, 381

Басарамба, см. Бессарабия
Батурин, креп. 25, 70, 75, 152, 153, 154, 177, 178, 181, 226
Бауска, Боуш, замок 25, 69
Бахчисарай, г. 235
Белая Напа, протока 145
Белая Церковь, Белоцерковская, Белоцерковинская 

креп., полковой центр 217, 218, 230, 234, 236
Белгород, г. 78
Белгород-Днестровский (Аккерман), г.-креп. 80
Белгородская обл. 236
Белград, г. на Дунае, эялет Османской империи 234, 

331, 372
Белое море 45, 65
Белуджистан, ист. обл. 304
Белый город, ист. местность Москвы 85
Бельгия 369, 371
Белянск, казачье поселение 173
Бендерский райет 229
Бендеры, г. 173, 187, 210, 217, 219–221, 236, 237, 242, 

243, 249, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 262–265, 267, 
299, 302, 303, 309, 311, 312

Берген-оп-Зом, г. в Нидерландах 371
Береза, р. 175
Березовые о-ва (Биерке, Торсари, Пейсари) 244, 291, 

303, 317
Берлин, столица курфюршества Бранденбург, с 1701 

г. королевства Пруссия 331, 371
Бессарабия, Басарамба, Босарамба, ист. обл. 221, 222, 

237, 238

геограФИчеСКИй УКазатель
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Бешенковичи, с. 174
Биржи, Биржай, Бирза, Бирса (нем. Бирзен, лит. Бир-

жай), местечко 23, 67, 94, 161, 128
Бкриз, см. Вирц
Богуслав, г., полковой центр 230, 234, 236
Большая Копорская дорога 164
Большая Нева, р. 67
Большой (Нижний) Эмбах, Амовжа, Ембек, Эмбек 

(рус. Омовжа; н. Эмайыги), р., из Вирца (Выртсъярв) 
впадает в Чудское оз. 67, 96, 111, 112, 67, 97, 162, 166 

Бомон 369
Борго, Борголь, Бороу, Боргоу, Боргов (н. Порво), г. 

142, 174, 278, 315
Борисово, местечко 171
Борнхольм, Борнгольм, Бортгольм, о-в 63, 322, 326, 

327, 368
Боровское 6
Босарамба, см. Бессарабия
Босния 372
Ботнический залив, Ботня, Ботницкое море 142, 297, 

308, 380, 381
Браил, Браилов, (н. Брэила) Браильская, г.-креп. 224, 

225, 239
Бранденбург 314
Братовщина, с. 74
Брауншвейг 308
Брацлав 230, 234
Брейсгау 314
Бремен, Бременское княжество, Бребен, герцогство 

334, 350, 374
Бреславль 221
Брест, креп. 170
Брюссель, Брюссель, г. 329, 369
Буджак, Буджаки, ист. обл. 80, 220, 237, 238
Будищи, Буднище, местечко 154, 178, 179
Бухара, г. 372
Быхов, г.-креп. 136, 137, 144, 171, 172, 230
Бьернборг 316

Вадстене 319
Вазы, Васа, г. 244, 287, 316, 317, 380
Вайссенбург, Весенибург, замок во Франции 295
Ваксхольм, Ваксголм, креп. 358, 374
Валахия, Мултянская земля, вассал Османской им-

перии 224, 239, 302
Варницы, Варница, местечко в Бендерской райе 229, 

242, 255, 256, 257, 259, 260, 302, 303, 311
Варшава, г. 24, 68, 69, 94, 95, 126, 128, 138, 158, 161, 165, 

167, 169, 171–173, 177, 301
Варшавский мост 25
Васа, см. Вазы
Васильевский остров 6, 9, 108, 164, 318
Везель, Венелль 328, 369
Везенберг, Весембург (Раквере), местечко 92, 166, 178
Великие Луки, г. 51, 56
Великий Новгород 93, 159, 160
Великое княжество Литовское 216
Великое княжество Московское 62

Вена, г. 23, 40, 55, 56, 66, 78, 79, 83, 84, 86, 301, 309, 
332, 372, 373

Венгрия, Венгры, Венгерское королевство 47, 48, 86, 
172, 211, 213, 234, 252, 295, 309, 331

Венелль, см. Везель
Венеция, г. 10, 66, 84, 364, 373
Венеция, Светлейшая республика Венецианская, 

Речь Посполитая Венецианская, Веницонская ре-
спублика 65, 66, 84, 86, 129, 212, 235, 310, 382

Верден, Ферденское княжество, Фердин, герцогство 
350, 334, 374

Версаль, Версавий, пригород Парижа 330, 370
Верхнее крыльцо, в Грановитой палате 29
Верхняя Польша 190
Весенибург, см. Вайссенбург
Вестландсбрук, Весла Брук, з-д 361
Вестфалия, ист. обл. 295
Веттерн, Ветерское оз. 301, 319
Вигершанц, г. 313
Вильно, Вилня, Вильде (н. Вильнюс) 109, 126, 128, 

130, 141, 142, 168, 169, 170, 173, 230, 233
Вирц, Бкриз, Вирц-ярви, (н. Выртсъярв), оз. 96, 162
Висла, Вейсель, Истула, Иустула, Уинстула, Уисту-

ла, р. 69, 135, 138–141, 170, 173, 174, 230
Висмар, г. 296, 318
Витебск, г. 230
Владимир, г. 85
Военная гав. на о-ве Котлин 23, 164
Воздвиженское, с. 37, 38, 43, 64, 72–77
Вознесенское, с. 74
Вокса, см. Вуокса
Волга, р. 51, 64, 65, 69, 141, 245, 305
Волговское устье, см. Ярковское устье
Воловий двор в Троице-Сергиевом мон. (Свято-Тро-

ицкой Сергиевой Лавре) 44
Волоская земля, см. Молдавия
Вольфенбюттель, Волфуттель 248
Волхов, р. 244, 304
Волынь, Волыния, ист. обл. 189, 187, 268
Вольмар, Валмер (н. Валмиере), г. 97, 162
Воронеж, г. 22, 45, 47, 52, 57, 59, 60, 65, 79, 81, 85, 88, 

103, 163, 219
Воронежская обл. 236
Ворскла, Горскла, лев. приток Днепра 70, 156, 179, 

182, 226, 227
Воскресенские ворота в Москве 163, 173
Воскресенский Новоиерусалимский мон. 23, 56, 85, 

140
Восточная, Польская Пруссия 172, 189, 190, 194
Восточная Румелия 312
Восточное море, см. Балтийское море
Вуокса, Вокса, р. 204, 233
Выборг, Выборк, Выборх, г. 25, 70, 108, 121, 127, 134, 

153, 158, 169, 178, 195, 197, 198, 204, 228, 232, 313, 317, 
363, 373, 381

Выборгский залив 25, 69
Вышгород, местечко 165
Вюртемберг, Виртембертралция, герцогство 295
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гаага, Гага 55, 83, 82, 95, 160, 161, 322, 328, 329, 340, 
341, 369

Гадебуш, г. в Мекленбурге 270, 313
Галацы, Галацыя (н. Галац), г. на Дунае 224
Гамбург, Гарбурх, г. 54, 82, 271, 285, 314, 328, 340, 372
Гангут, Ангут (фин. Ханко), п-ов 244, 291, 303, 305, 

317, 318
Ганновер, Гановер, г. 231, 352, 366, 374, 375, 378
Гарнес Брук, Гары Брук, см. Харьгсбрук
Гданьск, Данцих, Гданский, г.-порт 126, 173, 313, 321, 

322, 323, 331, 338, 360, 367, 368, 371, 372
Гданьский залив 377
Гебрус, см. Марица
Гевель, см. Евле
Геерсфорт, см. Хеерсверк
Гельсингфорс, Гелензфорс, Гелзенфорс, Елзенфорс, 

Елсенфорт  (н. Хельсинки), г. 244, 277, 278, 279, 303, 
315, 345, 380

Гемауэртгоф, Гемеу-Эрсдорф, Мурома (рус. Мур-
мыза, эст. Мурмуйже) 109, 165, 169

Герат, провинция 304
Германия 270, 271, 293, 295, 318, 332, 350, 372
Германсберг, гора у Нарвы 160
Гилян (др. Дайлам), провинция 247, 248, 307, 308
Глухов, г. 178
Глюкштадт, г. в Шлезвиг-Гольштейн 314
Голландия, Республика Соединенных провинций, 

Голландская Республика, Галандия, Галандские 
Штаты, Галанские Штаты, Голандия, Голандь, Го-
ландские Статы, Голанские Статы, Недерлянды, 
Статы, Соединенные провинции (н. Королевство 
Нидерландов) 5, 10, 12, 23, 33, 46, 54, 55, 63, 65, 82, 
83, 86, 161, 174, 175, 192, 220, 237, 304, 314, 321, 324, 
328–332, 334, 339, 341, 351, 352, 353, 365, 366, 369, 371, 
372, 374, 382

Голштейн, курфюршество 220, 237
Голштиния, Голшстиндия, Голстиндия, Голштин-

дия, герцогство 243, 272, 281, 314
Гольштейн-Готторп, Голштейн, герцогство 66, 161, 

312, 315, 316
Горбица, приток Амура 64
Горки, местечко 154, 175
Городно, с. 178
Горскла, см. Ворскла
Государев бастион в Петропавловской креп. 307
Готланд, о-в 244, 304, 339
Гохштедт (н. г. Хехштедт-на-Дунае), д. 319
Грановитая, Гроновитая полата 35, 72, 73, 333
Гребень, казачье поселение 173
Грейфсвальд, г. 366
Гренгам, о-в 304, 305, 379, 380
Грин, д. 359
Гродно, Гродня, г. 127, 128, 141, 169, 170, 174
Грузия 307
Гузум, Гузен, г. близ Теннинга 273, 275, 276, 314
Гуммельсгоф, Гумельсгоф (Хуммули), мыза 67, 162
Гурьев, казачье поселение 69, 173
Гутуевский, Гутуев (Витсасаари) о-в 67

Гюнтерсдорф, местечко 230

Дагерорт, Дугор Орт, мыс о-ва Дагэ 339, 377
Дагэ, Даго, Дакго (н. Хийумаа) о-в 249, 377, 381
Даларе, Далерон, форт 357
Далмация, ист. обл. 213
Дам, Дамская, см. Дом
Дамаск, г. 234
Дания, Датская земля, Датское королевство 161, 231, 

237, 244, 304, 308, 316, 321, 322, 332, 342, 366, 374, 382
Данцих, см. Гданьск
Двина, р. 53, 54, 67, 82, 109, 126
Девентер, г. 369
Демиотина, Доминика, Демотика, Демиотика, Демо-

тика, г. 267, 293, 294, 313
Демирдеш, Демирташ, Демиртав, местечко в приго-

роде Демиотина 243, 267, 303, 312
Дербент, г. 63, 247, 306
Дерпт (др.-рус. Юрьев, н. Тарту) 67, 96, 97, 111, 112, 115, 

117, 119, 134, 162, 165–168
Дерптский уезд 23
Десна, р. 177
Динамюнде, Дюнамюнде, Динаменд, Динамент (н. 

Даугавгрива), креп. 25, 70, 161, 200, 201, 232, 233
Днепр, р. 25, 46, 48, 60, 61, 70, 75, 78, 141–144, 146, 157, 

175, 180, 181, 185–187, 189, 226, 228
Днестр, р. 70, 220–223, 236, 237, 242, 250, 301
Доброе, Добрынская, д. 25, 69, 143, 144–146, 148, 175
Долгие Мхи, д. 148, 175
Долгиново, местечко 175
Долероннортес, Даларе, Далерс, о-в 334, 374
Дом, Дам, Дамская, г.-креп. на оз. Домбе 284, 285, 316
Дон, р. 33, 46, 48, 51, 65, 69, 81, 84, 235, 246, 331
Донецкая обл. 236
Дрезден, г. 128, 139, 169, 172, 253, 283
Дрикса, протока 165
Дубна, д. 302
Дудергоф, Дудорова мыза 178
Дунай, р. 86, 220–226, 237, 238
Дюнкерк, Донкуерк, креп., г.-порт, гавань 329, 369
евле, Гевель, (шв. Гефле), креп. 304, 360, 361, 381
Европа, Еиропа 19, 24, 40, 62, 86, 138, 153, 154, 181, 186, 

233, 264, 295, 309, 330, 343
Египет 234
Едикуле (Семь Башен), замок 70, 210, 215, 234, 242, 

252, 269, 302, 310, 313
Ерковская гавань, см. Ярковское устье
Есаулов городок 235
Естхаммер, Остргамер, Ост Гамор, местечко 358, 360
Ея, р. 235

жолква, местечко 171

западная (Малая) Валахия 372
Западная Европа 177, 367, 382
Западная Карелия 373
Запорожье 75
Заячий остров 67
Збах (Ахен?) 336
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Зеландия, Зейланд (дат. Шелланн) о-в 323
Земляной городок 174
Зента, Цента, местечко на Тисе 57, 86
Золотой Рог, бухта 310
Зонненштейн, креп. 169
Зунт, Зунд, см. Эресунн

Ивангород, Город Иван, Иванигород 23, 67, 91, 119, 
121, 122, 124, 159, 167, 232

Ивановская площадь в Кремле 29, 71
Ивановский канал 65
Ивановский мон. 174
Иванозеро 51
Иванчук, учуг Троице-Сергиева монастыря на Волге  

247, 307
Ивсте, см. Истад
Измайлово, с. 33
Иловля, Лавла, лев. приток Дона 51, 65
Ингерманландия, Ингрия, Ижорская земля, Ингер-

моландия, ынгрия 11, 24, 66, 97, 103, 109, 124, 158, 
161, 164, 165, 168, 178, 179, 208, 228, 238, 349, 363, 366, 
373, 381

Инсбрук, г. 373
Исляндия, см. Эстляндия
Испания 86, 314, 374
Истад, Ивсте, г. 301, 319
Истра, р. 85
Истула, Иустула, см. Висла
Исфахан, г. 305
Италии, ыталия 23, 55, 56, 84, 86, 332, 372

Кавказ 69, 306, 307
Кагальник, Кагалнка, Когална, р. 48, 50, 81
Кагебухта 323
Казанская Пресвятой Богородицы церк. 42
Казанская церковь в Москве 35, 72
Казанский собор 163
Казы-Кермень, Кизикармен, Казикермен 46, 48, 78, 

84, 213
Каланча, протока 174
Каланчинский о-в 81
Калиш, Калищ, Колиш,  25, 69, 130–134, 171, 229, 230
Калыванская дорога, см. Ревельская дорога
Каменец, Каменец-Подольский, г. 48, 211, 219, 301, 311
Каменка, местечко 214
Каменный Затон, укреп. на Днепре 61, 214, 238
Каменный о-в в Санкт-Петербурге 168, 169
Каменный, Калие, о-в на р. Вуокса () 205
Кампергольм, о-в на р. Нарова 159
Камышинка, приток Волги 65
Кандагар, провинция 304
Капельшер, Ковель, о-в 334, 374
Каргополь, Когополь, Коргополь, г. 45, 65
Карелия, Корелия 66, 70, 110, 125, 134, 161, 349, 363, 

366, 381
Карелы, см. Кексгольм
Карловицы, Карловцы, Карлович (н. Сремски-Кар-

ловци), местечко 58, 60, 91, 86
Карлсбад, Карлсбах, Корлесбах (н. Карлови-Вари), г. 

301, 336, 375
Карльскруна, Карлус Крона, Карлскром, Карлскрона, 

Карскрон, г.-порт 159, 300, 323, 326, 368
Каротояк, Караяр, Коярский о-в 47
Каспий 6, 63
Каспийское море 6, 7, 20, 21, 33, 63, 64, 241, 305–308, 

338, 377
Кастре, Кастер, Кастерск, Каспора, местечко 112, 166
Кафа (н. Феодосия), креп. 60
Кевроль, местечко 65
Кексгольм, Кексхольм, Карелы, Корелский замок, 

Корелская крепость, Корелы, креп. 25, 70, 98, 158, 
165, 167, 201, 204, 205, 208, 232, 233, 374, 204, 205

Кенигсберг, Кениксберг, Кенизберг, Кениксберх (н. 
Калининград) 54, 66, 82, 332, 360

Кенигштейн, креп. в Саксонии 68
Керчь, г. 59, 66, 85, 87, 88
Киев, г. 38, 75, 189, 217, 230, 302
Киево-Печерский мон. 376
Киевская губерния 302
Килия 80
Китай 64, 376
Китай-город в Москве 35, 140, 163, 173
Клишов, местечко 68, 162, 314
Клязьма, лев. приток Оки 37
Кобона 304
Ковель, см. Капельшер
Ковно, Ковна (н. Каунас) 67
Кожуховская креп. 23, 45, 78
Кожуховская, Кожухово, д. у с. Коломенского 23, 65
Койвусаари усадьба 164
Койсе р. 78
Кокенгаузен, Кокенгузен (н. Кокнесе), г.-креп. 161
Колесникова пустынь 72
Колиш, см. Калиш
Коллеж Четырех Наций 330, 370
Коломак, Коломск, казачье поселение 48
Коломенское, с. 27, 36, 37, 42, 51, 73, 231, 305
Колтуши, с. 178
Колывань, см. Ревель
Кольденбюттель, Коломбетель, Колденбутель, ме-

стечко близ Теннинга 273
Конские Воды, приток Днепра 75
Константино-Еленинская башня 72
Константинополский пролив (Босфор) 60
Константинополь, Костенстантиполь, Константине-

поль, Царь Град, Царьград (Стамбул с 1930), г. 58, 
66, 70, 86–88, 209, 210, 214, 217, 219, 233, 234, 239, 
250–252, 254, 260, 268, 269, 293, 294, 303, 309, 310, 
362, 370, 381

Конфлан 370
Кончезеро, с. 375
Копенгаген, Копенгог, г. 63, 231, 237, 244, 303, 322–327, 

332, 342, 347, 348, 352, 355, 363, 365, 367–369, 372, 373,
Копорье, др.-рус. г.-креп. 23, 67, 103, 164
Корлесбах, см. Карлсбад
Королевская Дума, крепость 208
Королевские ворота в Риге 53



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

441

Кострома, г. 85
Котлин, о-в 24, 67, 69, 125, 126, 164, 168, 178, 232, 315, 

317, 318, 377
Краков, г. 24, 68, 97, 135
Краковское воеводство 24
Красная площадь 71, 73
Красногорский мон. 65
Красное крыльцо 29, 32, 71
Красное село 34
Краснокутск 178
Красные ворота 34
Красный Яр, казачье поселение 69, 173
Кремль московский 29, 30, 36, 42, 70–72, 76, 75, 140, 

173, 234, 333
Крестовоздвиженский мон. у Полтавы 227
Кричев, местечко 145
Кроншлот, Кроншлоцкая креп. 23, 67, 69, 108, 125–

127, 134, 153, 154, 164, 168, 303, 313, 318, 343
Кронштадт, креп. 124, 291, 307, 338, 377
Кроссен (н. Кросен-на-Одере) 301, 308
Крымское ханство, Крым, Татарская земля (тур. Та-

таристан), вассал Османской империи 38, 40, 41, 49, 
60, 61, 64, 74, 75, 78, 80, 86, 87, 219, 233, 269

Кубань 235
Кубенское, Кубинское оз. 34, 45
Куопио (Копи-кирку), г. 317
Купеческая гавань на о-ве Котлин 125, 164, 168
Кура, р. 247, 307, 308
Курляндия, Курляндь 23, 24, 67, 109, 126, 143, 158, 175, 

190, 226, 313, 314, 341
Курск, г. 78
Курская обл. 236
Кутомова волжская протока 245
Кутюрьма, Куньюрминское устье 47, 79

лава, р. 158
Ла-Валетте, креп. 84
Лавла, см. Иловля
Лагена, местечко 159, 160
Ладожский канал 244
Ладожское оз. 98, 162, 204, 205, 304
Ландскрона, см. Ниеншанц
Ландс-Орт, Лаардск, мыс 335
Лапландия, Лапония, Шведская Лапония, природная 

обл. севера Скандинавии 91, 344
Лаппола (Наппо), Лапола, д. 244, 287, 303, 316, 317
Левант, Леванские места 252, 310
Левобережная Украина 75
Левстабрук, Леста Брук, Лестабрук, з-д 359, 361
Левстачюрке, Лестакирх, пос. 359
Лейпциг, г. 62, 68, 130
Лемланд, Ламеланд, Ламелант, Ламелинт, о-в в Бот-

ническом заливе 290, 335, 356, 359, 360, 361, 374, 380
Лесдигьер, отель 369
Лесная гавань на о-ве Котлин 164
Лесная, Лесна, д. 25, 69, 70, 117, 148, 147, 175, 176, 181, 

192, 226
Либава (н. Лиепая), г. 367, 372

Литва, Литава, Великое кн-во Литовское в составе 
Речи Посполитой Польской 24, 67, 127, 128, 129, 130, 
138, 141, 172, 174, 268, 313

Лифляндия, Ливония, Лифландия, Ливонские земли 
24, 25, 52, 66, 82, 89, 90, 93, 95, 96, 103, 110, 126, 158, 
161, 189, 206, 208, 229, 230, 233, 237, 264, 268, 270, 329, 
341, 363, 364, 374, 379, 381

Лондон, г. 25, 70, 172, 304, 329, 336, 341, 345, 346, 348, 
351, 356, 364, 378

Лососинки, р. 376
Лубянка 163
Лувр, замок 369
Луга, р. 178
Лунден, Лундон, Лундом, г. в Сконе 275
Лыков двор в Кремле 42, 76
Львов (нем. Лемберг) г. 24, 68, 75, 135–137, 169, 171, 172
Льеж, г. и провинция 371
Любек, г. 110, 137, 139, 372
Люблин, Любик, г. 137, 165, 171, 172, 230
Лютик, креп. 50, 78, 81
Лютцен, Литцен, г. 130
Лясна, мыза 166

магдебург, Магдебурх, г. 283
Магилев, см. Могилев
Малая Россия Польская (Западная Украина) 126
Маллас-веси, оз. 315
Малобудищинский лес 180, 227
Мальта, о-в 56, 266
Мальтийский рыцарский орден 65
Мариенбург, Маренбург, Мариенбурх (н. Алуксне), г.-

креп. в Лифляндии 23, 67, 97, 162
Мариенвердер, Мариемверден, замок 190, 230, 231
Марица, Гебрус, Маризта, р. 267, 312
Марли, дворец в Марли-ле-Руа 370
Марсель, г. 255
Марциальные Воды 307, 375
Мглин, городок 175
Медиолан (н. Милан) г. 10
Мезадронская провинция 247
Мезень, р. и г. 44, 65, 77
Мейсен, маркграфство 172
Мейссенские, Мейские ворота в Дрездене 139
Мекленбург, Мекленбургия, Мекленбурское герцог-

ство 270, 295, 319, 326, 373
Ментселя, Мензала, мыза 278, 315
Мереч, местечко 173
Мерзебургское епископство 130
Милм, о-в 288
Милюкент, Лукентя, Лукентья, р. 247, 306
Минск, г. 173, 174, 236
Митава, Митавский, Нитавский замок, Нитава, креп. 

54, 67, 109, 110, 161, 165, 169, 170, 190, 231, 308
Митилена, Митирек (н. Митилини), местечко на о-ве 

Лесбос 251
Миус, Миюсь, г. 57
Могилев, Магилев 25, 143, 146, 175, 181, 226
Мозель, р. 314
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Мойка, р. 108
Мокрая Каланча, донская протока 79
Молдавия, Волоская земля 220, 264, 238, 312
Молочное оз. 214, 235
Моон, о-в 381
Моравия 135, 295
Морея, Море, Пелопонез (древ. Пелопоннес) п-ов 86, 

213, 252, 310
Москва, Масква 6, 19, 22, 23, 28, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 

43–45, 51, 52, 54–57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70–79, 
81–88, 91, 94, 102, 103, 110, 125, 128, 129, 135, 136, 
140–143, 146, 150, 154, 155, 163, 169, 170, 171, 173, 174, 
179, 181, 189, 191, 192, 195, 196, 210, 217, 229–232, 236, 
238, 239, 241, 247, 248, 269, 305, 307, 308, 310, 322, 330, 
331, 333, 341, 366, 370–373, 376, 379, 382

Москва-река 19, 62, 65
Московская губерния 302
Московская дорога 181
Московский монетный двор 378
Московское царство 36, 65, 70, 71, 85, 130, 158
Мраморное море 234
Мстиславль, г. 145
Муром, г. 85
Мурома, Мур-мыза, см. Гемауэртгоф
Мэксинени, Максимин мон. в Валахии 225
Мясницкая ул. в Москве 163, 382

назия, р. 162
Намюр, г. и провинция 331, 371
Нарва, креп. 23, 24, 66, 67, 79, 91–93, 95, 109–112, 115, 

117–119, 121–124, 134, 153, 158–162, 164–168, 171, 174, 
179, 228, 308, 313

Нарвская дорога 166
Нарген, Наргель, Наргин (н. Найсаар), о-в в Финском 

заливе 345, 348, 367, 380
Нарова, р. 91, 110, 117, 159, 160, 164, 165, 167
Натолские берега, см. Анатолийское побережье
Неаполь, г. 10, 56, 332, 333, 373
Неапольское королевство 332
Нева, р. 23, 24, 67, 98, 99, 104, 107, 108, 154, 158, 163, 

164, 169, 178, 231, 244, 304, 307, 313, 318
Нейменген, г. в Нидерландах 371
Нейшлот, Нейшлосс, Неишлот, Савалан, Саваясей 

замок, Савалаи (н. Савонлинна) креп. на о-ве Сай-
минского оз. 244, 288, 289, 303, 317

Неман, Ниема (нем. Мемель), р. 128, 170, 174
Немиров 230, 234, 239
Нерубайка 214
Нерчинск 64
Ниема, см. Неман
Ниеншанц, Нюенсканс, Ниештатен, Новые Канцы, 

Новые Шанцы, Шанц Терниен, Ландскрона, Лан-
декрон, Венец Земли, Ниен 23, 67, 89, 103–105, 108, 
158, 162–164, 169

Нижний Новгород, Нижней 245, 305
Нижняя Польша 190
Николо-Угрешский монастырь 72
Никольская ул. в Москве 382

Никольские ворота в Москве 76, 163
Никоновская каланча 51
Нитава, см. Митава
Ништадт, Hиештат, Нейстат (н. Усикаупунки), порт 

362–364
Новая Ладога 207, 304
Новгород, Новагород, Новегород, Новы Город, г. 66, 

91, 94, 103, 158, 248
Новгородок (Нейгаузен) 82
Новгород-Северский 177
Новгородский уезд 94
Новобогородицк, Богородицкая креп. на р. Самаре 

41, 75, 78, 238
Новодевичий женский монастырь в Москве 44, 78
Новое Боровское, казачье поселение 173
Новое Умео 380
Новосергиевск, Новосергиевская крепость на Самаре 

219, 236
Новый Айдар, казачье поселение 173
Норвегия 333
Норрчепинг, Нордкепинг 304, 357, 361, 374
Нотебург, Нотенбург, Нотенбурх, Орешек, Слюсель-

бурх, Шлюсенбурх, Ключ 23, 67, 97, 98, 102, 162–164
Нюкарлеби, Иейкарбли, г. в Финляндии 249
Нючепинг, Никеппинг, Никепинг 357

обь, р. 195
Ограханский залив, см. Аграханский залив
Одер, Одр, Одра, р. 129, 173, 281–284
Одесская область 237
Ока, р. 6, 33
Окербюбрук, Акиркибрук, Акирби Брук, г.-з-д 361
Оксфорд, г. 376
Оленный двор 33
Олонец 233, 247, 336, 375, 376
Олонецкие Марциальные Воды 307
Олтанова, см. Альтенау
Ольденсворт, Оленсволд, Алексворт, местечко близ 

Теннинга 276
Онега, Анега, р. 45
Онежское, Онецкое, оз. 22, 65, 376
Опошня 178, 179
Орегрунд, см. Эригранд
Орешек, см. Нотенбург
Ослан-кермень, Мустрит-кермень, Ислам-кермень, 

Аслан-кермень, Орслан-ордек, креп. 46, 78
Османская, Оттоманская империя; Оттоманская, 

Отоманская Порта, см. Турция
Ост-Индская компания 66
Ост-Индская, Остинская верфь 23, 55, 83, 369
Острог, местечко 302
Острогация, см. Эстергетланд
Охотск, креп. 6
Охта, р. 67, 104, 163
Очаков, Ачаков (тур. Ачи-Кале) креп. 48, 49, 78, 80, 

84, 214, 219
Очаковский мыс 81



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

443

Павловск, Павловский форт на Петрушинской косе 
51, 57, 85, 87

Париж, г. 329–332, 336, 369, 370, 371, 378
Парижская академия наук 371
Парижский, Лунеев монетный двор 330, 370
Пейпус, Пейнпское, Пейпское, Пейнское, Пейпус, 

Пеймское, Пенпское оз., см.  Чудское оз.
Пелопонез, см. Морея
Пенва (Пюхаярв), оз. 92, 96, 162
Пера, предместье Константинополя 252, 310
Переволочна, Переволочня, Переволочка, местечко 

на левом берегу Днепра у переправы 25, 70, 185, 186, 
228, 229

Перекоп, Перекопь (тат. Ор-Капы) 61, 76, 219, 234
Перепетиха, урочище 218
Переславль-Залесский, г. 64
Переславское оз. 22, 34, 64
Переяславль-Южный, г. 78
Пернау, Пернов Пернав (н. Пярну), г.-креп. 25, 70, 96, 

159, 201–203, 233, 321
Персия 241, 304, 305, 307, 338, 372
Петербургский остров 164
Петровка д. 179
Петровская креп., форт в Азове 51, 81
Петровский (Олонецкий) оружейный завод) 375, 376
Петропавловская креп. 307, 373
Петрушинская коса 85
Печоры, см. Псково-Печерский (Успенский) мон.
Пинежск, Пинес, Пинежский волок (Волок-Пинеж-

ский погост) 44, 65, 77
Пиньероль, г.-коммуна 370
Пирмонт 336, 367
Пихскура, см. Псково-Печерский (Успенский) мон.
Плещеево оз. 35
Плоцк, замок 69
Погребки, местечко 177
Подмосковье 6
Познань, г. 173, 313
Полонное, креп. 302
Полоцк, Полотск 125, 144, 168, 230
Полтава, креп. на р. Ворскла 25, 70, 88, 154–157, 171, 

179, 180, 182, 186, 192, 222, 227–231, 236, 255, 263, 299, 
311, 326

Померания 158, 229, 234, 237, 241, 243, 244, 248–250, 
264, 270–272, 281, 287, 295, 301, 302, 308, 309, 313, 321, 
322, 327, 332, 366

Поной, мыс 22, 45
Поной, р. 65
Понтийская Гераклея, Понто Ирадлия (н. Эрегли), г.-

порт 60
Португалия 63
Посполитая Речь Польская, Польша, Польская 

респуб лика, Посполитство Польское, Польская Ко-
рона 23, 24, 38, 40, 41, 65, 67, 74, 75, 86, 89, 95, 110, 
124–126, 128, 130, 134–142, 153, 154, 158, 161, 167–174, 
181, 187–190, 209–212, 216, 229–232, 234, 236, 237, 
239, 241, 242, 248, 251–254, 257, 264, 268–270, 295, 
302, 309–314, 341, 342, 363, 379

Постельное крыльцо в Кремле 72, 75
Почеп, местечко (уряд И.С. Мазепы) 175
Правобережная Украина 86, 235
Прага, предместье Варшавы 69, 172
Преображенские рощи 78
Преображенское, с. 42, 64, 66, 86
Пресбург, креп. 78
Прибалтика 70, 232
Приднестровье 311
Приневье 158
Пропойск (др. Пропошеск, н. Славгород) 70, 147–149, 

176
Просна, р. 132
Просяной пруд 22, 34
Пруссия, Прусия 231, 316, 322, 366, 382
Прут, Пруд, лев. приток Дуная 221, 222, 224, 237, 238, 

241, 248, 249, 251, 268, 310
Псел, р. 178
Псков, г. 91, 92, 94, 103, 112, 161, 167, 174
Псково-Печерский (Успенский) мон., Печоры, Пих-

скура, креп. 93
Псковская дорога 166
Псковский уезд 94
Пурц, д. 159
Пустозерск, Пустозерский острог 35, 44, 72, 77
Пушкаревка, д. 180, 227
Пушкино, Пушкин,  с. 37, 74
Пфальц, Фалция, курф. 271, 314, 318
Пюхаиогги (Пюхайыэе), р. 159
Пялкяне, Пелкин, Пелкинская, Пелкене, с. 244, 279
Пялькяне, Пелкине, р. 303, 315

радошковичи, с. 174
Раевка, д. 175, 226
Ракушечной о-в 247, 306
Рашков, Рашково, с. 223
Ревель (др. Колывань, н. Таллинн), порт, креп. 25, 70, 

110, 117, 121, 159, 175, 201, 206, 208, 228, 233, 241, 244, 
248, 249, 291, 303, 304, 308, 313, 315, 321–323, 328, 
338–340, 343, 345–349, 363, 367–369, 374, 377, 380, 381

Ревельская дорога 117, 159
Ревельский залив 377
Ревельский уезд 23
Реймс, Ремс, г. 331
Рейн, р. 314
Рендсбург, Рекцбурх, г. 275
Речь Посполитая Венецианская, см. Венеция
Решетиловка, местечко 229
Рига, г. 23–25, 52, 54, 67, 70, 82, 89, 90, 109, 125, 126, 

144, 161, 190, 191, 198, 199, 201, 202, 231–233, 236, 241, 
248, 270, 308, 321, 322, 363, 367, 374, 379, 381

Рилакс-фиорд, Ангутский залив 244, 289, 290, 317
Рим, г. 56, 84, 124, 135, 171, 172, 373
Рогервик, порт 380
Родос, о-в 312
Ромны, местечко 178
Россия, Российское государство, Российская держа-

ва, Российская империя, Российская корона, Русь, 
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Российская монархия, Русь, Великороссия, Всерос-
сийская империя 5, 7, 8, 21, 27, 38, 40, 41, 55, 58– 67, 
69, 70, 74, 75, 79, 80, 83, 82, 86, 89, 94, 110, 125, 128, 
139, 140, 145, 158, 161, 164, 168–171, 179, 181, 208, 209, 
212, 216, 227–235, 237–239, 242, 243, 249, 267, 269, 293, 
301–313, 316, 321, 331, 333, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 
347, 348, 350, 351, 356, 362–364, 366, 368–376, 378–381

Россонь, р. 165, 167
Ростов, г. 85
Росток, г. 367, 369
Роттердам, Ротердам, г. в Нидерладах 55
Руссильон, провинция 370
Русская Рава (Рава-Русская) 86
Русские ворота в креп. Дерпт 166
Рыбное, Рыбный город (Острогожск) 51, 81
Рюген, Руген, Ругин, о-в 281, 293, 298, 300, 315, 322, 

327, 368
Ряпина мыза 159, 161

Саар, р. 314
Саардам, Сардам (н. Зандам), с-ние 55, 83
Савалан, Саваясей замок, Савалаи, см. Нейшлот
Саввино-Сторожевский мужской мон., 37, 73
Саволакская, Саволаксия, губерния 288, 317
Саксония, Кур Саксония, Саксонское княжество, 

Соксония, курфюршество 23, 24, 68, 95, 124, 127, 
128, 130, 134, 135, 137, 139, 140, 143, 153, 170, 171, 173, 
181, 189, 190, 230, 236, 237, 308, 314, 316

Сальян 307
Самара, р. 41, 44, 46, 75, 219
Сангасте, Сагнич, Сагниц, Согнич, мыза 96, 144, 161, 

162
Санкт-Петербург, Санкт-Питербурх, Санктпитер-

бурх, Питербурх 6–9, 23, 62, 63, 66, 67, 79, 108, 118, 
124, 127, 134, 139–142, 153, 155, 158, 162–164, 167–169, 
173, 174, 178, 179, 191, 195, 206, 215, 228, 231, 232, 234, 
238, 241, 244, 245, 247, 248, 270, 287, 291, 293, 302–304, 
307–309, 313, 316, 318, 321, 326, 322, 329–331, 333, 335, 
336, 341–344, 348, 353, 355, 362–367, 370–377, 379–382

Сант-Юбес, порт 360
Святого Сампсония Странноприимца церковь в 

Санкт-Петербурге 231
Светлейшая республика Венецианская, см. Венеция
Святого Креста, креп. 308
Свято-Троицкий тюменский мон. 232
Священная Римская империя, Цесария, Цесарская 

монархия, Римское цесарство 23, 65, 74, 83, 84, 86, 
124, 170, 212, 235, 295, 310, 314, 369, 372, 374, 378

Северная Африка 309
Северная Двина, р. 65
Северная Европа 227
Северо-Ледовитый океан, Ледовое, Ледоватое море 

195, 340
Северщина, Северские города, Северные провинции 

75, 146, 175
Седертелье, Судертелье, Содертелге, Судертелге, г. 

357, 360
Сейм, р. 177
Семеновка, д. 179

Семеновское, с. 42, 64
Сен-Жермен де Пре, Святаго Гермона, Святого Гер-

мана аббатство 330, 370
Сен-Клу, Святаго Клавдиана монастырь, резиденция 

герцога Орлеанского 330, 370
Сент-Эльмо, Сант Элма, замок 332, 373
Сербия 331, 372
Сергиевск 47
Сергиевская каланча 51, 79
Серет, Сыреть, лев. приток Днестра 223, 224
Серпухов, пристань, местечко 6
Сечь 49, 80, 219
Сибирь 6, 7, 44, 57, 63, 73, 76, 77, 194, 195, 308, 376, 377
Силезия, Силежия 24, 172
Синява, местечко на р. Росси 218
Скебе Брук, см. Шебобрук
Сконе, Шония, Шона, Шоны, шв. обл., п-ов 158, 244, 

301, 303, 319, 325, 367, 368
Славония, Склавония, истор. обл. 86, 213
Слободская Украина, Слободские города, Слобод-

ские полки 219, 236
Слуцк, г.-креп. 236
Слюсенбурх, см. Шлиссельбург
Смоленск, г. 38, 67, 75, 91, 129, 142, 143, 146, 174, 217, 

226, 236, 362
Смоленская губерния 181, 302
Сморгонь, местечко 174
Содертелге, см. Седертелье
Сож, Сожа, приток Днепра 145, 148, 149, 176
Соликамск 376
Соловецкий ставропигиальный мужской мон., креп. 

22, 45, 65
Соловецкий, Соловецк, один из Соловецких о-вов 45
Сольцы, местечко 230
Сорбонна, Сорбона 330, 371
Сороки, Сорока, г.-креп. на прав. берегу Днестра 220, 

221, 223, 237
Спаа, Спа, Сфалс, г. 336, 371, 375
Спасская башня 76
Спасские ворота в Москве 36
Средиземное море 255, 310
Средняя гавань на о-ве Котлин 164
Станилешти, урочище 238
Старая Русса, Старая Руза, г. 248, 308
Стариши, с. 175
Стародуб, полковой центр, поселение 75, 176
Старое Боровское, казачье поселение 173
Старое Умео 380
Староладожский Успенский мон. 376
Старые Сенжары 228
Стегесундет, Стекезунт, мыза 358
Стетинская, Стетин, см. Штеттин
Стокгольм, Стекгольн, Стекголм, Стеколной, Стек-

холм, Теколм, г. 90, 158, 159, 196, 198, 229, 249, 295, 
297, 304, 308, 309, 321, 334, 335, 342, 344, 346, 349, 348, 
356, 357, 359–362, 374, 377, 380,

Стокгольмские шхеры 377
Стремсбергсбрук, Стрынбер Брук, пос., з-д 361
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Судертелье, Судертелге, см. Седертелье
Суздальско-Покровский девичий мон. 22
Сулак, р. 246, 306
Сумская обл. 236
Сундшер, о-в Аландского архипелага 373, 374
Сура, р. 219
Сухарева башня в Москве 370
Сфалс, см. Спаа
Сыренск, см. Нейшлот
Сыреть, см. Серет

тавань-кермень, Тавань, креп. 46, 78, 84
Тавастгаус, Тавастгус, Табастгуская, Тавастьгуская, 

Тауастгуская, креп. 244, 279, 303, 315
Тавров, Таврово, верфь, с. 219, 236
Таганарог, Таганьрог, гавань, креп. 23, 51, 59, 61, 66, 

85, 87, 238
Таган-Рог, Таганий Рог, мыс 81
Тарки, г. 306
Тартария, см. Турция 
Таруса, Тарусы, г. на р. Оке 6
Татарская земля, см. Крымское ханство
Татарская земля, Тартария 187, 213
Тверминне, Тверминде, гавань 317, 323
Тверская ул., в Москве 163, 382
Тверь, г. 85
Теколм, см. Стокгольм
Темесвар, Темешвар Темнишвар, Темишоара, г.-креп. 

331, 372
Терек, р. 246, 305
Терки, казачье поселение по р. Терек 69, 173, 305
Терское устье 245
Тетин, см. Штеттин
Тихвин, г. 85
Тобольск, г. 6
Толбухинская коса 125, 168
Томашов 86
Тоннинг, Тоннинг, Тенинг, Тонинг, Тонглиг, Теннин-

ген, Теннингенская (совр. Теннинг) г.-порт 243, 272, 
274–277, 303, 314, 315,

Торгау, Тарговичь, Торговия, Торгоу, г. в Саксонии 
241, 248, 295, 308

Торговица, местечко в Подолии 214
Торн, Торунь, г. 189, 230, 308, 313
Тосна, р. 178
Трансильвания 86
Три Острова 65
Трианон, дворец 370
Троицкая площадь в Санкт-Петербурге 377
Троицкий собор в Санкт-Петербурге 381
Троицко-Сергиев мужской, Троецкой, Троицкой, 

Троецкой Сергиев, Троицкий и Сергеев, мон. (Тро-
ице-Сергиева Лавра, Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра) 22, 37, 38, 42, 43, 73, 74, 76, 77

Троса, Тросе, г. 357
Турция, Османская, Оттоманская империя; Отто-

манская, Отоманская Порта, Тартария, Турецкая 
земля, Турецкое государство, Турецкая область, 
Туркея, Турская земля, Турская область 25, 38, 40, 

57, 58, 60, 61, 65, 66, 70, 74, 75, 80, 83–87, 90, 91, 158, 
186, 187, 209–211, 213, 215–217, 229, 233–238, 242, 243, 
249–257, 264–269, 293, 294, 296, 299, 302, 303, 307, 
309–313, 318, 331, 372, 381

Тыкоцин, г. 173
Тьюлери, дворец 369
Тягин, см. Шагин-кермень

Углич, г. 85
Уинстула, Уистула, см. Висла
Украина, Украйна, Малороссия, Малая Россия, Ма-

лороссийская провинция 25, 75, 78, 151, 154, 156, 
177–179, 212, 213, 216, 221, 235, 236, 268, 362

Уксал, см.  Упсала
Умео, Ума 244, 249, 309, 344
Упа, приток Оки 51, 65
Упсала, Уксал, г. 359
Успенский (Свято-Успенский) женский монастырь 78
Успения Пресвятой Богородицы церк., Успенский со-

бор московского Кремля 42, 71, 76, 234
Утельбрук, Утеле-брук, з-д и пос. 360
Утемиш, с-ние 306
Утрехт, г. в Нидерландах 371

Фалция, см. Пфальц
Фальчи, Фалцы, урочище на р. Прут 224, 238
Фастов, Хвастов, местечко 218, 230
Фердин, см. Верден
Финляндия, Финландия 25, 109, 126, 142, 165, 174, 

208, 232, 243–245, 248, 249, 287, 297, 303, 315–318, 
343, 363, 374

Финский, Флинландской залив 67, 164, 168, 232, 244, 
381

Фландрия, пров. в Южных Нидерландах 329, 369, 370
Фонтенбло, Фонтенампль, дворец, королевская рези-

денция под Парижем 330, 370
Форсмаркбрюк, Форштмарк Брук, местечко, з-д 361
Франция 10, 12, 47, 55, 58, 74, 86, 134, 220, 233, 264, 

295, 300, 303, 314, 331, 342, 345, 353, 369, 370, 371, 372, 
374, 379, 381

Фрауштадт, Фраунштат, г. 24, 68, 129, 170, 171, 319
Фридрихштадт, Фридрихштат, Фридрихстат, г. 243, 

272, 273, 274, 275, 276, 303, 314

харлем, г. в Нидерландах 371
Харьгсбрук, Гарнес Брук, Гары Брук, з-д и пос. 360, 

361
Харьковская обл. 236
Хвастов, см. Фастов
Хеерсверк, Геерсфорт, укрепл. у Теннинга 277
Хейльсберг, Хельсингборг 68, 319
Хет-Лоо, дворец в Апелдорне 371
Хидден-Зее, о-в 319
Хиос, о-в 312
Холмогоры, местечко 65
Хорватия 86

царицын (н. Волгоград), г. 69, 307
Царские шанцы, укреп. в Азове 51, 81
Цвенбринское герцогство 295
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Цейхгауз, Цейхаустья (н. Арсенал) 42, 76
Цента, Зента

чериков, Чириков, местечко при р. Сож 145
Черкасское, креп. 47, 59, 79, 87
Черная Напа, протока 69, 146, 148, 175
Черная р. 69
Черная, приток Днепра 144
Чернигов, г. 75, 78
Черное море 40, 46, 49, 59, 80, 255
Черный Яр, казачье поселение 69, 173
Четыре Бугра, 4 бугра, о-в при впадении Волги в Ка-

спийское море 305
Чечень, о-в 247, 305, 306
Чигирин, креп., полковой центр 235
Чудское, Чухонское, Чуцкое, Чюдское, Пейпус, 

Пейнпское, Пейпское, Пейнское, Пейпус, Пеймское, 
Пенпское, оз. 23, 67, 111, 112, 159, 162, 166

Шагин-кермень, Шах-кермень, Шин-гирей, Шахке, 
Тягин, креп. 46, 48, 78

Шанц Терниен, см. Ниеншанц
Шатья, р. 65
Швабштедт, Швапстед, Шварстед, местечко в Шлез-

виге 273
Шведт, Швета, Швед, г. на Одере 283, 316
Шверин 303, 367–369
Швеция, Шведское королевство, Свея 8, 23, 58, 62, 66, 

69, 82, 86, 88–91, 94, 95, 158, 264, 110, 153, 158, 161, 
165, 168, 170, 171, 197, 229–232, 238, 241, 244, 245, 248, 
288, 293, 295, 296, 299, 301, 302, 304, 308, 313, 315, 319, 
321, 324, 325, 334, 339, 342–350, 352, 353, 355, 356, 358, 
361–363, 365, 366, 368, 373–375, 378–382

Шебобрук, Скебе Брук, з-д и пос. 360
Шемаха, г. 305, 306
Шлезвиг-Гольштейн, Шлезвик, герцогство 220, 237, 

312, 374
Шлиссельбург, Шлентенбург, Шлушенбурх, Шлю-

шенбурх, Шлюсербурх, Шлюсенбурх, Шлютен-
бурх, Слюсенбурх, креп. 24, 69, 104, 105, 155, 163, 
167, 169, 205, 233, 367

Шлотбург, см. Ниеншанц
Шония, Шона, Шоны, см. Сконе
Шотландия, Шкоция 154
Штадe, Штадт, Стад, г. 270, 271, 313
Штеттин, Штетин, Стетинская, Стетин, Тетин 

(польск. Щецин), креп. 229, 243, 244, 281, 283–287, 
293, 303, 315, 316, 334, 374

Штральзунд, Стральзунд, Стралзунд, Стралзунт, 
Тралзуд, Стралзундский порт, г. и креп. 281, 293, 
295–300, 315, 318, 319, 327, 368

Шульгин, казачье поселение 173

ынгрия, см. Ингерманландия
ыталия, см. Италия

Эгейское (др. Белое) море 79, 312
Эдирне, см. Адрианополь
Эзель, о-в 70, 249, 381
Эйдер, Ейдер, Эндер, Ендер, р. 272, 275, 314
Экерн, о-в 380
Элан, см. Эзель
Эльба, Элба, р. 172, 270, 271, 314
Эльбинг, Элбинд, Элбинк (н. Эльблонг), г.-креп. на 

Эльбе 70, 194, 230, 231, 269, 313, 372
Эльзас, Алзация, фр. провинция 295, 314, 370
Эндери, Андреево, Андреевская, с-ние 246, 306
Эренберг, тирольская креп. 373
Эрестфер, Эраствере, пос. 67, 161, 162
Эресунн, Зунт, Зунд (нем. Зунд), пролив 323, 324, 327, 

365
Эригранд, Эрегрунд, Ерегранд, Орегрунд, Ари-

грунт, местечко 304, 358, 360
Эстергетланд, Эстерьетланд, Острогация, провин-

ция в Швеции 301
Эстляндия, Исляндия 66, 161, 206, 208, 230, 233, 349, 

363, 366, 374, 381
Эстхаммар, пос. 304

Южная Украина 235
Южная Финляндия 70
Южный Буг, р. 229
Юрьев, см. Дерпт
Ютландия, п-ов 220, 237
Юшт (?) 25

яворов, г. 219, 220
Ягорлык, Ягорлик, местечко у впадения р. Ягорлык 

в Днестр 214
Яик, здесь: казачье поселение по р. Яик 69, 173
Якобштадт, Якопстат (н. Екабпилс), г. 248
Яковецкий лес 227
Яковцы, д. 227
Ямбург, Ям, Ямгородская (др.-русск. Ямы, н. Кинги-

сепп), креп. 23, 67, 109, 164
Яренск, г. 65, 77
Ярковская, приток Волги 305, 308
Ярковское устье, Ерковская гавань, Волговское устье 

волжского рукава Ярки 245, 248, 308
Ярославль, г. 12, 13, 14, 220, 221, 236
Яссы Яс, Ясы, г., столица Молдавского княжества 

221, 223, 237
Яуза, р. 34, 78



ГЛОССАРИЙ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

447

абрис (обрыз) (нем. Abriß), чертеж, план
аванжировать (нем. avansieren, -schiren, -giren) продви-

гаться вперед, наступать
авантаж (фр. avantage), выгода, благоприятное поло-

жение
ага, турецкий чиновник; старший брат
адгерент (фр. adherent), клеврет; сторонник, едино-

мышленник
адельсфан, адонсван (шв. adelsfan), полк дворянского 

знамени
аккорд (ит. accordо), соглашение, договор о капитуля-

ции, сдаче
акцесс (лат. accessio), договор, которым государство 

присоединяется к договору, заключенному ранее 
между другими государствами

аларм (нем. Alarm, фр. alarme), тревога 
алектор, см. электор
алианция, см. альянс
алиманский (фр. allemande), немецкий
альянс (фр. alliance), союз, объединение на основе до-

говора
аманат (ар.), заложник, даваемый в обеспечение со-

глашения
амуниция, аммуницыя, амуницыя, аммуница (пол. 

amunicja), снаряжение военнослужащего, кроме 
одежды и оружия; предметы снаряжения лошадей

антецессор (лат. antecessor), предецессор, предше-
ственник

аншеф (фр. en chef), главнокомандующий
апроши (фр. аpproches), система глубоких, сообщаю-

щихся между собой рвов с внешней насыпью, слу-
жащих для приближения к укреплению, крепости

апроши слепые, несообщающиеся рвы
арир гарнер, см. арьергард
армистиция, армистициум, армистициа (фр. 

armistice), перемирие между государствами
арнауты, арнуты, здесь: албанцы, заселявшие Бес-

сарабию, турецкую Албанию, принявшие ислам и 
служившие Османской империи

артикул (лат. articul, нем. Artiekel), статья
арьергард (фр. arriere-garde), походный сторожевой 

отряд во флоте или сухопутных войсках, прикрыва-
ющий тыл

аталык, воспитатель у ногайцев и крымских татар
афронт, афройт (фр. affront), оскорбление, бесчестие

багинет, род длинного ножа с обухом, вставлявшийся 
в дуло ручного огнестрельного оружия

триумвират, совет: великий везир, главный муфтий, 
реис-эфенди

бакен, бакан (англ. beacon), маяк, веха
барка (ит. barca), речное грузовое плоскодонное судно
бастион (фр. bastion), выступающее укрепление для 

обстрела местности впереди и вдоль стен крепости
басурманы, нехристиане, особенно турки и татары

бей (тюрк.), княжеский титул в восточных странах, в 
Крымском ханстве, Белгородской орде; титул выше 
звания мурзы

бей магренин-эсвар, бех ниагреник эсвар, тайный се-
кретарь государственного совета (Дивана) Осман-
ской империи

бейлербей, бей провинции; дословно бей над беями
белагр (нем. Belagerung), осада
бердыш, топор с длинным кривым лезвием 
бешлынич, главенствующий; турецкий наместник
бискуп (пол. biskup), епископ
бить зорю, утренняя побудка
богдыхан (монг. богдохан, «сын неба»), древний титул 

китайских императоров
больверк, болверк (нем. Bollwerk), бастион
босняки, здесь: боснийцы, принявшие ислам и слу-

жившие Османской империи
боуты, длинные гвозди для скрепления корабельных 

деталей
боцманмат (гол. bootsmanmaate), помощник боцмана; 

унтер-офицер 
бошкяки, см. босняки
брандер (нем. Brand), груженное взрывчатым веще-

ством и горючими материалами судно, имевшее 
приспособление для сцепления с другим судном; 
направлялось в сторону неприятеля и уничтожалось 
вместе с ним

брегантейна, см. бригантина
брешь, брешт, пролом, проход
бригадир (нем. Brigadier), офицерский чин армей-

ской пехоты и кавалерии, следующий за чином 
полковника

бригантина (ит. brigantino), легкое двухмачтовое суд-
но, близкое к малым галерам

бугшприт (гол. boegspriet), передняя мачта на судне, 
лежащая наклонно вперед

будара, речное плоскодонное гребное судно для пере-
возки грузов

бунчук, древко с пучком конских волос на конце, знак 
различия пашей

бус (англ. buss), двухмачтовое парусное судно
бусприк, см. бугшприт
бусурманы, см. басурманы
буюк-мирахур, бутук имраур, буюн гомрагор, глав-

ный конюший султана, то же, что в Европе обер-
шталмейстер

вдругорят, еще раз, вторично
ведомость, известие
везир (араб.), титул министров и высших сановников 

Османской империи
везир верховный (тюрк. садр-и аазам), глава прави-

тельства Турции, главнокомандующий османской 
армией, председатель султанского Дивана, храни-
тель султанской печати и тугры

глоССарИй
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велегласно, во всеуслышание
винтер-квартира (нем. Winterquartier), зимняя кварти-

ра, постой в зимнее время
вож, лоцман
волонтер, доброволец, вольнослужащий
волохи, жители влахо-молдавских земель
вольница, казачья вольница; регулярное войско, на-

бранное на период военных действий
вор, государственный преступник
вояжировать (фр. voyager), путешествовать, предпри-

нять поход
вскаванси, см. эшевены

гази, воин, титул особо отличившихся в войне с не-
верными

галга, см. калга-султан
галеас (ит. galleazza), большое парусно-гребное воен-

ное судно с экипажем до 1200 человек
галера (ит. galera), парусно-гребное боевое судно с од-

ним рядом весел 
гаубица (нем. Haubitze), артиллерийское коротко-

ствольное орудие, среднее между мортирой и пуш-
кой

гауптквартира (нем. Hauptquartier), штаб, главная квар-
тира

гетман (нем. Hauptmann, пол. hetman), польско-литов-
ский военачальник, назначаемый королем; выбор-
ный глава казачьего войска на Украине, наделенный 
высшей гражданской и военной властью

гетман коронный, великий, командующий всеми воо-
руженными силами, назначаемый польским королем

гетман польный, чин, равный генерал-поручику; за-
меститель коронного гетмана; полевой, походный, 
выбираемый в военное время

гобоист (фр. hautbois), играющий на гобое в военном 
оркестре

голубица, гоубица, см. гаубица
гондольер, гондаль (ит. gondoliere), гребец на гондоле; 

лодочник
горнверк, фортификационное укрепление перед кре-

постью, расположенное перпендикулярно стенам
господарь, влахо-молдавский государь кн-ва
гукор, гукар (гол. hoeker), род военно-транспортного 

судна 
гультяй, гутляй, праздный, гуляющий, лентяй
гяур (тюрк.), неверный, презрительная кличка людей 

других вероисповеданий у мусульман

дамба, дам (нем. Damm), плотина, мол
дежибеджи (тюрк.) оружейники, занимались изготов-

лением, ремонтом оружия, боеприпасов, снаряже-
ния, входили в оду (роту) корпуса янычар

деспаратная резолюция (лат. dеsperаtus resolutio), 
крайнее решение

десперация (лат. dеspеratiо), отчаяние, смущение, за-
мешательство

десть, дест, мера писчей бумаги, составляющая 24 ли-
ста; целый лист

деташемент, деташамет, детраншамент (фр. 

detаchement), военный отряд; команда
дефендовать, дефейдовать (лат. defendere; через пол. 

defendować), защищать, оборонять
дефенсива, дефензия (фр. defensive), оборона
деферсия, см. диверсия
дефиле (фр. défilé), узкий проход, теснина
Диван, высший государственный тайный совет при 

султане, возглавляемый великим везиром
диверсия (фр. diversion), военный маневр с целью от-

влечь внимание противника и разделить его силы
дискреция, дискренция (лат. diskretio), усмотрение, 

воля
дисперацыя, см. десперация
диспутовать (лат. disputare), оспорить, опередить
дощатый свинец, пластины из свинца, для изготовле-

ния картечи, пуль и др.
драбант, см. трабант
драгуны – вид кавалерии, действующей в пеших и 

конных порядках
драгоман, переводчик
дробовые пушки, дробовики, орудия калибром от 1 до 

12 фунтов, стрелявшие дробью
дук (фр. duc), герцог
думный дьяк, чин правительственной администрации 

с правом заседать в Боярской думе
дьяк, секретарь, секретарь приказа, начальник канце-

лярии

езуиты, см. иезуиты
епанча, широкий, длинный плащ, накидка без рукавов 
ефимок, русское название германской серебряной мо-

неты, йоахимсталера (по назв. г. Йоахимсталя), или 
талера; соответствовал рублю 1704 г.

жадной урон, никакой урон
жебеджиды, см. дежибеджи
жильцы, выборные из городовых дворян, с XVI в. со-

стоявшие на действительной царской службе в по-
местной коннице

заводчик, завотчик, подстрекатель, зачинщик
засека, препятствие из наваленных деревьев, направ-

ленных верхушками в сторону противника
заимы, владельцы зеаметов (крупных тимаров), слу-

жившие в военной службе и предоставлявшие от 
своих зеаметов (военных леннов) солдат, также на-
зываемых заимами

зело, очень
зилкад, месяц мусульманского календаря
знак, см. клейнод

иезуиты, члены католического монашеского ордена
изба съезжая, местное административное учрежде-

ние; канцелярия воеводы
имярек, имрек, имрак, слово, заменяющее имя
инфантерия (фр. infanterie), пехотное войско
иррегулярные (лат. irregularis) войска, войска, не 

имевшие единой и постоянной организации или от-
личавшиеся от регулярных системой комплектова-
ния, прохождения службы
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испаги, см. улюфели-сипахи

касы, см. тат-агасы
каймакам, каймакан (тюрк. заместитель), государ-

ственный сановник, исполняющий обязанности вер-
ховного везира в его отсутствие либо присылаемый 
вместо него

каланча (тюрк.), дозорная башня
калга-султан, калга, титул первого наследника крым-

ского хана, вторая особа после хана, назначался пра-
вителем на буджацкими татарами 

камора (лат. camera), помещение, комната
кампузия, см. конфузия
канстапель, см. канстапель
канцлер (нем. Kanzler), начальник королевской канце-

лярии, хранитель печати; в России высший граждан-
ский государственный чин, даваемый руководите-
лям внешней политики

капер (гол. kaper), судно, занимавшееся узаконенным 
правительством морским разбоем; лицо, служащее 
на каперском судне

капичи паша, см. капуджибаша
капор, см. капер
каптенармус, каптенарс (фр. capitane ďarmes) – унтер-

офицер, заведовавший ротным снаряжением, обмун-
дированием и т. д.

капудан-баша (тур. капудан-и дерья), главнокоманду-
ющий не только турецким флотом, но и получавший 
чрезвычайную верховную власть над побережьем, 
в т.  ч. и над островам, после прохода через пролив 
Дарданеллы

капуджибаши, капуджиляр кетхуда (тюрк.), хранитель 
дверей султана или хана, т. е. адъютант; обладал ад-
министративной властью, представитель султана во 
время посольских церемоний

карбас, карбус (греч. karabos), парусно-гребное про-
мысловое и транспортное судно на Ладожском, 
Онежском озерах и у поморов Русского севера

каркас (ит. carcassa), здесь: зажигательный артилле-
рийский снаряд

картауна, большая осадная пушка с коротким стволом
каторга, катарга, греческое название галеры с весла-

ми на одной стороне
каштелян, польский сенатор; комендант крепости
квартира (нем. Quartier), постой
квартирмейстер, квартерместер, квартермистр (нем. 

Quartiermeister), ведающий расположением войск ла-
герем, размещением по квартирам

кега, см. кетхуда
кесель, кетель, площадка для установки мортир, ар-

тиллерийской батареи
кетхудa, кахьясы, кехай (тюрк), в Турции воинское и 

гражданское звание, один из привратников (адъю-
тантов) сановного лица, находился в подчинении 
капуджибаши

кирка (шв. kyrka), церковь 
клейнод, клейнот (нем. Kleinod), войсковой знак от-

личия (знамя, бунчук, труба, литавры, печать и др.); 
символ власти (скипетр, пернач, булава и др.)

кокор (гол. kooker), обшивка судна, чехол; дерево с кор-
нем-коленом для судостроения

коланча, колонча, см. каланча
коммуникация (лат. communicatio), связь, сообщение
комплет студеный, сдержанное приветствие
комплимент, комплет (фр. compliment), официальное 

приветствие
консидерация (лат. consideratio), рассуждение, по-

чтение
консилиум, консиль (лат. consilium), совет, совещание
констапель, констопель (гол. konstapel), унтер-офицер 

морской артиллерии
контрэскарп, контрошкарп (фр. contreescarpe), боко-

вая поверхность крепостного рва укрепления, обра-
щенная в сторону неприятеля

конфузия (лат. confusio), замешательство, смущение; 
неприятное положение

кор-де-баталия (фр. corps de bataille), центр флота или 
армии в походе или сражении

корпус (лат. corpus), самостоятельно действующая 
часть армии

корпус баталии, см. кордебаталия
косеть, косяк, мера ткани
кошевой атаман, атаман казачьего стана, выборная 

должность
коштовать, стоить, иметь цену
кравчий, придворный чин, отвечал за обслуживание 

стольниками во время царских обедов
крайний везир, см. везир верховный
крейсер, крейсар (гол. kruiser), дозорное судно
крепость холопья, документ, подтверждающий право 

владения холопами
кронверк (нем. Kronwerk), дополнительное укрепле-

ние перед главными крепостными стеной или валом
кронпринц (нем. Kronprinz), титул престолонаслед-

ника
куббе-везир, член тайного совета Турции, Дивана
купно, вместе, дружно
купринц, см. кронпринц
куриэзита, куриозность (ит. curiosità), нечто редкое, 

достопримечательное, любознательность
куртина (фр. courtine), вал, соединяющий соседние 

бастионы
курфюрст (нем. Кurfürst), германский владетельный 

князь, имеющий право участвовать в выборах им-
ператора

лаборатория, лабазатория, заведение для начинки 
орудийных снарядов

ластовые суда (нем. Lastschiff), грузовые суда неболь-
шого размера

левок, разновидность куруша, на аверсе которого изо-
бражен лев, т. н. эседи, или турецкий пиастр, равный 
60 копейкам

легат (лат. legatos) папский, высший дипломатиче-
ский представитель Ватикана

лесно, лестно, льстиво
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летучий мост, временный мост из плотов, настилов на 
судах и т. д.

ливр (фр. livre), денежная единица Франции
литавра (гр. litaura), военный барабан, медный котел, 

затянутый с одной стороны кожей, с винтами для на-
стройки

лозунг, лозунк, лозан (нем. Losung), свободный, бес-
препятственный пропуск 

ломовые пушки, тяжелая артиллерия
луадан, лудан, легкая шелковая ткань с узором, камка
лусткугель (нем. Lyskugel), вид фейерверочных ша-

ров; ядро, военный снаряд
ляхи, поляки

магазин, магазейн (нем. Magazin), военный продо-
вольственный склад

магнифиценция, магнифициенция (лат. magnificentia), 
пышность, великолепие

мараст (нем. Morast), болото, топь
маркграф (нем. Markgraf), правитель пограничного 

округа или владелец княжества
мартира, см. мортира
маршалок, дворцовый церемониймейстер; в Речи По-

сполитой предводитель дворянства, председатель 
суда; вообще звание высшего ранга

машта (гол. mast), мачта
медиатор (лат. mediator), посредник, нейтральное 

лицо при решении спорного вопроса
медиация (лат. mediatio), посредничество в между-

народном споре третьего, не участвующего в споре, 
государства

мелкое ружье, ружья, пистолеты и карабины 
мешок, кошелек (тур. кесе), денежная мера в Турции и 

Крымском х-ве в 500 пиастров, 500 ефимков
мораст, см. мараст
мортира (гол. mortier), артиллерийское орудие с корот-

ким стволом для навесной стрельбы, предназначав-
шееся для разрушения сооружений

мултянский, валахский
мурза (тюрк.), предводитель кочевых племен; звание 

члена владетельной семьи на Кавказе, в Крыму у та-
тар

муфтий (ар.), мусульманское духовное лицо, состоя-
щее при суде; муфтий занимался решением духов-
ных и юридических вопросов

муфтий великий, избирается из числа муфтиев, издает 
фетву

мушкет (фр. mousquet), ручное огнестрельное ружье с 
фитильным или кремневым замком

набат, колокол, в который бьют, оповещая об опасно-
сти; сигнал, подаваемый ударами в колокол

нагайские татары, см. ногаи
наиб, наим (ар. заместитель), здесь: правитель округа 

или провинции
наказ, инструкция
наказной, проинструктированный
наммуниция, см. амуниция
наплавной мост, см. летучий мост

неверные, иноверцы
негоциация (пол. negociacja), переговоры; торговля
нифантерия, см. инфантерия
нобат, см. набат
ногаи, кочевые и оседлые татары, выделившиеся из 

Ногайской Орды и заселившие правобережье Волги 
и Приазовье, находились в зависимости от Крымско-
го ханства и Османской империи

нур-эддин-султан, нурадын-салтан, титул второго на-
следника крымского хана, третья особа после крым-
ского хана и калги; назначался правителем над ку-
банскими татарами

обер-гофмейстер (нем. Oberhofmeister), управляю-
щий дворцовым хозяйством, штатом придворных, 
церемониалом

обер-шталмейстер, обер-сталместер (нем. Ober-
stallmeister), то же, что конюший, управляющий шта-
том придворных, Конюшенным приказом

облежание, осада
обоз, лагерь; вереница повозок с грузом
обсервовать (лат. observare), наблюдать, разведывать
окольничий, придворный думский чин
окорд, см. аккорд
опращевать, наказание: избить пращей, ремнем для 

метания камней
опроши, опрощи, см. апроши
ордер (фр. ordre), порядок, строй, приказание 
ордер-дебаталия, ордер-баталия (фр. ordre de bataille), 

боевой строй
островские лодки, плоскодонные лодки для прохожде-

ния между островов, в шхерах
откурд— см. аккорд
отповедь, ответ
охотник, доброволец

палатин (лат. palatinus), придворный; высший чинов-
ник палатината, области в Речи Посполитой 

палисад (фр. palissade), ограждение в виде частокола; 
ограда из кольев, свай

панцырник, здесь: турецкий воин в доспехах
парат (гр. parat), строй
пароль (фр. parole), согласие; условие; условный знак 

или фраза
парук (фр. perruque), парик
пас, пасаж (англ. pass), переход, переправа, проход
паша (тур.), главный; титул высших военных и граж-

данских чиновников в Османской Порте
переметчик, перебежчик, предатель
пика, см. пинка
пинка (гол. pink), небольшое двухмачтовое парусное 

судно для рыболовства и перевозки грузов
пиркалаби, пиркалабий, см. пыркалаб
пистоль (фр. pistole), испанская золотая монета, об-

ращалась во Франции, Испании, Германии и некото-
рых др. странах

пищаль, дульно-зарядное ружье 
плавный путь, по реке; по течению реки
поворот все вдруг, внезапный одновременный поворот 
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подканцлер, первый помощник канцлера в России 
подканцлер, вице-канцлер, заместитель начальника 

королевской канцелярии в Речи Посполитой
подкоморий, подкомори (пол. podkomorzi), придвор-

ное звание, заместитель коморника, судебного ис-
полнителя

подскарбий, польский шталмейстер; управляющий 
государственным имуществом

подыскательство, подъискателство, действия, на-
правленные против государственной власти

полдень, юг 
полкартауна, см. картауна
порат, см. парат
постирунг, постирёнк (нем. Postierung), кордон, засада
прам, плоскодонное судно, вооруженное пушками 

большого калибра, применялось на мелководье, ре-
ках; паром, плот для работ у борта корабля

прево, превод (фр. prévôt), судья во Франции
прелиминарный, предварительный
претамент, предлог
претекст (лат. prаetextum), предлог
претендект, претендент
прещение, запрещение
примас (лат. primas), первый по сану или своим 

правам епископ в католической или англиканской 
церкви 

приступные, приступленные лесницы, штурмовые 
лестницы

прицыпалные, принцыпалы (лат. princeps), основные
пыркалаб (молд.), комендант, губернатор города, ту-

рецкий наместник крепости в Бессарабии

равелин (фр. ravelin), укрепление перед крепостными 
воротами или куртиной

раскат, площадка для установки пушек при осаде
распоп, священник, лишенный сана или добровольно 

отказавшийся от него
регимент, командование; полк или несколько полков
резидент (лат. residens), постоянный дипломатиче-

ский представитель при иностранном дворе, по ран-
гу ниже посланника; тайный уполномоченный

резон (фр. raison)— причина, смысл, довод
резонабильный (лат. resonabills), выгодный; убежда-

ющий в своей правоте
реис-эфенди, реис фендий, государственный канцлер, 

т. е. министр иностранных дел Турции
рейтары (нем. Reiter), род тяжелой кавалерии
рекогносцировать, рекогносировать (лат. 

recognoscere), разведка расположения противника, 
местности и др.

ренегат (лат. renegatus), отступник, изменник
ретирада (фр. retirade), отступление 
ретраншемент, рейтранжамент, ренжант, ретран-

жамент (фр. retranchement), фортификационное 
укрепление полевого типа

ровелин, см. равелин
розыск, судебное дознание, следствие
розыскивать, допрашивать, расследовать

роспоп, см. распоп
ротмистр (пол. rotmistrz), офицерский чин в кавалерии, 

соответствующий чину капитана в пехоте

саадак, сайдак (тюрк.), стрелковое оружие всадника, 
лук в налучье и чехол со стрелами; налучье и чехол 
часто украшен дорогими камнями, серебром, золо-
том

сакрификовать, см. цертификовать
сакудо, см. эскудо
салахор, подконюший султана
сарденгелдты, наемное турецкое войско
сатисфакция (лат. satisfactio), удовлетворение в форме 

поединка; отмщение за оскорбление
свейский, шведский
свойственник, родственник
секвестр, секверст (лат. sequestrum), запрещение или 

ограничение на пользование или распоряжение ка-
ким-либо имуществом; взятие в сохранение

сенс (лат. sens), здесь: чувство, ощущение
сераль (фр. serail от перс. серай), дворец
сераскер, серкезем, главнокомандующий войсками
сердюки, войско из казаков и др. свободных людей, на-

ходившееся на жаловании
серпантинная пушка, с фитильным воспламенителем 

заряда
сиделец, один из осажденных в городе, крепости
сикурс (фр. secours), помощь, подкрепление
силяхдар, оруженосец 
синклит (гр. sunklёtos), совет, собрание каких-либо лиц
тимарлы сипахи, воины-кавалеристы феодального 

ополчения, в мирное время живущие в санджаке, где 
находились их земельные владения (военные ленны, 
т. н. тимары, или зеаметы), пожалованные султаном, 
обязанные выступить в поход под бунчук своего сан-
джакбея

сиутанцыя, ситуация
сказка, скаска, показание; разновидность делопроиз-

водственного документа в XVI-XVIII вв.
скампавея, скомпавей (ит. scampare и via), малая га-

лера, быстроходное военное парусно-гребное судно 
галерного флота для действий в шхерах 

скудо, см. эскудо
стерн-шанц— земляное или каменное укрепление вне 

крепости, города
стирмон, см. штурман
стольник, придворный чин пятого разряда, админи-

стративная должность, в т. ч. воевода, начальник 
приказа, посол и др.; изначально смотритель за цар-
ским столом

струг, струшка, речное парусно-гребное плоскодон-
ное судно 

сукцесс, см. акцесс
султан нурадин, см. нур-эддин-султан 

тат-агасы (тюрк.), приближенный хана, управляю-
щий пограничных земель, известных в посольских 
приказах как татарские; решал спорные вопросы по 
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разграничению земель, проживанию христиан на 
территориях, считавшихся татарскими

тефта, тефть, см. фетва
тимары, см. тимарлы сипахи
тиммерман, тиморман (гол. timmerman), плотник
торн, см. турм
трабант, телохранитель при важной особе; гвардейцы 

Карла XII 
трактамент, договор, соглашение
трактовать, уговаривать
транжемент, тражамент, транжамент, транжа-

ментр (фр. retranchement), укрепленный полевой 
лагерь

тумпас, см. тунбас
тунбас, турецкое грузовое судно, применялось также 

для высадки десанта
тур (фр. tour), сплетенный из прутьев, набитый землей 

цилиндр, применяемый для прикрытия от пуль 
турм (нем. der Turm), башня

улка, проход между укреплениями; околица 
улюфели сипахи, воины-кавалеристы на султанском 

содержании
универсал (лат. universalis), манифест
управились в путь, подготовились в путь
управяся, подготовившись
учали, начали
учуг, частокол или сеть поперек протоки или реки для 

ловли рыбы

фалреп, один из канатов у трапа судна
фальконет, фалконет (ит. falkonetto), род малой пуш-

ки, ставилась на ухват, рогатину
фас (фр. face), прямолинейный участок заграждений; 

сторона укрепления
фашина (ит. fascinа), связка хвороста, прутьев для 

прохождения через рвы, по топким местам, для стро-
ительства оборонительных сооружений

фашинный нож, широкий нож для резки хвороста при 
изготовлении фашин

фелюга, фелука, небольшое черноморско-средизем-
ное судно

фестин (лат. vestivus), массовое торжество, праздне-
ство 

фетва (ар.), заключение авторитетного муфтия (му-
сульманского богослова) или шейх-уль-ислама (глав-
ного муфтия) по спорному вопросу в соответствии с 
Кораном и шариатом (мусульманским правом)

фиорян, см. флорин
фланк, фланка (фр. flanc), крыло фронта или укрепле-

ния
флейт, трехмачтовое транспортное судно 
флинт (нем. Flintе), ружье 
флорин, фарион , золотая или серебряная австрийская 

монета; монета Флоренции
фортеция (ит. fortezza), крепость, укрепление
фортификация, фортофикация, наука о строительстве 

военных укреплений

форштат, укрепленное предместье или слободка
фрегат (ит. fregata), трехмачтовый военный корабль с 

полным корабельным парусным вооружением
фузея (фр. fusil), кремневое ружье, в конце XVII в. за-

менившее мушкет
фурман (нем. Fuhrmann), фура; большая повозка для 

клади
фурманщик, фурман, извозчик; хозяин фуры 

цейхгауз, цейхаустье (нем. Zeughaus), воинский склад 
амуниции, оружия и т. п.

цертификовать (лат. sertificat), удостоверить, заверить
цесарь, император Св. Римской империи
циркумваляция, циркумференция, окружность; место, 

окруженное рвом или валом
цитадель (ит. cittadella), крепость, кремль

чавуш, см. чауш
чайка, большая плоскодонная казачья лодка с низкими 

бортами
чауш, придворная и военная должность для доставки 

письменных или устных указов султана, везира и др. 
высших должностных лиц, они же охраняли курье-
ров, находились под начальством чауш-паши

чауш-паша, генерал-адъютант султана или турецкого 
военачальника, высший чин чауша

чекмарь, баба, долбня, деревянная колотушка для 
трамбовки земли

чеп, цепь
черкасы, украинцы
чернец, монах, живущий в пустынной обители
чухонец, чюхна, петербургское название населения 

Карелии, финнов

шамад (фр. сhamade), сигнал о капитуляции, сдаче
шанец (нем. Schanze), укрепление, окоп 
шаубенахт, см. шаутбенахт
шаутбенахт (гол. shout bij-nacht), чин во флоте, равно-

значный чину контр-адмирала 
шеры, шхеры (шв. skär)
шипор, см. шкипер
шишак, шлем, каска с гребнем
шквадрон, шквандрон, см. эскадрон
шкипер, шкипор (гол. schipper), капитан, владелец тор-

гового судна 
шкода, шкота (пол. szkoda), убыток, порча, вред
шкут, шкоут, шкут (гол. schuit), парусное военное или 

транспортное судно
шляхта (пол. szlachta), польское дворянство
шмаговница, разновидность полевой пушки
шмак, небольшое судно
шнава, шнау, шнява (гол. snauw), легкое двухмачтовое 

морское судно
шпаги, см. улюфели сипахи
штерн, см. стерн-шанц
штылштант (нем. Stillstand), затишье или временная 

приостановка военных действий
шубенахт, см. шаутбенахт
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шхербот, бот для плавания в шхерах
шхут, см. шкут 

экзерциция (фр. exercice), военные учения; муштра
экскузация ( фр. excuse), извинение
экстракт (лат. extractus), краткое изложение событий с 

приведением выдержек из документов 
элекция, элексия (лат. electio), избрание, выборы; 

элекционный сейм
эскадрон (фр. escadron), рота в коннице
эскудо, итальянская золотая и серебряная монета
эфенди (тюрк. повелитель, господин), форма обраще-

ния в Османской империи к знатным лицам 

эшевены (фр. echevins), должностные лица во Фран-
ции с административными и судебными полномо-
чиями, избирались горожанами или назначались 
сеньорами

янычар, янычан (тур. ени- чери, новое войско), ту-
рецкий воин-пехотинец регулярной армии, находя-
щейся на жалованье; корпус янычар была создан для 
охраны султана и его окружения и имел разделения 
на оды (роты), имевшие разное предназначение

янычарка, яныченка, турецкое ружье
янычарский ага, главнокомандующий янычарским 

корпусом, вторая 
ярмарка, ярмонг (нем. Jahrmarkt), торги, рынок
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