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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 1

Настоящий том библиографического указателя включает ме
муары и дневники по истории, экономике и культуре России 
первой половины XIX столетия, изданные до 1 января 1975 г. и 
опубликованные как отдельными изданиями, так и в журналах, 
альманахах и сборниках. Хронологические рамки представлен
ных в нем материалов — 11 марта 1801 г.— 1856 г. Начальная 
дата определяется дворцовым переворотом, в результате кото
рого был убит Павел I, и изменением курса внутренней и внеш
ней политики Русского государства; конечная — началом кри
зиса феодально-крепостнической системы, поставившим страну 
перед необходимостью проведения ряда реформ и, в первую 
очередь, отмены крепостного права. Материалы предреформен- 
ного периода (1857—1860) включены в следующий том, так как 
они непосредственно связаны с литературой о подготовке и про
ведении реформ 60-х гг.

Следует учесть, что в некоторых случаях включенная литера
тура начальной или конечной временной гранью не совпадала 
с хронологическими рамками тома. Если источник состоял из 
нескольких книг (частей), в настоящий том библиографического 
указателя включались те из них, которые максимально прибли
жались (или полностью совпадали) к данному историческому 
периоду (ом., например; Дельвиг А. И. Мои воспоминания. 
Т. 1—4—№ 21). Если источник состоял из одной книги, не под
дающейся делению, он описывался и аннотировался полностью.

В двух случаях составителями допущено сознательное на
рушение установленных хронологических границ: а) перенесены 
в соответствующий раздел первого тома все материалы о масон

1 Настоящее введение имеет целью указать на особенности содержания дан
ного тома библиографического указателя и методические принципы его со
ставления. Более общие сведения, касающиеся специфики работы в целом 
и источниковедческой характеристики мемуарной литературы, см. в преди
словии научного редактора издания (т. 1).
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стве в первой четверти XIX в.; б) полностью, т. е. по 1864 г., 
включены источники о Кавказских войнах. Это объясняется спе
цификой перечисленных тем, нецелесообразностью их дробления 
по формально-хронологическому принципу.

Отличие рассматриваемого периода от предшествующих эпох 
определило и своеобразие заключенного в томе материала, и его 
количественное, по сравнению с первым томом, увеличение. Если 
в первом томе, охватывающем XV—XVIII вв., зарегистрировано 
около 900 названий, то здесь только за 56 лет— около 3700.

Огромный мемуарный материал, оставшийся от первой по
ловины XIX в., вызвал .необходимость разделить второй том на 
две части. Деление проведено по тематическому принципу. Пер
вая часть учитывает источники по социально-экономическому 
строю, народному хозяйству страны, основным государственным 
институтам, внутренней и внешней политике, общественно-поли
тическому движению. Вторая — литературу о местностях и на
родах России и о культуре.

Самое существенное отличие второго тома от предыдущего 
состоит в расширении тематики. Прежде всего это относится к 
разделу «Классовая борьба. Общественно-политическое движе
ние». Наиболее выдающееся революционное выступление этого 
периода — восстание декабристов — вызвало к жизни огромную 
мемуарную литературу, в большинстве случаев принадлежащую 
перу активных членов тайных обществ, участников восстания 
14 декабря на Сенатской площади, восстания Черниговского 
полка. Широко отражаются в мемуарной литературе и движение 
петрашевцев, и история русской общественной мысли внутри 
страны и за границей. Здесь в первую очередь должны быть 
отмечены дневники и записки А. И. Герцена и Н. П. Огарева, 
членов кружка М. В. Буташевича-Петрашевского, кружков за
падников и славянофилов. Многочисленные войны породили об
ширную группу военных мемуаров. Среди них первое место по 
количеству занимают дневники и воспоминания, касающиеся 
Отечественной войны 1812 г., а второе — посвященные Крым
ской войне.

Расположение материала в томе систематическое. Системати
зация материала в целом согласуется со схемой истории СССР 
этого периода, принятой в соответствующем выпуске «Библио
течно-библиографической классификации» и в работе «История 
СССР», т. 4 (М., «Наука»).

В начале каждого раздела помещены материалы обобщаю
щего характера по данной теме.

Отдельные разделы тома связаны между собой системой от
сылок. Внутри одного раздела от мемуаров так называемого «об
щего характера» к более частным рубрикам отсылки >не даются.

Исследователь, интересующийся конкретным разделом, дол
жен иметь в виду, что материалы по его теме могут содержаться 
в общем отделе, открывающем том.
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Одна из основных черт 'мемуаров и дневников—множествен
ность тем. Поэтому отнесение того или иного материала к опре
деленному систематическому разделу более или менее условно. 
При решении этого вопроса составители исходили из преиму
щественного содержания самого источника. Так, мемуары 
Ф. Ф. Вигеля (см. Nb 13) отнесены к  общему разделу, ибо яв
ляются ценным источником о многих сторонах внутренней и 
внешней политики России начала XIX в., русской культуры. То 
же относится и к «Дневнику» цензора и профессора Петербург
ского университета А. В. Никитенко (см. № 53).

При определении места каждого источника профессиональ
ная или социальная принадлежность автора в расчет не прини
малась. Акцизный чиновник И. М. Малеин в своих воспомина
ниях (№ 662) описывает подробно систему воспитания в духов
ной семинарии, почтовый чиновник г. Ялуторовска С. Семенов 
(№ 1143) пишет о декабристах в Сибири, провинциальном дво
рянстве; митрополит Филарет (№ 417) — о духовном завещании 
Александра I.

Библиографическое описание материалов, включенных в том, 
сделано на основании «Единых правил описания произведений 
печати в библиографических и информационных изданиях» (М., 
«Книга», 1970). Составители стремились в каждом случае пред
ставить по возможности все издания данного источника, выхо
дившие как полностью, так и в отрывках, отдельными изданиями 
и в виде статей из журналов, альманахов и сборников. В каче
стве основного приводится наиболее полное, снабженное вступи
тельной статьей, документированное, комментированное и т. д.* 
Общая схема сводного описания, обозначенного формулой «Др. 
публ.», такова: вначале указываются полные издания, а потом — 
отрывки. И в том, и в другом случае на первом месте находятся 
отдельные публикации, а затем — в продолжающихся и перио
дических изданиях. Порядок расположения публикаций — в хро
нологии выхода в свет. Если название публикации менялось, 
описание содержит указание на перемену заглавия.

Таким образом, читатель получает возможность не только 
познакомиться с репертуаром дневников и воспоминаний по ин
тересующей его теме, .но и проследить в какой-то мере археогра
фическую историю отдельных публикаций.

Если мемуары публиковались частями в разных журналах 
или сборниках, при составлении описания эти публикации объ
единялись в хронологии изданий (см., например: Михайловский- 
Данилевский А. И. Из воспоминаний—Ns 49). 1

1 В тех редких случаях, когда два издания одного источника сильно разнят
ся друг от друга текстом или вспомогательным аппаратом, но являются 
•научно ценными, приводятся оба с номерами [1] к [2) (см., например: Вя
земский П. А. Старая запионая книжка; Вяземский П. А. Записные книж
ки — № 16).
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Тематические сборники, целиком состоящие из мемуаров 
(«Французы в России» — № 1486, «Бунт военных поселян в 1831 
году» — № 1002), описывались на заглавие сбор-ника. Перечень 
авторов текстов, включенных в сборник, давался в аннотации 
к нему с отсылками к соответствующим номерам библиографи
ческого указателя, где помещены полные описания источников. 
Первые публикации материалов из таких сборников расписыва
лись аналитически. Сборники с одинаковыми заглавиями, изда
вавшиеся неоднократно (см., например: «М. Ю. Лермонтов в 
воспоминаниях современников»), в сводном описании указыва
ются один раз со знаком *. Полный перечень изданий данного 
сборника см. в «Списке сборников и продолжающихся изданий» 
(ч. 2).

Мемуары этого периода, как правило, содержат фамилию 
автора. Однако нередко встречаются статьи, подписанные крип- 
тонимами или псевдонимами. В тех случаях, когда удавалось 
установить подлинную фамилию, библиографическое описание 
делалось на нее, а в конце указывался криптоним или псевдоним 
по форме: «В конце текста (или Перед текстом)». Для лиц ду
ховного звания описание дается на духовное имя, а в сведениях 
об авторе в скобках указывается мирское. Например: Филарет 
(Дроздов Василий Михайлович).

Аннотации в указателе состоят из двух основных частей: све
дений об авторе описываемого источника и краткого перечня 
основных тем этого источника.

Поскольку в том включены, по возможности, все мемуарные 
произведения данного автора и поскольку они, как правило, на
ходятся в разных разделах, сведения об авторе приводятся там, 
где он встречается впервые. В остальных случаях дается отсыл
ка: Об авторе см. №... Если автору посвящена одновременно 
персональная рубрика (см., например, разделы: Государствен
ные деятели. Военные деятели, Деятели науки и др.), в которой 
перечню работ о данном лице предшествуют более или менее 
подробные сведения об этом лице, то отсылка дается от них да
же к предыдущим номерам. Так, при наличии персональной 
рубрики «Ф. В. Ростопчин» после описания его собственных ме
муаров, находящихся в разделе «Россия в. целом» (№ 63а), 
будет: Об авторе см. № 539 (первый номер, стоящий за так 
называемой «персональной шапкой»). Если персональная руб
рика автора, чьи воспоминания включены в первую часть тома, 
помещена во второй части, сведения об авторе даются дважды, 
в обеих книгах.

В томе учтены как мемуары, написанные самим автором, так 
и те, которые даются в пересказе других лиц. Автором мемуа
ров, приведенных в записи со слов, считается записавшее лицо 
(см., например: Бартенев Ю. Н. Из рассказов князя А. Н. Голи
цына— № 2).

В полном виде сведения об авторе состоят из указания фа-
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мил ни, имени и отчества, дат жизни и краткой социальной или 
служебной характеристики. Например: Жиркевич Иван Степа
нович (1789—1848), генерал-'майор артиллерии, симбирский и 
витебский губернатор (№ 30); Николева Мария Сергеевна (ок. 
1806—1878), помещица (№ 210). В тех случаях, когда данные об 
отдельных лицах невозможно было установить хотя бы частично, 
аннотация содержит лишь одну часть — раскрытие содержания.

Вторая часть аннотации — краткое раскрытие содержания 
мемуаров или дневника—всегда (за редкими исключениями, 
когда составителю не удалось этого выяснить) начинается с 
фиксации хронологического охвата описываемых событий. Если 
можно привести точные даты (в дневниках это удается сделать 
порой с точностью до одного дня), они указываются. Если хро
нологический период установим в пределах десятилетий, он фор
мулируется следующим образом: 10—40-е гг. Указания на век не 
делаются в том случае, когда речь идет о XIX столетии. В- слу
чае, когда хронологический период включает и XVIII в., — это 
отмечается. Например: 80-е гг. XVIII в.— 1840 или 80-е гг. 
XVIII в. — 40-е гг. Когда составителю удается выяснить лишь, 
что речь идет о событиях первой половины или первой четверти 
века, в аннотации указывается: Первая половина (или Первая 
четверть) XIX в.

Если автор мемуаров не является свидетелем события, о ко
тором пишет, а пересказывает его со слов очевидцев или совре
менников, это всегда оговаривается в аннотации. Например: 
Наводнение 1824 г. в Петербурге (со слов очевидцев). Порой 
автор включает в свои записки сведения, полученные из печат
ных источников. Такого рода сведения являются для исследо
вателя вторичной информацией, в которой возможны значитель
ные фактические неточности. Для выделения их в аннотации 
применяется формулировка: сведения о (Крымской войне, на
пример) .

В тех случаях, когда автор в своих записках касается не 
только России, но пишет и о пребывании за границей, аннотиру
ется лишь русский материал, например: О России: 1811—1813. 
События придворной жизни. Отечественная война 1812 г. Да
лее — о немецких городах.

Сведения из заглавия в аннотации не дублируются. Если в 
заглавии указывается хронологический охват материала (напри
мер: Виноградов И. Записки протоиерея Иоанна Виноградова 
1800—1836 гг. —№ 14а) или данные послужного с-пмскт автора 
(см., например: Докудовский В. А. Дневник генерал-майора 
Василия Абрамовича Докудовского — № 23), в аннотации они 
не повторяются. Однако в ряде случаев указанные в заглавии 
хронологические рамки не совпадают с реально существующими 
в источнике. В этих случаях в аннотации указываются действи
тельные временные границы. Иногда название источника дает 
неполные сведения об авторе. В этом случае недостающие ука
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зываются в аннотации яо формуле: также (сенатор, управляю
щий канцелярией министерства и т. д .).

К тому приложены следующие вспомогательные указатели: 
имен и названий работ, описанных не на автора; географических 
и этнических названий. Вспомогательные указатели помещены в 
конце второй части тома.

Материал тома распределен между составителями следую
щим образом:

Россия в целом — О. С. Острой, Т. Г. Петрова; Экономиче
ское положение— А. Ф. Шевцова; Классы, сословия— Г. Д. Ни- 
кольцева, Н. В. Асеева; Политический строй — Т. Г. Петрова, 
О. С. Острой; Синод и церковь — Н. В. Асеева; Армия и флот — 
Т. В. Шувалова; Классовая борьба. Общественно-политическое 
движение — Г. А. Невелев, М. А. Бенина; Внешняя политика — 
С. Ф. Варламова; Войны — В. М. Сергеев (войны начала XIX ве
ка); Г. Д. Никольцева (Отечественная война 1812 г.), В. М. Сер
геев (Заграничные походы), С. Ф. Варламова (русско-турецкая 
и русско-иранская войны 20-х гг.), И. И. Крылова (Крымская 
война); Национально-освободительное движение — О. С. Острой,
B. М. Сергеев (Польское восстание 1830—1831 гг.— О. С. Ост
рой; Кавказские войны — В. М. Сергеев) ; Местности и народы 
России — А. Ф. Шевцова, М. А. Бенина, Л. Н. Денисова, Н. В. 
Асеева, С. Ф. Варламова; Культура — О. С. Острой, Т. Г. Петро
ва; Наука — Т. В. Шувалова, Л. Н. Денисова, А. Ф. Шевцова; 
Просвещение — А. Ф. Шевцова, Г. Д. Никольцева; Литература — 
М. А. Бенина; Пространственные искусства — О. С. Острой; Му
зыка и Театр—Т. Г. Петрова; Указатели: Т. Г. Петрова, Г. Д. 
Никольцева при участии К. А. Чернышевой.

Коллектив составителей приносит глубокую благодарность 
кандидату исторических наук А. Г. Тартаковскому, просмотрев
шему рукопись и сделавшему ряд замечаний.

В сборе материала для издания в целом принимали участие: 
Л. Р. Агранат, Т. Г. Анохина, Н. В. Асеева, | А. Н. Белецкий,| 
М. А. Бенина, Н. А. Вильберг, В. Б. Воронцова, С. Е. Гайдук, 
Н. А. Гармиза, Л. Н. Ильина, Н. В. Кадушкина, Л. Ф. Колчина, 
И. И. Крылова, Е. Л. Лурье, И. П. Магницкая, Л. М. Маслова,
C. М. Мейлер, Г. Д. Никольцева, О. С. Острой, Г. А. Петрова, 
Т. Г. Петрова, Л. Н. Подгуг, Р. Е. Рутман, О. Г. Сверканова, 
А. В. Степанова, А. Д. Тарасюк, В. В. Филагина, О. В. Чмелева, 
А. Ф. Шевцова, Т. В. Шувалова, Ф. Е. Эбин, М. А. Юсим.



СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИИ НАЗВАНИЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИИ, 
МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ

ВТОРОГО ТОМА

АЖ
АИПС

Артиллерийский журнал
Архив исторических и практических сведений, относящихся до 
России

БЗ
БОЛ PC
БЧ
BE
в ж
ВЗР
ВИВ
ВИЛ
ВИС
в м
ВОРИ
ВС
г м
ДБ
ДД
ДНР
ДЧ
ЕВ
ЕС
ЖМВД
ж м н п
ЖРВИО
ЖНП
ж с х
ж с х о
ЖЧВВУЗ
ЗРВАА

Биографические записки
Бюллетень Общества любителей российской словесности
Библиотека для чтения
Вестник Европы
Военный журнал
Вестник Западной России
Военно-исторический вестник
Вестник иностранной литературы
Военно-исторический сборник
Весь мир
Вестник общества ревнителей истории 
Военный сборник 
Голос минувшего 
Духовная беседа 
Дела и дни
Древняя и новая Россия
Душеполезное чтение
Епархиальные ведомости
Европейская старина
Журнал Министерства внутренних дел
Журнал Министерства народного просвещения
Журнал Русского военно-исторического общества
Журнал новейших путешествий
Журнал сельского хозяйства
Журнал сельского хозяйства и овцеводства
Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений
Записки Разряда военной археологии и археографии
Русского военно-исторического общества

з т о л к с
ИА
ИБ
ИВ
и ж
и ж в
ИЗ
ИЛ
ИнЖ
и с г ж
ИСССР
ИТУАК
КА

Записки Тульского отделения любителей книжного слова
Исторический архив
Историческая библиотека
Исторический вестник
Исторический журнал
Исторический журнал для всех
Исторические записки
Иностранная литература
Инженерный журнал
Исторический, статистический и географический журнал 
История СССР
Известия Таврической ученой архивной комиссии 
Красный архив
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КВ Кавказский вестник
КиС Каторга и ссылка
КНива Красная Нива
КС Киевская старина
КСб Кавказский сборник
Л  Б Литературная библиотека
ЛН  Литературное наследство
МБ Мир божий
МГоды Минувшие годы
МойЖН Мой журнал для немногих
МС Морской сборник
МТ Московский телеграф
НЛ Новости литературы
НМ Новый мир
НС Наш современник
НСт Наша старина
0 3  Отечественные записки
ПедС Педагогический сборник
ПЗ Полярная звезда
ПиР Печать и революция
ПС Православный собеседник
РА Русский архив
РБ  Русское богатство * 1
РБеседа Русская беседа
РВ Русский вестник
РМ Русская мысль
РО Русское обозрение
PC Русская старина
РСлово Русское слово
РХЛ Русский художественный листок
РШкола Русская школа
Сб.РИО Сборник Русского исторического общества
СевА Северный архив
СевВ Северный вестник
СибА Сибирский архив
СибО Сибирские огни
СмС Смоленская старина
СО Сын отечества
СоврМ Современный мир
СОСА Сын отечества и Северный архив
СтН Старина и новизна
СтУ Столица и усадьба
ТВИО Труды Военно'исторического общества
ТВУАК Труды Витебской ученой архивной комиссии
ТОЛ PC Труды Общества любителей российской словесности
ТОУАК Труды Оренбургской ученой архивной комиссии
ТПАО Труды Псковского археологического общества
ТПенУАК Труды Пензенской ученой архивной комиссии
ТРУАК Труды Рязанской ученой архивной комиссии
Труды ВЭО Труды Вольного экономического общества
ТС Тульская старина
ТСУАК Труды Саратовской ученой архивной комиссии
ТСтУАК Труды Ставропольской ученой архивной комиссии
ТЧУАК Труды Черниговской ученой архивной комиссии
УВ Украинский вестник
ФВ Финский вестник
ХрЧ Христианское чтение
ЧОИДР Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОЛДП_______Чтения в Обществе любителей духовного просвещения
1 В т. 1 РБ — «Русский библиофил».
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РОССИЯ в ЦЕЛОМ

1. Александров Г. Н. Очерки моей жизни.— РА, 1904, кн. 3, Ня 12,
с. 465—563.

Александров Григорий Николаевич (1806— 1881), чиновник Второго от
деления Собственной е. и. в. канцелярии, управляющий московским отделе
нием архива Главного штаба, писатель.

1806—1848. Сведения о семье. Положение населения Смоленской губер
нии во время Отечественной войны 1812 г. Обучение в Смоленском военно
сиротском отделении (1817—1823). Служба рядовым в Петербурге (1823— 
1825) и писарем в Аудиториатском департаменте Военного министерства. 
Переписка материалов по делу декабристов. Служба во Втором отделении 
Собственной е. и. в. канцелярии (с 1826 г.). Ее личный состав. М. М. Сперан
ский, М. А. Балугьянский. Аудиторство в округах пахотных солдат в Старой 
Руссе и Витебской губернии (1835—1845). Восстание военных поселенцев в 
1831 г. (по рассказам очевидцев). Быт латышей. Голод в Витебской губернии
(1845) . Деятельность по винным откупам в г. Ельня Смоленской губернии
(1846) . Ревизия в Казани губернских учреждений (1847). Определение в Ин
спекторский департамент Военного министерства (1848). Порядок делопроиз
водства. Характеристика сослуживцев.

2. Бартенев Ю. Н. Рассказы князя А. Н. Голицына. Из записок 
Ю. Н. Бартенева.— РА, 1886, кн. I, № 3, с. 369—381; кн. 2, № 5, с. 52—108; 
№ 7, с. 305—333; кн. 3, № 10, с. 129—166.

То же. [В отрывках].— PC, 1884, т. 41, № 1.
Бартенев Юрий Никитич (1792—1866), директор училищ Костромской гу

бернии.
1770—1839. Запись отрывочных воспоминаний обер-прокурора Синода 

А. Н. Голицына. Детство. Павел I. Обер-прокурор Синода А. А. Яковлев. Н а
значение обер-прокурором Синода А. Н. Голицына. Обсуждение проектов 
закона о браке в Государственном совете. Александр I. М. М. Сперанский. 
А. Чарторыйский. Восстание декабристов. Восстание военных поселенцев в 
Новгородской губернии (1831). Светская жизнь в Петербурге в 1837—1838 гг. 
В тексте — письма Ю. Н. Бартенева А. Н. Голицыну.

3. Бенкендорф А. X. Из записок графа А. X. Бенкендорфа. Сообщ. 
М. А. Корф.— РА, 1865, № 2, стб. 129— 140; PC, 1896, т. 86, № 6, с. 471—510;
т. 87, № 7, с. 3—27 (под загл.: Император Николай в 1828—1829 гг. Здесь и 
далее: Сообщ. Н. К. Шильдер); т. 88, №" 10, с. 65—96 (под загл.: Император 
Николай I в 1830—1831 гг.); 1898, т. 93, № 2, с. 281—295 (под загл.: Импера
тор Николай I в 1832 г.); ИВ, 1903, т. 91, № 1, с. 37—65; № 2, с. 447—469.

То же. [В отрывках. Спб., 1886]; РА, 1865, № 9.
Об авторе см. № 481.
1828— 1832, 1835—1837. Русско-турецкая война 1828— 1829 гг. Николай I 

на театре военных действий. Политика России на Востоке и в Польше. Отно
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шения с Францией. Польское восстание 1830—1831 гг. и его подавление. Холе
ра 1830 г. в Москве и Петербурге. Учреждение Военного совета (1832). Сто
летний юбилей Первого кадетского корпуса. Поездки императора по различ
ным губерниям России и за границу. В тексте — выдержки из дневника Ни
колая 1.

4. Берг Н. В. Посмертные записки.— PC, 1890, т. 65, № 2, с. 293—319; 
1891, т. 69, № 2, с. 229—279; № з, с. 579—600; 1892, т. 73, N* 3, с. 633—652.

Др. публ. (в отрывках): РА, 1871, № i (под загл.: Из рассказов 
С. А. Соболевского); ИВ, 1893, т. 51, № 3 (под загл.: Графиня Ростопчина 
в Москве).

Берг Николай Васильевич (1823—1884), преподаватель Главной школы в 
Варшаве, поэт, переводчик, журналист.

1823—1864. Генеалогические сведения. Заселение Сибири в начале 
XIX века (по рассказам отца — чиновника Томского губернского правления). 
Томское уездное училище (30-е гг.). Сибирские крестьяне. Переезд в Там
бовскую губернию (1833). Местные помещики. Тамбовская и московская 
гимназии (1834—1835). Литературные вечера у С. П. Шевырева. Московский 
университет и славянофилы. «Москвитянин» в 40-е гг. М. П. Погодин.
А. Н. Островский. Служба в Московской конторе Коммерческого банка 
(1848). Московские салоны и кружки. Встречи в Петербурге с П. А. Плетне
вым (конец 40-х гг.). Определение в Действующую армию (1854) и служба 
в Бессарабии. «Общество любителей российской словесности» (начало 
60-х гг.). Политика России на Ближнем Востоке (начало 60-х гг.). Наместник 
Царства Польского Ф. Ф. Берг.

5. Блудова А. Д. Записки графини Антонины Дмитриевны Блудовой.— 
РА, 1872, № 7/8, стб. 1217—1310; 1873, ки. 2, № Ц, Стб. 2049—2138 (здесь и 
далее под загл.: Воспоминания графини Антонины Дмитриевны Блудовой); 
1874, ян. 1, № 3, стб. 713—761; № 4, стб. 833—883; 1875, кн. I. Кя 2, с. 129— 
195; кн. 2, № 6, с. 182—216; 1878, кн. 3, № II, с. 348—368; 1879, кн. 3, № 11, 
С. 365—375; № 12, с. 481—485; 1889, кн. 1, № 1, с. 39—106.

Др. публ. (в отрывках): Спб., 1871; М., 1875; М., 1888; «Заря», 1871, № 3; 
1872, Ns 1. То же. Отд. отт. М., 1872.

Автор (1813—1891), фрейлина имп. Александры Федоровны, писатель
ница.

1813—50-е гг. В значительной части по рассказам отца и других лиц. 
Родословная автора. Характеристика отца, Д. Н. Блудова. Воспитание в 
семье. Общественная, культурная и светская жизнь Петербурга первой чет
верти XIX века. Кружок арзамасцев. Ф. Ф. Вигель, Д. В. Дашков, С. С. Ува
ров и др. Литературный салон А. А. Воейковой. В. А. Жуковский, А. С. Пуш
кин, Н. М. Карамзин, М. Ю. Лермонтов, К. С. Аксаков и др. Николай I, его 
семья, приближенные. Придворная жизнь. Вел. ки. Константин Павлович и 
ки. Ж. Лович. Польское восстание 1830—1831 гг. Холера в России (1830). 
Восстание военных поселенцев в Новгородской губернии (1831). Обществен
ные настроения «в период Крымской войны. Участие в ней сестер милосердия 
Крестовоздвиженской общины. Вел. кн. Елена Павловна. В тексте— отрыв
ки из переписки Д. Н. Блудова с дочерью.

6. Брадке Е. Ф. фон. Автобиографические записки. Пер. с нем. С примеч. 
Ф. И. Тимирязева.— РА, 1875, кн. 1, N2 1, с. 13—53; № 3, с. 257—294.

Брадке Егор Федорович фон (1796—1862), попечитель Киевского и Дерпт- 
ского учебных округов, сенатор.

1796—1854. Родословная. Детство. Обучение в Горном кадетском корпу
се и Школе колонновожатых. Участие в заграничном походе 1815 г. Воена
чальники: М. Н. Гартинг, М. Б. Барклай-де-Толли, И. И. Дибич. Подробная 
характеристика А. А. Аракчеева. Его имение Грузино. Военные поселения в 
Новгородской и Херсонской губерниях (конец 20-х гг.). Подавление поль
ского восстания 1830—1831 гг. Состояние просвещения в Киевском учебном 
округе в 30-х гг. Открытие университета св. Владимира. Ректор В. Ф. Цих. 
Антирусские настроения студенчества и временное закрытие университета. 
Служба в Министерстве государственных имуществ (1839—1844) .и в Сенате
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(1844— 1854). Назначение попечителем Дерптского учебного округа (1854).
7. Булгарин Ф. В. Воспоминания. Отрывки из виденного, слышанного и 

испытанного в жизни. Спб., М. Д. Ольхин, 1846—1849.
Ч. 1. 1846. XXIII, 335 с.
Ч. 2. 1846. 355 с.
Ч. 3. 1847. 12, 413 с.
Ч. 4. 1848. XI, 392 с.; 1 л. карт.
Ч. 5. 1848. 7, 344 с.
Ч. 6. 1849. 3 324 с.
То же. [В отрывках].— БЧ, 1845, т. 73; 1846, т. 74; 1848, т. 86—88.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), офицер Уланского полка, 

впоследствии журналист и писатель.
Конец XVIII в.— 1810. Польша в конце X V III— начале XIX в. Быт 

шляхты. Русские офицеры в Польше. Петербург и его пригороды (архитек
тура и быт). Образ жизни вельмож екатерининского времени. А. С. Строга
нов, Л. А. Нарышкин. Польские аристократы при русском дворе. Сухопут
ный шляхетный корпус в конце XVIII — начале XIX в. Внешнеполитическое 
положение России в начале XIX в. Война 1805— 1807 гг. Военная служба в 
Уланском полку (1806—1810). История формирования полка. Характеристика 
гвардейской пехоты и конницы. Обмундирование улан и его стоимость. Поход 
полка в Пруссию (1806) через Петербургскую, Лифляндскую и Курляндскую 
губернии. Крестьянский быт в этих губерниях. Вел. кн. Константин Павлович. 
Сражение под Фридландом. Тильзитский мир. Подробно об участии в войне 
со Швецией (1808—1809). Финляндия в начале XIX в. (города, образ жизни 
различных слоев населения, просвещение). Русские полководцы: М. Ф. Ка
менский, Н. М. Каменский, Л. Л. Беннигсен, Я. П. Кульнев, Ф. Ф. Буксгев- 
ден. Характеристика министров и высшего чиновничества (1808—1810). Со
став Государственного совета. Придворный штат. Перечень командующих 
гвардейскими полками. Перемены в министерствах. М. М. Сперанский. Со
стояние просвещения в 1808—1810 гг. Театр в Петербурге. Драматург 
В. А. Озеров. Актер А. С. Яковлев. Кронштадт в начале XIX в. (население, 
быт, содержание каторжников). Варшава в 1810 г. Отъезд за границу. При
ведено семейное предание о Карле XII и Петре I.

8. Бурнашев В. П. Из воспоминаний петербургского старожила.— «Заря», 
1871, № 2, с. 164— 190; № 4t с. 3—45 (под загл.: Четверги у Н. И. Греча. 
В конце текста: В. Б .); РВ, 1871, т. 95, № 9, -с. 256—283; № 10, с. 599—636; 
т. 96, № 11, с. 133—203 (под загл.: Мое знакомство с Воейковым в 1830 году 
и его пятничные литературные собрания). То же. Отд. отт. Спб., 1871; 1872, 
т. 99, № 5, с. 47—129; № 6, с. 647—716; т. 100, № 7, с. 69—155; № 8, с. 660— 
737; т. 101, К2 9, с. 104—156; № 10, с. 555—613; т. 102, № 12, с. 670—707 (под 
загл.: Воспоминания об эпизодах из моей частной и служебной деятельности.
1834—1850. В конце текста: Петербургский старожил В. Б.). То же. Отд. отт. 
М., 1872; РА, 1872, № 9, стб. 1770—1850 (под загл.: Михаил Юрьевич Лер
монтов в рассказах его гвардейских однокашников); «Пчела», 1875, № 26, 
с. 316—317; № 27, с. 326—328; № 28, с. 338—340; № 29, с. 350—352 (под 
загл.: Барон Брамбеус в интимном обществе. В конце текста: Вадим Бай- 
даров).

Др. публ. (в отрывках): Памятники новой русской истории. Т. 2. Спб., 
1872; Буриашев В. П. Воспоминания об эпизодах из моей частной и служеб
ной деятельности. М.# 1873; М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современни
ков. М., 1972*.

Бурнашев Владимир Петрович (1812—1888), журналист, автор работ по 
сельскому хозяйству.

1809, 20-е гг.— 1850. Придворная жизнь в начале века (со слов отца). 
Д. Л. и М. А. Нарышкины. Александр I. А. А. Аракчеев. Д. Н. Сенявин. Ли
тературные четверги у Н. И. Греча (20—30-е гг.). Ф. В. Булгарин. А. С. Пуш
кин, его женитьба, положение при дворе, последние годы жизни, дуэль я 
смерть. А. Ф. Воейков и его литературные вечера (30-е гг.). Н. В. Гоголь. Ра
бота над изданием «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара. Пресса и
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альманахи этого периода. Писатели и издатели: М. А. Бестужев-Рюмин, 
Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, Ш. де Сен-Жюльен, А. Ф. Смирдин, 
В. М. Строев, Е. В. Аладыяна и др. Н. С. Мордвинов — президент «Вольного 
экономического общества». Государственные деятели 30—40-х гг. Д. Г. Биби
ков: характеристика его деятельности в Министерстве финансов; домашний 
уклад. Л. А. Перовский. Е. Ф. Канкрин. Нравы помещиков, положение двор
ни. Подробно об удельном земледельческом училище. Светская жизнь Петер
бурга (30-е гг.). Молокане Саратовской губернии (по рассказам Л. А. Пе
ровского). Переход автора в Провиантский департамент Военного .министер
ства (1836). Военный министр А. И. Чернышев. Служба в Удельном ведомст
ве (с 1839 г.). Описание В оенно-сухопутно го госпиталя. Доктор Флорио.

9. Бутковская А. Я. Рассказы бабушки.— ИВ, 1884, т. 18, Кя 12, с. 594— 
631.

Автор (1800—?), вдова инженер-генерал-лейтенанта Н. Я. Бутковского.
1800— 1855. Частично по рассказам мужа. Родословная и детство 

Н. Я. Бутковского. Учение во 2-м шляхетном корпусе. Участие в составлении 
«Столистной карты России». Эпизоды Отечественной воины 1812 г. Харак
теристика архангельского чиновничества и купечества (10-е гг.). Голод в 
Карелии. Посещение Архангельска Александром I (1819). Наводнение 1824 г. 
и холера 1830 г. в Петербурге. Строительство в России в 30—50-е гг. и зло
употребления, с ним связанные. Введение пароходства. Эпизоды из жизни 
Николая I и высшего чиновного общества.

10. Бутурлин М. Д. Записки графа Михаила Дмитриевича Бутурлина.
Воспоминания, автобиография, исторические современные мне события и слы
шанные от старожилов, портреты, впечатления, артистические сведения, 
литературные заметки и фамильная летопись.— РА, 1897, кн. 1, Кя 2, с. 213— 
247; № 3, с. 396—444; Кя 4, с. 579—652; кн. 2, Кя 5, с. 5—74; Кя 6, с. 177—
256; Кя 7, с. 337—439; Кя 8, с. 529—601: кн. 3, Кя 9, с. 33—106; Кя 10, с. 237—
282; Кя 11, с. 313—367; Кя 12, с. 517—597; 1898, кн. 1, Кя 1, с. 125—164; Кя 2,
с. 239—276; № 3, с. 388—424; кн. 2, Кя 5, с. 5—40; Кя 6, с. 303—331; Кя 7,
с. 406—444; Кя 8, с. 522—590; кн. 3, Кя 10, с. 153—222; 1901, кн. 3, Кя 9, с. 80— 
119; Кя 10, с. 209—228; Кя И, с. 384—421; Кя 12, с. 434—471.

То же. [В отрывках).— РА, 1869, Кя 10 (под загл.: Театр графа Камен
ского в Орле в 1827 и 1828 годах).

Автор (1807—1876), чиновник, военный историк.
1807—1860. Родословная. Детство в дворянской семье. Светское обще

ство Петербурга, Москвы и провинции: Д. П. Бутурлин, Е. Р. Дашкова,
В. П. Кочубей, М. С. Воронцов, А. В. Браницкая, А. С. Норов. Сведения о 
ряде старинных фамилий: Голицыны, Дивовы, Нарышкины и др. Военная 
служба в Павлоградском гусарском полку (1827—1832). Участие в русско- 
турецкой войне (1828—1829). Польское восстание 1830—1831 гг. Служба 
чиновником особых поручений в Рязани и Калуге. Провинциальное дворян
ство и чиновничество (50-е гг.). Поместное дворянство перед отменой кре
постного права. Хозяйство в имениях: коннозаводство, садоводство и др. 
Цензура в 40-х гг. Сведения о деятелях искусства и литературы, о художе
ственной и театральной жизни Москвы, Петербурга, Рязани, Орла первой 
половины XIX в. (Ф. М. Матвеев, Ф. А. Бруни, С. Ф. Щедрин, С. К- Зарян- 
ко, А. А. Иванов, К. П. Брюллов, А. Е. Варламов, В. А. Соллогуб, Матвей Ю. 
и Михаил Ю. Виельгорские, Н. И. Греч). А. С. Пушкин в Одессе. Декабри
сты Е. П. Оболенский и Г. С. Батенков в Калуге. Петрашевец Н. С. Кашкин. 
«Колокол» А. И. Герцена в России. Холера 1848 г. Врачи Ф. И. Иноземцев 
и Ф. П. Гааз. Английские пленные в Рязани в 1854— 1855 гг. Русские в 
Италии. 11

11. Велио И. И. Записки барона Велио. Пер. с франц. Э. И. Лишиной.— 
PC, 1913, т. 156, Кя И , с. 427—436; Кя 12. с. 543—557.

То же. [В отрывках].— «Волны», 1914, Кя 3 (под загл.: Воцарение импе
ратора Николая I).

Велио Иосиф Иосифович — подполковник л.-гв. конного полка, участник
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подавления восстания 14 декабря 1825 г., впоследствии комендант Царского 
Села.

1821—1826. Командировка в Лиссабон, Лондон, Париж, Лайбах с дип
ломатическими поручениями. Придворная жизнь в Лайбахе во время кон
гресса. Семья Александра I. Офицерская жизнь в Павловске. Двор имш 
Марии Федоровны. Наводнение 1824 г. в Петербурге. Известия о смерти 
Александра I и отречении вел. кн. Константина Павловича в Петербурге. 
Восстание 14 декабря 1825 г. и его подавление. Переход на службу в гарни
зон Царского Села.

12. Венюков М. И. Из воспоминании. Кн. 1—3. Кн. 1. 1832—1867. Ам
стердам, 1895. 420 с.

Др. публ. (в отрывках): PC, 1879, т. 24, № 1—2 (под загл.: Воспомина
ния о заселении Амура в 1857—1858 гг.); 1886, т. 51, Кя 7; 1891, т. 69, Кя 1; 
РМ, 1883, № 1 (под загл.: Из воспоминании бывшего кадета); ГМ, 1915, № 11 
(под загл.: В Польше).

Веиюков Михаил Иванович (1832—1901), офицер, географ и этнограф, 
писатель, корреспондент «Колокола», впоследствии эмигрант.

40—60-е гг. Детство. Помещичий быт. Обучение в кадетском корпусе в 
Петербурге (1845—1850). Служба прапорщиком в артиллерии (1850—1852). 
Посещение лекций в Петербургском университете (1853). Николаевская ака
демия Генерального штаба в 50-х гг. Служба офицером Генерального штаба 
при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве в 1857—1858 гг. 
Амурские экспедиции. Заселение берегов Амура и положение поселенцев. 
Характеристики сибирской администрации: К- К. Венцель, М. С. Корсаков, 
Н. В. Буссе, Б. К. Купель. Отношение Н. Н. Муравьева к политическим 
ссыльным. М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири. Иркутская интеллиген
ция в 50—60-х гг. Колонизация Кавказа в 1861—1863 гг. Служба в Сева
стопольском пехотном полку (1861—1863). Характеристика системы укреп
лений на Кавказе. Военные действия. Снабжение армии. Солдатский быт. 
Доходы полковых командиров. Положение горцев. Служба уездным началь
ником в Леичице (Польша) в 1863 г. Жандармы и их положение. Отношение 
различных слоев населения к польскому восстанию 1863 г. Проведение в 
жизнь закона о наделении крестьян землей и о тминном (общественном) уп
равлении (1864). Служба председателем крестьянской комиссии в Люблине 
(1864—1867). Участие в обсуждении указов в Варшаве. Характеристика чле
нов Учредительного комитета.

13. Вигель Ф. Ф. Записки. Изд. «Рус. архива», доп. с подлинной рукопи
си. М., 1891—1893.

Ч. 1. 1891. 224 с.
Ч. 2. 1892. 240 с.
Ч. 3. 1892. 189 с.
Ч. 4. 1892. 184 с.
Ч. 5. 1892. 204 с.
Ч. 6. 1892. 195; 36 с.
Ч. 7. 1893. 37—256, 107 с. Указ, имен: с. 76—107 (наг. 2-я).
Др. публ.: М., 1864—1865 (под загл.: Воспоминания); М., 1928 (с сокр.); 

РВ, 1864, т. 49, Кя 1—2; т. 50, Кя 3—4; т. 51, Кя 5—6; т. 52, Л« 7—8; т. 53,
Кя 9— 10; т. 54, Кя 11; 1865, т. 55, Кя 1—2; т. 56, Кя 3—4; т. 57, Кя 6; т. 58,
Кя 8; т. 59, Кя 9—10; т. 60; Кя 11—12; РА, 1891, кн. 2, Кя 6—8; ки. 3, Кя 9—12; 
1892, кн. 1, Кя 1—4; кн. 2, Кя 5—8; кн. 3, Кя 9— 12: 1893, кн. 1, № 1—4. В от
рывках: РА, 1863, № 1 (под загл.: О Крылове); Кя 4 (под загл.: Карамзин 
и В. Л. Пушкин); Кя 10/11 (под загл.: Московский архив Коллегии иност
ранных дел).

Доп.: Липранди И. П. Замечания на «Воспоминания Ф. Ф. Вигеля». Из 
дневных записок. М., О-во истории и древностей рос., 1873. 193, IV с. с план.

Др. публ.: ЧОИДР, 1873, Кя 2, разд. 5. В отрывках: РА, 1870, № 2.
Вигель Филипп Филиппович (1786— 1856), чиновник Министерства внут

ренних дел, впоследствии директор Департамента иностранных исповеданий.
Конец XVIII в.— 1829. Родословная автора. Сведения об отце — пензен
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ском губернаторе Ф. Л. Вигеле. Пензенская администрация. Быт пензенского 
дворянства. Киев в конце XVIII в. Служба в Московском архиве Коллегии 
иностранных дел (1800—1801). Московское благородное собрание. Поступле
ние в Экспедицию государственного благоустройства в Петербурге и служба 
там <( 1803— 1804). Поездка в Китай с посольством Ю. А. Головкина (1805). 
Описание пути следования (Казанская, Вятская и Пермская губернии, Си
бирь). Внешнеполитическое положение России в первое десятилетие XIX в 
Высшее столичное и провинциальное общество и чиновничество. Государст
венный совет и министры в первой четверти XIX в. М. Б. Барклай-де-Толли,
A. К. Разумовский, Д. А. Гурьев, Е. Ф. Канкрин, А. А. Аракчеев, А. Чарто- 
рыйский, С. С. Уваров, П. М. Волконский. Война со Швецией (1808— 1809). 
Петербург и Москва во время войны 1812—1814 гг. Служба чиновником 
при главноуправляющем путями сообщения А. А. Бетанкуре (1816—1823) 
Волнения в Семеновском полку. Служба в Бессарабии членом Верховногс 
совета области и вице-губернатором (1823— 1825). А. С. Пушкин в Одессе и 
Кишиневе. Восстание 14 декабря 1825 г. Следственная комиссия по делу. 
Д. Н. Блудов. А. X. Бенкендорф и Третье отделение Собственной е. и. в. кан
целярии. Служба градоначальником в Керчи в 1827—1828 гг. Культурная 
жизнь первой четверти XIX в. Строительство в Петербурге. Архитектор 
О. Монферран. Возникновение и деятельность литературных обществ («Ар
замас», «Беседа любителей российского слова», «Вольное общество любите
лей наук, словесности и художеств»). Писатели и поэты: Н. М. Карамзин,
B. А. Жуковский, И. А. Крылов, В. А. Озеров, А. А. Шаховской, Н. И. Гне- 
дич. Театр в Петербурге, Москве, Пензе. Поездки в Финляндию и Францию. 
Краткая характеристика русских городов (Пенза, Одесса, Кишинев, Керчь, 
Феодосия, Харьков, Екатеринослав и др.).

1808— 1848 К Сведения о родственниках Ф. Ф. Вигеля. Война со Швеци
ей 1808—1809 гг. Н. А. Тучков, М. П. Долгорукий, И. И. Алексеев, 
Ф. И. Толстой. Русские войска во Франции. М. С. Воронцов. Служба 
Ф. Ф. Вигеля в Новороссийском крае, Бессарабии, Керчи и Петербурге. 
Встречи с ним в 1839 и 1848 гг.

14. Вилламов Г. И. Воцарение императора Николая I. (Из дневника). 
Сообщ. и пер. с франц. Е. Шумигорской. — PC, 1899, т. 97, Ня 1, с. 89—108; 
№ 2, с. 315—331; Ня 3, с. 665—689; 1912, т. 149, Кя 1, с. 31—38 (здесь и далее 
под загл.: Дневник. Сообщ. Н. А. Вилламов); Кя 2, с. 257—269 с ил.; № 3, 
с. 455—460; т. 150, Ко 4, с. 13—20; Ко 5, с. 237—244; т. 151, Ко 7, с. 88—94; 
Ко 8, с. 213—217; Ко 9, с. 295—300; 1913, т. 154, Ко 4, с. 20—29; Ко 5, с. 261— 
270; Ко 6, с. 447—454; т. 155, Ко 7, с. 5— 12; Ко 8, с. 211—216; т. 156, Ко 10, 
с. 7— 11; 1914, т. 160, Ко 12, с. 519—557.

Вилламов Григорий Иванович (1775—1842), статс-секретарь, личный секре
тарь имп. Марии Федоровны, член Государственного совета.

1806— 1813, ноябрь 1825 — март 1826. Подневные записи. Придворная 
жизнь. Беглые характеристики членов императорской семьи. Александр I и 
М. А. Нарышкина. Подробно об имп. Марии Федоровне, особенно о ее благо
творительной деятельности. Характеристика имп. Елизаветы Алексеевны. Чи
новники двора: П. Г. Дивов, Н. А. Саблуков, И. В. Тутолмин и др. Финансовое 
состояние членов императорской семьи. Проект финансовой реформы. Сведения 
о государственных финансах. Уральская и Петербургская мануфактуры. Война 
1805—1807 гг. по известиям с театра военных действий. Болезнь и смерть 
Александра I. Вел. кн. Михаил Павлович. События междуцарствия. Восстание 
14 декабря 1825 г. Воцарение Николая I. Учреждение Петербургского коммер
ческого училища. В тексте отрывки из писем членов императорской фамилии и 
государственных деятелей.

14а. Виноградов И. Записки протоиерея Иоанна Виноградова. 1800— 
1836 гг. Сообщ. М. И. Платонова. — PC, 1878, т. 22, № 8, с. 557—580.

Виноградов Иоанн — преподаватель в Ямбургском уездном училище, свя
щенник, затем придворный протоиерей. 1

1 Аннотация на «Замечания...» И. П. Липранди.
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Детские годы. Обучение в Петербургской духовной семинарии: учителя, 
администрация. Встреча ополчения 1812 г. в Петербурге. Педагогическая и 
церковная деятельность в Ямбурге и Петербурге. Наводнение 1824 г. События 
14 декабря 1825 г. Служба священником в Гатчинской придворной церкви. 
Имп. Мария Федоровна. Холерные бунты в Петербурге в начале 30-х гг.

15. Волконский С. Г. Записки Сергия Григорьевича Волконского (декаб
риста). С послесл. изд. кн. М. С. Волконского. Изд. 2-е, испр. и доп. Спб., 1902. 
VIII, 548 с.; 3 л. портр.

То же. Спб., 1901.
Об авторе см. № 1177.
1806—1825. Служба в Кавалергардском полку. Участие в войнах 1805— 

1807 гг. и русско-шведской 1808—1809 гг. Генералы М. Ф. Каменский, Н. Н. Р а
евский и др. Придворная жизнь. Вел. кн. Николай и Михаил Павловичи. 
А. X. Бенкендорф. Арест и ссылка М. М. Сперанского. Отечественная война 
1812 г. М. И. Кутузов, П. И. Багратион, П. X. Витгенштейн, Д. В. Давыдов, 
А. П. Ермолов, М. Б. Барклай-де-Толли. Заграничные походы 1813—1814 гг. 
Вступление в Союз Благоденствия. Декабристы: М. Ф. Орлов, П. И. Пестель, 
М. А. Фонвизин, П. В. Абрамов, В. Л. Давыдов, А. И. Якубович, Н. И. Турге
нев. Деятельность Южного общества. М. Н. Раевская (Волконская). Арест ав
тора и допрос у Николая I.

16[1]. Вяземский П. А. Старая записная книжка. Спб., С. Д . Шереметев, 
1883—4886. (Поли. собр. соч....). Указ, имен в каждом т.

Т. 1. 1883. 524 с. (... Т. 8).
Т. 2. 1813— 1852 гг. 1884. VIII, 320 с. (... Т. 9).
Т. 3. 1853— 1878 гг. 1886. 316, XVI, 82 с.; 1 л. портр. (... Т. 10).
[2]. Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). Изд. под гот. В. С. Не

чаева. М., изд-во АН СССР, 1963. 507 с. с ил.; 4 л. ил. (Лит. памятники). Прил., 
послесл., примеч. и указ, имен: с. 339—505.

Др. публ. (с сокр.): Л., 11929; РА, 1872, № 11; 1873, кн. 1, № 5—6; кн. 2, 
№ 9—11; 1874, кн. 1, JVb 1—2, 5; кн. 2, К? 7; 1875, кн. 1, № 1—4; кн. 2,
№ 5—6; кн. 3, № 12; 1876, кн. 1, № 1—2; кн. 2, № 6, 8; кн. 3, К? 9—10; 1877,
кн. 1, № 4; кн. 2, № 6; 1899, кн. 1, № 1—2. В отрывках: «Лит. музеум на
1827 год». М., 1827; «Сев. цветы на 1829 год». Спб., 1829; Девятнадцатый век. 
Кн. 2. М .,'1872; М., 1875 (под загл.: Princesse nocturne); МТ, 1826, ч. 12; 1827, 
ч. 14.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), князь, товарищ министра народ
ного просвещения, поэт и критик.

Рассуждения о внутренней и внешней политике России и стран Западной 
Европы, о литературе и искусстве. Характеристика политических и литератур
ных деятелей. Описание наиболее значительных внутри- и внешнеполитических 
событий и происшествий в среде литературной, придворной и великосветской. 
Тайные общества. Масонские ложи. Александр I, Николай I. Высшее чинов
ничество: А. Н. Голицын, М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, И. Б. Пестель, 
Ф. В. Ростопчин, А. С. Шишков. Литературные кружки и салоны. А. С. Пуш
кин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Дельвиг, Е. Н. Голицына. Фрейлина Н. К. З а 
гряжская и др.

17. Гагерн Ф. Б. Дневник путешествия по России в 1839 г. В отрывках. 
Сообщ. и пер. с нем. Н. К. Шильдер.— PC, 1886, т. 51, № 7, с. 21—54; 1890, 
т. 65, № 2, с. 321—339 (здесь и далее под загл.: Россия и русский двор в 
1839 г.); 1891, т. 69, № 1, с. 1—38.

Пер. по изд.: Gagern F. В. Journal meiner Reise nach Russland im Jahre 
1839 *.

Гагерн Фридрих Балдуин (1794—1848), полковник из свиты принца 
А. Оранского во время его поездки ко двору Николая I.

29 июля — 2 сент. Николай I и его семья. Придворный быт. Сановники: 
А. X. Бенкендорф, А. Ф. Орлов, М. С. Воронцов, А. С. Меньшиков и др. Опи
сание Петербурга, Царского Села, Павловска, Москвы, Новгорода и Валдая. 1

1 Выходные данные установить не удалось.
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Русская армия и флот. Экономическое положение крестьян и дворянства. 
Воспитательные учреждения. Царскосельская железная дорога. Конные заво
ды. Русские обычаи.

18. Глинка С. Н. Записки. Спб., изд. «Рус. старины», 1895. [8], 384 с. 
Указ, имен: с. 372—380.

Др. публ. (в отрывках): Спб., 1846 (под загл.: Воспоминание); Московский 
.альманах для юных русских граждан... М., 1830; ЖЧВВУЗ, 1841, т. 33, Кг 131 
{здесь и далее под загл.: Екатерина II на родине моих отцов); РВ, 1841, т. 3, 
Кг 8; Кг 9 (под загл.: Добро от слова: ты и беда от денег и поручений);
1842, т. 7, Кг 7/8; 1863, т. 44, Кг 4; 1865, т. 58, Кг 7; 1866, т. 61, № 1—2;
т. 62, Кг 3; т. 63, Кг 5; т. 64, Кг 7; 1867, т. 72, Кг 12; «Репертуар русского 
театра», 1841, Кг 2 (под загл.: Яков Борисович Княжнин); «Современник», 
1844, т. 34, Кг 5, (под загл.: Первое свидание с Державиным); 1865, т. 110, 
Кг 9 (под загл.: Мое цензорство); ЖМНП. Прибавл., 1845, кн. 1 (под загл.: 
Корпусные воспоминания). То же. Отд. отт. [Спб., 1845]; РСлово, 1861, Кг 4 
(под загл.: Катерина Романовна Дашкова); BE, 1872, т. 5, Кг 9; «Нева», 1910, 
Кг 1 (под загл.: Бецкий, граф Ангальт и говорящая стена); 1912, Кг 1 (под 
загл.: Перед 1812 г.).

Глинка Сергей Николаевич (1775 или 1776—1847), участник Отечествен
ной войны 1812 г., цензор, журналист, писатель.

1776—1829. Сведения о семье. Детство. Помещичий быт. Обучение в Су
хопутном шляхетном кадетском корпусе (90-е гг. XVIII в.). Директор корпуса 
Ф. Е. Ангальт, учителя. Екатерина II и ее окружение: Г. А. Потемкин, 
П. А. Румянцев-Задунайский, С. Ю. Храповицкий, И. И. Бецкий, Л. А. На
рышкин, Ю. В. Долгорукий, Е. Р. Дашкова и др. Военная служба в 90-х гг. 
XVIII в. Русские полководцы: А. В. Суворов, М. И. Кутузов, Я. П. Кульнев,
А. А. Тучков, М. А. Милорадович, М. И. Платов. Обзор политических событий 
конца XVIII и первой четверти XIX в. Крестьянские волнения. Масонские ло
жи. Александр I и государственные деятели его эпохи: Н. Н. Новосильцев, 
Ф. В. Ростопчин, А. С. Шишков, М. М. Сперанский. Россия перед Отечествен
ной войной 1812 г. Заграничные походы 1813—1814 гг. Литературная и изда
тельская деятельность автора. Журнал «Русский вестник». Издание «Русской 
истории». Цензура в 20-е гг. Литературная жизнь. Я. Б. Княжнин, Г. Р. Дер
жавин, Н. М. Шатров, В. А. Озеров, М. М. Херасков, Н. М. Карамзин, 
И. И. Дмитриев и др. Театр в Москве. С. Н. и Е. С. Сандунопы.

19. Греч Н. И. Записки о моей жизни. Текст по рукописи под ред. н с 
коммент. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. М.— Л., «Academia», 1930. 896 с. 
с ил.; 1 л. портр. Библиогр. в коммеит.: с. 727—843. Указ, имен: с. 845—892.

Др. публ.: Спб., 1866. В отрывках: Лейпциг, 1903 (под загл.: Отголоски 
14 декабря 1825 г. Из записок одного недекабриста); Новоселье. Ч. 1. Спб., 
1833; Новогодник. Спб., 1839 (под загл.: Воспоминания юности); ЖЧВВУЗ,
1843, т. 44, Кг 174; ПЗ, 1862, кн. 7, вып. 2 (под загл.: Отголоски 14 декабря 
1825 г.); РА, 1868, № 9 (под загл.: О пасторе Госнере); 1870, Кг 7 (под загл.: 
История первого энциклопедического лексикона в России); 1871, Кг 6; 1873, 
кн. 1; 1884, кн. 3, Кг 5/6; РВ, 1869, т. 75, Кг 6.

Греч Николай Иванович (1787—1867), журналист и писатель.
1787—1825. Родословная автора. Детство. Обучение в семье. Екатерина II 

и ее вельможи. Павел I. Александр I и члены императорской фамилии. Госу
дарственные деятели: В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, П. А. Строганов,
А. Н. Оленин и др. Юнкерская школа (1800—1803) и ее история. Служба в 
школе для обучения солдат гвардейского корпуса. Характеристика внутренней 
и внешней политики России в начале XIX в. Попечитель Петербургского учеб
ного округа Д. П. Рунич. М. Л. Магницкий. Положение университетов. Армия 
после войны 1812—1814 гг. Волнения в Семеновском полку. Восстание 14 де
кабря 1825 г. Декабристы: П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев- 
Апостол и др. Литературные направления первой четверти XIX в. Г. Р. Дер
жавин, М. В. Крюковский. Издание журнала «Сын Отечества» (с 1812 г.). 
Пастор Госнер.

20. Давыдов В. Д. Из памятных записок.— РА, 1871, Кг 5, стб. 0948— 
0964; Кг 6, стб. 0289-0298.
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Давыдов Вадим Денисович (1832—1881), сын Д. В. Давыдова, казанский 
губернский военный начальник, впоследствии генерал-майор.

1821, 1831, 1853. Со слов современников: рассказ А. А. Закревского о 
М. М. Сперанском и отношении к  нему Александра I (1821). Генерал 
П. X. Витгенштейн и фельдмаршал И. И. Дибич в русско-турецкую войну 
1828— 1829 гг. Смерть И. И. Дибича (1831. Со слов его адъютантов). Рассказ
С. Г. Голицына о настроениях в Париже накануне Крымской войны и русском 
посланнике Н. Д. Киселеве.

21. Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1—4. М., Моек. публ. и Румян
цевский музей, 1912—1913.

Т. 1. Г813— 1842. 1912. И, 374, IV с.
Т. 2. 1842—1858. 1913. VIII, 448 с.
То же. [С сокр.]. М.—Л., «Academia», 1930 (под загл.: Полвека русской 

жизни. Т. 1—2. Ред. и вступит, статья С. Я. Штрайха).
Дельвиг Андрей Иванович (1813—1887), главный правительственный ин

спектор железных дорог, впоследствии начальник управления железными до
рогами, сенатор.

Сведения о семье и предках. Воспитание в частных пансионах. Москов
ское светское общество 20—30-х гг. Лицей пушкинской поры и декабристы 
(по рассказам А. А. Дельвига). Литературная и культурная жизнь страны. 
Альманахи и журналы. Литературные салоны. А. А. Дельвиг, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, П. Я. Чаадаев и др. А. П. Керн. Коронация 
Николая 1. Третье отделение Собственной е. и. в. канцелярии и литература. 
Ф. В. Булгарин. А. X. Бенкендорф, Л. В. Дубельт, П. А. Шувалов. Институт 
инженеров путей сообщения в 20—40-е гг. Главноуправляющие путями сооб
щения и публичными зданиями К- Ф. Толь и П. А. Клейнмихель. Быт и нра
вы крупного дворянства и уездного чиновничества. Финансовая политика 
30-х гг. Министр финансов Е. Ф. Каикрин. Строительство водопроводов в 
Москве и Нижнем Новгороде и их описание (30—40-е гг.). Проект симбирско
го водопровода. Дорожное строительство в 30—40-е гг. в отдельных губерни
ях (Московской, Нижегородской, Юго-Западном крае и др.): почтовые трак
ты, мосты через Днепр и Неву и др. Инспектирование и характеристика до
рог в различных губерниях (40-е гг.) Железнодорожное строительство 
(Царскосельская железная дорога, Петербургско-Московская железная дорога 
и др.). Злоупотребления в этой области и участие в них членов императорской 
фамилии и высших сановников. Условия труда железнодорожных рабочих. 
Создание Главного общества железных дорог (1857). Описание Нижнего 
Новгорода и нижегородской ярмарки (конец 30-х—40-е гг.). Посещение Ниж
него Новгорода Николаем I (1834). Холера 1848 г. в России. Подавление рево
люции в Венгрии. Движение русских армий. Управление Кавказом (40— 
50-е гг.). Отдельные города и дороги. Укрепления. Быт и правы кубанских 
казаков. Баташевские заводы. Крымская война: состояние дорог и медицин
ской помощи. Генерал-губернатор Юго-Западного края Д. Г. Бибиков.

22. Дивов П. Г. Из дневника. — PC, 1897, т. 89, Кя 3, с. 457—494; 1898,
т. 93, Кя 1, с. 101— 110: Кя 3, с. 498—520; т. 96, Кя 12, с. 617—632; 1899, т. 99, 
Кя 9, с. 655—673; т. 100, Кя 12, с. 523—542; 1900, т. 101, Кя 1, с. 187—194; 
т. 102, Кя 4, с. 125— 137; т. 103, Кя 7, с. 183—200; т. 104, Кя И, с. 483—491; 
1902, т. ПО, Кя 6, с. 629—651; т. I l l ,  Кя 9, с. 635—650; т. 112, Кя II, с. 387— 
401; 1903, т. 114, Кя 5, с. 467—478; т. 115, Кя 7, с. 233—239.

Дивов Павел Гаврилович (1765—1841), чиновник Министерства иностран
ных дел, сенатор.

1807—1810, 1825—1841. Придворная жизнь. Члены императорской фами
лии. Дипломатическая деятельность автора. Высшие органы государственного 
управления. Характеристики министров и сановников. А. И. Чернышев, 
А. С. Меньшиков, А. А. Закревский, К. В. Нессельроде, В. П. Кочубей, 
А. X. Бенкендорф, А. Н. Голицын, А. П. Ермолов. Смерть и похороны Алек
сандра I. Государственный совет к Сенат в период междуцарствия. Восстание 
декабристов и следствие по этому делу. Взаимоотношения Николая 1 с мини
страми. Поездки его по стране и за границу. Русско-иранская (1826—1828) и 
русско-турецкая (1828—1829) войны. Положение в Греции. И. Каподистрия.
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Пожар в Зимнем дворце (1837). Училища для солдатских детей в военных 
поселениях. Упоминания о крестьянских волнениях в различных губерниях 
(1828) и о заговорах и арестах в Тифлисе (1833).

23. Докудовский В. А. Мон воспоминания.— ТРУАК, 1897, т. 12, вып. 1,
с. 3—36; вып. 2, с. 161—233; 1898, т. 13, вып. 1, с. 1—52; вып. 2, с. 141—193, 
вып. 3, с. 295—362; 1899, т. 14, вып. 2, с. 141—223 (здесь и далее под загл.: 
Дневник генерал-майора Василия Абрамовича Докудовского); вып. 3, с. 313— 
371; 1900, т. 15, вып. 1, с. 49—83; вып. 2, с. 139—222; вып. 3, с. 237—301; 1901,
т. 16, вып. 2, с. 101—175; вып. 3, с. 231—265; 1902, т. 17, вып. 1, с. 25—34 
(здесь и далее под загл.: Из бумаг генерал-майора В. А. Докудовского); 
вып. 2, с. 69—74; вып. 3, с. 190—198; 1906, т. 21, вып. 2, с. 72—77.

Др. публ. (в отрывках): Рязань, 1898; Рязань, 1903.
Автор (1798—1874), также состоял при штабе Варшавского военного 

округа.
1798—1872. С 1836 г. дневниковые записи. Сведения о оемье. Воспитание 

в Рязанском уездном училище. Поступление .в Дворянский полк (1813). Со
став полка. Быт и нравы. Производство в офицеры (1815). Образ жизни 
младшего офицерства. Военная служба в различных армейских частях. Им
ператорские смотры отдельных войсковых соединений. Восстание Черниговско
го полка (частично по свидетельствам очевидцев). Участие в русско-турец
кой войне (1828—1829) и в подавлении Венгерской революции. Служба в 
Польше (30—70-е гг.), главным образом в полевом аудиториате. Перечни 
судебных дел. Польские восстания 1830—1831 и 1863 гг. Волнения в Варшаве 
в 1861 г. На основании свидетельств современников: о Крымской войне, на
значениях на государственные должности и о других значительных внутри- и 
внешнеполитических событиях. Много записей о членах императорской семьи 
и императорах Александре I, Николае I, Александре II. Подробные характе
ристики наместников в Польше: И. Ф. Паскевича, Ф. Ф. Берга и высших са
новников (М. Д. Горчаков и др.). Политика правительства в Польше. Отно
шение поляков к русским. Освобождение крестьян в польских землях. В 
тексте ряд писем автора к разным лицам и копии официальных документов: 
царских приказов, манифестов, распоряжений и т. д.

24. Дубельт Л. В. Заметки г.-л. Л. В. Дубельта. Сообщ. и примет. 
Л. Ф. Пантелеева. Предисл. С. Мельгунова. — ГМ, 1913, № 3 , с. 127—171. 
Текст на рус. и франц. яз.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), управляющий Третьим отде
лением Собственной е. и. в. канцелярии, начальник Штаба Корпуса жандар
мов.

1830—1862. Размышления о России и Западе, отдельных политических и 
этических проблемах. Николай I и его семья. Кадетские корпуса. Вел. кн. 
Михаил Павлович как начальник военно-учебных заведений. Финансовое по
ложение России в 1848 г. Рекрутский набор этого года. Оценка состояния 
отечественной промышленности. Характеристика государственных крестьян и 
помещичьего хозяйства. Таможенный тариф 1850 г. Смерть Николая I. Памят
ник тысячелетию России и в связи с ним характеристика Т. Г. Шевченко.

25. Дьяков Г. М. Записки штаб-лекаря Гаврила Марковича Дьякова
(1795—1862). Сообщ. 3. И. Кузнецов-Красноярский. — СибА, 1914, № 9 ,
с. 393—416.

1795 — 30-е гг. Детство в семье сельского дьячка в Вологодской губернии. 
Обучение в семинарии (с 1803 г.) и в Московской медико-хирургической ака
демии (1812— 1816). Москва перед вступлением французской армии. Эвакуа
ция жителей. Возвращение в 1813 г. Профессора академии. Быт студентов, 
их умонастроения. Служба автора в Иркутске. Губернатор Н. И. Трескин. 
Жизнь и медицинская деятельность автора в Восточной Сибири (20—30-е гг.). 
Местное население: облик, быт, нравы, хозяйство.

26. Дюмон Э. Дневник Этьена Дюмона об его приезде в Россию в 1803 г. 
Предисл. и сообщ. С. М. Горяйнова. — ГМ, 1913, № 2, с. 143—164; № 3, с. 80— 
108; Л® 4, с. 124—144.

Автор (1759—1829), французский философ и публицист.
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Характеристика внутреннего положения России. Законодательство, эконо
мика, численность населения, судопроизводство, положение крестьян, культу
ра и искусство. Встречи с Г. А. Розенкампфом, М. М. Сперанским и другими 
государственными деятелями. Описание Петербурга, Кронштадта, Ревеля.

27. Евреинов М. М. Некоторые воспоминания о митрополите Филарете.— 
ДЧ, 1870, ч. 1, Кя 4, с. 133—140; ч. 2, Кя 5, с. 15—28; Кя 6, с. 35—46; Кя 7, 
с. 77—83; № 8, с. 126—132; ч. 3, Кя 9t с. 1—7 (везде — паг. 2-я). То же. Отд. 
отт. М., 1873.

Евреинов Михаил Михайлович (1788— 1878), чиновник Коллегии иностран
ных дел, член Московского попечительного о бедных комитета, директор учи
лища для сирот.

1814— 1867. Сведения о деятельности Филарета до 1821 г. Назначение его 
архиепископом Московским и настоятелем Троице-Сергиевой лавры. Состав
ление катехизиса. Смерть Александра I, его завещание и похороны. События 
междуцарствия. Присяга вел. кн. Константину Павловичу. Встречи Филарета 
с А. А. Орловой и архимандритом Фотием в Новгороде. Восстание 14 декаб
ря 1825 г. (по рассказу митрополита Серафима). Коронация Николая I. 
Назначение Филарета Московским .митрополитом (1826). Его проповеди и от
ношение к ним современников. Холера в Москве (1830). Характеристика лич
ности, деятельности и последних дней жизни президента Человеколюбивого 
общества С. М. Голицына. Описание встреч с Филаретом (1845— 1867). В 
тексте — отрывки из писем автора Филарету.

28. Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Сост. Ю. Н. Под
копаевой. Коммент. А. Г. Верещагиной и М. Н. Шумовой. Вступит, статья 
и общ. ред. А. Г. Верещагиной. Л., «Искусство», 1970. 446 с. с ил. Примеч.: 
с. 395—426. Указ, имен: с. 427—439.

Др. публ.: М., 1926—1927 (Вып. 1. От кадетского корпуса к Академии 
художеств; Вып. 2. В крепостной деревне). В отрывках: Булгаков Ф. И. 
П. А. Федотов и его произведения художественные и литературные. Спб., 
1893; Лещинский Я. Д. Павел Андреевич Федотов... Л.—М.. 1946; К. П. Брюл
лов в письмах, документах и воспоминаниях... М., 1961 *; «Основа», 1861, 
Кя 3 (под загл.: Воспоминания о Шевчеике, его смерть и погребение); «Ар
тист», 1893, № 28 (под загл.: Воспоминания о П. А. Федотове); BE, 1899, 
Кя 11; 1900, Кя 11— 12; 1906, Кя 2 (под загл.: Александр Егорович Бейдеман); 
«Вопр. лит.», 1961, Кя 3.

Жемчужников Лев Михайлович (1828— 1912), художник.
1828—1869. Детство. Сведения о семье, отце — костромском и петербург

ском губернаторе М. Н. Жемчужникове. Обучение в Александровском мало
летнем царскосельском корпусе (первая половина 40-х гг.). Система воспита
ния. Пажеский корпус (1845—1848). Братья А. М. и В. М. Жемчужниковы. 
Академия художеств в конце 40-х — начале 50-х гг. К. А. Горбунов, А. Е. Его
ров, В. А. и А. А. Агины, П. А. Федотов. Е. Е. Бернардский и его арест по 
делу петрашевцев. И. К. Макаров — основатель школ живописи в Саранске и 
Пензе. Е. А. Лансере. Украинский период творчества автора (50-е гг.). Поме
щичье хозяйство на Украине. Крымская война. Севастополь в 1855 г. Знаком
ство с семьей Н. В. Гоголя (1856). Жизнь за границей (1857—1860). 
Т. Г. Шевченко, его смерть и погребение. Н. Г. Чернышевский. Издание жур
нала «Основа» (1860—1861). Служба автора уездным предводителем дворян
ства в Чембарском уезде Пензенской губернии (1866) и председателем уезд
ной земской управы (1868).

29. Жерве К. К. Воспоминания. — ИВ, 1898, т. 72, № 5, с. 419—449; Кя 6, 
с. 732—776; т. 73, Кя 7, с. 30—73; Кя 8, с. 420—457; Кя 9, с. 789—824; т. 74, 
Кя 10, с. 40—79; Кя 11, с. 450—501; Кя 12, с. ,891—908.

Жерве Константин Карлович (1803— 1877), инженер-генерал-майор.
1809— 1877. Сведения о семье. Отец— выборгский комендант К. Е. Жер

ве. Выборгское общество начала XIX в. Ф. Ф. Штейнгель, К. Р. Врангель, 
К. К. Коль. Обучение в Институте инженеров путей сообщения и в Главном 
инженерном училище (1818—1821). Придворная жизнь. Александр I. 
А. А. Аракчеев. Служба в Свеаборгской инженерной команде (1821—1826) и
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Бобруйской крепости (1826—1839). Кратко о содержании там декабристов: 
М  А. Бодиско, В. А. Дивова, В. С. Норова. Строительство арсенала в Брян
ске. Быт офицеров и по»мещикскв. Театр в Бобруйске. Фабрики и заводы 
С. И. Мальцева в с. Людинове Калужской губернии в 40-е гг. (чугуннолитей
ное, стекольное, ткацкое и сахарное производство). Служба по военно-инже
нерному ведомству в Севастополе (1839—1841) и в Петербурге (1844—1866, 
1871—1877) на строительстве капсюльного завода, смотрителем здания Глав
ного Штаба и дома военного министра. Министры А. И. Чернышев и 
М. Н. Муравьев. Смерть Николая I. Перемены в Главном Штабе и в Депар
таменте военных поселений. Покушение на Александра И в 1866 г. Служба 
инспектором рабочей силы в Киеве на строительстве Киево-Балтской желез
ной дороги (60-е гг.). Волнения среди рабочих.

30. Жиркевич И. С. Записки. 1789—1848. Сообщ. и предисл. С. Д. Карпо
ва.— PC, 1874, т. 9, Хя 2, с. 207—244; т. 10, Хя 8, с. 633—666; т. 11, Хя ц , ( 
с. 411—450; Хя 12, с. 642-664; 1875, т. 13, Хя 8, с. 554—580; 1876, т. 16, Хя 8, 
с. 627—648; т. 17, Хя 9, с. 127— 144; Хя 10, с. 251—266; Хя 12, с. 771—786; 
1878, т. 22, Хя 7, с. 401—422; т. 23, Л? 9, с. 33—54; 1890, т. 67, Хя 7, с. 63—132; 
Хя 8, с. 225—277; Хя 9, с. 667—706. Доп.: Из бумаг генерала И. С. Жиркеви- 
ча. — ИВ, 1892, т. 48, Кя 4, с. 150—159.

Жиркевич Иван Степанович (1789—1848), генерал-майор артиллерии, 
симбирский и витебский губернатор.

Конец XVI11 в.— 40-е гг. Детство. Обучение в Сухопутном шляхстном 
кадетском корпусе (1795—1805). Военные министры: А. А. Аракчеев. 
М. Б. Барклай-де-Толли. Придворная жизнь и офицерский быт в Петербурге 
800-х гг. Участие з войнах 1805—1807, 1808—1809 гг. Война 1812—1814 гг. 
Сражения под Смоленском, Тарутиным, Малоярославцем. Партизанский от
ряд А. Н. Сеславина. А. П. Нрмолов, М. И. Кутузов, Г1. И. Багратион, 
Д. С. Дохтуров, И. Г. Гогель и др. Вступление русской армии в Пруссию. 
Смерть М. И. Кутузова. Сражения при Бауцеие, Дрездене и Лейпциге. Вступ
ление союзных войск в Париж. Возвращение автора в Россию. Военная служ
ба в Орле (1814—1816). Армейский быт. С. М. Каменский и его крепостной 
театр. Крупное помещичье хозяйство. Семейство и усадьба А. И. Чернышева. 
Восстание 14 декабря 1825 г. Вступление на престол Николая 1 и его харак
теристика. Тульский оружейный завод (1829—1833). Служба симбирским 
губернатором (1834—1835). Состояние губернии, общественных учреждений и 
канцелярий. Волнения крестьян. Сенатор Л. А. Перовский и губернская реви
зия 1835 г. Служба витебским губернатором (с 1836 г.). Хозяйство, общест
венные учреждения, национальный состав губернии. Польские эмиссары в 
белорусских землях. Ш. Конарский. Полоцкий кадетский корпус. Крестьянские 
волнения в губернии (1837). Неурожаи 1844—1845 гг. Архиепископ Смарагд 
и униаты. Комиссия по управлению государственными имуществамн. П. Д. Ки
селев.

31. Иваницкий Н. И. Автобиография. — В кн.: Шукинскнй сборник. Вып. 8. 
М., 1909, с. 218—358.

Др. публ. (с сокр.): РА, 1909, ки. 3, № 10. В отрывках: Гоголь в воспо
минаниях современников. М., 1952; Современники о Кольцове. Воронеж, 1959; 
Ленинградский университет в воспоминаниях... Т. 1. Л., 1963 (под загл.: На 
лекциях Гоголя); 03 , 1853, т. 86, Хя 2.

Иваницкий Николай Иванович (1816—1858), педагог-словесник, дирек
тор псковской гимназии.

1816—1848. С дек. 1843 — дневник. Детство в семье управителя Серегов- 
ского саловарепного завода (Вологодская губерния). Вологодская гимназия 
(1824—1831). Посещение Вологды Александром 1 (1825). Холера (1830—1831). 
Поступление в Петербургский университет (1831). Лекции Н. В. Гоголя и 
М. С. Куторги. П. А. Плетнев. Быт студентов. Университетская реформа. От
крытие Александровской колонны (30 авг. 1834 г.). А. В. Кольцов. Пожар 
Зимнего дворца (1837). Жизнь петербургского общества в 30-е гг. Назначение 
в Псков. Псковская гимназия. Жизнь в поместье лифляндского помещика.
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Преподавание в Вологодской гимназии (1843—1846). Характеристика вологод
ского и псковокого общества. Переезд в Петербург и преподавание в Корпусе 
инженеров путей сообщения (с 1846 г.). Литературная жизнь Петербурга в 
30—40-е гг. Литературные «пятницы» у А. В. Никитенко. Дуэль и смерть 
А. С. Пушкина. Театры и актеры. Реакция правительства на революцию 
1848 г. в Европе. Журналистика. Цензурные репрессии. Холера в Петербурге 
(1848). Сведения о литературных занятиях автора. Рассуждения о системе 
преподавания словесности.

32. Инсарский В. А. Записки. — PC, 1894, т. 81, N° 1, с. 3—61; N° 2, 
с. 3—45; N° 3, с. 3—38; N° 4, с. 36—59; N° 5, с. 3—28; N° 6, с. 33—62; т. 82, 
N° 11, с. 27—57; N° 12, с. 29—52. То же. Отд. отт. Спб., 1894; 1895, т. 83, N° 1,
с. 92—124; N° 2, с. 53—91; N° 3, с. 29—74; N° 4, с. 3—42; N° 6, с. 3—38; т. 84,
N? 7, с. 3—56; N> 8, с. 3—39; N° 9, с. 3—40; 1897, т. 91, N° 9, с. 561—591;
т. 92, N° 10, с. 159—187; N° 11, с. 425—445; N° 12, с. 631—648; 1898, т. 93, N° 1, 
с. 193—214; N° 2, с. 371—400; N° 3, с. 607—634; 1904, т. 119, N° 8, с. 241—266, 
N° 9, с. 481—504; т. 120, N° 10, с. 5—29; N° 11, с. 249—299; N° 12, с. 489— 
524; 1905, т. 121, N° 1, с. 5—23; 1906, т. 125, N° 1, с. 5—61; N° 2, с. 233—271; 
N° 3, с. 473—508; т. 126, N° 4, с. 79—108; N° 5, с. 341—377; 1907, т. 129, N° 1, 
с. 29—83; N° 3, с. 487—527; т. 130, N° 6, с. 509—551.

Др. публ. (в отрывках): Спб., 1875 (под загл.: Половодье); Спб., 1898, 
РА, 1868, N° 3 (под загл.: Из кавказских воспоминаний. Поездка в Баку). То 
же. Отд. отт. М., 1868; Ns 6 (под загл.: Кавказские праздники). То же. Отд. 
отт. М., 1868; N° 7—8 (под загл.: Поход 1859 года). То же. Отд. отт. М., 
1868; 1869, N° 6 (под загл.: Общество посещения бедных); 1873, кн. 2, N° 4; 
1874, кн. 2, N° 7; PC, 1874, т. 9, N° 2 (под загл.: Воспоминания. Из быта на
ших помещиков); т. 11, N° 10 (под загл.: Тревога в театральном управлении. 
1853).

Инсарский Василий Антонович (1814—1882), чиновник Министерства го
сударственных имуществ, директор Канцелярии Кавказского наместники, 
впоследствии московский почт-директор.

1814—1867. Семья и воспитание. Типография и литературные вечера 
С. Селивановского в Москве в 30-е гг. В. Г. Белинский. А. Ф. Вельтман. Об
разование Министерства государственных имуществ и его деятельность в 
40-е гг. П. Д. Киселев. Положение и быт низших чиновников. Встречи с 
М. Ю. Лермонтовым. Общественная, культурная и светская жизнь Петербур
га (40—60-е гг). К. П. Брюллов, М. И. Глинка, Н. А. Некрасов, И. И. Пана
ев и др. Министерство двора. Министр В. Ф. Адлерберг. Театральное управ
ление. А. М. Гедеонов. Переход на службу в Канцелярию Кавказского намест
ника. А. И. Барятинский и покорение Кавказа (с 1856 г.). Тифлисские губер
наторы. Быт пародов Кавказа. Вел. кн. Михаил Николаевич как наместник 
Кавказа. Переход на службу московским почт-директором (1866). Возникно
вение земств.

33. Керн Л. П. Воспоминания. — Дневники. — Переписка. Вступит, статья, 
подгот. текста и примеч. А. М. Гордина. М., «Худож. лит.», 1974. 368 с. с 
лортр., ил. Примеч.: с. 303—358. Указ, имен: с. 359—365.

Др. публ.: Л., 1929. В отрывках: Майков Л. II. Пушкин. Биогр. материа
лы и ист.-лит. очерки. Спб., 1899; Глинка в воспоминаниях... М., 1955; PC. 
1870, т. 1, N° 3 (под загл.: Три встречи с императором Александром Павлови
чем. 1817—1820); РА, 1884, кн. 3, N° 5—6 (под загл.: Из воспоминаний о мо
ем детстве).

Керн (Маркова-Виноградская) Анна Петровна (1800—1879), помещица 
Полтавской губернии, автор воспоминаний об А. С. Пушкине.

1800—30-е гг., 1861. С 23 июня по 30 авг. 1820 — дневник в форме писем. 
Сведения о семье. Полторацкие, Вульфы н'Муравьевы. Особенно подробно об 
отце — П. М. Полторацком. Жизнь в Орле, Лубнах, Берлове. Помещичий 
быт. Воспитание детей. Муж автора — генерал Е. Ф. Керн. Жизнь в Дерпте и 
Пскове. Офицерский быт. Встречи с Александром I на смотре войск в Полта
ве и Риге (1817— 1820). Подробное описание встреч с А. С. Пушкиным в Пе
тербурге и в с. Михайловском (20—30-е гг.). Его характеристика и эпизоды
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из биографии. А. А. Дельвиг, его образ жизни, литературные вечера. 
И. А. Крылов, М. И. Глинка. Поездка на Иматру и в Выборг в 1830 г. Сту
денческие волнения в Петербурге в 1861 г. и репрессии против студентов.

34. Колмаков Н. М. Очерки и воспоминания с 1816 г. — PC, 1891, т. 70, 
Кя 4, с  23—43; Кя 5, с. 449—469; Кя 6, с. 657—679; т. 71, Кя 7, с. 119—148. 
То же. Отд. отт. Спб., 1891.

Колмаков Николай Маркович (1816—?), чиновник Министерства юстиции, 
обер-секретарь Сената, председатель Киевской палаты гражданского суда.

1816—1866. Сведения о семье. Свободное винокурение и кормчество на 
Украине. Севск и Белгород в 10—20-е гг. Провинциальный быт. Глуховское 
уездное училище. Купечество и его нравы. Обучение в батальоне военных 
кантонистов и инженерной роте в Петербурге (1829). Петербургский универ
ситет 30—40-х гг. Студенты и преподаватели: Ф. В. Чижов, П. А. Плетнев,
В. С. Порошин и др. Лекции Н. В. Гоголя. Поступление на службу в Мини
стерство юстиции (1844). Министр В. Н. Панин и его чиновники: Б. К. Данзас, 
М. И. Тогшльский и др. М. И. Любощинокий. Назначение обер-секретарем 1-го 
отдела Третьего департамента Сената (1848). Обер-прокурор А. Е. Матюнин 
и сенаторы: А. С. Безобразов, Г. А. Катакази и др. М. В. Буташевич-Петрашев- 
ский и деятельность его кружка. Процесс по делу петрашевцев. Ревизия Ка
лужской губернии (1850). Председательство в Киевской палате гражданского 
суда (с 1866 г.).

35. Комаровский Е. Ф. Записки графа Е. Ф. Комаровского. Ред. 
П. Е. Щеголева. Вступит, заметка Е. А. Ляцкого. Спб., «Огни», 1914. XII, 
279 с.; 1 л портр. (Б-ка мемуаров изд-ва «Огни». Сер. 1). Указ, имен: 
с. 260—278.

Др. публ.: ИВ, 1897, т. 69, № 7—9; т. 70, Кя 10—11. В отрывках: Семнад
цатый век. Кн. 1. М., 1868; РА, 1867, Кя 2, 5, 6, 10; 1877, кн. 2, Кя 7.

Комаровский Евграф Федотович (1769—1843), генерал-адъютант.
1769—1833. Сведения о семье. Путешествие Екатерины II на юг. Служба 

при графе А. А. Безбородко. Поездка за границу с дипломатическими поруче
ниями. Воцарение Павла 1. Итальянский поход А. В. Суворова. Служба ко
мендантом Каменец-Подольской крепости. Коронация Александра 1. Учрежде
ние внутренней стражи и ее функции. А. Д. Балашов. История .казарм Семе
новского полка. Война 1812—1814 гг. Назначение М. И. Кутузова главноко
мандующим русском армией. Образование пехотных и кавалерийских резервов 
в 1812 г. Известие о взятии Москвы. Жизнь в Житомире в 10-е гг. Дворян
ский быт. М. И. Комбурлей. Смерть Александра I. Восстание декабристов, 
следствие, приговор. Приобретение Охтенской суконной фабрики и преобразо
вание ее в 20-е гг. Светская жизнь в Петербурге и Москве в первые десяти
летня XIX в.

36. Корф М. А. Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. — 
PC, 1899, т. 98, Кя 5, с. 371—395; Кя 6, с. 511—542; т. 99, Кя 7, с. 3—30; Кя 8, 
с. 271—295; Кя 9, с. 480—515; т. 100, Кя 10. с. 25—58; Кя 11, с. 267—299; Кя 12,
с. 481—521; 1900, т. 101, Кя 1, с. 25—56; Кя 2, с. 317—354; Кя 3, с. 545—588;
т. 102, Кя 4, с. 27—50; Кя 5, с. 261—292; Кя 6, с. 505—527; т. 103, Кя 7, 
с. 33—55; 1904, т. 117, № 1, с. 59—98 (здесь и далее под загл.: Из дневника); 
Кя 2, с. 275—302; т. 118, Кя 6, с. 545—568.

То же. [В отрывках]. — ИЛ, 1914, Кя 2.
Об авторе см. Кя 510.
1838—1851. Выдержки из дневников и отрывочные сведения о предшест

вующей деятельности. Государственный совет в 30—50-е гг. Николай I и выс
шее столичное общество. Придворная жизнь. Государственные деятели: 
И. В. Васильчиков, М. М. Сперанский, К. Ф. Друцкой-Любецкий, Е. Ф. Кан- 
крин, П. Д. Киселев, А. И. Голицын, П. А. Толстой, А. X. Бенкендорф и др. 
Архимандрит Фотий. Дело Ф. Ф. Гежели»нского (1831). Характеристика внут
ренней политики в 30—40-е гг. Отношения с французским двором (1842). Пе
тербургские генерал-губернаторы П. К. Эссен и А. А. Кавелин. Л. А. Перов
ский и его деятельность как министра внутренних дел. Строительство в 
Петербурге (перечень архитекторов и построенных ими зданий). Цензура в
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40-х гг. Реформа управления Кавказом и высшая администрация. П. В. Ган, 
М. П. Позен, Е. А. Головин, М. С. Воронцов. Красносельский военный лагерь. 
Генерал-губернатор Москвы А. А. Закревский. Дело петрашевцев. Назначение 
директором Публичной библиотеки (1849). Подробные сведения об А. Н. Оле
нине. П. А. Ширинский-Шихматов— министр народного просвещения. Откры
тие Петербургско-Московской железной дороги (1851).

37. Кочубей А. В. Семейная хроника. Записки. 1790—1873. Спб., тип. Пан
телеевых, 1890. 314 с.

Кочубей Аркадий Васильевич (1790—1878), киевский вице-губернатор, ор
ловский губернатор, сенатор.

1790— 1852. Родословная. Детство. Обучение в пансионе Николя в Пе
тербурге. Вел. кн. Екатерина Павловна и ее окружение. Служба в канцелярии 
принца Георгия Ольденбургского (1809—1812). Участие в заключительном 
этапе войны 1812 г. М. Б. Барклай-де-Толли, П. X. Витгенштейн, М. С. Во
ронцов, И. И. Дибич. Наводнение в Петербурге в 1824 г. Служба в Киеве и 
Орле (1828—1837). Быт украинских помещиков.

38. Кюстин А. де. Николаевская Россия. Вступит, статья, ред. и примеч.
С. Гессена и А. Предтеченского. Пер. с франц. Я. Гессена и Л. Домгера. М., 
Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 320 с. (Сокр. 
изд.).

Др. публ. (с сокр.): М., 1910 (под загл.: Николаевская эпоха). В отрыв
ках: PC, 1891, т. 69, № 1—2; 1892, т. 73, К® 1—2 (под эагл.: Россия и русский 
двор в 1839 г.).

Пер. по изд.: Custine Marquis de. La Russie en 1839. Vol. 1—4. Paris, 
1843.

Кюстин Астольф де (1790—1857), маркиз, французский путешественник и 
литератор.

Лето 1839. Путешествие в Россию. Пребывание в Петербурге. Москве, 
осмотр Шлиссельбургской крепости, поездка в Ярославль, Нижний Новгород 
(местоположение, архитектура, исторические достопримечательности этих горо
дов, нижегородская ярмарка). Политический строй России. Николаевская 
система. Характеристика различных социальных слоев: дворянство, чиновни
чество, крепостное крестьянство. Оценка крепостного права. Высшее общество. 
Нравы, обычаи при дворе. Личность Николая I. Императорская фамилия. Рус
ская провинциальная администрация. Ярославский и нижегородский губерна
торы — К. М. Полторацкий и М. П. Бутурлин. Рассказы о подавлении восста
ния декабристов. История семьи Трубецких. Известия о крестьянских волне
ниях. Отношение автора к русской культуре.

39. Лебедев К. Н. Из записок сенатора Кастора Никифоровича Лебеде
ва. — РА, 1888, кн. 1, № 3, с. 481—488 *; № 4, с. 617—628; кн. 2, № 5, с. 133— 
144; № 6, с. 232—243; № 7, с  345—366; кн. 3, № Ю, с. 249—270; № 11, 
с. 455—467; 1889, кн. 1, № 1, с. 142—152; 1893, кн. 1. № 3, с. 284—297; № 4, 
с. 337—339; 1897, кн. 2, № 8. с. 633—655; 1900, кн. 3, № 9, с. 55 -70 ; № 10, 
с. 244—288; 1910, «н. 2, № 7, с. 333—408; № 8, с. 465—524; кн. 3, № 10,
с. 183—253; № И, с. 353—376; № 12, с. 542—583; 1911, кн. 1, № 1, с. 87—128; 
№  2, с. 216—234; № 3, с. 375—422; № 4, с. 534—566; кн. 2, № 5, с. 132—160: 
№ 6, с. 224—260; № 7, с. 343—394; № 8, с. 465—511; кн. 3, № 9, с. 53—107; 
№ 10, с. 191—217; № II. с. 321—354.

Автор (1812—1876), чиновник Министерства юстиции и внутренних дел; 
сенатор, писатель.

20-е гг. — 1869. Детство. Семья. Культурная, общественная и светская 
жизнь Петербурга и Москвы 30—60-х гг.; театтш, журнальная борьба, запад
ники и славянофилы. Т. Н. Грановский, С. Т. Аксаков и др. Дуэль и смерть 
А. С. Пушкина. М. Ю. Лермонтов. Писатели «натуральной школы». Н. А. По
левой. Публичная библиотека и ее директор М. А. Корф. Реформы в духов
ном управлении. Судебное ведомство в 40-е гг. Система наказаний. Минн- 1

1 В загл. отчество автора ошибочно: Николаевич.
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стерства юстиции, финансов, государственных имуществ (40—50-е гг.). Мини
стры П. Д. Киселев, В. Н. Панин, Ф. П. Вронченко. Смерть М. М. Сперанского. 

Пожары 1848 г. в провинции. Холера в Петербурге (1848). Аресты петрашев
цев. Возвращение декабристов из ссылки (1856). А. И. Герцен и «Колокол». 
Цензура 50-х гг. Железнодорожное строительство. В. А. Шереметев. Служба 
в Министерстве внутренних дел (1856), его состав. Образование Совета ми
нистров и ряда учреждений во второй половине 50-х гг. Крестьянские и сту
денческие волнения (конец 50-х — начало 60-х гг.). Главный комитет по 
крестьянскому делу. Я. И. Ростовцев. Дворянские и губернские комитеты. 
Подготовка реформ и манифест об отмене крепостного права. Судебная ре
форма 1864 г. Национальная политика в Польше и Прибалтике. Славянский 
съезд 1867 г. Законы о печати и русская публицистика 60-х гг. Положение в 
деревне в конце 60-х гг.

40. Леонтьев М. П. Мои воспоминания, или События в моей жизни. З а 
писки. — РА, 1913, кн. 3, Кя 9, с. 297—342; Кя 10, с. 504—565; Кя 11, с. 599— 
617; Кя 12, с. 755—778.

Леонтьев Михаил П. (1785—?), офицер, помещик Тульской губернии.
1785— 1834. Павел I и его правление. Военная служба в л.-гв. Семенов

ском полку (1797—1802) и Могилевском пехотном полку (1806—1809). Приезд 
в Петербург шведского короля Густава IV Адольфа (зима 1800—1801). Опи
сание Михайловского замка. Переворот 11 марта 1801 г. Открытие памятника
A. В. Суворову в июне 1801 г. Подробно о въезде Александра I в Москву и 
его коронации. Литва в 1806 г. Поход в Витебск (1806). Участие в войне 
1805—1807 гг. Сражение под Аустерлицем (со слов очевидцев). Битва при 
Прейсиш-Эйлау. Кратко о городах центральных губерний России (Смоленске, 
Задонске, Раненбурге, Козлове). Поход к шведской границе. Русско-шведская 
война 1808— 1809 гг. Финляндия в 1808 г. Жизнь в имении. Избрание в ис
правники в 1815 г. Цены на сельскохозяйственные продукты в Москве в 
1819 и 1833 гг.

41. Листовский И. С. Рассказы из недавней старины.— РА, 1878, кн. Зг
К? 12, с. 507—521; 1879, кн. 3, Кя 10, с. 249—264; 1882, кн. 1, Я? 1, с. 176—197; 
1884, кн. К Кя 1, с. 223—229; Кя 2, с. 283—297; 1885, кн. 1, Кя 3, с. 437—450: 
кн. 3, Кя 10, с. 287—295; 1889, кн. 3, Кя 12, с  491—498; 1900, кп. 3, Кя 9,
с. 136; Кя 10, с. 235—243.

Листовский Иван Степанович — сотрудник исторических журналов, 
предводитель дворянства Суражского уезда Черниговской губернии.

1770—70-е гг. Отдельные события и характеристики государственных дея
телей и духовенства (большей частью по рассказам очевидцев). Павел I, его 
распоряжения, быт его эпохи. Эпизоды из жизни Александра I и Николая 1. 
Д. И. Лобанов-Ростовский в 1812 г. Учреждение Третьего отделения Собст
венном е. и. в. канцелярии. А. С. Пушкин и Н. М. Карамзин. П. А. Клейн
михель. Распри католического и православного духовенства. Бунт раскольни
ков в Енисейской губернии (1843). Уфа в первой половине XIX в.: быт и нравы 
горожан, образ жизни помещиков, чиновничества, делопроизводство и судо
производство, полиция. Оренбургский и Уфимский генерал-губернатор
B. А. Перовский. Поджоги в Вятке в 1845 г. Казанский университет в 50-е гг.

41а. Львов А. Ф. Записки. — РА, 1884, кн. 2, Кя 4, с. 225—260; кн. 3, № 5, 
с. 65— 114.

Львов Алексей Федорович (1798—1870), флигель-адъютант, композитор.
Начало XIX в .— 1867. Записки опубликованы с пропусками. Краткие све

дения о детстве, занятиях музыкой. Служба на строительстве различных 
объектов в военных поселениях в Новгородской губернии (1818—1825). Аресты 
после восстания декабристов. Служба адъютантом у А. X. Бенкендорфа 
(1826—1827). Участие в русско-турецкой войне (1828—1829) в составе Глав
ной квартиры. Поездки в свите императора по стране и за границу. Совмест
ные русско-прусские маневры в Калише (1835). Состав императорского кон
воя в 30-е гг. Придворная жизнь. Композиторская деятельность автора. 
Создание государственного гимна (1833). Музыкальная жизнь Петербурга и 
Москвы. Служба директором Придворной певческой капеллы (1837—1861).
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Торжества в Москве в 1849 г. по случаю освящения Николаевского дворца. 
Пребывание за границей в 1840, 1852, 1857 и 1862 гг. В тексте: письма Алек
сандра I А. А. Аракчееву, записка автора о церковном пении и некоторые 
другие документы.

42. Львова Е. Н. Рассказы, заметки, анекдоты из записок.— PC, 1880». 
т. 27, № 3, с. 635—650; т. 28, № 6, с. 337—356; № 8, с. 794—801; № 9, с. 200— 
206.

То же. [В отрывках].— В хн.: К. П. Брюллов в письмах, документах и* 
воспоминаниях... М., 1961 *.

Львова Елизавета Николаевна (1788—4864), дочь архитектора Н. А. Льво
ва, -племянница Г. Р. Державина.

1812—50-е гг. Преимущественно по свидетельствам современников. Ряд 
рассказов о Петре I, Екатерине II, Анне Иоанновне, Николае 1, Н. П. Румян
цеве. Ссылка М. М. Сперанского. Предложение П. А. Зубова сдать Москву 
Наполеону. Наводнение в Петербурге (1824). Восстание 14 декабря 1825 г. и 
смерть М. А. Милорадовича. А. Ф. Львов и его постройки в Новгородских 
военных поселениях. Концерты при дворе и музыкальные сочинения 
А. Ф. Львова. Посещение Николаем I Кавказа (1837). Н. А. Львов и его 
работы в Гатчине. Главный начальник Института инженеров путей сообщения 
А. А. Бетанкур. Строительство Исаакиевского собора. К. П. Брюллов. 
И. А. Крылов. М. П. Лазарев. А. де Кюстин. Крымская война.

43. Макаров Н. П. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе 
моя предсмертная исповедь. Спб., тип. Тренке и Фюсно, 1881—1882.

Ч. 1. 1881. 195 с.
Ч. 2. 1881. 150, 59 с.
Ч. 3. 1882. 235 с.
Ч. 4. 1882. 238 с.
— Калейдоскоп © дополнение к «Моим семидесятилетним воспоминаниям». 

Спб., В. В. Комаров, 1883. 171 с.
Др. публ. (в отрывках): ВС, 1862, т. 24, № 4 (под загл.: Воспоминания 

пленного офицера); «Колосья», 1891, № 11—12; 1892, № 3 (под загл.: Из ви
денного и слышанного); 1893, № 1—3 (под загл.: Варшавские воспоминания).

Макаров Николай Петрович (1810—1890), офицер, лингвист, писатель, 
журналист.

Начало XIX в. — 70-е гг. Чухлома и ее окрестности. Быт и нравы провин
циального дворянства. Ряд портретов губернаторов Костромской, Калужской, 
Тульской и других губерний (10—40-е гг.). Москва в первой четверти XIX в. 
Военная служба в л.-гв. Литовском полку. Фарма солдат в 20-х гг. Польское 
восстание 1830—1831 гг. Пребывание в плену у восставших. Вел. кн. Констан
тин Павлович. Н. Н. Новосильцев. Характеристика периодической печати. З а 
метки о цензуре. Работа по составлению словарей. Деятельность мировых 
судей в Петербурге и Туле. В тексте — отрывки из литературных произведе
ний автора.

44. Мамаев Н. И. Записки. Предисл. Д. Корсакова. (Публ. А. П. Мамае
в а ).— ИВ, 1901, т. 83, -Ye 1, с. 40—76; № 2, с. 471—508; № 3, с. 888—920; 
т. 84, № 4. с. 46—83; № 5, с. 480—517; 6, с. 864—905; т. 85, № 7, с. 26—75;
№ 8, с. 417—438; № 9, с. 784—827; т. 86, К? Ю, с. 46—72; № 11, с. 428—470; 
№ 12, с. 864—882.

Мамаев Николай Иванович (1815—1885), офицер, адъютант волынских 
губернаторов А. П. Маслова и Г. С. Лашкарева, старший адъютант казанско
го губернатора С. П. Шипова, впоследствии член Казанской губернской зем
ской управы, юрист.

20—40-е гг. Детство. Сведения о родителях, в особенности об отце и его 
участии в экспедиции Д. Н. Сенявина (1809. По рассказу отца). Описание 
Казани. Подробно о пребывании в Горном кадетском корпусе (1827—1829), 
об учении в Казанском университете (1830—1833). Поездка в .Москву и вступ
ление в Кавалерийский полк (1834). Офицерские правы. Служба в Коломен
ском уезде. Местные помещики. Императорские смотры и маневры. Служба 
адъютантом у волынских губернаторов А. П. Маслова и Г. С. Лашкарева
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(1837—1848). Исторические памятники, промышленность и сельское хозяйство 
губернии. Польское и еврейское население и его отношение к русским властям. 
Заговор Ш. Конарского, суд н-ад заговорщиками (1838). Военно-судная комис
сия в Житомире над участниками польского восстания 1830—1831 гг. (по рас
сказам очевидцев). Обращение католического населения в православие. Отно
шение к этому униатов. Луцкий военный госпиталь. Поездка в Галицию по 
делу о контрабандистах. Описание Львова. Назначение старшим адъютантом 
казанского губернатора С. П. Шипова (1842). Записки не окончены.

45. Мартенс К. фон. Из записок старого офицера. — PC, 1902, т. 109, № \у 
с. 87—114; № 2, -с. 411—426.

Пер. по изд.: Martens С. von. Denkwiirtigkeiten aus dem Kriegerischen und 
polilischen Leben eines alten Offiziers. Ein Beitrag zur Geschichte der 1830—1848 
Jahre. Dresden — Leipzig, 1848.

Мартенс Карл фон (1790—1861), офицер, военный писатель.
Конец XVIII в. — 20-е гг. Училище в Риге. Дерптский университет в начале 

XIX в. Приезд в Петербург. М. Б. Барклай-де-Толли — военный -министр. 
Военная служба в кавалерии (1811). Участие в Отечественной войне 1812 г. 
Комиссия по расследованию злоупотреблений в распределении средств помощи 
голодающим в Могилевской губернии (1820).

46. Мартьянов П. К. Дела «и люди века. Отрывки из старой записной книж
ки, статьи и заметки. Спб., тип. Р. Р. Голике, 1893— 1896.

Т. 1. 1893. VIII, 304 с.
Т. 2. 1893. 4, 375 с.
Т. 3. 1896. 8, 304 с.
Др. лубл. (в отрывках): М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

М., 1972 •; ИВ, 1884, т. 17, № 9; 1885, т. 19, № 2; т. 22, № 11.
Мартьянов Петр Кузьмич (1827—1899), писатель.
Конец XVIII в. — 90-е гг., главным образом первая половина XIX в. На 

основе рассказов современников и личных воспоминаний, заметки, анекдоты 
и отдельные эпизоды из жизни Александра I, Николая I, Александра II, чле
нов императорской фамилии, духовных, государственных и военных деятелей 
(митрополит Филарет, А. А. Аракчеев, Е. Ф. Канкрин, А. Н. Муравьев н др.), 
декабристов (В. К. Тизенгаузен, А. А. Бестужев), писателей и критиков 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, Д. И. Пи
сарев), композиторов (М. И. Глинка, М. Ю. Виельгорский) и др.

47. Мещерский А. В. Из моей старины. Воспоминания. Послесл. П. Барте
нева. — РА, 1900, кн. 2, Дг5 6, с. 239—263; № 7, с. 355—382; Л? 8, с. 477—497; 
К'И. 3, № 9, с. 71—84; № 10, с. 292—312; Кя И, с. 443—456; № 12, с. 600—621; 
1901, ки. 1, ЛЬ 1, с. 95—118; № 3, с. 470—504.

То же. М., 1901.
Мещерский Александр Васильевич (1822—1900), шталмейстер, офицер, 

участник кавказских войн, Крымской войны, впоследствии Московский гу
бернский предводитель дворянства.

1822—50-е гг. Родословная. Воспитание в богатой дворянской семье. Быт 
крупного дворянства Московской губернии. Местные сельскохозяйственные 
центры. Русские коннозаводчики. В. Д. Голицын и конные заводы Орловской 
губернии. Бумагопрядильня И. С. Мальцева и С. А. Соболевского. Москва 
30-х гг. Николай I и высшее чиновничество. Столичное общество (20—50-е гг.). 
А. К. Толстой. Салоны Карамзиных, Мих. Ю. Виельгорского, С. И. Мещерской. 
П. Я. Чаадаев. Ф. И. Тютчев, И. П. Мятлев. М. Ю. Лермонтов и семейство 
Мартыновых. И. С. Тургенев. К. П. Брюллов. Поступление юнкером в Орен
бургский уланский полк. Быт офицерства. Ю. Ф. Самарин. Бородинские ма
невры 1839 г.

48. Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия 
Алексеевича Милютина. Под ред. Г. Г. Христиани. Т. 1. Кн. 1—3. Томск, Воен. 
акад., 1919. XXVIII, 435 с.; 6 л. карт.

То же. [В отрывках]. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., 
1939 (под загл.: Московский университетский благородный пансион эпохи 
Лермонтова).
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Автор (1816—1912), офицер Гвардейского генерального штаба, впослед
ствии профессор Военной академии, историк, военный министр.

1816—1843. Сведения о семье. Дядя — министр государственных имуществ 
П. Д. Киселев. Детские годы. Жизнь в Москве и имении в Калужской губер
нии. Учение в Московской губернской гимназии и Университетском благород
ном пансионе. Программы, преподаватели, профессора. Д. М. Перевощиков. 
М. Т. Каченовский, Н. Н. Сандунов, Л. А. Цветаев. Служба в гвардейской 
артиллерии в Петербурге (1833—-1835). Пребывание в Военной академии 
(1835—1836). И. Ф. Веймарн и Н. В. Медем. Гвардейский генеральный штаб 
(1836—1839, 1843). Годичная командировка на Кавказ. Участие в военных 
действиях против Шамиля. Экспедиция в Ахульго в 1839 г. Осада и взятие 
крепости. П. X. Граббе. Жизнь в Тифлисе и Ставрополе. Возвращение в Пе
тербург. Путешествие по странам Западной Европы (1840—1841).

49. Михайловский-Данилевский А. И. Из воспоминаний. Сообщ. 
Н. К. Шильдер. — РВ, 1889, т. 200, Ня 2, с. 158— 199 (под загл.: Из дневника 
о польской войне 1831 года); 1890, т. 210, № 9, с. 143—169; № 10, с. 77—104; 
ИВ, 1890, т. 42, Ня 10, с. 130—168; 1892, т. 48, Ня 5, с. 360—373; Ня 6, с. 617— 
634; т. 49, Ня 7, с. 47—74; Ня 8, с. 275—305; PC, 1890, т. 68, Ня 11, с. 489—523 
(под загл.: Вступление на престол императора Николая I); т. 79, № 7, с. 175— 
207; Ня 8, с. 356—387; 1897, т. 90, Ня 6, с. 453—482; т. 91, Ня 7, с. 69—102; 
Ня 8, с. 333—356; т. 92, Ня 11, с. 331—353; Ня 12, с. 539—567; 1898, т. 93, Ня К 
с. 159—184; 1899, т. 98, N? 6, с. 627—650 (под загл.: Представители России на 
Венском конгрессе в 1815 году); т. 100, Ня 12, с. 547—568; 1900, т. 102, № 6, 
с. 585—591; т. 103, Ня 9, с. 629—649; т. 104, Ня 10, с. 201—218; Ня 11, с. 459— 
475; Ня 12, с. 707—719.

Др. публ. (в отрывках): М., 1886 (под загл.: Воспоминание о графе Ми- 
лорадовиче); Сто русских литераторов. Т. 3. Спб., 1845; СО, 1817, ч. 35, Ня 2 
(под загл.: О генерале Дохтурове).

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848), генерал- 
лейтенант, военный историк, сенатор, председатель Военно-цензурного коми
тета.

1812, 1815—1826, 1829, 1831, 1838—1839. Отрывки из воспоминаний. Служ
ба в канцелярии Министерства финансов. Состояние финансов перед Отечест
венной войной 1812 г. Ссылка М. М. Сперанского и М. Л. Магницкого. Отече
ственная война 1812 г. Миссия А. Д. Балашова. Отдельные сражения (Боро
дино, Тарутино). Москва перед вступлением французской армии. Генералы: 
М. И. Кутузов, Л. Л. Беннигсен, М. А. Милорадович, Д. С. Дохтуров. Настро
ения в офицерской среде после заграничных походов. Члены императорской 
фамилии. Александр I, вел. кн. Константин Павлович, вел. кн. Елена Павлов
на. Статьи императорского бюджета. Придворная жизнь. Сановники: 
П. М. Волконский, А. И. Чернышев, К. В. Нессельроде, Д. А. Гурьев. Пребы
вание Александра I в Польше (1816), на Ахенском конгрессе (1818), в Москве 
(1823). Осмотр городов, военных поселений, крепостей запада и юго-запада 
России. Отдельные местности: Крым (быт татар и караимов, секты духоборов 
и скопцов); Либава (1822); Курляндия (1825): состояние торговли, таможен
ные порядки. Лифляндский и курляндский генерал-губернатор Ф. О. Паулуччи. 
Нижний Новгород (ярмарка 1823 г.). Масонские ложи в России и Франции. 
Отдельные сведения о восстании 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади, 
восстании Черниговского полка (подробнее о допросах С. П. Трубецкого, 
арестах на Украине). Первые приказы Николая I. Назначение И. И. Дибича 
начальником Главного Штаба. Служба в пехотном корпусе в Бобруйске 
(1824— 1825). Генералы К. Ф. Толь, Д. Т. Лисаневич. Русско-турецкая война 
(1828—1829). Командование пехотной бригадой в Валахии (1829). Состояние 
отдельных частей военного управления (полевой аудиториат, полевой почтамт, 
полиция). Списки рядовых и офицеров, находящихся на подозрении. Подав
ление польского восстания 1830—1831 гг. Экономическое положение польских 
губерний. Цензура в конце 10-х — начале 20-х гг. И. И. Дмитриев, С. Н. Глин
ка. Литературная деятельность автора и отзывы Николая I о его сочинениях. 
В тексте: ответы на вопросы, заданные автором генералу В. И. Левенштериу, 
касающиеся состояния русской артиллерии в 1812 г.; выдержки из приказов

31



по армии Павла I с 1796 по 1 яив. 1801 г.; письма С. Н. Глинки, А. Ф. Воей
кова и П. П. Свиньина к автору.

50[1]. Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М., Синод тип., 1913. 98 с.
[2]. Муравьев А. И. Мои воспоминания. [С примеч. А. А. Третьякова].— 

РО, 1895, т. 33, Ns 5, с. 56—85; т. 36, Ns 12, с. 586—606; 1896, т. 37, Ns 2,
с. 505-543.

Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874), офицер, чиновник, духовный 
писатель.

1819—1843, 1857—1858. За 1827—1830 — дневник. Воспитание. С. Е. Раич. 
Вступление на военную службу (во Второй армии в Тульчине). Пребывание 
с полком в Киеве. Путешествие по Крыму, описание его достопримечательно
стей, встречи с А. С. Грибоедовым. Русско-турецкая война 1828— 1829 гг. 
(осада Шумлы, Варны, пребывание в Турции). Адрианопольский мир. Поездка 
в Константинополь (1830). Жизнь в семье И. А. и К. М. Мальцевых в Петер
бурге (1830). Архимандрит Фотий и А. А. Орлова-Чесменская. Служба в 
Азиатском департаменте Министерства иностранных дел (1831—1832) и в 
Синоде (1833—1842). Обер-прокурор Синода Н. А. Протасов. Сведения о 
Крымской войне. Коронация Александра II. Слухи об освобождении крестьян. 
Поездка в Крым (1858). Киев и его достопримечательности (1858). Литера
турная деятельность автора. Отзывы о -нем В. А. Жуковского и А. С. Пушки
на. Мемуары не окончены.

51. Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания.— В хн.: Муравьев-Апо
стол М. И. Воспоминания и письма. Предисл. и примеч. С. Я. Штрайха. Пг., 
1922, с. 11—77.

Содерж.: Заметки в крепости. — Воспоминания детства. — С И. Му- 
равьев-Апостол. — Убийство Павла I. — Отечественная война. — Бородин
ское сражение. — Семеновская история. — Восстание Черниговского полка. — 
В Сибири.

Др. публ.: РА, 1871, Ns 6; 1886, кн. 1, Ns 2; 1888, кн. 3, Ns 11; PC, 1873,
т. 8, Ns 7; 1886, т. 51, Ns 9; ГМ, 1914, Ns 1.

Об авторе см. Ns 1194.
52. Муханов В. А. Из дневных записок. — РА, 1896, кн. 3, Ns 10, с. 161— 

199; Ns if , с. 326—336; Ns 12, с. 547—568; 1897, кн. I, № I, с. 45—109; Ns 2, 
с. 267—301; кн. 2, Ns 5, с. 75—94. Текст на рус. и франц. яз.

Муханов Владимир Алексеевич (1807— 1876), чиновник Министерства 
иностранных дел.

1833, 1836—1837, 1840—1844, 1847, 1855—1856, 1858—1862, 1864—1865, 
1868—1871. Дневниковые записи. Отдельные сведения о событиях и деятелях 
первой четверти XIX в. Ссылка декабристов в Сибирь. Общественная мысль 
и революционное движение во второй четверти XIX в. Петрашевцы. Нико
лай I. Состояние государственного аппарата в период Крымской войны. Па
рижский мир. Проекты отмены крепостного права и отношение к этому раз
личных слоев русского общества. Дебаты в журналах. Главный комитет по 
крестьянскому делу. Смерть Я. И. Ростовцева. Манифест 19 февраля 1861 г. 
Крестьянское движение начала 60-х гг. Студенческие волнения 60-х гг. Дея
тельность Государственного совета, отдельных министерств и .министров в 
60-е гг. Подробно о Главном управлении путей сообщения и публичных зда
ний. Цензурные учреждения. Придворная и светская жизнь Петербурга 30— 
‘60-х гг.

53 [1]. Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе и о том «чему свиде
тель в жизни был». Записки и дневник (1804—1877 гг.). Т. 1—2. Под ред., с 
примеч., предисл. и алф. указ. М. К. Лемке. Изд. 2-е, нспр. и доп. по рукописи. 
Т. 1. Записки 1804— 1824 гг. Дневник 1826—1860 гг. Спб., М. В. Пирожков, 
1904. 3, И, 632 с.; 1 л. портр.

(2). Никитенко А. В. Дневник. Вступит, статья и примеч. И. Я. Айзен- 
штока. Т. 1—3. Т. 1. 1826—1857. М., Гослитиздат, 1955. XLIV, 543 с.; 1 л. портр.

Др. публ.: Спб., 1893 (под загл.: Записки и дневник 1826—1877 гг.); Спб., 
1900 (под загл.: Моя повесть о самом себе. Изд. для юношества); PC, 1888,
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т. 59, Кв 8—9; т. 60, Кв 10—12; 1889, т. 61, Кв 2—3; т. 62, Кв 4—6; т. 63, 
Кв 7—9; т. 64, Кв 10— 12; 1890, т. 65, Ке 1—3; т. 66, Кв 4—6; т. 67, № 7—9; т. 68, 
К? 10—12; 1891, т. 69, Кв 1—3; т. 70, Ns 4—6; т. 71, Ке 7—9; т. 72, Ке 10—12; 
1892, т. 73, № 1—3; т. 74, Ке 4. В отрывках: Соловьев И, М. Русские уни
верситеты в их уставах и воспоминаниях... Вып. I. Спб., 1913.

Никитенко Александр Васильевич (1804 или 1805—1877), профессор Пе
тербургского университета, цензор, редактор журн. «Современник»; академик.

Детство и юность. Провинциальный быт. Уездиая школа в Воронеже. От
деление Библейского общества в Острогожске (20-е гг.). Обер-прокурор Си
нода А. Н. Голицын. Обучение в Петербургском университете (1825— 1828). 
Профессора. Чиновники Министерства народного просвещения. Государст
венные деятели: С. С. Уваров, П. А. Ширинский-Шихматов, А. С. Норов, 
Д. Н. Блудов, П. А. Клейнмихель. Общественная, литературная и театраль
ная жизнь столицы. П. А. Плетнев, Н. В. Кукольник, И. С. Тургенев, 
И. А. Крылов, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Н. А. Полевой, Н. И. Греч, 
Ф. В. Булгарин и др. Смерть и похороны А. С. Пушкина. Редакторская дея
тельность: «Современник», «Сын Отечества», «Журнал Министерства народ
ного просвещения». Провинциальная администрация и состояние учебных 
заведений Архангельской и Вологодской губерний. Бутурлинский комитет по 
делам печати (1848—1855). Крестьянский вопрос и подготовка отмены кре
постного права. Главный комитет по крестьянскому делу. Я. И. Ростовцев.

54. Никифоров Д. И. Воспоминания из времен императора Николая 1. М., 
Унив. тип., 1903. 63 с. с г.ортр.

Никифорсз Дмитрий Иванович (1834—1907), офицер, участник Крымской 
войны, историк Москвы.

1834—1854. Детство в крупном поместье в с. Бутакове Тамбовской гу
бернии. Помещичий быт, дворня. Чугуноплавильный завод Баташева. Состав 
рабочих и служащих. Характеристика владельца. Саровская пустынь. Жизнь 
в Москве (1842—1844). Большой театр. Учение в пансионе Стори (1842— 
1844). Быт учащихся. Переезд в Петербург и учение в Институте инженеров 
путей сообщения (1844—1851). Директор В. Ф. Энгельгардт, Г. Ф. Гогсль, 
преподаватели и воспитатели. Система воспитания и обучения. Посещение 
Института Николаем I. Спасская Мыза. Семья Беклсшовых. Жизнь в Мор- 
шанскс (с 1852 г.). Городское купечество. Поступление юнкером в Бутырский 
полк и перевод полка в Москву. Москва начала 50-х гг. Дворянство и ку
печество. Начало Крымской войны и поход полка на Кавказ. Описание пути. 
Походный быт. Екатеринодар.

55. Оболенский Д. Д. Наброски из прошлого. — ИВ, 1893, т. 54, Ке 11, 
с. 349—374; Ке 12, с. 659—690; 1895, т. 59, Ке 1, с. 96—108.

Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1845—?), князь, помещик. Служил по 
выборам дворянства.

40—70-е гг. Частично по рассказам современников. Государственные дея
тели: Д. Г. Бибиков, А. А. Закревский. Декабристы Н. Р. Цебриков, Н. И. Ло- 
рер. Командир л.-гв. Измайловского полка Л. Д. Измайлов. Русское общество 
перед отменой крепостного права. Тульский губернский комитет об улучшении 
быта государственных крестьян. Отмена крепостного права. В. А. Черкасский. 
Служба в Царстве Польском в начале 60-х гг. Польша после восстания 
1863 г. Проведение аграрной реформы. Э. И. Тотлебен. М. Д. Скобелев.

56. Оже И. Н. Ж. Из записок Ипполита Оже. 1814—1817. (С неизд. 
Франц, подлинника).— РА, 1877, кн. 1, № 1, с. 51—75; Ке 2, с. 240—261; № 3, 
с. 519—541; кн. 2, Кв 5, с. 55—68.

Оже Ипполит Никола Жюст (1797—?), французский писатель и драма
тический актер, офицер русской службы.

Взятие русскими войсками Парижа. Характеристика русских офицеров. 
Вступление автора в русскую гвардию. Описание Петергофа и история его 
достопримечательностей. Праздник в Павловске в честь возвращения рус
ских войск из-за границы. Быт великосветского общества Петербурга. Се
мейства Тухачевских, Блудовых, Хрущовых. Домашние театры. Музыкальные 

салоны. Быт гвардейских офицеров. Подробно о Ф. Ф. Вигеле. Полоцкие
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иезуиты (1815), Характеристика М. С. Лунина. Жизнь с ним в Петербурге 
и Париже (1817). Работа его над драмой «Лжедмитрий». А. Н. Голицын в 
Париже (1817). В тексте: дневник плавания в Париж совместно с Луниным 
на корабле «Дьепп», письмо Е. С. Уваровой М. С. Лунину, письмо М. С. Л у
нина автору.

57. Панаев В. И. Воспоминания. Сообщ. М.-Л. Казем-Бек. — BE, 1867, 
т. 3, с. 193—270; т. 4, с. 72—178; PC, 1892, т. 76, № И, с. 275—293; № 12, 
с. 469—496; 1893, т. 77, № 2, с. 299—312; т. 78, Н° 5, с. 323—344.

То же. [В отрывках]. — В кн.: Братчина. Ч. 1. Спб., 1869 (под загл.: 
О Державине).

Панаев Владимир Иванович (1792—1859), статс-секретарь, директор Кан
целярии Министерства двора, поэт.

1792—1856. Семья. Воспитание. Казанский университет в 1 0 -е гг. и его 
ректор И. Ф. Яковкин. Студенческий быт. Культурная жизнь Петербурга 
середины 10—20-х гг. А. И. Тургенев, Г. Р. Державин. Литературные салоны 
и литературные общества. Служба в Министерстве юстиции (конец 10-х гг.). 
Д. П. Трощинский и другие чиновники. Служба в Министерстве народного 
просвещения (20-е гг.). А. Н. Голицын, А. С. Шишков, М. Л. Магницкий, 
М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев. Смерть Александра I. Служба в Депар
таменте уделов (1825— 1832). Проект присоединения башкирских земель к 
Удельному ведомству. Бумажная фабрика в Петергофе и ее директор 
Д. Н. Казин. Рекрутский комитет и проект рекрутского устава 1827—1828 гг. 
Служба в Министерстве двора (с 1832 г.). Придворная жизнь, высшие санов
ники Николая I. Смерть вел. кн. Александры Николаевны и учреждение Алек
сандровской больницы. Смерть Николая 1. В тексте: биография И. И. Па
наева — отца автора — из «Словаря» Д. Н. Бантыш-Каменского, его перепис
ка с Г. Р. Державиным, отзывы В. А. Жуковского и И. И. Дмитриева на из
дание «Идиллий» автора и статья В. И. Панаева «Последние минуты в бозе 
почившего императора».

58. Паткуль М. А. Воспоминания Марии Александровны Паткуль, рож
денной маркизы де Траверсе, за три четверти столетия. Спб., тип. А. С. Су
ворина, 1903. 226 с. с ил.

То же. — ИВ, 1902, т. 87, № 1—9.
Автор (1822— 1900), фрейлина при дворе Николая I, Александра II, Алек

сандра III.
1822—1900. Воспоминания детства. Семья и родственники. И. И. де Тра

версе— морской министр Александра I. Русское общество в Гельсингфорсе 
и Свеаборге. Светское общество Петербурга 40—90-х гг. События придворной 
жизни. Характеристика императоров и особ царской фамилии. В. А. Паткуль — 
муж автора, товарищ детства Александра II, впоследствии генерал. Полемика 
с Ф. А. Оомом (см. № 399) о причинах смерти вел. кн. Николая Александро
вича. Первая русская железная дорога. Краткие характеристики писателей и 
ученых: Я. К. Грота, И. П. Мятлева, В. Ф. Одоевского, Н. И. Пирогова, 
И. С. Тургенева, П. А. Плетнева. Население и торговля в Оренбурге. Илецк. 
Быт киргизов. Творчество арестантов. Описание Севастополя и местностей 
Южного берега Крыма в 80-е гг.

59. Печерин В. С. Замогильные записки. Подгот. М. О. Гершензон. М., 
«Мир», 1932. 189 с. Указ, имен: с. 185—188.

То же. (В отрывках]. — РА, 1870, № 7 (под загл.: Эпизод из петербург
ской жизни).

Печерин Владимир Сергеевич (1808 — начало 80-х гг.), профессор греческой 
филологии Московского университета, впоследствии — монах иезуитского ор
дена, с конца 40-х гг. католический священник в Англии и в Ирландии.

1812—1848. Отрывочные воспоминания. Армейская среда на юге России 
в конце 10-х — начале 20-х гг. П. И. Пестель. Киевская гимназия. Барон 
Г. А. Розенкампф. Петербургский университет. Заграничная командировка 
для подготовки к профессорской деятельности. Берлинский университет. Пре
подавание в Московском университете. Отъезд из России в 1837 г. Знаком
ство с утопическим коммунизмом. Польская эмиграция в Западной Европе.
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Религиозные искания. Переход в католичество (1840). Отношения с 
А. И. Герценом. Вступление в орден редемптористов. Переезд в Англию в 
1848 г.

60. Пржецлавский О. А. Воспоминания.— PC, 1874, т. II, № 11, с. 451— 
477; № 12, с. 665—688; 1875, т. 13, № 7, с. 383, 402 (под загл.: Александр Се
менович Шишков); т. 14, № 9, с. 131—160; № 12, с. 684—714; 1876, т. 16, № 7, 
с. 545—566 (под загл.: Беглые очерки); 1878, т. 2 1 , № 4, с. 625—648; т. 2 2 , 
№ 5, с. 67—92 (под загл.: Князь Ксаверий Друцкой-Любецкий); 1883, т. 3 9 , 
№ 8 , с. 377—406 (под загл.: Беглые очерки); № 9, с. 475—532; 1890, т. 6 6 , 
№ 5, с. 381—391. Доп.: Пржецлавский О. А. Калейдоскоп воспоминаний.— РА, 
1872, № 9, стб. 1705—1769; № 10, стб. 1887—1954; № 12, стб. 2269—2334.

То же. (В отрывках]. М., 1874; Русский сборник. Т. 2. Спб., 1877 (под 
загл.: Из воспоминаний петербургского старожила. Фаддей Венедиктович 
Булгарин).

Пржецлавский Осип Антонович (1799— 1879), публицист, цензор, член Со
вета министра внутренних дел по делам книгопечатания.

1811—-1865. Отдельные очерки. Детские воспоминания о пребывании 
французской армии в Гродненской губернии. Сенат в 20-е гг. Законодатель
ство. Мероприятия в области экономики. Министерство финансов. Министр 
финансов Е. Ф. Канкрин. Служба в Канцелярии Министерства внутренних дел 
(1824—1829). Министры внутренних дел А. А. Закревский, Л. А. Перовский. 
Цензура (1830—1865). Служба в Главном Управлении цензуры (1853—1862) 
и в Совете министра внутренних дел по делам книгопечатания (1862—1865). 
Цензурная история романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Министр 
народного просвещения А. С. Шишков. Общественное и национально-освобо
дительное движения: масонские ложи, восстание 14 декабря 1825 г., польское 
восстание 1830—1831 гг. Отдельные события в Петербурге: наводнение 
1824 г., холера 1831 и 1848 гг., хищения А. Г. Политковского, авантюры 
А. Крысинского. Строительство Исаакиевского собора и Александровской 
колонны. Культурная жизнь столицы: Публичная библиотека, Академия наук. 
Ф. В. Булгарин и издание им газеты «Северная пчела». Деятели польской 
культуры в Петербурге: А. Мицкевич и его дружба с А. С. Пушкиным, 
художники А. О. Орловский и И. Олешкевич; издание польской газеты «Ты- 
годник» (1830—1858). Деятельность Н. Н. Новосильцева в Польше. Министр 
финансов Царства Польского К. Ф. Друцкой-Любецкий, статс-секретарь 
Царства Польского И. Л. Туркул, католический митрополит И. Головинский.

61. Пушкин А. С. Дневник 1833— 1835 гг. — Собр. соч. В 10-ти т. Т. 7. М., 
1962, с. 313—343. Примеч. Т. Цявловской: с. 436—446.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837).
24 ноября 1833 — февр. 1835. Характеристика ряда государственных дея

телей. С. С. Уваров. Ф. Ф. Вигель. Великосветское общество Петербурга. 
Придворная жизнь. Заметки о современной литературе. Литературные сове
щания у Н. И. Греча по поводу издания «Энциклопедического словаря» 
Плюшара. Цензура. Запрещение «Московского телеграфа». Грабежи в Пе
тербурге. Высылка М. М. Сперанского в 1812 г. (по его рассказам).

62. Пушкин А. С. Из кишиневского дневника. — Собр. соч. В 10-ти т. Т. 7. 
М., 1962, с. 303—305. Примеч. Т. Цявловской: с. 431—4321.

2  апр. — 6  июня 1821. Отношение автора к национально-освободительно
му движению в Греции. Похороны кишиневского митрополита. Еврейское на
селение Бессарабии. Характеристика П. И. Пестеля.

1 № 61—62. Др. публ. см.: Межов В. И. Puschkiniana. Библиогр. указ, 
статей о жизни А. С. Пушкина, его сочинениях и вызванных ими произведе
ниях литературы и искусства. Спб., нзд. Александровского музея, 1886; Бер
ков П. Н., Лавров В. М. Библиография произведений А. С. Пушкина и лите
ратуры о нем. 1886—1899. М.— Л., изд-во АН СССР, 1949; Фомин А. Г. Pusch
kiniana. 1900—1910. Л., изд-во АН СССР, 1929; Фомин А. Г. Puschkiniana. 
1911— 1917. М. — Л., изд-во АН СССР, 1937; Добровольский Л. М., Мордопчен- 
ко Н. И. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем.
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63. Рибопьер А. И. Записки графа Александра Ивановича Рибопьера. 
С примеч. и предисл. А. А. Васильчикова.— РА, 1877, кн. !, № 4, с. 460—506; 
кн. 2, ЛЬ 5, с. 5—36.

Автор (1781—1865), обер-камергер, управляющий Государственным ком
мерческим банком, дипломат, член Государственного совета.

1785—1830. Двор Екатерины II. А. М. Дмитриев-Мамонов. Характери
стика Павла I и его царствования. Начало строительства Михайловского 
замка и Казанского собора. Царствование Александра I. Императорская се
мья и придворная жизнь. Война 1805—1807 гг. Тильзитское свидание. 
М. Ф. Каменский. Поездка автора к шведскому королю. Учреждение Госу
дарственного совета и преобразование министерств. Министры финансов 
Д. А. Гурьев и Е. Ф. Канкрин. Учреждение Коммерческого банка. Ссылка 
М. М. Сперанского и М. Л. Магницкого. Смерть Александра I. Междуцарст
вие. Присяга вел. кн. Константину Павловичу. Характеристика Николая I. 
Дипломатическая деятельность автора в Константинополе, при Венском и 
Берлинском дворах. Эрмитажные собрания Екатерины II. История появле
ния сфинксов у Академии художеств в Петербурге.

63а. Ростопчин Ф. В. Из записок графа Ф. В. Ростопчина.— В кн.: Д е
вятнадцатый век. Кн. 2. М., 1872, с 114—144.

Об авторе см. № 539.
1812—1825. Отдельные отрывки. Москва в 1812 г. М. И. Кутузов в Фи

лях. Путевые заметки 1815 г. (Ямбург, Нарва, Дерпт). Известие о смерти 
Александра I. Период междуцарствия.

64. Рошешуар Л.-В.-Л. де. Мемуары графа де Рошешуара, адъютанта 
императора Александра I. (Революция, Реставрация и Империя). Пер. с 
франц. Под ред. А. Гретмана. М., «Сфинкс» Н. Ф. Прорубникова, 1914. 471 с. 
(Ист. б-ка «Сфинкса». Т. 13. Вып. 2).

Пер. по изд.: Rochechouart L. V. L. de. Souvenirs sur la Revolution, I’Empi- 
re et la Restauration. Paris, 1889.

Рошешуар Луи-Виктор-Леон, де (1788—1858).
Конец XVIII в — 1834. О России: начало XIX в.— 1814. Воспоминания 

детства. Сведения о родственниках. Начало военной службы. Приезд в Рос
сию. Одесса 1800—1810 гг.: герцог Ришелье и его двор, одесское общество, 
основание гимназии, чума. Меннонитские и другие колонии на Украине. Ви
ноделие в Крыму. Археологические и исторические памятники юга России 
(Тамань, Керчь, Феодосия, Бахчисарай и др.). Екатеринодар — столица За
порожской Сечи. Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Взятие Анапы, Бен
дер, Суджук-Кале. Смерть Газлама. Условия мира с Турцией. Походы в Чер- 
кессию. Дипломатические отношения России с Францией до 1812 г. Отечест
венная война 1812 г.: переправа через Березину, бегство Наполеона, взятие 
русскими войсками Минска, Вильны, характеристика стратегии Наполеона. 
Дипломатические отношения России и Австрии. Заграничные походы. Алек
сандр I. Придворный походный быт. Битвы при Кульме, Лейпциге. Заклю
чение перемирия. Священный союз. Шатильонский конгресс. Вступление 
союзных войск в Париж.

65. Рунич Д. П. Из записок. Пер. с франц. В. Тимощук.— PC, 1896,

1918—1936. Ч. 1—2 . М.—Л., изд-во АН СССР — «Наука», 1952—1973; Биб
лиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1937— 1948. 
М —Л., изд-во АН СССР, 1963; Баракан С. Л., Левкович Я. Л. Библиогра
фия произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год. 
М.—Л., изд-во АН СССР, 1951; Баракан С. Л., Левкович Я. Л. Библиогра
фия произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1950. М.—Л., изд-во 
АН СССР, 1952; Левкович Я. Л. Библиография произведений А. С. Пушкина 
и литературы о нем. 1951. М.—Л., изд-во АН СССР, 1954; Левкович Я. Л., 
Морщихина А. С. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы 
о нем. 1952—1953. М.—Л., изд-во АН СССР, 1955; Левкович Я. Л., Петру- 
нина Н. Н. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 
1954—1957. М.—Л., изд-во АН СССР, 1960.
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т. 8 8 , № П , с. 281—319; т. 105, № I, с. 47—77; № 2, с. 325—357; № 3, 
с. 597—633; т. 106, № 4, с. 153—168; № 5, с. 373—394.

Др. публ. (с сокр.): РО, 1890, т. 4, № 8 ; т. 5, № 9—10. В отрывках: 
Ярославль, 1909 (под загл.: Автобиографические записки).

Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860), попечитель Петербургского 
учебного округа.

Конец XVIII в — 30-е гг. Очерк царствования Екатерины II и Павла I 
(главным образом, по свидетельству современников). Н. И. Новиков и 
Н. М. Карамзин. Воспитание вел. кн. Александра и Константина Павловичей. 
Правление Павла I (внешняя и внутренняя политика, отношения с Маль
тийским орденом, сановники). Обследование поселений донских, волжских 
и уральских старообрядцев. Характеристика правления Александра I. Осно
вание министерств и Государственного совета. М. М. Сперанский. Министер
ство народного просвещения и учебные заведения в первой четверти XIX в. 
А. Н. Голицын, М. Л. Магницкий, А. С. Шишков. Педагогический институт 
в Петербурге. Отечественная война 1812 г. Ф. В. Ростопчин. Сдача Москвы. 
Образование Священного Союза. А. А. Аракчеев и организация военных 
поселений. Восстание военных поселенцев (1831). Волнения в Семеновском 
полку. Масоны и масонство в России. А. Ф. Лабзин. Библейское общество 
и его деятельность. Организация Петербургского университета. Наводнение 
1824 г. в Петербурге.

6 6 . Салтыкова А. П. П. А. Витовтов. (Воспоминания его дочери Аделаи
ды Павловны Салтыковой).— РА, 1907, кн. 2 , № 7, с. 350—389.

Конец XVIII в.— 70-е гг. Отрывочные воспоминания, частично по рас
сказам отца. Сведения об отце. Его рассказы о знакомстве с декабристами, 
участии в русско-турецкой войне (1828—1829). Придворная жизнь. Поездки 
за границу. Жизнь автора в Воронеже и в имении мужа в Тверской губер
нии. Положение крестьян до и после отмены крепостного права. Характери
стика М. Е. Салтыкова-Щедрина.

67. Самсонов Е. П. Воспоминания.— РА, 1884, кн. 1, № 2, с. 423—464; 
кн. 2, № 3/4, с. 133— 178.

Самсонов Евгений Петрович (1812—?), старший адъютант Управления 
имп. Главной квартиры, полковник л.-гв. Преображенского полка.

20—50-е гг. Лицейский пансион в Царском Селе. Дом Архаровых. Шко
ла гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Летние учения 
в Петергофе. Поход в Польшу в 1831 г. Светская жизнь Петербурга 30-х гг. 
Пожар в Зимнем дворце (1837). Служба адъютантом у А. X. Бенкендорфа 
и старшим адъютантом Управления Главной квартиры и конвоя. Полицей
ское управление Петербурга.

6 8 . Санглен Я. И. де. Записки. 1776—1831 гг.— PC, 1882, т. 36, К* 1 2 ,
с. 443—498; 1883, т. 37, № 1, с. 1—46; № 2, с. 375—394; № 3, с. 539—578;
т. 40, № 10, с. 137—150 (под загл.: Рассказы. 1776—1796). По цензурным 
соображениям записки сокращены.

Санглен Яков Иванович де (1776—1864), правитель Особенной канце
лярии Министерства полиции.

1776— 1812, 1816, 1831. Краткие сведения о семье и обучении в гимна
зии в Ревеле. Служба переводчиком у вице-адмирала А. Г. Спиридова (1793— 
1797). Быт богатого московского дворянства в конце XVIII в. Характери
стика царствования Екатерины II. Ее смерть. Вельможи екатерининского 
времени: К. Г. Разумовский, П. Б. Шереметев. Павел I: его внешняя поли
тика, сановники. П. В. Чичагов. Служба в Нижнем Новгороде заседателем 
совестного суда (1801) и в Московской удёльной экспедиции. Поездка за 
границу с П. М. Волконским. Александр I. Придворная жизнь. Служба в 
Министерстве полиции правителем Особенной канцелярии (1812—1816). 
А. Д. Балашов. Подробности ссылки М. М. Сперанского и М. Л. Магницко
го (1812). Назначение автора в Вильно директором военной полиции 1-й 
армии. Оборонительный период Отечественной войны 1812 г. М. Б. Барклай- 
де-Толли. М. И. Кутузов. Встреча с Николаем I в Петербурге (1831).
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69. Сафонович В. И. Воспоминания. Сообщ. А. В. Страхова. — РА, 1903, 
кн. 1, № I, с. 112—140; № 2 , с. 145—200; № 3, с. 331—368, № 4, с  492-533; 
кн. 2, № 5, с. 96—117.

Сафонович Валерьян Иванович (1798—1867), чиновник Министерства 
внутренних дел, орловский губернатор.

Конец XVIII в.— 1867. Сведения об отце — вице-губернаторе Каменец- 
Подольской губернии (1801—1807). Жизнь в семье управляющего Экспеди
цией государственных доходов Министерства финансов К. А. Лубьяновича. 
Благородный пансион при Московском университете ( 1 0 -е гг.), его директор
А. А. Прокопович-Антбнский. Отечественная война 1812 г. Оставление Моск
вы. Московский университет во второй половине 10-х гг., студенчество, про
фессора. Переезд в Петербург и служба в Экспедиции государственных 
доходов (2 0 -е гг.). Быт чиновников. Описание петербургских улиц. Образо
вание Департамента государственного казначейства (1821). Его директора: 
И. И. Розенберг, Н. Р. Политковский, Д. М. Княжевич. Представители выс
шей администрации: Е. Ф. Канкрин, Л. А. Перовский, Д. Г. Бибиков. Чет
вертое отделение Собственной е. и. в. канцелярии и его управляющий
А. Л. Гофман (конец 40-х гг.). Восстание 14 декабря 1825 г. Петербургские 
салоны 20—30-х гг. Семейство Даргомыжских. Н. К. Загряжская, Е. А. Ува
рова, А. С. Пушкин. Царскосельский лицей в 1846 г. Служба орловским 
губернатором (с 1854 г.). Состояние губернии.

70. Свербеев Д. Н. Записки (1799—1826). В 2-х т. М.. типолит. т-вз 
И. Н. Кушнерев и К0, 1899.

Т. 1 .Х , 524 с. с портр.
Т. 2. 436 с.
Др. публ. (в отрывках): Соловьев И. М. Русские университеты в их ус

тавах и воспоминаниях... Вып. I. Спб., 1913; Московский университет в вос
поминаниях современников. М., 1956; РА, 1870, № 2 (под загл.: Заметка о 
смерти Верещагина в 1812 г.); 1871, № 1 (под загл.: Первая и последняя 
моя встреча с А. С. Шишковым); 1899, кн. 3, № 9; BE, 1872, № 11 (под 
загл.: Воспоминания о московских пожарах).

Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1874), чиновник, общественный 
деятель, близкий к славянофилам.

Родословная автора. Детство. Обучение в Московском университете 
(1814—1817). Студенчество. Д. П. Голохвастов. Профессора: А. Ф. Мерзля
ков, М. Т. Каченовский, Р. Ф. Тимковский, А. М. Брянцев, Н. Е. Черепанов, 
Н. Н. Сандунов. Пожар Москвы в 1812 г. Александр I в Москве в 1814 г. 
Служба в Канцелярии Московского губернатора и в Комитете прошений в 
Петербурге (1817—1821). Государственные деятели: А. С. Норов, А. С. Шиш
ков, М. Л. Магницкий, И. Каподистрия. Служба в посольстве в Швейцарии 
(1823—1826). Русские за границей. Быт помещиков центральных губерний 
России. Положение крепостных крестьян. Дворовые. Литературный салон
С. Д. Пономаревой. И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, Н. И. Греч, Е. А. Бара
тынский, Н. М. Языков. Столичный театр.

71. Селиванов В. В. Сочинения. Изд. под ред. и с примеч. А. В. Сели
ванова. Т. 1—2. Т. 1. Предания и воспоминания. Владимир, 1901, с. 1—33К

Др. публ.: Спб., 1881; «Ист. б-ка», 1880, № 2—5, 10—12.
Селиванов Василий Васильевич (1814—1875), помещик Рязанской губер

нии, писатель.
1814—1831. Отдельные заметки за 1842—1848. По рассказам — с конца 

XVIII в. Подробно — быт и нравы провинциального дворянства. Хозяйство. 
Дворня. Крепостные крестьяне. Сведения о роде и родственниках. Жизнь в 
Зарайске и с. Любаве (Рязанская губерния). Л. Д. Измайлов — губернский 
предводитель дворянства. Крепостной театр А. А. Шаховского в Нижнем 
Новгороде (1821). Москва в 1821 г. По рассказам очевидцев — о бегстве 
жителей из города в 1812 г. Пансион Кистера и обучение в нем автора 
(1821 — 1828). Система воспитания и обучения. Учащиеся. Учителя. Среди них 
Т. Н. Грановский. Московский театр. Актеры. Масляничные гулянья. Поездка 
в Могилев. Население Белоруссии. Поступление юнкером в Казанский дра
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гунский полк. Офицерский и солдатский быт. Служба на Украине. Участие 
в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. Осада и взятие Пулав и 
Люблина. Литературные вечера у Ф. Н. Глинки (1848). Писатели и издате
ли: В. В. Пассек, А. Ф. Вельтман, Н. В. Берг н др.

72. Селиванов И. В. Записки дворянина-помещика, бывшего в должно
сти преподавателя, судьи и председателя палаты. — PC, 1880, т. 28, № 5, 
с. 149—156; Ня 6 , с. 289—316; Ня 7, с. 477—484; Ня 8 , с. 725—752; т. 29, Ня 1 2 ,
с. 851—882; 1881, т. 31, Ня 8 , с. 531—546; 1882, т. 33, Ня 3, с. 625—636.

То же. [В отрывках].— В кн.: Селиванов И. В. Виденное, слышанное, пе
редуманное и перечувствованное. М., 1882 (под загл.: Картина рода Ше
реметьевых; Три заметных личности).

Селиванов Илья Васильевич (1810—1882), чиновник Московских депар
таментов Сената, Канцелярии генерал-полицмейстера в Польше, писатель.

1820—1864. Отдельные очерки. Москва 2 0 -х гг. Порядки в Московских 
департаментах Сената и нравы чиновников. Произвол пензенской админист
рации (40-е гг.). Дворянские губернские выборы. Арест в 1848 г. по делу пет
рашевцев. А. И. Герцен н М. А. Бакунин. Губернатор г. Вятки А. И. Середа. 
Московский генерал-губернатор А. А. Закревский и сенатор Н. П. Синель
ников. Сановники: С. Г. Строганов и П. А. Тучков. Служба в Царстве Поль
ском в 60-е гг. Деятельность русской администрации. Наместник Царства 
Польского Ф. Ф. Берг. Генерал-полицмейстер Ф. Ф. Трепов. Восстание 1863 г. 
Роль католического духовенства в восстании. Следственная комиссия в Вар
шаве. Н. А. Милютин и реформы в Царстве Польском. В тексте: речь Алек
сандра II предводителям дворянства 31 авг. 1858 г., письмо дворян к 
П. П. Воейкову.

73. Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. В 4-х т. Изд. семьи. Т. 1. 
Детство и юность. (1827—1855 гг.). Пг., 1915. VII, 321 с.; 9 л. ил., портр., 
карт. Указ, имен: с. 306—321.

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827— 1914), географ, ботаник, 
энтомолог, статистик, вице-председатель Русского географического общества, 
член Государственного совета, сенатор.

Сведения о роде и семье. Быт помещиков. Характеристика помещичьих 
хозяйств. Положение крепостных. Домашнее воспитание. Образ жизни мос
ковского дворянства (30-е гг.). Жизнь в имении в Рязанской губернии. 
Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге 
(1842— 1845). Преподаватели, юнкера (среди них М. С. Корсаков). Петер
бургский университет в 1845—1848 гг. Профессора и студенты. Научная и 
общественная деятельность в 1849— 1853 гг. Русское географическое общест
во в конце 40-х — начале 50-х гг. М. Н. Муравьев. Столичная интеллигенция. 
Н. Я. Данилевский. Кружок М. В. Буташевича-Петрашевского. Н. А. Спеш
нее, Ф. М. Достоевский. Поездка по черноземным губерниям в 1849 г. Пре
бывание за границей в 1853—1855 гг.

74. Синельников Н. П. Записки сенатора Н. П. Синельникова. Публ. и 
лредисл. П. П. Суворова.— ИВ, 1895, т. 59, № 1 , с. 39—75; Ня 2, с. 380—397; 
Ня 3, с. 721—736; т. 60, Ня 4, с. 45—57; Ня 5, с. 373-387; Ня 6 , с. 693-711;
т. 6 1 . Ня 7, с. 27—46.

Синельников Николай Петрович (1805— 1892), генерал от инфантерии, 
главноуправляющий тюремным ведомством, губернатор ряда губерний, гене
рал-губернатор Восточной Сибири, сенатор.

1805—1882. Воспитание во Втором кадетском корпусе. Военные поселе
ния и начальник штаба их П. А. Клейнмихель. Польское восстание 1830— 
1831 гг. Основные сражения. Служба в штабе вел. кн. Михаила Павловича. 
Строительство при Николае I. Служба в Министерстве иностранных дел 
(40-е гг.). Губернаторство во Владимирской, Волынской, Воронежской гу
берниях: характеристика социально-экономических и географических условий, 
местных учреждений, отдельных сословий. Московский генерал-губернатор
А. А. Закревский. Коронация Александра II. Служба в Царстве Польском 
(с 1859 г.). Национально-освободительные движения 1861 и 1883 гг. Наме
стник вел. кн. Константин Николаевич. Назначение главноуправляющим тю
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ремным ведомством (1863). Положение арестантов. Ссыльные польские 
повстанцы. Голод 1868 г. Генерал-губернаторство в Восточной Сибири 
(1871—1873). Состояние края: отрасли хозяйства, состав и быт населения, 

. местные дороги, администрация, положение заключенных. Характеристика 
Сахалина. Золотые прииски. «Темные поборы» (в цифрах по областям). 
Пароходство на Амуре. Войско в Приамурском крае.

75. Синицын А. А. Из воспоминаний старого врача А. А. Синицына. 
Сообщ. Н. Д. Романов.— PC, 1912, т. 152, N° 10, с. 93—107; N° 1 1 , с. 416— 
422; № 12, с. 667—673; 1913, т. 154, JV« 4, с. 188—212; № 6 , с. 495—549; 
т. 155, № 7, с. 140—146. То же. Отд. отт. Пг., 1916.

Синицын Александр Алексеевич (1834—1901), военный, затем городской 
и земский врач, мировой судья.

1850—1867. Медико-хирургическая академия (1850—1855): расположе
ние, внутреннее устройство, кафедры и клиника, профессора. Быт студентов, 
круг их научных и художественно-литературных интересов. Назначение ба
тальонным врачом в Ладожский пехотный полк (1855). Характеристика офи
церства. Положение солдат. Участие в Крымской войне. Холера в войсках. 
Медицинское обслуживание. Содержание пленных французов. Служба в Ра- 
домысле (Киевская губерния, вторая половина 50-х гг.). Польские помещи
ки и их отношения с местным населением. Крепостные крестьяне. Санитар
ное состояние Радомысльского уезда. Подавление крестьянских волнений а  
Ровенском уезде (1859). Перевод во Владимирский уланский полк в Торжок 
(1859). Описание города: администрация, население, отрасли хозяйства, ме
стное дворянство, чиновничество и купечество. Раскольники. Крестьянские 
волнения в уезде. Манифест об отмене крепостного права и отношение к 
нему различных социальных групп. Уездные предводители дворянства 
А. А. Бакунин и В. А. Полторацкий. Учреждение земств, их деятельность а  
области медицины и образования. Судебная реформа.

76. Смирнов Н. М. Из памятных заметок. (Сообщ. М. Н. Смирнов).— 
РА, 1882, кн. 1, № 2, с. 227—244.

Смирнов Николай Михайлович (1808—1870), калужский и петербургский 
губернатор.

1841 — 1842. Отдельные заметки, в ряде случаев анекдотического харак
тера. Жизнь высшего общества в Петербурге. Николай I. Празднование 
Нового года при дворе. «Возмутительные письма» в полках. Строительство 
железной дороги из Петербурга в Москву. Волнения крестьян Лифляндской 
губернии и роль архиерея Иринарха. А. С. Пушкин в 30-е гг. (характеристи
ка личности, образ жизни, дуэль и смерть). История дуэли М. Ю. Лер
монтова.

77. Соколова А. И. Встречи и знакомства.— ИВ, 1911, т. 123, N° 1 , 
с. 97—115; N° 2 , с. 558-577; N° 3, с. 919—936; т. 124, N° 4, с. 116—131.

То же. [В отрывках].— «Странник», 1911, N° 3 (под загл.: Проповедник 
поневоле).

Автор — журналистка, сотрудник «Русских ведомостей», музыкальный 
рецензент.

40—60-е гг. Московские салоны Н. В. Сушкова и А. А. Закревского. 
Журналы. Цензура. Третье отделение. Чтение Н. В. Гоголем второго тома 
«Мертвых душ». Великосветское общество и характеристика некоторых знат
ных фамилий (Адлерберги, Барановы и др.). Откупщик В. А. Кокорев. По
ездки Николая I по России (40-е гг.). Калужский и тамбовский губернатор 
П. А. Булгаков. Открытие Николаевской железной дороги. Одесский градо
начальник А. И. Казначеев. «Колокол» в России. Концерты Ю. Н. Голицына 
в Москве. Его смерть. Писатели: В. А. Соллогуб, А. Ф. Писемский. Теат
ральное управление. В. П. Бегичев. Клуб художников в Петербурге: 
М. Ю. Виельгорский, Д. Д. Минаев и др.

78. Соллогуб В. А. Воспоминания. Ред., предисл. и примеч. С. П. Шестс- 
рикова. Вступит, статья П. К. Губера. М.—Л., «Academia», 1931. 654 с.

Др. публ.: Спб., 1887; ИВ, 1886, т. 23, N° 1—3; т. 24, N° 4—6; т. 26. 
№ 1 1 — 1 2 . В отрывках: Шувалов С. В. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях
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современников и его письмах. М., 1923; Гоголь в воспоминаниях современни
ков. М., 1952; К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях... М., 
1961 *; М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972 *; РА, 
1865, N° 6 . То же. Отд. отт. М., 1866.

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882), граф, писатель.
1813—60-е гг. Семья. Воспитание. Жизнь крупного дворянства. Поездка 

в Симбирскую губернию. Описание Симбирска. Приволжский быт. Наводне
ние 1824 г. в Петербурге. Императорская фамилия: Александр I, Николай I, 
имп. Мария Федоровна. Придворная жизнь и высшее общество. Салоны 
Н. Д. Кологривовой, А. К. Воронцовой-Дашковой и Е. М. Хитрово. Карам
зины. Семья Виельгорских. А. Ф. Орлов. А. Н. и С. Г. Голицыны. Нарыш
кины. А. К. Демидова. А. И. Барятинский. И. В. Васильчиков. Ю. А. Не
лединский-Мелецкий. Дерптский университет в начале 30-х гг. Н. В. Гоголь. 
А. С. Пушкин, его положение в обществе, дуэль и смерть. Н. Н. Пушкина. 
М. Ю. Лермонтов. Ф. И. Тютчев. Ф. М. Достоевский. М. И. Глинка. 
И. С. Тургенев. Тверские раскольники. М. С. Воронцов на Кавказе. Поездки 
за границу.

79. Стогов Э. И. Записки.— PC, 1903, т. 113, N° 1 , с. 131—148; N° 2 , 
•с. 271—284; № 3, с. 459—476; т. 114, № 4 , с. 117—141; N° 5 , с. 307—330; 
т. 115, N° 7, с. 51 —6 6 ; N° 8 , с. 383—395.

Др. публ. (в отрывках): PC, 1878, т. 22, № 6 — 8  (здесь и далее под 
загл.: Очерки, рассказы и воспоминания); т. 23, N° 9, 11—12; 1879, т. 24, 
N° 1; 1886, т. 52, № 10 (под загл.: Посмертные записки).

Стогов (Стогов-Можайский) Эраст Иванович (1797—1880), жандармский 
офицер, впоследствии правитель канцелярии Киевского генерал-губернатора 
Д. Г. Бибикова.

Конец XVIII в.— начало 50-х гг. Детство. Воспитание в Лужецком мо
настыре и Можайской народной школе (800-е гг.). Быт мелкопоместного 
дворянства. Адмирал П. И. Ханыков и его семейство. Морской кадетский 
корпус (1807—1813). Военная служба в Сибири и на Дальнем Востоке 
(1813—1833). Омск, Иркутск, Охотск, Камчатка, Курильские острова: рус

ское и местное население, положение солдат и каторжников, быт якутов, 
эвенков и чукчей. Иркутский губернатор Н. И. Трескин, М. М. Сперанский, 
•откупщик И. Е. Кузнецов, архиепископ иркутский Ириней, ученый-этнограф 
Н. Я. Бичурин. Переход на службу в Корпус жандармов (1834). А. X. Бен
кендорф, Л. В. Дубельт. Служба штабс-офицером Корпуса жандармов в 
Симбирске (1834—1837). Губернатор И. С. Жиркевич. Волнения лашман-та- 
тар и удельных крестьян. Л. А. Перовский и сенатская ревизия губернии в 
1835 г. Служба в канцелярии Д. Г. Бибикова (1837—1851).

80. Тарасов Д. К. Император Александр I. Последние годы царствования, 
болезнь, кончина и погребение. По личным воспоминаниям. Сообщ. А. Д. Та
расов. Пг., тип. т-ва А. С. Суворина, 1915. 226 с. с ил.

Др. публ. (с сокр.): Спб., 1872 (под загл.: Записки почетного лейб-хи- 
рурга Д. К. Тарасова. (Воспоминания моей жизни)); PC, 1871, т. 4, N° 9, 12; 
1872, т. 5, N° 3; т. 6 , N° 8 .

Тарасов Дмитрий Клементьевич (1792—1866), лейб-хирург, впоследствии 
директор военно-медицинского департамента.

1792— 1826. Обучение в Медико-хирургической академии. Служба в ла
зарете л.-гв. Преображенского полка. Характеристика Я. В. Виллие. Поездки 
в свите Александра I в качестве личного врача в 1820—1825 гг. Описание 
гоподов Поволжья, Урала, Крыма. Меннонитские поселения на Украине. 
Осмотр флота в Севастополе, калмыцких отрядов в Оренбурге и Илецкой 
Защите, военных поселений на Украине >! в Новгородской губернии. 
А. А. Аракчеев. Характеристика управления Царством Польским. Загранич
ные путешествия Александра I. Конгрессы в Троппау, Лайбахе и Вене. 
И. А. Каподистрия. Придворная жизнь в Петербурге и Царском Селе. Меди
цинская деятельность автора при дворе. Болезнь имп. Елизаветы Алексеевны. 
Путешествие в царской свите в Таганрог. Подневное описание болезни им
ператора. Его смерть и погребение.
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81. Терпигорев Н. Н. Рассказы из прошлого.— ИВ, 1890, т. 41, N° 8 Г 
с. 334—342.

30-е гг. Отдельные рассказы с характеристиками Николая I, С. С. Ува
рова, П. И. Гаевского, А. С. Пушкина, К. А. Ливена, П. А. Ширинского- 
Шихматова, К. С. Сербиновича, А. В. Никитенко и др.

82. Титов В. П. Из записок дипломата. — РА, 1895, кн. 1 , Кя 1 , с. 105—
119. Авт. в изд. не указан.

Титов Владимир Павлович (1805—1891), дипломат и археолог, член 
Государственного совета.

1855— 1859. Краткие нерегулярные дневниковые записи. Перечень собы
тий, касающихся внешней и внутренней политики России, вопросов литера
туры, искусства, просвещения, придворной жизни. Краткие упоминания а  
дипломатической деятельности автора. В тексте: посвящение И. В. Киреев
ского автору и письмо княгини Е. Н. Мещерской.

83. Толстой М. В. Мои воспоминания.— РА, 1 8 8 1 , кн. 1 , № 2 , с. 245—313; 
кн. 2, № 3, с. 42—131; ки. 3, N° 5, с. 113-172; № 6 , с. 423—432.

Др. публ. (в отрывках): «Странник», 1863, т. 4, № 10 (под загл.: Вос
поминания о моем отце, графе Владимире); ДЧ, 1866, ч. 2, № 5—6 (под 
загл.: Воспоминания юности). То же. Отд. отт. М., 1866; «Богослов, вестн.», 
1894, N° Ю—12 (под загл.: Воспоминания о моей жизни и учении в Сер
гиевом Посаде). То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1895.

Толстой Михаил Владимирович (1812—1896), граф, историк церкви, пи
сатель.

1812— 1880. Родословная. Родственники. Детство. Домашнее образова
ние. Дворянский быт. Профессора, наставники и воспитатели Московской 
духовной академии (20—30-е гг.). Ф. А. Голубинский. Холера в Москве 
(1830). Медицинский факультет Московского университета (начало 30-х гг.). 
Масоны. Служба в Московском благотворительном обществе, Московском 
обществе овцеводства (30—50-е гг.). Светская жизнь Москвы в 50-х гг. 
Коронация Александра II. Отмена крепостного права. Празднование в Новго
роде тысячелетия России. Пятидесятилетний юбилей Киевской духовной ака
демии (1869).

84. Толстой М. В. Хранилище моей памяти.— ДЧ, 1890, № 7, с. 241— 
259; Ns 8 , с. 396—414; N° 9, с. 7—26; N° 10, с. 145—168; № 1 1 , с. 304-320; 
N° 12, с. 501-517; 1891, № 1 , с. 55—78; N° 2, с. 202—222; N° 3, с. 405—421; 
N° 4, с. 606—618; N° 5, с. 56—73; № 7, с. 356-366; N° 8 , с. 551—556; № 9, 
с. 102—117; Ns 10, с. 260—268; N° 1 1 , с. 452—459; N° 12, с. 573—582; 1892, 
№ 2, с. 224-228; Ns 3, с. 471—476; N° 4, с. 552—555; N° 9, с. 95 -105; 1893, 
№ 1, с. 55—62; N° 2, с. 248—255; N° 3, с. 454—464; N° 4, с. 608—617; N® 5, 
с. 112—120; Ко 6 , с. 316-328; N° 7, с. 480—487; А» 8 , с. 617—625: Ns 9, 
с. 108—113; К» 10, с. 249—253; N° 12, с. 613—619; 1894, N° 1, с. 127—133; 
Ко 2, с. 328—335; № 4, с. 651-658; 1895, № 1, с. 133—144; № 4, с. 675-679; 
№ 5/6, с. 62—70; Ко 1 0 , с. 297—303. То же. Отд. отт. Ки. 1—2 . М„ 1891—1893.

То же. [С сокр.]. М., 1890.
Об авторе см. N° 83.
Конец XVIII—XIX в. (Частично по рассказам). Очерки-портреты людей 

различных сословий, встречавшихся на жизненном пути автора. Члены им
ператорской фамилии: Александр II, имп. Мария Александровна, вел. кн. 
Ольга Николаевна. Государственные деятели: С. И. Гагарин, В. А. Черкас
ский, М. Н. Муравьев. Ученые: Н. И. Костомаров, М. Я. Мудров, П. И. Стра
хов. Особенно много характеристик духовенства: профессор Московской 
духовной академии Ф. А. Голубинский, митрополит Московский Филарет, 
архимандрит Ростовский Иннокентий и др. В значительной степени повто
ряется содержание «Моих воспоминаний».

85. Толстой-Знаменский Д. Н. Записки графа Дмитрия Николаевича 
Толстого. — РА, 1885, кн. 2 , N  5, с. 5—70.

Др. публ. (в отрывках): «Иллюстрация», 1848, Ns 33 (под загл.: Автобио
графия обыкновенного человека); РА, 1881, кн. 3, № I (под загл.: Прибал
тийский край. Из дневника русского чиновника 1845—1846).
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Автор (1806— 1884), директор Нижегородской ярмарки, чиновник Кан
целярии Остзейского генерал-губернатора, директор Департамента полиции 
исполнительной.

1806—1864. Образ жизни дворян. Воспитание детей. Отечественная вой
на 1812 г. в детском восприятии автора. Переезд в Москву. Масоны 
С. А. Маслов и И. Ф. Калайдович. Московское Общество сельского хозяй
ства. Слухи о восстании 14 декабря 1825 г. в Москве и провинции. Служба 
в Комиссии прошений в Москве и Петербурге. Н. М. Лонгинов. Нравы выс
шего чиновничества. Служба в Прибалтике. Русская и местная администра
ция. Насаждение православия в крае. Крестьянские и студенческие волнения 
начала 60-х гг. Судебная реформа. Департамент полиции исполнительной. 
Дела об оренбургских киргизах. Положение о цензуре. Пожары в 1862 г.

8 6 . Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминаиия-дневник. 
Пер. Е. В. Герье. Вступит, статья и примеч. С. В. Бахрушина. М., М. и С. 
Сабашниковы, 1928—1929. (Записи прошлого. Воспоминания и письма).

[Ч. 1]. 1928. 2 2 1  с.; I л. портр. Указ, имен и примеч.: с. 203—220.
[Ч. 2 ]. 1929. 260 с. Указ, имен и примеч.: с. 236—259.
То же. [В отрывках].— РА, 1903, № 5 (под загл.: Из записок Анны Фе

доровны Аксаковой).
Тютчева Анна Федоровна (1829— 1889), фрейлина имп. Марии Алек

сандровны, воспитательница вел. кн. Марии Александровны, дочь поэта 
Ф. И. Тютчева, жена писателя И. С. Аксакова.

1853—1859, 1870, 1881—1882. Краткие сведения о семье. Ф. И. Тютчев. 
Славянофилы: А. С. Хомяков, И. С. Аксаков и др. Литературный салон 
Е. А. Карамзиной. Члены семьи Н. М. Карамзина. Подробно — придворная 
жизнь при Николае I и Александре II. Характеристика членов император
ской фамилии. Быт фрейлин. Крымская война и ее отражение на придворной 
жизни: известия об отдельных сражениях, дипломатические отношения Рос
сии во время Крымской войны. Подробно — болезнь и смерть Николая I. 
Коронация Александра II. Москва 50-х гг. Отдельные памятники архитек
туры. Институты благородных девиц. Мысли автора о воспитании. Внешне
политические новости 70-х гг. Смерть Александра II. Встреча с М. Д. Ско
белевым (1882).

87. Фадеев А. М. Воспоминания 1790—1867 гг. Сообщ. Н. А. Фадеевой. 
В 2-х ч. Одесса, тип. Южно-рус. о-ва печ. дела, 1897.

Ч. 1. 231 с. с портр.
Ч. 2. 256 с.
Др. публ.: РА. 1891, кн. 1, № 2—4; кн. 2, № 5; кн. 3, № 9—12. В отрыв

ках: 0 3 , 1827, ч. 29, № 82 (под загл.: О последней бытности блаженные па
мяти государя императора Александра I Таврической губернии Мелитополь
ского уезда в Молочанских меннонитских колониях).

Фадеев Андрей Михайлович (1789— 1867), управляющий Конторой ино
странных поселенцев, Саратовской Палатой государственных имуществ, 
Экспедицией государственных имуществ Закавказского края, саратовский 
губернатор.

Семья. Организация службы на Волховской и Днепровской водных си
стемах. Отечественная война 1812 г. и жизнь в тылу. Служба в Нижегород
ском губернском правлении (10-е гг.). Екатеринославское дворянство. Ино
странные поселенцы в Крыму и Закавказье (20—50-е гг.). И. Н. Инзов 
в Бессарабии. А. С. Пушкин. Мениониты в южных губерниях. Путешествие 
Александра I по Крыму и его смерть. Одесса, Астрахань и Астраханская 
губерния в 30-е гг. Злоупотребления чиновников. Астраханские калмыки и 
киргизы. Управление Саратовской Палатой, государственных имуществ и 
губернаторство (начало 40-х гг.). Местное чиновничество и купечество. Са
ратовские раскольники. Соляные промыслы на Эльтоне. Положение Заволж
ского края. Закавказский край (40—50-е гг.). Совет управления края. Ор
ганизация губерний. Описание отдельных местностей и народностей. Эконо
мика. Дорожное строительство. Военные поселения в Грузии. Данные о мест
ных раскольниках. Крымская война и военные действия на Кавказе.
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А. И. Барятинский и окончательное покорение Кавказа. Насаждение право
славия.

8 8 . Фишер К. И. Записки сенатора.— ИВ, 1908, т. I l l ,  № 1 , с. 43—70; 
Ns 2 , с. 438—460; Ns 3, с. 796—818; т. 112, Ns 4, с. 58—78; Ns 5. с. 426-465; 
Ns 6 , с. 825—845; т. 113, Ns 7, с. 50—70; Ns 8 , с. 426—447; Ns 9, с. 792-821,. 
т. 114, Ns 10, с. 45—73; № Ц, с. 422—448; Ns 1 2 , с. 848—860.

Фишер Константин Иванович (1805— 1868), также управляющий Канцеля
рией свода морских постановлений. Канцелярией финляндского генерал-губер
натора, директор Департамента железных дорог.

1805— 1868. Семья. Петербургская гимназия. Служба в Министерстве 
финансов. Е. Ф. Канкрин. Характеристика его преемников и высших чинов
ников. Служба в Канцелярии свода морских постановлений. А. С. Меньши
ков. М. М. Сперанский. В. А. Перовский. Н., П. Гагарин. Состояние русского 
флота в 30-е гг. И. Ф. Крузенштерн, Ф. м! Врангель. В. М. Головнин. Хо
лера в Петербурге в 1831 г. Состав русского посольства в Швеции (1835). 
Канцелярия финляндского генерал-губернатора (с 1835 г.). Положение Фин
ляндии в системе Российской империи. Общая характеристика царствования 
Николая I и его министров. Финансовое положение страны и проекты финан
совых реформ. Основание Департамента железных дорог (1842). Железнр- 
дорожное строительство в России. Образование Министерства путей сооб
щения (1865). Подготовка крестьянской реформы. Различные проекты отмены 
крепостного права. Я. И. Ростовцев. Студенческие волнения 60-х гг. Светская 
жизнь Петербурга (20—30-е гг.).

89. Цылов Н. И. Дневник. — В кн.: Шукинский сборник. Вып. 5. М., 
1906, с. 367—442; вып. 6 . М., 1907, с. 40—202 (здесь и далее под загл.: 
Описание жизни); вып. 7. М., 1907, с. 1—76.

Др. публ. (с сокр.): РА, 1906, кн. 3, Ns 10; 1907, кн. 2, Ns 8 . В отрывках: 
Спб., 1861 (под загл.: Воспоминание об А. П. Ермолове); Спб., 1878 (под 
загл.: Эпизоды из боевой жизни Алексея Петровича Ермолова на Кавказе 
в 1818, 1819 и 1820 годах).

Цылов Николай Иванович (1799—1879), преподаватель Артиллерийского 
училища в Петербурге, генерал-майор, член Виленской следственной комис
сии по политическим делам.

1805— 1870, 1877—1878. Детство. Воспитание в Первом кадетском кор
пусе (1808—1816). Его быт и нравы. Производство в офицеры 19-й Артил
лерийской бригады и служба в Георгиевске (1817—1820). Офицерский и? 
солдатский быт. Поход в Дагестан во главе с А. П. Ермоловым. Амулат-бек. 
Преподавание в Учебной артиллерийской бригаде, технической школе и Ар
тиллерийском училище Петербурга (1820—1843). Описание Петергофа 20— 
30-х гг. Служба в штате полиции Петербурга (1843—1853), полицмейстером 
Царского Села (1853—1859). Командировка в распоряжение Виленского ге
нерал-губернатора М. Н. Муравьева и его характеристика. Деятельность в 
качестве члена следственной комиссии по политическим делам в Вильне 
(1863—1870). Перечень дел. Рассуждения о мерах М. Н. Муравьева по по
давлению польского восстания 1863 г. За 1877— 1878 г. дневник носит лич
ный характер. В тексте — стихотворения автора, князя П. А. Вяземского, 
корреспонденция автора.

90. Чарторыйский А. Мемуары князя Адама Чарторыйского и его пе
реписка с императором Александром I. Пер. с франц. А. Дмитриевой. Ред.. 
и вступит, статья А. Кизеветтера. М., К. Ф. Некрасов, 1912—1913.

Т. 1 . 1912. X, 388 с.
Т. 2. 1913. 362, III с.
Др. публ. (в отрывках) под загл.: а) Убийство императора Павла. 

Gfcneve, 1887; Изд. 2 -е. Geneve, 1898; Изд. 3-е. Geneve, 1901; Изд. 2-е. М., 
1906; Убийство императора Павла. Рассказы современников. Ростов н/Д.* 
1907; Цареубийство 11 марта 1801 г. Спб., 1907*; Время Павла и его смерть. 
М., 1908; б) Русский двор в конце XVIII и начале XIX столетия. 1795—1805. 
Спб., 1908; в) Император Александр Павлович и князь Адам Чарторыйский.— 
РА, 1871, Ns 4 - 5 .

44



Чарторыйский Адам (1770—1861), польский магнат, товарищ министра 
иностранных дел, попечитель Виленского учебного округа, друг Александра I.

Т. 1 . О России — 1795-1805. Сведения о семье. Детство. Придворная 
жизнь во времена Екатерины II, Павла I и Александра I. Дипломатическая 
служба автора в Италии (1798—1801). Убийство Павла I (по рассказу оче
видцев). Характеристика Александра I и начала его царствования. Неглас
ный комитет и его деятельность. П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев,
В. П. Кочубей, Ф. Ц. Лагарп. Реформы управления. Образование мини
стерств. Внешняя политика России в первое десятилетие XIX века. Госу
дарственные деятели А. Р. и С. Р. Воронцовы, А. И. Морков, А. К. Разумов
ский. Отношение Александра I к Польше. Война 1805—1807 гг. в Европе. 
Аустерлиц. Состояние просвещения в России. Придворная жизнь. Революция 
в Швеции (1809).

Т. 2. Переписка и записи устных бесед с Александром I.
91. Шениг Н. И. Воспоминания. Сообщ. С. Н. Шениг. — РА, 1880, кн. 3, 

№ П/12, с. 267—325; 1881, кн. 1, № 1, с. 238—244.
Шениг Николай Игнатьевич (1795—1860), чиновник Канцелярии Глав

ного штаба е. и. в., преподаватель русского языка в Школе колонновожатых.
1825. Путешествие в свите Александра I в Таганрог. Описание пути. 

Характеристика города и его чиновников. Поездка в Крым. Болезнь и смерть 
императора. Подробно о бальзамировании и проводах тела в Петербург. 
Школа колонновожатых и ее преподаватели. А. О. Корнилович. А. А. Арак
чеев и убийство Н. Минкиной. Портреты военных и государственных дея
телей, ученых и близких императору людей: П. П. Львов, Ф. Ф. Берг, 
П. И. Юшков, П. И. Сумароков, М. М. Сперанский, В. Д. Новосильцев, 
М. Л. Магницкий, Ф. П. Львов, о. Феодот.

92. Шишков А. С. Записки. (Т. 1—2].— В кн.: Шишков А. С. Записки, 
мнения и переписка. Т. 1—2. Berlin — Praha, 1870.

(Т. 1]. 1780— 1814. ( . . .  Т. 1 , с. 1 -309).
[Т. 2 ]. 1824-1826. ( . . .  Т. 2 , с. 161-290).
Др. публ.: Т. 1 (с сокр.). Спб., 1831; Изд. 2-е. Спб., 1832; Собр. соч. и 

переводов. Т. 16. Спб., 1834; Т. 2. [Спб., 186?]; Сто русских литераторов. Т. 2. 
Спб., 1841 (под загл.: Воспоминания о моем приятеле); ЧОИДР, 1868, кн. 3. 
То же. Отд. отт. М., 1868. В отрывках: РА, 1876, кн. 3, № 12 (под загл.: 
Разговор Шишкова с князем Кутузовым).

Об авторе см. № 550а.
Смерть Екатерины II. Воцарение Павла I. Похороны А. В. Суворова. 

Служба при Павле I. Начало царствования Александра I. Преобразование 
высших государственных учреждений. Придворная жизнь. С. Л. Львов. 
Основание общества «Беседа любителей русского слова» (1810). Служба 
при Главной квартире во время войны 1812 г. и заграничных походов. 
М. И. Кутузов. Деятельность автора как министра народного просвещения. 
Предложения -его об учреждении цензуры и верховного цензурного коми
тета. Междуцарствие. Восстание декабристов. Приводятся тексты манифе
стов, различных донесений и писем Александру I и Николаю I, написанных 
автором.

93. Щербинин М. П. Воспоминания. Изд. 2-е. Спб., тип. А. Круг, 1877. 
31 с.

Др. публ.: РА, 1876, кн. 3, № И. То же. Отд. отт. М., 1876.
Щербинин Михаил Павлович (1807—1881), чиновник при Канцелярии 

новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова, директор Походной 
канцелярии Кавказского наместника, член Главного управления цензуры, 
писатель.

1825—1868. Служба у М. С. Вороийова, характеристика его личности 
и деятельности. Посещение Крыма Александром I (1825) и Одессы Никола
ем I (1828). Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Осада Варны. Борьба 
с чумой в Крыму и восстание севастопольских матросов. Поездка за грани
цу в 1829—1830 гг. с дипломатическими поручениями. Характеристика рус
ских дипломатов. Засуха 1833 г. в Новороссийском крае. Назначение
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М. С. Воронцова наместником Кавказа (1844) и отдельные эпизоды покоре
ния края. Наместник Кавказа Н. Н. Муравьев (1854). Служба в Межевом 
департаменте Сената. Ревизия Витебской губернии (1858). Назначение чле
ном Главного управления цензуры и председателем Московского цензурного 
комитета (1860).

94. Эвальд А. В. Воспоминания.— ИВ, 1895, т. 61, № 8 , с. 293—326; № 9, 
с. 573—598; т. 62, № 10, с. 43—85; № 11, с. 371—402; № 12, с. 703—739.

Эвальд Аркадий Васильевич (1834—1898), офицер, писатель.
40—60-е гг. Гатчина в 40-х гг. Быт и нравы чиновничества и офицеров. 

Характеристика Николая I. Обучение в Главном инженерном училище 
(начало 50-х гг.). М. В. Остроградский. Военно-инженерная служба в Ревеле 
и Иван-Городе. Блокада Ревеля английским флотом (1854) и обстрел Нарвы 
(1855). Литературная и журналистская деятельность. А. А. Краевский. 
А. Н. Очкин. Строительство железных дорог в 60-х гг. П. Г. Дервиз,
С. С. Поляков и А. М. Варшавский. Крестьянский быт Подмосковья. Митро
полит Иннокентий. Общественные настроения 60-х гг. Запрещение публич
ных лекций в 1862 г. Встреча с Н. Г. Чернышевским. Д. Д. Минаев.

с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и й  с т р о й 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

См. также № 406, 602, 1054

В первой половине XIX столетия мемуары чисто экономического харак
тера, посвященные вопросам отечественной промышленности, сельского хо
зяйства, торговли, встречаются чрезвычайно редко. Между тем, в ряде ме
муарных источников, охватывающих широкий круг тем, иногда содержатся 
конкретные сведения о хозяйственной жизни отдельных районов, состоянии 
отдельных отраслей промышленности, промышленных предприятий, о ремес
лах, промыслах, особенностях ведения сельского хозяйства, ярмарках и т. д. 
Особенность настоящего раздела состоит в том, что значительная часть 
включенных в него материалов представляет собой не чистые воспоминания, 
а путевые или дорожные записки, заметки, описание путешествий по различ
ным местностям России. Некоторые из них явились результатом служебных 
поездок по заданию правительственных органов, другие — следствием путе
шествий частного характера. Но и в первом, и во втором случаях эти ма
териалы несут в себе отчетливые признаки мемуарного ж аира: непосредст
венность впечатления от увиденного и личное отношение к нему, свободную 
манеру изложения.

95. Андреевский И. Е. Путевые заметки при объезде Днепропетровского 
и Мелитопольского уездов Таврической губернии в 1835 году.— «Листки О-ва 
сел. хоз-ва Юж. России», 1838, № 3, с. 158—183; № 4, с. 222—230; № 5, 
с. 284-297; 1839, № 2 , с. 125—132; № 3, с. 187—201; № 5/6, с. 303—339. 
В конце текста: И. А. То же. Отд. отт. Одесса, 1839.

Андреевский Иван Ефимович (1831—1891), историк русского права, про
фессор Петербургского университета.

Географическое положение. Природные условия (рельеф, почва, климат). 
Осмотр и описание помещичьих имений, хозяйств государственных крестьян 
и колонистов (менноиитов, духоборцев и др.). Основные направления хо
зяйства: землепашество, садоводство, огородничество, виноградарство; овце
водство, конные заводы, скотоводство. Ремесленное производство. Торговля. 
Город и порт Бердянск. Сведения о поселениях ногайских татар.

95а. Арсеньев К. И. Отрывки из путевых записок. — ЖМВД, 1833, ч. 8 , 
№ 4, с. 437—444; № 5, с. 132—142; ч. 9, № 7, с. 342—350.

1 См. также раздел «Местности и народы России». 
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Арсеньев Константин Иванович (1789—1865), географ, статистик, исто
рик, академик.

1833. Служебная поездка по Ярославской, Костромской, Владимирской и 
Нижегородской губерниям. Сведения о народном хозяйстве. Мануфактуры 
и ремесла в Угличе, Ярославле, Иванове, Костроме и др. Торговля. Судо
ходство на Ладожском канале и Волге. Леса в Казанской губернии. Нравы 
и обычаи населения.

96. Арсеньев К. И. Отрывок из путевых заметок.— ЖМВД, 1834, ч. 13, 
Ня 8 , с. 320-325.

Об авторе см. Ня 95а.
1834. Сведения экономического характера о Бежецком уезде Тверской 

губернии (земледелие, торговля).
97. Арсеньев К. И. Путевые заметки о Западной и Юго-Западной Рос

сии. — ЖМВД, 1845, ч. 11, Ня 9, с. 391—413; ч. 12, № 10, с. 86—107; Ня 1 1 , 
с. 211—235.

Об авторе см. № 95а.
1844. Служебная поездка по Ковенской, Виленской, Гродненской, Во

лынской, Подольской и Киевской губерниям. Сведения о природных условиях, 
по истории, подробнее — по экономике. Состояние сухопутных и водных пу
тей сообщения. Осмотр Беловежской пущи. Данные о численности населе
ния и его вероисповедании. Краткое описание городов: Вильна, Гродно, Бе
лосток, Брест, Луцк, Могилев, Киев и др. Сведения о дворянском земле
владении. Мануфактуры и фабричная промышленность в Гродненской гу
бернии. Суконное и свеклосахарное производство. Торговля. Военные посе
ления на Украине.

98. Арсеньев К. И. Путевые заметки о Юго-Восточной России.— ЖМВД, 
1844, ч. 7, № 9, с. 424—439; ч. 8 , Ня 11, с. 236—246.

Об авторе см. Ня 95а.
1844. Служебная поездка по Пензенской, Симбирской, Казанской, Вят

ской, Оренбургской, Саратовской и Уфимской губерниям. Сведения о при
родных условиях, по истории, подробнее — по экономике. Сухопутные и вод
ные пути сообщения. Краткое описание городов: Саратов, Саранск, Казань, 
Мензелинск, Бирск, Уфа и др. Городское население (численность, занятия). 
Поселения немецких колонистов (Саратовская губерния). Сергиевские ми
неральные источники (Уфимская губерния). Состояние земледелия. Мануфак
турная и фабричная промышленность. Торговля. Ярмарки: Вознесенская и 
Крестовоздвиженская (Саратовская губерния), Меизелинская, Бугульминская, 
Уфимская и др.

99. Арсеньев К. И. Путевые заметки о Южной России.— ЖМВД, 1844, 
ч. 8  Но 1 2  с. 483—510.

Об авторе см. Ня 95а.
1844. Служебная поездка по Воронежской, Курской, Харьковской, Полтав

ской и Черниговской губерниям. Сведения о природных условиях, по истории 
и экономике. Сухопутные и водные пути сообщения. Краткое описание го
родов: Новохоперск, Бобров, Воронеж, Старый Оскол, Курск, Льгов, Рыльск, 
Путивль, Сумы, Глухов, Новгород-Северский и др. Городское население (чис
ленность, занятия). Состояние земледелия. Крупные помещичьи имения. 
Конный завод в Хреновой (Воронежская губерния). Торговля. Ярмарки: Ко
ренная (Курск), Ильинская (Полтавская губерния) и др.

100. Арсеньев К. И. Путевые записки. Ямбург. Нарва. Гдов. Псков. Из- 
борск. Печоры. Псковская губерния. Рига. Ливония. — БЧ, 1834, т. 5. 
с. 93—120.

То же.— ЖЧВВУЗ, 1838, т. 1 2 , № 47.
Об авторе см. Ня 95а.
1832. Природа. Краткое описание городов. Население и его занятия 

(земледелие, рыболовство, торговля и др.).
1 0 1 . Баталин Ф. А. Заметки на пути от Москвы до Пятигорска. (Из- 

влеч. из дневника).— «Вести, естеств. наук», 1857, т. 4 , Ня 6 , с. 167—179;
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Ns 8 , с. 240—247; Ns 9, с. 257—276; Ns 10. с. 309—312.
Баталин Федор Александрович (1823— 1895), журналист и издатель сель

скохозяйственной литературы.
1856. Дневник путешествия. Метеорологические наблюдения, рельеф, 

почва, флора и фауна. Леса в Московской, Тульской, Орловской и Воронеж
ской губерниях. Особенности земледелия в степной полосе. Скотоводство. 
Жилища и одежда крестьян.

102. Беккер В. И. Путешествие из Петербурга до Нижнего Новгорода 
водным путем. М., тип. А. Семена, 1852. 80 с.

Беккер Вильгельм Иванович.
1851. Судоходство на Волге. Краткое описание городов: Шлиссельбург, 

Тихвин, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижиий Новгород. Сведения о Ни
жегородской ярмарке (история, статистика, строения).

103. Белов И. Путевые заметки и впечатления по Восточной Европейской 
России. М., тип. А. Семена, 1852. 105 с.

Белов Иосиф.
1847. Поездка из Перми в Москву. Казань и ее окрестности. Промыш

ленность и торговля. Открытие памятника Г. Р. Державину (в Казанском 
университете 23 авг.). Ярмарка в Чебоксарах. Краткие этнографические за
метки о татарах и чувашах.

104. Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и 
Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Си
цилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 г. М., тип. 
А. Семена, 1839.

Т. 1 . 495, IV с.
Т. 2. IV, 520 с.
Всеволожский Николай Сергеевич (1772—1857), историк, писатель.
Т. 1 . Путевые заметки л впечатления о Центральной и Южной России. 

Описание городов: Тула, Курск, Екатеринослав, Симферополь, Ялта, Одес
са и др. Подробнее о Крыме: соляные озера и соляной промысел; виногра
дарство и виноделие; Никитский ботанический сад. Описание крупных име
ний, принадлежащих Голицыным, Нарышкиным, Мещерским, Воронцовым 
и др. Воспоминания о службе автора у М. И. Кутузова; поездке с В. А. Зу
бовым по поручению Екатерины II в Молдавскую армию в 1793 г. и др.

Т. 2. Встречи с русскими государственными деятелями и аристократами 
в Париже (П. П. Пален, С. П. Румянцев, Н. С. Свечин, А. М. Мейндорф, 
П. И. Тюфякин и др.). Знакомства и встречи с французскими учеными (Дю
пен, Ампер, Араго, Сент-Илер), писателями (Шатобриан, Ламартин и др.).

105. Гун О. Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малорос
сию в осени 1805 года. Пер. с нем. М., тип. П. Бекетова, 1806. Авт. в ч. 2— 
3 не указан.

Часть первая, содержащая в себе путешествие от Москвы до Почепа. 
60 с. с ил.

Часть вторая, содержащая в себе путешествие от Почепа к Киеву. 
124 с. с ил.

Часть третья, содержащая в себе возвратный проезд от Яготина до Мо
сквы. 39 с. с ил.

Гун Отто (1764— 1832), секретарь А. К. Разумовского, врач.
Поездка для осмотра образцовых имений. Описание городов: Калуга, 

Козельск, Почеп, Киев, Брянск. Сведения о казенных и частных заводах, 
крепостной мануфактуре, торговле, сельском хозяйстве. Описание крупных 
помещичьих имений в Подмосковье, Калужской и Орловской губерниях. По
ложение крестьян. Болезни населения. Нравы и обычаи. Поселения немецких 
колонистов на Украине.

106. Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое 
кое-куда 1810 года. Предисл. О. Бодянского. 28 июня 1869.— ЧОИДР, 1869, 
ки. 2, с. 1 — 170; км. 3, с. 171 —356 (везде — паг. 2-я). То же. Отд. отт. М., 
1870.
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То же. [В отрывках]. — BE, 1811, т. 56, Но 6 .
Долгорукий Иван Михайлович (1764— 1823), князь, владимирский гу

бернатор, писатель.
Поездка из Москвы в Одессу и Киев. Описание городов: Тула, Мценск, 

Орел, Курск, Белгород, Харьков, Кременчуг, Николаев, Херсон, Калуга и др. 
Наиболее подробно — Одесса и Киев. Сведения о промышленности, сель
ском хозяйстве, торговле. Коренная ярмарка (Курск). Жизнь и быт провин
ции. Встречи с помещиками, чиновниками, духовенством.

107. Дьяконов В. А. Заметки по дороге от С.-Петербурга в Нижний Нов
г о р о д -  ЖМВД, 1851, ч. 33, Но 3, с. 406—433.

То же. — ЖЧВВУЗ, 1854, т. 109, Лв 434—435.
Дьяконов Василий Алексеевич — чиновник Министерства внутренних дел.
1851. Водные пути сообщения (Нева, Ладожский и Сясьский каналы, 

Тихвинская водная система) и сухопутные тракты. Описание городов: Шлис
сельбург, Тихвин, Устюжна, Молога, Рыбинск, Ярославль, Балахна и др. 
Сведения о промышленности и торговле.

108. Журнал путешествия по земле донских казаков к Кавказу и в Аст
рахань. Пер. с нем.— СевА, 1824, ч. 12, № 20, с. 89—102; № 21/22, с. 159— 
192; Ня 23/24, с. 260—269; 1825, ч. 14, Но 7, с. 245—257; Но 8 , с. 337-347; 
ч. 15, Из 1 2 , с. 408-421.

Автор — врач-иностранец.
1809. Осмотр карантинов на Дону, по Кавказской линии, в низовьях 

Волги и по берегам Каспийского моря. Рельеф, климат, растительность. 
Кавказские .минеральные воды и соляные озера близ Астрахани. Состояние 
дорог и почтовой службы. Города: Новочеркасск, Старый Черкасск, Нахи
чевань, Ростов-на-Дону, Азов, Екатеринодар, Ставрополь и др. Их место
положение, планировка, здания. Сведения о занятиях населения (земледелие, 
скотоводство, рыболовство, виноградарство и виноделие, торговля). Казаки. 
Их быт, одежда, нравы и обычаи. Этнографические сведения о калмыках, 
кабардинцах, ногайских татарах, осетинах и др.

109. Кампенгаузен Ф. фон. Замечания о Молдавии, Бессарабии, Крыме, 
Белоруссии и Украине, писанные бароном фон Кампенгаузеном. Пер. с 
нем. -  ЖНП, 1810, ч. 2, Но 1 , с. 79—93; Но 2, с. 20—57.

Пер. (в отрывках) по изд.: Campenhausen F. von. Bemerkungen uber RuB- 
land fcesonders einigen Provinzen dieses Reiches und ihre Naturgeschichte bet- 
reffend, nebst einer kurzgefassten Geschichte der Zaporogen Kosaken, Bessa- 
rabien, der Moldau und der Krimm, Leipzig, 1807.

Кампенгаузен Фридрих фон — лифляндский барон, офицер русской 
службы.

Начало XIX в. Почва, климат, растительность. Состояние дорог. Краткие 
сведения о городах: Новгород, Могилев, Херсон, Кишинев, Бендеры, Измаил 
и др. Занятия населения: земледелие, садоводство и огородничество, ското
водство, ремесла, торговля. Этнографические сведения об украинцах, мол
даванах, армянах, цыганах.

НО. Кеппен П. И. Краткие путевые заметки о северо-восточных губер
ниях. [Пер. с нем.] — ЖМВД, 1849, ч. 27. Но 7, с. 101 — 118.

Пер. с сокр. по изд.: Beitriige zur Kentniss des russischen Reiches... Bd 13. 
St. Petersburg, 1849.

Кеппен Петр Иванович (1793—1864), экономист, статистик, этнограф и 
библиограф, академик.

1846. Поездка в Казанскую и Вятскую губернии с целью уточнения 
данных для составления этнографической карты Европейской России. Отдель
ные сведения о состоянии дорог, промышленности и торговле (Нижегород
ская ярмарка). Лес и его эксплуатация в Вятской, Вологодской и Костром
ской губерниях. Сельскохозяйственная учебная ферма близ Вологды. Заметки 
о городах: Нижний Новгород, Ярославль, Кострома, Вятка и др. Этногра
фические и лингвистические наблюдения.

111. Клепиков К. И. Воспоминания вятского старожила К. И. Клепико
ва. Вятка, тип. и хромолит. Маишева, 1899. 14 с.
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Клепиков Константин Игнатьевич (1821—1907), вятский мещанин.
30—90-е гг. (в основном, 30—40-е гг.) Вятка. Кустарная промышлен

ность. Торговля. Обучение в Вятской гимназии. Нижегородская ярмарка в 
40-е гг. Быт и нравы крестьян.

1 1 1 а. Клепиков К. И. Сборник статей вятского старожила. Вятка, тип и 
хромолит. Маишева, 1899. 20 с.

Об авторе см. № 1 1 1 .
Из содерж.: Воспоминания старожила (о прежней торговле Вятки с 

Архангельском).— О железных дорогах и торговле Вятки с Архангельском.— 
Вятка и Вятская губерния в 30—40-х гг.

1 1 2 . Лашкарев С. С. Путевые заметки.— «Труды ВЭО», 1857, т. 2 , 
с. 105—137 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Спб., 1858.

Лашкарев Сергей Сергеевич (1814— 1869), чиновник особых поручений 
Министерства государственных имуществ, писатель.

1856. Служебная поездка по Саратовской, Астраханской, Самарской, 
Оренбургской и Уфимской губерниям. Пароходство на Волге. Дороги и мо
сты в Оренбургской и Самарской губерниях. Описание городов: Астрахань, 
Саратов, Самара, Оренбург, Уфа и др. Занятия населения: земледелие, рыбо
ловство, промышленность, торговля. Быт и нравы. Этнографические сведе
ния о калмыках, кратко о киргизах и татарах.

113. Маслович В. Г. Замечание и чувствование, или Путешествие, каких 
мало, или каких очень много, из Харькова до Санкт-Петербурга. Спб., тип. 
Н. Греча, 1818. 81 с.

Маслович Василий Григорьевич — писатель.
1816. Описание городов (Белгород, Курск, Орел, Тула, Москва) и от

дельных населенных пунктов. Ярмарка в Белгороде. Тульский оружейный за
вод. Быт провинциального дворянства. Нравы и обычаи населения.

114. Мельников П. И. Дорожные записки на пути из Тамбовской губер
нии в Сибирь.— 0 3 , 1839, т. 6 , № 1 1 , с. 56—85; т. 7, № 1 2 , с. 1—26 (паг. 8 -я); 
1840, т. 9, ЛЬ 3, с. 1— 12; ЛЬ 4, с. 41—49; т. 11, ЛЬ 8 , с. 35—49; т. 12, X? 9,
с. 1—9; № 10, с. 47—63; т. 13, ЛЬ 12, с. 8 5 -9 5 ; 1841, т. 15, ЛЬ 3, с. 1—9; ЛЬ 4,
с. 69—78; т. 18, ЛЬ 9, с. 1— 10; ЛЬ 10, с. 61—66 (паг. 7-я); 1842, т. 20, Л* 2,
с. 53—65; т. 21, Mb 3 , с. 1— 15 (паг. 8 -я); «Москвитянин», 1841, ч. 3, ЛЬ 5,
с. 261—275 (под загл.: Поездка в Кунгур).

Др. публ. (с сокр.): Поли. собр. соч. Изд. 1 -е. Т. 1 2 . Спб. — М., 1898; 
Изд. 2-е. Т. 7. Спб., 1909; Изд. 2-е. Т. 7. Спб. — М., 1911. В отрывках: 
ЖЧВВУЗ, 184а, т. 23, ЛЬ 90; т. 24, ЛЬ 95; т. 25, ЛЬ 100.

Мельников (Мельников-Печерский) Павел Иванович (1818—1883), пи
сатель.

Конец 30-х гг. Описание дорог в Тамбовской, Нижегородской и Пермской 
губерниях. Природа. Реки: Волга, Кама, Ока, Чусовая и др. Сведения об от
дельных селах и городах: Ардатов, Арзамас, Нижний Новгород, Пермь, Со
ликамск, Кунгур и др. Их история, местоположение, планировка, историко
архитектурные памятники и др. Посещение уральских металлургических заво
дов. Данные об их оборудовании, выпускаемой продукции, положение рабо
чих и др. Торговля. Быт и нравы населения. Народные поверья и предания. 
Этнографические сведения о мордве, коми, татарах.

115. Озерецковский Н. Я. Обозрение мест от Санкт-Петербурга до Старой 
Руссы и на обратном пути. Спб., тип. Акад. наук, 1808. [6 ], 103 с.

Озерецковский Николай Яковлевич (1750—1827), естествоиспытатель, 
медик, путешественник; академик.

1805. Описание путешествия. Сухопутные дороги. Судоходные реки и 
крупнейшие озера. Ладожский канал. Растительный и животный мир. Полезные 
ископаемые. Соляные озера и источники в районе Новгорода. Села и деревни, 
почтовые станции, частные имения, монастыри. Города: Новгород, Старая Рус
са и др. (местоположение, архитектура, число жителей и их занятия). Ижор- 
скнй завод (число рабочих, перечень выпускаемой продукции). Соляные варни
цы в Старой Руссе. Народные училища в городах Новгородской губернии. 
Рыболовство. Быт и правы населения.
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116. Озерецковский Н. Я. Путешествие на озеро Селигер. Спб., тип. Акад. 
наук, 1817. 194 с. с ил., карт.

Об авторе см. № 115.
1814. Путешествие из Петербурга к истокам Волги. Маршрут. Раститель

ный и животный мир. Реки и озера. Описание верховьев Волги и оз. Селигер. 
Села и деревни, частные имения. Города: Гатчина, Луга, Осташков. Их место
положение, архитектура, состав населения и др. Занятия населения: земле
делие, скотоводство, ремесла и промышленность (фаянсовая фабрика в Луге; 
кожевенные, кирпичные и солодовые заводы в Осташкове и др.). Торговля. 
Быт. Говоры. Монастыри: Черменецкий, Нилова пустынь и др.

117. Севергин В. М. Записки путешествия по западным провинциям Рос
сийского государства, или Минералогические, хозяйственные и другие приме
чания, учиненные во время проезда через оные в 1802 году... Спб., тип. Акад. 
наук, 1803. 225 с. Прил.: Список растений в окрестностях г. Гродно, с. 
173—224.

— Продолжение Записок путешествия... в 1803 году... Спб., 1804. 169 с.
Севергин Василий Михайлович (1765—1826), минералог и химик; ака

демик.
Маршрут путешествия (Петербургская, Лифляндская, Минская, Смолен

ская, Московская, Новгородская, Псковская, Витебская и Могилевская гу
бернии). Описание местности: рельеф, реки и озера, почва, минералы, расти
тельный и животный мир. Леса. Дороги. Сведения об отдельных населенных 
местах и городах: Дсрпт, Рига, Вильна, Борисов, Орша, Смоленск, Гжатск, 
Новгород, Валдай, Боровичи, Старая Русса, Псков, Остров, Полоцк, Могилев, 
Орша, Витебск, Велиж, Невель, Великие Луки, Торопец и др. Занятия насе
ления: земледелие, скотоводство. Ремесленное и промышленное производст
во (винокурни, пивоварни, кожевенные, полотняные, кирпичные, мыловарен
ные заводы). Солеварение в Старой Руссе. Торговля. Виленский университет 
(преподаватели, лаборатории и коллекции; обсерватория; библиотека). На
родные училища в Новгородской, Псковской, Витебской и Могилевской гу
берниях. Описание естественнонаучной коллекции княгини А. Яблонской.

118. Сумароков П. И. Прогулка по 1 2 -ти губерниям с историческими и 
статистическими замечаниями в 1838 году. Спб., тип. А. Сычева, 1839. 334 с.

Сумароков Павел Иванович (1760—1846), писатель, член Академии наук.
Путевые записки. Описание почтовых станций и придорожных селений. 

Переправы через реки Оку, Дон, Каму, Свиягу, Волхов и др.; плавание по 
Волге. Города: Новгород, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Серпухов, Тула, 
Елец. Задонск, Тверь, Воронеж, Липецк, Тамбов, Кирсанов, Пенза, Симбирск, 
Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Балахна, Кострома, Ярославль, Ры
бинск и др., подробнее — о Москве. Их местоположение, природа, история, 
архитектура, занятия жителей. Учебные заведения и благотворительные уч
реждения. Городские театры и парки. Сведения о фабриках в Московской, 
Тульской, Симбирской, Казанской, Нижегородской, Ярославской губерниях. 
Торговля. Нижегородская ярмарка. Быт и нравы дворян, купечества, горо
жан. Обряды и обычаи населения. Этнографические сведения о мордве, чу
вашах, марийцах, татарах.

119. Шпилевский П. М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. 
Спб., 1858. 242 с.

Др. публ.: «Современник». 1853, т. 39, № 6 ; т. 40, № 7: 1854, т. 48, № 11; 
1855. т. 52, № 7. В отрывках: ЖЧВВУЗ, 1854, т. 109, № 436.

Шпилевский Павел Михайлович (1827-7-1861), этнограф, археолог, пи
сатель.

Начало 50-х гг. Описание отдельных селений и городов: Брест, Кобрин, 
Несвиж, Борисов; подробнее — Минск и его окрестности. Пути сообщения: 
Брест-Московское шоссе, проселочные дороги; судоходство на Березине. З а 
нятия населения: земледелие, скотоводство, лесоводство, пчеловодство. 
Сельскохозяйственные культуры, орудия труда. Торговля: базары и ярмар
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ки. Местная промышленность (ситцевые, льняные и суконные фабрики, по
ташные и железные заводы, медоварение). Положение крестьян: барщина* 
натуральные повинности. Этнографические сведения о белорусах и цыганах. 
Быт, нравы и обычаи горожан и крестьян. Общественные увеселения. Рели
гия. Частные библиотеки и архивы. Народные предания и поверья.

Промышленность н промыслы
См. также Л» 136, 139—140, 142, 144—146, 149, 162, 339, 365, 373, 381,

779, 2922

1 2 0 . Боровков А. Д. Поездка в Илецкую Защиту. — «Соревнователь про 
свешения и благотворения», 1819, ч. 5, Ns 1 , с. 17—38.

Боровков Александр Дмитриевич (1788— 1856), правитель дел следст
венной комиссии по делу декабристов, сенатор.

Начало XIX в. История освоения и состояние Илецких соляных разра
боток. Положение рабочих. Краткие сведения о киргизах (образ жизни, за
нятия). Описание Менового двора.

1 2 1 . Власов А. Я. Воспоминания и служба старика из дворовых. Спб., 
тип. А. В. Орлова, 1907. 103 с.

Власов Алексей Яковлевич.
40-е гг. — 1903. Обучение в Пермском уездном училище. Служба на Перм

ских и уральских заводах Строгановых. Краткие сведения о заводах и адми
нистративном аппарате (В. А. Волегов, П. С. Шарин, П. А. Малых). Освобож
дение заводских крепостных. Биографические сведения о крепостном худож
нике А. А. Пнщалкине.

1 2 1 а. Кирптцикова А. А. Прошлое. Недавнее. (Из воспоминаний упра
вительской дочери). — Избр. произв. Молотов, 1951, с. 96—153.

Др. публ.: Избр. произв. Свердловск, 1936; 0 3 , 1876, т. 229, № 12; 1877* 
т. 233, Ns 7.

Кирпищикова Аниа Александровна (1838—1927), писательница.
Вторая половина 40-х — начало 60-х гг. Детство в семье крепостного 

служащего на заводах Пермской губернии. Жизнь и быт крепостных служа
щих, мастеровых, рабочих. Волнение рабочих на Полазнинском заводе и его 
причины (50-е гг.).

1 2 2 . Корельский А. Горнозаводская служба и общественная жизнь на 
Урале в крепостное время. — PC, 1905, т. 124, № 10, с. 131— 167; JSfe 1 1 , 
с. 290—331.

1845—50-е гг. Организация управления уральскими заводами. Характери
стика представителей высшей администрации. Материальное и правовое поло
жение служащих и рабочих казенных заводов. Быт, нравы и обычаи средних 
и высших слоев местного общества. Воспоминания о землетрясении 1845 г.

123. Кротов П. Записки крепостного рабочего Петра Кротова о Купа- 
винскон мануфактуре. Страница по истории крепостной фабрики. Предисл. 
А. М. Панкратовой. Коммент. Б. А. Бухииой. — ЛН, 1931, Ns 1, с. 121 —156.

Кротов Петр (1807— 18?), посессионный рабочий, впоследствии служа
щий фабричной конторы.

Вторая половина XVIII в. — первая половина XIX в. Неоконченные 
записки (частично по рассказам отца и деда). Автобиографические сведения. 
История Купавинской фабрики и села Купавны (Московская губерния). 
Купцы П. и И. Бабкины — владельцы фабрики в 30—40-е гг. Состав ра
бочих, их положение. Волнения рабочих в 30-е гг.

124. О пребывании государя императора Александра I на Екатерин
бургских заводах 1824 года. — «Благонамеренный», 1825, ч. 29, Ns 6 , с. 209— 
220; Ai 7. с. 227-237.

Маршрут поездки. Осмотр заводов и приисков. Встречи с духовенством и 
чиновниками.
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125. Письмо о железных заводах г. Баташева. — СО, 1819, ч. 52, № 10г. 
с. 145—160; № 11, с. 193—210. В конце текста: М. М.

20-е гг. Посещение и осмотр заводов И. Р. Баташева во Владимирской 
и Тамбовской губерниях. Здания, оборудование, выпускаемая продукция. 
Снабжение населения и медицинское обслуживание.

126. Полушин Ф. И., Полушин А. Ф. К истории русской промышленно
сти. Выписки из памятной книги. Сообщ. [и коммент.] И. А. Полушина.— 
РА, 1898, кн. 2, Кя 6 , с. 177—205.

Полушин Филипп Иванович и Полушин Абрам Филиппович — крепост
ные крестьяне с. Иваново, впоследствии купцы.

1751— 1851. Семейная хроника, содержащая сведения о развитии хлопча
тобумажной промышленности и строительстве в с. Иванове и посаде Возне
сенском (строительство и покупка фабрик и заводов, крепостная администра
ция, налоги и пошлины и др.). Цены на хлеб и крупу, строительные работы. 
События местной жизни: пожары, рекрутские наборы и др. Сведения о лич
ном хозяйстве (покупка земли, домов, фабрик, строительные работы и др.).

127. Рыбников И. Н. Император Николай и московское купечество на 
обеде в Зимнем дворце 13-го мая 1833 года. Сообщ. Н. Ф. Ржовская.— PC, 
1886, т. 51, Кя 9, с. 575—582.

То же. — РА, 1891, кн. 3, № 12.
Рыбников Иван Назарович ( ? — 1844), мапуфактур-советиик, владелец 

суконной мануфактуры.
Церемония обеда по поводу российской промышленной выставки. Спи

сок промышленников, присутствовавших на обеде. Беседа с Николаем I о 
состоянии русской промышленности и торговле промышленными изделиями.

128. Свиньин П. П. Златоустовский завод. — 0 3 , 1825, ч. 22, № 60, с. 1 — 
25; ч. 23, Кя 63, с. 25—53; 1826, ч. 26, Кя 73, с. 229—262. В конце текста: 
П. С

Свиньин Павел Петрович (1787— 1839), писатель и журналист.
Первая половина 20-х гг. Впечатления от поселка и его окрестностей. 

Описание оружейного завода (исторические сведения, организация произ
водства, выпускаемая продукция, число рабочих и др.). краткие сведения 
о других заводах Златоустовского горного округа.

129. Свиньин П. П. Поездка на Елтонское озеро. (Из путевых записок 
издателя Отеч. зап. 1824 г.). — 0 3 , 1827, ч. 31, Кя 87, с. 3—24; JSfe 8 8 , с. 241— 
265; Кя 89, с. 397—415.

Об авторе см. № 128.
Географические сведения об озере. Описание соляных разработок. Орга

низация вывоза соли и оптовая торговля ею. Положение рабочих.
130. Свиньин П. П. Посещение Илецкой Защиты в 1824 году. — 0 3 , 1825, 

ч. 23, Кя 63, с. 1—24; Кя 64, с. 145—157.
Об авторе см. Ня 128.
Географическое положение, дороги. Исторические сведения и современ

ное состояние соляных разработок. Положение рабочих, арестантов. Илец- 
кие казаки. Характеристика местного общества.

131. Свиньин П. П. Тульский оружейный завод. Из записок.— СО, 1816, 
ч. 29, Кя 19, с. 243—264.

Др. публ.: 0 3 , 1818, ч. 1 , Afe 41, с. 95— 1 2 2 .
Об авторе см. Кя 128.
1815. Описание завода (исторические 'сведения, управление, выпускаемая 

продукция, оборудование и инструменты и д р ) . Положение жителей Куз
нецкой слободы. Тульский арсенал.

132. Свиньин П. П. Учуги и взгляд на рыболовство в Астрахани. (Из 
жив. пут. по России издателя. От. записок). — 0 3 , 1828, ч. 36, Кя 1 0 2 , с. 3— 
24; Кя 103, с. 206—229.

Об авторе см. JSfe J28.
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1824. Исторические сведения и современное состояние рыбных промыс
лов в низовьях Волги. Описание промыслового лова рыбы.

133. Ухтомский Л. А. Несколько дней на заводах Мальцова. — МС, 1857, 
т. 32, № 12, с. 275—285 (паг. 3-я). В конце текста: К. Л. У.

Ухтомский Леонид Алексеевич (1829—1909), князь, офицер флота, со
трудник журнала «Морской сборник».

1856. Осмотр заводов С. И. Мальцова (Людиновского и Сук ремел ьского 
чугунных заводов; Фаянсового завода в Песочной, Хрустального в Дятькове 
и др.). Сведения о числе работников и условиях труда. Начальная школа в 
Людинове.

134. Фуллон А. А. Пребывание государя императора Александра I в 
Петрозаводске. Пер. с франц. — «Благонамеренный», 1819, ч. 8 , № 21. с. 
149—170.

Автор — начальник Олонецкого, Петербургского и Кронштадтского чугу
ноплавильных заводов.

6 — 8  авг. 1819. Церемония встречи. Подробно о посещении императором 
чугуноплавильного завода.

Сельское хозяйство
См. также № 353, 406

135. Анненков Н. И. Поездка в село Моховое, заведываемое г. Мейером 
(Тульск. губ. Новосильского уезда). — ЖСХО, 1850, № 10, с. 3—80. То же. 
Отд. отт. М., 1850.

Анненков Николай Иванович (1819—1889), ботаник.
1850. Основные направления хозяйства: лесоводство, земледелие, луго

водство. Сельскохозяйственные орудия и машины.
136. Бауман В. Б. Агрономическое путешествие по Таврической и неко

торым частям Бкатеринославской и Херсонской губерний в 1853 г. — 
«Журн. М-ва гос. имуществ», 1854, ч. 53, с. 93—111 (паг. 3-я).

Бауман Вильгельм Бернгардович — управляющий Бкатеринославской 
учебной фермой, ботаник.

Середина XIX в. Сельское хозяйство в степной полосе, его особенности 
и основные направления: полеводство, садоводство, скотоводство, коневод
ство, шелководство. Лесные посадки. Обрабатывающая промышленность: 
мельницы, выделка кож, суконные фабрики и др. Положение крестьян. Хер
сонская сельскохозяйственная выставка.

137. Бауман В. Б. Путевые заметки по некоторым округам земли Вой
ска Донского. — «Журн. М-ва гос. имуществ», 1856, ч. 60, с. 22—31 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 136.
1855. Характеристика состояния сельского хозяйства и пути его улуч

шения.
138. Жданов М. П. Путевые записки по России в двадцати двух губер

ниях: С.-Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Владимирской, 
Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, 
Бкатеринославской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Могилевской, Витеб
ской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Симбирской. 
Спб., В. Поляков, 1843. 220 с.

Жданов Михаил Павлович — чиновник Министерства внутренних дел.
1838—1839. Служебная поездка с целью сбора сведений о состоянии 

сельского хозяйства. Заметки о садоводстве, городских садах и парках. Опи
сание сельскохозяйственных учебных заведений, образцовых ферм и хуторов. 
Имение Аракчеева в Грузино. Быт и нравы провинциального дворянства. 
Театр в провинции (Полтава, Ярославль, Нижний Новгород).

139. Караманский Я. Три письма. (Отрывок из путешествия по России). 
1837, августа 1. — «Современник», 1837, т. 7, № 3, с. 267—290.



Автор — тамбовский помещик.
Тамбовская сельскохозяйственная, промышленная и художественная 

выставка (организация, описание экспонатов). Вел. кн. Александр Николае
вич в Тамбове.

140. Кен Ф. С. Агрономическое путешествие по некоторым уездам Воло
годской губернии в 1854 г. — «Журн. М-ва гос. имуществ», 1856, ч. 59, № 6 , 
с. 261—276 (паг. 2-я).

Кен Федор Семенович — управляющий Северной учебной фермой (Воло
годская губерния).

Описание поездки по Кадниковскому, Тотемскому, Устюжскому и Николь
скому уездам. Рельеф, почва, растительность. Особенности ведения хозяйства, 
основные направления: хлебопашество, огородничество, льноводство, скотовод
ство. Солеваренный и конный заводы под Тотьмой. Переработка льна.

141. Кнюпфер Р. Е. Обозрение некоторых имений Минской и Могилев
ской губерний в 1845 г .— «Журн. М-ва гос. имуществ», 1846, ч. 20, № 7. 
Агрономические путешествия по России, с. 48—70.

Кнюпфер Рейнгард Егорович — чиновник Корпуса гражданских топогра
фов, впоследствии — преподаватель Горыгорецкой земледельческой школы 
(Могилевская губерния).

Описание поездки с учащимися Горыгорецкой земледельческой школы в 
частные имения для изучения методов ведения хозяйства. Основные направ
ления хозяйства: полеводство, садоводство, скотоводство. Состояние земле
делия (севооборот, сельскохозяйственные орудия и др.). Положение крестьян 
(перевод на оброк).

141а. Маслов С. А. Воспоминания о графе Николае Семеновиче Морд
винове. — ЖСХО, 1845, № 12, с. 193—202.

Маслов Степан Алексеевич (1793—1879), правитель дел Московского 
общества сельского хозяйства, юрист, агроном.

1831—1842. Деятельность графа, направленная на развитие сельского 
хозяйства в России. Встречи автора с Н. С. Мордвиновым.

142. Маслов С. А. Путевые заметки при поездке в Ростов, Ярославль, 
Кострому и Юрьев-Польской. С. Маслова, непременного секр. Моек, о-ва 
сел. хоз-ва. М., 1854. 34 с.

То же. — ЖСХО, 1854, № 1 2  (под загл.: Донесение г. непременного сек
ретаря об открытии Юрьевского общества с. хозяйства с замечаниями во 
время его поездки в Ярославль и Кострому).

Об авторе см. № 141а.
1854. Осмотр частных имений в Ярославской и Владимирской губерниях. 

Сведения об особенностях ведения хозяйства в Ярославской губернии. Ого
родничество в Ростове. Переработка льна и полотняная промышленность & 
Ярославле и Костроме. Полотняная ярмарка в Великом селе (Ярославская 
губерния). Открытие Юрьевского общества сельского хозяйства. Исторические 
и архитектурные памятники в с. Веськово (Владимирская губерния), Ростове, 
Костроме и ее окрестностях. Знакомство с учебными заведениями Ярославля.

142а. Морозов П. Путевые замечания при поездке из Одессы в Северную 
Россию. — «Листки О-ва сел. хоз-ва Южной России», 1840, ЛГ® 3/4, 
с. 153—171.

Морозов Павел Тимофеевич (1808—1881), член Общества сельского хозяй
ства Южной России, писатель.

1839. Сведения о состоянии сельского Хозяйства в Херсонской губернии, 
бегло — в Московской и Тульской губерниях.

143. Осьмак М. Рассказ казака Моисея Осьмака о том, как он хозяйни
чал у себя дома, и о том, что он сделал для улучшения быта государственных 
крестьян Гоголевской волости, Черниговской губернии. Изд. 2-е. Спб., тип. 
М-ва гос. имуществ, 1848. 32 с.

То же. Изд. 1-е. Спб., 1845.

55



Осьмак Моисей — волостной голова.
30-е — начало 40-х гг. Описание личного хозяйства и особенности его ве

дения (севооборот, обработка почвы, удобрения, аренда земли и применение 
наемного труда и др.). Деятельность в качестве волостного головы.

144. Целлинский В. А. Обозрение некоторых имений Могилевской и Ви
тебской губерний. — «Журн. М-ва гос. имуществ», 1847, ч. 25, № 10. Агроно
мические путешествия по России, с. 77—101; № 11, с. 161—189 (паг. 2-я); 
1848, ч. 26, № 1 , с. 22—46; Ns 2 , с. 117—162.

Целлинский Богдан Андреевич (1812—1883), профессор Горыгорецкой 
земледельческой школы.

1844. Поездка с учащимися в частные имения. Описание имений. Основ
ные направления хозяйства: полеводство, скотоводство. Состояние земледе
лия (севооборот, удобрения, способы возделывания растений, сельскохозяйст
венные орудия и др.). Положение крестьян (барщина, урочные работы). 
Переработка сырья: свеклосахарные и крахмало-паточные заводы, винокурни, 
мельницы и др. Медеплавильный и чугунный заводы А. В. Бенкендорфа 
(Витебская губерния). Охота в белорусских лесах.

145. Целлинский Ф. И. Агрономическое путешествие по южным уездам 
Казанской и Вятской губерний. — «Журн. М-ва гос. имуществ», 1854, ч. 52, 
«№ 7, с. 23—48 (паг. 3-я).

Целлинский Федор Иванович — управляющий Казанской учебной образ
цовой фермой.

1852. Поездка с целью изучения методов ведения хозяйства на землях 
государственных крестьян и в частных имениях. Характеристика пахотной 
земли и способов ее обработки. Сельскохозяйственные орудия и культуры. 
Основные направления хозяйства: полеводство, луговодство, огородничество, 
скотоводство. Конные заводы. Переработка сырья: винокурни, крахмало-па
точные, суконные и кожевеииые заводы и др. Лесоперерабатывающее про
изводство (обжиг угля, гонка дегтя, смолы, скипидара, бондарное производ
ство и др.).

146. Шмальц И. Ф. Л. Путевые записки профессора Дерптского универ
ситета. (Извлеч.). — ЖМВД, 1837, ч. 24, № 6 , с. 469—505; ч. 25, Ns 8 , с. 242— 
276; ч. 26, No 9, с. 475—506.

Шмальц Иоганн Фридрих Леберехт (1781— 1841), профессор кафедры 
сельского хозяйства и технологии Дерптского университета.

1834. Поездка но поручению Министерства внутренних дел по цент
ральным и южным губерниям для ознакомления с состоянием сельского хо
зяйства и определения перспектив его развития. Климат. Почвы. Раститель
ность. Население и его занятия. Характеристика основных направлений сель
ского хозяйства: земледелие, скотоводство, садоводство и виноградарство, 
шелководство. Переработка сырья (суконные фабрики, виноделие). Описание 
немецких колоний в Черниговской, Полтавской, Воронежской и Саратовской 
губерниях. Посещение Роменскон (Полтавская губерния) и Нижегородской 
ярмарок.

Транспорт
См. также № 97—99. 102, 107— 110, I l i a —112, 114—115,

117—119, 154, 157, 2771—2772

147. Воспоминания павловского старожила. — «Иллюстрир. газ.», 1871, 
т. 28. No 30, с. 176—177. В конце текста: В. М.

Конец 30-х гг. Открытие Царскосельской железной дороги (1837). Кон
церты в Павловске.

148. Глебов А. Записки на пути из Санкт-Петербурга в северо-восточную 
часть Новгородской губернии через Олонецкую в 1826 г. — «Славянин», 1827, 
ч. 4, Ns 45, с. 207—224; 1828, ч. 5, № 9, с. 330—338.
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Глебов Александр — журналист.
Описание Шлиссельбургского и Архангельского трактов, Ладожского,. 

Свирского и Сясьского каналов.
149. Зубов А. Н. Путевые заметки о некоторых губерниях средней Рос

сии.— ЖМВД, 1848, 4 . 22, № 6 , с. 293—327; ч. 23, № 7, с. 3—32; № 8 ,
с. 199—228. То же. Отд. отт. Спб., 1848. 93 с.

Зубов Алексей Николаевич — окружной дорожный инспектор.
Описание важнейших сухопутных дорог и их состояния в Тверской, 

Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. 
Краткие сведения о городах, промышленности и торговле.

150. Какушкин А. А. Из воспоминаний старого инженера. — PC, 1893,
т. 79, № 8 , с. 400—402.

1844— 1855. Строительство Красносельского шоссе в Петербургской гу
бернии.

150а. Мельников П. П. Поездка за Волгу. Записка. [Вступит, статья 
М. Крутикова). — КА, 1938, т. 4/5, с. 309—335. Перед текстом: К истории 
развития пароходства на Волге.

Мельников Павел Петрович (1804—1880), инженер путей сообщения, 
впоследствии министр путей сообщения, почетный член Академии наук.

Лето 1841. Описание служебной поездки с целью изучения возможностей 
развития пароходства на Волге. Участники. Маршрут (от Твери до Астраха
ни). Условия жизни. Описание фарватера, промеры мелей и перекатов. Све
дения о товарном движении на Волге. Типы судов. Труд бурлаков. Условия 
их жизни. Состояние пароходства и перспективы его развития.

151. Неронов И. Л. Несколько суток в дороге от С.-Петербурга к Симбир
ску. Спб., тип. Э. Праца, 1840. 80 с.

Неронов Иван Леонтьевич — петербургский чиновник.
1839. Описание дорог в пределах Петербургской и Новгородской губер

ний (станции, населенные места, имения). Приводится перечень станций на 
трактах от Петербурга до Арзамаса.

151а. Отрывки из записок бывшего инженера. (Характеристика тогдаш
них нравов). — PC, 1900, т. 101, № 1 , с. 133—166. В конце текста: Б. Н.

1842—50-е гг. По личным воспоминаниям и рассказам сослуживцев. 
П. А. Клейнмихель на посту Главноуправляющего Корпусом инженеров пу
тей сообщения. Строительство шоссейных дорог в Псковской, Витебской и 
Могилевской губерниях. Служебные злоупотребления.

152. Первая поездка на пароходе из Петербурга в Кронштадт и обратно 
в 1815 г. — СО, 1815, ч. 26, № 46, с. 37—40. В конце текста: Морской офицер.

Автор — участник первого пароходного рейса в Кронштадт.
Описание метеорологических условий плавания, курс парохода, скорость 

его движения и др.
153. Свиньин П. П. Нечто о новом канале герцога Виртембергского. 

(Из путевых записок издат. От. зап.). — 0 3 , 1829, ч. 39, № 112, с. 169— 180.
Об авторе см. № 128.
1828. Описание канала, соединяющего Кубенское озеро с р. Шексною.

Торговля. Финансы
См. также № 127, 129, 142, 146, 149, 308—309, 318—319, 323, 333,

337, 365, 542, 1591, 2761

154. Абдул-Вагапов Абу-Бакиров, Абдул-Бали. Рассказ троицкого 2-й 
гильдии купца, Абдул-Бали Абдул-Вагапова Абу-Бакирова, о путешествии 
его с товарами из Троицка в Чугучак и о прочем. Писан со слов его 
П. И. Небольсиным. — «Геогр. известия», 1850, вып. 3, № 7/9, с. 371—406. 
То же. Отд. отт. [Спб., 1850].
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1845. Сведения о торговых трактах, природе, городе Чугучак. Характе
ристика китайских чиновников. Этнографические замечания о киргизах. По
следующие торговые операции и их особенности (кредит, товары и цены 
и др.). Размышления 6  перспективах торговли с Западным Китаем.

155. Кашинцов Н. А. Записки о посещении государем императором Ниже
городской ярмарки в 1836 году. Спб., тип. 3-го отд-ния Собств. е. и. в. кан
целярии, 1837. 31 с.

Кашинцов Николай Андреевич (1799—1870).
Осмотр Николаем I города и территории ярмарки. Встречи с представи

телями купечества.
156. Ковальский Ф. Бердичевская ярмарка. (Из воспоминаний шляхти

ча, относящихся к 1823 г.). Пер. с польск. С. Старжинского. — КС, 1893, 
т. 41, ЛЬ 6 , с. 428—458.

Пер. (в отрывках) по изд.: Kowalski F. Wspomnienia, pami§tnik. Kiew, 
1859.

Ковальский Франциск — подольский шляхтич.
Описание ярмарки. Развлечения. Театр.
157. Кокорев В. А. Экономические провалы по воспоминаниям с 1837 

года. Спб., тип. А. С. Суворина, 1887. 215 с.
Др. публ.: РА, 1887, кн. I, № 2—4; кн. 2 , № 5—7. То же. Отд. отт. М., 

1887.
Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик, основатель 

Волжско-Камского банка.
1837—1887. Финансово-экономические трудности, переживаемые Россией, 

и объяснение их причин. Денежная реформа 1839 г. и ее отрицательное воз
действие на развитие промышленности Костромской губернии. Расстройство 
финансов после Крымской и русско-турецкой (1877—1878) войн. Критика 
тарифной политики и акцизной системы. Попытка купцов и банкиров взять 
в свои руки строительство железных дорог в России. Министры финансов: 
Е. Ф. Канкрин, А. М. Княжевич, М. X. Рейтерн и другие и их деятельность. 
Встречи и беседы с М. С. Воронцовым, А. И. Барятинским и др.

158. Курилов И. Воспоминание роменского старожила об Ильинской яр
марке. — КС, 1893, т. 42, № 7, с. 47—65.

Курилов Иван — житель г. Ромны Полтавской губернии.
2 0 -е — начало 70-х гг. Строительство Гостиного двора и других зданий. 

Организация торговли и управления ярмаркой. Характеристика городской 
администрации, полиции, купцов. Нравы и обычаи. Рассказы жителей о при
чинах перевода Ильинской ярмарки из г. Ромны в Полтаву в 1852 г.

159. Реман О. О. Макарьевокая ярмонка. Выписка из неизл. Путешествия 
по Восточной России, Сибири и Китайской Мунгалии. Пер. с франц. О. Со
мова.— СевА, 1822, ч. 2, М> 8 , с. 138—156; К> 9, с. 199—242.

Реман Осип Осипович (1779— 1831), придворный лейб-медик.
1805. Описание ярмарки (Нижегородская губерния). Местоположение, 

здания и строения. Товары и организация торговли. Купцы и ремесленники 
на ярмарке. Харчевни, трактиры. Театр и народные увеселения. Макарьевский 
монастырь, празднование дня св. Макария.

160. Рязанов Д. Ф. К истории торговых сношений Москвы с Закавказь
ем .— РА, 1892, кн. 1 , Ня 1 , с. 81—85.

Рязанов Дмитрий Федорович.
Начало 40-х гг. Воспоминание о создании торговых компаний. Члены- 

учредители: А. Ф. Рязанов, Ф. Ф. Бобылев, С. Л. Лепешкин, П. Н. Рогожин 
и др.

161. Свиньин П. П. Поездка на Нижегородскую ярмарку. — 0 3 , 1820, 
ч. 4, К> 7, с. 1—46; Кг 8 , с. 149—222; 1821, ч. 5, Кг 10, с. 151—178. В конце 
текста: П. С.

Об авторе см. К« 128.



1820. Дорожные впечатления (состояние дорог, муромские леса и др.). 
Вид Нижнего Новгорода и его достопримечательности: Кремль, соборы и 
церкви, монастыри. Описание Нижегородской ярмарки (исторические сведе
ния, строительство Гостиного двора, товары и организация торговли). Театр. 
Быт и нравы помещиков, купцов. Посещение Арзамаса и осмотр художествен
ной школы А. В. Ступина.

162. Тярин Н. Записки о поездке на Нижегородскую ярмарку Москов
ской коммерческой академии воспитанника Н. Тярина. М., тип. А. Семена, 
1827. 60 с. Прил.: Веретенников П. Ф. Письмо директору Московской ком
мерческой практической академии, программа поездки и др., с. 41—59.

1826. Маршрут. Сведения исторического, географического и экономиче
ского характера о городах: Богородск, Владимир, Вязники, Нижний Новго
род и др. Солеварение в Балахне. Описание ярмарки.

163. Черепанов С. И. Ирбитская ярмарка. (Из путевых заметок). — БЧ, 
1856, т. 139, № 9, с. 1— 16 (паг. 5-я).

Черепанов Семен Иванович (1810—1884), казацкий сотник, впоследствии 
писатель, журналист.

1856. Территория, ярмарки, товары и цены. Театр. Быт и нравы насе
ления.

КЛАССЫ, сосл ови я1
В разделе собраны источники, характеризующие преимущественно образ 

жизни, быт, нравы отдельных социальных групп.
Рубрикация раздела в ряде случаев условна. Так, рубрика «Дворянство» 

включает все дневники и воспоминания, касающиеся помещичьих усадеб, и 
поэтому неизбежно содержит значительный материал о крестьянстве. В руб
рику «Чиновничество» включены издания, посвященные быту и нравам мел
кой чиновничьей среды. Значительно многограннее этот материал представлен 
в других разделах. Однако система отсылок позволит читателю получить 
максимальную информацию по данной теме.

163а. Милюков А. П. Доброе старое время. Очерки былого. Спб., 
А. Ф. Базу нов, 1872. [6 ], 256 с. (Б-ка соврем, писателя).

Милюков Александр Петрович (1816—1897), писатель и педагог.
20-е — начало 40-х гг. Детство в семье конторщика ряда московских 

фабрик. Домашнее воспитание и обучение. Трехсвятительское училище 
(1824— 1827) и Московская гимназия (1827— 1832?). Система воспитания, быт 
и нравы. Подробно о коронации Николая I и народном гулянье (1826). Хо
лера в Москве (1830). Основное содержание — быт и нравы мещанской, купе
ческой, меньше — дворянской среды Москвы 20—30-х гг. Юродивые. И. Я- Ко- 
рейша. Пилигримки. Монахини. Дом Юсуповых. Крепостной балет. Директор 
московских театров Ф. Ф. Кокошкин и его литературно-театральные вечера 
(30-е гг.). Зарождение у А. С. Пушкина идеи «Медного всадника» (по расска
зам Мих. Ю. Виельгорского). Таможенные порядки (начало 40-х гг.).

Дворянство
См. также № 106, 113, 138, 161, 261, 329, 333, 341, 376, 402, 403,

423, 457, 5506, 662, 680, 792, 802, 821—822, 830, 876, 919, 928, 1224, 
1227—1228, 1317, 2756, 2759, 2763, 2767, 2771,

2942, 2945, 2948, 2971, 3019, 3022, 3056, 3225, 3317, 3417, 3458

164. Адам М. Из семейной хроники. — ИВ, 1903, т. 94, № 1 2 , с. 816—827. 
Автор — помещица Тамбовской губернии.
1852. Семейный быт помещика.

1 См. также раздел «Местности и народы России».
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165. Арнольд М. К. Воспоминания. (1819—1833). — ГМ, 1917, № 2, с. 
194—224.

Автор — унтер-офицер в отставке, помещик Харьковской губернии.
Воспоминания детства. Бытовые подробности из жизни богатого поме

щика: охота, балы, роговая музыка. Дворовые. Обучение автора в Екатери- 
нославской гимназии. Военная служба в Тверской губернии, Литве и Поль
ше. Восстание военных поселенцев в Старой Руссе в 1831 г. (по рассказам 
очевидцев).

166. Бакарев В. А. Из записок архитектора В. А. Бакарева. — КА, 1936, 
т. 5, с. 254—262.

Бакарев Владимир Алексеевич (1800—1872), архитектор в усадьбе князя
А. Б. Куракина, впоследствии академик архитектуры.

Начало XIX в. Быт и экономика имения А. Б. Куракина в Орловской 
губернии.

167. Башкирцева Н. Д. Из украинской старины. Моя родословная. — РА, 
1900, т. 1, № 3, с. 321—354.

Автор — помещица Харьковской губернии.
Начало XIX в. Отрывочные воспоминания о помещичьей жизни. Чугуев

ские военные поселения.
168. Бензенгр В. Н. Князь Степан Степанович Барятинский. (Биогр. 

очерк). (Из воспоминаний).— ТРУАК, 1888, т. 3, Ms 1, с. 1—6 . То же. Отд. 
отт. Рязань, 1888.

Бензенгр Василий Николаевич (1815— 1893), врач, пасынок С. С. Баря
тинского.

20-е гг. Воспоминания детства. Подробная биография отчима. Жизнь в 
имении (Рязанская губерния). Положение крепостных крестьян. Образ жиз
ни в Москве. Характеристика столичного дворянства. В тексте — переписка 
князя С. С. Барятинского по поводу назначения крестьянской администра
ции (десятских).

170. Вечер у княгини Зинаиды Волконской. — PC, 1875, т. 12, Ms 4, 
с. 822—824.

Автор — участник вечера.
26 дек. 1826. Отрывок из дневника. Характеристика М. Н. Волконской.
171. Виницкий Ф. Н. Рассказы из былого времени. М., О-во истории и 

древностей рос., 1874. 48 с.
То же. — ЧОИДР, 1874, кн. I.
Виницкий (Винницкий) Федор Н. — чиновник.
20—50-е гг. Быт богатого помещика Новгородской и Орловской губерний. 

Его дом в Москве. Светские развлечения. Крепостной оркестр. Крепостные 
крестьяне — управляющие имениями. Отклики на восстание декабристов в Кур
ской губернии. Сведения о военной администрации в Херсоне. Подавление 
крестьянских волнений в Ставропольской губернии (1850).

172. Волховский Ф. В. Отрывки одной человеческой жизни. — «Современ
ник», 1911, кн. 4, Ms 4, с. 254—267; 1912, кн. 3, Мз 3, с. 91—102.

Волховский (Волховской) Феликс Вадимович (1846—1914), революцио
нер-народник, литератор.

50-е гг. Воспоминания детства. Сведения о родителях и родственниках. 
Быт украинских помещиков. Образы крепостников. Наказания крестьян.

173. Воспоминания о Ляличах. Предисл. Е. С. — ИВ, 1910, т. 120, Ms 4, 
с. 129—141.

50—60-е гг. Воспоминания неизвестного лица о жизни в имении помещика 
Н. А. Атрыганьева (Черниговская губерния).

174. Вульф А. Н. Дневники (любовный быт Пушкинской эпохи). Со 
статьей М. И. Семевского «Прогулка в Тригорское». Ред. и вступит, статья 
П. Е. Щеголева. М., «Федерация», 1929. 446 с. с ил. и портр.
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Др. публ. (в отрывках): Майков Л. Н. Пушкин. Спб., 1899. То же. PC, 
1899, т. 97, № 3 ; т. 98, № 4; Заозерский Н. А. А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников и письмах. М., 1910; Пушкин и его современники, 1915, вып. 
21—22; То же. Отд. отт. Пг., 1915; П ушкин в воспоминаниях современников. 
Л., 1936; Л., 1950.

Вульф Алексей Николаевич (1805— 1881), помещик Тверской и Псковской 
губерний.

1827—1834, 1836, 1842. Автобиографические сведения: детство, родители, 
обучение в Горном кадетском корпусе в Дерпте. Образ жизни в Петербурге и 
в провинции. Быт и нравы среднепоместного дворянства. Встречи с А. С. Пуш
киным и его друзьями и их характеристика. Военная служба (1829—1833). Уча
стие в русско-турецкой войне (1828—1829). Служба в Польше. Польское на
селение.

175. Вяземский П. А. Заметка из воспоминаний кн. П. А. Вяземского. 
(О М. И. Римской-Корсаковой). — РА, 1867, № 7, с. 1069-1071.

Об авторе см. № 16.
20-е гг. Быт московского великосветского общества.
176. Вяземский П. А. Очерки и воспоминания. Московское семейсгво ста

рого быта. — РА, 1877, кн. 1, № 3, с. 305—314.
Об авторе см. № 16.
Начало XIX в. Характеристика великосветского общества. П. А. и 

Е. А. Оболенские.
177. Галаган Г. П. Отрывки из дневника. — КС, 1898, т. 62, № 9, с. 191— 

224; 1899, т. 67, № 11, с. 228—242.
Галаган Григорий Павлович (1819—1888), литератор, этнограф, помещик 

Полтавской губернии.
30—40-е гг. Беглые впечатления о студенческих годах в Петербургском 

университете. Профессор Ф. В. Чижов. Хозяйственная деятельность автора 
в полтавском родовом имении. Взгляды его на крепостное право. Быт по
мещиков и крестьян.

178. Грот Н. П. Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков. 
Преднсл. К. Грота. Спб., изд. семьи, 1900. 186 с.; 1 л. портр.

То же. (В отрывках). — РА, 1902, кн. 2, № 7.
Грот Наталья Петровна (1825—1899), жена академика Я. К. Грота, по

мещица.
20-е гг.— 1853. Воспоминания детства и юности. Образ жизни рязанских 

помещиков. Сведения о родителях и родственниках, знакомых. Усадьба. Быт 
и нравы московского и петербургского дворянства в 30—50-е гг. Обучение в 
Петербургском Екатерининском институте. Замужество. Жизнь в Гельсинг
форсе.

179. Давыдов Н. В. В Спасском.— В кн.: Давыдов Н. В. Из прошлого. 
Ч. 1. М., 1913, с. 203-250.

То же. Изд. 2-е. М., 1914.
Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, писатель.
180. Давыдов Н. В. Еще о детстве и юношеских годах. 1850—1860 гг.— 

В кн.: Давыдов Н. В. Из прошлого. Ч. 2. М., 1917, с. 7—96.
Об авторе см. № 179.

181. Давыдов Н. В. Из помещичьей жизни прошлого столетия. — ГМ, 
1916, № 2, с. 164—200.

Об авторе см. № 179.
50—60-е гг. Детство и отрочество в деревне (Тамбовская губерния). По

мещичья усадьба. Быт и нравы. Ведение хозяйства. Дворовые. Образ жизни, 
семейные отношения и обычаи крестьян. В № 180: Московский университет 
в 60-е гг. С. А. Муромцев, Л. С. Голицын. Встречи с Ф. Л. Соллогубом.

182. Дроздов И. И. Князь Владимир Сергеевич Голицын [1794—1862]. — 
РА, 1887, кн. 2 , № 7, с. 364-370.
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Дроздов Иван И. — сын врача, лечившего князя.
1848—1855. Семейная и общественная жизнь генерал-майора В. С. Голи

цына.
183. Евреинов М. М. Из воспоминаний. Загряжская. — РА, 1875, кн. 1, 

№ 3, с. 335—338.
Об авторе см. № 27.
1825. Беглая характеристика петербургской знати и вечеров в салоне 

Н. К. Загряжской — бывшей фрейлины Екатерины II.
184. Жемчужников А. М. Подымовское дело. (1826). — РА, 1881, кн. 2, 

X* 1, с. 141-154.
Жемчужников Александр Михайлович (1826—1896), журналист, сын кост

ромского и петербургского губернатора М. Н. Жемчужникова.
20-е гг. Пересказ воспоминаний отца о судебном деле в Орле. Характе

ристика помещиков и чиновников.
185. Завалишин Д. И. Воспоминание о графе А. И. Остерман-Толстом. 

[1770—1851]. — ИВ, 1880, т. 2, Хя 5, с. 92-99 .
Об авторе см. № 1181.
Бытовые подробности из жизни графа. Отношение его к окружающим.
186. Загоскин С. М. Воспоминание. — ИВ, 1900, т. 79, Хя 1, с. 41—78; Хя 2, 

с. 489—530; Хя 3, с. 921—946; т. 80, Хя 4, с. 51—72; Хя 5, с. 403—429; Хя 6 , 
с. 790—815; т. 81, Хя 7, с. 36—61; № 8 , с. 416-434.

Загоскин Сергей Михайлович (1833—1897), сын писателя М. Н. Загоскина, 
камергер двора.

40—50-е гг. Воспоминания детства и юности. Быт и нравы высшего мос
ковского и петербургского общества. Служба автора в Московском главном 
архиве Министерства иностранных дел. Краткие упоминания о С. Т. и 
К. С. Аксаковых, Б. М. Маркевиче.

187. Иванов. Воспоминание о княгине Екатерине Васильевне Салтыковой, 
урожденной кияжне Долгоруковой. — «Дух. беседа», 1863, т. 18, Хя 29, с. 
451-458.

Первая половина XIX в. Образ жизни и характеристика Е. В. Салты
ковой.

188. Иванов А. Заметка о графах Шереметьевых пономаря Алексея Ива
нова. — В кн.: Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903, с. 371—372.

Венчание Н. П. Шереметьева и П. И. Ковалевой в 1801 г. Состояние име
ний Кусково и Останкино в 1811 г.

189. Карпинская Ю. Н. Из семейной хроники. — ИВ, 1897, т. 70, № 12, 
с. 853-870.

Карпинская Юлия Николаевна — писательница.
Начало XIX в. — 40-е гг. Родители и родственники (Артемьевы, Яблоч

ковы). Ведение помещичьего хозяйства в Тульской губернии. Образы поме
щиков. Быт крепостных крестьян.

190. Квашнина-Самарина Е. П. Дневник.— «Сборник Новгор. о-ва люби
телей древности», 1928, вып. 9, с. 34—43. То же. Отд. отт. Новгород, 1928.

Квашнина-Самарина Екатерина Петровна — помещица Новгородской гу
бернии.

1812— 1833. Дневниковые записи семейного характера. Помещичье хозяй
ство. Крепостные крестьяне.

191. Киреевский Н. В. 40 лет постоянной охоты. Из воспоминаний старого 
охотника. Рассказы... 1855 г. дек. 1 -го. М., тип. В. И. Рышкова, 1860. 171 с. 
Авт. в кн. не указан. На шмуцтит. загл.: 40 лет постоянной псовой и ружейной 
охоты.

То же. Изд. 2-е. М., 1875.
Киреевский Николай Васильевич — помещик Орловской губернии.
20-е гг. Отрывочные воспоминания о помещичьих охотах в Орловской 

губернии.
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192. Кирияков М. М. О роде Кирияковых. Записки. (1810—1839).— 
ТЧУАК, 1915, вып. 1 1 , с. 103—114. То же. Отд. отт. Чернигов, 1915.

Автор — украинский помещик.
Записки, составленные на основании сведений, извлеченных из фамиль

ных бумаг и записной книжки прадеда автора И. К. Кириякова. Личные вос
поминания автора о родственниках — украинских помещиках.

193. Корнилова О. И. Быль из времен крепостничества. (Воспоминания 
о моей матери и ее окружающем). Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1890. 
151 с.

То же. Изд. 2-е. Спб., 1894.
Корнилова Ольга Ивановна — помещица Тульской губернии.
Воспоминания детства. Помещичьи имения в центральной России. Харак

теристика хозяйства. Отношение к крепостным крестьянам. Больница для 
крепостных.

194. Кузьмин А. К. Из подлинных записок. — «Атеней», 1858, ч. 1, № 7, 
с. 438—452; № 8 , с. 527—542; ч. 2, ЛЬ 9, с. 69—77; № ю, с. 134—145; № 11, 
с. 193—209; № 12, с. 257—272; № 13, с. 329—336; № 14, с. 397—412.

Кузьмин Александр Кузьмич (1796—?), сотрудник журнала «Атеней».
Начало XIX в. — 1836. Воспитание и обучение в семье помещика Калуж

ской губернии. Характеристика родственников и соседей по имению. Обучение 
в Смоленской и Калужской гимназиях, Калужском и Петербургском лесном 
институтах. Служба в Казани (1819—1820) и в Сибири (20—30-е гг.). Нравы 
и обычаи местных народностей.

195. Лазаревский А. М. Из прошлой жизни малорусского дворянства. 
(Записано со слов рассказчика). — КС, 1888, т. 23, № 1 0 , с. 149—161; № 1 2 , 
с. 135— 142. В конце текста: Л.

Лазаревский Александр Матвеевич (1834—1907), историк.
1817. Рассказ офицера, стоявшего с ротой в имениях богатых помещиков 

Полтавской и Черниговской губерний. Помещичий быт.
196. Лелонг А. К. Воспоминания. — РА, 1913, кн. 2 , № 6 , с. 778—808; № 7,

с. 52— 103; 1914, кн. 2, Кй 6/7, с. 370—407; № 8 , с. 535—556.
То же. [В отрывках]. Преднсл. А. Селиванова. Отд. отт. Рязань, 1913.
Лелонг Анна Кузьминична (1841—?), помещица Рязанской губернии.
40—50-е гг. Детские воспоминания автора. Кратко о родителях и род

ственниках. Быт мелкопоместного дворянства. Продажа крепостных крестьян.
197. Ломиковский В. Я. Отрывок из дневника. (Окт. 1822 г.). — КС, 1895,

т. 51, № 11, с. 230—243.
Ломиковский Василий Яковлевич (1778—1848), историк и этнограф.
Быт помещиков Полтавской губернии. Крепостные крестьяне.
198. Лоигинов М. Н. Воспоминание о князьях Льве Николаевиче н Вла

димире Львовиче Гагариных. М., тип. И. И. Родзевича, 1874. 12 с.
Лонгинов Михаил Николаевич (1823— 1875), историк литературы, библио

граф.
Характеристика московского губернского предводителя дворянства и его 

сына.

199. Менгден Е. Из диевннка внучки. — PC, 1913, т. 153, № 1 , с. 103—131.
Менгден Елизавета (1821—?), помещица Московской губернии.
20—30-е гг. Воспоминания детства. Родители и родственники (Бибиковы). 

Жизнь в деревне и Москве.

2 0 0 . Менгден С. В. Лучи прошлого. Из воспоминаний бар. С. Менгден.— 
«Нива». Ежемес. лнт. прил., 1903, № 5—8 , с. 514—534; PC, 1908, т. 134, № 4, 
с. 97—116; № 5, с. 325—348 (под загл.: Отрывки семейной хроники).

Менгден Софья В. — помещица Тульской губернии.
50—60-е гг. Воспоминания детства. Родословная. Жизнь и быт богатой 

дворянской семьи (Тульская губерния, Варшава).
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2 0 1 . Мещерская С. В. Воспоминания княгини Софьи Васильевны Мещер
ской. С портр. и биогр. княгини. [Биогр. сост.] кн. А. Мещерским. Тверь, Твер. 
учен. арх. комис., 1902. VIII, 21 с.; 1 л. портр.

Автор (1822—1891), помещица Московской и Тверской губерний.
Конец XVIII в .— 20-е гг. Сведения о родителях и родственниках (ча

стично по воспоминаниям матери автора). Быт и нравы крупного московского 
дворянства. А. И. Мусин-Пушкин. Гибель его коллекции рукописей в Москве 
в 1812 г. В тексте — приказ сельским старостам о созыве народною ополче
ния.

203. Моллер Е. Н. Памятные заметки Е. И. Моллер, рожденной Муравь
евой. 1820—1872. — PC, 1890, т. 6 6 , № 5 , с. 325—342.

Моллер Екатерина Николаевна (?—1890), помещица Петербургской и 
Новгородской губерний, жена генерала от инфантерии А. Ф. Моллера.

Воспитание в богатой дворянской семье (Петербург, Новгородская губер
ния). Наводнение 1824 г. в Петербурге. Замужество. Военная служба мужа. 
Характеристика А. Н., В. Н. Муравьевых, Н. Н. Муравьева-Амурского.

204. Мороз Д. К. Из моего давнопрошедшего. — КС, 1895, т. 49, № 5, 
с. 131—164; № 6 , с. 301—322.

Мороз Даниил Константинович (1841—1894), драматург и этнограф, по
мещик Черниговской губернии.

40—50-е гг. Воспоминания детства. Данные о родителях и родственниках. 
Быт украинских помещиков. Организация хозяйства. Образы крепостных 
крестьян.

205. Муханов А. А. Дневник и письма. — В кн.: Щукинский сборник. 
Вып. 3. М., 1904, с. 174—207.

Муханов Александр Алексеевич (1800—1834), полковник, помещик Вла
димирской губернии.

1822—1827. Записи, в основном, личного характера. Светская жизнь Петер
бурга. Упоминания о Е. А. Баратынском, А. С. Грибоедове и др. В тексте — 
письма за 1825—1831 гг.

206. Муханов Н. А. Из дневника. — РА, 1897, кн. I, № 4, с. 653—657. Текст 
на рус. и франц. яз.

Муханов Николай Алексеевич (1804— 1871), чиновник Министерства внут
ренних дел, впоследствии член Государственного совета.

Июнь 1832. Светская жизнь Петербурга. А. С. Пушкин. Ф. Ф. Вигель.
208. Назимова М. Г. Бабушка графиня М. Г. Разумовская. — ИВ, 1899, 

т. 75, № 3, с. 841—854.
Назимова Мария Григорьевна — писательница.
Первая половина XIX в. Родословная и семейная жизнь М. Г. Разумов

ской. Краткая характеристика великосветской жизни Москвы и Петербурга.

209. Неверов Я. М. Страница из истории крепостного права. Записки. 
1810—1826 гг. — PC, 1883, т. 40, № 11, с. 429 — 446.

Неверов Януарий Михайлович (1810—1893), помещик Нижегородской гу
бернии, педагог и писатель.

20-е гг. Воспоминания детства. Хозяйство и быт богатого помещика. Га
рем. Крепостной хор. Охота. Отношение к дворовым.

209а. Нечмиров Л. П. Петр Николаевич Нечмиров. — ТСтУАК, 1913, 
вып. 5, с. 3—4. То же. Отд. отт. Ставрополь, 1913.

Нечмиров Л. Петрович.
50-е гг. Характеристика хозяйственной деятельности отца — помещика 

Ставропольской губернии.

2 1 0 . Николева М. С. Черты старинного дворянского быта. Воспомина
ния.— РА, 1893, кн. 3, № 9, с. 107—120; N® 10, с. 129—196.

Николева Мария Сергеевна (ок. 1806— 1878), помещица.
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10—30-е гг. Воспоминания детства и юности. Сведения о родственниках 
и знакомых. Имущественные дела семьи. Многочисленные бытовые подробно* 
сти из жизни крупно- и мелкопоместных дворян центральных губерний.

211. Новоселова Е. М. Воспоминания 50-х годов. Памяти отца.— PC, 1911, 
т. 148, № 10, с. 98—111.

Новоселова Екатерина Мироновна (1837—?), помещица Петербургской 
губернии.

30—60-е гг. Детство в семье помещика Петербургской губернии. Родители 
и соседние помещики. Обучение в Павловском институте благородных девиц 
(1851—1855).

2 1 2 . Образцов А. Капитан-лейтенант Владимир Михайлович Давыдов.— 
«Странник», 1866, т. 2, № 4, с. 32—40.

Образцов Александр — сельский учитель, впоследствии священник с. Во- 
робьево Ржевского уезда.

1845—1849. Образ жизни помещика В. М. Давыдова.

212а. Павлова К. К. Мои воспоминания.— Собр. соч. Т. 2. М., 1915, 
с. 269—312.

Павлова Каролина Карловна (1807—1893), поэтесса.
1812 — начало 20-х гг. Бегство из Москвы перед вступлением в нее 

французов. Убийство Верещагина (по рассказам). Жизнь в Ярославле, 
в среде московской знати, во время Отечественной войны 1812 г. Пленные 
французы в Ярославле и Орле (по рассказу Т. Н. Грановского). Московское 
общество после ухода французских войск. Быт «рупнопоместного дворянства.

213. Пухлов. Из прошлого. Рассказ старого крестьянина. Записал П. Мо
торин.— «Жизнь для всех», 1912, № 9, стб. 1386—1393.

Первая половина XIX в. Картины помещичьего произвола в централь
ных губерниях.

214. Пуцилло П. Л. Записки о генерал-фельдмаршале князе Петре Хри- 
стиановиче Витгенштейне. Сообщ. М. П. Зиновьевой.— РА, 1906, кн. 2, № 6 , 
с. 259—270.

То же.— ЖЧВВУЗ, 1885, т. 1 1 2 , М> 448.
Пуцилло Павел Лукич (?—1863), штабс-капитан, городничий г. Переслав- 

ля Полтавской губернии.
1839—1844. Встречи с П. X. Витгенштейном с целью отыскания могилы 

матери князя и устройства памятника. Характеристика князя.
215. Раевская Е. И. Воспоминания. — РА, 1883, ки. 1, JSfe I, с. 200—206; 

кн. 2, JVfe 3, с. 70—79; № 4, с. 352—360. В конце текста псевд.: Старушка из 
степи; ИВ, 1898, т. 74, № 11, с. 523—556; № 1 2 , с. 938—975.

Раевская Екатерина Ивановна (1817—1900), писательница, помещица 
Тульской и Московской губерний.

20—50-е гг. Сведения о родителях и родственниках (Бибиковы, Давыдо
вы). Быт и нравы дворян Москвы, Московской и Рязанской губерний. Педа
гог В. А. Золотов. Характеристика личности и педагогической системы.

216. Раевский И. А. Из воспоминаний.— ИВ, 1905, т. 101, № 8 , с. 391—409.
Раевский Иван Артемьевич (1815—?), помещик Московской и Тульской

губерний.
1815—1830. Москва. Московская губерния. Родители, родственники, знако

мые автора. Быт московского дворянства. Обучение и воспитание детей. Пан
сион Курнана. Похороны Александра I. Смерть М. А. Раевского.

217. Райзер Н. В. Отрывок из дневника полтавского помещика (1834— 
1835 гг.).— КС, 1893, т. 41, № 6 , с. 398—427.

Автор (ок. 1804—?).
Записи о домашних занятиях и встречах с родными и знакомыми.
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218. Решетов Н. А. Дела давно минувших дней.— РА, 1885, кн. 2, Ns 5, 
с. 149—154; № 6, с. 300—304; № 7, с. 428—441; кн. 3, Ns Ц , с. 443; Ns 12,
с. 539—547; 1886, кн. 1, Ns 2, с. 212—218; № 3, с. 363—368; № 4, с. 525—533; 
кн. 3, № Ю, с. 221—239; № 12, с. 497—515; 1887, кн. !, Ns 3, с. 350—355.

Решетов Николай А.— помещик Курской губернии, уездный предводитель 
дворянства в 40—50-е гг.

40—50-е гг. Дворянский быт и нравы. Губернатор М. Н. Муравьев. Про
дажа крепостных крестьян. Крестьянские волнения и методы их усмирения.

219. Риттер А. А. Отзвуки минувшего. Очерки, рассказы и воспоминания. 
[М.], тип. В. В. Чичерина, 1892. 107 с.

Др. публ.: Изд. 2-е, нспр. и доп. (M.J, 1895; Изд. 3-е. М., 1899.
Риттер Александр А. (1790—1851), помещик.
Воспоминания детства и юности. Быт помещичьей семьи. Воспитание де

тей. Отношение к крепостным крестьянам. Дворовые.
220(1]. Ростопчина Л. А. Правда о моей бабушке. (Отрывок из воспоми

наний).— ИВ, 1904, т. 95, Ns 1, с. 50—66; Ns 2, с. 427—440; Ns 3, с. 864—881;
т. 96, № 4, с. 47—48.

(2J. Ростопчина Л. А. Семейная хроника. (1812 год). Пер. А. Ф. Грет- 
ман. М., «Звезда» Н. Орфенов, [1912]. 256 с. (Попул. б-ка. Ns 17—19).

То же. (1912]. 286 с.; 8 л. ил. (Наука, искусство, литература. Ns 4).
Ростопчина Лидия Андреевна (1838—1915), писательница, внучка 

Ф. В. Ростопчина.
Начало XIX в.— 1859. Сведения о родителях и родственниках на основа

нии печатных источников и семейных преданий. Детские воспоминания авто
ра о быте и нравах московской дворянской семьи (40-е гг.).

221. Сабанеева Е. А. Воспоминания о былом. Из семейной хроники 1770— 
1838 гг. Предисл. Д. А. Корсакова. Ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. Спб., 
«Огни», 1914. XIV, 172 с.; 4 л. портр. Указ, имен и предметов: с. 165— 172.

То же.— ИВ, 1900, т. 82, Ns 10—12.
Сабанеева Екатерина Алексеевна (1829—1889), помещица Московской и 

других губерний.
Детские воспоминания автора, семейные предания. Подробные биогра

фические данные о родителях и родственниках. Детали быта, материальное 
положение провинциального дворянства Тульской и Калужской губерний. 
Жизнь и быт московского дворянства. Рассказы матери о жизни в Москве 
в 20-х гг. Встречи с декабристом Е. П. Оболенским.

222. Салов И. А. Умчавшиеся годы. (Из моих воспоминаний).— РМ, 
1897, кн. 7, с. 1—27; кн. 8, с. 1—25; кн. 9, с. 56—81.

То же. (В отрывках].— РМ, 1894, кн. 11 (под загл.: Француз и помещик 
Баклажанов).

Салов Илья Александрович (1834—1902), писатель.
1834—1859. Пензенские помещики. Быт дворянской семьи (Пензенская 

губерния, Инсарский уезд). Воспитание детей. Пензенская гимназия (40-е гг.). 
Система воспитания. Преподаватели. Пензенский театр и ярмарка. Губерна
тор Панчулидзев, вице-губернатор И. В. Олферьев. Служба в канцелярии 
московского губернатора И. В. Капниста (50-е гг.). Сослуживцы. Перепись 
населения (1856). Коронация Александра II (1856). Троице-Сергиева лавра. 
Северный Кавказ: земли Войска Донского, Железноводск, Пятигорск, Став
рополь, Владикавказ. Русское общество на Кавказе. Курортный быт. Быт 
горцев. Пленение Шамиля и отправка его в Россию (1859).

223. Семейные воспоминания. (Из записок А. Щ.). — «Атеней», 1858, ч. 6, 
Ns 11/12, с. 462—469.

10-е гг. Воспоминания детства. Быт богатого помещика. Крепостной 
театр.

224. Славутинский С. Т. Родные места. Из отрывочных воспоминаний.— 
РВ, 1880, Ns 5, с. 198—240.
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Славутинский (Словутинский) Степан Тимофеевич (1825—1884), писа
тель, чиновник особых поручений при рязанском губернаторе.

Воспоминания детства. Помещичья усадьба (Егорьевский уезд Рязан
ской губернии). Крепостные крестьяне. Природа. Быт населения. Подробно 
о г. Егорьевске.

225. Соколова А. И. Добровольная затворница.— ИВ, 1917, т. 147, № 1, 
с. 78—85.

Соколова Александра Ивановна (1836—1914), писательница.
40—50-е гг. Обращение помещицы Рязанской губернии Е. В. Шишковой 

со своей семьей и крепостными крестьянами.
226. Старицкий И. М. К биографии фельдмаршала князя Ф. В. Остен-Са- 

кена. (Из воспоминаний отставного ген. от инфантерии).— PC, 1904, т. 118, 
№ 6, с. 626-628.

Старицкий Иван Михайлович — адъютант при Ф. В. Остен-Сакене.
30-е гг. Кратко о жизни Ф. В. Остен-Сакена после его отставки.
227. Сушков Н. В. Картина русского быта в старину. Из записок. — В кн.: 

Раут. Ист. и лит. сборник. Кн. 2 на 1852 г. М., 1852, с. 441—492; ДЧ, 1862, 
ч. 1, N9 4, с. 462—476.

Сушков Николай Васильевич (1796—1871), чиновник Министерства юс
тиции и Канцелярии Комитета министров, драматург и поэт.

Москва в начале XIX в. Убранство дворянского дома. Светские приемы. 
Сельский быт помещиков. Суеверия.

228. Сушкова Е. А. Дневник за 1833 год.— В кн.: Сушкова Е. (Хвосто
ва Е. А.). Записки. 1812—1841. Изд. 1-е. Ред., введ. и примеч. Ю. Г. Оксма- 
на. Л., 1928, с. 227—296. (Памятники лит. быта).

Сушкова Екатерина Александровна (1812—1868), писательница.
Записи личного характера. Быт великосветского общества Петербурга.
229. Тарновский М. В. Качановка (бывшее имение Тарновских, ныне 

Олив).— СтУ, 1915, № 40/41, с. 4—12, с ил.
Тарновский М. Васильевич (?—1898), племянник В. В. Тарновского, по

следнего владельца черниговского имения.
Середина XVIII в.— 1898. История владения имением и его описание 

(главным образом, по воспоминаниям родных и близких). Г. С. Тарновский — 
владелец имения (в 1824—1853 гг.). Образ жизни богатого мецената.

231. Толстой М. В. Нечто о спиритизме.— ДЧ, 1883, ч. 3, № 9, с. 69—72.
Др. публ.: «Могилевские ЕВ», 1883, JSTc 11; «Орлов. ЕВ», 1885, № 3.
Об авторе см. № 83.
1854. О спиритических опытах, проводимых в 1854 г. в семье А. П. Вол

конской.
232. Толстой М. В. Н. Н. Хитрово и ее семейство.— РА, 1894, кн. 1, № 2,

с. 209—213.
Об авторе см. № 83.
Москва в 1832 г. Характеристика дворянского общества, собирающегося 

у Н. Н. Хитрово, дочери обер-коменданта Н. Н. Каковинского. Домашний 
быт. Описание приемов.

233. Толубеев Н. И. Записки. (1780—1809). Рукопись из собрания
А. А. Титова. Предисл. М. Семевского. Спб., «Рус. старина», 1889. VIII, 158 с.

Толубеев Никита Иванович (ок. 1780 — конец 30-х гг.), помещик Орлов
ской губернии.

События из жизни семьи — среднепоместных дворян. Быт помещиков и 
крепостных крестьян. Сельскохозяйственные работы. Религиозные праздники. 
Прохождение автором военной службы.

234. Толычева Т. Семейные записки. М., тип. Бахметева, 1865. 211 с.
Др. публ.: Изд. 2-е. М., 1903; РВ, 1862, т. 41, № 10; т. 42, № 11; 1864,

т. 54. № 12.
Толычева Т. (1820—1885), писательница и историк.
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20—40-е гг. Московская и Тверская губернии. Воспоминания детства и 
юности. Сведения о родителях и родственниках. Образ жизни среднего по
мещика. Господские усадьбы. Обучение и воспитание детей. Крепостные кре
стьяне. Быт дворовых.

235. Фаренннкова Е. А. И. Казарский.— PC, 1886, т. 51, № 7, с. 203—208.
Фаренникова Елизавета — помещица Херсонской губернии.
1833. Со слов матери. Впечатления от встреч с А. И. Казарским в послед

ние дни его жизни. Его характеристика.
236. Хвощинская Е. Ю. Воспоминания. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 

1898. 153 с.; 3 л. портр.
То же.— PC, 1897, т. 89, Ш 3; т. 90, № 4 - 5 ;  т. 91, № 9; 1898, т. 93, 

№ 3; т. 94, № 4—6; т. 95, № 7.
Хвощинская Елена Юрьевна (1850—?), помещица.
50-е гг.— 1869. (Частично по рассказам родных). Сведения о родителях 

(князья Е. Н. и Ю. Н. Голицыны) и родственниках (Бахметьевы, Дунины, 
Салтыковы). Жизнь богатых помещиков в Тамбове и Тамбовской губернии. 
Крепостной хор. Жизнь в пензенском имении. Воспитание и образование де
тей. Характеристика Т. Б. Потемкиной. Поездки в столицу.

237. Хомутова А. Г. В 1814 году. Из записок.— «Нева», 1914, № 10/12, 
стб. 1537—1552.

То же.— РА, 1867, № 7.
Хомутова Анна Григорьевна (1784—1856), писательница.
Дневниковые записи. Быт светского общества. Заграничные походы рус

ской армии в оценке высшего петербургского общества.
238. Хрущев М. Н. Петр Степанович Котляревский. (Отрывок из воспо

минаний).— ИТУАК, 1918, № 54, с. 297—305.
1813—1851. Кратко о военной службе генерала от инфантерии Петра 

Степановича Котляревского (1782—1852). Жизнь его после отставки в име
ниях Крыма.

239. Чичерин Б. Н. Из моих воспоминаний. По поводу дневника 
Н. И. Кривцова.— РА, 1890, кн. 1, № 4, с. 501—525.

Чичерин Борис Николаевич (1829—1904), юрист, историк и философ, про
фессор Московского университета, помещик Тамбовской губернии.

30-е гг. Усадьба Н. И. Кривцова в Тамбовской губернии. Быт просвещен
ных помещиков.

240. Шатилов Н. И. Из недавнего прошлого.— ГМ, 1916, № 1, с. 165—201; 
№ 4, с. 205—225; № 7/8, с. 171—187; К» 9, с. 21—39; № 10, с. 45—71; № 12, 
с. 119—139.

Автор — помещик Тульской губернии.
50—70-е гг. Детские воспоминания автора. Быт помещиков Тульской гу

бернии.
241. Шереметев С. Д. Воспоминания детства. Спб., тип. М. М. Стасюлеви

ча, 1896. 59 с. Продолж.: Шереметев С. Д. Воспоминания. 1853—1861. Спб., 
1898. 126 с. Указ, имен: с. 121—126. В конце текста: г. С. Ш.

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1918), граф, московский губерн
ский предводитель дворянства, историк, почетный член Академии наук, член 
Государственного совета.

40-е гг.— 1861. Москва. Петербург. Родители и родственники. Образ жиз
ни родовитых и богатых дворян. Обучение и воспитание детей.

242. Шереметева В. П. Дневник В. П. Шереметевой, урожденной Алма
зовой. 1825—1826 гг. Пер. с франц. О. Г. Шереметевой. Из архива Б. С. Ше
реметева. М., Синод, тип., 1916. 212 с.; 1 л. портр. Указ, имен: с. 195—212.

Шереметева Варвара Петровна (1786—1857), помещица Московской и 
Тверской губерний.

Петербург. События семейной и великосветской жизни. Родственники и 
знакомые (Шереметевы, Голицыны, Строгановы, Мартыновы, Новосильцевы).
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243. Шестаков И. А. Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания. 
С предисл. Ф. Чижова.— РА, 1873, Mb 2, стб. 164—200.

Шестаков Иван Алексеевич (1820—1888), управляющий Морским мини
стерством.

20—30-е гг. Детство автора. Быт и нравы мелкопоместного дворянства 
и уездного чиновничества. Сведения об отце — уездном судье Смоленской 
губернии. Домашнее воспитание. Учение в Морском кадетском корпусе.

244. Шигарин Н. В деревне на юго-западе в тридцатых годах. (Отрывок 
из воспоминаний.).— ИВ, 1890, т. 41, № 9, с. 573—584.

30-е гг. Быт помещиков Волынской губернии. Неурожай 1834 г. Отклики 
в губернии на польское восстание (1830—1831).

245. Шишков А. С. Еще о князе Георгии Александровиче Грузинском.— 
РА, 1899, кн. 3, № И, с. 454—464.

Шишков Андрей С.— помещик Нижегородской губернии.
40-е гг. Быт и нравы дворян Нижегородской губернии.
246. Шомпулев В. А. Из прошлого Саратовской губернии. (Записки ста

рого помещика).— PC, 1897, т. 89, № 3, с. 535—540; т. 92, № 11, с. 323—330; 
1898, т. 94, Ня 4, с. 91—95; № 5, с. 347—350; т. 95, № 8, с. 321—335; 1901, 
т. 105, № 3, с. 733—738.

Из содерж.: Типы и картины прошлого.— Чужое имя.— Мнимоумерший.— 
Провинциальные типы сороковых годов.— Страничка из прошлого (Май
орат).

Шомпулев Виктор Антонович (20-е гг.— ?), саратовский губернский пред
водитель дворянства, писатель.

40—50-е гг. Образы и быт помещиков Саратовской и Нижегородской гу
берний. Отношение к крепостным крестьянам. Освобождение крестьян от кре
постной зависимости помещиками Долгово-Сабуровыми (1847).

247. Энгельгардт С. В. Из воспоминаний.— РВ, 1887, т. 191, № 10, с. 690— 
715; т. 193, No 11, с. 159—160. В конце текста: Ольга Н.

Энгельгардт Софья Владимировна (1828—1894), писательница.
40-е гг. Москва. Воспоминания детства и юности. Быт богатого дворян

ства. Подмосковное имение Е. А. Соймоновой. Дачи в Сокольниках.
248. Эпизод из времен крепостного права. (Из мемуаров помещика Т-ской 

губ.).— PC, 1906, т. 125, № 1, с. 163—168. В конце текста: Н. П.
Воспоминания неизвестного лица об отношении помещиков к крепостным 

крестьянам.
248а. Яиишевский Э. П. Из моих воспоминаний. Казань, типолит. ун-та, 

1897. 79 с.
Янишевский Эраст Петрович (1829—1906), математик, профессор Казан

ского университета.
40-е гг. Детские и юношеские годы автора в Оренбургской губернии. Ро

дители и родственники, соседи по имению. Обучение и воспитание детей. 
Быт и нравы.

Духовенство1
См. также Н> 106. 326, 584, 587, 593, 595, 598, 600—603,

605, 636, 645, 662—663, 701, 2785, 2960, 3452

249. Амвросий. Воспоминание о преосвященном Иерофее (Лобачевском 
Иакове Федоровиче, род. 1788], епископе Острожском, викарии Волынской 
епархии, скончавшемся 17 апреля 1871 года на 84-м году жизни.— «Волын. 
ЕВ», 1873, № 5, с. 170—184; № б, с. 215—232.

Амвросий — преподаватель Волынской семинарии.

1 См. сноску на с. 112.
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1815— 1871. Быт и нравы Волынской семинарии (1815—1823). Характери
стика Иерофея как преподавателя и администратора. Удаление в Загаецкий 
монастырь (1823—1828). Деятельность Иерофея в бытность епископом Ост- 
рожским и викарием Волынским (1845—1871). Последние дни жизни, похоро
ны. Рассказы протоиерея Стефана Симоновича о своей жизни и судьбе мин
ского духовенства в конце XVIII в. (в пересказе Иерофея автору).

250. Антипыч и Прокофьич. (Из воспоминаний старого священника). Со- 
общ. Л. К-ская.— «Христианин», 1909, № 6/7, с. 431—437.

30-е гг. Быт городских священников.
251. Арсений. Из воспоминаний о приснопамятных старцах: иеромонахе

Серафиме Саровском, иеромонахе Аниките (князе Ширинском-Шихматове) 
и других. Сообщ. А. Ф. Ковалевский.— ДЧ, 1869, ч. 1, № 4, с. 94—111 
(паг. 2-я). « .

Арсений (Митрофанов Алексей, ?—1859), послушник Глинской Богоро
дицкой пустыни, впоследствии архимандрит Святогорской Успенской пу
стыни.

1832—1836. Извлечение из дневников. Образ жизни Аникиты, Арсения, 
Серафима Саровского и других старцев. Путешествия их по «святым местам» 
России, Греции, Палестины.

252. Благовещенский А. Памяти высокопреосвященнейшего Аркадия, ар
хиепископа Олонецкого и Петрозаводского [Федорова Григория, 1783—1870]. 
(Из личных воспоминаний).— «Олонецкие ЕВ», 1903, № 18, с. 636—639; 
№ 19, с. 664-668; № 20, с. 694—696.

Благовещенский Адриан — учащийся Олонецкой духовной семинарии, 
впоследствии протоиерей.

1851—1859. Характеристика Аркадия как преподавателя. Борьба с рас
колом. Основание церквей. Посещение в 1859 г. Петрозаводска Александ
ром II.

253. Боголюбов М. Несколько воспоминаний о старце Иларионе Троеку- 
ровском [1756—1853].— «Странник», 1862, т. 3, № 7, с. 313—338; 1 л. портр.

Боголюбов Михаил — священник.
1826—1853. Деятельность Илариона в с. Троекурово Тамбовской губер

нии. Последние годы его жизни.
254. Васильев П. В. Мой альбом или междуделие, со дней переселения 

на Матокский Александровский погост 1802 года.— В кн.: Петров Л. П. Вос
поминания протоиерея Леонида Петрова. Спб., 1909, с. 87—102.

Васильев Петр Васильевич — сельский священник Петербургской гу
бернии.

1802—1831. Отрывки из дневника. Семейные и церковные события. Слу
жебная деятельность. Наводнение в Петербурге в 1824 г. Похороны Алек
сандра I.

255. Ветроградов П. Некоторые черты из архипастырской деятельности 
преосвященного Никодима, епископа Орловского [Быстрицкого Николая, 
?—1839].— «Странник», 1865, т. 4, № 12, с. 98—104.

Ветроградов Павел — иеромонах.
1831—1843. Характеристика Никодима как администратора.
256. Воспоминание о благопопечительном сельском пастыре и о его 

семье.— «Странник», 1877, т. 4, № 12, с. 316—326.
1816— ? Быт сельского священника Дмитрия. Его церковная деятель

ность, характеристика (со слов его сына, епископа Полоцкого Викторина). 
Детские годы Викторина.

257. Воспоминание об о. Иоанне Калашникове.— «Херсонские ЕВ», 1877, 
№ II, с. 274—282. В конце текста: К.

Первая половина XIX в. — 1877. О службе в архиерейском хоре у архи
епископа Иннокентия Таврического. Деятельность в качестве тюремного свя
щенника в Одессе. Последние дни его жизни.
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258. Воспоминания о протоиерее Павле Игнатьевиче Беневоленском 
[1802—1865] его духовной дочери.— ДЧ, 1865, ч. 2, N° 7, с. 109—113 (паг. 2-я). 
В конце текста: П. М.

20-е гг. Характеристика личности. Сведения об учении и начале духовной 
деятельности.

259. Герасим. Воспоминание о замечательной жизни и христианской кон
чине Симбирского Спасского монастыря священника о. Василия Яковл. Ар
хангельского [1815—1854].— «Странник», 1870, т. 2, N° 7, с. 3—20.

Герасим (Добросердов Георгий Иванович, 1809—1880), ректор Симбир
ской семинарии, впоследствии епископ Самарский, Астраханский.

1837—1854. Церковная деятельность священника Василия. Последние го
ды его жизни (по воспоминаниям родственников и современников). Сведения 
о детских, юношеских годах и службе.

260. Герасим. Воспоминание о преосвященном архиепископе Филарете 
[Гумилевском-Конобеевском Дмитрии Григорьевиче, 1805—1861] и друге его 
Н. Н. Романовском.— «Самар. ЕВ», 1873, N° 10, с. 193—204; № 11, с. 211— 
218; N° 13, с. 241—250.

Об авторе см. № 259.
1848—1859. О деятельности Филарета в бытность архиепископом Харь

ковским. Его дружба с предводителем дворянства Н. Н. Романовским и от
ношение к современникам. В тексте — письма Филарета.

262. Засимович. Воспоминания о преосвященном Игнатии [?—1872].— ИВ, 
1886, т. 25, N° 9, с. 553—562.

Автор — преподаватель Гродненского духовного училища, священник, за
тем протоиерей Литовской епархии.

30-е гг.— 1872. Деятельность Игнатия в Литовской епархии. Характери
стика его личности.

263. Иероним. Жизнь о. Иеронима, духовника русского Пантелеймонов- 
ского монастыря, им самим рассказанная. Сообщ. А. Дмитриевский.— «Стран
ник», 1895, т. 1, Я» 2, с. 342—355.

Иероним (Соломенцев Иоанн Павлович, 1806—?), монах Дивногорского 
Воронежской и Знаменско-Хотмыженского Курской губерний монастырей, 
духовник Пантелеймоновского монастыря на Афоне.

1806—40-е гг. Деятельность автора. Монастырский быт.
264. Из воспоминаний и рассказов о Ксенофонте [Троепольском] еписко

пе Владимирском.— «Владимирские ЕВ», 1874, № 8, с. 401—409. В конце 
текста: П. С. А.

Автор (1811—?).
1800—1821. О деятельности Ксенофонта во Владимире (частично по 

рассказам жителей города).
265. Из воспоминаний о недавней церковно-бытовой старине. Устные рас

сказы об архиепископе Смарагде-Крыжановском [1796—1863].— «Странник», 
1888, т. 1, № 2, с. 432—438. Перед текстом: Н. К. С-в.

30-е гг. Деятельность Смарагда в бытность Харьковским епископом, ха
рактеристика его личности (по рассказам протоиерея А. А. Черванецкого).

266. Из воспоминаний о преосвященном архиепископе Смоленском Тимо
фее [Котлереве Трофиме Тимофеевиче, 1783—1862].— «Смол. ЕВ», 1873, N° 10, 
с. 396—419. Перед текстом: А. С.

Автор — духовное лицо, близко знавшее Тимофея.
1828—1859. Поведение Тимофея во время холерного бунта. Деятельность 

в области образования. Характеристика его как администратора и духов
ного лица.

267. Иоанн. Исповедь инока. (Автобиография). Им самим написанная. 
Изд. 2-е, испр. и значит, доп. И. Е. Киев, тип. Р. Добржанского, 1872. 171 с.

То же. Киев, 1864.
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Иоанн (Антониевич) — священник Киевской епархии.
1811—40-е гг. (?) Родители, домашнее воспитание, обучение в духовнол 

училище и Киевской духовной семинарии. Служба приходским священником 
Быт и нравы крестьянства.

268. Иоасаф. Сказание о жизни старца божия иеромонаха Серафима 
пустынника и затворника Саровской обители. Сост. схи-игуменом Серафимом 
бывшим настоятелем Павло-Обнорского монастыря Вологод. епархии. Изд. 4-е 
испр. С доб. многих свидетельств, не вошедших в прежние изд. С предисл 
авт. Спб., Серафимо-Потетаевский женский монастырь, 1885. IV, 394, V с. 
7 л. ил.

Др. публ.: Изд. 1-е. Спб., 1849; Изд. 2-е. Спб., 1856; Изд. 3-е. Спб., 1877; 
Изд. 5-е. Спб., 1913. Во 2-м и 3-м изд. авт. не указан. Изд. 1—3 под загл.: 
Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима...

Иоасаф (Тамбовский-Тихоиов Иван Тихонович, 1805—1884), монах Са 
ровской обители, впоследствии настоятель Павло-Обнорского монастыря Во
логодской губернии.

1821 (?)—1833. Деятельность и образ жизни Серафима (частично по сви
детельствам других лиц, близко его знавших). В тексте — биографический 
очерк.

270. Иустин М. Мои воспоминания о высокопреосвященнейшем архиепис
копе Иосифе (Богословском Иване Ивановиче, ?—1892].— «Рязан. ЕВ», 1895, 
Кя 23, с. 959—965.

Иустин Михаил — священник г. Воронежа, позднее студент Киевской ду
ховной академии.

1853—1865. Встречи с Иосифом. Его характеристика и роль в жизни 
Иустина.

271. Картины прошлого. (Из семейной хроники священника).— «Яросл. 
ЕВ», 1900, Ко 42, с. 669—672; Кя 43, с. 685—687; Кя 44, с. 702—704; Кя 45,
с. 718—720; Кя 46, с. 738—740; Кя 47, с. 757—760; Кя 48, с. 774—776. В конце 
текста: Д.

Конец XVIII в.— 1876. Составлены автором по воспоминаниям отца, 
запискам и дневникам дяди-священника. Быт и нравы трех поколений сель
ского духовенства.

272. Ковалевский А. Ф. Из воспоминаний о почившем архиепископе 
Харьковском Мелетии Леонтовиче (?—1841].— ДЧ, 1867, ч. 1, Кя 4, с. 164—169 
(паг. 2-я). Доп.: Ковалевский А. Ф. К биографии преосвященного Мелетия 
Леонтовича, архиепископа Харьковского.— «Харьк. ЕВ», 1869, № 21, с. 255— 
259; ДЧ, 1870, ч. 3, Кя 11, с. 84—88 (паг. 2-я).

Ковалевский Андрей Федорович (?—1888), автор произведений религиоз
ного содержания.

1835—1841. О Мелетии и его служебной деятельности (по свидетельству 
его духовника, архимандрита Свято-Троицкой Ахтырской обители Сергия 
и инокини Хорошеева Вознесенского монастыря). Краткие сведения о его 
обучении и начале деятельности.

273. Крамаренко И. Деятельность архиепископа Георгия (Ящуржннского 
Гавриила Алексеевича, 1775—1852] на пастве Полтавской.— «Странник», 1868,
т. 4, Кя 12, с. 91—107.

Крамаренко Иоанн — протоиерей кафедрального собора в Переяславле.
1824—1830. Характеристика Георгия как организатора церковного строи

тельства. Его забота об образовании духовенства.

274. Курдиновский В. Из воспоминаний о преосвященном Полтавском 
Иеремии [Соловьеве Иродионе, ?—1884] бывшего малолетнего певчего хора 
его.— «Полтав. ЕВ», 1887, Кя 6, с. 220—226.

1850—1851. О деятельности Иеремии в Полтавской губернии. Его обраа 
жизни и отношение к нему окружающих.
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275. Левицкий Ф. Описание духовных подвигов и всех случаев жизни 
священника Левицкого. 1791—1845. Предисл. Н. А. Астафьева. Сообщ. 
Е. П. Бахталовский.— PC, 1880, т. 29, № 9, с. 129—168; № 11, с. 645—682. 
Доп.: Маржина И. Дополнительные сведения о жизни балтского священника 
отца Феодосия Левицкого, особенно же о его духовных правилах и советах, 
записанные священником Иоанном Маржиной, со слов покойного старца 
И. А. Кривцова, ближайшего ученика Феодосия. Спб., 1876. 128 с.

Левицкий Феодосий (1791—1844 или 1845), священник г. Балты Подоль
ской епархии, член духовного Балтского правления и сотрудник попечитель
ного о бедных комитета.

1823—1844. Поездка в Петербург в 1824 г. на встречу с Александром I. 
Свидания с обер-прокурором Синода А. Н. Голицыным, митрополитом Сера
фимом и архимандритом Ионой. Наводнение 1824 г. в Петербурге н пропо
ведь Левицкого по этому поводу. Ссылка в Коневский монастырь (1824— 
1827). Возвращение в Балту. Деятельность и образ жизни там.

277. Леонид. Воспоминание о трех русских православных священниках. 
(Из пережитого, но не забытого прошлого).— ДЧ, 1871, ч. 1, № 1, с. 1—12; 
№ 2, с. 39—48 (везде — паг. 2-я). В конце текста: А. Л-д. То же. Отд. отт. 
М., 1871.

Леонид (Кавелин Лев Александрович, 1822—1891), гвардейский офицер, 
впоследствии архимандрит, наместник Троице-Сергиевой лавры, духовный 
писатель.

30-е гг.— 1852. Рассказ о влиянии на формирование взглядов автора 
сельского священника Тихона Тихомирова, преподавателя Первого москов
ского кадетского корпуса А. Н. Шаврова и священника военного госпиталя 
в Петербурге А. Благовещенского.

278. Леопольдов А. Черты из жизни преосвященного Михаила (Десниц* 
кого Матфея, 1762—1821], митрополита Новгородского и Петербургского.— 
«Москвитянин», 1843, ч. 3, № 6, с. 435—441.

То же. [В отрывках].— ЖЧВВУЗ, 1844, т. 49, № 196.
Леопольдов Андрей.
1802—1821. Жизнь и деятельность Михаила в бытность его архиеписко

пом Черниговским и митрополитом Новгородским и Петербургским. Харак
теристика его личности. Смерть и похороны.

279. Лествицын В. И. Сказания о старце Адриане.— «Яросл. ЕВ», 1881, 
№ 17, с. 129—136; № 18, с. 140—141.

То же.— «Добро», 1881, № 11/13.
1820—1856. Встречи автора со старцем. Характеристика образа жизни 

и эпизоды из его деятельности.

280. Манжелей А. Исидор Каленников Кривец.— «Херсонские ЕВ», 1870, 
<N° 1б, с. 534—544.

Манжелей Антоний — сельский священник Херсонской губернии.
1835—1868. Жизнь и деятельность сельского священника Херсонской гу

бернии (из воспоминаний жены).

281. Материалы для биографии Ржевского протоиерея Матвея Александ
ровича Константиновского (1791—1857]. С предисл. Н. Попова.— ДЧ, 1909, 
ч. 1, № 4, с. 587—596; ч. 2, № 5, с. 60—72; № 6, с. 243—255.

1814—1834. Деятельность сельского священника. Быт и нравы духо
венства.

282. Мирославский В. Епархиальный администратор в первой пол. XIX в. 
Из воспоминаний о высокопреосвящ. Евгении (Казанцеве), архиеп. Ярослав
ском (1836—1854 гг.).— «Пастырский собеседник», 1885, № 17, с. 5—11.

Др. публ.: «Яросл. ЕВ», 1886, № 50, 52; 1887, № 1—2; «Кишиневские ЕВ», 
1888, № 9.
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Характеристика сельского духовенства. Об Евгении как администраторе. 
Его образ жизни и черты характера (по рассказам отца автора — сельского 
священника).

283. Михайлов А. М. Умственный взор на протекшие лета моей жизни 
от колыбели и до гроба. (1778—1825). Сообщ. Р. И. Соловьев.— ДЧ, 1894, 
ч. 3, Кя 10, с. 203—211; Кя 11, с. 367—384; Кя 12, с. 590—600.

Михайлов Александр Михайлович (1778—1825), дьякон в Москве.
Автобиографические записки. Детские годы, быт сельского духовенст

ва. Учение в Московской духовной академии. Французская армия в Москве.
284. Муравьев А. Н. Из записки о преосвященном Иннокентии [Вениами- 

нове], архиепископе Камчатском. Пг., тип. Гл. упр. уделов, 1915. 8 с.
Об авторе см. Кя 50.
1819—40-е гг. Характеристика Иннокентия. Роль митрополита Филарета 

(Дроздова) в его жизни. Посвящение в сан епископа Камчатского.
285. Неученый священник. (Биогр. очерк).— «Пенз. ЕВ», 1884, № 1, 

с. 13—19. В конце текста: Альфа.
Автор — внук покойного священника в г. Керенский Пензенской гу

бернии.
1785—1861. Жизнь и деятельность сельского священника.
286. Парфений. Воспоминания о преосвященном Афанасии, архиепископе 

Казанском.— ДЧ, 1868, ч. 2, Кя 5, с. 25—49.
Парфений (Агеев Петр, 1807—1878), старообрядец, впоследствии игумен 

Спасо-Гуслицкого монастыря.
1841—1859. О жизни и деятельности Афанасия в бытность епископом 

Томским. Его образ жизни и черты характера. Встречи с ним в Петербурге 
и Москве.

287. Пимен. Воспоминания об архиепископе Филарете Гумилевском. Спб., 
тип. В. А. Неметти, 1888. 15 с.

Пимен (Мясников Петр Дмитриевич, 1810—1880), иеромонах Николо- 
Угрешского монастыря.

1849—1852. Рассказ об образе жизни и личных склонностях Филарета.
288. Пимен. Старец Иов, в схиме Иосиф [Серебренников Иосиф Петро

вич, 1805—1882), иеромонах Николо-Угрешского монастыря Московской епар
хии.— ДЧ, 1884, ч. 3, Кя 9, с. 13—52.

Об авторе см. № 287.
1805—1882. Детские годы Иова, служба, уход в монастырь (по расска

зам его брата, игумена Леонтия). Его облик, образ жизни и черты ха
рактера.

290. Платон. Из записок преосвященного Платона, архиепископа Костром
ского.— ДЧ, 1882, ч. 1, № I, с. 62—76; Кя 2, с. 176—193.

Платон (Лосев Павел Симонович, 1809—1877), ректор Казанской, Орлов
ской, Тамбовской и Владимирской семинарий, епископ Старорусский, затем 
Костромской.

1809—1877. С 1848 г. — дневниковые записи. Детские годы и обучение. 
Кратко о начале служебной деятельности и ежегодные записи о службе в 
Костроме. Окружение, быт духовенства.

291. Порфирий. Отрывки из дневника в бозе почившего настоятеля Со
ловецкого монастыря, архимандрита Порфирия.— ДБ, 1865, т. 2, Кя 43, 
с. 367; 1869, т. 1, Кя 5, с. 65—70; Л* 6, с. 93—96; Кя 16, с. 261—264; т. 2, 
Кя 38, с. 196—200; Кя 40, с. 231—232; Ле 42, с. 263—266; Кя 48, с. 301—36U; 
Кя 49, с. 367—368; Кя 50, с. 382—384.

Порфирий (Пашута Порфирий Семенович, 1815?—1865), также препода
ватель и ректор Полтавской и Олонецкой духовных семинарий, настоя
тель (?) ряда монастырей Псковской и Архангельской епархий.

30—40-е гг. (?) Подневные записи. Отдельные заметки о собственной 
жизни, религиозных проблемах. Монастырский быт.
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292. Протодиакон всея России [И. А. Тихомиров]. (Семейное предание в 
рассказе моей покойной матушки). Сообщ. И. Г. Левкоев.— ИВ, 1912, т. 128, 
Кя 5, с. 515—538.

30—50-е гг. Юношеские годы Тихомирова. Быт сельского священника. 
Служба протодиаконом Троице-Сергиевой лавры и у митрополита Москов
ского Филарета.

293. Путятин Р. Т. Дневник о. прот. Родиона Путятина. С предисл. ар- 
хиеп. Евдокима.— «Христианин», 1909, т. 1, Кя 1, с. 117—137; Кя 2, с. 403— 
414; Ко 3, с. 596—614; т. 2, Кя 5, с. 170—179; Кя 6/7, с. 422—430; Кя 8, 
с. 644-658; т. 3, Кя 9, с. 109-127; Кя 10, с. 360-380; Кя 11, с. 570-587; 
Кя 12, с. 821—840. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1914.

То же. (В отрывках].— «Яросл. ЕВ», 1905, Кя 31.
Путятин Родион Тимофеевич (1807—1869).
1852—1856. Помесячные записи. Уклад жизни, деятельность.
293а. Розанов Л. И. Записки сельского священника. Быт и нравы право

славного духовенства. Записки пересмотр, и испр. авт. Спб., тип. В. С. Бала- 
шева, 1882. 324 с.

То же.— PC, 1879, т. 24, Кя 3; т. 26, Кя И ; 1880, т. 27, Кя 1, 3; т. 28, 
№ 6—8; т. 29, № 10—11; 1881, т. 30, Кя 1—4; т. 31, № 5 (под загл.: Рассказы 
и заметки сельского священника).

Розанов Александр Иванович (1825—?), сельский священник Саратовской 
губернии, затем священник Мариинской колонии Московского воспитатель
ного дома.

1835—1861. Обучение автора в Саратовском духовном училище. Служба 
сельским священником и благочинным. Положение помещиков и крестьян в 
50—60-е гг. Объявление в приволжских селах Манифеста об освобождении 
крестьян. Подробный анализ жизни, быта и нравов сельского духовенства, 
взаимоотношения с местными властями, земством и пр. Быт питомцев Мари
инской колонии Московского воспитательного дома.

294. Светозаров Е. Г. Из воспоминаний о преосвященном Антонии [Смир- 
нинком Аврамии Гавриловиче, 1773—1846], архиепископе Воронежском и З а
донском (1826—46 гг.). Сообщ. А. Соболев.— «Воронежские ЕВ», 1902, 
Кя 16, с. 337—341.

То же.— ДЧ, 1902, ч. 2, Кя 7.
Светозаров Евфимнй Георгиевич (?—1900), священник, учитель Воро

нежского духовного училища, впоследствии протоиерей в г. Воронеже.
Характеристика Антония, его деятельность.
295. Свиткин И. Воспоминание о протоиерее Василии Яковлевиче Сици

лийском [1784—1867].— «Странник», 1868, т. 3, Кя 7, с. 29—61.
Свиткин Илия — петербургский священник.
1797—1867. Обучение В. Я. Сицилийского в Петербургской духовной се

минарии (1800-е гг.). Служба священником л -гв. Финляндского полка. Уча
стие в Отечественной воине 1812 г. Пребывание с полком в Польше (1812). 
Педагогическая, церковно-служебная и благотворительная деятельность в Пе
тербурге. Характеристика его личности.

296. Сладкогласов С. П. Из рассказов духовного ветерана. Сообщ. 
М. Ф. Сарцедотов.— «Пенз. ЕВ», 1891, № 21, с. 731—745; Кя 23, с. 797—806; 
Кя 24, с. 833—848; 1892, Кя 1, с. 21—32; Кя 5, с. 172—181; Кя 6, с. 218—230.

Сладкогласов Семей Петрович — сельский причетник Пензенской епархии.
Конец XVIII в.— 1831. Быт сельского священника (главным образом по 

рассказам его отца). Взаимоотношения с местным помещиком. Нижнеломов- 
ское приходское и уездное духовные училища в 20-е гг. Встречи с епископом 
Иринеем (Нестеровичем).

297. Словцов И. Из воспоминаний о высокопреосвященном Аркадии [Фе
дорове Григории, 1783—1870].— «Перм. ЕВ», 1871, Кя 44, с. 537—546; № 45, 
с. 547—555.
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Словцов Ипполит — письмоводитель в канцелярии митрополита Пермско
го Аркадия, впоследствии священник.

1848—1851. Служба Аркадия в Пермской епархии. Борьба с расколом. 
Отношения его с местным духовенством. Характеристика образа жизни. Про
воды в Олонецкую епархию (по рассказам очевидцев). Сведения об учении 
и начале служебной деятельности.

298. Смирнов М. П. Мелочи из воспоминаний.— ИВ, 1885, т. 21, № 9, 
с. 576—591.

20-е гг.— 1867 (?). Быт и нравы служащих Московской консистории и 
монахов Донского монастыря. Участие митрополита Филарета (Дроздова) 
в разборе дел консистории.

299. Сулоцкий А. И. Преосвященный Афанасий Тобольский [Протопопов, 
?—1842].— РА, 1881, кн. 2, Хя 3/4, с. 388—410.

Сулоцкий Александр Иванович (1812—1884), преподаватель Тобольской 
духовной семинарии и сибирского кадетского корпуса, историк церкви, автор 
произведений религиозного содержания.

1838—1842. Воспоминания о встречах с Афанасием и епископом Камчат
ским Иннокентием (Вениаминовым). Подробно об отношениях Афанасия 
и Иннокентия. Характеристика личных качеств Афанасия, о его интересе 
к естественным наукам.

300. Сулоцкий А. И. Протоиерей Петр Андреевич Фелицын [1783—1879].— 
«Тобольские ЕВ», 1883, Хя 13/14, с. 281—290; Хя 17, с. 352—362; Хя 18, 
с. 363—376.

То же. (В отрывках].— «Странник», 1880, т. 2, Хя 8.
Об авторе см. № 299.
1783—1805. Детские годы, учение. Начало служебной деятельности. Бы г 

и нравы духовенства (в пересказе). Сведения о последующей службе.
301. Сушков Н. В. Воспоминания о покойном протоиерее при церкви Вос

кресения в Барашах Симеоне Ивановиче Соколове [1772—1860]. (Отрывок из 
записок).— «Странник», 1864, т. 3, Хя 7, с. 70—87.

Об авторе см. Хя 227.
30-е гг.— 1860. Встречи с Соколовым. Характеристика его как личности. 

Сведения о служебной деятельности.
302. Танков А. А. Высокопреосвященный Макарий [Булгаков Михаил Пет

рович, 1816—1882], митрополит Московский. (К столетнему юбилею его рож
дения). 1816—1916. (Из воспоминаний о нем законоучителя Курской гимна
зии А. А. Танкова).— «Курские ЕВ», 1916, № 31/32, с. 379—383.

30-е гг. Характеристика личности Макария и его окружения (в переска
зе сына).

303. Троепольский А. Очерк жизни старца Илариона [Ремезова Ивана 
Дмитриевича, 1774—1852], иеромонаха и духовника Московского общежитель
ного Симонова монастыря. — «Странник», 1863, т. 2, Хя 4, с. 1 —16.

Троепольский Арсений — монах Симонова монастыря.
1823—1852. Характеристика Илариона. В тексте — биографический очерк.

304. Флоринский Н. И. Воспоминания о преосвященном Платоне [Лосеве 
Павле Симоновиче, 1809—1877], Костромском архиепископе.— ДЧ, 1877, ч. 3, 
Хя 11, с. 335—350; Хя 12, с. 421—442.

Флоринский Николай Иванович (1826—1900), протоиерей.
40—60-е гг. Характеристика Платона. Путешествие его по монастырям 

России. Их описание. Монастырский быт. Встречи с ним автора. Сведения 
о последующей деятельности.

305. Фортунатов Ф. Н. Воспоминания Вологжанина о преосвященном ар
хиепископе Иринее, пребывающем на покое в Спасо-ПриЛуцком Вологодском 
монастыре. С присовокуплением извлеч. из писем архиепископа.— «Вологод. 
ЕВ», 1868, Хя 10, с. 272—279; Хя 12, с. 313—319; ЛЬ 13, с. 347—353; Хя 14,
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с. 374—384; № 15, с. 400—408; № 16, с. 423—433; № 20, с. 535—539; № 21, 
с. 597—611; № 22, с. 635—641; № 23, с. 652—660; № 24, с. 677—690.

Др. публ. (в отрывках): «Киевские ЕВ», 1868, № 17; PC, 1883, т. 37, № 1.
Фортунатов Федор Николаевич (1814—1872), инспектор Вологодской гим

назии, впоследствии директор училища в Олонецкой губернии, директор Пет
розаводской гимназии, писатель.

1783—1859. Родители, члены семьи и ближайшие родственники. Домаш
нее воспитание. Учение в Киевской духовной академии (до 1805 г.) и служба 
в качестве наставника (1805—1810). Пребывание в Молдавии и Бессарабии 
(1812—1824). Пострижение в монашество в 1813 г. Административная, препо
давательская и духовная деятельность в Кишиневе, Петербурге, Пензе и Ир
кутске (1820—1831). Отношение к литературе и литераторам. Ссылка в Спа- 
со-Прилуцкий монастырь (1831—1848). Управление Толгским монастырем 
(1848—1864). Характеристика светских и духовных лиц, с которыми общался 
Ириней: архиепископ Иннокентий (Борисов), профессор С. П. Шевырев и др.

306. Хитров Г. Воспоминание о преосвященном Николае [Доброхотове, 
?—1864], епископе Тамбовском.— «Тамб. ЕВ», 1865, № 11, с. 369—373; № 12. 
с. 394—407.

Хитров Георгий — священник в Тамбове.
1841—1857. Деятельность Николая, характеристика личности и образа 

жизни.
307. Ширинский-Шихматов П. А. О жизни и трудах иеромонаха Аники- 

ты, в мире князя Сергия Александровича Шихматова. Чит. в Имп. Рос. акад. 
29 окт. 1838 г. Спб., тип. Рос. акад., 1838. 56 с. Авт. в кн. не указан.

То же. Изд. 2-е. Спб., 1853.
Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790—1853), министр на

родного просвещения, писатель, академик.
1829. Посещение иеромонаха Аникиты в Юрьевском монастыре. Подроб

ное жизнеописание.
307а. Штукенберг А. И. Пастор ЗеЙдер [1771—1834] после и до его ссыл

ки в Сибирь.— PC, 1887, т. 53, № 1, с. 251—262.
Штукенберг А. Иванович — учащийся, впоследствии прапорщик.
1823— 1824. Внешний облик и черты характера Ф. Зейдера. Система обу

чения, семья и окружение. Обстоятельства его ссылки (по рассказам оче
видцев).

Купечество
См. также № 155, 158, 160—161, 325—326, 331, 333, 2637, 2879, 3441

308. Барков В. Д. История Василия Дмитриевича Баркова, потомственно
го почетного гражданина. Спб., паровая скоропеч. П. О. Яблонского, 1902. 
174 с.; 1 л. табл.

Автор (1794—1856), крепостной крестьянин, впоследствии купец 1-й 
гильдии.

Начало XIX в. Владимир и Касимов. Родословная купеческого рода Бар
ковых. Родители — крепостные крестьяне заводчика А. Р. Баташева. Домаш
ний быт, семейный уклад и воспитание детей. Коммерческая деятельность 
Барковых. Макарьевская ярмарка.

309. Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 3 
и последняя. (1848—1854). М., тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1911. 167 с. 
с план.; 12 л. ил.

Вишняков Николай Петрович (1844—?), купец.
Воспоминания детства (Москва). Родители и родственники (Алексеевы, 

Зевакины, Коншины, Протопоповы). Семейные и родственные отношения. 
Быт и нравы богатой купеческой семьи. Гуляния в Сокольниках. Положение
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купечества в ряду других сословий. Генерал-губернатор Москвы А. А. За- 
кревский и его отношение к купечеству. Имение В. Н. Панина Марфино. Ни
жегородская ярмарка.

310. Волкова А. И. Воспоминания детства.— В кн.: Волкова А. И. Воспо
минания, дневник и статьи. Ред. и вступит, статья Ч. Ветринского (В. Е. Че- 
шихина). Н.-Новгород, 1913, с. 3—42.

Волкова Анна Ивановна (1847—1910), издательница журнала «Друг 
женщин».

50-е гг. Москва. Сведения о родителях и родственниках (Вишняковы). 
Бытовые подробности из жизни купеческой семьи. Положение женщины.

311. Воспоминание о М. А. Макарове. (Рассказ калужского старожила).— 
В кн.: Памятная книжка Калужской губернии на 1862 и 1863 годы. Калуга, 
1863, с. 105—108 (паг. 2-я). В конце текста: Калужанин.

10—30-е гг. Образ жизни и деятельность калужского купца.
312. Воспоминания о Василии Федуловиче Громове. Спб., тип. Дома при

зрения малолетних бедных, 1870. 107, 37 с. с портр.
Некролог о петербургском купце 1-й гильдии.
313. Крестовников Н. К. Семейная хроника Крестовниковых. Кн. I. [Родо

словная Крестовниковых и родственных им фамилий]. М., т-во скоропеч. 
А. А. Левенсон, 1903. 112, XXV, II с.; 25 л. ил.

30—60-е гг. Частично по рассказам родственников и друзей. Москва. 
Сведения о роде. Родственники (Москвины, Куманины). Быт образованной 
и богатой купеческой семьи. Воспитание и обучение детей. Коммерческая 
деятельность.

314. Лапин И. И. Дневник. Сообщ. Л. И. Софийский. Предисл. Н. Ф. 
Окулич-Казарина.— ТПАО, 1915, вып. 11, с. 27—77.

Лапин Иван Игнатьевич (1799—1859), купец.
1817—1828. Быт и нравы небогатого купечества и мещанства г. Опочки 

(Псковская губерния). Упоминание о встрече в Святогорском монастыре с 
А. С. Пушкиным в мае 1825 г.

315. Лобков П. С. [Родословная Лобкова и памятник великих событий]. 
Сообщ. Л. И. Софийский. Предисл. Н. Ф. Окулич-Казарина.— ТПАО, 1915, 
вып. 11, с. 81—89.

Лобков Петр Степанович (1795—1870), купец г. Опочки Псковской гу
бернии.

1812—1863. Краткие дневниковые записи семейного характера.
316. Полидоров П. Иван Михайлович Немытов.— «Странник», 1875, т. 4, 

№ 12, с. 174—196.
Полидоров Петр — протоиерей.
Воспоминания о жизни орловского купца И. М. Немытова.
317. Полилов А. Е. Из дневника юноши «тридцатых годов». Сообщ. 

Т. Северцев-Полилов. — BE, 1908, т. 252, № 7, с. 97—120.
Полилов Александр Егорович (1813—1832), сын купца.
1830—1832. Жизнь и быт петербургского купечества. Театры. В. А. Кара

тыгин.
318. Полилов Г. Т. Из дедовской хроники.— В кн.: Полилов-Ссверцев Г. Г. 

Наши деды-купцы. Спб., [1907], с. 1—80.
Полилов (Полилов-Северцев) Георгий Тихонович (1859—1915), писатель.
Начало XIX в . - 4 0 - е  гг. Пересказ воспоминаний деда и тетки автора. 

Краткие сведения о родственниках. Быт петербургского биржевого купече
ства. Коммерческая деятельность деда. Наводнение в Петербурге 1824 г.

319. Полилов Г. Т. Колыбель хлебной торговли. (Из прошлого города 
Рыбинска).— В кн.: Полилов-Северцев Г. Т. Наши деды-купцы. Спб., [1907], 
с. 205—246.

Об авторе см. Mb 318.
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30—40-е гг. Пересказ воспоминаний рыбинского старожила. Образ жизни 
и обычаи крупных хлеботорговцев. Кулачные бои. Святочные развлечения.

320. Полилова Ю. Е. Дневник купеческой девушки.— В кн.: Полилов-Се- 
верцев Г. Т. Наши деды-купцы. Спб., [1907], с. 83—142.

Полилова Юлия Егоровна — дочь купца.
1831—1832. Быт и нравы купеческой семьи в Петербурге.
321. Рождественский Д. Нечто из воспоминаний о калужском почетном 

гражданине — первой гильдии купце Илье Ивановиче Антипине (или Сива- 
чеве).— «Киевские ЕВ». Прибавл., 1877, № 9, с. 155—159; Mb 10, с. 170—175.

Рождественский Д.— протоиерей.
Образ жизни купца И. И. Антипина. Его характеристика.
322. Селивановский Н. С. Записки.— БЗ, 1858, Mb 17, с. 515—527.
Селивановский Николай Семенович (1805—1852), владелец московской

типографии.
10-е гг. Воспоминания детства. Рязанская губерния. Родители и родствен

ники— крепостные крестьяне, затем купцы. Уклад купеческой жизни. Устрой
ство и убранство дома. Воспитание и обучение детей.

323. Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания. Предисл. С. Шарапова. Спб., 
тип. А. Пороховщикова, 1899. 107 с. Особое прил. к газ. «Рус. труд», 1899, 
Mb 12-13.

Др. публ.: М., 1902 (под загл.: Записки о моей жизни. Посмерт. изд. по 
рукописи, во 2-й ч. начерно отделанной авт. Проред. и снабжено вступит, ста
тьею С. Шараповым). В отрывках: Спб., 1898 (под загл.: Беглый солдат 
Скрипа и мое учение. (Из детских воспоминаний)).

Чукмалдин Николай Мартемьянович (1837—1901), сибирский крестьянин, 
впоследствии купец.

40-е гг. Воспоминания детства и юности (Тюмень). Быт крестьянской и 
купеческой семей. Обучение детей. Суеверия. Культурный уровень купцов. 
Торговая деятельность автора.

Крестьянство
См. также № 136, 141, 144, 168, 171—172, 177, 179—181,

189—190, 193, 196—197, 199, 204, 207, 209, 213. 218—219, 222—225, 
233—234, 236, 246, 248. 261, 267, 308, 322—323, 341, 348, 423, 598, 919, 928, 

1078, 2759, 2967, 2971, 3015, 3019, 3426
324. Бахметьев П. И. Освобождение моего отца от крепостного ига.— 

ТСУАК, 1914, т. 31, с. 205—206.
Бахметьев Порфирий Иванович (I860—1913), физик и биолог.
50-е гг. Освобождение от крепостной зависимости крестьянина за спасе

ние помещика Саратовской губернии.
325. Бобков Ф. Д. Из записок бывшего крепостного человека.— ИВ, 1907, 

т. 108, Mb 5, с. 446—474; Mb 6, с. 734—764; Mb 7, с. 143—164.
Автор (1831—1898), крепостной крестьянин, затем купец 1-й гильдии.
40—80-е гг. Москва. Костромская губерния. Быт крепостных крестьян, 

раскольников, купцов. Кратко о Малом театре.
326. Глориантов В. И. Воспоминания давно прошедшего времени.— РА, 

1906, кн. 1, No 2, с. 209—220; Mb 3, с. 427—431; кн. 2, Ns 7, с. 391—398; кн. 3, 
No 11, с. 471—480; 1907, кн. 1, Mb 2, с. 277—289.

Автор — писец Нижегородской палаты государственных имуществ.
30—50-е гг. Положение государственных, удельных и крепостных кресть

ян в Нижегородской губернии. Крестьянские суеверия. Продажа крепостных 
крестьян в рекруты. Взяточничество местной администрации. Нравы провин
циального духовенства. Быт и нравы купечества. История накопления богат
ства купцами Бугровыми.
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327. Дунаева Д. И. Рассказы крепостной. Публ. С. Шульц.— «Земля Со
ветская», 1932, кн. 1, с. 106—117.

Дунаева Дарья Ивановна (1845—?).
40—80-е гг. Бытовые подробности из жизни крепостных крестьян Ка

лужской губернии. Притеснения помещиков.
328. Из воспоминаний отшельника К-ской пустыни.— КС, 1887, т. 19, № 12,

с. 717—760. В конце текста: Иер. Ф-л.
20—40-е гг. Родители автора — крепостные крестьяне помещицы Подоль

ской губернии А. С. Потоцкой. Быт крестьян.
329. Кабештов И. М. Моя жизнь и воспоминание. Бывшего до шести лет 

дворянином, а потом двадцать лет крепостным. Сумы, типолит. К. М. Пашко
ва, 1906. 162 с.

Автор (1827—?).
20-е гг.— 1853. Хозяйство крупных помещиков Саратовской и Херсонской 

губерний. Положение крепостных крестьян. Отдача дворовых девушек на 
фабрику в Саратов. Насильственное переселение крестьян из Саратовской гу
бернии в Херсонскую.

330. Лазарев И. А. Из воспоминаний волостного старшины.— «Жизнь для 
всех», 1911, № 8, стб. 1049—1069.

Лазарев Иван Андреевич (ок. 1831—?).
30—50-е гг. Воспоминания детства и * юности. Быт крепостных крестьян.

331. Незатейливое воспитание. Из записок А. Щ. — «Атеней», 1858, ч. 5, 
№ 10, с. 490—503; ч. 6, № 11, с. 44—52; № 12, с. 120—129.

10-е гг. Детские годы. Воспитание и обучение автора в семье отца — 
крепостного крестьянина, затем — в семье купца. Уездное училище, гим
назия.

332. Оболенский Д. Д. Отрывок из Записок. К очерку г. Столпянского 
о продаже крепостных людей в России.— НС, 1916, № 7/8, с. 567—569.

Об авторе см. № 55.
40-е гг. Продажа крепостных крестьян Тульской губернии (со слов гра

фа В. А. Бобринского) и переселение их в Херсонскую губернию.

333. Пурлевский С. Д. Воспоминания крепостного крестьянина. 1800— 
1868. (По подлинной рукописи). Публ. Н. В. Щербаня.— РВ, 1877, т. 130, 
№ 7, с. 320—347; т. 131, № 9, с. 34—67.

Пурлевский Савва Дмитриевич (1800—1868), впоследствии купец 2-й 
гильдии.

Начало XIX в.— 1831. Воспоминания детства. Родители и родственники — 
крепостные зажиточные крестьяне Ярославской губернии, их образ жизни. 
Помещичий быт. Портреты крепостников. Продажа крепостных крестьян. Ку
печеский уклад жизни. Торговля.

334. Савлук Н. Из воспоминаний сельского деятеля. Публ. Л. Н. Сав- 
лук.— ИВ, 1905, т. 101, № 7, с. 43—60; № 8, с. 444—463.

Савлук Никифор (1836—?), волостной писарь.
50-е гг. Быт и управление государственных крестьян в Волынской губер

нии. Писарская школа. Положение сельских писарей.

335. Савченко И. Отрывок из записок бывшего крепостного.— КС, 1899,
т. 66, Л® 8, с. 57—59 (паг. 2-я).

Савченко Иван — сотрудник журналов «Киевлянин» и «Живая старина».
Пересказ воспоминаний отца о телесных наказаниях .крепостных крестьян 

на Украине.
336. Спехин И. П. Автобиография одного из неведомых распространите

лей грамотности в народе.— «Соврем, летопись», 1867, № 32, с. 4—5.
Спехин Иван Петрович (1785—?), крестьянин Архангельской губернии.
336а. Тучков А. А. Дневник.— BE, 1900, т. 204, К® 8, с. 685—696.



Тучков Алексей Алексеевич (1800 — ок. 1879), член Союза Благоденствия; 
впоследствии инсарский уездный предводитель дворянства.

1818. Выдержки из дневника, веденного во время командировки в Одоев
ский уезд Тульской губернии для топографического и статистического опи
сания. Сведения о материальном и правовом положении крепостных крестьян. 
Взгляды автора на крепостное право.

337. Шипов Н. Н. История моей жизни и моих странствий. Рассказ быв
шего крепостного крестьянина Николая Шипова. 1802—1862 гг.— В кн.: Кар
пов В. Н. Воспоминания.— Шипов Н. Н. История моей жизни. Подгот. тек
ста к печати П. Л. Жаткина. Предисл. Н. В. Яковлева. [М.— Л.], 1933, 
с. 366—523.

Др. публ.: PC, 1881, т. 31, № 5—8; т. 32, № 9. То же. Отд. отт. Спб., 
1881.

Шипов Николай Николаевич (1802—1862), крепостной крестьянин, впослед
ствии купец.

10—60-е гг. Быт крепостных крестьян Нижегородской губернии. Их обы
чаи и нравы. Подробно обряд сватовства и свадьбы. Бегство автора в Мол
давию и на Кавказ. Взятие в плен чеченцами. Освобождение от крепостной 
зависимости путем выкупа (40-е гг.). Оптовая торговля скотом и кожами. 
Положение богатых крестьян-торговцев.

Чиновничество
См. также № 106, 184, 243. 346, 355, 359, 362—368. 370, 403,

463, 552, 674, 899, 2761—2762, 2767

338. Берестов И. С. Дневник комиссара Богородской волости [г. Тюмень] 
И. С. Берестова.— СибА, 1915, № 4/5, с. 237—240.

Берестов Иван Степанович.
1820— 1832. Сведения бытового характера.
339. Версилов А. П. Краткое известие о жизни Андрея Павловича Верси

лова, им самим написанное и собственною его рукою. Спб., тип. П. П. Сой- 
кина, 1895. 31 с.

Автор (1772—?), чиновник.
Конец XVIII в.— 1840. Краткие сведения об образовании. Служба в гор

ном ведомстве. Смоляные промыслы (Старая Русса, Урал). Служба в тамож
нях Паланги и Риги. Восстание военных поселенцев в Старой Руссе в 1831 г.

339а. Глориантов В. И. Из воспоминаний. М., Унив. тип., 1905. 13 с.
То же.— РА, 1905, кн. 1, 4 (под загл.: Потомственные дворяне канце

лярского происхождения).
Об авторе см. К° 326.
40—60-е гг. Палата государственных имуществ. Нравы дворян — канце

лярских чиновников. Взяточничество.

340. Зарецкий Ф. К. Воспоминания очевидца загадочных явлений в сло
боде Липцах в 1852—1853 гг. Необходимые доп. к Делу Харьк. уезд, суда 
о явлениях в квартире нач. Липецкой конно-этапной команды кап. Н. П. Жан- 
даченко [!Жандак], напеч. в изд. А. Н. Аксакова «Предвестники спиритизма». 
Спб., 1897. 41 с.

Зарецкий Федор Карпович (1836—?), гимназист, затем студент Харьков
ского университета.

Харьковская губерния. Жизнь и быт семьи капитана Н. П. Жандак. Су
еверия.

341. Окрейц С. С. Далекие годы. Автобиогр. хроника. Спб., тип. Гл. упр. 
уделов, 1899. 2, 251 с. На тит. л. авт.: Орлицкий С. С.

Окрейц Станислав Станиславович (1836—?), писатель, публицист, критик.
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40—60*е гг. Воспоминания детства и юности. Служба отца в Олонецкой 
губернии и Петербурге. Условия жизни семьи мелкого чиновника. Жизнь у 
тетки — богатой помещицы Витебской губернии. Усадьба. Дворовые. Телесные 
наказания. Гимназия в Витебске. Служба чиновником в провинции.

342. Савельев Е. К. (Из воспоминаний о горнозаводской жизни на Урале 
в 50-х гг. прошлого столетия).— ИВ, 1903, т. 93, № 7, с. 47—71.

Детские воспоминания автора о быте и материальном положении семьи по* 
денного надзирателя.

343. Татлина П. Н. Воспоминания. (1812—1854). Сообщ. И. П. Татлии.— 
РА, 1899, кн. 3, № 10, с. 190—224.

Татлина Прасковья Николаевна (1808—1899), жена чиновника Попечи
тельного о тюрьмах комитета в Москве.

Детские годы в семье управляющего имениями графа Шереметева. За
мужество. Подробно о воспитании и обучении своих детей.

Рабочие
См. № 120, 122— 123, 129—131, 133

Мещане
См. также № 53, 314, 1404, 2945, 3427, 3456, 3464

344. Кузнецова Е. А. Дневник. 1851—1853 гг.— В кн.: Сборник старин
ных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина. Ч. 10. М., 1902, с. 49—83.

Кузнецова Евдокия Алексеевна (1835—?), жительница Петербурга.
Бытовые подробности личной жизни.
345. Шереметев С. Д. Татьяна Васильевна Шлыкова. 1773—1863. Спб., 

тип. Акад. наук, 1889. 42 с.: ! л. портр.
Др. публ.: Спб., 1911; РА, 1889, кн. 1, № 3.
Об авторе см. ЛЬ 241.
40—60-е гг. Детские воспоминания автора об образе жизни бывшей кре

постной Шереметевых в Москве и Петербурге.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОИ

ОРГАНЫ ГРАЖДАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
См. также ЛЬ .186, 356, 375, 4Ш, 444, 482, 751, 829, 863, 941,

1068, 1223, 1336, 1343, 2060

346. Аскоченский В. И. Дневник.— ИВ, 1882, т. 7, № 1, с. 79—106; № 2, 
с. 318—344; Ns 3, с. 534—565; т. 8, Ns 4, с. 80—109; Ns 5, с. 270—288; Ns 6, 
с. 502—521; т. 9, Ns 7, с. 30—52; Ns 8, с. 259—294; Ns 9, с. 471—482.

То же. (В отрывках].— В кн.: Современники о Кольцове. Воронеж, 1959.
Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879), профессор Киевской духов

ной академии, журналист.
1830—1854. Детство. Воронежская духовная семинария. Учение в Киев

ской духовной академии (конец 30-х — 40-е гг.). Свидание с А. В. Кольцовым 
в 1841 г. Служба в канцелярии киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибико
ва. Быт чиновников. Служба председателем совестного суда в Каменец-По
дольске (1849). Взгляды автора на монашество, цензуру и цензоров. Подоль
ский губернатор В. Е. Анненков.

347. Боровков А. Д. Автобиографические записки. Сообщ. Н. А. Боров
ков. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1899. 112 с.
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То же.— PC, 1898, т. 95, Ks 9; т. 96, № Ю—12.
G6 авторе см. № 120.
1788—50-е гг. Происхождение. Сведения о семье. Московский университет 

в начале XIX в. Служба в Московских департаментах Сената (1808—1811). 
Основание «Вольного общества любителей российской словесности». Журнал 
«Соревнователь просвещения и благотворения». Следствие по делу декабри
стов. Служба в Государственном совете (с 1827 г.). Члены Совета: В. П. Ко
чубей, А. Н. Голицын, Н. С. Мордвинов, М. М. Сперанский. Архимандрит Фо- 
тий. Участие в работе разных комитетов. Деятельность в качестве сенатора 
(1840—1846). В тексте: «Свод воззрений декабристов о внутреннем состоянии 
России».

348. Львов Л. Ф. Из воспоминаний.— РА, 1885, кн. 1, Ш 1, с. 43—53; 
№ 2, с. 218—226; № 3, с. 347—365; № 4, с. 541—557.

Львов Леонид Федорович — чиновник Министерства государственных 
имуществ.

1837—1844. Поездки министра государственных имуществ П. Д. Киселева 
по различным губерниям для знакомства с положением государственных кре
стьян. Виленский генерал-губернатор Н. А. Долгоруков. Приезд Николая I 
в Ковно и Вильно (1837). Ревизия имуществ и поселений декабристов в Вос
точной Сибири (1839). Положение ссыльных поселенцев в Сибири. Генерал- 
губернатор Восточной Сибири В. Я. Руперт. Второй арест декабриста 
М. С. Лунина. Быт и нравы эвенков. Миссионерство. Светская жизнь в Ир
кутске. Командирование автора в Астраханскую и Оренбургскую губернии 
для сбора сведений о Киргизской орде (1844). Уральск.

349. Марченко В. Р. Автобиографическая записка государственного секре
таря Василия Романовича Марченки. 1782—1838. Сообщ. В. А. Бильбасов.— 
PC, 1896, т. 85, № 3, с. 471—505; т. 86, № 4, с. 3—20; № 5, с. 291—317.

Автор (1782—1841), чиновник Военного министерства, томский губерна
тор, правитель дел Комитета министров.

Служба в Могилеве (1795—1799). Переезд в Петербург. Комиссариатская 
экспедиция Военной коллегии. Военное министерство. А. А. Аракчеев. Эпизо
ды из русско-шведской войны 1808—1809 гг. Положение в стране и в Пе
тербурге во время войны 1812—1814 гг. Участие в заграничных походах (прк 
Главной квартире). Служба в Комитете министров, Государственной канце
лярии и Государственном совете (1816— 1838). Поездки по губерниям. При
ложены две записки автора: о событиях 14 декабря 1825 г. и о молокаиах 
и духоборцах.

350. Пестель И. Б. Записка о службе И. Б. Пестеля, нм самим писан
ная.— РА, 1875, кн. 1, № 4, с. 370-407.

Пестель Иван Борисович (1765— 1843), сибирский генерал-губернатор, се
натор, член Государственного совета, отец декабриста П. И. Пестеля.

1799—1825. Служба в Московских департаментах Сената. Ревизии Вят
ской и Казанской "губерний (1801—1804). Губернаторство в Сибири (1806— 
1819). Иркутский губернатор Н. И. Трескин. Отношения с сибирским купече
ством и чиновничеством. Встречи с Александром I. Участие в комитетах по 
откупам. Злоупотребления сибирской администрации. Назначение М. М. Спе
ранского генерал-губернатором Сибири (1819) и начало его деятельности. 
Служба в Государственном совете (1816—1822).

351. Половцов А. А. Записки. Сообщ. А. А. Половцова.— PC, 1913, т. 156, 
Ко 10, с. 149—154; ЛЬ 11, с. 301—317; Л* 12, с. 631—643.

Половцов Александр Андреевич (1805—18$2), офицер, затем член Совета 
министра государственных имуществ.

20—60-е гг. Краткие биографические сведения. Военная служба (20-е гг.). 
Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Холерный бунт в Петербурге в 1831 г. 
Служба в министерствах: Внутренних дел (30-е гг.), Юстиции (40-е гг.) и 
Государственных имуществ (с 1845 г.). П. Д. Киселев. М. Н. Муравьев. Ре
визии управлений государственных имуществ в Митаве, Архангельске, Казани,
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Перми. Состояние местной администрации в середине XIX в. Николай I 
в Архангельске. Следственная комиссия по делу о восстании в г. Горки Мо
гилевской губернии в 1863 г.

352. Розенкампф Г. А. [Отрывки из автобиографии]. Публ. П. М. Майко
ва.— PC, 1904, т. 120, Ко 10, с. 140—185; № И, с. 371—429.

Розенкампф Густав Андреевич (1764—1832), барон, юрист, старший член 
Комиссии составления законов.

1764—1831. Отрывки из автобиографии барона с дополнением недостаю
щих сведений. Служба в Лифляндии (1789—1803). Перевод в Петербург. 
Учреждение министерств и Комиссии составления законов (1802). Ее дея
тельность. Занятия вопросами законодательства. Александр I. Н. Н. Ново
сильцев. О. П. Козодавлев. Г. Р. Державин, А. Чарторыйский, В. П. Кочубей, 
П. А. Строганов, М. М. Сперанский.

353. Сухонин П. П. Листки из далекого прошлого. (Наброски и воспоми
нания).— «Колосья», 1885, № 3, с. 184—199. Перед текстом псевд.: А. Шардин.

Сухонин Петр Петрович (1821—1884), писатель.
50-е гг. Николай I и кадеты. Характеристика отдельных сановников. По

жары в различных губерниях (40-е гг.). Меры по устройству казенных име
ний и государственных крестьян. Злоупотребления администрации.

354. Сухтелен П. П. Из записной книжки графа П. П. Сухтелена. Пер. 
с франц.— РА, 1876, кн. 1, JSI® 3, с. 346—355.

Сухтелен Павел Петрович (1788—1833), генерал-адъютант, участник вой
ны 1812 г., генерал-квартирмейстер Главного штаба Отдельного Кавказского 
корпуса, состоял при Персидском посольстве во время пребывания последне
го в Петербурге, оренбургский генерал-губернатор.

1816. Беглые записи об отдельных событиях придворной жизни, новых 
назначениях. Динабургские укрепления. Пожары в Тамбове. Рассуждения 
о поджигателях.

Высшие и центральные учреждения1
См. также К» 2176, 2624, 2761—2762, 2860, 2871, 3196

355. Бочаров И. П. В правительствующем Сенате. 1840—1852 гг.— PC, 
1884, т. 44, Ко 10, с. 145—170.

Бочаров Иван Петрович (1821?—1892), чиновник канцелярии Сената, по
эт и журналист.

Выпускные экзамены и выпускной акт в Училище правоведения. 
О. И. Сенковский. Н. И. Греч. Канцелярия Сената. Состав канцелярского 
персонала. Жалование чиновников, их внешний вид и интересы. Сенаторы 
и обер-прокуроры. Характеристика русской юстиции 30-х гг. Служебно-чинов
ничья аристократия губернских городов.

356. Васильев В. А. Приключения одной книги. (Отрывок из воспомина
ний).— ИВ, 1887. т. 30, Ко 12, с. 664—679.

Васильев Василий Александрович (1819—1899), офицер, впоследствии 
филолог.

1847—1851. Неудавшаяся попытка издать сочинения И. Г. Кулжинского. 
Цензура. Цензоры. А. В. Никитенко, И. И. Срезневский, И. А. Ивановский 
и др.

357. Веселовский К. С. Отголоски старой памяти.— PC, 1899, т. 100, 
Ко 10, с. 5—23.

1 Источники о Синоде, являющемся одним из высших органов государствен
ного управления, для удобства пользования помещены непосредственно пе
ред перечислением мемуаров о церкви.
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Веселовский Константин Степанович (1819—1901), директор статистичес
кого отдела Департамента сельского хозяйства, редактор «Журнала государ
ственных имущества, академик.

Конец 40-х гг. Статистические исследования о недвижимой собственности 
в Петербурге. Негласный комитет по делам печати. М. А. Корф. Высылка 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.

358. Голенищев-Кутузов-Толстой П. М. Из памятных заметок.— РА, 1883, 
кн. 1, № 1, с. 221—222.

Голенищев-Кутузов-Толстой Павел Матвеевич (1800—1883), адъютант
А. X. Бенкендорфа, впоследствии генерал-майор, член Совета Государствен
ного контроля.

1825—1826. Учреждение Третьего отделения Собственной е. и. в. канцеля
рии и его цели. А. X. Бенкендорф.

359. Голубев П. И. Записки петербургского чиновника старого времени.— 
РА, 1896, кн. 1, N9 3, с. 402—432; № 4, с. 513—554; кн. 2, № 5, с. 47—109.

То же. (С сокр.].— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 7. М., 1907 (под загл.: 
Записки чиновника Министерства финансов).

Голубев Петр Иванович (1797—1869), чиновник Департамента государст
венного казначейства Министерства финансов.

1801—1863. Детство. Обучение во Введенском уездном училище в Петер
бурге. Служба в Департаменте государственного казначейства (1811—1863). 
Подробно о деятельности департамента. Министры финансов: Д. А. Гурьев, 
Е. Ф. Канкрин. Порядок делопроизводства. Характеристики чиновников. 
Д. М. Княжевич. Чиновничий быт.

360. Жеденев Н. Н. Случай в Петербурге в 1848 г. Рассказ бывшего 
гвардейского офицера.— PC, 1890, т. 67, № 8, с. 293—316.

Жеденев Николай Николаевич — офицер л.-гв. Гренадерского полка.
Арест автора и заключение в Михайловском замке по ложному обвине

нию в причастности к тайным обществам. Жандармские методы Третьего от
деления. Л. В. Дубельт. Аудиенция у Николая 1. В тексте — письмо графа 
А. И. Чернышева матери автора.

361. Корф М. А. Император Николай в совещательных собраниях. Из 
соврем, записок статс-секр. бар. Корфа.— Сб.РИО, 1896, т. 98, с. 101—283.

Об авторе см. № 51 о.
1835—1844. Николай I в Государственном совете 30 марта 1842 г. при 

обсуждении проекта закона об обязанных крестьянах. Участие его в особых 
комитетах (Комитет 1835 г. о железных дорогах; Комитет 1843 г. о замене 
ассигнаций кредитными билетами; Комитет 1844 г. об устройстве сословия 
дворовых людей и др.).

362. Малышев А. А. Из воспоминаний о прошлом. 1830—1836 гг.— ИВ, 
1885, т. 20, № 6, с. 645—664.

Автор (ок. 1821—?), чиновник Лесного департамента Министерства госу
дарственных имуществ.

30—50-е гг. Лесной институт в 30-е гг. Его попечитель и директор Департа
мента государственных имуществ Н. П. Дубенский. Образование Министер
ства государственных имуществ и сформирование в нем корпуса лесничих. 
Министр П. Д. Киселев и его окружение. Н. М. Ламздорф — директор Лес
ного департамента. Нравы чиновников. Цензура 30-х гг.

363. Михайлов М. М. Мелочи из моей памяти.— ИВ, 1888, т. 33, № 7, 
с. 124-128.

Михайлов Михаил Михайлович (1827—1891), чиновник Министерства ино
странных дел.

30-е гг. Служба в Департаменте церемониальных дел. Сослуживцы. При
сутствие в качестве переводчика на приеме Николаем I посла Северо-Амери
канских Соединенных Штатов.
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364. Победоносцев К. П. Московские воспоминания. 1. В. П. Зубков. М., 
У нив. тип., 1904. 12 с. В конце текста: К. П.

То же.— РА, 1904, кн. 1, № 2 (под загл.: Василий Петрович Зубков).
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор Синода.
40-е гг. Первые выпускники Училища правоведения, их служба в Москов

ских департаментах Сената. Н. С. Урусов. Характеристика В. П. Зубкова, его 
отношение к молодым чиновникам.

365. Похвиснев М. Н. Дневник.— РА, 1911, кн. I, № 2, с. 189—215.
То же.— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 9. М., 1910.
Похвиснев Михаил Николаевич (1811 или 1813— 1882), цензор, затем на

чальник Главного управления по делам печати.
Янв.— апр. 1853, Москва — янв. 1870, Петербург. Система назначений 

чиновников. Служба автора цензором. Хищения А. Г. Политковского. Рассуж
дения о состоянии торговли и промышленности России. Арест цензурой «Су
дебного вестника» № 5, вынесение предупреждения «Московским ведомо
стям».

366. Студенкин Г. И. Император Николай Павлович в присутственных 
местах С.-Петербурга.— PC, 1890, т. 66, № 4, с. 167—170.

Студенкин Гавриил Ильич — чиновник.
1833. Со слов современников. Порядки в государственных учреждениях 

столицы.

367. Чумиков А. А. Мои цензурные мытарства. (Воспоминания).— PC, 
1899, т. 99, № 9, с. 617—627; т. 100, № 12, с. 583—600.

Чумиков Александр Александрович (1819—1902), педагог и писатель.
40—60-е гг. Состояние цензуры. Цензоры Н. В. Елагин, А. Л. Крылов 

и др. Издание «Журнала для воспитания».

368. Ширяев Л. В. Из записной книжки старожила. Публ. Н. Л. Ширя
ева.— ИВ, 1895, т. 59, № 3, с. 890—900.

Ширяев Лаврентий Васильевич (18?—1887), чиновник Провиантского де
партамента Военного министерства.

1800—50-е гг. Характеристика А. А. Аракчеева, эпизоды из его службы. 
Военный быт Петербурга и Варшавы до 40-х гг. Чиновники Сената, Прови
антского департамента и других учреждений.

369. Шульц П. А. Остзейский комитет в Петербурге в 1856—57 гг. Из вос
поминаний.— ГМ, 1915, № 1, с. 124—145; № 2, с. 146—170.

Шульц Павел Антонович (1831—1905), чиновник Министерства внутрен
них дел, сенатор.

Деятельность Комитета. Характеристика его членов. С. С. Ланской. Петр 
А. Шувалов. М. Н. Муравьев. А. А. Суворов. В. К. Ливен. Политика прави
тельства в Прибалтийских губерниях. Поездка автора в имение (Костром
ская губерния) и ревизия запасных хлебных магазинов.

370. Шумахер А. Д. Поздние воспоминания о давно минувших временах. 
Для моих детей и внучат.— BE, 1899, т. 2, Кя 3, с. 89—128; № 4, с. 694—728.

Шумахер Александр Данилович (1820—1898), вице-директор Хозяйствен
ного департамента Министерства внутренних дел, сенатор.

1820—1878. Детство в Москве. Доктор Ф. П. Гааз. Холера 1830—1831 гг. 
Пансион Чермака. Воспитанники (среди них — Ф. М. Достоевский). Москов
ский университет (вторая половина 30-х годов). К. Д. Кавелин, М. П. Пого
дин, t .  Н. Грановский и др. Попечитель университета С. Г. Строганов. Дея
тельность в Министерстве внутренних дел (40—60-е гг.). Министры внутрен
них дел: Л. А. Перовский, Д. Г. Бибиков, С. С. Лаиской, П. А. Валуев. Чи
новничество. В. И. Даль. И. П. Липранди и его расследование по делу пет
рашевцев. А. А. Суворов — генерал-губернатор Остзейского края и Петербур
га. Реформы 1861—1864 гг. Преобразование общественного управления в го
родах. Послужной список автора за 1864—1875 гг.

86



Местные государственные учреждения1
Полиция. Суд. Уголовная тюрьма

См. также № 522, 2765, 2767, 3070, 3082, 3119

371. Арнольди К. М. Наказание контрабандистов при Николае I. (Из* 
воспоминаний К. Арнольди).— ГМ, 1917, Кя 9/10, с. 357—359.

372. Бороздин К. А. Платок и перчатки цесаревны.— ИВ, 1885, т. 22, 
Ия 12, с. 645—655.

Бороздин Корнилин Александрович (1828—1896), чиновник для пору
чений при генерал-губернаторе Кутаиса Н. П. Колюбакине, затем историк, пи
сатель.

40-е гг. Расследование уголовного дела в Петербурге. Следственные 
приставы А. П. Орлов и Шерстобитов.

373. Ефимов И. В. Из жизни каторжных Илгинского и Александров
ского, тогда казенных, винокуренных заводов. — РА, 1900, ки. 1, N9 I, 
с. 79—107; № 2, с. 246-272.

Ефимов Иван Владимирович — управляющий Илгинским и Александров 
ским винокуренными заводами, иркутский уездный исправник.

1848—1853. Отдельные эпизоды. Быт и нравы каторжников. Подробна 
о переходе их с Илгинского завода па Николаевский железоделательный. 
Сведения об этих заводах. Соображения автора относительно изменения 
системы наказаний и отмены ссылки.

374. Зиссерман А. Л. Дела давно минувших дней.— РА, 1897, ки. 1, № 4,
с. 664—667.

Зиссерман Арнольд Львович (1824—1897), чиновник Канцелярии кав
казского наместника, историк Кавказа.

40-е гг. Расследование уголовного дела, связанного с пропажей близ 
Тифлиса почтового чемодана с крупной суммой денег.

375. Колмаков Н. М. Старый суд. Очерки и воспоминания.— PC, 1886,
т. 52, № 12, с. 513—544.

Об авторе см. № 34.
40—60-е гг. Характеристика судопроизводства до 1864 г. Ревизия пра

вительственных и судебных учреждений Калужской губернии в 1849 г. 
Случаи вмешательства администрации в дела суда. Третье отделение Соб
ственной е. и. в. канцелярии и судопроизводство. Присяжные поверенные и 
отношение к ним правительства и народа. Отдельные случаи из судебной 
практики.

376. Ломачевский А. И. Из воспоминаний жандарма 30 и 40 годов. 
Спб., тип. В. Грацианского, 1880. 227 с. Доп.: PC, 1873, т. 8, Лв 12, с. 998— 
999 (под загл.: Суперьер ксендз Панкрацнй); 1874, т. 9, N9 4, с. 780—789; 
т. 10, N9 5, с. 201—205 (под загл.: Рассказы из прежней полицейской служ
бы в Петербурге).

То же. (С сокр.].— BE, 1872, т. 2, N9 3—4; т. 3, N9 5.
Ломачевский Асинкрнт Иванович (ок. 1810 — ?), петербургский полиц

мейстер.
30-е гг.— 1879. Подробно до 1840 г. Перевод автора на службу в корпус 

жандармов (1837). Служба штабс-офицером корпуса жандармов в Минске. 
С. Г. Строганов. Образ жизни дворянства западных губерний в 30-х гг. 
Участие в следственной комиссии по политическим делам в Внльие (1840). 
Случаи из жандармской практики. Сведения о дальнейшей служебной дея
тельности и судебном деле, возбужденном против автора в 1876 г.

377. Лучинский Ф. Я. Провинциальные нравы за последние полвека. 
(Воспоминания).— PC, 1897, т. 91, Л» 9, с. 633—657; т. 92, N9 10, с. 201—215.

1 См. также раздел «Местности и народы России».
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Лучинский Феликс Яковлевич (1827 — ?), чиновник.
30—60-е гг., с краткими сведениями о служебной деятельности до 1892 г. 

Детство. Рекрутские наборы 30-х гг. Служба в учреждениях судебного ве
домства и в полиции на Украине и в Новороссии. Уездные суды. Характе
ристика земской и городской полиции. Крестьянские волнения в период 
отмены крепостного права (Херсонская губерния).

378. Мешков И. И. Записки Ивана Ивановича Мешкова. Сообщ. 
Б. Л. Модзалевский. 1767—1832.— РА, 1905, кн. 2, № 6, с. 177—243.

Автор (1767—1844), чиновник различных учреждений Саратовской и Пен
зенской губерний.

Сведения о предках и некоторых событиях второй половины XVIII в., в 
частности о восстании Пугачева. Служба в Конторе опекунства иностранных 
поселенцев в Саратове (с конца XVIII в.). А. Д. Панчулидзев. Образование 
Пензенской губернии (1801). Деятельность в качестве пензенского винного 
пристава, уездного казначея, комиссионера по строениям при Приказе об
щественного призрения (1801—1810) и откупам (1810—1818). Описание ряда 
дел. Губернаторы Пензы Ф. Л. Вигель и А. Ф. Кршижаиовский. Откупщик 
Н. А. Бахметьев. Ведение частных дел местных помещиков. Служба в Пен
зенском уездном суде (1628—1834).

379. Орлов-Давыдов В. П. Воспоминания совестного судьи. (1842—52 г.)— 
РА, 1880, кн. 2, с. 400—420. Прил.: Список арестантам, поступивших к суж
дению С.-Петербургского совестного суда в 1846, 1847, 1848 годах и умер
шим в тюрьме до решения об них дел, с. 421—425.

Орлов-Давыдов Владимир Петрович (1810? — 1882), граф, доктор прав, 
почетный член Академии наук.

Законодательство о малолетних преступниках и попытки его изменения.

380. Погодин М. П. Утро в пересыльном замке и другое в единовер
ческой церкви.— «Москвитянин», 1851, ч. 2, N° 5, с. 1—7 (паг. 2-я).

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, профессор Мос
ковского университета, журналист и издатель.

40-е гг.? Присутствие на молебне среди заключенных. Случай перехода 
раскольника в единоверие.

381. Рассказ о «Безымянном».— PC, 1904, т. 118, N° 4, с. 93—109. 
В конце текста: К. В. 3-а.

1802, 1825. Со слов родственников. История кексгольмского узника 
'«Безымянного», просидевшего замурованным в тюрьме 30 лет. Посещение 
Александром 1 Верхне-Исетского завода в Екатеринбурге. Управляющий 
заводом Г. Зотов.

382. Соколовский Н. М. Из записок следователя в арестантской роте.— 
-«Время», 1862, № 12, с. 5—49; «Современник», 1863, т. 98, N° 10, с. 409—446; 
«Эпоха», 1864, N° М, с. 1—54 (паг. 6-я).

Середина XIX в. Отдельные случаи из уголовной следственной прак
тики.

383. Халютин Л. И. Московский сыщик Яковлев. Воспоминания.— «Со
временник», 1859, т. 75, N° 5, отд. 1, с. 79—94.

Автор (ок. 1799 — ?).
20-е гг. Характеристика деятельности. Внешность. Обер-полицмейстер 

Москвы А. С. Шульгин.

384. Шомпулев В. А. Из дневника жандарма 30-х годов. (Записки ста
рого помещика).— PC, 1897, т. 90, N° 5, с. 261—269.

Об авторе см. № 246.
1826—1830. На основании дневника саратовского жандармского началь

ника и со слов жандармского майора Гребенькова. Деятельность жандарм
ских властей в Саратове во время холеры 1830 г. Случаи, характеризующие 
личность саратовского губернатора А. Б. Голицына.
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Императорская фамилия. Двор
См. также № 354, 561, 582, 762, 791, 838, 878, 1078, 2039—2040, 

2047, 2056, 2060, 3241

385. Александра Федоровна, имп. Императрица Александра Федоровна 
в своих воспоминаниях. Пер. с франц. В. В. Тимощук.— PC, 4896, т. 88, 
№ 10, с. 5—60. Текст парал. на рус. и франц. яз.

Александра Федоровна (Фридерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина,
1798—1860), императрица, жена Николая I.

1817—1820. Приезд в Россию. Придворное общество. Быт императорской 
семьи. Свадьба Николая I. Имп. Мария Федоровна. Занятия с В. А. Ж у
ковским. К. А. Нарышкин. Обер-прокурор Синода А. Н. Голицын. Рожде
ние вел. кн. Александра Николаевича. Приезд прусского короля. Поездка 
Александра I с женой и матерью за границу. Светская жизнь Петербурга. 
Семейство Кочубей. Военные учения в Красном Селе. А. X. Бенкендорф. 
Привычки и привязанности имп. Александры Федоровны.

386. Анненкова А. К. Воспоминания А. К. Анненковой, рожденной Мер- 
дер. Предисл. К. Михайлова.— НС, 1915, № 2, с. 182—192; № 3, с. 271—280; 
№ 4, с. 380—391.

Анненкова Александра Карловна (1828—1900), фрейлина имп. Алек
сандры Федоровны и Марии Александровны, впоследствии начальница 
Петербургской Екатерининской женской гимназии.

•1828—1872. Биографические сведения. Семья. К. К. Мердер — воспита
тель Александра II. Придворная жизнь (за весь период). Болезнь и смерть 
имп. Марии Федоровны и кн. Ж- Лович. Бракосочетание вел. кн. Марии и 
Ольги Николаевны и вел. кн. Константина Николаевича. Приезд в Петер
бург принцессы Дармштадтской — невесты вел. кн. Александра Николаевича. 
Холера в Петербурге (1848). Смерть Николая I и имп. Александры Федоров
ны. Коронация Александра II.

387. Бернгарди Т. фон. Из дневника. Беседы с принцем Евгением Внр- 
тембергским. [Опубл. В. В. Тимощук].— PC, 1893, т. 79, № 7, с. 41—60. 
В конце текста: В. В. Т.

Бернгарди Теодор фон (1802— 1887), прусский советник посольства, 
военный писатель и историк.

1856. Дневниковые записи. Посещение автором принца в его силезском 
имении Карлсруэ. Характеристика принца, его окружение, домашний быт. 
Беседы о России. Положение принца в России, отношение к нему имп. Пав
ла I и Александра I. Вступление на престол Николая I. Мнение принца об 
И. И. Дибиче.

388. Гаффнер В. В. Три недели в России. — ИВ, 1914, т. 135, А? 1, 
с. 258—282.

Гаффнер Вольфганг Венцель — адъютант шведского принца Оскара- 
Фридриха, камергер.

14—31 июля 1846. Подневные записи о пребывании Оскара II в России. 
Парад в день имении имп. Александры Федоровны. Быт императорской семьи. 
Описание Петербурга. Петергофа и Царского Села. Восстановление Зимнего 
дворца после пожара 1837 г. Маневры в Красном Селе. Кронштадтский 
флот. Пулковская обсерватория.

389. Герлах Л. фон. Заметки о пребывании в Петербурге. Пер. с нем. 
И. И. Ореус — PC, 1892, т. 73, № 2, с. 365—382; т. 74, J\lb 4, с. 51—79.

Герлах Леопольд фон (1790—1861), генерал-адъютант прусского принца 
Вильгельма.

18 янв. 1826—8 мая 1828. Дневниковые записи. Русский двор после 
восстания 14 декабря 1825 г. Упоминания о следствии по делу декабристов. 
Политика России в восточном вопросе.
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390. Дараган П. М. Воспоминания первого камер-пажа велико» княгини 
Александры Федоровны. 1817— 1819.— PC, 1875, т. 12, ЛЬ 4, с. 7G9—796; т. 13, 
№ 5, с. 1—19.

Дараган Петр Михайлович (1800—1875), впоследствии генерал-лейтенант.
Конец XVIИ в.— 1819. Сведения о семье. К. Ф. Багговут. Восстание Ко- 

стюшки. События царствования Павла I (по рассказам). Пажеский корпус 
в начале XIX в. Служба камер-пажей. Придворный быт. Бракосочетание 
Николая I. Поездка в Москву в его свите. Закладка храма Христа Спасителя 
на Воробьевых горах. А. Л. Витберг. Герцог А. Виртембергский и его семья. 
Светская жизнь в Москве. Открытие памятника Минину и Пожарскому. 
Рождение вел. кн. Александра Николаевича. Производство пажей в офицеры.

391. Иванов В. М. Записки, веденные во время путешествия императрицы 
Елизаветы Алексеевны по Германии в 1813, 1814 и 1815 годах. Изд. и пре- 
дисл. А. Иванова. Спб., 1833.

Ч. 1 Путешествие по Германии. 1813 и 1814. 100, III с.; 1 л. ил.
Ч. 2. Пребывание в Вене и обратный путь в Россию. 1814 и 1815. 94, V с.
Иванов Василий Михайлович— коллежский советник, находился во время 

путешествия в свите императрицы.
Путевой дневник. Содержит сведения об отдельных обстоятельствах и 

участниках путешествия в немецких городах. О России: описание Нарвы, 
Дерпта, Риги, Митавы. Вена в период Венского конгресса. Список членов 
императорской фамилии и сопровождающих их лиц, находящихся в Вене. 
Возвращение в Петербург.

392. Иванов П. Из записок дьякона Иванова. Сообщ. А. А. Алфеев. — ИВ, 
1905, т. 99, Mb 1, с. 166—172 (под загл.: Митрополит Серафим на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 года); т. 100, Mb 4, с. 89—102.

Иванов Прохор — дьякон придворной церкви в Петербурге.
1825—'1842. Выход митрополитов Серафима и Евгения к восставшим 

14 декабря 1825 г. Роль митрополита Новгородского Серафима в жизни 
императорской семьи. Поездка в Павловск к имп. Марии Федоровне. Воз
вращение Николая I из армии после русско-турецкой кампании 1828 г. Посе
щение императором Новгорода (1836). Кончина и погребение Серафима.

393. Имберг А. О. Из записной книжки (1814— 1816 гг.). Сообщ. 
А. А. Имберг.— РА, 1870, Mb 2, стб. 373—404.

Имберг Алексей Осипович (1790—*1864), правитель канцелярии при 
Н. Г. Репнине — генерал-губернаторе Королевства Саксонского, впоследствии 
председатель Виленской Казенной палаты.

Родословная. Русский двор в Дрездене. Вел. кн. Екатерина Павловна. 
Характеристика Н. Г. Репнина. Его деятельность в Королевстве Саксонском. 
Александр I на Венском конгрессе.

394. Корсаков Д. А. Рассказы о былом.— ИВ, 1884, т. 15, Mb 1, с. 133—143.
Корсаков Дмитрий Александрович (1843— 1919), историк.
Конец XVIII в.— 50-е гг. Ряд эпизодов из жизни Екатерины II, Павла I, 

Александра I, Николая I. О московском митрополите Филарете. Создание 
гимна А. Ф. Львовым (все по рассказам современников).

395. Мердер М. К. Листки из дневника. Пер. с франц. Сообщ. А. Мер- 
дер.— PC, 1900, т. 101, Mb 2, с. 433—443; т. 103, Mb 8, с. 383—389.

Мердер Мария Карловна (1815—1870), фрейлина имп. Александры Фе
доровны.

1834—1838. Придворная жизнь. Характеристики членов императорской 
фамилии. Пожар в Зимнем дворце (1837). Ж.-К. Дантес-Геккерн и Н. Н. Пуш
кина. Дуэль и смерть А. С. Пушкина.

396. Мориолль А.-Н.-Л.-К. де. Записки графа Мориолля. (1821—1833). 
[Пер. с франц.]. — ИВ, 1909, т. 117, Mb 7, с. 73—104; Mb 8, с. 448—475; Mb 9, 
с. 8Э2—854; т. 118, Mb 10, с. 60—79.
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Пер. по изд.: Moriolle А. N. L. К. de. Memoires du compte de Moriolles sur 
Immigration la Pologne et la Cour de Grand-due Constantin (1789—1833). 
Paris, 1902.

To же. [С сокр.]. — PC, 1902, t . 1M, N° 8—9 (под загл.: Великий князь 
Константин Павлович и его двор).

Мориолль Александр-Никола-Леон-Карл (1760—1845), французский эми
грант, гувернер приемного сына вел. кн. Константина Павловича П. К. Алек
сандрова.

1810—1833. Со слов вел. кн. Константина Павловича о Павле I, Ф.-Ц. 
Лагарпе и его системе воспитания, Наполеоне, Итальянском походе
А. В. Суворова, Священном Союзе. Характеристика вел. кн. Константина 
Павловича и кн. Ж. Лович, вел. кн. Михаила Павловича и Александра I. 
Придворная жизнь в Бельведере. Воспитание П. Александрова. Вопрос пре
столонаследия и тайное отречение Константина. Отношение его к смерти 
Александра I и восстанию декабристов. Николай I. Характеристика разных 
слоев польского общества. Польская армия. Маневры в Бресте (1823). Рост 
недовольства среди поляков. Восстание в Польше в 1830— 1831 гг. Диктатор 
И. Хлопицкий и встреча с ним автора. Бегство Константина с семьей из 
Бельведера и его смерть.

397. Муханова М. С. Из записок М. С. Мухановой, фрейлины высочай
шего двора. М., тип. А. И. Мамонтова и К0, 1878. XVI, 67 с.

То же.— РА, 1878, кн. 1, № 2—3.
Муханова Мария Сергеевна (1802—*1882), фрейлина имп. Марии Федо

ровны.
1800—40-е гг. Сведения о роде Мухановых. Лечение автора на Кавказ

ских минеральных водах (1809). Нравы черкесов. Характеристика имп. Марии 
Федоровны. Ее финансовое положение и благотворительная деятельность. 
Воспитание вел. кн. Николая и Михаила Павловичей. Придворная жизнь 
20-х гг. Известия при дворе о восстании 14 декабря 1825 г. Характеристика
A. А. Аракчеева. Смерть имп. Марии Федоровны.

398. Окулова А. А. Выдержки из записок.— РА, 1896, т. 1, N° 4, 
с. 607—613.

Окулова Анна Алексеевна (1794— 1861), фрейлина вел. кн. Ольги Ни
колаевны.

1836—1844. Дневниковые записи. Придворная жизнь. Поездка в свите вел. 
кн. Ольги Николаевны в Берлин на пароходе «Геркулес». Болезнь вел. кн. 
Александры Николаевны. Воспитательницы дочерей Николая 1.

399. Оом Ф. А. Воспоминания (1826—1865). М., Унив. тип., 1896. 139 с.
То же.— РА, 1896, кн. 2, N° 6—8; кн. 3, N° 9.
Оом Федор Адольфович (1826— 1898), секретарь имп. Марии Федоровны, 

воспитатель вел. кн. Николая Александровича.
Генеалогические сведения. Автобиографические данные. Салон А. Н. Оле

нина. К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, И. А. Крылов н др. Характеристика 
воспитательных домов. Организация сиротского дома (1837). 2-я Петербург
ская гимназия и ее директор А. Ф. Постельс. Служба в Конторе двора вел. 
кн. Александра Николаевича. В. Д. Олсуфьев. Характеристика отдельных чи
новников Конторы. Воспитатели вел. кн. Александра Николаевича: Н. В. Зи
новьев, К. Д. Кавелин, С. Г. Строганов и др. Далее подробно о вел. кн. Ни
колае Александровиче и поездке в княжеской свите по России и Европе. Его 
болезнь, смерть и похороны.

400. Павлиновская. Из дневника бабушки. 1842—1846 гг. Сообщ.
B. П. Марин.— НС, 1915, N° 5, с. 411—425; N° 6, с. 526—540.

Автор — заведующая помещениями и прислугой детей вел. кн. Марии 
Александровны.

Рождение вел. кн. Александры Александровны и Николая Александро
вича. Распорядок дня в детской. Обручение и свадьба принца Фридриха
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Гессенского и вел. кн. Александры Николаевны, рождение вел. кн. Александра 
Александровича, будущего имп. Александра III.

401. Потоцкая А. Русские в Варшаве. — В кн.: Потоцкая А. Мемуары 
(1794—1820). Пер. с франц. А. Н. Кудрявцевой. Пг., 1916, с. 237—265. Указ, 
имен: с. 286—271.

Пер. по изд.: Potocka Н. Memoires de la comptesse Potocka, publies par 
K. Stryenski. Paris, 18У7.

Др. публ. (в отрывках): Спб., <1901; ИВ, 1897, т. 68, № 4—6; т. 69, № 7; 
РА, 1900, кн. 3, № 12.

Потоцкая Анна (1776— 1867), польская графиня.
1815—<1820. Светская жизнь в Польше и в Вене в период конгресса. 

Встречи автора с Александром I. Вел. кн. Константин Павлович — наместник 
Царства Польского. Его брак с Ж. Грудзинской, впоследствии кн. Лович. 
Н. Н. Новосильцев. А. Чарторыйский.

402. Репнина В. Н. Из воспоминаний о прошлом. — РА, 1870, № 8/9, стб. 
1724 —>1727; 1888, кн. 2, № 5, с. 94—96 (под загл.: Встреча с императором 
Александром Павловичем); 1889, кн. 2, № 5, с. 155— 157; 1890, кн. 3, № 10, 
с. 227—232; 1897, кн. 2, № 7, с. 478—490 (под загл.: Из автобиографических 
записок).

Репнина (Репнина-Волконская) Варвара Николаевна (1809—1891), кня
гиня, фрейлина имп. Александры Федоровны, писательница.

10—40-е гг. Отдельные рассказы. Родители и родственники (Разумовские, 
Волконские). Назначение Н. Г. Репнина малороссийским генерал-губернато
ром. Ряд эпизодов придворной жизни. Смерть имп. Марии Федоровны. Изло
жение рассказов матери автора о встречах с ней и о ее благотворительной дея
тельности. О переходе М. А. Воронцовой в католичество. Характеристика 
Н. В. Гоголя. Чтение им «Ревизора» и «Мертвых душ» в Баден-Бадене 
(1836).

403. Смирнова А. О. Автобиография. (Неизд. материалы). Подгот. к пе
чати Л. В. Крестова. С предисл. Д. Д. Благого. М., «Мир», 1931*. 364 с.; 1 л. 
портр. Указ, имен: с. 335—362.

То же. [В отрывках].— В кн.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях совре
менников. М., 197*2*.

Смирнова (Россет) Александра Осиповна (1809— 1882), фрейлина имп. 
двора.

Начало XIX в.— 50-е гг. Сведения о роде. Быт украинских помещиков. 
Обучение в Екатерининском институте в Петербурге (20-е гг.). Придворная 
жизнь. Братья Н. Д. и П. Д. Киселевы. Высшее чиновничество. Император
ская фамилия. Николай I, нмп. Мария Федоровна, вел. кн. Елена Павловна. 
Салон Карамзиных. Встречи с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, М. Ю. 
Лермонтовым и др. Русские за границей. Светские новости. Воспоминания 
о Н. В. Гоголе.

Относительно «Записок» А. О. Смирновой, опубликованных в журна
лах и вышедших отдельными изданиями, см.: Крестова Л. В. К вопросу о до
стоверности так называемых «Записок» А. О. Смирновой.— В кн.: Смирно
ва А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929, с. 355—392.

404. Фредерикс М. П. Из воспоминаний.— ИВ, 1898, т. 71, № 1, с. 52—87; 
Mb 2, с. 454—484; т. 72, Кя 4, с. 49—79; Mb 5, с. 396—413.

То же. (В отрывках].— «Литов. ЕВ», 1898, № 6, с. 57—58 (под загл.: 
Император Николай I у себя дома).

Фредерикс Мария Петровна (1832 — после 1897), фрейлина имп. Алек
сандры Федоровны.

1832—1888. Сведения о семье, в особенности об отце, обер-шталмейстере 
П. А. Фредериксе и его поведении во время восстания на Сенатской пло
щади. Характеристика Николая I и Александры Федоровны. Придворная 
жизнь 30—50-х гг. Пожар Зимнего дворца (1837). Дочери Николая I — вел. кн. 
Александра, Ольга и Мария. Вел. кн. Александра Иосифовна — жена вел. кн.
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Константина Николаевича. Придворное общество. А. Н. Голицын — обер-про
курор Синода, семейство М. Ю. Виельгорского, А. А. Орлова-Чесменская. 
Путешествие с императрицей за границу. Смерть Николая I и Александры 
Федоровны. Общественные настроения в период Крымской войны.

405. Эдлинг Р. С. Из записок графини Эдлннг, урожденной Стурдзы. 
(Писано в 1829 г.). С неизд. фраиц. рукописи. Сообщ. М. А. Гагарина. По- 
слесл. П. Бартенева.— РА, 1887, кн. 1, № 2, с. 194—228; № 3, с. 289—304; 
№ 4, с. 405—440; кн. 3, № 12, с. 521—532. В № 4 авт.; Эделинг.

Эдлинг Роксана Скарлатовна (1786—1844), фрейлина имп. Елизаветы 
Алексеевны.

1792—1825. Характеристика семьи. Придворная жизиь в Петербурге. Алек
сандр 1, имп. Елизавета Алексеевна, вел. кн. Константин Павлович и Ека
терина Павловна. Сановники: Н. Н. Новосильцев, А. Чарторыйский, 
А. А. Аракчеев, П. В. Чичагов, И. А. Каподистрия, К. В. Нессельроде, 
Д. X. Ливен. Поездка в свите имп. Елизаветы Алексеевны в Европу. Венский 
конгресс. Болезнь и смерть Александра I (по рассказам). Таганрог после 
смерти императора.

Александр I (Павлович. 1777—1825), император (1801—1825)

406. Виллие Я. В. Дневник 1825 г. (Пер. с франц.). Сообщ. И. Г. Дани
лов.— PC, 1892, т. 73, № 1, с. 69—80.

Виллие Яков Васильевич (1765—1854), лейб-медик Александра I, прези
дент Медико-хирургической академии.

Сент.— дек. 1825. Подневные записи во время путешествия с императором. 
Беглые заметки об экономике и сельском хозяйстве южных областей России. 
Болезнь и смерть Александра I.

407. Горчаков А. М. Князь Александр Михайлович Горчаков в его рас
сказах из прошлого. Сообщ. М. [И. Семев]ский.— PC, 1883, т. 40, № 10, 
с. 159—180. ‘ *

Автор (1798—>1883), министр иностранных дел, государственный канцлер, 
член Государственного совета.

1810—70-е гг. Краткие отрывочные воспоминания об императорах Алек
сандре I, Александре II, государственных деятелях А. X. Бенкендорфе, 
К. В. Нессельроде и декабристах.

408. Деменков П. С. Мои воспоминания.— РА, 1911, кн. 3, 9,
с. 117—128.

Деменков Пармен Семенович (1791—?), офицер Преображенского л.-гв. 
полка, впоследствии сотрудник «Русского архива».

1804—1825. Александр I: его привычки и привязанности, участие в Оте
чественной войне 1812 г. и заграничных походах, вступление в Париж, из
вестия о его смерти.

409. Дружинина М. А. Из семейных воспоминаний об императоре Алек
сандре 1.— PC, 1897, т. 90, N° 4, с. 121— 126.

1817— 1828. По рассказам бабушки автора о встрече ее с Александром I 
в Таганроге по поводу ареста мужа, полковника С. С. Федорова, управляю
щего Херсонским инженерным округом.

410. Император Александр Павлович и его двор в 1804 г. Пер. с франц. 
Сообщ. Ф. Ф. Шиман.— PC, 1880, т. 29, № 12, с. 793—822.

Характеристики Александра I, М. А. Нарышкиной, имп. Елизаветы Алек
сеевны, имп. Марии Федоровны, вел. кн. Константина Павловича. Двор. 
Органы управления. Перечень министерств и сведения о министрах.

411. Макаров М. Н. Воспоминания о коронации императора Александ
ра I. Публ. О. М. Макаровой.— «Заря», 1870, N° 3, с. 47—94.

Др. публ.: Памятники новой русской истории. Т. 1. Спб., 1871; Сборник 
исторических материалов и документов, относящихся к новой русской исто
рии XVIII и XIX века. Спб., 1873.
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Макаров Михаил Николаевич (1789—*1847), писатель, историк лите
ратуры.

1801. Подробное описание всех частей церемониала.

412. Последние дии жизни Александра I. Рассказы очевидцев, записан
ные кн. 3. А. Волконской. Сообщ. А. Н. Волконским.— PC, 1878, т. 21, № 1, 
с. 139— 150.

Сент. — ноябрь 1825. Отдельные эпизоды последних месяцев жизни. Пу
тешествие в Крым. Подневные записи о состоянии здоровья Александра I 
в Таганроге.

413. Протасов А. Я. О юности Александра I. Лейпциг, В. Герард, 
1863. 40 с.

Др. лубл.: РА, 1866, № 1 (под загл.: Заметки одного из русских воспи
тателей императора Александра Павловича); ДНР, 1880, т. 17, № 8 (под 
загл.: Дневниковые записи о воспитании великого князя Александра Павло
вича). То же. Отд. отт. Спб., 1880.

Протасов Александр Яковлевич (1742— 1799), воспитатель имп. Алек
сандра I.

1789—1793. Воспитание Александра I. Черты его характера. Придворный 
быт. Характеристика принцессы Луизы-Августы — будущей имп. Елизаветы 
Алексеевны.

415. Рассказ москвича.— МойЖН, 1914, т. 8, вып. 5, с. 1—7.
1818. Рассказ неизвестного о встречах в Москве с Александром I.
416. Рассказ неизвестного о кончине императора Александра I.— В кн.: 

Щукинский сборник. Вын. 3. М., 1904, с. 143—145.
23 ноября — 12 дек. 1825. Кратко о смерти Александра I в Таганроге. 

Слухи о смерти императора в Петербурге.
417. Филарет. Из рассказов Московского митрополита Филарета.— РА, 

1897, кн. 1, № 1, с. 113—115.
Об авторе см. № 724.
1822. Составление духовного завещания Александра I (в записи

В. А. Муханова).

418. Фосс. Из дневника обер-гофмейстрииы Прусского двора.— РА, 1885, 
кн. 1, № 4, с. 465—488.

Автор (1729—1814).
10 июня 1802—30 янв. 1809. Ряд встреч с Александром I в Пруссии. 

Характеристика его личности. Известия о войне 1805—1807 гг. Русские пол
ководцы: П. И. Багратион, М. И. Платов, Л. Л. Беннигсен и др. Поездка 
прусской королевской четы в Петербург (1809). Придворная жизнь. Описа
ние архитектурных памятников Петербурга.

419. Ханыков Н. В. К характеристике императора Александра I. (Рас
сказ ки. А. Ф. Орлова). Запись К. А. Бороздина.— ИВ, 1897, т. 68, Л® 5, 
с. 471—476.

Ханыков Николай Владимирович (1822—1878), ученый-ориенталист.
1815—1820. Характеристика вел. кн. Константина Павловича. Оценка 

польской конституции 1815 г. Планы Александра I о введении конституции 
в России в 1815 г. и его отрицательное отношение к этой идее в 1820 г.

420. Шуазель-Гуффье С. де. Исторические мемуары об императоре Алек
сандре и его дворе. Пер. с франц. 3. Мирович. Вступит, статья А. А. Кизевет- 
тера. М., К. Ф. Некрасов, 1912. 275, 3 с.

Пер. по изд.: Choiseul-Gouffier de. Memoire historique sur ГЕтрегеиг 
Alexandre et la cour de Russie. Paris, 1829.

Др. публ. (с сокр.): Спб., 1879 (под загл.: Воспоминания об императоре 
Александре 1 и императоре Наполеоне 1). Пер. по изд.: Choiseul-Gouffier do. 
Reminiscences sur ГЕтрегеиг Alexandre l -ег el sur ГЕтрегеиг Napoleon 1-er. 
Paris, 1862. В отрывках: BM, 1912, Mb 36.
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Шуазель-Гуффье София — фрейлина при дворе Александра I, жена фран
цузского дипломата.

1801—'1825. Характеристика Александра I, его политических и морально- 
этических воззрений. Его отношения с Наполеоном. Описание Петербурга и 
Царского Села. Наводнение 1824 г. Характеристика имп. Марии Федоровны 
и Елизаветы Алексеевны. Известие о смерти Александра 1 в Петербурге.

421. Эйлерт Р. Ф. Черта характера и истории императора Александра 
Благословенного. Пер. с нем. П. Б. — ЖМНГ1. Прибавл., 1846, кн. 2, 
с. 37—47.

Пер. по изд.: Eylert R. F. Carakterziige und historische Fragmente aus dem 
Leben des Konigs von Preussen Fridrich Wilhelm III. Bd 2. Magdeburg, 1844.

Эйлерт Рулеман Фридрих (1770—1852), придворный проповедник в Потс
даме, советник Фридриха-Вильгельма III по вопросам религии.

20 сент. 1818. Беседа автора с императором в Потсдаме. Характеристика 
Александра I и его взглядов на цели и задачи Священного Союза.

Николай 1 (Павлович. 1796—1855), император (1825—1855)

422. Блудов Д. Н. Завещание и последние дни жизни императора Ни
колая Первого. М., тип. Т. Т. Волкова и К0, 1856. 54 с.

Др. публ.: Спб., 1855 (под загл.: Последние минуты и кончина в бозе 
почившего императора, незабвенного и вечной славы достойного Николая I).

Об авторе см. № 485.
27 янв.— 27 февр. 1855. Подневные записи о состоянии здоровья Ни

колая I, его смерти и погребении. Пересказ завещания.

423. Блумфильд Г. Из воспоминаний леди Блумфильд. Пер. с англ. 
Предисл. Ф. Гогеля.— РА, 1899, кн. 2, № 6, с. 219—241.

Блумфильд Георгиана (1822—?), фрейлина английской королевы Викто
рии, жена английского посланника при Петербургском дворе.

1845—1846. Характеристика Николая I. Придворная жизнь в Петербурге 
и Царском Селе. Достопримечательности Петербурга и царских резиденций 
в Царском Селе, Павловске, Петергофе. Быт и нравы различных слоев рус
ского общества. Положение крепостных.

424. Буткевич. Драгоценное воспоминание моей жизни о представлении, 
которого я имел счастье удостоиться у всемилостивейшего моего государя 
императора, в 28 день апреля 1846 года в С. Петербурге. Пер. с польск.— 
ЧОИДР, 1870, т. 1, с. 248—253 (паг. 4-я).

Буткевич (1794—*1871), католический прелат, ректор Варшавской духов
ной академии, польский епископ.

Беседа с Николаем I о духовном образовании в Петербургской Римско- 
католической духовной академии.

425. Вадбольский А. П. Из воспоминаний бывшего гвардейского офи
цера.— PC, 1903, т. 114, № 6, с. 543—551.

Автор — офицер л.-гв. Гренадерского полка.
1855. Смерть Николая I. Празднование столетия полка. Коронация Алек

сандра II.

426. Венчание русского царя. (Из воспоминаний очевидца).— ЖМНП. 
Лит. прибавл., 1839, № 1, с. 1—5.

22 авг. 1826. Церемония коронации Николая I в Кремле.

427. Давыдов Н. К рассказам из жизни императора Николая I. 1844— 
1845 гг.— PC, 1886, т. 52, ,№ 11, с. 491—494.

Отдельные черты характера императора.

428. Даллас Д. М. Американский посланник при дворе Николая I. 
В извлеч. Пер. с англ. — ВИЛ, 1896, № 7, с. 5— 16.
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Даллас Джордж Миффлин (1792—1864), посол Северо-Американских 
Соединенных Штатов в России, впоследствии вице-президент.

1837—1839. Пребывание автора в России. Встречи с Николаем I. Пожар 
в Зимнем дворце (1837).

429. Звегинцев А. Рассказ сем идее яти летнего старика о императоре Ни
колае 1-м. — PC, 1914, т. 1*60, К? 12, с. 576—580.

Автор — дворянин Курской губернии.
По рассказам деда, унтер-шталмейстера Е. М. Звегинцева, о его встречах 

с Николаем I.

431. Кинг Л. И. Рассказы об императоре Николае Павловиче.— ИВ, 1886, 
т. 26, № 11, с. 412—419.

Автор — чиновник-юрист.
Встречи Николая I с чиновниками, купцами, мещанами и т. д.

432. Костенецкий Я. И. Рассказы об императоре Николае I.— ИВ, 1883, 
т. 12, № б, с. 630—644.

Костенецкий Яков Иванович (1811—1885), участник Кавказских войн, 
впоследствии чиновник.

Начало 50-х гг. Отношение Николая I к просителям.
433. Мандт. Ночь с 17-го на 18-е февраля 1855 года. Рассказ доктора 

Мандта.— РА, 4884, кн. 1, JSIb 1, с. 192—198.
Автор — личный врач Николая I.
Последние часы жизни императора.
434. Некоторые подробности о смерти имп. Николая I. — В кн.: Щукинский 

сборник. Вып. 5. М., 1906, с. 496—498.

435. Николай 1, имп. Воспоминания о младенческих годах императора 
Николая Павловича, записанные им собственноручно. Пер. с франц. Сообщ.
В. В. Щеглов. Спб., т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1906. 23, 31 с. с ил. Текст 
парал. на рус. и франц. яз.

1796—1801. Воспитание детей императорской фамилии. Описание поме
щений в Зимнем дворце и Царском Селе, где находились детские покои 
Николая I. Знакомство с А. В. Суворовым. История несостоявшегося венча
ния вел. кн. Александры Павловны со шведским королем Густавом- 
Адольфом.

436. Пахолкова Е. Д. К характеристике императора Николая Павлови
ча.— ИВ, 1903, т. 94, № 12, с. 860—864.

30—40-е гг. Благотворительная деятельность Николая I.

437. Платон. Митрополит Платон Киевский об императоре Николае Пав
ловиче. Сообщ. И. У. Палимпсестов.— РА, 1893, кн. 1, № 4, с. 435—439.

Платон (Городецкий Николай Иванович, 1803—1891), митрополит Киев
ский и Галицкий.

Характеристика Николая I.

438. Рассказы об императоре Николае I.— PC, 1898, т. 95, № 7, с. 33—40.
30—50-е гг. Благотворительность императора, отношение к военным. Рас

поряжение об иноверческих церквях. Светская жизнь.

439. Роткирх В. А. Памяти императора Николая Павловича.— В кн.: Рот- 
кирх В. А. Воспоминания общие. Ч. 5. Вильно, 1890, с. 1— 13.

Др. публ.: РА, 1889, кн. 3, № 12 (под загл.: «Рука всевышнего отече
ство спасла». Драма Н. В. Кукольника); PC, 1890, т. 66, № 5.

Роткирх Василий Алексеевич (1821—1890), военный писатель.
40-е гг. Замечания Николая I на постановку пьесы Н. В. Кукольника 

«Рука всевышнего отечество спасла» в Петербургском Большом театре. Тре
бования императора к соблюдению придворного этикета. Отдельные эпизоды 
его жизни.



440. Русначенко. Несчастный случай на восточном кронштадтском рейде 
17 июля 1854 г. Рассказ очевидца.— МС, 1879, т. 175, Кя 12, с. 1—5 
(паг. 4-я).

Автор — боцман.
Спасение Николая I и его приближенных матросами катера.
441. Соколова А. И. [Воспоминания].— ИВ, 1910, т. 119, № 1, с. 104—М3 

(под загл.: Император Николай I и Васильковые дурачества); № 3, с. 879— 
890 (под загл.: Маленькая польская графиня и маленькая русская княжна).

Автор — воспитанница Смольного института, личная пансионерка Ни
колая I.

30—50-е гг. Режим дня Николая I. Его интимная жизнь. В. А. Нелидова. 
Эпизоды придворной жизни.

442. Федоров И. Ф. Император Николай Павлович под Черниговым.— 
ИВ, 1889, т. 36, № 4, с. 152— 159.

1849—1850? Эпизод встречи деда автора (по-видимому, государственного 
крестьянина) с Николаем I.

443. Фредерикс М. П. По поводу рассказов А. В. Эвальда.— РА, 1896, 
кн. 3, № 10, с. 298—302.

Об авторе см. № 404.
Полемика с А. В. Эвальдом (см. № 94). Характеристика Николая I 

и имп. Александры Федоровны. Отдельные эпизоды из их жизни.
443а. Шереметев С. Д. Поминки. М., Синод, тип., 1914. 15 с.
То же. Спб., 1893.
Об авторе см. № 242.
11849—1857. Детские воспоминания о Николае I и имп. Александре Фе

доровне.
444. Шиман В. М. Император Николай Павлович. (Из записок и воспо

минаний современника).— РА, 1902, кн. 1, № 3, с. 459—475.
Шиман Виктор Михайлович— инженер путей сообщения.
10—50-е гг. Характеристика Николая I. Подробно о его отношении к во

енным смотрам и парадам, военным учебным заведениям. Быт император
ской семьи. Вновь учрежденные министерства и список министров 40-х гг. 
Последние месяцы жизни императора.

445. Юзефович М. В. Несколько слов об императоре Николае I. По 
поводу памятника тысячелетию России.— РА, 1870, № 5, стб. 999—1008; № 6, 
стб. 1727— 1728 (под загл.: Еще черта для характеристики императора Ни
колая).

1826—1833. Отношение Николая 1 к антиправительственным политическим 
идеям и их проповедникам. Идея «покровительственной» полиции.

446. Бартенев П. И. Из рассказов А. И. Васильчиковой.— РА, 1909, кн. 3, 
ЛЬ 11, с. 204—207.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, археограф, библиограф, 
издатель журнала «Русский архив».

1800— 1829. Эпизоды юности имп. Александры Федоровны и рассказ 
о смерти имп. Марии Федоровны (все в записи автора со слов А. И. Василь
чиковой) .

447. Сайн-Витгенштейн-Берлербург. Из воспоминаний княгини Витген
штейн. Сообщ. В. Т.— PC, 1908, т. 136, ЛЬ 12, с. 735—742.

Др. публ.: ИЖВ, 1908, ЛЬ 12; «Нева», 1909, ЛЬ 21.
Сайн-Битгенштейн-Берлербург — статс-дама имп. Александры Федоровны.
1825—1860. Жизнь при дворе имп. Александры Федоровны. Характери

стика ее и Николая 1. Смерть н погребение Александры Федоровны. Освя
щение Александровской колонны.
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448. Лонгинова М. Рассказ о кончине великой княжны Екатерины Пав
ловны.— В кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щу
кина. Ч. 5. М., 1899, с. 251—252.

1819. Описание последних дней жизни.

449. Грудев Г. В. Из рассказов.— РА, 1898, кн. 3, Яг 11, с. 426—439.
Грудев Геннадий Владимирович (1796—1895), президент Комитета о ни

щих в Москве.
1817—1875. Учреждение имп. Елизаветой Алексеевной Патриотического 

института и Дома трудолюбия (Елизаветинский институт). Краткие характе
ристики Николая I, А. П. Ермолова, С. С. Уварова, Л. А. и А. А. Пе
ровских.

450. Мадатова С. А. Императрица Елизавета Алексеевна в воспомина
ниях ее бывшей фрейлины, кн. С. А. Мадатовой. Пер. с франц.— PC, т. 44, 
Яг 11, с. 381—388.

Мадатова Софья Александровна (1787—'1875).
1792—1826. Характеристика имп. Елизаветы Алексеевны, ее образа жиз* 

ни. Путешествие в ее свите в Германию. Смерть Александра I и Елизаветы 
Алексеевны. Характеристика И. Ф. Паскевича.

451. Рассказ современника о кончине императрицы Елизаветы Алексеевны. 
(Черновая рукопись). — В кн.: Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903, 
с. 491—494.

То же.— РА, 1904, кн. 1, Яг 4.
3—4 мая 1826. Подробное описание последних часов жизни императрицы.

452. Давыдов Д. В. Воспоминания о цесаревиче Константине Павлови
че.— Соч. М., 1962, с. 459—470.

Др. публ.: Давыдов Д. В. Записки, в России цензурою не пропущенные. 
Londress— Bruxelles, 1863; Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1940; ГМ, 
1917, Яг 5—6.

Об авторе см. Яг 965.
Сравнительная характеристика цесаревича Константина Павловича и 

Александра I. Отношение к нему поляков. Некоторые сведения о жизни им
ператорской семьи. Попутно характеристика А. П. Ермолова. Придворный 
быт в Бельведере.

453. Колзаков К. П. Княгиня Лович. — PC, 1873, т. 8, Яг 9, с. 398—400. 
Колзаков Константин Павлович — сын адмирала Павла Андреевича

Колзакова (1779—1864).
10-е гг.— 1820. Семья кн. Ж. Лович. Ее воспитание. Характеристика. 

Морганатический брак вел. кн. Константина Павловича.
454. Эрдберг. События в Варшаве в 1816 г. Пер. с нем.— PC, 1882, т. 34,

Яг 4, с. 250—253.
Отношение вел. кн. Константина Павловича к польским офицерам (по 

рассказам очевидцев).

455. Два листка из дорожной книжки русской полковой дамы 1813 го
да.— РА, 1870, Яг 9, стб. 2071—2076.

Двор вел. кн. Марии Павловны в Веймаре.

456. Вилламов А. Г. Воспоминания о жизни императрицы Марии Фе
доровны.— «Вести, благотворительности», 1870, Яг 1, с. 7—20; Яг 2, с. 1—15; 
Яг 4, с. 1—12.

Вилламов Артемий Григорьевич (1804—1869), сын Г. И. Вилламова — 
личного секретаря имп. Марин Федоровны, артиллерийский офицер.

1808—1828. Жизнь в резиденциях императрицы в Павловске и Гатчине. 
Придворный быт. Характеристика императрицы и распорядок ее дня. Пере
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числение благотворительных заведений. Известия при дворе о начале Отече
ственной войны 1812 г. и меры, с ними связанные (частично по рассказам 
отца).

456а. Воспоминания об императрице Марии Федоровне. (Рассказ старого 
камер-пажа).— «Звездочка», 1844, ч. 10, № 4, с. 16—31.

1827—-1829. Режим дня императрицы. Ее благотворительная деятельность. 
Описание двора в Павловске.

4566. Глебов А. Поездка в Петергоф. Спб., Воен. тип., 1826. 22 с.
Об авторе см. № 148.
Гулянье в Петергофе 22 июля 1825 г. по случаю именин имп. Марии 

Федоровны.
457. Леонтьев К. А. Рассказ моей матери об императрице Марии Федо

ровне.— РВ, 1891, т. 213, № 4, с. 77—104; т. 214, № 5, с. 49—82.
Автор в 50-е гг.— студент-медик, сын помещицы Калужской губернии.
10—20-е гг. Описание родовой усадьбы и характеристика матери автора. 

С ее слов: о А. М. Хитрово, деде — П. М. Карабанове, Екатерининском ин
ституте, коронации Николая I, отдельных встречах с императрицей.

458. Леонтьева Ф. Н. Об императрице Марии Федоровне.— «Нева», 1911, 
JVb 21, стб. 1941—1956.

Леонтьева Фаина Петровна — помещица Калужской губернии.
Описание аудиенции у Марии Федоровны в 1825 г.
459. Чернышева Н. П. Последние дни жизни императрицы Марии Федо

ровны, с 13-го сентября по 24-е октября 1828 г. Сообщ. Л. И. Беляева.— 
PC, 1878, т. 23, No. 11, с. 441—456.

Чернышева Настасья Петровна (1803—1872), камер-юнгфера имп. Марии 
Федоровны.

Подневные записи о болезни императрицы и методах ее лечения.

Государственные деятели
460. Брэ О. де. Император Николай I и его сподвижники. (Воспоминания 

гр. Оттона де Брэ. 1849—1852).— PC, 1902, т. 109, № 1, с. 115—139.
Автор (1807—?), баварский посланник в России в 1833—1862 гг.
Характеристики государственных деятелей России: К. В. Нессельроде, 

А. Ф. Орлов, А. И. Чернышев, А. С. Меншиков, П. Д. Киселев, Л. А. Перов
ский, П. А. Ширинский-Шихматов, П. А. Клейнмихель, П. М. Волконский, 
Ф. П. Вронченко, В. Ф. Адлерберг, В. К. Ливен, В. Н. Панин, Д. Н. Блудов.

461. Геце П. П. фон. Из записок Петра Петровича фон Геце. Князь 
Александр Николаевич Голицын и его время. С предисл. и примеч. П. Барте
нева.— РА, 1902, кн. 3, Кя 9, с. 66—107; № И, с. 321—329.

Пер. по изд.: Goecze Р. von. Furst Alexander Nikolaiewitch Galitzin und 
seine Zeit. Aus den Erlebnissen des Geheimrats Peter von Goecze. Leipzig, 1882.

Автор (1793—1880), чиновник.
Конец XVIII в.— 1824. Общая характеристика деятельности князя и ряд 

эпизодов из его жизни. Александр I, А. А. Аракчеев и военные поселения, 
М. Л. Магницкий, А. И. Тургенев, X. А. Ливен, Д. П. Рунич. Библейское 
общество.

462. Евреинов М. М. Памятные записки. (Предисл. М. Толстого).— РА, 
1891, кн. 2, No 8, с. 405—426.

Об авторе см. № 27.
1795— 1820. Родословная Евреинова. Отдельные рассказы о государст

венных деятелях: М. Ф. Соймонов, А. Б. Куракин, Н. П. и И. П. Архаровы.
463. Сушков Н. В. Из записок о времени императора Александра I.— 

BE, 1867, т. 2, No 6, с. 175—200.
Об авторе см. № 227.
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1814—20-е гг. Д. П. Трощинский. Чиновники Канцелярии Комитета ми
нистров. И. П. Колосов. А. А. Аракчеев. Г. А. Розенкампф.

464. Фортунатов Ф. Н. Памятные записки Вологжанина. Вологда 
в 1812 году. Сперанский, Магницкий, Трощинский, Макшеев, Монаков, Ка
разин, Словцов и др.— РА, 1867, Ия 12, стб. 1646—1707.

Об авторе см. Ия 305.
Краткие характеристики и биографические сведения об этих лицах.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), 
граф, военный министр, председатель Департамента военных дел 
Государственного совета, главный начальник военных поселений

465. Аракчеев А. А. Автобиографические заметки на прокладных листах 
евангелия.— РА, 1866, Ия 6, стб. 922—927.

11782—1816. Краткие записи о награждениях и других знаменательных 
событиях его жизни.

466. Богословский Н. Г. Шумский. Листок из памятной книжки свя
щенника. Спб., Лермантов и К0, 1861. 124 с.

То же. — 0 3 , 1860, т. Ю2, Ия 10.
Богословский Николай Гаврилович (1824—1892), священник с. Грузино. 
Начало XIX в.— 1857. В большей части со слов М. А. Шуйского. 

А. А. Аракчеев и Н. Ф. Минкина. История М. А. Шуйского. Описание Гру
зина. Положение военных поселенцев.

467. Бровцын А. П. Опровержение рассказа о кончине графа Аракчее
ва.— РА, 1868, Ия 6, стб. 951—958 (см. № 472).

Бровцын Алексей Платонович (1807—1883).
468. Булгарин Ф. В. Поездка в Грузино в 1824 г.— В кн.: Новоселье. 

Ч. 3. Спб., 1846, с. 201—220.
То же.— ЖЧВВУЗ, 1846, т. 61, Ия 241.
Об авторе см. Ия 7.
Описание села. Прием у А. А. Аракчеева. Рассказ графа о его поступле

нии в кадетский корпус.
469 [1]. Европеус И. И. Воспоминания о службе в военном поселении и 

об отношениях к графу Аракчееву.— PC, 1872, т. 6, № 9, с. 225—241.
[2]. Европеус И. И. Рассказы доктора Европеуса о графе Аракчееве. 

Сообщ. И. Можайский.— ИВ, 1887, т. 29, Ия 9, с. 640—649.
Европеус Иван Исаакович (1794—?), старший врач новгородских военных 

поселений, впоследствии служил на Кавказе.
1820—1832. Черты характера А. А. Аракчеева и эпизоды из его жизни 

в Грузино.
470. Измайлов К. А. Граф Алексей Андреевич Аракчеев. Рассказ к его 

характеристике.— PC, 1881, т. 32, № 9, с. 201—208.
20-е гг. Со слов современника. История взаимоотношений поручика Дол

горукого и А. А. Аракчеева.
471. Мартос И. Р. Из рассказов гр. А. А. Аракчеева. Сообщ. А. Л. — ИВ, 

1894, т. 58, Ия 10. с. 301—304.
Мартос Иван Романович (1760—1831), директор департамента Министер

ства юстиции, писатель.
1796—20-е гг. Отношение А. А. Аракчеева к Александру I.
471а. Рассказы бывших военных поселян о графе Аракчееве. Сообщ. 

П. П. Романович.— PC, 1887, т. 55, Ия 8, с. 419—422.
Со слов крестьян. Отдельные эпизоды.
472. Романович Е. М. Предсмертные дни и кончина графа Аракчеева. 

(Из рассказа отставного штабс-капитана Евгения Михайловича Романовича). 
Сообщ. П. А. Мусатовский.— РА, 1868, № 2, стб. 283—289.
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473. Савваитов П. И. Заметки.— PC, 1872, т. 5, № 3, с. 470—472.
Савваитов Павел Иванович (1815— 1895), археолог.
Отдельные эпизоды из жизни А. А. Аракчеева со слов священника 

Н. С. Ильинского и А. С. Норова.
474. Свиязев И. И. Воспоминания. 1824— 1826.— PC, 1871, т. 4, № 11, 

с. 549—561.
Свиязев Иван Иванович (1797—1875), архитектор военных поселении, 

«последствии академик архитектуры.
Александр I в Перми. Служба автора архитектором в Грузино. Харак

теристика А. А. Аракчеева.
475. Сигунов Н. Г. Черты из жизни графа Аракчеева. (Воспоминания 

артиллерии ген.-майора Ник. Григор. Сигунова). Сообщ. М. И. Богданович.— 
PC, 1870, т. 1, № 3. с. 272—276.

Автор (1792—1870).
1796—1834. Частично по рассказам современников. Отношение Павла I 

к А. А. Аракчееву. Открытие новгородского кадетского корпуса (1834). От
дельные эпизоды из жизни А. А. Аракчеева.

476. Сухово-Кобылин В. А. Граф Аракчеев по рассказам Василия Алек
сандровича Сухово-Кобылина. Сообщ. Т. Толычева.— РА, 1906, кн. 2, № 7, 
с. 432—438.

Автор — артиллерийский офицер.
1801—1803. Посещение Грузина. Характеристика личности и деловых ка

честв А. А. Аракчеева.

477. Тарнава-Боричевский И. П. Аракчеев и Шуйский. Сообщ. Борский.— 
PC, 1878, т. 21, № 1, с. 180—184.

Тарнава-Боричевский Иван Петрович (1810—1887), член Совета Министер
ства путей сообщения, историк и филолог.

Первая половина XIX в. По рассказам очевидцев. История жизни 
М. А. Шуйского. Отношение к нему А. А. Аракчеева.

478. Шеллоник. Граф Аракчеев. — «Жизнь для всех», 1911, № 12, 
стб. 1737—1748.

Автор — крестьянин.
20—30-е гг. Запись воспоминаний крестьян Новгородской губернии. От

ношение графа к крестьянам. Бунт военных поселенцев.

479. Языков А. П. Из воспоминаний о селе Грузине, имении графа Арак
чеева в 1826 году. — РА, 1869, № 9, стб. 1462—1484. То же. Отд. отт. [М.], 1869.

То же.— ВС, 1861, т. 17, № 2.
Языков Александр Петрович (1802—1878), прапорщик л.-гв. Преображен

ского полка, впоследствии генерал-лейтенант, директор Училища правове
дения.

Описание поместья А. А. Аракчеева. Его достопримечательности.

Барятинский Александр Иванович (1815—1879), 
князь, генерал-фельдмаршал, командующий Кавказской армией, 

наместник Кавказа, член Государственного совета

480. Гагарин П. Д. Воспоминания о фельдмаршале князе А. И. Барятин
ском. Со слов кн. Гагарина. Записано А. П. Мальшанским.— РВ. 1888, т. 197, 
№ 7, с. 126—142.

Гагарин Петр Дмитриевич (1827— 1888), князь, адъютант князя 
А. И. Барятинского.

1847— 1860. Деятельность А. И. Барятинского на Кавказе, его характе
ристика. Попутно о генерале В. М. Козловском и М. Д. Скобелеве. Эпизод 
4из походной жизни Л. Н. Толстого на Кавказе.

101



Бенкендорф Александр Христофорович (1781 или 1783—1844), 
граф, шеф жандармов, Главный начальник Третьего отделения 

Собственной е. и. в. канцелярии
481. Егоров А. Е. Граф А. X. Бенкендорф и епископ Цывинский. 1839 г.— 

PC, 1881, т. 31, № 7, с. 496—497. В конце текста: Анатолий Е-ов.
Егоров Анатолий Евгеньевич (1842—?), историк цензуры, журналист.
Из семейной хроники. Эпизоды, характеризующие А. X. Бенкендорфа и 

Виленского католического епископа Цывннского.
482. Каратыгин П. П. А. X. Бенкендорф и Л. В. Дубельт.— ИВ, 1887, 

т. 30, Ня 10, с. 165—179.
Каратыгин Петр Петрович (1832—1888), литератор.
1830—1852. Со слов современников. Отдельные случаи, характеризующие 

А. X. Бенкендорфа и Л. В. Дубельта. Деятельность Третьего отделения Соб
ственной е. и. в. канцелярии.

483. Пономарев И. Н. Рассказы из прошлого.— ИВ, 1907, т. 107, Ня 2, 
с. 570—579.

Вторая четверть XIX в. Со слов отца. Некоторые эпизоды деятельности 
А. X. Бенкендорфа н Н. Н. Муравьева-Амурского.

Берг Федор Федорович (1793—1874), 
граф, наместник Царства Польского, генерал-фельдмаршал

484. Карцов П. П. Граф Федор Федорович Берг.— PC, 1883, т. 37, Ня 2,
с. 305—322.

Карцов Павел Петрович (1821—1892), генерал от инфантерии, военный 
писатель.

1812, 1863. Частично со слов Ф. Ф. Берга. Участие в Отечественной войне 
1812 г. Наместничество в Царстве Польском.

Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864), граф, управлял Министерством 
юстиции, министр внутренних дел, главноуправляющий Вторым отделением 
Собственной е. и. в. канцелярии, член, а позднее председатель Государствен- 
ного совета, делопроизводитель Верховной следственной комиссии по делу 

декабристов, президент Академии наук
485. Блудова А. Д. Последние дни жизни графа Дмитрия Николаевича 

Блудова.— В кн.: Блудов Д. Н. Мысли и замечания графа Дмитрия Нико
лаевича Блудова. Спб., 1866, с. 57—64. В конце текста: А. Б.

То же. Спб., 1866 (только прил.); «Странник», 1864, т. 2, Ня 5.
Об авторе см. № 5.
486. Кокорев В. А. Два вечера у графа Д. Н. Блудова. Из воспомина

ний. — РА, 1888, кн. 2, Ня 5, стб. 0123—0128.
Об авторе см. № 157.
Конец 50-х — начало 60-х гг. Отношение Д. Н. Блудова к идее введения 

нового календаря и внедрения русского языка в делопроизводство Прибал
тийских губерний.

Бобринский Алексей Алексеевич (1800—1868), 
граф, член Совета министра финансов, шталмейстер двора

487. Вяземский П. А. Граф Алексей Алексеевич Бобринский.— РА, 1868, 
Ня 12, стб. 2026—2048. То же. Отд. отт. М., 1868.

Об авторе см. Ня 16.
Некролог.
Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863), почт-директор Москвы 

Булгаков Константин Яковлевич (1782—1835), почт-директор Петербурга
488. Вяземский П. А. Воспоминание о Булгаковых.— РА, 1868, Ня 9, 

стб. 1436— 1445. То же. Отд. отт. М., 1868.

102



Об авторе см. № 16.
Первая половина XIX в. Характеристика братьев Булгаковых.

Волконский Александр Никитич (I8/I—1878), 
князь, посланник в Мадриде

489. И льин В . В . Воспоминания о князе А. Н . Волконском.—  РА, 1878, 
ки. 3, №  10, с. 251— 254.

Некролог.

Воронцов Михаил Семенович (1782—1856), 
светлейший князь, генерал-фельдмаршал,

новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, наместник Кавказа 
и главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом

490. Дондуков-Корсаков А. М. Михаил Семенович Воронцов. Воспомина
ния.— СтН, 1902, кн. 5, с. 119— 154. То же. Отд. отт. Спб., 1902.

Дондуков-Корсаков Александр Михайлович (1820—1893), князь, адъю
тант М. С. Воронцова, генерал от кавалерии, впоследствии главнокомандую
щий гражданской частью на Кавказе и командующий войсками Кавказского 
военного округа, член Государственного совета.

1846—50-е гг. М. С. Воронцов на Кавказе.
491. Записка о князе М. С, Воронцове.— В ки.: Архив князя Воронцова. 

Ки. 40. М., 1895, с. 511—528.
Предполагаемый автор — врач князя Э. С. Андреевский.
1782—1856. Биографические сведения, внешность, образ жизни М. С. Во

ронцова, его смерть. Воспоминания не закончены.
492. Зиссерман А. Л. Из кавказских воспоминаний.— РА, 1896, кн. 1, 

ЛЬ 2, с. 311-313.
Об авторе см. № 374.
40—50-е гг. Краткая характеристика наместничества М. С. Воронцова 

па Кавказе. Основание им газеты «Кавказ».
493. Зиссерман А. Л. По поводу полемики о князе Воронцове и Н. Н. Му

равьеве, как наместниках кавказских.— РВ, 1874, т. 114, ЛЬ И, с. 77—101.
Об авторе см. № 374.
1845, 1854—1856. Сопоставление деятельности М. С. Воронцова и

Н. Н. Муравьева.
494. Толстой В. С. Князь Михаил Семенович Воронцов.— РА, 1877, ки. 3, 

ЛЬ П, с. 293—310.
Толстой Владимир Сергеевич (1806—1888), прапорщик л.-гв. Московского 

полка; член Московской ячейки Южного общества; ссылку отбывал в с. Тун- 
ка (Иркутской губернии); в дальнейшем служил рядовым на Кавказе, затем 
чиновником для поручений прн М. С. Воронцове.

40—50-е гг. Деятельность М. С. Воронцова на Кавказе.
495. Щербинин М. П. Князь М. С. Воронцов и Н. Н. Муравьев. Из 

служебных воспоминаний.— PC, 1874, т. 11, ЛЬ 9, с. 99—114. То же. Отд. отт. 
Спб., 1874.

Об авторе см. ЛЬ 93.
40—50-е гг. Характеристика деятельности кавказских наместников 

М. О. Воронцова к Н. Н. Муравьева. Доходы с Закавказского края при 
М. С. Воронцове.

Голицын Александр Николаевич (1773—1844), 
князь, обер-прокурор Синода, министр народного просвещения

496. Бартенев Ю. Н. Жизнь в Крыму.— РА, 1898, кн. 3, ЛЬ 12, с. 516—546; 
1899, кн. 2, ЛЬ 8, с. 549—580 (под загл.: Отрывки из крымских дневников); 
1909, кн. 2, № 8, с. 607—686; кн. 3, ЛЬ 10, с. 27—120 (под загл.: Из крымского 
дневника).

Об авторе см. ЛЬ 2.
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1843— 1844. А . Н . Голицын и его окружение. Сведения личного харак
тера. Описание Н икитского ботанического сада и Симферополя.

497. С турдза А . С. Надгробное слово князю  Александру Н иколаевичу 
Голицыну. Спб., Воен. тип., 1859. 24 с.

То же. Одесса, 1895 (под загл.: Д ань памяти вельможи-христианина 
князя Александра Николаевича Голицы на).

Стурдза Александр Скарлатович (1791— 1854), дипломат, писатель. 
Некролог.

Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844),
светлейший князь, генерал от кавалерии, генерал-губернатор Москвы
498. М акаров М . Н . Воспоминания о кн. Д м итрии Владимировиче Г о 

лицыне.—  В  кн.: Щ уки н ски й  сборник. Вы п. 2. М ., 1903, с. 8— 20.
Об авторе см. №  411.
20— 30-е гг. Встречи с Д . В. Голицыным в Обществе человеколюбия в 

М оскве. П одробно о положении бедных.
499. Светлейший князь Д м итрий Владимирович Голицын в 1820— 1843 гг . 

Сообщ. С. И . П огодина из бум аг М . П . П огодина.— PC, 1889, т. 63, №  7Г 
с. 137— 158.

А втор —  чиновник, служ ивш ий при князе.
Отдельные эпизоды, характеризующ ие личность и деятельность Д . В . Го 

лицына.

Горчаков Александр Михайлович (1798—1883), 
светлейший князь, министр иностранных дел, государственный канцлер
500. Базаров И. И. Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков. 

Из воспоминаний об нем его духовника.— РА, 1896, кн. 1, № 3, с. 328—350.
Базаров Иван И.— протоиерей.
50-е гг. Пребывание князя за границей. Семейные дела.

Закревский Арсений Андреевич (1783—1865), граф, министр внутренних дел, 
финляндский и московский генерал-губернатор

501. Друцкой-Соколинский Д. В. Из моих воспоминаний Послесл. 
П. Б|артенева]. — РА, 1901, кн. 1, № 4, с. 661—690.

Друцкой-Соколинский Дмитрий Владимирович (>—1906), князь, адъютант 
А. А. Закревского.

50—60-е гг. Характеристика деятельности графа в период генерал-губер
наторства в Москве. Его политические взгляды. Биографические сведения.

502. Закревский А. А. Ежедневный журнал с 1 по 31 мая 1824 года.— 
В кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина. Ч. 40. 
М., 1902, с. 99—*102.

Записи служебного характера во время губернаторства в Финляндии.
503. Кокорев В. А. Воспоминания давнопрошедшего, вызванные показа

ниями графа Закревского.— РА, 1885, кн. 3, № 9, с. 154—157; № 10*
с. 263—272.

Об авторе см. № 157.
50-е гг. Характерные черты личности графа. Его отношение к предпола

гаемой отмене крепостного права.
504. Фигнер А. В. Воспоминания о графе А. А. Закревском.— ИВ, 1885*.

т. 20. № 6. с. 665-671.
Автор (1834—?).
50—60-е гг. Характеристика личности графа. Внешность. Семейные дела. 

Образ жизни. Окружение.

Канкрин Егор Францевич (1774—1845), граф, министр финансов
505. Рейнбот Ф. А. Граф Егор Францевич Канкрин. Заметки одного из* 

служащих при нем чиновников. — PC, 1883, т. 39, № 7, с. 179—190. В конце 
текста: Ф. А. Р.
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Рейнбот Федор Антонович (1809—1889), переводчик, автор ряда работ 
но технике.

20—40-е гг. Эпизоды, характеризующие личность Е. Ф. Канкрина.
506. Селиванов И. В. Егор Францевич Канкрин.— PC, 1880, т. 29, № 11, 

с. 747—751.
Об авторе см. № 72.
30-е гг. Характеристика Е. Ф. Канкрина. Несколько эпизодов из жизни.
507. Языков П. М. Из записной книжки. О графе Е. Ф. Канкрине.— 

РА, 1867, № 3, стб. 392—395.
Языков Петр Михайлович (1798—1851), геолог.
1840. Встречи с Е. Ф. Канкриным за границей.

Каподистрия Иоанн Антонович (1776—1831),
граф, русский и греческий государственный деятель, президент Греции
508. Райко Н. А. Записка об убиении графа Каподистрии.— РА, 1869, 

№ 5, стб. 881—919.
Райко Николай Алексеевич (1794—1854), русский офицер, принимавший 

участие в освобождении Греции.
Сент. 1831. Частично в пересказе. Подробности убийства. Сведения об 

убийцах. Отношение к ним народа. Позиция французского резидента.
509. Стурдза А. С. Воспоминание о жизни и деяниях графа И. А. Капо

дистрии, правителя Греции.— ЧОИДР, 1864, кн. 2, с. I—II, 1—192 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 497.
Начало XIX в.— 1831. Краткие биографические сведения. Участие в Оте

чественной войне 1812 г. Дипломатическая деятельность. Значительная часть 
воспоминаний посвящена обзору внешней политики России и других евро
пейских государств за этот период.

Корф Модест Андреевич (1800—1876), 
граф, государственный секретарь, член Государственного совета, 

директор Публичной библиотеки
510. Грот Я. К. Воспоминания о графе М. А. Корфе.— PC, 1876, т. 15, 

№  2, с. 422—425.
Грот Яков Карлович (1812—1893), филолог, академик.
Некролог.
511. Одоевский В. Ф. Воспоминания помощника директора.— В кн.: Б а

рону Модесту Андреевичу Корфу в день пятидесятилетия его службы. 9 июня 
1867 г. Спб., [1867], с. 159—269.

Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869), князь, писатель, 
помощник директора Румянцевского музея, сенатор.

1820. Деятельность М. А. Корфа по внедрению стенографии.

Красовский Александр Иванович (1776—1857), 
председатель Комитета цензуры иностранной

512. Красовский А. И. Дневник. 1848. — PC, 1874, т. 9, № 1, с. 126—140.
Записи личного характера.
513. Рыжов А. И. Александр Иванович Красовский. 1776—1857. — PC, 

1874, т. 9, № 1, с. 106—125.
Рыжов Алексей Иванович (1829—1872), секретарь Комитета цензуры ино

странной.
30—50-е гг. Отдельные случаи, характеризующие личность и служебную 

деятельность А. И. Красовского. Вкратце о предшествующей деятельности.

Ланской Сергей Степанович (1787—1862), министр внутренних дел
514. Мельников П. И. Воспоминание о графе С. С. Ланском. — РА, 1879, 

кн. 1, № 2, с. 251—254.
Об авторе см. № 114.
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1855—1856. Встречи с С. С. Ланским. Составление по его поручению от
чета о внутреннем состоянии России.

Меньшиков Александр Сергеевич (1787—1869), 
светлейший князь, адмирал, начальник Главного морского штаба, 

генерал-губернатор Финляндии, главнокомандующий 
Крымской армией, член Государственного совета

515. Нордман Б. Д. Биографические заметки о юношеских годах светлей
шего князя Александра Сергеевича Меньшикова. — МС, 1870, т. 107, № 4, 
с. 153—162 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Спб., 1870.

Нордман Борис Давыдович (1801—1877), адъютант А. С. Меньшикова, 
впоследствии адмирал.

1805—50-е гг. Отрывочные воспоминания, частично со слов самого князя 
и но другим источникам. Дипломатическая деятельность А. С. Меньшикова 
в начале XIX в. и отдельные эпизоды из жизни 40—50-х гг.

516. Панаев А. А. Князь Александр Сергеевич Меньшиков в рассказах 
бывшего его адъютанта Аркадия Александровича Панаева. —- PC, 1877, т. 18, 
№ 1, с. 109—134; № 2, с. 337—358; К° 3, с. 481-506; № 4, с. 699-711; т. 19, 
№ 5, с. 53—80; № 6, с. 287—322; № 7, с. 475—500; № 8, с. 617—649. То же. 
Отд. отт. Спб., 1877.

Автор (1821—1889).
1853— 1869. Подробно о событиях Крымской войны. Деятельность

A. С. Меньшикова как главнокомандующего. Его отставка в апреле 1855 г. 
Сведения о дальнейшей жизни. Характеристика личности. Э. И. Тотлебен,
B. А. Корнилов. П. С. Нахимов.

517. Попов А. Е. Мой приезд к кн. А. С. Меньшикову. Сент. 1854. — PC, 
1877, т. 19, № 6, с. 323—329.

Попов Александр Ефимович — начальник военно-сухопутных и морских 
сил, находящихся в Крыму, впоследствии генерал-майор Генерального штаба.

Выписки из дневника, являющиеся дополнением к воспоминаниям 
А. А. Панаева (см. Ks 516).

Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825), 
граф, генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 г., 

киевский и петербургский генерал-губернатор
См. также № 1082.
518. Глинка Ф. Н. Мои воспоминания о графе Михаиле Андреевиче Мило* 

радовиче.— «Москвитянин», 1841, ч. 2, № 4, с. 372—384; 1844, ч I, К° 1, 
с. 141—150 (под загл.: Иванчук); 1846, ч. 2, № 2, с. 33—46 (под загл.: Взгляд 
на прошедшее. 1. Кадетский корпус. Волынь и дальнейшие сношения мои с 
Милорадовичем).

Глинка Федор Николаевич (1786—1880), участник Отечественной войны 
1812 г., член Союза Благоденствия, поэт и писатель.

Конец XVIII — начало XIX в. Методы воспитания в 1 кадетском корпусе. 
Пребывание М. А. Милорадовича в Ровно. Описание его внешности и черт 
характера. Спасение им рекрута от наказания.

519. Петров А. Д. Из записок — «Всемирная иллюстрация», 1873, т. 9, 
Ко 220, с. 195.

Петров Александр Дмитриевич (1794—1867), шахматист.
1820. Игры в шахматы с М. А. Милорадовичем.

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), граф, генерал от инфантерии, 
вице-губернатор ряда городов, генерал-губернатор Северо-Западного края, 
министр государственных имуществ, член Государственного совета, сенатор

520. Войт В. К. Воспоминание о графе Михаиле Николаевиче Муравьеве. 
По случаю воздвигаемого ему памятника в Вильие. (Рассказ очевидца). Спб., 
тип. В. В. Комарова, 1898. 16 с.
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Войт Владимир Карлович (1811—?), начальник вержбловского таможен
ного округа.

1863. Деятельность М. Н. Муравьева в Северо-Западном крае.
521. М. Н. Муравьев в Вильне. (Из рассказов губернского прокурора).— 

PC, 1898, т. 96, Ms 11, с. 287—293. В конце текста: В. 3.
1863. Закрытие М. Н. Муравьевым женского монастыря визиток. Отдель

ные эпизоды его деятельности.
522. Слатин С. Д. М. Н. Муравьев губернатором в Курске.— PC, 1898, 

т. 96, № 11, с. 279—287.
1835—1839 и отдельные упоминания о 1851, 1856, 1858. Состояние губерн

ских и уездных учреждений. Отношение высшего чиновничества к М. Н. Му
равьеву. Проезды графа через Курск в 50-е гг.

523. Шереметев С. Д. Граф Михаил Николаевич Муравьев и его дочь. 
Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1892. 35 с.

То же. — РА, 1910, кн. 1, Mb 1.
Об авторе см. Mb 242.
50—80-е гг. Семейная жизнь М. Н. Муравьева. Его родные и близкие. 

Подробно о дочери, С. М. Шереметевой.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881),
граф, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Восточной Сибири, 

член Государственного совета
524. Венюков М. И. Граф Н. Н. Муравьев-Амурский. — PC, 1882, т. 33, 

Mb 2, с. 523-526.
Об авторе см. Ns 12.
1825—1877. Отдельные факты из биографии.
525. Ефимов И. В. Личные воспоминания о сношениях с графом Николаем 

Николаевичем, служебных н частных.— В кн.: Ефимов И. В. Граф Николай 
Николаевич Муравьев-Амурский перед судом профессора П. Н. Буцинского. 
Заметки и воспоминания. Спб., 1896, с. 113—159.

То же. [В отрывках]. — РА, 1899, кн. 3, Mb 12.
Об авторе см. Mb 373.
1848—70-е гг. Выполнение различных поручений Н. Н. Муравьева. От

дельные эпизоды из совместных поездок по Иркутской губернии. Встречи с 
ним в Париже и Петербурге.

526. Казаринов С. А. Из воспоминаний о графе Н. Н. Муравьеве-Амур
ском. — ИВ, 1907, т. 108, Mb 4, с. 46—54.

Казаринов Сергей Афиногенович — офицер, служивший при Н. Н. Му
равьеве. ,

40— 50-е гг. Отдельные случаи, характеризующие деятельность Н . Н. Му
равьева во время г^ерал-губернаторства в Восточной Сибири.

527. Милютин Б. А. Генерал-губернаторство Н. Н. Муравьева в Сибири. 
(Отрывок из воспоминаний). — ИВ, 1888, т. 34, Mb 11, с. 317—364; Mb 12, 
с. 59о—635.

Милютин Борис Алексеевич (1831—1886), чиновник особых поручений 
при Н. Н. Муравьеве, впоследствии товарищ главного военного прокурора.

1859 — начало 60-х гг. Деятельность Н. Н. Муравьева и встречи с ним. 
Административные и судебные порядки в Восточной Сибири. Сибирское чи
новничество. Нравы иркутского общества. Бегло о знакомстве в Петербурге 
с М. В. Буташсвичем-Петрашевским.

Муравьев-Карский Николай Николаевич (1794—1866), 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии, 

главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом, 
наместник Кавказа, член Государственного совета

528. Берже А. П. Николай Николаевич Муравьев во время его наместни
чества на Кавказе. 1854— 1856. — PC, 1873, т. 8, Mb 10, с. 599—618.
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Берже Адольф Петрович (1828—1886), чиновник канцелярии наместника 
Кавказа М. С. Воронцова, впоследствии археолог и исследователь Кавказа.

Характеристика Н. Н. Муравьева, его отношение к подчиненным. Посе
щение им крепостей Кавказской линии. Смерть Николая I. Общественная 
жизнь в Тифлисе. Блокада и взятие Карса. В. О. Бебутов и др.

529. Бороздин К. А. Воспоминания о Н. Н. Муравьеве. — ИВ, 1890, т. 39г 
№ 1, с. 86-101; № 2, с. 307—323.

Об авторе см. № 372.
1853—  1856. Военные действия на Кавказе. Назначение Н. Н. Муравьева 

наместником. Пребывание его в Мингрелии. Оценка деятельности. Взаимоот
ношения с подчиненными.

530. Европеус И. И. Николай Николаевич Муравьев. — PC, 1874, т. 11* 
№ 9, с. 181—184.

Об авторе см. № 469.
40-е гг. Образ жизни Н. Н. Муравьева. Его отношение к подчиненным.
531. Исарлов Л. С. Воспоминание о генерале Н. Н. Муравьеве, бывшем 

наместнике Кавказском. — КВ, 1901, № 12, с. 74—111.
Исарлов Лука Степанович (?—1897), журналист, деятель Горийской уезд

ной администрации, впоследствии член Кутаисского губернского суда.
1854—  1856. Вторжение Шамиля в Кахетию. Перевозка провианта в г. Ку

таиси для Гурийского отряда, действовавшего против Турции. Посещение 
Н. Н. Муравьевым Горийского уезда и инспектирование Кавказской линии. 
Штурм Карса. Отставка Н. Н. Муравьева.

532. Муравьев А. Н. Николай Николаевич Муравьев. 1854—1856. — PC* 
1874, т. 10, № 5, с. 139—151. В конце текста: Любитель Кавказа и Закавказья.

Об авторе см. № 50.
Возражение А. П. Берже (см. № 528) относительно характеристики лич

ности и общественной деятельности Н. Н. Муравьева.

Новосильцев Николай Николаевич (1768—1838), 
граф, полномочный императорский делегат

при правительстве Царства Польского, попечитель Виленского учебного
округа, председатель Государственного совета и Кабинета Министров, 

президент Академии наук
533. Кукольник П. В. Анти-Ципринус. Воспоминания о Н. Н. Новосиль

цеве.— РА, 1873, кн. 1, № 2, стб. 203—0200.
Кукольник Павел Васильевич (1795—1884), профессор Виленского уни

верситета, цензор.
1819—1839. Возражение на воспоминания О. А. Пржецлавского (см. 

№ 60). Характеристика деятельности графа как попечителя Виленского учеб
ного округа. Действия его в отношении тайных обществ в Вильне. Дело о  
порубке леса в Слонимской экономии.

Норов Авраам Сергеевич (1795—1869),
министр народного просвещения, сенатор, писатель, член Академии наук

534. Корф М. А. Авраам Сергеевич Норов. Из дневника (1820). — РА* 
1895, кн. 3, № И, с. 346—353.

Об авторе см. № 510.
Июль 1820. Отдельные записи из неопубликованного дневника. Характе

ристика А. С. Норова. Его пребывание на мызе Шварценбах.
535. Кулжинский Г. И. Воспоминания об Аврааме Сергеевиче Норове.— 

«Странник», 1878, т. 2, № 4, с. 62—71. То же. Отд. отт. Спб., 1878.
Кулжинский Григорий Иванович — директор училищ Тамбовской гу

бернии.
50-е— 1861. Посещение А. С. Норовым нежинской гимназии. Встречи с  

ним в Петербурге.
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536. Михельсон М. И. Мои воспоминания об Аврааме Сергеевиче Норо
ве. — PC, 1898, т. 94, № 5, с. 289—300.

Михельсон Мориц Ильич (1825—1908), чиновник особых поручений при 
А. С. Норове, педагог, лингвист.

1857. Поездка с А. С. Норовым за границу.
537. Разумовский Ф. Последние дни жизни и кончина Авраама Сергее

вича Норова. [Спб], 1870. 15 с.
Разумовский Феофан — протоиерей Николаевской церкви Министерства 

народного просвещения.

Панин Виктор Никитич (1801—1874), 
граф, главноуправляющий Вторым отделением Собственной

е. и. в. канцелярии, министр юстиции, член Государственного совета
538. Семенов Н. П. Граф Виктор Никитич Панин. Характеристический 

очерк по рассказам, моим запискам и воспоминаниям. — РА, 1887, кн. 3, 
№ 12, с. 537-566.

Семенов Николай Петрович — чиновник Министерства юстиции, обер- 
прокурор Сената.

30—60-е гг. Деятельность В. Н. Панина как министра юстиции и пред
седателя Редакционных комиссий для составления проекта крестьянской ре
формы. Его отношение к чиновникам.

Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826), граф, генерал-губернатор 
и главнокомандующий Москвы, член Государственного совета

539. Вяземский П. А. Характеристические заметки и воспоминания о графе 
Ростопчине. — РА, 1877, кн. 2, № 5, с. 69—78.

Об авторе см. № 16.
Конец XVIII — первая четверть XIX в. Характеристика Ф. В. Ростопчина 

на основе личных наблюдений и других источников.
540. Панин Н. П. Мои сношения с Ростопчиным. Записка гр. Н. П. Па

нина. — РА, 1909, кн. 2, № 7, с. 445—454.
Панин Никита Петрович (1770—1837), дипломат, вице-канцлер.
Конец XVIII в — 1814.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), 
граф, государственный секретарь, пензенский губернатор, 

сибирский генерал-губернатор, член Государственного совета

541. Александров Г. Н. Мои воспоминания о графе Сперанском. — РА, 
1904, кн. 3, Кя 11, с. 371—375.

То же. — «Соврем, летопись», 1865, № 18.
Об авторе см. № 1.
1826—1835. Служба под руководством М. М. Сперанского. Его характе

ристика.
542. Баснин П. П. Воспоминания о Сперанском. — ИВ, 1903, т. 91, № I, 

с. 152-173.
Баснин Петр Павлович (1851—1904), инженер, писатель и журналист.
1819—1821. Пересказ записок деда автора, сибирского купца. Встречи с 

М. М. Сперанским во врехмя его губернаторства в Сибири. Характеристика его 
деятельности. Отношение к раскольникам. Развитие торговли в Сибири.

543. Батенков Г. С. Граф М. М. Сперанский и граф А. А. Аракчеев.— 
PC, 1897, т. 92, М> Ю, с. 83-92.

Об авторе см. JS6 1164.
1819—20-е гг. Служба у М. М. Сперанского в Сибири. Сравнительная 

характеристика М. М. Сперанского и А. А. Аракчеева. Коротко о чиновниках, 
близких к М. М. Сперанскому.
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544. Воейкова В. Н. Воспоминания. Предисл. И. Хрущева. Спб., тип. 
М. Стасюлевича, 1903. 21 с.

То же. — СтН, 1904, кн. 7.
Воейкова Вера Николаевна, жена А. В. Воейкова (1778—1825), правителя 

секретной военной канцелярии.
1809—1816. Отношения А. В. Воейкова с М. М. Сперанским. Подробно 

история ссылки последнего. Участие А. В. Воейкова в Отечественной войне 
1812 г.

544а. Гринвальд И. Сперанский и Балугьянский. Участие их в составлении 
свода узаконений для Прибалтийских губерний. (Из записок очевидца).— 
PC, 1882, т. 35, № 7, с. 44—46. Авт. в изд. нс указан.

Гринвальд Иван — предводитель эстляндского дворянства в 1830—1838 гг.
30-е гг. Краткие характеристики деятельности М. А. Балугьянского и 

М. М. Сперанского.
545. Флоринский Н. И. Некоторые черты из жизни графа Михаила Михай

ловича Сперанского. — ДЧ, 1874, ч. 2, № 7, с. 319—330. То же. Отд. отт. М., 
1874.

Об авторе см. № 304.
Конец XVIII в. — 30-е гг. Свидетельства современников об отношении 

М. М. Сперанского к религии и к окружающим.
546. Словцов Я. Встреча графа Михаила Михайловича Сперанского в 

г. Тюмени, в проезд его на должность сибирского генерал-губернатора и бе
седа его с хозяином квартиры и гражданами. — «Странник», 1873, т. 1, № 3, 
с. 156—161.

Словцов Яков — протоиерей.
1819. Со слов современника. Включен также рассказ М. М. Сперанского 

о службе его у князя А. Б. Куракина.

Толь Карл Федорович (1777—1842), участник Отечественной войны 1812 г. 
и подавления польского восстания 1830—1831 гг., 

генерал от инфантерии, член Государственного совета, 
главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями

547. Европеус И. И. Эпизод из жизни графа Толя. — PC, 1874, т. И, № 10, 
с. 372—376.

Об авторе см. № 469.
30-е гг. Последствия болезни К. Ф. Толя. Характеристика придворного 

медика Н. Ф. Арендта.
548. Сушков Н. В. Воспоминания о графе К. Ф. Толе. — ЧОИДР, 1865, 

№ 4, с. 206—221. То же. Отд. отт. М., [1865].
Об авторе см. № 227.
30-е гг. Характеристика К. Ф. Толя как главноуправляющего путями 

сообщения. Кратко о его взаимоотношениях с И. Ф. Паскевичем.

Тучков Павел Алексеевич (1803—1864), генерал-адъютант, 
московский генерал-губернатор, член Государственного совета

549. Сушков Н. В. Воспоминания о Павле Алексеевиче Тучкове.— ДЧ, 
1864, ч. 1, Ко 2, с. 31—57 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. М., 1864.

Об авторе см. № 227.
1803—1864. Биографические сведения. Отдельные случаи из жизни. Ха

рактеристика личности и деятельности.
550. Шипов С. П. Воспоминание генерал-адъютанта С. П. Шипова о мос

ковском генерал-губернаторе П. А. Тучкове. — РА, 1883, кн. 1, Ко 2, 
с. 303—307.

Шипов Сергей Павлович (1790—1876), командир л.-гв. Семеновского пол
ка, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Казани, сенатор.

1862. Встреча П. А. Тучковым Александра II в Москве.
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Шишков Александр Семенович (J754—1841), 
адмирал, министр народного просвещения, член Государственного совета, 

президент Академии наук
550а, Аксаков С. Т. Воспоминания об Александре Семеновиче Шишкове.— 

Собр. соч. Т. 2. М., 1966, с. 258—303. Примеч.: с. 481—484.
Др. публ.: Поли. собр. соч. Т. 3. Спб., 1886; Т. 3. М., 1917 (?); Собр. соч. 

Т. 3. М., 1895; Т. 3. М., 1902; Т. 3. Спб., 1909; Т. 2. М., 1909; Т. 9. М., 1955; 
Избр. соч. Спб., 1909; ЖЧВВУЗ, 1857, т. 125, № 497, 498.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель.
1806—1840. Казанский университет в начале XIX в. Служба в «Комиссии 

составления законов» в Петербурге (1808— 1812). Встречи с А. С. Шишковым 
в разные годы. Его внешность, взгляды на русский язык и литературу, образ 
жизни, окружение. А. С. Шишков как государственный деятель и человек. 
Отношение его к крепостным крестьянам. Домашние спектакли в доме Шиш
ковых.

Губернаторы
См. также № 762, 767, 1222

551. Губернатор доброго старого времени. Воспоминания старожила.— 
PC, 1907, т. 131, № 7, с. 188— 196.

30—40-е гг. Военный губернатор Казани Степан Степанович Стрекалов. 
Казань и казанское общество. Быт и нравы помещиков.

551а. Леопольдов А. Ф. Губернатор П. У. Беляков. (1802—1807). Сообщ. 
Ф. В. Духовников. — ТСУАК, 1894, т. 4, вып. 3, с. 5—8.

Леопольдов Андрей Филиппович (1800—1875), историк и этнограф.
Характеристика личности саратовского губернатора. Сведения о его 

семье.
552. Лесницкая В. Воспоминания о Бухарине. — PC, 1914, т. 158, Кя 4, 

с. 128—138.
1779—1858. Родословная Бухариных. Эпизоды биографии И. Я. Бухари

на — губернатора Рязани, Астрахани, Киева, Архангельска (со слов совре
менников и по другим источникам). Борьба его с злоупотреблениями чинов
ников и отношение к этому Александра I.

553. Сахаров Н. В. Калужские губернаторы. (Из воспоминаний). Сообщ. 
Л. Ф. Снегирев. — РА, 1916, кн. 1, № 1/3, с. 213—234.

Сахаров Николай Васильевич — секретарь Калужского губернского прав
ления.

50—60-е гг. Е. П. Толстой, П. А. Булгаков, Д. Н. Толстой, В. А. Арци
мович.

554. Слетов П. С. Воспоминания о Н. П. Синельникове. — ИВ, 1893, т. 51, 
№ 1, с. 231—237. Доп.: Кельш Н. Воспоминание о Н. П. Синельникове.— 
Там же, 1893, т. 54, № 12, с. 876—880.

Автор — подрядчик но постройке тюрем в Воронежской губернии.
50-е гг. Несколько случаев, характеризующих деятельность Н. П. Синель

никова как воронежского губернатора.
555. Чернов И. В. Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова. 

Оренбург, паровая типолит. т-ва печ. дела Каримов, Хусаинов и К°, 1907. 
224 с.; 18 л. ил., портр. (Труды Оренб. учен. арх. комис. Вып. 18).

Автор (1825— 1902).
1742—1881. Частично по рассказам современников. Отдельные очерки об 

оренбургских губернаторах. И. И. Неплюев, О. А. Игельстром, Н Н. Бах
метьев, Г. С. Волконский, П. К. Эссен, П. П. Сухтелен, В. А. Перовский,
В. А. Обручев, А. А. Катенин, А. П. Безак, Н. А. Крыжаиовский.
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Синод1
См. также Me 298

556. Грандилевский Е. Н. Воспоминание о некоторых случаях из жизни 
бывшего ректора Владимирской семинарии о. архимандрита Евфимия [Бели
кова Петра Ивановича, 1813—1863]. — «Владимирские ЕВ», 1883, № 15, 
с. 453—459.

Грандилевский Елпидифор Никитич — священник.
1852. Служба в Синоде.
557. Иосиф. Записки Иосифа митрополита Литовского, изданные Импе

раторской академией иаук по завещанию автора. (В 3-х т. ). Т. 1. Спб., 1883. 
VIII, 745 с.; 1 л. портр. Прил.: Документы об Униатской церкви, с. 13—23. 
Текст документов на рус. и польск. яз. Указ, имен: т. 3, с. 1284—1402.

Об авторе см. № 719.
1798—1859. Родители, домашнее воспитание. Учение в Немировском учи

лище (с 1809 г.) и в Виленской семинарии (1816—1820). Быт, нравы, учителя, 
товарищи. Римско-католическая коллегия в Петербурге и ее униатский де
партамент (1822—1829). Характеристика митрополита Иосафата Булгака, ар
хиепископа Иоанна Красовского, епископов Иакова Мартусевича и Льва Явор
ского, Адриана Головни, Кирилла Спроцинского и др. Николай I и политика 
насильственного приобщения униатов к православной церкви. Административ
ная реформа униатской церкви (1828). Создание в 1835 г. Особого секрет
ного комитета по воссоединению церквей. Отношения Иосифа с А. С. Шишко
вым и Д. Н. Блудовым. Генерал-губернаторы: Н. А. Долгоруков, Ф. Я. Мир- 
кович, Д. Г. Бибиков, В. И. Назимов и другие и их отношение к униатскому 
делу.

558. Исмаилов Ф. Ф. Из воспоминаний секретаря при Св. Синоде Ф. Ф. Ис
маилова. Сообщ. Ф. Териовский. — «Странник», 1882, т. 3, № 9, с. 73—88; 
1883, т. 1, JMe 1, с. 68—85 (здесь и далее под загл.: Из воспоминаний проку
рора Грузино-Имеретинской синодальной конторы); № 2, с. 260—284; № 4,
с. 701—723; т. 2, № 5, с. 69—84; № 6, с. 231—247; № 7, с. 448—461.

Исмайлов Филипп Филиппович (1794—1863), ранее преподаватель Ви- 
фанской духовной семинарии.

1829—1856. Служба в Синоде. Состав синодальной канцелярии. Обер- 
прокуроры С. Д. Нечаев и Н. А. Протасов. Реорганизация управления цер
ковью и духовенством (конец 30-х гг.). Дела духовного ведомства Грузии. 
Служба в Грузни (1841—1856).

559. Попов В. М. Путешествие двух членов Российского библейского 
общества по Ост-Зейским губерниям в 1816 году. Спб., тип. И. Иоаннесова, 
1816. 44 с.

Попов Василий Михайлович (1771—1842), секретарь Библейского обще
ства.

Положение дел в Дерптском, Курляндском, Рижском, Аренсбургском и 
Эстляндском отделениях Библейского общества. Учреждение Перново-Фел- 
линского отделения.

560. Стурдза А. С. О судьбе православной церкви русской в царствование 
императора Александра 1-го. (Из записок). Сообщ. Н. И. Барсов.— PC, 1876,
т. 15, К? 2, с. 266-288.

Об авторе см. КЬ 497.
1801— 1828. О борьбе с мистиками. Встречи с А. Н. Голицыным. Библей

ское общество. М. Л. Магницкий. Упразднение Министерства духовных дел и 
народного просвещения (1824). Возникновение сектантства.

1 Материалы, извлеченные из Епархиальных ведомостей, публиковались, как 
правило, в Неофициальной части или в Прибавлениях, поэтому в библиогра
фических описаниях название раздела не указывается.
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561. Сушков Н. В. Записки о жизни и времени святителя Филарета, ми
трополита Московского. М., тип. А. И. Мамонтова, 1868. 294, 163 с.; 1 л. портр. 
Прил.: [Послужной список митрополита Филарета, тексты его речей, доку
менты, письма и др.], с. 1—163 (паг. 2-я). Доп.: Сушков Н. В. К запискам...— 
ЧОИДР, 1870, кн. 1, № 1/3, с. 241—247 (паг. 4-я).

Др. публ. (в отрывках): ЧОИДР, 1867, кн. 1 (под загл.: Три митрополи
та, Амвросий, Михаил и Серафим); БОЛРС, 1868, вып. 2. То же. Отд. отт. 
М., 1868.

Об авторе см. № 227.
1828—1867. Автобиографические сведения. Роль Филарета в жизни ав

тора. Детские, юношеские годы Филарета, его обучение, служебная деятель
ность (частично по его собственным воспоминаниям), тексты бесед с иим, 
выступлений, документов по учебным и другим вопросам, изречения, оценки 
духовных лиц. Характеристика эпохи и окружения. Петербургская духовная 
академия (1808—1817). Преподаватель И. Фесслер и архиепископ Рязанский 
Феофилакт (Русаков). Управление Московской епархией. Библейское обще
ство. Гонения иа Филарета и А. Н. Голицына. Юрьевский архимандрит Фо- 
тий. Катехизис Филарета, история публикации. Участие его в деятельности 
Синода. Взаимоотношения с императорской семьей. Образ жизни Филарета. 
Его философские взгляды и литературные вкусы.

562. Филарет. Из воспоминаний покойного Филарета, митрополита Мос
ковского. Заимствовано из записок А. Н. Голицына.— «Православное обоз
рение», 1868, т. 26, № 8, с. 507—542. Прил.: Отрывки из Аисильона с присо
вокуплением примечаний, показывающих дух сего автора, с. 530—542. То же. 
Отд. отт. М., 1868.

Об авторе см. № 724.
1800—1819 (?). Учение в Троицкой семинарии. Петербургская духовная ака

демия. Характеристика главных лиц высшего церковного управления и их 
деятельности. Митрополит Петербургский Амвросий (Подобедов), архиепи
скоп Рязанский Феофилакт (Русаков), обер-прокурор Синода А. Н. Голицын 
и др. Проект об улучшении духовного управления. Перевод священного писа
ния на русский язык.

563. Фотий. Автобиография Юрьевского архимандрита Фотия. Предисл. 
ред. — PC, 1894, т. 81, № 3, с. 135—163; № 4, с. 99—123; № 5, с. 91—114; т. 82, 
№ 7, с. 195—230; № 9, с. 204—233; № 10, с. 127— 142; 1895, т. 83. № 2, с. 174— 
216; т. 84, № 7, с. 167—184; № 8, с. 169—220; № 11, с. 207—236; № 12, с. 189— 
203; 1896, т. 87, Кг 7, с. 163— 199; Кг 8, с. 423-443.

Др. публ. (в отрывках): «Черниг. ЕВ», 1864, Кг 7; ЧОИДР, 1868, Кг 1; 
РА, 1869, Кг 1; 1873, ки. 8, Кг 4; «Новгор. ЕВ», 1894, Кг 10, 12, 16; 1895, Кг 13.

Об авторе см. Кг 735.
1792—1825. Родители, домашнее воспитание. Новгородская духовная се

минария и Петербургская духовная академия (1803—1814): быт учащихся, 
учителя, администрация. Характеристика Филарета (Дроздова) и Иннокентия 
(Смирнова). Учительская деятельность: Александро-Невская семинария и 
Второй кадетский корпус (1817— 1820). Духовная и общественная деятель
ность. Борьба с мистическими, масонскими, католическими, протестантскими и 
другими учениями. А. Ф. Лабзин, Г. Татаринова, О. Хвосгова, Р. Кошелев, 
Крюденер, Линдель, И. Феслер, Госнер и др. Библейское общество. Путешест
вие в Коневскую обитель. Отношения с А. А. Орловой (Чесменской). Служба 
настоятелем Деревяницкого монастыря Новгородской губернии (1820—1822). 
Деятельность митрополитов Михаила и Серафима. Запрещение масонских 
лож и тайных обществ. Москва в 1823 г., ее достопримечательности. Органи
зация церквей в Юрьеве. Росстриг И. Феслера и Госиера. Предание анафеме
В. М. Попова, Р. Кошелева и др. Отставка А. Н. Голицына и назначение 
А. С. Шишкова, а затем П. А. Ширинского-Шихматова. В тексте — пять посла
ний Фотия Александру I.
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564. Яковлев А. А. Записки А. А. Яковлева, бывшего в 1803 году обер- 
прокурором св. Синода. Предпсл., вступит, статья и при меч. В. А. Андреева. 
М., печ. А. И. Снегиревой, 1915. 55 с. Прил.: Алфавитный указатель имен к 
запискам с биогр. данными, с. 33—55.

Др. публ. (в отрывках): Памятники новой русской истории. Т. 3. Спб., 
1873; «Заря», 1872, № 1.

Яковлев Александр Алексеевич (1762—1825).
Янв. — окт. 1803. Отдельные сведения до 1805 г. Состояние дел, порядок 

делопроизводства в Синоде. Нравы высшего духовенства. Интриги митро
полита Амвросия против автора и характеристика его приверженцев. Н. Н. Но
восильцев, Н. Я. Озерецковский, архиепископы Павел (Пономарев). Ириней 
(Клементьевский), Варлаам (Эрнстов) и др.

Миссионерство

См. также Л? 348, 691, 720-721, 757, 803, 915, 1063, 2226, 2267, 2337, 2397, 
2624, 2631, 2637, 2650, 2652, 2655, 2665, 2677, 2680, 2708, 2819

565. Алексеев А. Воспоминания еврея, принявшего православно-христиан
скую веру.— ДБ, 1867, т. 1, № 22, с. 425—440; N° 23, с. 450—456; N9 24,
с. 469—472.

Алексеев Александр — кантонист в Вольске, впоследствии учитель в Нов
городе.

1846— 1848. Роль в крещении епископа Иакова.

566. Василий. Записки о воссоединении греко-униатского духовенства и 
народа в Белоруссии и на Волыни с православною церковью. — РА, 1881, кн. 2, 
№ 3/4, с. 380-387.

Василий (Лужин-Лужииский, 1791?—1879), сотрудник митрополита Ли
товского Иосифа Семашко, председатель Полоцкой униатской консистории.

1791?—1856. Учение в Полоцкой униатской семинарии и в главной се
минарии при Виленском университете. Отношения между униатской и право
славной церковью в Западном крае.

567. Голицын Н. С. Письмо из Павловска в Иркутск. Спб., Воен. тип., 
1853. 10 с.

Голицын Николай Сергеевич (1809—1892), князь, генерал от инфантерии, 
военный историк.

1853. Крещение бурят, поступивших на военную службу.

568. Головин Г. Выписка из путевых заметок протоиерея Григория Го
ловина, следовавшего из Америки в Тобольскую епархию в 1846 году. (К ха
рактеристике миссионерства времен высокопреосвящ. Иннокентия, митр. Мос
ковского и Коломенского). — «Якут. ЕВ», 1898, № 18, с. 280—285; № 19, с. 
292—298.

569. Голубинский Д. Ф. Макарий [Глухарев Михаил Яковлевич, 1792— 
1847], основатель Алтайской миссии. По бумагам Ф. А. Голубинского. — ДЧ, 
1890, ч. 3, N° 11, с. 390—398; № 12, с. 552—564; 1891, ч. 1, N° 1. с. 127— 134; 
N° 12, с. 599—602; 1892, ч. 4. № 11, с. 476—487; N° 12, с. 621—627: 1893, ч. 1, 
N° 1, с. 107— 111; 1894, ч. 1, N° 1, с. 39—49; 1896, ч. 1, N° 1, с. 135-141; 1903, 
ч. 1, N° 2, с. 267—272.

1821—1847. Частично по рассказам отца. Начало службы Макария в Ека- 
теринославле и Костроме. Пребывание в Глинской пустыни. Миссионерская 
деятельность. Перевод Библии на русский язык. В тексте — отрывки из пу
тевых записок Макария 1830—1833 гг. и его письма.

570. Граменицкий Д. Михаил Васильевич Чевалков. — «Странник», 1869,
т. 4, N° 11, с. 44—72.
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Граменицкий Дмитрий.
1830—1867. Посещение главного стана алтайской миссии в Улале в 1867 г. 

Архимандрит Макарий (Глухарев). Миссионерская деятельность автора.

571. Гурьев В. О. Павел Андреевич Соболев, Томский кафедральный 
протоиерей [?—1857]. — «Странник», 1862, т. 4, Яг 10, с. 415—424.

Гурьев Вакх Осипович (1831—?), томский священник.
20-е гг. — 1857. Миссионерская деятельность Соболева в Томской епархии, 

его характеристика и биография.

572. Зильбсрберг М. Рассказ еврея, обратившегося в христианство. Сообщ. 
М. Лебедев. — «Минские ЕВ», 1882, Яг 22, с. 636—643.

То же. — «Пермские ЕВ», 1883, Яг 25.
Зильберберг Мовша — фельдшер.
Первая половина XIX в. Автобиографические сведения. Путешествие по 

Алеутским островам с миссионером архиепископом Иннокентием (Вениами
новым) в 1831 г.

573. Иннокентий. Материалы для истории Камчатской епархии в половине 
XIX века. (Путевой журнал Камчатского архиеп. Иннокентия Вениаминова, 
веденный им в третье и четвертое путешествие по Камчатке, Охотской и 
Якутской обл., по рекам Амур и Уссури в 1850—1867 гг.). — ПС, 1909, ч. 2, 
Яг 5, с. 1—32 (паг. 2-я); Яг 6, с. 33—54 (паг. 2-я); ч. 3, Яг 10, с. 55—96 (паг. 
3-я).

Иннокентий Вениаминов (Попов-Агинский Иван Евсеевич, 1797—1879), 
миссионер в Америке, епископ Камчатский, митрополит Московский.

Миссионерская деятельность. Состояние церквей Камчатки.

574. Лужинский В. Записки Василия Лужинского, архиепископа Полоц
кого. Предисл. ред. — ПС, 1884, ч. 2, Яг 5, с. 29—43; Яг 6, с. 181—201; Яг 7, 
с. 253-277; ч. 3, Яг 10, с. 109—142; 1885, ч. 1, Яг 1, с. 39 -90 ; Яг 2, с. 163—200; 
Яг 3, с. 300-312; ч. 2, Яг 6, с. 236-260; Яг 8, с. 409-442; ч. 3, Яг 11, с. 283— 
304. Прил.: Письма и документы. — Там же, 1885, Яг 12, с. 508—539. То же. 
Отд. отт. Казань, 1885.

Об авторе см. Яг 566.
1799—1866. Церковная борьба в Западном крас. Деятельность Василия 

по воссоединению униатской церкви с православной. Воссоединение церквей 
в 1839 г. Митрополит Иосиф Семашко. Пребывание Василия на посту епис
копа Витебского. Быт и нравы провинциального духовенства.

575. Макарий. Отрывки из путевых заметок миссионера А. М-я.— ХрЧ, 
1834, ч. 2, с. 209—222, 314—334; ч. 3, с. 329-338; ч. 4, с. 328—339; 1836, ч. 1, 
с. 87—106; ч. 3, с. 92—108, 330—345; ч. 4, с. 314—326; 1837, ч. 2, с. 90—105, 
323—339; 1838, ч. 3, с. 340—357.

То ж е .— В кн.: Памятник трудов благовсстииков русских с 1793 до 1853 
года. М., 1857.

Макарий (Глухарев Михаил Яковлевич, 1792—1847), архимандрит, мис
сионер.

1830—1833. Будни алтайского миссионера. Нравы и обычаи местных жи
телей.

576. Нафанаил. Миссионер из евреев и деятельность его но обращению 
евреев в христианство. Соч. архим. Нафанаила, б. прот. Н. Кузнецкого. Киев, 
тип. Киево-Печер. лавры, 1885. IV, 165 с. с портр.

Др. публ. (в отрывках): «Странник», 1862, т. 3, Яг 7; «Полтав. ЕВ», 1863, 
Яг 6—7; 1866, Яг 2, 4. То же. Отд. отт. Полтава, 1866.

Нафанаил Кузнецкий (Кельман Николай, 1826—1877).
1826—1865. Обучение в хедере. Военная служба в Вольске Саратовской 

губернии (1841—1845). Крещение и вступление в духовное сословие. Казанские 
духовные семинария (1846—1849) и академия (1849—1852). Миссионерская 
деятельность в Полтаве (с 1853 г.). Положение новокрещеных евреев.
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577. Путинцсв М. П. Воспоминания о первом алтайском миссионере, ар
химандрите Макарии. — «Томские ЕВ», 1882, № 15, с. 432—436.

То же. — ДЧ, 1889, ч. 3, № 10.
П утинцев М и хаи л  Петрович —  кафедральный протоиерей, духовный пи

сатель.
1830—1847. Характеристика Макария как миссионера (в пересказе 

И. И. Суртаева, купца А. С. Чендекова (Сафронова) и иеромонаха Дмитрия 
(Домениана)).

578. Трифонов А. Воспоминание об протоиерее Н. Запольском (1822? — 
1863). — «Иркут. ЕВ», 1871, № 34, с. 660—666.

Трифонов Александр — якутский чиновник.
1844— 1863. Миссионерская деятельность Н. Запольского среди якутов. 

Последние дни его жизни.

579. Чевалков М. В. Отец Макарий. Из воспоминаний о. Михаила Чевал- 
кова. (Лит. обраб. А. И. Макаровой-Мирской). — В кн.: Макарова-Мир- 
ская А. И. Апостолы Алтая. Харьков, 1909, с. 13— 19 с ил., портр.

Чевалков Михаил Васильевич — алтайский миссионер.
1830—1843. Миссионерская деятельность Макария на Алтае.

580. Чевалков М. В. Памятное завещание. — «Томские ЕВ», 1894, № 8, 
с. 4—14; № 13, с. 8—18; № 19, с. 1—10; № 21, с. 7— 15; 1895, № 16, с. 8—15; 
К* 17, с. 1—14; № 22, с. 24—29; 1896, Ня 4, с. 13—il8; Кя 6, с. 20—25.

Об авторе см. № 579.
Конец XVIII в. — 50-е гг. (?). Автобиографические записки. Встречи с 

архимандритом Макарием (Глухаревым). Учение, крещение. Миссионерская 
деятельность. Поездка на китайскую границу. Быт и нравы алтайских народ
ностей.

581. Черты из жизни в бозе почившего митрополита Платона (Городец
кого Николая Ивановича, 1803—1891], бывшего архиепископом в Одессе.— 
«Херсонские ЕВ», б. г., № 12, с. 353—360.

50—70-е гг. Миссионерская деятельность среди калмыков.

Духовные учебные заведения

582. Баженов В. Б. Автобиография протопресвитера В. Б. Баженова. 
[Предисл. ред.]. — ИВ, 1883, т. 14, № 12, с. 556—564.

Баженов Василий Борисович (1800— 1883), священник и преподаватель 
Второго кадетского корпуса и Петербургского университета (20-е гг.), духов
ник Николая I.

1800—1848. Детство. Тульская духовная семинария (1810—1819), Петер
бургская духовная академия (1819—1823). Служебная деятельность. Служба 
в императорской семье.

583. Гермоген. Мое прошлое. Из записок преосвященного Гермогена, епис
копа Псковского. Послесл. ред. — «Странник», 1908, т. 1, ч. 1, № 1, с. 31—46; 
Ня 2, с. 153—186; Кя 3, с. 315—337; № 4, с. 495—518; № 5, с. 652—677; № 6, 
с. 791—829; т. 2, ч. 1, № 7/8, с. 3—30; № 9, с. 186—206; ч. 2, № Ю, с. 339—361; 
Кя 11, с. 481—491.

Гермоген (Добронравов Константин Петрович, 1819—1893), впоследствии 
епископ ряда северных и южных епархий, присутствующий в Синоде.

1819—1873. Деятельность отца — священника в Царскосельском уезде. 
Александро-Невские духовные училище и семинария (1829—1841), Петербург
ская духовная академия (1841—1845): характеристика учителей, быт и нра
вы. Преподавание в Московской духовной семинарии (1845— 1846) и в 3-й 
Петербургской гимназии (1854—1869). Церковная деятельность в Петербурге 
(1846—1869). Служба в Комитете по изданию книг духовно-нравственного со
держания.
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584. Гиляров Ф. А. Воспоминания. — РА, 1904, кн. I, № 1, с. 175—188; 
№ 2, с  326—364; № 3, с. 465—496; № 4, с. 604—621; ки. 2, № 5, с. 60—134; 
№ 6, с. 238-299.

Гиляров Федор Александрович (1841—1895), преподаватель русского- 
языка в средних учебных заведениях Москвы и Александровском военном 
училище, автор учебников.

1847—1859. Домашнее воспитание и обучение. Быт московского духовен
ства. Московская духовная семинария: программы, учителя, быт семинари
стов. Митрополит Филарет (Дроздов).

585. Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого. Автобиогр. воспоминания. 
М., т-во М. Г. Кувшинова, 1886.

Ч. 1. VII, 345 с.
Ч. 2. 349 с
Др. публ.: РВ, 1884, т. 171, № 5—6; т. 172, № 7—8; т. 173, № 9—10; т. 174, 

№ 11; 1885, т. 176, № 4; т. 178, № 7. В отрывках: «Нева», 1913, № 4, 10.
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887), профессор Московской 

духовной академии, публицист, издатель.
1824—40-е гг. Домашнее воспитание. Пребывание в Коломенском духов

ном училище. Московские духовные семинария (1837—1844) и академия. 
Жизнь Москвы 30—40-х гг.

586. Гурьев М. Воспоминания о моем учении.— PC, 1909, т. 139. № 8, 
с. 357—371.

Гурьев Михаил (1845—?), сын священника.
1852—1869. Провинциальное духовное училище (1852—1862). Быт и нравы,, 

учителя, учащиеся. Духовная семинария.

587. Доброленский Ф. Воспоминания о пройденной жизни. — «Мирный 
труд»* 1909, М  8, с. 72—90; № 9, с. 53—74. То же. Отд. отт. Харьков, 1909.

Доброленский Феофан (иеродиакон Кирилл, 1829—?), эконом, инспектор, 
преподаватель ряда духовных семинарий.

1849—1862. Обучение в Черниговской духовной семинарии и в Киевской 
духовной академии (1851— 1855). Проживание в Голосеевской пустыни. Сто
личное и провинциальное духовенство. Иерархи Черниговской, Киевской и 
Волынской епархий. Коронация Александра II. Служба в Волынской семи
нарии.

588. Думитрашков К. Воспоминания о воспитании в духовно-учебных за
ведениях.— «Полтав. ЕВ», 1865, № 19, с. 217—245.

20-е гг. — 1835. Провинциальные духовные училища и семинария.

589. Зиоров М. Речь, сказанная воспитанникам Рязанской семинарии в 
8-й день по кончине о. ректора [Гаретовского Василия Ивановича, ?—1883].— 
«Рязан. ЕВ», 1883, № 5, с. 160—166.

Автор — преподаватель Рязанской духовной семинарии.
Первая половина XIX в .— 1883. Деятельность В. И. Гаретовского как 

ректора.

590. Исмайлов Ф. Ф. Взгляд на собственную прошедшую жизнь. М., Ун ив. 
тип., 1860. 165 с. Продолж.: Исмайлов Ф. Ф. Из записок старого профессора 
семинарии. — «Православное обозрение», 1870, № 7, с. 94— 124. В конце 
текста: Измайлов.

Об авторе см. № 558.
1794—1820. Детство. Школа Славяио-грско-латинской академии (1802— 

1814). Учение в Перервинской семинарии и Московской духовной академии 
(1814—1820): организация обучения и воспитания, быт и нравы. Служба в 
Вифаиской семинарии: наставники и учащиеся, характеристика администрации.

591. Казанцев Е. Дневник архиепископа Ярославского Евгения Казанцева: 
Пер. с собственноручного латин. — ДЧ, 1868, ч. 3, № 10, с. 43—66 (паг. 3-я).

Казанцев Евгений (Андрей Ефимович, 1778—1871), инспектор Петербург-
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■ской духовной академии, ректор Троицкой и Московской семинарий, впослед
ствии архиепископ, член Синода,

1778— 1825, Учение в Троицкой семинарии, Вифанская семинария. Посеще
ние ее Павлом I и вел. кн. Николаем и Константином Павловичами. Митро
полит Платон. Служебная деятельность в Петербургской духовной академии, 
Троицкой и Московской семинариях (1809—1817), курской и Псковской епар
хиях (1818—1825). Посещение Александром I Курска в 1820 г.

592. Лавров Н. К. Из недавнего прошлого. Сообщ. Н. А. Р. (Отрывок из 
автобиогр. петерб. священника). — «Колосья», 1888, N° 7/8, с. 251—308.

Лавров Николай Корнилович (1824—?), секретарь и инспектор Петербург
ской духовной семинарии.

1824—1850. Тихвинское духовное училище (90-е гг.), Новгородская и Пе
тербургская семинарии (1839—1849): программа, учителя, быт и нравы.

593. Лебедев А. И. Семейные воспоминания протоиерея Алексея Ивано
вича Лебедева, — ДЧ, 1910, ч. 1, Ns 1, с. 122—136; Ns 2, с. 303-311; Ns 3, 
с. 441—454; Ns 4, с. 574—583.

Автор (1800^-1878), сельский священник в Троице-Сергиевом посаде, на
стоятель Хотьковского женского монастыря.

Вторая половина XVIII в, — 1874. Сведения о семье. Обучение в Славяно- 
греко-латинской академии, Златоустинской бурсе, Коломенском училище 
(1809—1817), более подробно — о Перервинской семинарии (1817— 1834). По
жары в Москве в 1812 г. Деятельность в качестве сельского священника (вос
поминания даются в пересказе его внучки).

594. Лебединцев А. Г. Мои воспоминания. — КС, 1900, т. 70, Ns 7/8, с. 142— 
210. То же. Отд. отт. Киев, 1900.

Лебединцев Арсений Гаврилович (1818—1898), священник, протоиерей.
Конец 40-х — начало 50-х гг. Обучение автора в церковно-приходской 

школе с. Зеленая Дубрава, в Богуславском духовном училище (1837— 1842) 
и Киевской духовной семинарии (1842—1847). Служба в приходах Киевской 
епархии.

595. Леонид. Из записок высокопреосвященного Леонида, архиепископа
Ярославского. — ДЧ, 1905, ч. 1, № 4, с. 525—530; ч. 2, N° 5, с. 28—42; Ns 6, 
с. 178—193; Ns 7, с. 350-362; N° 8, с. 523—533; ч. 3, N° 9, с. 27 -38 ; Ns 10, 
с. 192—215; N° 11, с. 350—361; N* 12, с. 509—522; 1906, ч. 1, N° 1, с. 19—39;
Ns 2, с. 282—295; Ns 3, с. 342—349; № 4, с. 531—544; ч. 2, N° 5, с. 35—55; Ns 6,
с. 159—181; N° 7, с. 337—359; Ns 8, с. 471—490; ч. 3, N° 9, с. 9—28; N° 10, 
с. 155—165; Ns 11, с. 305-330; № 12, с. 469—481; 1907, ч. 1, Ns 1, с. 7—20;
N° 2, с. 169—185; Ns 3, с. 323-335; ч. 2, N° 5, с. 3—18; N° 6, с. 159-475; N° 7,
с. 309—324; № 8, с. 455—475; ч. 3, № 9, с. 3—11; Ns 10, с. 137— 153; Ns 11, 
с. 295—306. То же. Отд. отт. М., 1906; М., 1907; «Моек, церковные ведомости», 
1906, N° 48, с. 11— 15; N° 20, с. 47—53; N° 22, с. 98— 103; № 24, с. 151— 154;
N° 27, с. 214—217; Ns 29, с. 268—274; N° 31, с. 308—311; N° 33, с. 353—362;
N° 38, с. 482—486; N° 40, с. 535—537; N° 42, с. 583—587; N° 44, с. 662—665;
N° 46, с. 719—722; N° 48, с. 176—‘179; N° 50, с. 240—244; 1907, N° 4, с. 1 0 2 -
ЮЗ; N° 6, с. 162—165; N° 8, с. 230—232; № 10, с. 282—287; N° 12, с. 341—346; 
N° 14, с. 415—417; N° 16/17/с. 505—507; № 18, с. 533—534.

Др. публ. (в отрывках): РА, .1905, кн. 2, N° 8; кн. 3, N° 12; 1906, кн. 1, 
N° 4; кн. 2, N° 5; 1907, кн. 1, Ns 1.

Леонид (Краснопевков Лев Васильевич, 1817—1876), ректор Вифанской 
и Московской семинарий, архимандрит, настоятель ряда монастырей в Москве, 
епископ Дмитровский.

1845—1865. Дневниковые записи. Пострижение в монашество. Духовная 
деятельность. Московская духовная академия. Вифанская семинария. Троице- 
Сергиева лавра. Быт и нравы высшего духовенства. Служба викарием Мос
ковским (1849—1874). Митрополит Московский Филарет. Встречи митрополи
тов Серафима, Филарета и Леонида с императорской семьей. Борьба с рас
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колом. Масонство. Деятельность митрополита Московского Платона (в пере
сказе современников).

596. Мартынов А. М. А. М. Мартынов (скончавшийся в 1858 г.) (Авто- 
биогр.).— «Яросл. ЕВ», 1866, К* 29, с. 230—232; Кв 31, с. 246—248; № 33, 
с. 259—264; № 34, с. 268—271; № 35, с. 279—280; Кя 36, с. 284—288; К> 37, 
с. 294—296; Ks 38, с. 302—304.

Автор (1787 или 1788—51858), преподаватель Ярославской духовной семи
нарии и Второго кадетского корпуса, чиновник канцелярии обер-прокурора 
Синода (1839—1856).

1787?—1858. Обучение в Ярославской духовной семинарии (1799—1808) 
и в Петербургской духовной академии (1808—1812?). Сотрудничество в жур
нале «Маяк» (1840—1845).

597. Миролюбов П. Мое воспоминание о летах детства и отрочества моего 
умершего родного брата архиепископа Макария [Миролюбова Николая Ки
рилловича, 1817—1894], служившего во многих епархиях, а при сем несколько 
и о самом себе. — ТРУАК, 1904, т. 19, вып. 3, с. 179—185.

Миролюбов Петр — священник.
1817—1894. Учение в Сапожковском духовном училище, Рязанской ду

ховной семинарии и Московской духовной академии. Последние дин жизни.

598. Никодим. Жизнь архимандрита Никодима Казанцева. Сообщ.
В. С. Богданов. — «Богослов, вести.», 1910, Ks 1, с. 59—77; № 2, с. 291—304;
№ 3, с. 404—427; Кв II, с. 515—552; № 12, с. 623—657; ДЧ, 1911, ч. 2, № 7/8,
с. 340—373; ч. 3, Ks 9, с. 60—87; Кв 10, с. 127— 152 (под загл.: Записки прео
священного Никодима, епископа Енисейского и Красноярского. Сообщ. и пре- 
дисл. А. Титова); «Тульские ЕВ», 1911, № 7/8, с. 163—168; Кг 9, с. 186—193;
№ 10, с. 203—210; Кг 11, с. 229—235; Кг 12, с. 254—259 (под загл.: Мое первое
житие и инспекторство в Тульской семинарии).

Никодим (Казанцев Никита Иванович, 1803—1874), ректор ряда семи
нарий, настоятель ряда монастырей, впоследствии епископ; духовный писа
тель.

1803— 1835. Учение в Саввинском и Звенигородском училищах (1810— 
1818). Сведения о Саввино-Сторожевском монастыре. Нашествие французов 
(Руза Московской губернии). Вифанская семинария (1822—1826). Московская 
духовная академия (1826—1830). Достопримечательности Вифании и ее ок
рестностей. Служба в Тульской и Новгородской духовных семинариях 
(30-е гг.). Архимандрит Фотий и графиня А. А. Орлова (Чесменская). Участие 
митрополита Московского Филарета в жизни Никодима. Путешествия по 
монастырям России. Положение крестьян в имениях А. А. Аракчеева. Издание 
записок осталось незавершенным.

599. Никодим. О Филарете, митрополите Московском, моя память. С пре- 
дисл. и примеч. архим. Григория. — ЧОИДР, 1877, кн. 2, с. I—V, 1—116. То 
же. Отд. отт. М., 1877.

Об авторе см. Кг 598.
1821— 1854. Характеристика Филарета как писателя, преподавателя и ду

ховного лица. Постриг Никодима. Служба в Тульской и Новгородской духов
ных семинариях (1830—1835). Холера в Туле. Литературные и духовные тру
ды Никодима. Участие в работе Комиссии духовных училищ (1838—1839). 
Ее правитель А. И. Красовский. Быт и нравы духовенства.

600. Певницкий. Записки протоиерея Певницкого. — PC, 1905, т. 123, Кг 7, 
с. 117— 169; № 8, с. 314—345; Кв 9, с. 540—579.

Певницкий (1831—?), преподаватель Пензенской семинарии.
1831— 1870. Тамбовские духовные училище и семинария. Казанская ду

ховная академия (1852—1856). Система образования и воспитания, препода
ватели. Служба в Пензенской духовной семинарии. Характеристика сослу
живцев. Быт и нравы сельского духовенства Тамбова, Казани и Пензы. Кон
систории.
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601. Певницкий В, Ф. Мои воспоминания. — «Руководство для сел. пасты
рей», 1009, т. Ц Ns 13/14, с. 351'—357; Ns 15, с. 385-395; Ns 16, с. 41(2—429; 
Ns 17/18, с. 434—446; т. 2, Ns 19, с. 15—24; Ns 20, с. 35—50; Ns 21, с. 70—82; 
Ns 22, с. 100— 110; Ns 23, с. 135—142; Ns 24, с. 158—168; Ns 25, с. 186—192; 
Ns 26, с. 201—216; № 27, с. 232—240; Ns 28/29, с. 266—274; Ns 35/36, с. 408— 
418; т. 3, Ns 37, с. 15—24; № 38, с. 48—53; Ns 39, с. 73—80; Ns 40, с. 101—108; 
Ns 41, с. 128—133; Ns 42, с. 152—156; Ns 43/44, с. 179—190; Ns 45, с. 216—221; 
Ns 46, с. 237—245; Ns 47, с. 254—271; Ns 49, с. 325—336; 1910, т. 1, No 1, с. 12— 
26; Ns 2, с. 47—57; Ns 13, с. 298—309; Ns 14, с. 333-^337; Ns 15, с. 356—361; 
т. 2, N> 18, с. 15—24; Ns 19, с. 43—48; Ns 20, с. 67—72; Ns 21, с. 86—95; Ns 22/23, 
с. 123—129; Ns 24, с. 148—155; Ns 26, с. 205—210; Ns 27, с. 230—233; № 28, 
с. 251—259; Ns 29, с. 278—285; Ns 30, с. 306—309; Ns 33, с. 362—366; Ns 35/36, 
с. 426-430; т. 3, Ns 37, с. 24—30; Ns 38, с. 58—61; Ns 39, с. 78—84; Ns 40, с. 
108—113; Ns 44, с. 137— 140; Ns 45/46, с. 232—256; Ns 47, с. 281—286; Ns 48, с. 
303—341; Ns 50, с. 365—374. То же. Отд. отт. Киев, 1910; Киев, 1911.

То же. [В отрывках]. — «Владимирские ЕВ», 1909, Ns 20—21, 28, 35—36, 
39-40 .

Певницкий Василий Федорович (1832 или 1834— 1911), преподаватель Ки
евской духовной академии.

1832?—1855. Образ жизни сельского священника. Дела прихода. Муром
ское духовное училище (1841—1846). Владимирская духовная семинария 
(1846—1851). Подробно о Киевской духовной академии (1851—1855).

602. Ростиславов Д. И. Записки Д. И. Ростиславова, профессора Спб. 
духовной академии. Ум. 18 февр. 1877 г. Предисл. ред. — PC, 1880, т. 27, Ns 1, 
с. 1—38; Ns 3, с. 545-572; Ns 4, с. 681—704; т. 28, Ns 5, с. 35 -6 8 ; Ns 6, 
с. 179—218; Ns 7, с. 385—408; 1882, т. 33, Ns 1, с. 67—86; Ms 2, с. 263—290; Ns 3, 
с. 657—672; т. 34, Ns 6, с. 585—614; 1884, т. 42, Ns 6, с. 495—518; т. 43, Ns 7, 
с. 87—104; Ns 8, с. 289—312; 1887, т. 56, Ns И, с. 445—470; 1888, т. 57, Ns 1, 
с. 87—107; т. 59, Ns 7, с. 63—88; 1892, т. 76, Ns 12, с. 528—562; 1893, т. 77, 
Ns 1, с. 121— 151; Ns 2, с. 448—480; Ns 3, с. 657—666; т. 78, Ns 4, с. 61—80; т. 79, 
Ns 9, с. 590—609; т. 80, Ns 10, с. 144—161; 1894, т. 81, Ns 6, с. 95—119; т. 82, 
Ns 9, с. 3—21; Ns 12, с. 53—81; 1895, т. 83, Ns 3, с. 93—1М; Ns 4, с. 57—69; Ns6,
с. 47—60.

Ростиславов Дмитрий Иванович (1809—1877).
1809—1825. Описание городов Касимова и Рязани, сел Тумы и Палица. 

Быт и нравы сельского духовенства. Духовные учебные заведения до 1815 г. 
•и после реформы. Обучение и методы воспитания п Касимовских приходском 
и уездном училищах и в Рязанской духовной семинарии в 20-х гг. Сведения 
о предках — сельских священниках. Архиепископы Симеон, Амвросий, Феофи- 
лакт, Сергий и Филарет, генерал-губернатор А. Д. Балашов.

603. Савва. Хроника моей жизни. Автобиогр. записки высокопреосв. Саввы, 
.архиеп. Тверского и Кашинского. (Ум. окт. 1896 г.). С предисл. ред. В 7-ми т.

Т. 1—2. Сергиев-Посад, 2-я тип. А. И. Снегиревой, 1898—1899. Отд. отт.1
Т. 1. (1819—1850 гг.). 1898. 511. XVI с. Указ, имен: с. I—XVI.
То же. — «Богослов, вести.», 1897, т. 1, Ns 1—3; т. 2, Ns 4—6; т. 3, Ns 7—9;

т. 4, Ns 10—12; Л898, т. 1, Ns 1—3; т. 2, Ns 4.
Т. 2. (1851— 1862 гг.)., 1899. И, 802, XXIV с. Указ, имен: с. I—XXIV.
То же. — «Богослов, вести.», 1898, т. 2, Ns 5—6; т. 3, Ns 7—9; т. 4, Ns 10— 

12; 1899, т. 1, Ns 1—3; т. 2, Ns 4—6; т. 3, Ns 7, 9.
Савва (Тихомиров Иван Михайлович, 1819—1896), Московский синодаль

ный ризничий (1850—1859), ректор Московской духовной семинарии и акаде
мии, историк церкви.

20—60-е гг. Погодные записи. Учение в Шуйском приходском училище 
(1827—1834), Владимирской духовной семинарии (1834—1840), Московской

1 В порядке исключения данная публикация описана по оттиску, а не по жур
налу из-за наличия в оттиске предисловия и приложения (алф. указ.).
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духовной академии (1846—1851). Описание церквей Владимирской епархии. 
Холера в Шуйском уезде в 1830 г. Посещение Владимира Николаем 1 а  
1834 г. Преподавание в Муромском духовном училище (1842—1846), препо
давание и ректорство в Московской духовной академии и семинарии (1859— 
1862). Служба в качестве Синодального ризничего. Коронация Александра II. 
Деятельность в Синодальной типографской библиотеке. Быт и нравы провин
циального и столичного духовенства.

604. Самчевский И. А. Воспоминания. 1800—1886 гг. — КС, 1893, т. 43, 
№ 10, с. 1—28; ЛЬ 11, с. 185—213; ЛЬ 12, с. 353-375; т. 44, ЛЬ 4, с. 21—51; ЛЬ 2, 
с. 267—281; т. 45, ЛЬ 4, с. 4—90; Ns 5, с. 214—235; № 6, с. 414—438; т. 46, № 7, 
с. 61—78; ЛЬ 8, с.133— 151; ЛЬ 9, с. 326—353. Доп.: Там же, 1894, т. 47, ЛЬ 12, 
с. 491—492. То же. Отд. отт. Киев, 1894.

Самчевский Иосиф Акимович (1799—1887), преподаватель Петербургской 
духовной академии, Черниговской духовной семинарии, инспектор Новгород 
северской и Немировской гимназий.

Детство на Украине. Петербургская духовная и Невская семинария, Пе
тербургская духовная академия (1809—1825). Ее ректор — архиепископ Фи
ларет (Дроздов). Преподавательская деятельность автора и характеристика 
учебных заведений, где он служил (1823— 1858). Последние годы жизни в Нов- 
город-Северском.

605. Соколов Н. И. Воспоминания и автобиография Одесского протоиерея 
Николая Ивановича Соколова. Предисл. Л. С. М. — КС, 1906, т. 92, ЛЬ 1, 
с. 36 -63 ; ЛЬ 2, с. 213—230; ЛЬ 3/4, с. 275-298; т. 93, № 5/6, с. 43 -69 ; ЛЬ 7/8, 
с. 406—435; т. 94, ЛЬ 9, с. 124— 136; ЛЬ 10, с. 155—197; ЛЬ 11/12, с. 565—588.

Автор (1805—-1891), смотритель и преподаватель херсонских духовных 
училища и семинарии и Одесского института благородных девиц.

1805— 1831. Быт сельского духовенства. Орловское духовное училище, Сев- 
ская (Орловская) духовная семинария (1816—1827), Киевская духовная ака
демия (1827—1831). Проезд через Севск Александра I в 1825 г. Характери
стика М. С. Воронцова, архиепископов Гавриила (Розанова), Дмитрия (Му- 
ретова), Леонтия (Лебединского), Иоанникия (Горского).

606. Сычугов С. И. Записки бурсака. Ред., предисл. и примеч. С. Я. Штрай- 
ха. М.—Л., «Academia», 1933. 353 с.; 1 л. портр. (Русские мемуары. Воспоми
нания, дневники, письма и материалы по истории литературы, обществ, мысли 
и быта).

То же. [С сокр.].— ГМ, 1916, ЛЬ 1—3, 5—8 (под загл.: Нечто вроде авто
биографии) .

Сычугов Савватий Иванович (1841— 1902), впоследствии земский врач и 
общественный деятель Орловского уезда Вятской губернии.

1841—60-е гг. Орловское духовное училище (1850—1853), Вятская духов
ная семинария (с 1853 г.). Московский университет в 60-х гг. В тексте — 
письма 1868— 1902 гг.

Духовные академии 

П е т е  р б у  р г

607. Ростиславов Д. И. Петербургская духовная академия до графа Про
тасова. Воспоминания. — BE, 1872, т. 4, ЛЬ 7, с. 219—243; ЛЬ 8, с. 664—706; 
ЛЬ 9, с. 152—207. В конце текста: Р. С.

Об авторе см. ЛЬ 602.
Конец 20-х — начало 30-х гг. Состояние академии. Характеристика рек

торов, преподавателей и наставников. Быт студентов. Учебные программы.
608. Рыбаков Г. Воспоминание о высокопреосвященном Макарии [Булга

кове Михаиле Петровиче, 1816—1882], митрополите Московском. — «Оренб. 
ЕВ», 1883, ЛЬ 2, с. 51—62.

121



Рыбаков Гавриил — инспектор народных училищ Оренбургской губернии.
1855—1857. Быт и нравы академии. Преподавательская деятельность и 

образ жизни Макария.
609. Сулоцкий А. И. Архимандрит Даниил [Мусатов Дмитрий Михайло

вич, 1811—1855J в бытность студентом С.- Петербургской академии. — «Стран
ник», 1880, т. 1, 4, с. 611—615.

Об авторе см. № 299.
1832—1835. Быт студентов. Характеристика личности Даниила.

М о с к в а

См. также № 283, 641, 709, 711, 3335

610. Владимиров А. П. Нечто из жизни Московской духовной академии 
конца 40-х годов XIX века. — РА, 1907, кн. 2, № 5, с. 142—143.

Владимиров Алексей Порфирьевич — студент Московской духовной ака
демии.

1848—1852. Характеристика академии, быта и нравов, преподавателей, 
товарищей. Митрополит Московский Филарет (Дроздов).

611. Лебедев А. Воспоминание воспитанника о дорогом наставнике о. ар
химандрите Порфирии [Попове Георгии Ивановиче, 1827—1866]. — «Странник», 
1867, т. 2, № 6, с. 85—93.

Лебедев Александр — студент Вифанской семинарии и Московской духов
ной академии.

50—60-е гг. Характеристика Порфирия.
612. Зарин В. Дневные записки «1824» года в течение марта. Моек. д. акад. 

студента Василия Зарина. Предисл. Н. Троицкого. — «Богослов, вести.», 1914, 
JSfe 10/11, с. 323—352. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1914.

Записи о студенческой жизни, событиях в академии.

613. Кастальский Д. И. Из «семейных записок» протоиерея Дмитрия Ива
новича Кастальского. Академия. (1*840—1844 гг.). Предисл. Н. Д .— В кн.: 
У Троицы в Академии. 1814— 1914 гг. М., 1914, с. 80—111.

Автор (1820—1891), преподаватель Казанской духовной семинарии, 
Межовского института.

Система обучения в академии, преподаватели, быт студентов.
614. Мидовский И. В., Мидовский М. В. Московская духовная академия 

по воспоминаниям двух родных братьев. [С предисл. Н. Мидовского]. — РА, 
1893, ки. 3, Ко 9, с. 36—56.

Мидовский Иаков Васильевич (?—*1878), протоиерей во Владимире.
Мидовский Михаил Васильевич — протоиерей в г. Шуе Владимирской 

губернии.
1826—1842. Состояние академии. Характеристика преподавателей и то

варищей. Посещение академии Николаем I (1826). Митрополит Московский 
Филарет (Дроздов).

615. Модестов С. С. Из воспоминаний протоиерея. Прохождение акаде
мического курса (1852— 1856 гг.). — В ки.: У Троицы в Академии. 1814— 
1914 гг. М., 1914, с. 112—130.

Модестов Сергей Сергеевич (1832—1914).
Организация обучения, преподаватели.

616. Надеждин Н. И . И з записок московского протоиерея Н. И . Надеж
дина. (1832— 1833 гг.). Сообщ. А. Надеждин.— В кн.: У Троицы в Академии. 
1814—1914 гг. М., 1914, с. 42—79.

Надеждин Николай Иванович — преподаватель Казанской, затем Вифан
ской и Московской духовных семинарий.

Обучение в академии. Ф. А. Голубинский.
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К а з а н ь

См. № 5 7 6 , 2791 

К и е в

См. также JSfe 305, 346, 2869, 2944

617. Аскоченский В. И. Воспоминания о Я. К. Амфитеатрове [1800— 
1848], бывшем профессоре Киевской духовной академии. Киев, тип. Губ. 
правд., 1854. 24 с. Авт. в кн. не указан.

Об авторе см. № 346.
1829— 1848. Характеристика Амфитеатрова как преподавателя. Последние 

дни его жизни. Сведения о детстве и об учении.
618. Воспоминание о преосвященном архиепископе Ирииее [Несторовиче 

Иоанне Ивановиче, 1783—1824].— «Киевские ЕВ», 1868, № 17, с. 641—648.
1783— 1805. Детские годы. Учение в Киевской духовной академии.
619. Мартыновский А. Автобиографическая записка архиепископа Анато

лия Мартыновского (ум. 1872) в бытность его студентом Киевской духовной 
академии. — «Кишиневские ЕВ», 1878, № 9, с. 388—392.

20-е гг. Быт и нравы академии. Сведения о более раниих годах жизни 
автора.

620. Мои воспоминания об архимандрите Феофане (в мире Петре Семе
новиче Авсеиеве). — «Домашняя беседа», 1863, вып. 23, с. 521—524; вып. 24, 
с. 538—544.

Автор — учащийся Воронежской духовной семинарии, затем студент Ки
евской духовной академии.

30-е гг. — 1846. Характеристика Феофана в период обучения в Воронеж
ской духовной семинарии и Киевской духовной академии. Его педагогиче
ская деятельность в академии (с 1839 г.).

621. Памяти в бозе почившего преосвященного архиепископа Димитрия 
[Муретова Климента Ивановича, 1806—1883]. — «Полтав. ЕВ», 1884, № 8Г 
с. 413—435. В конце текста: П. М. Г.

Автор — воспитанник Киевской духовной академии.
1843—1847. Архиепископ Димитрий как администратор и преподаватель 

академии.
622. Флоринский Н. И. Воспоминание об отце Феофане (Авсеневе). — ДЧ,. 

1867, ч. 2, № 8, с. 113—126 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 304.
40-е гг. — 1852. Характеристика личности и методы преподавания Фео

фана.
623. Флоринский Н. И. Воспоминания, заметки и рассказы священника.— 

«Владимирские ЕВ», 1865, М  6, с. 352—356; № 11, с  623—627; № 18, с. 1014— 
1022; № 24, с. 1381—1385; 1866, № 10, с. 553—557.

Об авторе см. № 304.
1837—1865. Деятельность владимирских священников. Служба в академии 

Филарета (Амфитеатрова), Михаила (Моиастырева) и Даниила (Мусатова)..
624. Флоринский Н. И. Из студенческих воспоминаний. — ДЧ, 1900, ч. 3, 

№ 9, с. 4— 14; № 10, с. 184—193; 1901, ч. 2, № 7, с. 348—361.
Об авторе см. № 304.
1845—1в49. Пребывание в академии. Характеристика администрации и 

преподавателей.
625. Флоринский Н. И. О преосвященном Димитрии, архиепископе Херсон

ском и Одесском, бывшем ректоре и профессоре Академии. Воспоминания сту
дента 14 курса Киев. акад. — ДЧ, 1886, № 8, с. 411—425.

Об авторе см. № 304.
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1845—1851. Архимандрит Димитрий как преподаватель и ректор акаде
мии. Его деятельность в Туле. Служба в различных епархиях.

626. Флоринский Н. И. Памяти Я. К. Амфитеатрова. — ДЧ, 1898, ч. 2, 
Ко 7, с. 372—379.

Об авторе см. № 304.
1845—1848. Амфитеатров как преподаватель академии и богослов.
627. Чижевский А. М. Воспоминания о студентах Киевской духовной ака

демии (с 1819—1863 гг.). — PC, 1917, т. 169, Ks 1, с. 127—138; № 2, с. 238— 
241; № 3, с. 402—407.

Автор — студент академии.

Семинарии и училищ а

П е т е р б у р г
См. также № 295, 661, 2176, 3452

628. Памяти почившего Иоанникия [Горского Ивана Семеновича, 1810— 
1877], архиепископа Херсонского и Одесского. — «Херсонские ЕВ», 1877, № 7, 
с. 161—162. В конце текста: А.

Автор — учащийся Петербургской духовной семинарии.
1850—1853. Иоанникий как ректор семинарии.

М о с к в а

629. Гиляров-Платонов Н. П. Отрывки из дневника. — В ки.: Щукинский 
сборник. Вып. 2. М., 1903, с. 498—521.

Об авторе см. № 585.
1839—1840. Учение в семинарии.
630. Ефремов Л. В. Пути промысла божия в моей жизни. Записки прот. 

Луки Ефремова. [Изд. 2-е]. Спб., тип. И. И. Глазунова, 1862. 52 с.
Др. публ.: Изд. 3-е. [MJ, 1862; Изд. 4-е. Спб., 1867; Изд. 5-е. М., 1869; 

Изд. 6-е. Воронеж, 1872; ДЧ, 1862, т. 1, № 1—2. То же. Отд. отт. Спб., 1862.
Ефремов Лука Васильевич (1789—?), протоиерей в Москве.
Конец XVIII — начало XIX в. Учение в Московской семинарии. Инспек

тор Филарет (Амфитеатров). Служебная деятельность автора.
631. Хитров А. Преподавание сельского хозяйства и медицины в духов

ных семинариях в 1844—1866 гг. (Из воспоминаний семинариста).— «Рус. 
школа», 1892, № 10, с. 24—31.

Мнение духовенства по этому поводу. Постановка поеподавания этих дис
циплин в Московской семинаоии

Д р у г и е  г о р о д а 1
См. также № 249, 261, 267, 296, 346, 576, 620

632. Легатов И. Из воспоминаний о преосвященном Варлааме, бывшем 
епископе Архангельском и Холмогорском. — «Архаиг. ЕВ», 1904, № 8, с. 348— 
351.

Автор — учащийся Архангельского духовного училища.
1845—1854. Посещение Варлаамом училища.
633. Покровский Г. Воспоминания об Иоанне Федоровиче Павлинове 

[?— 1870], бывшем Астраханском кафедральном протоиерее, вызванные по
жертвованием капитала на учреждение стипендии его имени в Астраханском

В алфавите названий учебных заведений.
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епархиальном женском училище. — «Астрах. ЕВ», 1880, М® 1, с. 9—16; № 2, 
с. 27—32.

Автор — преподаватель Астраханского духовного училища и семинарии, 
священник кафедрального собора.

1848—60-е гг. И. Ф. Павлинов как член консистории и преподаватель.
634. Из воспоминаний о Владимирских духовных приходском и уездном 

училищах и семинарии 1818—1832 годов. — «Владимирские ЕВ», 1875, № 10, 
с. 486-497; № 11, с. 533—542; № 12, с. 576-596; № 13, с. 629—645. В конце 
текста: П. С. А. Прил.: Документы, речь иеромонаха Саввы и др. — Там же, 
№ 14, с. 674—690.

Автор — учащийся.
635. Ключарев А. Владимирская бурса (по воспоминаниям бывшего бур* 

сака с 1849 г. по 1855 г.). — «Владимирские ЕВ», 1890, М® 21, с. 713—726.
Ключарев Александр — священник.
Быт учащихся. Система воспитания.
636. Полисадов. Дома и в школе. (Из моих воспоминаний). — «Владимир

ские ЕВ», 1915, № 37, с. 750—757; № 38, с. 771—776; Ks 39, с. 799-806.
Автор — священник (?).
1813—1857. Быт сельского духовенства. Учение во Владимирских духов

ных училище и семинарии (1852—1857).
Вологодская духовная семинария см. № 2658.
637. Сеидульский А. Д. Автобиография священника А. Сендульского. 

Предисл. и примеч. Л. Мацеевича. — КС, 1896, т. 52, Я® 1, с. 58—77.
Сеидульский Апполоний Дорофеевич (1830—1882), также историк Волын

ского края.
40-е гг. — 1867. Волынские духовные училище и семинария (40-е — нача

ло 50-х гг.) Устройство школ для крестьянских детей в 1865 г. Историко
краеведческие исследования автора о Волынской губернии.

См. также № 249.
638. Гурьев В. О. Память о прошлом. — «Странник», 1879, т. 4, N® 11, 

с. 255-279.
Об авторе см. № 571.
1841—1869 (?). Воронежские духовные училище и семинария. Архиепис

копы Воронежские: Антоний (Смирницкий), Игнатий (Семенов), Парфений 
(Чертков) и Иосиф (Богословский).

См. также Я® 346, 620.
639. Брянцев И. Д. Воспоминания священника села Ильинского (Ярыгина 

тож), Сычевского уезда И. Д. Брянцева, о времени своего образования в шко
лах и о тогдашних наставниках. — «Смол. ЕВ», 1890, Я« 10, с. 467—476; № 14, 
с. 655-662; Я® 20, с. 947—951.

1847—1859. Вяземское духовное училище и Смоленская духовная семи
нария.

640. Из воспоминаний о былом (1837—1845). (По поводу годовщины 
смерти прот. А. В. Кургановича). — «Литов. ЕВ», 1883, Я® 7, с. 58—60.

Жировицкие училище и семинария в переходный период от унии к пра
вославию.

641. Биишток Л. Несколько слов об архимандрите Епифании (бывшем 
начальнике Иркутской духовной миссии). — «Странник», 1870, т. 4, Я9 11, 
с. 290-300.

Биншток Лев — учитель еврейского языка в Житомирском раввинском 
училище.

40-е гг. — 1868. Преподавательская деятельность Епифания в Житомир
ском раввинском училище (1851—1854). Обучение в Московской духовной 
академии и последующая деятельность.

Иркутская духовная семинария см. Я« 2791.
Казанская духовная семинария см. К® 576.
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Камышинское духовное училище см. Я® 657.
Кашинское духовное училище см. Я® 663.

642. Диевский М. И. Воспоминания о протоиерее Илии Федоровиче Диев- 
ском [1801—1849]. — «Странник», 1868, т. 3, Я® 9, с. 109— 133. Доп.: Там же, 
1869, т. 4, Ко 12, с. 110—116.

Диевский Михаил Ильич — сын И. Ф. Диевского, протоиерей в Одессе.
1800—1849. Пересказ воспоминаний отца о Киевской бурсе в начале века. 

Его поведение в период польского восстания 1830—1831 гг.
См. также Я® 267, 812.
643. Никон О. И. На пути к монашеству. (Отрывки из посмертных запи

сок инока [Дорофея, ?—1886]). — «Костром. ЕВ», 1888, Я® 10, с. 277—285.
1848—1850. Обучение Дорофея в Костромской духовной семинарии. По

ездка в Муромскую обитель, поступление в Саровскиймонастырь.
См. также Я® 2785, 3051*.
644. Танков А. А. Несколько воспоминаний протоиерея А. А. Танкова о 

поступлении в семинарию (1833). — «Курские ЕВ», 1903, Я® 8, с. 159— 165.
Автор — учащийся Курской духовной семинарии.
Быт и нравы Курской духовной семинарии, программа, учителя.
645. Ивановский М. Из воспоминаний сельского священника Западно- 

русского края. — «Странник», 1886, т. 2, Я® 5, с. 98—125.
Автор — протоиерей.
40—50-е гг. Характеристика Литовской духовной семинарии (40-е гг.). 

Положение сельских священников после воссоединения униатов с православ
ной церковью.

646. Беловольский Н. Деятель старой бурсы. (Воспоминания свящ. Н. Бе- 
ловольского). — КС, 1904, т. 86, Я® 7/8, с. 161— 175.

Беловольский Николай (1832—1900), учащийся Лубенского духовного 
училища, впоследствии священник.

1844—1847. Положение учащихся в Лубенском духовном училище.

648. Из воспоминаний о Нижне-Ломовском духовном училище 1840— 
1850 гг. — «Пенз. ЕВ», 1882, Я® 1, с. 18—24. В конце текста: А. М.

Автор — учащийся Нижнеломовского духовного училища, впоследствии 
священник.

Организация учебного процесса, быт учащихся.
См. также Я® 296.

649. Хергозсрский А. Н Из прошлого Олонецкой духовной семинарии.— 
«Олонецкие ЕВ», 1901, Я® 23, с. 724—727; № 24, с. 772—774; 1902, Я* I, с. 
16-19; Я® 2, с. 66—72; Я® 3, с. 112—115; Я® 5, с. 206-208; Я® 8, с. 311—315.

Хергозсрский Алексей Николаевич — учащийся Олонецкой духовной се
минарии.

1829—1835. Путь из Олонецкой губернии в Новгород. Епископ Игнатий 
(Семенов). Открытие в Олонце духовной семинарии. Ее характеристика.

См. также Я® 252.

650. Пясецкий Г. М. Бурса в 40-х и 50-х годах прошлого столетия. (Из 
автобиогр. Г. М. Пясецкого, бывшего преподавателя Орлов, духовной семина
рии). — «Орлов. ЕВ», 1913, Я® 4, с. 99— 106; Я® 5, с. 130—138; Я® 8, с. 242— 
249; Я® 10, с. 297—306; Я® 15/16, с. 454—464.

Подробное описание жизни семинаристов.

651. Бурлуцкий И. Воспоминание о Григории Афанасьевиче Попове [1794— 
1866). — «Пенз. ЕВ», 1866, Я® 21, с. 724—734.

Бурлуцкий Иаков — ученик Пензенской духовной семинарии, впоследст
вии ее преподаватель и инспектор.

30-е гг. — 1866. Характеристика Попова как преподавателя. Последние 
годы его жизни.
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652. Масловский А. Из воспоминаний священника-старожила о Пензен
ском духовном училище и семинарии (1819—1830). — «Пенз. ЕВ», 1881, X® 13, 
с. « —II.

Автор (1809—?), учащийся Пензенского духовного училища, впоследствии 
священник.

Система обучения и воспитания в училище и семинарии.
653. Ключарев А. Школьный быт питомцев Переяславского духовного 

училища в сороковых годах. (Воспоминания бывшего питомца, по поводу 
100-летнего юбилея училища). — «Владимирские ЕВ», 1889, X* 9, с. 240—254; 
Ns 10, с. 289—295.

Об авторе см. X® 635.
См. также N® 2936, 2944, 2963.
Петровское духовное училище см. № 3452.
Полоцкая духовная семинария см. № 566.
654. Памяти в бозе почившего преосвященного Иеремии [Соловьева Иро- 

диона, ?—1884], бывшего епископа Полтавского. — «Полтав. ЕВ», 1885, Ns 12, 
с. 623—650. В конце текста: П. М. Г.

Автор — преподаватель (?) Полтавской семинарии.
1850—1851. Иеремия как преподаватель и администратор семинарии.
См также N® 2176.
655. Трубдаевич М. Воспоминания о Приворотном духовном училище 

50-х годов. — КС, 1899, т. 67, N® 11, с. 167—184.
Автор — учащийся Приворотного духовного училища.
Методы преподавания, состав учителей. Учащиеся.
656. Сорок лет назад. (Отрывок из воспоминаний о Рязан. духовной се

минарии). Сообщ. С. И. О-вым. — ИВ, 1890, т. 39, N® 3, с. 722—725.
Автор — священник.
50-е гг. Характеристика администрации и учителей.
657. Бобров П. Из прошлого. (Памятка семинариста 1835—1852 гг.). Са

ратов, Электро-тип. газ. «Волга», *1913. 48 с. В конце текста: П. Б.
Бобров (Лебедев Павел) — сельский священник Саратовской епархии.
Автобиографические заметки. Камышинское духовное училище, Саратов

ская духовная семинария.
658. Палимпсестов И. У. Волны житейского моря. — РА, 1893, кн. 3, Ns 12, 

с. 479-491.
Палимпсестов Иван Иустинович (Устинович, 1818—1901), преподаватель 

Саратовской и Одесской духовных семинарий, Ришельевского лицея в Одессе, 
профессор Новороссийского университета; редактор «Записок имп. о-ва сель
ского хозяйства Южной России».

20^-50-е гг. Саратовские духовные училище и семинария (частично по 
рассказам современников). Жизнь сельского священника — отца автора. Д у
ховное образование в России.

См. также Л® 261, 3452.
Словенская духовная семинария см. К® 2431.
659. Филонов А. Г. Смоленская духовная семинария в воспоминаниях ее 

питомцев. Сообщ. М. Дроздов. — «Смол. ЕВ», 1892, т. 28, N® 23, с. 1145—1150; 
1893, т. 29, N® 1, с. 43—47; К® 2, с. 104-107.

Филонов Андрей Григорьевич (1831—1908), учащийся семинарии, впослед
ствии директор Петербургской гимназии.

1845—1851. Учителя и учащиеся. Администрация. Семинария во время хо
леры 1848 г.

См. также X® 639, 2769.
660. Беллюстин И. Афанасий Соколов [Андрей Григорьевич, 1802—1868], 

архиепископ Казанский. (Из юношеских воспоминаний).— «Соврем, лето
пись», 1868, X» 8, с. 1—2.

То же. [В отрывках].— «Странник», 1868, т. 1, X* 3.
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Автор — учащийся Тверской духовной семинарии.
Начало 30-х гг. Быт и нравы семинарии. Архиепископ Афанасий как ад

министратор и педагог.
661. Владиславлев В. Еще воспоминания о покойном Афанасии, архи

епископе Казанском. Жизнь его в Твери.— ДЧ, 1868, ч. 2, № 7, с. 200—215 
(здесь и далее под загл.: Сведения о жизни в С.-Петербурге покойного Афа
насия, архиепископа Казанского) ; № 8, с. 323—341.

Автор — учащийся Тверской духовной семинарии, впоследствии про
тоиерей.

30-е гг.— 1841. Архиепископ Афанасий как ректор и преподаватель Твер
ской и Петербургской духовных семинарий.

662. Малеии И. М. Мои воспоминания. С портр. и факс, автора. Тверь, 
Твер. учен. арх. комис., 1910. 238, III с.; 1 л .  портр. Указ, имен и геогр. 
назв.: с. 235—238.

Малеин Иустин Михайлович (1834—1908), акцизный чиновник.
1834—1857. Жизнь семьи сельского священника. Учение в Тверских 

духовных училище (1842—1849) и семинарии (1849—4855). Положение окон
чивших семинарию. Репетиторство в помещичьей семье, учительство в сель
ской школе с. Кушалино (1857).

663. Соловьев И. А. Описание жизни иерея Иоанна Антоновича Соловье
ва, составленное им самим.— «Твер. ЕВ», 1903, № 13, с. 330—342; Кя 15, 
с. 380—392; № 16, с. 409—417; Кя 18, с. 463—477; Кя 23, с. 621—634; 1904, 
Кя 21, с. 613—620; 1905, Кя 2, с. 17—23; Кя 3, с. 40—48; Кя 5/6, с. 85—94; 
Кя 10, с. 247—263 (здесь и далее под загл.: Жизнь священника Иоанна Анто
новича Соловьева по окончании семинарского курса); 1909, Кя 27/28, с. 586— 
593; 1910, Кя 18, с. 380—387; Кя 19, с. 405—411; Кя 20, с. 431—434; Кя 21, 
с. 457—462; Кя 22, с. 482—486; 1911, Кя 17, с. 348—357; Кя 19, с. 402—409; 
Кя 20, с. 422—428; Кя 22, с. 457—472.

Автор (1792—?), сельский священник.
1792—20-е гг. (?) Учение в Кашинском духовном училище и Тверской 

духовной семинарии (1802—1814). События 1811—1813 гг. Быт сельского 
священника.

664. Чекалин К- Еще воспоминание о ректоре Тверской духовной семина
рии, впоследствии архиепископе Казанском, Афанасии. — ДЧ, 1870, ч. 3, 
№ ю, с. 50—60 (паг. 2-я).

Чекалин Козьма — учащийся Тверской духовной семинарии.
30-е гг. Об Афанасии как преподавателе и администраторе.

665. Хмелевский Н. Из воспоминаний священника о. Никифора Хмелев- 
ского об упраздненном базилианском училище в г. Умани. Сообщ. В. Ил- 
ляшевич.— КС, 1892, т. 38, Кя 9, с. 160—167.

Автор (1814—?), сельский священник.
1820—1857. Состав учащихся, характеристика учителей. Воспитание и 

обучение.
666. Кистяковский Ф. Е. Воспоминания священника о. Федора Кистяков- 

ского. (1807—1850-е гг.). С предисл. ред. — КС, 1895, т. 48, Кя 1, с. 44—63; 
Кя 2, с. 218—233; т. 49, Кя 4, с. 114—130; т. 50, Кя 7/8, с. 185—210; Кя 9, 
с. 346-366; т. 51, № 10, с. 97—112; № ц ,  с. 244—258; Кя 12, с. 380—396. То 
же. Отд. отт. Киев, 1896.

1807—50-е гг. Эпизоды из жизни И. А. Безбородко. Черниговское уезд
ное училище и семинария (1816—1821, 40-е гг.). Деятельность в качестве 
священника Городищенской Никольской церкви г. Чернигова. Киевский 
университет (50-е гг.).

См. также Кя 2421.
667. Попов С. Воспоминание о настоятеле Якутского Спасского монасты

ря (1841— 1852 гг.) архимандрите Самуиле [Успенском, 1801—1854) и о не
которых современных ему лицах и событиях. (По поводу 50-летия со дия

128



его смерти).— «Якут. ЕВ», 1904, № 18, с. 287—288; Кя 20, с. 313—319; Кя 21, 
с. 331—334.

Автор — учащийся Якутского духовного училища, впоследствии про
тоиерей.

Якутская бурса. Архимандрит Самуил (частично по рассказам воспи
танников) .

Церковь1

См. также Кя 116, 159, 298, 304—305, 438, 584, 595, 598, 643, 700, 702

668. Аникита. Путешествие иеромонаха Аникиты по святым местам Во
стока в 1834—1836 гг. Сообщ. и предисл. В. И. Ж макина.— ХрЧ, 1891, № 1/2, 
с. 69-117; Кя 5/6, с. 527—557; Кя 7/8, с. 187-192; Кя 9/10, с. 317—336; 
Кя 11/12, с. 447—469. То же. Отд. отт. Спб., 1891.

Аникита (Шихматов Сергей Александрович, 1783—1837), князь, акаде
мик, член Главного управления училищ, писатель, поэт, впоследствии иеро
монах.

О России— 1834 (Кя 1, с. 69—106). Дневниковые записи. Посещение 
церквей и монастырей России. Встреча с высшим и приходским духовенст
вом. Подготовка к отъезду на Восток.

670. Братановский А. Бывший настоятель Павло-Обнорского монастыря, 
о. Иоасаф, в схимничестве Серафим [Тамбовский-Тихонов Иван Тихонович, 
1805—1884].— «Яросл. ЕВ», 1884, Кя 50, с. 393—398.

Братановский Алексей — монах, впоследствии иеромонах в Ярославле.
30-е гг.— 1884. Роль Серафима Саровского в жизни Иоасафа. Смерть 

Серафима Саровского (по рассказам Иоасафа). Управление монастырем.
671. Воспоминание о старце Белобережской пустыни о. Макарии [Михаи

ле, ? — 1839].— «Странник», 1864, т. 1, № 1, с. 125—129. В конце тек. 
ста: И. И.

Автор — монах Белобережской пустыни.
1811—1839. (Частично по воспоминаниям других монахов). Условия жиз

ни в монастыре.
674. Иероним. Иеромонах Иероним, заточник в Соловецком монастыре. 

Публ. П. Агапеев.— PC, 1891, т. 71, Кя 7, с. 183—194.
Иероним (Лаптев Дорофей Власович, 1766—1847), иеромонах Ново

спасского монастыря.
1766—40-е гг. Автобиографическая записка, извлеченная из дневника. 

Служба мелким чиновником. Отдельные эпизоды жизни в монастырях с 
1799 по 1847 г.

675. Израиль. Старцы Брянской Белобережской пустыни по запискам 
строителя Одрина монастыря иеромонаха Израиля.— «Орлов. ЕВ», 1909, 
Кя 44. с. 1042—1051; Кя 45, с. 1077—1086.

1801— 1841. Условия жизни и деятельность старцев (частично по расска
зам архимандрита Моисея).

676. Коровкин Н. Из воспоминаний о покойном архимандрите Спасо- 
Яковлевского Димитриева монастыря Иннокентии.— «Яросл. ЕВ», 1876, Кя 5, 
с. 39—40; Кя 6, с. 44—45.

40-е гг. Характеристика личности и деятельности Иннокентия. Сведения 
о монахах монастыря. Дружба с иеромонахом Флавианом.

677. Медведев А. С. Посмертные записки иеросхимонаха Киево-Печер
ской лавры отца Антония. Предисл. М. Т[олстой]. М., Унив. тип., 1881. 116 с. 
Перед загл. авт.: Антоний.

1 Материал об отдельных церквях и монастырях см. в разделе «Местности 
и народы России».
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Медведев Александр Степанович (1808—1880), духовник Киево-Печер
ской лавры.

1808—30-е гг. Автобиография. Путешествие по монастырям Северной 
России (Соловки и др.). Мемуары не закончены.

680. Озерова Е. С. Памятные записки игуменьи Евгении Озеровой.— 
РА, 1898, кн. 1, № 3, с. 321—357; кн. 2, Л* 5, с. 124— 146; № 7, с. 388—405, 
кн. 3, № 9, с. 73—108.

Озерова Евдокия Семеновна (Евгения, 1815—1890), инокиня и настоя
тельница Аносина Борисоглебского монастыря, впоследствии — Страстного 
монастыря, дочь московского сенатора.

1815—1877. Жизнь до пострижения. Поведение духовенства во время 
холеры в Москве в 1847 г. Уход в Борисоглебский монастырь. Управление 
им. Посещение монастыря митрополитами Московскими Иннокентием и Фи
ларетом, епископом Леонидом и др. Поездки Евгении по различным мона
стырям Московской губернии.

682. Пимен. Воспоминания архимандрита Пимена, настоятеля Николаев
ского монастыря, что на Угреше.— ЧОИДР, 1876, ки. 3, с. 1—11, 3—72; кн. 4, 
с. 73—224; 1877, кн. 1, с. 225—416, I—II; 1 л. портр. То же. Отд. отт. 
М., 1871.

Пимен (Мясников Петр Дмитриевич, 1810—1880), благочинный всех 
общежительных монастырей Московской епархии.

1810—1876. Пребывание в различных монастырях России. Церкви и мо
настыри Вологодской и Московской епархий. Монастырский быт. Встречи 
с епископом Игнатием (Брянчаниновым).

683. Поликарп. Архимандрит Геннадий [Горнецкий Герасим, 1789—1867], 
настоятель первоклассного Пафнутьева-Боровского монастыря [Калужской 
губ.].— «Странник», 1867, т. 4, № 11, с. 45—51; 1 л. портр.

Поликарп — иеромонах.
1837— 1867. Состояние монастыря в 1837 г. Характеристика Геннадия 

как администратора и духовного лица. Биографические сведения о нем.
684. Савва. Автобиография Саввы в схимонасех Сергия, игумена обще

жительного Махрищского монастыря. Сообщ. Амфилохий.— ДЧ, 1891, т. 2, 
Л* 6. с. 235—240.

Савва (Желтухин, 1813—?), иеромонах.
1813—1856 (?). Детство. Обучение в Московском университетском пан

сионе. Проживание в различных монастырях (записано с его слов иеромо
нахом Махрищского монастыря Евкарпием).

685. Сахаров Н. Воспоминание об архимандрите Моисее [Путилове Ти
мофее Ивановиче, 1782—1862], настоятеле Козельской Оптиной пустыни.— 
«Домашняя беседа», 1874, № 12, с. 360—367.

1825—1862. Характеристика личности Моисея со слов настоятеля Ко
зельской Оптиной пустыни.

687. Солнцев А. Поездка в Псков и Никандрову пустынь в 1849 году.— 
СО, 1852, ч. 2, Но 2, с. 1—16 (паг. 7-я).

Солнцев Александр — житель Дерпта.
Описание монастыря. Похороны псковского архиепископа Нафанаила.

Раскол и сектантство

См. также № 325, 349, 380, 542, 595, 767, 2143, 2280, 2301, 2362, 2423,
2427, 2609, 2740, 2757

690. Борисов В. В. Мои воспоминания. (Из жизни в расколе). М., тип. 
Н. И. Пастухова, 1891. На тит. л.: В. Б.

Автор (1821—?), старообрядец, впоследствии перешедший в православие. 
1821—1855. Детство в семье московского купца-раскольника. Расколь

ничьи собрания. Присоединение к единоверию.
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691. Верховский Т. А. Тимофей Александрович Верховский, протоиерей 
Николаевской единоверческой, что на Николаевской улице, С.-Петербургской 
церкви. Записки о его жизни, составленные им самим. Ч. 1. Спб., тип. духов
ного журн. «Странник», 1877. XIII, 1096 с.; 3 л. портр.

Др. публ.: Казань, 1874 (под загл.: Стародубье); ПС, 1874, № 5—12.
Автор (1799—1879).
1799—1848. Детство. Переход отца из православия в старообрядчество. 

Деятельность автора в единоверческих церквях Черниговской епархии и в 
Петербурге и его роль в насаждении православия в Черниговской губернии. 
Встречи с Николаем I во время посещения им старообрядческих слобод 
(40-е гг.). Быт и нравы старообрядцев. Ревизия единоверческих приходов в 
Полоцкой епархии в 1847 г.

692. Волков Д. Из жизни к-ских раскольников. (Рассказ бабушки своему 
внуку).— «Сарат. ЕВ», 1866, № 7, с. 253—263.

Волков Дмитрий.
Начало XIX в. Молокане Саратовской губернии.
693. Воспоминание о высокопреосвященном Иакове [Вечеркове Иосифе, 

?—1850], бывшем епископе Саратовском. — «Сарат. ЕВ», 1872, JSfe «16, с. 408— 
418. В конце текста: П. П. Л.

1836. Обращение молокан Саратовской губернии в православие. Сведе
ния о сектантах и их руководителях.

693а. Гортынский Н. Обращение к единоверию старообрядческого настав
ника.— «Могилевские ЕВ», 1883, № 11, с. 220—224.

Автор — витебский губернский прокурор.
1850—1851. Старообрядцы поповского толка в Витебске.
6936. Дневные дозорные записи о московских раскольниках. С предисл. 

А. Титова.— ЧОИДР, 1885, кн. 2, с. 1—40; кн. 3, с. 41—80; кн. 4, с. 81— 120; 
1886, кн. 1, с. 121—179; 1892, кн. 1, с. 1—98; кн. 2, с. 99—251 (везде— паг. 
3-я). То же. Отд. отт. Ч. 1—7. М., 1885— 1892.

1844—1847. Подневные записи. Московские раскольники федосеевского 
и филипповского толка. Федосеевская секта в различных губерниях России. 
В тексте — письма и сочинения раскольников.

694. Евгений. Записка о разговоре с двумя духоборцами архимандрита 
Евгения, впоследствии митрополита Киевского. Сообщ. П. С. Тихомиров.— 
ЧОИДР, 1874, кн. 4, с. 137— 145 (паг. 4-я).

Евгений (Болховитинов Евфимий, 1767—1837), преподаватель Москов
ской духовной академии, впоследствии митрополит Киевский.

1802. Описание встречи и беседы Евгения с духоборцами о вере (при
водится текст беседы).

695. К истории молоканской (жидовствующей) секты в Астраханской 
губернии. (Из записок сельского священника села Балыклсйского пятидеся
тых годов).— «Астрах. ЕВ», 1889, № 4, с. 157—171. В конце текста: Г. В.

Молоканская секта села Балыклейского (по рассказам современников).
696. Костомаров Н. И. Воспоминания о молоканах.— 0 3 , 1869, К« 3, 

с. 57—78.
Костомаров Николай Иванович (1817— 1885), историк, профессор Пе

тербургского университета.
Первая половина XIX в. (?) О беседах с молоканами: субботниками и 

воскресниками.
697. Крынин Д. Д. Краткое сказание бывшего старообрядца о своем об

ращении и присоединении к православной церкви.— ДБ, 1864, т. 22, № 38, 
с. 81— 100; № 39, с. 113—130; №> 40, с. 150—157.

Крынин Дмитрий Дмитриевич — сельский священник, впоследствии инок 
Соловецкого монастыря.

1834—60-е гг. Жизнь у старообрядцев. Пребывание в Соловецком ост
роге (с 1859 г.). Присоединение автора к православию.

5* 131



698. Максимов А. Капитан [Николай Сазонович] Ильин и его последо
ватели,— «Перм. ЕВ», 1867, Хя 24, с. 393—397.

Максимов Алексей — священник Пермской епархии.
Первая половина XIX в. Секта Ильина.

699. Озеров Л. Один из способов и приемов обращения с раскольниками. 
(Из воспоминаний о высокопреосвященном Ниле, архиеп. Ярославском и Ро
стовском).— «Яросл. ЕВ», 1901, Я» 41, с. 651—655.

Озеров Лавр — священник в Ярославле.
40-е гг. Описание скита, беседы Нила с раскольниками.

700. Павел. Из воспоминаний инока Павла (Прусского). С предисл. 
Н. Субботина.— ДЧ, 1867, ч. 3, Хя 12, с. 230—254; 1868, ч. 1, Хя 1, с. 65—86; 
Хя 2, с. 87— 102; Хя 3, с. 231—250; ч. 2, Хя 5, с. 57—73; Хя 6, с. 109—115; 
Хя 7, с. 260—266. То же. Отд. отт. М., 1867—1868.

То же. М., 1869 (под загл.: . . .  Воспоминания и беседы о глаголеном 
старообрядчестве). Текст на церковнослав. яз.

Павел (Леднев-Прусский Петр Иванович, 1821—1895), раскольник, за
тем инок Московского Никольского православного монастыря, впоследствии 
игумен.

40-е гг. (?) — 1866. Старообрядцы федосеевского н филипповского тол
ка. Пребывание Павла в православном Никольском монастыре.

701. Парфенин. Из автобиографии игумеиа Парфения. Предисл. и сообщ. 
Никона.— ДЧ, 1898, ч. 2, Хя 5, с. 17—31; Хя 6, с. 193—208; ч. 3, Хя П , 
с. 418—435; Кя 12, с. 713—733; 1899, ч. 1, Хя 2, с. 242—253; Хя 3, с. 569—586; 
Хя 4, с. 766—787; ч. 2, Хя 5, с. 74—89; Хя 6, с. 222—236; Хя 7. с. 392—407; 
Хя 8, с. 580-595; ч. 3, Хя 11, с. 394—408; Хя 12, с. 579—591; 1900, ч. i t Хя 1, 
с. 79—97; Хя 3, с. 438—448; ч. 3, Хя 11, с. 418—424; Хя 12, с. 569—573; 
1901, ч. I, Кя 1, с. 105— 109.

То же. [В отрывках]. М., 1898.
Об авторе см. № 286.
1807—1854. Воспитание в семье старообрядцев. Странствование по Рос

сии и Молдавии. Встречи и беседы с раскольниками разного толка. Анализ 
вероучений. Проживание в Томске (1847—1854). Провинциальное духовенст
во. Деятельность и образ жизни епископа Афанасия (Соколова) в Томске. 
Его биография (по рассказам Афанасия автору). Преследования автора 
Томской консисторией. В тексте — письма Парфения архиепископу Пилу 
(Исаковичу), министру просвещения П. А. Ширинскому-Шихматову, обер- 
прокурору Синода Н. А. Протасову и их ответы.

702. Парфеиий. Сказание о странствовании и путешествии по России, 
Молдавии, Турции и Святой земле. Постриженика святые горы Афонския 
инока Парфения. В 4-х ч. Изд. 2-е, с нспр. М., тип. А. Семена, 1856.

Ч. 1. Странствие и путешествие по России и Молдавии. IV, VI, 304 с.
Ч. 2. Странствие и путешествие по Европейской Турции и пребывание 

во св. горе Афонской. VI, 239 с.
Ч. 3. Странствие и путешествие по Турции, Молдавии и России. V, 

224 с.; 1 л. портр.
Ч. 4. Странствие и путешествие по Иеруса лиму и по Св. земле, с присо

вокуплением описания св. горы Афонские и некоторых ее подвижников. VII, 
310 с.; 1 л. портр.

Др. публ.: Изд. I-e. М., 1855. В отрывках: М., 1856 (иод загл.: Воспоми
нание инока Парфения о посещении святой горы Афонской его император
ским высочеством великим князем Константином Николаевичем в 1845 году); 
М., 1856 (под загл.: Воспоминание афонского инока Парфения о разговоре 
с беспоповцем поморской секты в 1825 году). То же. Изд. 2-е. М., 1862.

Об авторе см. № 286.
1825—1847. Странствие по России (ч. 1; ч. 3, с. 49—53, 68—79, 143—224; 

ч. 4, с. 306—308). Пребывание в расколе (до 1836 г.). Посещение стародуб-
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ской слободы Черниговской губернии, керженских скитов Нижегородской и 
Костромской губерний, иргизских монастырей Саратовской губернии и дру
гих раскольничьих мест. Жизнь в Киеве н путешествие по русским и мол
давским монастырям и скитам (1837, 1847). В тексте — сказание о старце 
Данииле, слово к старообрядцам, беседы с беспоповцем поморской сек
ты и др.

703. Прогулка на Преображенском безпоповщинском Федосеевском клад
бище в Москве.— ДЧ, 1879, ч. 2, N° 7/8, с. 383—434. В конце текста: А. С-н.

1850—1851. Федосеевцы: история возникновения секты, нравы и обычаи.

704. Рассказ очевидца о действиях преосвященного Иакова по обра
щению раскольников Саратовской губернии с 1832 по 1839 год. Спб., тип. 
Штаба воен.-учеб. заведений, 1862. 87 с.

Саратовская епархия к началу управления Иакова (Вечеркова). Расколь
ничьи секты. Действия Иакова по обращению раскольников в православие. 
Уничтожение иргизских скитов.

705. Рябов К. Е. Памятные записки священника Кирилла Рябова.— ДЧ, 
1870, ч. 2, N° 7, с. 83—102; N° 8, с. 105—125 (везде— паг. 2-я).

Рябов Кирилл Ефимович (1839 — ?), священник единоверческой сель
ской церкви Вятской епархии.

1839—1864. Старообрядцы, их быт и нравы. Пребывание автора в рас
коле. Переход в единоверие и служба священником.

700. Толстой В. С. Из служебных воспоминаний.— РА, 1884, кн. 2, № 3, 
с. 55—60.

Об авторе см. N° 494.
1852. Обращение молокан Закавказья в православие.
707. Шевелкин И. И. Рассказы из быта раскольничьего. — ДЧ, 1864, ч. 2, 

N° 8, с. 105—121 (паг. 2-я); 1865. ч. 1, N° 2, с. 17—29 (паг. 2-я); с. 65—78 
(паг. 3-я). То же. Отд. отт. М., 1866.

Шевелкнн Иван Иванович — духовный писатель.
50—60-е гг. Встречи с бывшими раскольниками в монастырях России.
708. Якубовский М. Краткая записка о раскольничьих слободах, мона

стырях, вновь возникших сектах и прочих тому подобных. Сообщ. А. Ти
тов.— ДЧ, 1911, ч. 2, N° 7/8, с. 265—300.

Первая половина XIX в. Посещение раскольничьих сект южных губер
ний. Переход автора в православие.

Церковные деятели

Горский Александр Васильевич (1812—1875), 
преподаватель, затем ректор Московской духовной академии

709. Воронец Е. Н. К воспоминаниям о скончавшемся в бозе протоиерее 
Александре Васильевиче Горском. Харьков, тип. Зильберберга, 1877. 34 с.

Воронец Евстафий Николаевич (1846—1903), духовный писатель.
60—70-е гг. (?). Московская духовная академия. Характеристика 

А. В. Горского, других преподавателей и ректора.
710. Воспоминания, заметки и письма. А. В. Горский.— РО, 1896, № 1, 

с. 259—287. В конце текста: Н. С-и. Прил.: Письма А. В. Горского, с. 268— 
287.

Автор — студент Московской духовной академии.
1848—1850. О Горском как преподавателе.
711. Горский А. В. Дневник. С примеч. прот. С. Смирнова. М., тип. 

М. Г. Волчанинова, 1885. 195 с. Доп.: Горский А. В. Неизданные места из 
«Дневника».— «Богослов, вести.», 1914, т. 3, N° 10/11, с. 367—423.
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Др. публ. (в отрывках): «Творения святых отцов в русском переводе». 
Прибавл., 1884, ч. 34; 1885, ч. 35; У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. 
М., 1914.

1830—1875, подробно до 1340. Погодные записи личного характера. 
Московская духовная академия. Взаимоотношения с профессором Ф. А. Го
лубинским и ректором Филаретом (Гумилевским).

712. Каптерев Н. Ректор Московской духовной академии протоиерей 
Александр Васильевич Горский. (Из личных воспоминаний). [1868— 1875].— 
В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 1914, с. 495—509.

Автор — приват-доцент Московской духовной академии, впоследствии 
профессор.

Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич, 1800—1857), 
преподаватель и инспектор Петербургской духовной академии,

ректор Киевской духовной академии, позднее архиерей ряда епархий
713. Воспоминания о пребывании в г. Устюге в 1841 году преосвящен- 

нейшего Иннокентия, епископа Вологодского, впоследствии архиепископа 
Херсонского и Таврического.— «Вологод. ЕВ», 1884, № 13, с. 264—274. 
В конце текста: А. Гр-в.

Автор — преподаватель духовного училища в г. Устюге.
Характеристика Иннокентия.
715. Иоасаф. Воспоминания о преосвященном Иннокентии, архиепископе 

Херсонском и Таврическом. Спб., тип. Н. Греча, 1858. 49 с.
Др. публ.: Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия, архие

пископа Таврического. М., 1864; Изд. 2-е. М., 1867.
Иоасаф (Гапонов Василий Семенович, 1803—1861), учащийся Киевской 

духовной академии, впоследствии иеромонах.
1833—1857. Встречи с Иннокентием в бытность его ректором Киевской 

духовной академии. В тексте — письмо Иннокентия.

716. Логиновский А. Последняя поездка в Крым и последние дни жизни 
покойного преосвященного архиепископа Иннокентия.— В кн.: Венок на мо
гилу высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического. М.* 
1864, с. 39—62.

То же. Изд. 2-е. М., 1867.
Логиновский Андрей — протоиерей в Одессе.
1857. Посещение Иннокентием мест, связанных с Крымской войной. 

Встречи с местным духовенством. Возвращение в Одессу, болезнь и смерть.

718. Палимпсестов И. У. Мои воспоминания об Иннокентии, архиеп. 
Херсонском и Таврическом.— «Странник», 1887, т. 1, № 4, с. 557—591; т. 2, 
№ 5, с. 1—39; т. 3. № 10, с. 199-223; № 11, с. 407—426; № 12, с. 559—624; 
1888, т. 1, с. 44—58; № 2. с. 266—290; № 3, с. 486—507; № 4, с. 700—708. 
То же. Отд. отт. Спб., 1888. Доп.: Палимпсестов И. У. К моим воспомина
ниям...— Там же, 1888, т. 3, № 9, с. 113—123. То же. Отд. отт. Спб., 1888.

Об авторе см. № 658.
1851—1857. Автобиографические сведения. Встречи с Иннокентием. Ха

рактеристика его личности и деятельности. Путешествие по югу России. 
М. С. Воронцов. Полемика с А. С. Фирковичем о народностях Крыма. Ха
рактеристика преемников Иннокентия, архиепископов Дмитрия и Гурия.

Иосиф (Семашко Иосиф Иосифович, 1798—1868, 
униатский митрополит Литовский и Виленский, 

деятель воссоединения униатов с православной церковью

719. Иосиф Семашко, митрополит Литовский и Виленский.— PC, !882, 
т. 36, № 11, с. 335—342. В конце текста: Анатолий Евг. Е-в.

800-е гг.— 1869. Отрывочные воспоминания о его жизни и деятельности.
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720. Сушков Н. В. Воспоминание о митрополите Литовском и Виленском 
Иосифе и об уничтожении уиии в России.— ЧОИДР, 1869, кн. 1, с. 159— 197 
(паг. 4-я). Прил.: Письма и документы, с. 177—197. То же. Отд. отт. М., 1869.

Об авторе см. № 227.
1834— 1855. Деятельность Иосифа по воссоединению униатов с право

славной церковью. Политика генерал-губернатора Н. А. Долгорукова в уни
атском деле. Отношения Иосифа с иезуитами.

Филарет (Амфитеатров Федор Георгиевич, 1779 или 1800—1857), 
ректор Орловской, Оренбургской и Тобольской семинарий, 

инспектор и преподаватель Петербургской духовной академии, 
ректор Московской духовной академии, епископ ряда епархий, 

митрополит Киевский
721. Заметки о жизни высокопреосвященного Филарета, митрополита 

Киевского (Первая половина).— ПС, 1879, Jsfe 2, с. 83—110. В конце текста: 
А. А. К. То же. Отд. отт. Казань, 1879.

1779—1837. По воспоминаниям Филарета, продиктованным автору. Служ
ба в семинариях и Московской духовной академии. Митрополит Платон. 
Деятельность в Калуге и Рязани. Обращение в православие татарского на
селения Казани.

722. Остромысленский Е. А. Воспоминание о высокопреосвященном Фи
ларете, митрополите Киевском и Галицком. (Из письма к ред. «Странни
ка»).— «Странник», 1862, т. 1, № 1, с. 8—9.

То же.— «Орлов. ЕВ», 1900, № 34.
Остромысленский Евфимий Андреевич (1803—1887), протоиерей Орлов

ского кафедрального собора, впоследствии преподаватель Орловской духов
ной семинарии.

1799—1853. Детские и юношеские годы Филарета (по рассказам его отца 
и сестры). Встречи с ним в селе Высокое Орловской губернии и в Калуге.

723. Последние дни жизни почившего в бозе высокопреосвященнейшего 
Филарета, митрополита Киевского.— «Воскресное чтение», 1858, № 50, 
с. 500—506; № 51/52, с. 516—524.

Др. публ.: Киев, 1853; Изд. 2-е. Киев, 1875.
1853—1857. Характеристика Филарета. Болезнь и смерть.

Филарет (Дроздов Василий Михайлович, 1783—1867), 
ректор Петербургской духовной академии, епископ ряда епархий, 

член Синода, митрополит Московский, духовный писатель
724. Амвросий. Воспоминание о приснопамятном святителе Филарете, 

митрополите Московском, преосвященного Амвросия архиепископа Харьков
ского.— «Время и разум», 1897, № 6, с. 292—306.

Амвросий (Ключарев Алексей Иосифович, 1820 — после 1886), препода
ватель Вифанекой духовной семинарии, впоследствии архиепископ.

1834—1867. Административная деятельность Филарета.
725. Бартенев П. И. Из воспоминаний о митрополите Филарете.— РА, 

1888, кн. 3, № 12, с. 580—582. Доп.: Бартенев П. И. Воспоминания о митро
полите Филарете.— Там же, 1907, кн. 3, № 12, с. 557—562.

Об авторе см. № 446.
1840—1867. Встречи с Филаретом. Его характеристика (частично по 

рассказам современников).
726. Борзецовский И. М. К воспоминаниям о Московском митрополите 

Филарете.— ДЧ, 1871, ч. 3, № 10, с. 60—71 (паг. 2-я).
Борзецовский Иоанн Михеевич (1804—1884), протоиерей.
1859—1862. Встречи и беседы с Филаретом.
727. Булгаков В. Воспоминания о Филарете, митрополите Московском.— 

ДЧ, 1897, ч. 3, № 12, с. 527—532; 1898, ч. 2, № 5, с. 124—132.
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Булгаков Василий —* сельский священник, затем благочинный Москов
ской епархии.

1830—1865. Филарет как администратор и педагог (частично по расска
зам современников).

728. Воспоминания П. А. М ои о московском митрополите Филарете.— 
В ки.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина. Ч. 9. 
М., 1901, с. 398—427.

60-е гг. Деятельность Филарета как главы Московской митрополии. Его 
образ жизни.

729. Григорий. Воспоминания о высокопреосвященном митрополите Мос
ковском Филарете. — ДЧ, 1869, ч. I, № 3, с. 76—86 (паг. 2-я). То же. Отд. 
отт. М., 1869; 1893, ч. 1, К$ 4, с. 618—624; «Моек. ЕВ», 1872, Ks 49, с. 523— 
524; ЧОИДР, 1874, кн. 2, с. 64—66 (паг. 4-я); кн. 4, с. 162—165 (паг. 4-я); 
1875, кн. 4, с. 210—219 (паг. 5-я); 1877, кн. 1, с. 137—143 (паг. 4-я); «Пра
вославное обозрение», 1*888, т. 3, № 12, с. 709—747. То же .Отд. отт. М., 1888.

Григорий (Воинов Иоанн, 1832—1884), иеромонах, архимандрит, инспек
тор и преподаватель Вифанской и Московской семинарий.

1808—1867. Филарет как преподаватель и проповедник. Торжества по 
случаю 50-летия его духовной деятельности.

730. Завалишин Д. И. Еще воспоминание о митрополите Филарете.— 
«Иркут. ЕВ», 1869, № 3, с. 33—38.

То же.— РА, 1869, № 7/8.
Об авторе см. № 1181.
20-е гг. Характеристика Филарета как человека (по рассказам монаха 

Трифиллия).
731. Леонид. Из воспоминаний преосвященного Леонида о Московском 

митрополите Филарете.— РА, 1901, кн. 2, № 8, с. 514—530.
Об авторе см. № 595.
1845— 1856. Характеристика Филарета. Взаимоотношения с Николаем I. 

Пострижение автора в монашество.
732. Станлей. Воспоминание Вестминстерского декана Стаилея о покой

ном митрополите Филарете. Пер. с англ. К- П. Победоносцева.— «Моек. ЕВ», 
1875, Кя 14, с. 126—129.

Др. публ.: «Церковный вести.», 1875, № 17; «Рязан. ЕВ», 1875, Кя 5.
1857. Встречи с Филаретом во время пребывания автора в России.
733. Фотий. Из записок Юрьевского архимандрита Фотия о Филарете, 

митрополите Московском.— ЧОЛДП, 1868, ч. 4, с. 104—111.
Об авторе см. № 735.
1814—20-е гг. О роли Филарета в жизни автора.
734. Черта из жизни покойного митрополита Московского Филарета.— 

ДЧ, 1873, ч. 1, Кя 1, с. 133— 137. В конце текста: Н. Н-н.
1864. Эпизоды из жизни Филарета (в пересказе современников).

Фотий (Спасский Петр Никитич, 1792—1838), 
архимандрит, настоятель ряда монастырей в Новгороде

735. Графиня Орлова-Чесменская и Фотий. Сообщ. Д. И. Завалишин.— 
ИВ, 1880, т. 1, Кя 4, с. 877-879.

1820—1838. Деятельность Фотия. Его положение в светском обществе (по 
рассказам командира л.-гв. Гренадерского полка П. Ф. Желтухина).

736. Мизерецкий И. Г. Рассказы об архимандрите Фотии. С предисл. 
Ф. С.— ИВ, 1885, т. 21, Ко 9, с. 551—575.

Мизерецкий Иван Георгиевич (1804—1881), священник, двоюродный 
брат Фотия.

1820—1838. Фотий и А. А. Орлова-Чесменская. Особенности его ха- 
рактера.
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737. Морошкин Я. Л. Архимандрит Фотий, настоятель Новгородского 
Юрьева монастыря. Воспоминания священника. — PC, 1876, т. 17, № 10, 
с. 297—316.

Морошкин Яков Лукич.
1325— 1838. Внешний облик Фотия. Отношения с А. А. Орловой (Чесмен

ской). Встречи с Александром I (по рассказам келлиарха Юрьева мона
стыря).

АРМИЯ И ФЛОТ

Армия
См. также № 97, 165, 167, 174, 202—203, 233, 351, 354, 368, 385, 388,

444, 461, 466, 576, 1001, 1004, 1006—1007, 1013—1015, 1040, 1056, 1061— 1063,
Ю72, 1330, 1402, 1404, 1812, 2056, 2296, 2319, 2321', 2412, 2419, 2427, 2551, 

2614а, 2644—2645, 2660, 2735—2756, 2897, 3015, 3079, 3289, 3459

739. Андреев В. Воспоминания из кавказской старины.— КСб, 1876, т. 1, 
с. 1-121.

Андреев Василий — офицер Отдельного Кавказского корпуса.
1826—1834. Эпизоды русско-иранской (1826— 1828) и русско-турецкой 

(1828—1829) войн. Армейский быт. Нравы грузин. А. П. Ермолов на Кав
казе и взаимоотношения его с И. Ф. Паскевичем. Декабристы на Кавказе. 
А. А. Бестужев, И. Г. Бурцев, М. И. Пущин.

740. Аренбашев П. Записки моего отца. (Предисл., послесл. и публ. 
Аренбашева-сына).— «Современник», 1859, т. 77, № 9, с. 153—236.

Автор — сотрудник журнала «Современник».
Начало XIX в. Бытовые эпизоды детства, юности. Служба подъячим в 

гражданской палате, а затем в армии. Сведения о положении солдат. Ар
мейский провинциальный быт.

741. Бакланов Я. П. Моя боевая жизнь. (Записки Войска Донского ген.- 
лейт. Я. П. Бакланова {1809— 1873J, написанные его собственною рукою).— 
PC, 1871, т. 3, № 1, с. 1—14; т. 4, N° 8, с. 154— 161. Примеч.: с. 14—15.

То же.— В кн.: Сборник Области Войска Донского статистического ко
митета. Вып. 9. Новочеркасск, 1909.

Бакланов Яков Петрович.
20—60-е гг. Краткие сведения о родителях. Детство. Военная служба. 

Участие в русско-турецкой войне (1828—1829). Служба на Северном Кав
казе (1837—1845). Участие в подавлении польского восстания 1863—1864 гг.

742. Бельгард В. А. Автобиографические воспоминания. Предисл. 
И. Ореус. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1899. 50 с.

То же.— PC, 1899, т. 97, Кя 1, с. 159—179; N° 2, с. 411—438.
Бельгард Валериан Александрович (1812—1897), генерал от инфантерии.
Начало XIX в.— 1845. Родословная. Учение в Пажеском корпусе. Служ

ба в л.-гв. Преображенском полку. Перевод на Кавказ (с 1835 г.). Участие 
в экспедициях против горцев. Командиры и сослуживцы.

743. Бриммер Э. В. Служба артиллерийского офицера, воспитывавшегося 
в 1 кадетском корпусе и выпущенного в 1815 г .— КСб, 1894, т. 15, с. 52— 
260; 1895, т. 16, с. 1—234; 1896, т. 17, с. 1—174; 1897, т. 18, с. 1—131. 
Прил.: Документы, письма,— Там же, 1898, т. 19, с. 371—463; 1899, т. 20, 
с. 464—539. Частично на франц. яз.

То же. Вып. 1—6. Тифлис, 1894—1898 (под загл.: Записки генерала от 
артиллерии Эдуарда Владимировича Бриммера).

Автор (1797— 1874).
1797— 1874. Родословная. Учение в Первом кадетском корпусе. Выпуск 

офицером в 9-ю артиллерийскую бригаду и служба во Франции (до 1818 г.).
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Царский смотр у с. Вертю. Перевод в Кавказскую артиллерийскую бригаду. 
Участие в 20—40-е гг. в экспедициях в Кабарду, Чечню, Ичкерию и т. д. 
(обозрение края, постройка крепостей). Покупка на Дону ремонтных ло
шадей. А. П. Ермолов. Описание военных действий отряда кн. Эрнстова в 
русско-иранскую войну (1826—1828). Бои под Ахалцыхом в русско-турец
кую войну (1828—1829). Холера в Тифлисе (1830). Направление сформиро
ванной автором артиллерийской бригады на подавление польского восста
ния (1831). Служба в Варшаве при начальнике артиллерии Действующей 
армии (40-е гг.). Возвращение на Кавказ и деятельность в качестве началь
ника артиллерии Отдельного Кавказского корпуса. Описание боев и разбор 
действий русских войск в период Крымской войны: у с. Баяидур при Баш- 
кадыкларе, у с. Кюрюк-Дара. Н. Н. Муравьев-Карский. Служба комендантом 
в Новогеоргиевске. Последние годы жизни.

744. Броневский Н. Б. Из воспоминаний ген. Николая Богдановича Бро- 
невского. Предисл. Р. Выдрина.— ГМ, 1914, № 3, с. 226—238.

Автор (1788—?).
Конец XVIII в.— 1824. Детство в дворянской семье в г. Белеве Тульской 

губернии. Учение в кадетском корпусе в Гродно. Кратко о заграничных по
ходах русской армии (1813—1814). Усмирение крестьян в Воронежской гу
бернии (1819). Офицерская служба в военных поселениях (1824).

745. Броневский С. Б. Отрывки из записок.— ИВ, 1889, т. 38, № 12, 
с. 500—512. Доп.: Броневский Д. Сибирские казаки и китайцы.— РА, 1904, 
кн. 1, с. 95—97.

Броневский Семен Богданович (1786—1858), генерал-лейтенант, генерал- 
губернатор Сибири, сенатор.

1799—1833. Сведения об отце — капрале л.-гв. Преображенского полка. 
Шкловский кадетский корпус в Гродно (начало XIX в,). Его директоры:
С. Г. Зорич (частично — по рассказам), В. К. Кетлер. Кадетский быт. Служ
ба автора в Нижегородском драгунском полку на Кавказе (1803—1808). 
Русско-иранская война (1826—1828). Переход адъютантом к генералу 
Г. И. Глазенапу и служба в Сибири (начало 30-х гг.). Назначение генерал- 
губернатором (*1833). Эпизоды службы казаков на русско-китайской границе.

746. Бурцов И. Г. Пребывание во 2-й армии в 1823 г. . . .  государя 
императора Александра Павловича (описанное очевидцем).— 0 3 , 1826, ч. 27, 
№ 75, с. 21—46; ЛЪ 76, с. 145—160.

Бурцов Иван Григорьевич (1794—1829), генерал-майор.
Расположение войск. Встреча императора. Посещение им учреждений 

Главной квартиры. Маневры, смотры, приемы.

747. В память сослуживца на военном поприще (покойного генерал-лей
тенанта Константина (Христофоровича] Бенкендорфа). [1785—1828].— ВЖ, 
1830, JVf® 1, с. 192—207. В конце текста: С.

1812— 1828. Участие в Отечественной войне 1812 г., в заграничных походах 
и в русско-турецкой войне (1828—1829). Служба посланником при Герман
ском посольстве (1820—1826).

748. Вадбольский А. П. Из воспоминаний бывшего гвардейского офи
цера.— PC, 1903, т. 114, № 6, с. 543—551. То же. Отд. отт. Спб., 1903.

Вадбольский Александр Петрович (ок. 1819—1871), князь, полковой 
адъютант л.-гв. Гренадерского резервного полка.

50 — начало 60-х гг. Смерть Николая I и восшествие иа престол Алек
сандра II. Празднование столетия л.-гв. Гренадерского полка (1856). Крат
ко о крестьянской реформе 1861 г.

749. Варженевский А. И. Из записок ген-майора Александра Ивановича 
Варженевского. (Примеч. внука авт. А. Варженевского].— СтИ, 1911, кн. 14, 
с. 480—499. То же. Отд. отт. М., 1911.

Автор (1788—1878).
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1788— 1847. Кратко о родителях и детстве. Начало службы в л.-гв. Гре
надерском и затем в Тамбовском Мушкатерском лодках. Участие в Оте
чественной войне 1812 г. и заграничных походах. Действие батальона Гвар
дейской пехоты во время событий 14 декабря 1825 г. Русско-турецкая война 
(1828—1829). Отставка автора. Краткие сведения о дальнейшей граждан
ской жизни.

750. Варун-Секрет И. Л. Воспоминания о службе в армии. 1823—1860.— 
PC, 1879, т. 25, № 5, с. 159—172. То же. Отд. отт. Спб., 1879.

Варун-Секрет Иван Леонтьевич — офицер.
1823—1837. Служба в Камчатском пехотном полку. Участие полка в рус

ско-турецкой войне (1828—1829) и подавлении польского восстания (1830— 
1831). Перевод в Якутский пехотный полк (1837). Командиры и сослуживцы.

751. Венедиктов И. И. За шестьдесят лет. Воспоминания. Предисл. 
В. Манассеина.— PC, 1905, т. 123, № 8, с. 253—285; N° 9, с. 580—608; т. 124, 
N° 10, с. 39—79; N° 11, с. 332—350.

Венедиктов Иван Иванович (1820—1894), гвардейский офицер, впослед
ствии вице-директор управления военно-учебиых заведений Военного мини
стерства, чиновник Департамента полиции исполнительной, Главного управ
ления путей сообщения и государственного контроля.

30—60-е гг. Воспитание в Корпусе для малолетних в Москве и Дворян
ском полку в Петербурге. Быт кадет. Н. И. Демидов. Вел. кн. Михаил 
Павлович. Производство в офицеры л.-гв. Волынского полка. Придворные 
обязанности полковых офицеров. Характеристика командира полка, офице
ров и их отношения к солдатам. Отставка и гражданская служба в 40— 
60-е гг. (Главное управление путей сообщения, комиссия для расследования 
преступлений и т. д.). Товарищество «Общественная польза> и его просве
тительская деятельность (публичные лекции, воскресные школы). Попутно 
о петрашевце Ф. Н. Львове.

752. Веригин А. И. Открытие памятника на Бородинском поле в 1839 г. 
Из воспоминаний офицера Ген. штаба. — PC, 1885, т. 46, N° 4, с. 125— 138. 
В конце текста: А. И. В.

Веригин Александр Иванович (1807—1891), впоследствии генерал-адъю
тант, член Государственного совета.

Расквартирование военных лагерей на Бородинском поле. Подготовка 
к смотру войск. Военные маневры в связи с открытием памятника.

753. Веригин Н. В. Записки.— PC, 1892, т. 76, N° 10, с. 45—80; № 11, 
с. 294-314; 1893, т. 77, № 2, с. 405-447; № 3, с. 579-615; т. 78, N9 4, 
с. 107—146; т. 79, № 7, с. 150—174.

Веригин Николай Викторович (1796—1872), офицер.
Начало XIX в.— 40-е гг. Учение в Казанской гимназии и Дворянском 

полку в Москве. Волнения 1-го батальона Дворянского полка (1817); про
изводство в прапорщики л.-гв. Литовского пехотного полка. Военная служба 
в Польше (20-е гг.). Взаимоотношения офицеров между собой и с цесаре
вичем Константином Павловичем. Разжалование автора и служба рядовым 
в 50-м егерском полку (20-е гг.). Попутно о восстании Черниговского полка 
и С. И. Муравьеве-Апостоле. Отставка автора (1826). Гражданская служба 
в качестве управляющего имениями в Саратовской и Тамбовской губерниях. 
Записки ие окончены.

754. Гладилов И. И. Отрывки из дневника ротного командира Ив. Ив. 
Гладилова.— В кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее 
П. И. Щукина. Ч. 8. М., 1901, с. 171— 185.

То же.— РА, 1901, кн. 2, N9 6.
1841. Подневные записи. Подготовка войск к императорскому параду. 

Быт московского и провинциального офицерства.
755. Голенищев-Кутузов. Из записной книги подполковника. Журнал 

моей жизни. (Для памяти).— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 8. М., 1909, 
с. 1—34.
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Автор (1797—?).
Начало XIX в.— 1852. Отрывочные сведения о военной службе, в ос

новном в л.-гв. Конном полку. Перечисление наград. В тексте — литератур
ные произведения автора.

756. Голицын А. М. Бородино и Москва в 1839 году. Записка витебского, 
Могилевского и смоленского ген.-губернатора ки. Голицына. Сообщ.. 
Н. К. Шнльдер.— PC, 1891, т. 69, Кя 1, с. 105—110.

Голицын Андрей Михайлович (1792—1863), князь, генерал от инфанте
рии, сенатор.

Описание открытия памятника на Бородинском поле и закладки храма 
Спасителя в Москве.

757. Голицын Н. С. Записки князя Николая Сергеевича Голицына. 
1825—1855. — PC, И880, т. 29, Кя 1U, с. 599—616; Кя 12, с. 883—890; 1881, 
т. 30, № 1, с. 27—42; Кя 2, с. 449—452; Кя 3, с. 519—526; Кя 4, с. 839—850; 
т. 32, Кя 9, с. 101—110; 1890, т. 66, Кя 6, с. 706—712; т. 68, Кя И , с. 374—381 
(под загл.: Очерки и воспоминания). То же. Отд. отт. Спб., 1880; Спб., 
1881.

Об авторе см. № 567.
1825—1829, 1848—1849, 1865—1869, 80-е гг. Окончание автором Царско

сельского лицея. Вступление в учебный Карабинерный полк. Восстание 
14 декабря 1825 г. (частично по воспоминаниям других лиц). Служба в 
штабе гвардейского корпуса. Генерал-адъютант А. И. Нейдгарт. Церемония 
погребения Александра I. Коронация Николая I. Красносельский учебный 
военный лагерь. Русско-турецкая война (1828—1829). Поход гвардии из 
Петербурга к Варне. Походный быт. Назначение директором Училища пра
воведения (1848—1849). Деятельность миссионерского общества в 1865— 
1869 гг. Литературные вечера у Ф. Н. Глинки.

759. Граббе П. X. Записная книжка. Предисл. П. Б{артенева]. М., тип. 
М. Г. Волчанинова, 1888. 750 с. Текст на рус. и франц. яз.

То же. — РА, Прил. 1888, к. Ла 4—1<1; 1889, к JNfe 3—6, 8—М*.
Граббе Павел Христофорович (1789—1875), генерал-адъютант, член Го

сударственного совета.
Дневник 1828—1835, 1839, 1844, 1846—1851, 1853—1862, 1865-1867,

1869. Участие в войне с Турцией (1828—1829). Польское восстание 1830— 
1831 гг. Командование войсками на Кавказе (1837—1839). Переговоры с 
Шамилем и взятие аула Ахульго. Поход в Венгрию в 1849 г. Общественная 
и светская жизнь в Петербурге (середина XIX в.). Кронштадтский гарнизон 
во время Крымской войны. Назначение генерал-губернатором г. Ревеля 
(1854). Жизнь в имении на Украине (конец 50-х — начало 60-х гг.). В тек
сте— письма автора к ряду лиц.

760. Граф Дибич на Кавказе в 1827 г.— ДНР, 1880, т. 18, Кя 9,
с. 174—180.

Автор — подполковник.
Инспектирование И. И. Дибичем воинских частей, находящихся на 

Кавказе.

762. Ден В. И. Записки генерал-лейтенанта Владимира Ивановича Де- 
на.— PC, 1890, т. 65, Кя I, с. 55—90; Кя 2, с. 551—574; Кя 3, с. 655—680;
т. 66, Кя 4, с. 49—71; Кя 5, с. 298—324; Кя 6, с. 577—608; т. 67, Кя 7, с. 161 — 
194. То же. Отд. отт. Спб., 1890.

Автор (1823— 1888), также курский генерал-губернатор, сенатор.
1823—60-е гг. Родословная автора. Детство. Военная служба в л.-гв. 

Саперном батальоне (40-е гг.). Назначение флигель-адъютантом в 1853 г. 
Характеристика гвардейской службы в 50-х гг. Поездки к месту военных 
действий во время Крымской войны. Состав Главной квартиры. А. С. Мень
шиков. Смерть Николая I. Назначение командиром 13-го Смоленского пол
ка. Состояние полка. Характеристика офицеров. Коронация Александра II. 
Наблюдение за правильностью призыва отнускиых в Курской губернии
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(1860). Характеристика курской администрации. Назначение курским гене
рал-губернатором (1861). Командировка в Симбирск для расследования дела 
о симбирских пожарах (1863). Комиссия сенатора С. Р. Жданова. Придвор
ная жизнь. Поездки за границу в 1848 и 1857 гг. Приведен список флигель- 
адъютантов 1855 г.

763. Детлов К. К. Инженер ген.-майор К. Ф. Детлов. Предисл. авт.— PC, 
1885, т. 45, № 1, с. 205—228.

Автор — сын Карла Федоровича Детлова (1789—1840).
Конец XVIII в.— 1840. Родословная. Биографические сведения. Харак

теристика военных поселений. А. А. Аракчеев.

764. Дибич-Забалканский И. И. Фельдмаршал граф И. И. Дибич-Забал- 
канский в его воспоминаниях, записанных в 1830 г. бароном Тизенгаузеном. 
Сообщ. Н. К. Шильдер.— PC, 1891, т. 69, Кй 3, с. 511—536; т. 70, Хй 4, 
с. 45—70; № 5, с. 267—304.

Об авторе см. № 967.
1829. Некоторые подробности о Кулевчинском сражении. Черты харак

тера и привычки И. И. Дибича. Характеристика многих видных военных и 
государственных деятелей (П. М. Волконский, М. С. Воронцов, Ф. В. Сакен, 
П. А. Толстой, А. И. Чернышев и др.). В тексте — выдержки из писем 
И. И. Дибича к Б. К. Тизенгаузену и письмо Николая I к И. И. Дибичу.

765. Дондуков-Корсаков А. М. (Мои воспоминания].— СтН, 1902, № 5, 
с. 119—234; 1903, № 6, с. 41—215. Прил.: Приказы по отдельному Кавказ
скому и 5-му пехотному корпусам, с. 208—215; 1904, № 7, с. 1— 16. То же. 
Отд. отт. Спб., 1902 (под загл.: Князь Михаил Семенович Воронцов); Спб., 
1902 (под загл.: Слепцов); Спб., 1902 (под загл.: Действия на левом флан
ге при сражении у Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года); Спб., 1902—1903 (под 
загл.: Мои воспоминания); Спб., 1903 (под загл.: Из воспоминании князя 
А. М. Дондукова-Корсакова).

Об авторе см. Ллй 490.
1836—60-е гг. Петербургский университет (1836—40-е гг.). Студенче

ский быт. Профессора. Поездка за границу. Поступление в л.-гв. Кирасирский 
(Гатчинский) полк в 1840 г. Характер военной службы. Солдатский быт. 
Генерал А. Н. Арапов. Путь на Кавказ. Ставрополь, Тифлис и его общество. 
Военная служба на Кавказе (40—50-е гг.). М. С. Воронцов, А. И. Нейдгарт, 
П. П. Нестеров, Н. П. Слепцов. Главная квартира М. С. Воронцова в стани
це Червленной. Кумыки и кумыкские князья. Даргинская экспедиция против 
Шамиля (1845) и штурм аула Салты (1847). Крымская война 1853— 1856 гг. 
Сражение у с. Кюрюк-Дара (1854). Характеристика ряда военных и чинов
ников, служивших при М. С. Воронцове.

766. Егоров Е. А. Рассказы Евгения Андреевича Егорова, инженер-ге
нерал-лейтенанта. Сообщ. А. Егоров.— PC, 1886, т. 49, -Vs 2, с. 411—423.

Автор (1803—1882).
Эпизоды из жизни Николая I: случай на артиллерийских маневрах, бесе

да с прапорщиком и др.

767. Жемчужников В. М. Записки. Из посмертных бумаг. Публ. и 
предисл. Л. М. Жемчужникова. — BE, 1899, т. 1, N® 2, с. 634—664.

Жемчужников Владимир Михайлович (1830—1884), сын М. Н. Жемчуж
никова. петербургского и костромского губернатора, писатель.

1788—1840. Запись рассказов отца о его жизни и деятельности. Родо
словная. Первый кадетский корпус в конце XVIII в. Служба адъютантом у 
А. А. Аракчеева. Переход в армию на Кавказ и борьба с чеченцами (1809). 
Участие в заграничных походах (1813—1814). Характеристика Ф. В. Бул
гарина. Подавление польского восстания 1830—1831 гг. К. Ф. Толь, И. И Ди
бич. И. Ф. Паскевич. Губернаторство в Костроме (с 1832 г.). Богадельня 
костромского раскольника купца Папулина. Отношения Жемчужникова-отца 
с М. М. Сперанским в Петербурге (30-е гг.).
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769. Из воспоминании о былом. (Со слов рассказчика).— КС, 1889, т. 26, 
№  8, с. 527—531. В конце текста: Л ***.

Автор — юнкер.
Конец 10-х — начало 20-х гг. Жизнь юнкеров в Петербурге. Характери

стика генерала от инфантерии П. Я. Башуцкого. Упоминание о будущих 
декабристах братьях А. И. и П. И. Борисовых.

770. Из воспоминаний о маневрах под Елизаветградом.— КС, 1885, 
т. II, № I, с. 200—205. В конце текста: П-н Р.

30-е гг.— 1842. Встречи автора с Николаем I.

771. Из жизни императора Николая Павловича.— PC, 1905, т. 122, Xг 4,
с. 164—174.

Автор — офицер л.-гв. Семеновского полка.
50-е гг. Отношение Николая 1 к армии, в частности, к офицерам.

772. Из очерков недавней старины.— РА, 1871, № 7/8, стб. 1253—1272.
Начало XIX в. О телесных наказаниях в армии.

773. Император Николай I в Елизаветграде в 1851 г. (Из воспоминаниГ( 
старого солдата).— PC, 1898, т. 96, Хя 12, с. 657—665. В конце текста: Н. П.

Автор в описываемый период — эстандарт-юнкер кавалерийского 
полка.

Военные поселения и состояние военных частей. Подготовка и церемония 
встречи императора. Присутствие его на маневрах.

774. Карасев А. А. Атаманская чета. (Из воспоминаний).— ИВ, 1901,
т. 83, Хя 2, с. 588-603.

Автор — офицер Донского учебного казачьего полка.
1835—60-е гг. Характеристика личности и служебной деятельности гене

рал-лейтенанта, начальника штаба войска Донского Михаила Григорьевича 
Хомутова (1795—1864). Кратко о его жене Е. М. Хомутовой.

775. Карпов А. К. Записки полковника Карпова. 1807—1837.— ТВУАК* 
1910, т. 1, с. 1—136 (паг. 5-я). То же. Отд. отт. Витебск, 1910.

То же. [В отрывках].— В кн.: Каллаш В. В. Двенадцатый год... М., 
Ц912].

Карпов Алексей Карпович — командир Парковой бригады 1-й Артилле
рийской дивизии.

Подневные записи. Участие в Отечественной войне 1812 г., заграничных 
походах (1813—1814) и дальнейшая служба в артиллерийских частях. Мар
шруты войск. Сведения о состоянии армии (20—30-е гг.).

776. Карцев Г. В. Из воспоминаний старого лейб-егеря (о великом князе 
Михаиле Павловиче).— ИВ, 1900, т. 81, № 9, с. 881—893.

Автор — офицер-гвардеец.
40-е гг. Быт гвардейского корпуса. Характеристика вел. кн. Михаила Пав

ловича.

777. Каульбарс В. Р. Мемуары отставного генерал-лейтенанта барона Ва
силия Романовича (Германа Вильгельма) фон Каульбарс, начатые в ноябре 
1860 г.— ЖРВИО, 1911, Хя 1, с. 1—40; Хя 3, с. 41—66; Хя 6, с. 67—112; Хя 7, 
с. 113—156.

Пер. с нем. Е. К. Каульбарса по изд.: Nachrichten fiber die Familie Baron 
von Kaulbars. Bd 2.

Автор (1798—1888).
1798—1858. Подневные записи. Детство. Годы учения. Зачисление в л.-гв. 

Конный полк (1815). Будни полка: маневры, смотры, учения. Быт гвардей
ских офицеров. Наводнение в Петербурге (1824). Восстание 14 декабря 1825 г. 
Путешествие за границу (30-е гг.). Служба в л.-гв. Кирасирском полку на юге 
(30-е, 50-е гг.). Командование эскадроном школы гвардейских подпрапорщи
ков (1839).
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777а. Кедрина Л. Е. Из моих воспоминаний.— РА, 1917, № 1, с. 102—135.
Автор (1834— 1915), дочь подполковника Генерального штаба Евгения 

Никаноровича Кедрина.
1834—60-е гг. По рассказам отца. Детство в крепости Геленджик. Учение 

в частном пансионе и Дворянском полку. Быт кадет. Преподаватели. Выпуск 
в Артиллерийскую бригаду. Отдельные эпизоды Крымской войны. Поступле
ние в Академию Генерального штаба (1857). Служба в Москве, в штабе ре
зервов Армейской пехоты.

778. Ковальский Н. П. Из записок покойного ген.-майора Н. П. Коваль
ского.— РВ, 1871, т. 91, No 1, с. 78—118.

Ковальский Н. Петрович (1795—?).
1795—1813. Семья. Учение. Определение в Орденский Кирасирский полк 

(1808). Перевод в л.-гв. Драгунский полк (1809) и пребывание его в Петер
бурге. Быт и нравы общества. Участие полка в Отечественной войне 1812 г. 
(бои под Красным). Преследование русскими войсками отступающих фран
цузов. Военные действия в 1813 г. (при Кульме). Русская армия во Франции.

779. Колокольное Д. Г. Лейб-гвардии Преображенский полк в воспоми
наниях его старого офицера с 1831-го по 1846 г.— PC, 1883, т. 38, N2 5, 
с. 273—311; № 6, с. 593—622; т. 40, № 1, с. 329—354 (под загл.: Пожар Зим
него дворца 17, 18 и 19 декабря 1837 г. ...). То же. Отд. отт. Спб., 1883; 
1891, т. 69, № 3, с. 635—674 (под загл.: Воспоминания ...); 1910, т. 143, № 8 
(под загл.: Из рассказов дедушки. В излож. внука авт.).

Колокольцов Дмитрий Григорьевич (1814—?), генерал-лейтенант.
1831—1857. Обучение в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерий

ских юнкеров. Командир школы генерал-лейтенант К. А. Шлнппенбах. Про
изводство автора в офицеры л.-гв. Преображенского полка (1834). Отноше
ние Николая I к полку. Характеристика начальствующих лиц и офицеров-со- 
служивцев: X. В. Глухов, А. А. и М. А. Катенины, В. Я. Микулин, В. И. На
зимов, П. И. Челнщев. Быт офицеров полка. Участие полка в тушении по
жара Зимнего дворца (1837). Перевод автора из гвардии в армию (40-е гг.). 
Отставка. Жизнь в родовом имении Пензенской губернии. Фабрика по про
изводству сукна. Разорение и свидание с Александром 11.

780. Коцебу А.-Ф.-Ф. фон. Вильгельм фон Коцебу. Некрология. Пер. с ием. 
К. В.-в {Н. Н. Новиков].— СО, 1816, ч. 30, № 23, с. 154—164.

Коцебу Август-Фридрих-Фердинанд (1761—1819), немецкий драматург и 
романист, отец Вильгельма Коцебу.

1785—1812. Детство. Учение в училищах в Шнепфетале и св. Петра в 
Петербурге. Кратко об участии в войнах 1805— 1812 гг. Отдельные военные 
эпизоды.

781. Креике В. Д. (Отрывки из воспоминаний).— ИВ, 1881, т. 4, № 2, 
с. 401—417 (под загл.: Мой арест и освобождение в 1839 г.); 1882, т. 8, № 4, 
с. 110—*126; № 5. с. 344—363 (под загл.: Кадетский быт двадцатых — тридца
тых годов. 1826—1834 г.); 1885, т. 21, N2 8, с. 265—294 (под загл.: Быт сапе
ров 50 лет назад).

Кренке Виктор Данилович (1816—1893), генерал-лейтенант, писатель.
1826 — начало 40-х гг. Кратко о детстве. Учение и воспитание в Одесском 

Ришельевском лицее. Поступление в Воеино-сиротский дом Петербурга (с 
1829 г.— Павловский кадетский корпус). Постановка учебного дела. Быт и 
нравы кадет. Характеристики начальствующего состава, учителей, воспита
телей. Жизнь в военных лагерях. Обязанности унтер-офицера. Гренадерский 
саперный батальон в м. Иллуште Курляндской губернии. Провинциальные 
нравы и армейский быт. Служба в Образцовом пехотном полку Царского 
Села. Арест по подозрению в сочинении антиправительственных стихотворе
ний. Допросы и оправдание.4

782. Крымов М. А. Отрывки из воспоминаний офицера Новгородского 
поселения.— ВС, 1862, т. 24, № 4, с. 437—444. То же. Отд. отт. Спб., 1862.
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Автор служил в Новгородском поселении округа полка графа А. А. Арак
чеева.

1818— 1822. Быт военных поселенцев. Инспекторские смотры.

783. Лаврентьева М. Е. Воспоминание об Е. И. фон Гельфрейх. 1788— 
1888. Спб., тип. Деп. уделов, 1888. 19 с.

Лаврентьева Мальвина Егоровна — фрейлина двора имп. Марии Алек
сандровны, дочь генерала от кавалерии Егора Ивановича Гельфрейха.

1788—1865. Кратко об участии Е. И. фон Гельфрейха в войнах за период 
1806—1815 гг. Подавление польского восстания 1830—1831 гг.

784. Липранди Р. П. Генерал от инфантерии Липранди.— ВС, 1900, т. 256, 
№ 12, с. 213—235.

Липранди Рафаил Павлович (? — начало 900-х гг.), сын П. П. Липран
ди (1796—1864), генерала от инфантерии.

1796—1864. Со слов отца. Сведения о родословной П. П. Липранди. Годы 
учения. Участие в заграничных походах 1813—1814 гг., русско-турецкой 
(1828—1829) и Крымской войнах. События, связанные с военной службой 
П. П. Липранди.

785. Маевский С. И. Мой век, или История ген. Маевского. Сообщ. 
Н. С. Маевский. Предисл. и заметки ред. Вступление С. Маевского.— PC, 
1873, т. 8, № 8, с. 125—167; К> 9, с. 253—305; Ks 10, с. 427—464; Ks 11,
с. 754—781.

То же. [В отрывках]. — В кн.: Бородино. М., 1962.
Маевский Сергей Иванович (1779—1848), генерал-лейтенант.
1793—1815, 1824—1826. Автобиография. Кратко о службе до 1812 г. Под

робное описание военных действий русской армии в Отечественную войну 
1812 г.: Бородинское сражение, сдача Москвы, Тарутинская битва. Загранич
ные походы. Командование 13-м егерским полком. Назначение начальником 
Старорусского военного поселения (1824). Сведения об устройстве и внут
ренней жизни военных поселенцев. Содержание бесед автора с А. А. Аракче
евым н Александром I. В тексте — биография А. А. Аракчеева, пересказанная 
с его слов автором.

786. Марков М. А. Воспоминания старого инвалида о службе лейб-гвар
дии в Павловском полку. 1828—1835.— PC, 1890, т. 68, Kg 10, с. 81—135. Доп.: 
Арбузов Д. А. Алексей Федорович Арбузов, ген.-адъютант.— Там же, 1891,
т. 70. Kg 6, с. 681—694.

Марков Михаил Александрович (1810—1876), впоследствии генерал-лейте
нант; поэт и писатель.

Обучение в Дворянском полку. Производство в прапорщики. Характери
стика командира л.-гв. Павловского полка А. Ф. Арбузова. Служба батальон
ным адъютантом. Участие в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. 
Офицеры и солдаты в период военной службы. Поступление на службу в 
штаб военно-учебных заведений (1835). Попутно о своей литературной дея
тельности.

787. Мартынов Н. С. Гуаша. Отрывок из записок.— РА, 1898, кн. 1, К» 2, 
с. 314—320.

Мартынов Николай Соломонович (1815—1875), офицер л.-гв. Кавалер
гардского полка, убивший на дуэли М. Ю. Лермонтова.

Характеристика личности А. Н. Долгорукого. Быт офицерства.

788. Меньков П. К. Записки. Предисл. А. М. Зайончковского. Введ. авг. 
В 3-х т. Т. 2. Дневник. Спб., В. Березовский, 1898. 370 с. Документы: 
с. 366—370.

То же. [В отрывках].— PC, 1897, т. 89, № 2 (под загл.: Воспоминания 
о кн. Варшавском гр. Паскевиче).

Меньков Петр Кононович (1814—1875), генерал-лейтенант, писатель.
1S3 3 —1875. Подневные записи. Учение в Академии Генерального штаба. 

Служба в войсках 4-го пехотного корпуса. Сбор материалов для военно-ста
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тистического обозрения ряда губерний Украины (1846—1847). Исторические 
сведения о некоторых городах Украины. Быт провинциального общества и 
офицерства. Политические события в Австрии, Пруссии, Польше. Назначение 
в Главный Штаб Действующей армии в Варшаве (1848). М. Д. Горчаков. 
Р. К. Фрейтаг. Обвинение автора в вольнодумстве. Арест. Допросы. Участие 
в подавлении Венгерской революции 1849 г. Работа над составлением «Опи
сания Венгерского похода». Сопровождение И. Ф. Паскевича в его поездках 
(1851). Беседы с ним. Служба в должности начальника штаба 2-го армейско
го корпуса (1855—1858). Участие в комиссии по расследованию злоупотреб
лений в Крымскую войну. Реакция командного состава на издание книги 
П. К. Менькова «Немцы на Дунае» (Берлин, 1858). Редактирование «Военно
го сборника» и «Русского инвалида» (с 1859 г.1). Участие в проведении воен
ных реформ (60—70-е гг.).

789. Мещеряков П. Из недавнего прошлого. (1830—1867 гг.). Сообщ 
Л. Яхонтова.— РБеседа, 1896, ЛЬ 9, с. 93—128.

Мещеряков Павел.
Детство. Воспитание в католической и лютеранской школах. Второй ка

детский корпус. Отношение Николая I и членов его семьи к кадетам. Назна
чение в Тульский егерский полк. Офицерский быт. Служба в Артиллерийском 
департаменте Морского министерства (1848) н телеграфном ведомстве. Архи
мандрит Мартиниан.

790. Момбелли Н. А. Извлечения из дневника. — В кн.: Дело петрашевцев. 
Т. 1. М.— Л., 1937, с. 240—280.

То же. {В отрывках].— В кн.: Петрашевцы. М., 1907.
Об авторе см. ЛЬ 1275.
19 сент. 1843 — 3 авг. 1846. Служба в л.-гв. Московском полку. Солдат

ский и офицерский быт. Рассказ капитана Ленца о польском восстании 1830— 
1831 гг.

791. Муравьев-Карский Н. Н. Записки.— РА, 1877, кн. 1, ЛЬ 3, с. 315—351 
(под загл.: Первое взятие русскими войсками г. Карса июнь 1828 г.); 1885, 
кн. 3, ЛЬ 9, с. 5—84; ЛЬ 10, с. 225—262; ЛЬ 11, с. 337—408; ЛЬ 12, с. 451—497; 
1886, кн. 1, № 1, с. 5—54; ЛЬ 2. с. 69—146; ЛЬ 4, с. 445-524; кн. 2, ЛЬ 5, 

с. 5—32; кн. 3, ЛЬ 11, с. 289—340; ЛЬ 12, с. 430—496; 1887, кн. 3, ЛЬ 9, 
с. 5—42; Ко 10, с. 145—176; Ко 11, с. 393—416; 1888, кн. 1, ЛЬ 1, с. 71—92; 
К? 2, с. 235—258; ЛЬ 3, с. 393—432; кн. 2, ЛЬ 5, с. 97—0Ш2; Л® 7, с. 313—0352; 
кн. 3, К? 9, с. 5—48; ЛЬ 10, с. 193—224, 247—248; ЛЬ 11, с. 385—433; 1889, 
кн. 1, ЛЬ 2, с. 177—208; К® 4, с. 571—604; кн. 2, ЛЬ 8, с. 536—561; кн. 3, К? 9, 
с. 60—97; К® 11, с. 273—316; 1891, кн. 3, ЛЬ 9, с. 5—82; К? 10, с. 177—228; 
1893, кн. 3, К® 11, с. 317—364; ЛЬ 12, с. 401—478; 1894, кн. 1, К? 1, с. 5—54; 
ЛЬ 3, с. 378—416; ЛЬ 4, с. 501—527; кн. 2, ЛЬ 7, с. 349—413; К® 8, с. 449—536; 
кн. 3, ЛЬ 9, с. 31—50; К® 10, с. 145—206; К® 11, с. 343—432; ЛЬ 12, с. 465—538; 
1895, кн. 1, ЛЬ 1, с. 23—36; Кг 2, с. 177—212; ЛЬ 3, с. 313—356; Кг 4, 
с. 417—437.

Др. публ. (в отрывках): М., 1822 (под загл.: Путешествие в Туркмению 
и Хиву в 1819 и 1820 годах...); М., 1869 (под загл.: Русские на Босфоре в 
1833 г.); А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929; А. С. 
Грибоедов. Его жизнь и гибель в воспоминаниях современников. Л., 1929.

Об авторе см. ЛЬ 528.
1811—1829, 1832—1848, 1855. Сведения о семье. Служба в Школе колон

новожатых. Пребывание в Вильне летом 1812 г. Состав русской армии перед 
началом войны 1812—1814 гг. Участие в войне 1812—1814 гг. Характеристика 
прусской и австрийской армий. Служба при посольстве генерала А. П. Ермо
лова в Персии (1816—1817) и при Отдельном Кавказском корпусе. Управле
ние Кавказом при А. Ф. Ртищеве н А. П. Ермолове. Экспедиции по исследо
ванию юго-восточного побережья Каспийского моря (1819—1821). Военно
дипломатические поездки в Хиву и Бухару (1819—1820). Народы Кавказа, 
их нравы и обычаи. Политика правительства на Кавказе. Русско-иранская
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война (1826—1828). А. С. Грибоедов. Отставка А. П. Ермолова. И. Ф. Паске- 
вич. Злоупотребления в армии. Русско-турецкая война (1828—1829). Сраже
ния при Карсе и Ахалцыхе. Поездка в Турцию и Египет (1832— 1833) для 
сбора сведений о состоянии египетской н турецкой армий. Назначение на
чальником штаба 1-й армии (1834) и командиром 5-го пехотного корпуса 
(1835). Инспектирование войск. Отставка и занятия хозяйством (1837—1848). 
Возвращение на военную службу в качестве главного начальника запасных 
батальонов 3, 4 и 5-го корпусов (1848). Многочисленные встречи и переписка 
с А. П. Ермоловым. Характеристика членов императорской фамилии.

792. Мышецкий В. С. Воспоминания.— ИВ, 1896, т. 66, № 10, с. 156—172; 
№ 11, с. 536—554; № 12, с. 878—920.

Мышецкий Василий Степанович (1820—1896), поручик Корпуса военных 
топографов, впоследствии полковник.

40—60-е гг. Обучение в училище при Корпусе военных топографов. 
Служба в корпусе. Характеристика военной среды. Быт и нравы провинци
альных помещиков. Генерал от инфантерии Н. Н. Муравьев-Карский. Про
ведение военно-топографической съемки во Владимирской, Нижегородской, 
Рязанской и других губерниях (50-е гг.).

793. Назаров П. Записки солдата. Сообщ. и предисл. В. И. Лестовнцы- 
на.— PC, 1878, т. 22, № 8, с. 529—556.

Назаров Памфил (в иночестве Митрофан, 1792—1839).
1812—1839. Рекрутский набор. Кратко об участии в войнах в период

1813—1829 гг. Подавление польского восстания (1830—1831). Положение сол
дат и их быт. Определение в команду инвалидов. Пострижение в монахи.

794. Назимов Е. П. Псковский ветеран наполеоновских войн. Сообщ. 
Н. Окулич-Казарин.— ТПАО, 1811—1812, вып. 8, с. 43—64. Прил.: Сведения 
об авторе, указ об отставке, с. 43—50.

Назимов Евгений Петрович (1785 — после 1868), полковник.
1785—1816. Домашнее воспитание и учение. Служба в Конно-гвардей

ском полку. Участие в русско-шведской войне 1808—1809 гг. Кратко об Оте
чественной войне 1812 г.

795. Никитин В. Н. «Свежо предание...» (Из воспоминаний о старинном 
военном быте).— «Наблюдатель», 1889, № 6, с. 219—239; № 7, с. 209—253; 
№ 8, с. 62—87.

Никитин Виктор Никитич (1839—1908), директор петербургского тюрем
ного комитета и чиновник особых поручений при Министерстве земледелия 
и государственных нмуществ, публицист.

1846—1855. Автобиографическая повесть. Определение в батальон канто
нистов. Служба в полковой канцелярии. Быт и нравы провинциальной офи
церской среды. Инспекторские смотры. Переход полка в Крымскую войну к 
Нарве через Москву, Петербург, Боровичи. Обстрел крепости Нарва неприя
тельскими кораблями. Состояние флота к началу войны.

796. Новицкий Н. М. Из заметок ветерана. 1. Сергей Гаврилович Веселит- 
ский.— 2. П. Г. Каховский.— PC, 1874, т. 11, М? 9, с. 178—180.

Автор — юнкер л.-гв. Егерского полка.
1816, 1850. Служба П. Г. Каховского в л.-гв. Егерском полку (1816). 

Злоупотребления в армии. Отношение к ним С. Г. Веселитского.

797. Нордштейн А. П. Выписки из тетрадей инженера Нордштейна. 
«Всякая всячина».— РА, 1905, ки. 3, № 10, с. 233—270.

Нордштейн Александр Петрович (1809—1880), инженер Корпуса путей 
сообщения, подполковник.

Начало XIX в.— 60-е гг. Основание Корпуса путей сообщения (1809). 
Характеристика отдельных государственных и военных деятелей. Вел. кн. 
Михаил Павлович, А. П. Ермолов, А. С. Меншнков, И. Н. Скобелев и др.

798. Одинцов А. А. Посмертные записки. Предисл. В. В. Тимощук.— PC, 
1889, т. 64, № 11, с. 289—322; 1890, т. 65, № 1, с. 21—34.
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Одинцов Алексей Алексеевич (1803—1886), генерал от инфантерии, петер
бургский комендант, нижегородский генерал-губернатор.

1803—1830. Детство. Первый кадетский корпус. Быт и взаимоотношения 
кадет. Характеристика директора и учителей. Военная служба в Литовском 
полку в Варшаве. Цесаревич Константин Павлович и поляки. Заговоры в 
Польше (1829—1830).

799. Остроухое И. М. Воспоминания Ивана Меньшого. 1806—1849. — PC, 
1874, т. 10, ЛЬ 5, с. 46—59. В тексте авт.: Меньшой.

Остроухов Иван Минаевич (ок. 1797 — после 1874), рядовой, впоследст
вии капитан.

1806—1821. Происхождение автора. Призыв в армию (1813). Служба в 
л.-гв. Уланском полку.

800. Песляк А. С. Записки.— ИВ, 1883, т. 13, ЛЬ 9, с. 576—594.
Песляк Алоизий С. (1807—1867).
1824—60-е гг. Служба рядовым в Оренбургском отдельном корпусе. За

нятия естественными науками. Встреча с А. Гумбольтом. Участие в Хивин
ской экспедиции (1839). Служба городничим в г. Бирске и мировым посред
ником (с 1861 г.).

801. Письмо украинца из столицы. 1817.— УВ, 1818, ч. 9, ЛЬ 1, с. 220— 
227. В конце текста: Б. А.

Дек. 1817. Описание празднования первой годовщины Военной библио
теки при Гвардейском штабе.

802. Попов Н. А. Из воспоминаний старого кавалериста.— ИВ, 1891, 
т. 46, As 11, с. 368—387; PC, 1912, т. 149, ЛЬ 1, с. 175—188; ЛЬ 2, с. 357—364 
(под загл.: Из заметок старого ремонтера).

То же. [В отрывках]. — PC, 1908, т. 134, ЛЬ 6 (под загл.: Дуэль Эраси с 
Меллером-Закомельским).

40—50-е гг. Гусарский полк. Жизнь провинциального офицерства в 
Херсонской губернии. Положение полков, квартировавших в военных поселе
ниях. Ремонтерская служба. Помещичий быт в Тамбовской и Воронежской 
губерниях.

803. Потапенко Н. Пути всеблагого промысла божьего в моей жизни. 
(Из записок православного священника, обратившегося из евреев).— «Хер

сонские ЕВ», 1881, ЛЬ 19, с. 514—535.
Потапенко Николай — эскадронный командир в кантонистских частях 

войск, впоследствии священник.
Начало XIX в.— 80-е гг. Быт и нравы еврейской семьи, отношение к во

инской повинности. Военная служба в 40—60-е гг. Встречи с Николаем I в 
1830 и 1837 гг. Переход в православие в 1863 г. Миссионерская деятель
ность. Роль графа Д. Е. Остен-Сакеиа и викария Херсонского Поликарпа в 
жизни автора.

804. Ржсвуский Г. Черты из жизни императора Николая Павловича.— 
PC, 1877, т. 18, № 1, с. 185-187.

Ржевуский Генрик — граф, генерал-майор.
1844. Отношение Николая I к армии.
805. Роткирх В. А. Бородинская годовщина.— В кн.: Роткирх В. А. Вос

поминания. Ч. 1. Вильна, 1890, с. 61—79.
То же.— PC, 1889, т. 62, ЛЬ 4.
Об авторе см. ЛЬ 439.
1839. Поход Галицкого полка от Могилева до Бородина. Церемония от

крытия памятника на Бородинском поле.
806. Роткирх В. А. Борьба за старшинство в чине.— В кн.: Роткирх В. А. 

Воспоминания. Ч. 2. Вильна, 1890, с. 1—3.
То же.— РА, 1886, кн. 3, ЛЬ 12.
Об авторе см. ЛЬ 439.
1846. Эпизод из жизни генерала Ф. Я. Мирковича и П. Я. Куприянова.
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807. Роткирх В. А. Динабургское комиссариатское дело. 1846—1850.— 
В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания. Ч. 3. Вильна, 1890, с. 62—76.

То же.— PC, 1889, т. 64, № 10.
Об авторе см. № 439.
Злоупотребления управляющего динабургской комиссариатской комис

сией и его приближенных. Привлечение к суду.

808. Роткирх В. А. Капитан Платов.— В кн.: Роткирх В. А. Воспомина
ния. Ч. 3. Вильна, 1890, с. 88—101.

То же.— РА, 1886, ки. 2, № 5 (под загл.: Из давних воспоминаний).
Об авторе см. № 439.
Начало 50-х гг. О самозванце Платове, выдававшем себя за кавказского 

героя.

809. Роткирх В. А. А. М. Симборский, динабургский комендант.— В кн.: 
Роткирх В. А. Воспоминания. Ч. 3. Вильна, 1890, с. 1—34.

То же.— РА, 1888, кн. 3, № 10.
Об авторе см. № 439.
40—60-е гг. Характеристика личности генерал-лейтенанта Андрея Михай

ловича Симборского (1794— 1868). Его служебная деятельность. Бытовые под
робности. Жизнь в отставке. Взаимоотношения автора с А. М. Симбор- 
ским.

810. Роткирх В. А. Сиротинушка-девушка.— В кн.: Роткирх В. А. Воспо
минания. Ч. 3. Вильна, 1890, с. 102—107.

То же.— РА, 1886, кн. 2, № 5.
Об авторе см. Кя 439.
Конец 50-х гг. О писаре-дезертире Одаховском.

811. Рудаков Ф. Д. Император Николай Павлович. Эпизод из его жиз
ни,— PC, 1886, т. 51, № 7, с. 105—108.

Рудаков Феодор Дмитриевич (1812—1886), мировой судья Ростовского 
уезда Ярославской губернии.

Сент. 1832. Чугуевские маневры.

812. Рудыковский А. П. Из семейного архива. Записки. Сообщ. и предисл. 
В. П. Щербиной.— КС, 1892, т. 37, № 4, с. 1—21.

Др. публ.: Щербина В. П. Из семейного архива. Киев, 1892; PC, 1873, 
т. 8, № 10 (под загл.: Устройство военных поселений. 1820—1821).

Рудыковский Андрей Петрович — майор.
Начало XIX в.— 1830. Детство. Воспитание в Киевской бурсе. Начало 

военной службы. Преподавание в рекрутской школе. Строительство воен
ных поселений в Новгороде. Положение солдат и офицеров Бутырского 
полка.

813. Самсонов Г. П. Из частных записок старослуживого. М., тип. 
М . Г. Волчанинова, 1895. [2J, 32 с. Продолж.: ИВ, 1901, т. 86, № 12, с. 923— 
938 (под загл.: Воспоминания).

Др. публ.: РВ, 1892, т. 222, № 10; СЛ, 1912, Mb 10.
Самсонов Гавриил Петрович (ок. 1814—1896), генерал от инфантерии, 

директор Михайловской военной богадельни.
Начало XIX в.— 1881. Кратко о семье. Учение в Московском универси

тетском благородном пансионе и Школе гвардейских подпрапорщиков и ка
валерийских юнкеров. Быт и нравы в школе. Служба в л.-гв. Преображенском 
полку. Полковая жизнь. Командир В. Я. Микулин. Служба на Кавказе, в 
Кабардинском полку. Участие в экспедиции против горцев в составе отряда 
из Тенгинского, Навангинского и Кабардинского полков в районе рек Пшад 
и В улан. Постройка Михайловского укрепления. Николай I на Кавказе.

814. Сивере И. X. Пребывание императора Александра I в Севастополе 
в 1818 и 1825 годах. (Из дневника ген.-лейт. И. X. Сиверса). Опубл. А. Си
вере.— РА, 1902, кн. 1, Кя 2, с. 263—267.

148



Сивере Иоганн-Христофор (Иван Христианович, 4775—1814), участник 
Отечественной войны 1812 г., генерал-майор артиллерии.

Церемония встречи. Смотр войск.
815. Скарятин Н. Я. Из воспоминаний молодости.— РА, 1893, кн. 2, № 5Г 

с. 18—22.
Скарятин Николай Яковлевич (1821—1894), юнкер л.-гв. Конно-пионер^ 

ного дивизиона, впоследствии курский и казанский губернатор.
1840. Наказание юнкера вел. кн. Михаилом Николаевичем за нарушение 

военной дисциплины.
816. Славской. Воспоминания и рассказы старого кавказского воина.— 

ЖЧВВУЗ, 1849, т. 77, X® 305, с. 5—40; X® 306, с. 111—142; X® 307, с. 225—260.
Автор (ок. 1795—?), офицер.
Начало XIX в. Кратко об учении в Первом кадетском корпусе. Произ

водство в офицеры. Участие в экспедициях по покорению Кавказа. Рассказ 
(со слов очевидцев) о подвигах полковника Карягина в русско-иранскую 
войну (1804—1813). А. П. Ермолов.

817. Служба в армии в тридцатых годах. Воспоминания.— ПЗ, 1881, 
Хг 5, с. 31—64; X® 6, с. 65—102. В конце текста: Гр-кий К. Воспоминания не 
окончены.

Служба юнкером в армейском кирасирском полку при штабе и в эскад
роне Быт штабных офицеров. Офицерское и солдатское окружение. Импера
торский смотр войск в Калише.

818. Соколов И. И. Воспоминания о государе Николае Павловиче.— РА, 
1886, кн. 1, X® 1, с. 207—211.

Соколов Иван Иванович — врач л.-гв. Преображенского полка.
1840—1854. Ряд эпизодов из армейского быта. Николай I.
818а. Степанов Л. «На переселку». (Эпизод из прошлого самарских ка

заков).— ЗТО Л КС, 1914, X® 8, с. 67—72.
40-е гг. По рассказам отца. Переселение самарских казаков на Оренбург

скую линию в состав Оренбургского казачьего войска.
819. Стивр. Император Николай I. [Со слов Бахмутова].— «Нева», 1910, 

X® 23, стб. 2191—2196.
1848. Эпизод из походного армейского быта. Николай I.
819а. Столыпин Д. А. Об упразднении военных поселений. (Из личных 

воспоминаний).— РА, 1874, кн. I, Jsfe 3, стб. 765—772.
Столыпин Дмитрий Аркадьевич (1818— 1893), участник Крымской войны, 

затем адъютант военного министра.
1856. Кратко о положении поселенцев в Херсонской губернии. В тек

сте— докладная записка о военных поселениях Новороссийского края.
820. Стороженко А. Я. Отрывки из воспоминаний.— В кн.: Стороженки. 

Фамильный архив. Т. 1. Киев, 1902, с. 178—288, 299—334, 351—429.
Др. публ. (в отрывках): РА, 1873, кн. 2, X® 9; КС, 1884, т. 10, X® 11 

(под загл.: Военное поселение кавалерии в Херсонской и Екатеринославской 
губернии). То же. Отд. отт. Киев, [1884].

Стороженко Андрей Яковлевич (1790—1857), офицер штаба начальника 
военных поселений Херсонской и Екатеринославской губерний, главный дирек
тор правительственной комиссии внутренних и духовных дел Царства Поль
ского. сенатор.

1806—1845. Юношеские воспоминания. Служба артиллерийским офице
ром. Участие в Отечественной войне 1812 г. Заграничные походы 1813— 
1815 гг. Характеристика военных поселений Екатеринославской и Херсонской 
губерний. Служба там дежурным штаб-офицером (20-е гг.). Обследование 
Бессарабии, Валахии и Молдавии в 1829 г. Служба в Варшаве (30—40-е гг.). 
И. Ф. Паскевич.

821. Тимирязев Ф. И. Страницы прошлого.— РА, 1884, кн. 1, № 1, 
с. 155—180; X® 2, с. 298—330.
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Тимирязев Федор Иванович (1831—?), саратовский вице-губернатор, за
тем губернатор, сенатор.

1790—1867. Жизнь отца, генерал-лейтенанта Ивана Семеновича Тимиря
зева, в пересказе его сына. Родословная. Учение. Зачисление в Конную 
гвардию. Адъютантство при цесаревиче Константине Павловиче в Польше 
(1815 — начало 30-х гг.). Участие в подавлении польского восстания 1830— 
1831 гг. Жизнь в Петербурге (30-е гг.). Инспектирование войск, отдельные 
поручения императора. Кратко о встречах с П. А. Вяземским, В. А. Жуков
ским, А. С. Пушкиным. Служба астраханским генерал-губернатором (1834— 
1844). Жизнь в калужской деревне (до 1853 г.). Быт сельских помещиков. 
Назначение сенатором.

822. Тимченко-Рубан И. Р. Из воспоминаний о прошлом.— ИВ, 1890, 
т. 40, № 5, с. 332—354; № 6, с. 610—633; т. 41, № 7, с. 94—114; № 8, 
с. 304—333.

Тимченко-Рубан Иван Романович (1814—?), офицер-артиллерист, впо
следствии преподаватель в кадетских корпусах.

Конец 20-х—60-е гг. Родословная. Сиротство и жизнь в помещичьих 
семьях. Пребывание в селе Грузино и покровительство А. А. Аракчеева. Оп
ределение в Военно-сиротский дом. Сведения о нем. Производство в прапор
щики артиллерии и служба под Варшавой, на Украине и т. д. (с 1833 г.). 
Характеристика жизни офицеров. Преподавание в Павловском кадетском 
корпусе в Петербурге и Петровском в Полтаве (с 1839 г.). Волнения кадет 
в Полтавском корпусе.

823. Титов Н. А. [Воспоминания].— PC, 1870, т. 1, № 2, с. 148—149 (под 
загл.: Бал у графа Аракчеева в 1820 г.); № 5, с. 419—422 (под загл.: Мало
летнее отделение 1-го Кадетского корпуса в 1808 г.); ДНР, 1878, т. 3, № 12, 
с. 265—286.

То же. (В отрывках].— В кн.: Глинка в воспоминаниях... М., 1955.
Титов Николай Алексеевич (1800—1875), генерал-лейтенант; композитор.
1800—1834. Детство. Учение в Первом кадетском корпусе. Распорядок 

дня кадет. Военная служба в л.-гв. Преображенском, Финляндском и Улан
ском полках (с 1817 г.). Офицерское окружение. А. А. Аракчеев. Компози
торская деятельность. Музыкальные салоны Петербурга. Упоминание о 
М. И. Глинке и А. С. Даргомыжском. Русские романсы 20-х гг.

824. Тучков П. А. Главные черты моей жизни.— PC, 1881, т. 32, № 11, 
с. 455—518. То же. Отд. отт. Спб., 1881.

Об авторе см. № 549.
1817— 1831. Служба в Могилеве, в Главной квартире 1-й армии (с 

1817 г.). М. Н. Гартинг. Назначение в Гвардейский корпус (1825). Алек
сандр I в Таганроге. Направление в Константинополь для сбора военных 
сведений. Участие в русско-турецкой войне (1828—1829). Подавление поль
ского восстания 1830—1831 гг. Цесаревич Константин Павлович. И. И. Дибич. 
В тексте — заметка о фамилии Тучковых.

825. Филиппова А. Л. Из воспоминаний.— РА, 1917, № 2/3, с. 45—55.
Филиппова Анна Лаврентьевна, дочь генерал-лейтенанта Васильковского

Лаврентия Степановича (1783—?).
1783—40-е гг. Кратко о родословной. Учение и воспитание Л. С. Ва

сильковского в Шляхетном кадетском корпусе. Определение в Днепровский 
полк (1802). Подробный формулярный список «О службе и достоинствах 
ген.-майора Л. С. Васильковского».

826. Филипсон Г. И. Воспоминания.— РА, 1883, кн. 3, К® 5, с. 73—200; 
№ 6, с. 241—356; 1884, кн. 1, № 1, с. 199—222; J4® 2, с. 331—390; кн. 2, К* 3, 
с. 99—120.

То же. М., 1885.
Филипсон Григории Иванович (1809—1883), генерал от инфантерии,

сенатор.
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1809—1848. Родители. Учение и воспитание в пансионах Казани» Сара
това и пензенской гимназии И. И. Лажечникова. Олонецкий пехотный полк 
(1823). Полковой быт. Общение с участниками восстания Черниговского пол
ка. Военное училище в Могилеве и определение в Гренадерский полк. Пере
вод в Новгородские военные поселения. Военные действия полка против по
ляков в 1831 г. (под Гроховым, штурм Варшавы и т. д.). Академия Гене
рального штаба в Петербурге. И. О. Сухозанет. Профессора. Служба на 
береговой линии Кавказа (1837—1844). Топографические работы. Участие в 
экспедициях против горцев. Сведения о народах Кавказа. Аудиенция у Ни
колая 1 по вопросу перевода ставропольских крестьян в казачьи войска. 
Командиры и сослуживцы: И. Р. Андреи, А. А. Вельяминов, М. С. Воронцов, 
П. X. Граббе, Н. С. Заводовский, М. П. Лазарев, Н. Н. Муравьев-Карский, 
Н. Н. Раевский и др.

827. Хлебников К. Д. Записки.— РА, 1907, кн. 1, jNs 3, с. 377—451; № 4, 
с. 481—522; кн. 2, № 5, с. 5—80; № 6, с. 145—186.

Хлебников Константин Дмитриевич (1822—?), офицер инженерных войск, 
впоследствии генерал-лейтенант, член Военного совета.

30—90-е гг. Сведения о родителях. Учение в Главном инженерном учи
лище (с 1838 г.). Кратко о Ф. М. Достоевском и директоре училища гене
рал-майоре В. Л. Шарнгорсте. Военная служба в Киеве и Севастополе в ин
женерных управлениях (1844—1852). Служба в штабе М. Д. Горчакова в 
Дунайских княжествах (1853). Участие в осадных работах под Силистрней 
и постройке севастопольских укреплений. Госпитали в Крымскую войну. Со
ставление описания обороны Севастополя (конец 50-х гг.). Губернаторство 
в Кельцах. Состояние военных крепостей в 60—80-е гг. (Брест-Литовск, Но- 
вогеоргиевск и др.). Характеристика высшего офицерства за время военной 
службы.

829. Цебрикова М. К. Русский человек. Из воспоминаний (об отце).— 
«Современник», 1911, № 7, с. 152—180.

Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917), дочь командира Крон
штадтского порта, писательница.

50—70-е гг. Родословная. Подробно об отце, генерал-лейтенанте Констан
тине Романовиче Цебрикове (ум. 1879). Личные воспоминания с 50-х гг. 
Служба отца в Балтийском флоте и в Морском министерстве (50-е гг.). Ха
рактеристика состояния армейского хозяйства, вооружения, обращения с 
солдатами. Попутно о декабристе Н. Р. Цебрикове. Столкновения М. К. Цеб- 
риковой с членами Цензурного комитета по поводу запрещения печатать 
рассказ о взяточничестве.

830. Щербачев Г. Д. Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен цар
ствования имп. Николая 1-го н Александра И-го. С прил. статьи того же авт.: 
Как сделать нашу жизнь наиболее счастливой? С заметкой о дарвинизме и 
об учении гр. Л. Н. Толстого. {В 2-х ч.]. М., типолит. В. Рихтер, 1895. 369 с.

Др. публ.: Ч. 1 . М., 1890 (под загл.: Двенадцать лет молодости); М., 
1892 (под загл.: Воспоминания из времен царствования Николая 1-го); Ч. 2. 
М., 1891 (под загл.: Очерки моей деятельности в царствование Александра 
И-го); РА, 1890, кн. I, № 1—2; 1891, кн. 1, К* 1—2.

Щербачев Григорий Дмитриевич (1823—1900), офицер, писатель.
40—70-е гг. Служба в Гвардейской конной артиллерии в Новгороде и 

Петербурге. Сведения о петербургских кадетских корпусах первой половины 
XIX в. Быт новгородского и петербургского общества. Холера в Петербурге 
(1848). Поход полка для подавления революции в Венгрии (1849). Командо
вание ракетной батареей в Севастополе в Крымскую войну. Состояние ар
мии. Командиры и сослуживцы. Переход в Артиллерийское ведомство. Пред- 
реформенный период н русское общество (конец 50-х гг.). Упоминание о 
Н. А. Серно-Соловьевнче, П. Л. Лаврове, М. П. Погодине и др. Издание 
журнала «Народное чтение» (1859—1862). Служба в училищах военного ве
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домства (60-е гг.). Жизнь провинциального общества. Выход в отставку 
и земская деятельность.

831. Эвальд А. В. Рассказы об императоре Николае I.— ИВ, 1896, т. 65, 
№ 7, с. 51—71; № 8, с. 322—353.

Об авторе см. № 94.
40—50-е гг. Частично по рассказам современников. Волнения белорусских 

крестьян. Гатчинский сиротский институт. Обучение в Николаевском военно- 
инженерном училище. Взгляды Николая I на военное воспитание. Армейский 
быт. П. А. Клейнмихель. Отдельные черты характера Николая I. Его смерть.

832. Эйлер А. X. Записки. Сообщ. А. А. Эйлер.— РА, 1880, кн. 2, № 11,
с. 333—399.

То же. (В отрывках].— В кн.: Бородино. М., 1962.
Эйлер Александр Христофорович (1779—1849), генерал от артиллерии, 

член Военного совета.
1779—1833. Сведения о родословной. Начало военной службы в Бомбар

дирском полку (с 1790 г.). Караульная служба в Петербурге и окрестностях 
(1798—1800). Командование артиллерийской ротой в Аустерлицком сражении. 
Поход в Пруссию (1807). Возвращение гвардии в Петербург: смотры, манев
ры, линейные учения. Отдельные эпизоды Отечественной войны 1812 г. Уча
стие в кампании 1813 г. Назначение командиром 13-ти артиллерийских рот 
в Орле (1815). Перевод на должность начальника артиллерии в Новгород
ских военных поселениях (1819). Руководство хозяйственными работами. 
Восстание военных поселенцев. Причины и последствия его. Служба в Ар
тиллерийском департаменте (с 1833 г.). В тексте — перечень наград, получен
ных в 1834—1847 гг.

833. Энгельгардт К. А. К характеристике императора Николая I.— ИВ, 
1899, т. 76, № 4, с. 348—349.

Энгельгардт Капитолина Александровна — помещица.
1814. Отношение Николая I к армейской службе и офицерам.
834. Юрлов В. П. Воспоминания старинного офицера лейб-гвардии Во

лынского полка.— РА, 1909, кн. 2, № 5, с. 5—18.
Юрлов Владимир Петрович (1830—?), поручик, впоследствии редактор 

«Симбирских губернских ведомостей^ почетный смотритель Симбирских 
училищ.

30—80-е гг. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юн
керов. Служба полка в Брест-Лнтовске (1849). Отставка автора и занятия 
статистикой и этнографией.

Отдельные военные части
См. также № 868, 981, Ю04, 1042, 1049, 1063, 1099, П И .

1450—1151, 1343, 1378, 1384, 1396—1397, 1401, 1403-4405, 1415,
14*7— 1418, 1480,4494, 1665, 1852, 2160, 3275

835. Дренякин А. М. Из прошлого.— PC, 1886, т. 49, № 1, с. 260—262.
30-е гг. Посещение императорской семьей л.-гв. Измайловского полка.
836. Жуковский П. В. В образцовом кавалерийском полку. 1844—1845 г.— 

PC, 1887, т. 55, Кя 7, с. 155—163.
Жуковский Петр Владимирович (1824—1896), офицер гусарского полка; 

поэт, публицист.
Подготовка к кавалерийской службе после окончания кадетского корпу

са. Характеристики офицерского состава полка.
838. Имеретинский Н. К. Из записок старого преображенца.— PC, 1893,

т. 77, № 2 ,.с. 313—339; Кя 3, с. 529—558; т. 78, № 4, с. 21—50; т. 80, № И, 
с. 253—279; 1900, т. 104, № 11, с. 301—322; Кя 12, с. 589—609; 1901, т. 105, 
Кя 3, с. 559-577; т. 106, Кя 6, с. 567—586; т. 107, Кя 7, с. 189—199; «Развед

152



чик», 1893, Кя 119, с. 60—62; Кя 120, с. 84—87; Кя 121, с. 109—112; Кя 122, 
с. 134—135 (под загл.: Маневр гвардии 31-го июля 1853 г.) К

Имеретинский Николай Константинович (1830—1894), князь, генерал-лей
тенант.

40—50-е гг. Характеристика командиров и офицеров л.-гв. Преображен
ского полка (А. В. Жерков, Э. Т. Баранов и др.). Быт и служебные занятия 
офицеров, солдат. Побеги солдат, наказание их. Отношение офицеров к по
литическим событиям 1848 г. Поход полка в Вильну (1849). Взаимоотноше
ния с поляками. Караульная служба в Петербурге. Быт петербургского 
сановного общества. Отношение членов императорской фамилии к преобра- 
женцам. Подробное описание маневров: гвардейского отряда, армейского 
и гренадерского полков, кавалерийской дивизии.

839. Кардиналовский А. А. Из жизни императора Николая 1-го.— PC, 
1890, т. 66, Кя 6, с. 695—698.

Кардиналовский Адриан Алексеевич (?—1884), офицер Вологодского пе
хотного полка, историк.

1846. Переправа Николая I через Неман по пути в Вологодский пехот
ный полк, расположенный в Ковенской губернии.

840. Маньковский К. А. Император Николай Павлович 16-го ноября 
1846 г.— PC, 1890, т. 66, Кя 4, с. 149—157.

Автор — генерал-майор.
Переправа Николая I через Неман по пути в Вологодский пехот

ный полк.
841. Нагорнов М. Черты из жизни императора Николая Павловича.— PC, 

1877, т. 18, Кя 1, с. 188—192.
Автор — офицер 6-й артиллерийской бригады.
1835. Присутствие Николая I на линейных учениях войск 2-го Пехотного 

корпуса под Брест-Литовском. Генерал-майор Н. И. Федоренко.
842. Наумов Д. М. Эпизод из жизни императора Николая I. Сообщ. 

П. С. Усов.— ИВ, 1882, т. 7, Кя 1, с. 156—162.
Автор — офицер л.-гв. Измайловского полка.
Апр.— июнь 1850. Присутствие Николая 1 на праздновании 50-летия Из

майловского полка.
843. Олсуфьев А. Потешные императора Николая Павловича.— РА, 1910, 

кн. 3 ,№  11, с. 443—448.
Начало 40-х гг. Создание потешного взвода преображеицев.
844. Остен-Сакен Д. Е. Отрывок из летописи Елисаветградского гусар

ского полка.— ВС, 1870, т. 75, Кя 10, с. 237—248.
Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич (1790—1881), генерал-адъютант, гене

рал от кавалерии, член Государственного совета.
1793—1814. Личные воспоминания 1804—1812 гг. Отдельные эпизоды из 

жизни полка. Участие полка в войне 1812 г. Быт офицеров. Краткие харак
теристики командного состава.

845. Попандопуло В. К. Корпус военных топографов.— РА, 1891, кн. 2, 
Кя 6, с. 154—160.

Автор — врач генерала X. X. Ховена.
1818—1883. Частично по рассказам X. X. Ховена. Участие X. X. Ховена 

в топографических съемках на юге России. Составление топографической 
карты Европейской Турции. В тексте: письмо X. X. Ховена вел. кн. Елене 
Павловне. 1

1 Имеется также прибавление к «Запискам старого пажа» и «Запискам старо
го преображенца» под загл.: Пажеские и офицерские потехи в былые вре
мена. Изд. 2-е. Спб., тип. В. В. Комарова, 1893. 185 с. Издание носит бел
летристический характер.
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845а. Репнин Н. В. Шестьдесят лет назад. (Отрывок из воспомина
ний).— ВОРИ, 1915, вып. 2, с. 29—45.

Репнин Николай Васильевич (1834—?), в описываемый период корнет, 
полковой адъютант, впоследствии киевский губернский предводитель дворян
ства, обер-гофмейстер, член Государственного совета.

1854— 1856. Зачисление в К авалергардский полк. П оходы  полка д о  М и н 
ской  губернии и возвращ ение в М оскву.

846. Роткирх В. А. Генерал Сергей Герасимович Батурин (1789—1856). 
Характеристический очерк.— В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания общие. 
Ч. 5. Вильна, 1890, с. 146—152.

То же.— РА, 1894, кн. 2, № 7 (под загл.: Из воспоминаний. Люди преж
него закала).

Об авторе см. М® 439.
30—40-е гг. Характеристика личности и служебной деятельности С. Г. Ба

турина в период командования 5-й пехотной дивизией.
847. Роткирх В. А. Две службы.— В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания. 

Ч. 3. Вильна, 1890, с. 124—140; ч. 4, с. 3—16.
Др. публ.: РА, 1889, кн. 1, № 3. То же. Отд. отт. [М.], 1889.
Об авторе см. № 439.
40-е гг. Служба в Галицком егерском полку в Динабурге. Характеристи

ка личности и служебной деятельности инженер-генерал-лейтенаита, комен
данта крепости Г. К. Гельвига. Арестантские роты. Перемещение полка в 
Польшу (1843). Быт, нравы офицеров полка.

848. С тарицкий И . М . Воспом инания сапера тридцаты х и  сороковы х го 
дов.—  Р А , 1885, кн. 2, №  6, с. 324— 328.

Об авторе см. № 226.
Служба в команде при гвардейском саперном батальоне. Работы под 

руководством Б. С. Якоби над новым способом зажигания мин.
849. Степанов П. А. Двадцать пять лет лейб-гвардни в Егерском пол

ку. (Из записок Старого егеря). С подстроч. коммент.— ВС, 1877, т. 113, 
№ 1, с. 191—210; № 2, с. 365—410, 2 л. ил.; т. 114, № 3, с. 179—220; т. 116, 
№ 7, с. 172—188; № 8, с. 340—368; т. 117, № 9, с. 142—168; 1878, т. 119, № 1, 
с. 142—160; N® 2, с. 335—348; т. 120, К® 3, с. 139—170. Доп.: Дренякин А. М. 
Несколько слов о кн. Бистроме.— Там же, 1877, т. 115, № 5, с. 185—187.

То же. (В отрывках].— PC, 1876, т. 15, № 2.
Степанов Петр Александрович (1805—1891), генерал от инфантерии, ко

мендант Царского Села, писатель, художник-любитель.
1824—1849. Зачисление юнкером в л.-гв. Егерский полк. Учение в школе 

подпрапорщиков. Участие полка в русско-турецкой войне (1828—1829). Путь 
от Петербурга до Варны. Полковник граф Залусский и гибель полка. Участие 
в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. Штурм и взятие Варшавы. 
Жизнь полка в мирное время: учения, смотры, парады, лагеря. Характерис
тика военного окружения: К. И. Бистром, С. Г. Полешко и др. Подробно 
о вел.*Ки. Михаиле Павловиче.

851. Сухонин Е. В. Из воспоминаний измайловца.— ИВ, 1909, т. 118, 
М  10, с. 22—45.

Сухонин Ефим Васильевич — прапорщик л.-гв. Измайловского полка.
50—60-е гг. Полковой быт. Пребывание полка на прусской границе. Ко

мандиры и сослуживцы.
851а. Толстой В. С. Из воспоминаний о Грузии (1847). Дело генерала 

Шварца.— РА, 1877, кн. 2, N® 5, с. 37—41.
Об авторе см. № 494.
Полемика с А. Л. Зиссерманом!. Жестокое обращение генерал-лейтенан

та Г. Е. Шварца с солдатами. Позиция М. С. Воронцова. 1

1 См.: РВ, 1876, № 12. 
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852. Фелькнер А. И. Дело флигель-адъютанта Копьева. Рассказ из вре
мени управления Кавказом кн. М. С. Воронцова. 1845—1850.— PC, 1873, 
т. 7, № 4, с. 533—546. Доп.: РА, 1873, кн. 2, № 9.

Автор — майор Эриванского карабинерного полка, член военного суда.
Следствие по делу командира Грузинского Гренадерского полка полков

ника Ю. А. Копьева. Попутно о М. С. Воронцове.
853. Хаждзу Б. П. В русской армии. (Отрывок из дневника. 1854— 

1855 гг.). Публ. подгот. Н. Романенко. Пер. с молдав.— «Кодры», 1972, № 6, 
с. 111—119.

Хаждэу Богдан Петричейку (1836—1907), молдавский писатель, ученый 
и публицист.

Причины поступления на военную службу. Определение в запасной эс
кадрон гусарского генерал-фельдмаршала графа Радецкого полка. Характери
стика юнкерского окружения.

854. Чеботарев А. П. Воспоминания донского казака. (Из записок ген.- 
лейт. Адама Петровича Чеботарева). Опубл. Н. Краснов.— ВС, 1884, т. 155, 
№ 2, с. 322—338. Воспоминания не окончены.

Автор (?— 188Г или 1882).
1835—1837. Назначение М. Г. Власова войсковым наказным атаманом 

Войска Донского. Посещение Николаем I Войска Донского.
855. Шамшев И. И. Рассказы старого лейб-казака. Сообщ. А. П. Чебо

тарева.— PC, 1876, т. 17, К* 12, с. 834—842; 1877, т. 18, № 2, с. 374—377; 
№ 3. с. 569—572; т. 19, № 5, с. 140— 145; 1878, т. 21, 3, с. 531—537.

Шамшев Иван Иванович — генерал-лейтенант.
1799—1863. Ряд очерков о подвигах лейб-казаков. Попутно о С. Сера- 

ковском.
857. Якушкин И. Д. Странички из походного дневника декабриста 

И. Д. Якушкина (1812). (Пер. с франц. рукописи]. Сообщ. М. И. Перпер.— 
ИА, 1962, X* 3, с. 218—221.

Об авторе см. Хя 1219.
Выступление Семеновского полка из Петербурга в поход к западным гра

ницам России 9 марта 1812 г.

Военные учебные заведения
См. также Хя 444

Императорская Военная академия

См. также Хя 1924

858. Богданович М. И. Воспоминания о бароне Н. В. Медеме.— PC, 
1877, т. 19, Хя 7, с. 428—430.

Богданович Модест Иванович (1805—1882), генерал-лейтенант, военный 
писатель.

20—30-е гг. Кратко о Военной академии. Характеристика личности и слу
жебной деятельности профессора Военной академии Николая Васильевича 
Медема (1796—1870).

859. Голицын Н. С. Императорская Военная академия в 1834—1848 гг. 
Воспоминания кн. Н. С. Голицына о его службе в Академии.— PC, 1883, 
т. 37, Хя 2, с. 409—428; Хя 3, с. 703—712.

Об авторе см. Хя 567.
Взаимоотношения директора Академии И. О. Сухозанета с профессорами 

и преподавателями. Преподавательская деятельность автора. Составление 
им курса военной истории и стратегии. Перечень начальствующих штаб-офи
церов и обучающихся обер-офнцеров.
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Главное инженерное училище 

См. также № 827, 831

860. Воспоминания об инженер-генерале В. Л. Шарнгорсте, бывшем на
чальнике Главного (ныне Николаевского) инженерного училища.— ИЖ* 
1874, № 7, с. 1—11. В конце текста: А. С.

Некролог. Кратко об Инженерном училище. Характеристика личности и 
служебной деятельности Василия Львовича Шарнгорста (1798—1873).

861. Кори Г. И. Воспоминание о Л. Л. Германе.— ИнЖ, 1861, № 2, 
с. 58—69 (паг. 4-я).

Кори Григорий Иванович — редактор «Русского листка» (60-е гг.), друг 
Л. Л. Германа.

Характеристика полковника, преподавателя Инженерного училища Луки 
Лукича Германа (1799—1861).

Михайловское артиллерийское училище

См. также № 868

862. Артиллерийское училище в 1845 г.— PC, 1904, № 5, с. 423—443; № 6, 
с. 591—620. В конце текста: Старый артиллерист.

Сравнение училища с кадетским корпусом. Устройство училища и его 
состав; Взаимоотношения юнкеров, их быт и нравы. Учебный распорядок.

863. Крыжановский П. А. Штрихи из прошлого. (Воспоминания из по
следнего десятилетия царствования Николая I).— ИВ, 1915, т. 141, № 8, 
с. 453—471.

Крыжановский Павел Андреевич (1831—?), впоследствии генерал от ар
тиллерии, член Военного совета.

Конец 40-х гг. Характеристика Николая I. Учение в училище. Смотр ар
тиллерии в Варшаве (1853). Деятельность III Отделения.

864. Новицкий Г. В. Воспоминания воспитанника 1-го выпуска из Артил
лерийского училища.— ВС, 1871, т. 77, № 2, с. 287—308.

Новицкий Георгий Васильевич (1800—1877), генерал от артиллерии.
20-е гг. Краткие характеристики преподавателей. Отдельные эпизоды Кав

казских войн. Сбор сведений о горцах.

865. Фирсов Н. Н. [Отрывки из воспоминаний).— ИВ, 1887, т. 29, Ms 9, 
с. 565—581 (под загл.: Воспоминания об императоре Николае Павловиче); 
PC, 1903, т. 116, Л» 10, с. 43—63 (под загл.: Новичкн).

Фирсов Николай Николаевич (1839—?), юнкер, писатель.
50-е гг. Посещение Николаем I училища. Взаимоотношения и быт 

юнкеров.

Военно-учительский институт

866. Пенкин Ф. А. Воспоминания о Военно-учительском институте. Пре- 
дисл. авт.— ВС, 1864, т. 40, № 12, с. 389—414.

Пенкин Федор Афанасьевич (?—1870), в описываемый период учащийся 
института.

1818— 1832. Характеристики директора, инспекторов, учителей. Перевод 
института в Новгородскую губернию. Обучение ремеслам и строевой службе. 
Черты характера и деятельность А. А. Аракчеева.
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867. Имеретинский Н. К. Пажеский корпус в 1843—1848 гг. Записки ста
рого пажа РВ, 1887, т. 190, N° 8, с. 663—703; т. 191, N° 9, с. 221—254.

Об авторе см. № 838.
Представление вел. кн. Михаилу Павловичу. Распорядок дня пажей. 

Быт, нравы. Светские развлечения. Характеристика преподавателей. Подроб
но о ротном командире К. К. Жирардоте. Сведения о выпускниках 1845— 
1848 гг.

Пажеский корпус

См. также N° 390, 1049, 1713

Кадетские корпуса

868. Бооль В. Г. Воспоминания педагога.— PC, 1904, т. 117, N° 3, с. 615— 
630; N° 4, с. 111—123; т. 118, N° 5, с. 379-392; т. 119, N° 7, с. 213—227; N° 8,
с. 287—305; N° 9, с. 578—593; т. 120, N° 10, с. 74-101; N° 11, с. 300—348.

Бооль Владимир Георгиевич (1835—1899), офицер-педагог, впоследствии 
генерал от инфантерии, член Государственного совета.

40—70-е гг. Учение в Александровском малолетнем кадетском корпусе и 
в Первом кадетском корпусе в Петербурге. Постановка учебного дела. Распо
рядок жизни кадет. Служба в л.-гв. Волынском полку. Продолжение образо
вания в Михайловской артиллерийской академии. М. В. Остроградский. Педа
гогическая деятельность автора в военных учебных заведениях (с 1859 г.). 
Реформа кадетских корпусов. Упоминание о деле петрашевцев.

869. Заилийский А. Кадетская юность. Воспоминания офицера.— 0 3 , 1862,
т. 145, № 11, с. 185—234; N° 12, с. 596—614.

50-е гг. Взаимоотношения кадет с воспитателями. Быт и нравы. Характе
ристики учителей и воспитателей. Жизнь в военных лагерях.

870. Седков Е. И. Воспоминания. Сообщ. И. В. Помяловский.— РА, 1909, 
кн. 3, № 11, с. 286—318.

Седков Евсей Иванович — офицер.
Начало XIX в. Черниговский «Дом воспитания благородного юношества». 

Кадетский корпус. Упоминание об Отечественной войне 1812 г. Производство 
в офицеры. В предисловии — родословная Седковых.

П е р в ы й  к а д е т с к и й  к о р п у с  

См. также N° 518, 868, 1061, 1063, 2773, 3417

871. Драке Л. Л. Кадетский быт 50-х г. (Отрывочные воспоминания). 
(С предисл. авт.). Спб., В. Березовский, 1911. 32 с.

Драке Людвиг Людвигович (1842—1916), генерал от инфантерии, пи
сатель.

Быт, нравы в корпусе. Постановка учебного дела. Жизнь в лагерях. 
Сведения о начальствующем составе и преподавателях.

872. Зенденгорст К. Первый кадетский корпус в 1813—1825 гг. Воспоми
нания бывшего воспитанника.— PC, 1879, т. 24, N° 2, с. 305—316.

История корпуса. Директора и воспитатели. Быт и нравы кадет. Навод
нение 1824 г. в Петербурге.

873. История бедствий одной семьи. Из воспоминаний старого кавказца.— 
ИВ, 1903, т. 94, N° 12, с. 865—884. В конце текста: Ав-ф.

20-е гг. Изложение рассказа князя Абашидзе. Учение в Ростовской школе 
кантонистов. Посещение школы Александром I. Первый кадетский корпус. 
Поездка на Кавказ для встречи с родными. Беседа с А. П. Ермоловым. 1

1 См. сноску на с. 153.
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874. Крылов Н. А. Кадеты сороковых годов. (Личные воспоминания).— 
ИВ, 1901, т. 85, Яг 9, с. 943—967.

Крылов Николай Александрович — впоследствии земский деятель.
Быт и нравы кадет, взаимоотношения с воспитателями. Братья Жемчуж

никовы.
875. Ольшевский М. Я. Первый кадетский корпус в 1826—1833 гг. Воспо

минания ген. от инфантерии М. Я. Ольшевского. Предисл. авт.— PC, 1886, 
т. 49, Яг |,  с. 63—95.

Ольшевский Мелетий Яковлевич (1816—1895), полковник, дежурный 
штабс-офицер и обер-квартирмейстер Отдельного Кавказского корпуса, впо
следствии генерал от инфантерии.

Обучение и воспитание. Быт и нравы кадет. Характеристики начальству
ющего состава и преподавателей корпуса.

876. Роштейн Д. А. Воспоминание об императоре Николае I.— ИВ, 1889, 
т. 36, Яг 5, с. 356—364.

Автор — кадет корпуса.
40-е гг. Воспитание в корпусе. Вел. кн. Константин, Михаил и Николай 

Николаевичи. Императорская резиденция в Александрии. Николай I и его 
отношение к кадетам.

877. Скалой Д. А. Воспоминания.— PC, 1907, т. 131, Яг 9, с. 516—526; 
т. 132, Яг И, с. 75-81; 1908, т. 133, № 3, с. 692—709; Яг 4, с. 185—195.

Скалой Дмитрий Антонович (1840—?).
Начало 40-х — 1859. Детство. Быт сановного общества в Петербурге и » 

имениях. Первый кадетский корпус: распорядок дня, развлечения и т. д. 
Производство корнетом в л.-гв. Уланский полк.

В т о р о й  к а д е т с к и й  к о р п у с  

См. также Яг 353, 468, 3197

878. Воронов Н. И. Воспоминание об императоре Николае I и его семье 
бывш. кадета 2-го корпуса. Владимир, тип. т-ва В. Е. Андреев и К°, 
1907. 16 с.

То же.— ИВ, 1908, т. 114, Яг И.
Воронов Николай Ираклиевич — офицер, участник Крымской войны.
40-е гг. Досуги кадет в Царском Селе и Александрии. Общение с члена

ми императорской семьи. Отдельные случаи из жизни Николая I и его близ
ких. Шеф кадет— вел. кн. Михаил Павлович.

879. Воспоминания бывшего воспитанника 2-го Кадетского корпуса.— ВС, 
1861, т. 20, Яг 7, с. 141—164.

20-е гг. Постановка учебного дела. Быт, нравы кадет.
880. Вохин Н. В. Записки генерал-майора Н. В. Вохина.— PC, 1891, т. 69, 

Яг 3, с. 547—566. Прил.: Выписка из указа об отставке, с. 566. Записки не 
окончены.

Вохин Николай Васильевич (1790—1853).
1801—1807. Поступление в кадетский корпус. Воспитатели. Быт кадет. 

Производство в офицеры и назначение в 14-ю Артиллерийскую бригаду.
881. Несколько заметок о Втором кадетском корпусе.—ВС, 1862, т. 24, 

Яг 4, с. 389—436. В конце текста: М. Л.
Автор в описываемый период — кадет.
1837—1845. Постановка учебного дела. Характеристики начальствующего 

состава, учителей. Кадетский быт. Развлечения кадет.
882. Халютин Л. И. Воспитание в кадетском корпусе за полвека назад.— 

«Современник», 1858, т. 71, Яг 10, отд. 1, с. 630—654.
Об авторе см. Яг 383.
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Н ачало X IX  в. Определение в кадетский корпус. Система воспитания. 
Р аспорядок учебных занятий. Х арактеристики учителей.

Д в о р я н с к и й  п о л к  

См. также № 751, 898, 1494

883. Воейков. К воспоминаниям о члене св. Синода Иоанне Васильевиче 
Рождественском.— «Рязан. ЕВ», 1882, Кг 23, с. 680—681.

40-е — начало 50-х гг. О Рождественском как законоучителе Дворянского 
полка.

885. Дворянский полк в воспоминаниях одного из его воспитанников.— 
PC, 1891, т. 69, Кя 3, с. 677—697. В конце текста: Н. П.

1848. Зачисление в полк. Быт и нравы кадет.
886. Киреев М. Н. Записки. Сообщ. А. А. Киреев. Предисл. ред. и авт.— 

PC, 1890, т. 67, Кя 7, с. 1-62 .
Киреев Михаил Николаевич (1789—1865), предводитель дворянства Сим

бирской губернии.
Начало XIX в.— 20-е гг. Сведения о родителях. История полка за 1808— 

1811 гг. Служба в учебном артиллерийском батальоне. Кратко об Отечествен* 
ной войне 1812 г. Жизнь в деревне, окружение. В тексте: выписка из кн. 
М. Г. Гольмдорфа «Материалы для истории бывшего Дворянского полка» 
(Спб., 1888).

887. Миклашевский А. М. Дворянский полк в 1840 г.— PC, 1891, т. 69, 
Кя 1, с. 111—125.

Автор в описываемый период — кадет.
Быт, нравы, взаимоотношения кадет. Учащиеся В. С. Курочкин и Д. Д. 

Минаев. Характеристики преподавателей.
888. Рот М. М. Из воспоминаний старого кадета о государе императоре 

Николае Павловиче.— PC, 1912, т. 151, Кя 8, с. 239—249.
То же. [В отрывках]. — «Светлый луч», 1912, № 9.
Автор (1833—?), в описываемый период — кадет.
1844—1851. Годы учения. Характеристика воспитателей, инспекторов, 

директора Н. Н. Пущина. Посещение корпуса Николаем 1 и членами импе
раторской семьи.

889. Топчиев Е. И. Дворянский полк в царствование Александра I. Из 
воспоминаний. 1815— 1820 гг. Послесл. ред.— PC, 1880, т. 28, Кя 8, с. 639—650.

Топчиев Ефим Иванович (1801—1869), помещик.
Быт кадет. Бунт 1-го батальона. Производство в прапорщики Полоцкого 

пехотного полка. Экипировка офицера.
890. Ушаков Л. А. Корпусное воспитание при императоре Николае I.— 

ГМ, 1915, Ко 6, с. 90—133.
Ушаков Леонид Алексеевич (1827—1897), впоследствии земский деятель.
30—40-е гг. Сведения о родителях. Детство в помещичьей семье. Учение 

в Московском кадетском корпусе и Дворянском полку в Петербурге. Быт 
и нравы. Постановка учебного дела. Характеристика начальствующего соста
ва и учителей. Упоминание о И. А. Крылове.

М о с к о в с к и е  к а д е т с к и е  к о р п у с а  

См. такж е  №  890

891. Корсаков А . Н . Воспом инания м осковского кадета.—  Р А , 1879, кн. 2, 
Ко 7, с. 304— 326; 1880, кн . 1, Кя 2, с. 449— 473; 1882, кн. 1, №  2, с. 3 5 8 -3 7 6 . 
В  конце текста: А . К .

159



Корсаков Алексей Николаевич (1823—1890), впоследствии историк.
1830— 1837. Малолетнее отделение. Его история. Надзирательницы, учите

ля. Н. И. Демидов. С. Н. Глинка. Посещение корпуса членами императорской 
фамилии. Перевод в Главный корпус (1833). Директора, учителя, офицеры. 
Быт и нравы. Лагерная жизнь. И. О. Сухозанет.

892. Отцы-командиры. (Из воспоминаний о... кадетском корпусе).— «Раз
ведчик», 1897, Кя 371, с. 1037— 1039; Кя 372, с. 1060—1062; Кя 373, с. 1086-- 
1087; № 374, с. 1118—1120; Кя 375, с. 1149—1150. В конце текста: Старый 
кадет.

50-е гг. 2-й Московский кадетский корпус. Распределение кадет по вос
питательным отделениям. Система воспитания и характеристики команди
ров рот.

893. Семенов П. А. Воспоминания о Московском кадетском корпусе 
1824—1829 г.— PC, 1882, т. 36, Кя 11, с. 355—364.

Семенов Павел Александрович — впоследствии генерал-майор.
Характеристики корпусного начальства и преподавателей. Отрывочные 

сведения о жизни в корпусе.

894. Яиуш Л. И. Полвека назад. (Воспоминания о Втором Московском 
кадетском корпусе).— РШкола, 1907, № 5/6, с. 34—66; М° 7/8, с. 204—225; 
Кя 9, с. 97—118; Кя 10, с. 60—78.

1850—1859. Структура корпуса. Постановка учебно-воспитательного дела. 
Директор, офицеры, учителя. Быт и нравы. Взаимоотношения между кадета
ми. Учения. Лагерная жизнь. Производство в офицеры.

К а д е т с к и е  к о р п у с а  и у ч и л и щ а  д р у г и х  г о р о д о в *

Александровски Л-Бресте к ий кадетский корпус

См. также Кя 922

895. Воспоминание об императоре Николае 1.— ИВ, 1883, т. 11, Кя 3, 
с. 716—718. В конце текста: Один из брестских кадет.

Сент. 1852. Посещение Николаем 1 Александровско-Брестского корпуса. 
Участие кадет в церемонии встречи австрийского императора и прусского ко
роля.

896. Еленский О. Мои воспоминания о забытом корпусе.— PC, 1895, т. 83, 
Кя 6, с. 143—169; т. 84, Кя 11, с. 185—203.

Еленский Осип (1838—?).
1850—1859. История корпуса. Характеристики начальствующего состава, 

воспитателей, офицеров. Система воспитания. Взаимоотношения между ка
детами. Перевод корпуса в Москву. Смерть Николая I и коронация Александ
ра II. Специальные классы в губернских корпусах. Выпуск.

Воронежский кадетский корпус

897. Дерфельден С. Воспоминания старого кадета.— PC, 1903, т. 115, 
Кя 7, с. 75—84.

50—60-е гг. Перевод кадет из малолетнего Тамбовского корпуса в Во
ронежский, их впечатление. Смена директоров. Либеральные веяния среди 
кадет и борьба с ними. 1

1 В алфавите городов. 
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898. Карцов П. П. Новгородский кадетский корпус. Его открытие и пер
вые годы.— PC, 1884, т. 41, Кя з, с. 519—544; т. 42, Кя 4, с. 111— 128.

Об авторе см. № 484.
30-е гг. Первые годы существования корпуса. Преподавательский состав. 

Посещение корпуса А. А. Аракчеевым. Смотр вел. кн. Михаилом Павловичем 
корпусного батальона. Перевод в Дворянский полк в Петербурге (1839).

899. Петрушевский А. Ф. Из моих воспоминаний. В кадетском корпусе. 
Предисл. ред. и авт.— PC, 1907, т. 129, Кя 1, с. 131—170; т. 130, № 4, с. 167— 
171; Кя 5, с. 331—346; 1908, т. 133, Кя 3, с. 509-521; Кя 4, с. 49—60; 1910, 
т. 144, Кя 11, с. 425—431 (здесь и далее под загл.: Первые годы службы в 
Богуславе); Кя 12, с. 625—634.

Петрушевский Александр Фомич (1826—1904), генерал-лейтенант, воен
ный историк.

1836—1842, 1844—1848. Воспитание и обучение в корпусе. Быт и нравы 
кадет. Характеристики учителей, воспитателей. Жизнь автора в Новгороде, 
в семье мелкого чиновника. Служба прапорщиком в артиллерийской бригаде. 
Сведения о г. Богуславе. Характеристика сослуживцев.

Новгородский кадетский корпус

См. также № 475

Омский кадетский корпус

См. Кя 1272

Оренбургский-Неллюевский кадетский корпус

900. Воспоминания неплюевца (кадета Оренбургского-Неплюевского кор
пуса).— «Пед. еженедельник», 1896, № 28/29, с. 281—284. В конце тек
ста: В. Д.

1855. Реакция кадет на смерть Николая I.

Орловский Бахтина кадетский корпус

901. Кулябка К. Ф. Воспоминания старого орловца.— PC, 1908, т. 135, 
Кя 8, с. 367—381.

Кулябка Константин Федорович (1837—1908), впоследствии конотопский 
и черниговский уездный предводитель дворянства.

Конец 40-х гг. Характеристика директора, учителей, воспитателей. Усло
вия жизни кадет.

902. Шатилов В. К. Орловский-Бахтина кадетский корпус.— ИЖВ, 1908, 
Кя 7, с. 5—25.

Автор — впоследствии провинциальный актер.
1844— 1853. Характеристика преподавательского состава. Быт и нравы 

кадет.

Павловский кадетский корпус

903. Коломнин П. П. Не трогать. (Эпизод из времен имп. Николая I).— 
ИВ, 1895, т. 62, Кя 11, с. 518-528.

40-е гг. По рассказам родственников кадета. Отношение Николая I к ка
детам. Посещение им корпуса.

904. Шомпулев В. А. Спартанское воспитание кадет старого времени. 
(Из записок старого помещика).— PC, 1913, т. 153, Кя 2, с. 431—435.

Об авторе см. Кя 246.
30—40-е гг. Краткие сведения о корпусе: учителя, быт, нравы.
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Петербургский шляхетный корпус 
См. № 2795

Полоцкий кадетский корпус

905. Семевский М. И. Полоцкий кадетский корпус. 1835—1885 г. Из вос
поминаний.— PC, 1885, т. 48, № 12, с. 697—704.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк, публицист, общест
венный деятель, редактор-издатель журнала «Русская старина».

1847—1852. Беглые заметки об учителях.

Петровско- Полтавский кадетский корпус

См. также № 3417

906. Бутовский А. Д. Годы моего учения в Петровско-Полтавском кадет
ском корпусе.— ПедС, 1915, № 11, с. 315—337; № 12, с. 468—495. То же. Отд. 
отт. Пг., 1915.

Бутовский Алексей Дмитриевич (1838—1917), офицер, впоследствии пе
дагог.

1849—1856. Быт и нравы кадет. Характеристика директора, воспитателей.
907. Домонтович М. А. Полтавский кадетский корпус в первые годы его 

существования.— ИВ, 1890, т. 42, № 11, с. 444—476. В конце текста: М. А. Д.
Домонтович Михаил Алексеевич (1830—1892), впоследствии генерал-лейте

нант в Ведомстве военно-учебных заведений, военный писатель.
1840—1847. Характеристика директоров, учителей и инспектора. Сравне

ние обучения в кадетских корпусах в конце XIX в. с обучением в 40-е гг.
908. Зайковский К. В. Воспоминания об императоре Николае Павлови

че.— ИВ, 1886, т. 24, № 4, с. 112—119.
Зайковский Константин Владимирович — кадет, впоследствии офицер 

Петровско-Полтавского и Владимирско-Киевского кадетских корпусов.
1843—1852. Отношение Николая I к кадетам. Кадетский быт. Посещение 

императором Петровско-Полтавского корпуса.
909. Картавцов Л. В. Петровский-Полтавский кадетский корпус в воспо

минаниях одного из его воспитанников. 1852—1859. Предисл. авт.— PC, 1890, 
т. 66, № 5, с. 393—409.

Автор — впоследствии мировой судья.
Взаимоотношения кадет с директорами корпуса генерал-лейтенантом 

Ф. Н. Врангелем и генерал-майором Юрьевым. Их характеристики.

Александровский малолетний Царскосельский корпус 

См. № 868, 3079

Училище для колонновожатых

См. № 1040

Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров

См. также № 849, 3276, 3308, 3310, 3318

911. Анненков И. В. Воспоминания генерал-адъютанта И. В. Анненкова.— 
НСт, 1917, № 3, с. 16—56. Указ, имен: с. 54—56.

Др. публ. (с сокр.): М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 
М., 1972* (под загл.: Несколько слов о старой школе гвардейских подпра
порщиков и юнкеров. 1831).

Анненков Иван Васильевич (1814—1887), генерал от кавалерии, автор ис
тории л.-гв. Коииого полка.

1831. Учение в школе. Быт, нравы, постановка воспитательного дела.

162



912. Ореус И. И. Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в вос
поминаниях одного из ее воспитанников. 1845—1849 гг.— PC. 1884, т. 41, № 1, 
с. 203—216; № 2, с. 441—454.

Ореус Иван Иванович (1830—1909), генерал-лейтенант, писатель.
Распорядок дня юикеров. Их быт. Характеристики начальствующего 

состава и преподавателей. Лагерная жизнь.
913. Сухотин С. М. Автобиографическая записка.— РА, 1894, кн. 3, № 9, 

с. 69—77.
Сухотин Сергей Михайлович (1818—1886), гофмейстер.
1825*-1837. Помещичий быт. Служба В. Г. Белинского домашним учите

лем автора. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 
в Петербурге.

К а н т о н и с т с к и е  ш к о л ы .  С о л д а т с к и е  ш к о л ы  

См. также № 873

914. Кретчмер М. А. Воспоминания.—ИВ, 1888, т. 31, N® 3, с. 631—653; 
№ 4, с. 125—141; № 5, с. 361—380.

Кретчмер Михаил Адамович (1822—1898).
30-е гг. Детство. Годы учения в Екатершюславском и Чугуевском сирот

ских отделениях военных кантонистов. Быт, нравы, учителя. Определение кан
тонистов в Екатеринославский кирасирский полк.

915. Макавеев А. Воспоминание о генерал-адъютанте Н. М. Синягине.— 
ВС, 1860, т. 15, № 10, с. 361—374.

Автор — офицер, участник русско-турецкой войны (1828— 1829), впослед
ствии сотрудник «Военного сборника».

1819—1824. Организация школ для обучения солдат, юнкеров и подпра
порщиков. Уставы школ.

916. Федоров Д. В. «Игрушечная армия». (Из быта южно-русских канто
нистов).— ИВ, 1899, т. 78, № 10, с. 148—172; № И, с. 545—575.

50-е гг. История отставного капитана Бахмутова (с его слов). Сведения 
о жизни до зачисления в кантонисты. Назначение в кантонистский батальон 
Киевской губернии. Батальонные школы. Характеристика начальника умань- 
ских военных поселений генерала П. М. Трескина. Уничтожение кантонистских 
н военных поселений.

917. Шпигель М. Из записок кантониста.— ЕС, 1911, Ks 2, с. 248—259.
Шпигель Моисей (1844—?)
1851—1863. Путь кантонистов с Украины в Тобольск, их быт. Принужде

ние евреев к принятию православия. Служба военным писарем в различных 
воинских частях Сибири.

Флот
См. также № 388, 1042. 1054. 1071. 1158, 1235. 1330, 1362—1363.

1396, 1402. 1873. 1918, 1999, 2479. 2804, 2806, 2828, 3455

918. Андреев А. П. Переход на шлюпках из Кронштадта в Ревель. (Из 
записок при гидрогр. работах в Финском заливе). — МС, 1865, т. 81, К® 12, 
с. 17—27 (паг. 4-я).

Андреев Александр Петрович (1820—1882), гидрограф.
Описание двухдневного плавания летом 1847 г. Остров Рамо и его жи

тели (занятия, быт).
919. Броневский В. Б. Путешествие от Триеста до С.-Петербурга в 

1810 году. М., Унив. тип., 1828. Авт. в кн. не указан.
Ч. 1. 354 с. с ил.
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Ч. 2. 416 с. с ил.
Др. публ. (в отрывках): СО, 1825, ч. 104, № 23; СевА, 1827, ч. 28, Ns 13; 

«Славянин», 1828, ч. 5, № 8.
Броневский Владимир Богданович (1784—1835), военный писатель, уча

стник экспедиции в Средиземное море под командованием адмирала Д. Н. Се- 
нявина.

Описание перехода военного отряда моряков под командованием капитан- 
лейтенанта И. В. Сульменова через Италию, Францию, Австрию, Польшу на 
родину. О России — зарисовки городов: Минск, Борисов, Орша, Витебск, 
Порхов, Луга и др. Быт русских дворян. Обычаи и обряды крестьян. Встреча 
отряда с Александром I в Ораниенбауме.

920. Воспоминания о службе контр-адмирала Василия Федоровича Боло
товского [1786—1846].— МС, 1851, т. 6, № 10, с. 343—346.

1805—1846. Служба в Балтийском флоте. Поход на фрегате «Княгиня 
Лович» в эскадре контр-адмирала П. И. Рикорда (1828).

921. Говоров А. И. Описание крушения российского 74-х пушечного ко
рабля Ингерманланд, случившегося 30-го августа 1842 г. ...Спб., тип. К. Жер- 
накова, 1844. 78 с. Прил.: Реестр морских терминов, с. 65—75; Список на
гражденных за спасение и служивших на корабле, с. 76—78.

Др. публ.: ЖЧВВУЗ, 1844, т. 48, Ns 190—191. В отрывках: СО, 1844, Ns 1.
Говоров Аполлон Иванович — мичмаи.
Путь следования корабля из Архангельска к Кронштадту. Крушение 

и попытки спасти корабль. В тексте — официальные известия Морского ми
нистерства о крушении.

922. Горковенко А. С. Взгляд на прошедшее. Воспоминания. Предисл. 
авт.— МС, 1876, т. 154, № 6, с. 55—84. То же. Отд. отт. Спб., 1876.

Горковенко Алексей Степанович (1821—1876), контр-адмирал, член Уче
ного отделения Морского технического комитета.

1830—1854. Учение в Александровском, а затем в Морском корпусах. 
Офицерские классы и производство в лейтенанты. Адъютантство при началь
нике 2-й флотской дивизии А. А. Дурасове в Кронштадте. Плавания на раз
ных судах Балтийского флота (1844—1851). Участие в работе метеорологиче
ской конференции в Брюсселе.

923. Дергачев А. И. Воспоминания служившего во время крушения на 
корабле «Ингерманланд».— МС, 1875, т. 147, Ns 3, с. 81—100 (паг. 3-я).

Дергачев Ал. Иванович — лейтенант корабля «Ингерманланд», впоследст
вии капитан II ранга.

1842. Подробное описание крушения.
924. Дмитриев С. Воспоминания моряка. Крушение фрегата «Везуль» 

близь Херсонского маяка.— МС, 1848, т. 1, № 9, с. 353—357.
Дмитриев Семен — лейтенант.
1817. Черноморский флот.
925. Зайончковский А. М. Последний смотр императором Николаем Пав

ловичем Черноморского флота в 1852 году. (Из рассказа очевидца).— ИВ, 
1900, т. 79, Ns 3, с. 1054—1059.

Зайончковский Андрей Медардович (1863—1926), генерал от инфанте
рии, военный историк.

Посещение императором корабля «Париж».
926. Закревский Н. Записки врача морской службы.— МС, 1861, т. 52,

No 3, с. 62—94 (паг. 3-я, под загл.: Корабль Эривань. 1829 г.); Ns 4, с. 289— 
312 (паг. 3-я, под загл.: На берегу в Севастополе. 1830 г.); т. 53, 
Ns 6, с. 261—305 (паг. 2-я, под загл.: Фрегат «Штандарт». 1830); т. 55, № 9, 
с. 3—41 (паг. 3-я); Ns 10, с. 177—209 (паг. 3-я); 1862, т. 58, Ns 3, с. 44—86 
(паг. 3-я); т. 63, Ns 11, с. 3—30; 1863, т. 64, Ns 2, с. 139—168; т. 65, Ns 3,
с. 11—32 (под загл.: Севастополь 1830—31, 1832 гг.); Ns 4, с. 165—206 (паг. 
4-я). То же. Отд. отт. Спб., 1863 (под загл.: Черноморский флот в Констан
тинопольском проливе); т. 68, Ns 9, с. 149—170 (паг. 4-я). То же. Отд. отт.
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|Спб., 1863, под загл.: Корабль «Златоуст». 1833]; 1865, т. 76, № 1, с. 209—235 
(паг. 3-я, под загл.: Севастополь. Из посмертных записок врач а-автор а. 1834).

Закревский Николай — врач Черноморского флота, сотрудник «Морского 
сборника».

20—30-е гг. Назначение в г. Николаев, на корабль «Эривань». Достопри
мечательности города. Исторические сведения о Севастополе. Состав населе
ния. Характеристика отдельных чиновников. Общественная жизнь города. 
Обязанности практикующего врача. Состояние Черноморского флота. Смотр 
флотских экипажей. Преобразования в Черноморском флоте. Назначение 
М. П. Лазарева начальником штаба. Снаряжение им отряда судов в Констан
тинополь. Корабль «Иоанн Златоуст». Характеристика морского офицерства. 
Чума в Севастополе.

927. Известие о разбившемся российском военном бриге «Фальке» в 
Финском заливе у Толбухина маяка 1818 г. октября 20 дня.— СО, 1818, 
ч. 49, N° 44, с. 282—288.

Автор — участник спасения экипажа.
По рассказам спасшихся членов экипажа.
928. Качалов Н. А. Записки. Сообщ. М. Н. Шульман (дочь авт.).— ГМ, 

1916, N° 5/6, с. 5—23; N° 7/8, с. 218—246; N° 11, с. 62—98; 1917, N° 2, с. 112— 
137.

Качалов Николай Александрович (1818—1891), офицер флота, впослед
ствии Белозерский предводитель дворянства, председатель Новгородской зем
ской управы, директор департамента таможенных сборов, член Совета мини
стра финансов.

Начало XIX в.— 1863. Детство в помещичьей семье в Новгородской гу
бернии. Нравы помещиков. Крепостной быт. А. А. Аракчеев. Учение в Мор
ском корпусе (с 1829 г.); воспитатели, учителя, кадетский быт. Плавание на 
кадетских фрегатах. Направление во II экипаж Балтийского флота. Общий 
характер морской службы 40-х гг. Отставка и жизнь в имении в Новгород
ской губернии. Служба предводителем дворянства (1854—1863). Формирова
ние губернского ополчения в период Крымской войны. Подготовительные ра
боты н проведение крестьянской реформы.

929. Клемент Н. М. Записки русского офицера о плавании в Средиземном 
море и пребывании в плену у албанцев и турок— СевА, 1823, ч. 7, N° 17, 
с. 265—286; N° 18, с. 337—357.

Др. публ.: РА, 1891, кн. 2, N° 8 (под загл.: Гибель корвета «Флоры» и 
приключения людей на .нем бывших. 1806—1807). С сокр.: СО, 1840, т. 6, кн. 
1/2, N° 24; МС, 1857, т. 28, N° 3 (под загл.: Год в плену у турков).

Клемент Николай Михайлович — офицер, впоследствии инспектор Петер
бургского университета, писатель, путешественник.

Плавание корвета «Флора» в составе дивизии военных кораблей, шедшей 
на соединение с эскадрой Д. Н. Сенявина в Бока-ди-Катаро. Кораблекруше
ние и гибель корвета у албанского побережья. Плен. Отношение албанского, 
болгарского и турецкого населения к русским морякам.

930. Крашенинников С. П. Записки гардемарина на плавании по Балтий
скому и Немецкому морям.— ЖЧВВУЗ, 1839, т. 21, N° 81, с. 7—31; N° 84, 
с. 339—366; т. 25, N° 97, с. 165—185.

Крашенинников Сергей Петрович (1811—1870), впоследствии редактор 
«Морского сборника».

1827. Подневные записи. Плавание в эскадре Д. Н. Сенявина. Описание 
достопримечательностей, встретившихся в пути, с историческими справками.

931. Крушение фрегата «Везуль» близь Херсонского маяка. (Воспомина
ния моряка).— ЖЧВВУЗ, 1849, т. 76, N° 304, с. 450—456.

Автор — участник спасения экипажа.
1817.
932. Леонтович А. С. Журнал плавания по Черному морю Черноморского 

флота гардемарина Аполлона Леонтовича. 1828 г. Предисл. А. Кроткова.— 
.МС, 1904, т. 322, N« 4, с. 6—24 (паг. 3-я). Коммент. в подстроч. примеч.
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Леонтович Аполлон Степанович (1812 — ?), впоследствии капитан-лейте
нант.

Подневные записи. Плавание «а бриге «Орфей» волонтером. Бытовые 
эпизоды. Описание достопримечательностей ряда городов: Одессы, Варны* 
Севастополя и др.

933. Лутковский П. С. Отрывок из дневника мичмаиа в 1817 г.— МС* 
1867, т. 90, № 5, с. '112—118 (паг. 2-я). В конце текста: Л-ий П.

Лутковский Петр Степанович (1802— 1882), впоследствии адмирал.
Подневные записи о плавании эскадры под командованием адмирала 

Р. В. Кроуна во Францию.
934. Львов Л. Ф. Дневник лейтенанта Л. Ф. Львова. 1850—1856 гг.— 

В кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина. Ч. 8. 
М., 1901, с. 185—235.

Учение в Морском кадетском корпусе. Служба в Балтийском флоте. Анг
ло-французские корабли в Балтийском море в Крымскую войну. Служба ъ 
Гидрографическом департаменте Морского министерства.

935. Македонский. Поднятие тендера «Струя».— МС, 1848, т. 1, № 11* 
с. 480-483.

1848. Черноморский флот. Описание работ под руководством контр-ад- 
мнрала П. С. Нахимова.

936. Марков А. И. Крушение корабля «Невы» у берегов Ново-Архангель
ского .порта. Рассказ очевидца.— «Москвитянин», 1849, ч. 4, № Г5, с. 97—120.

1810. Путь корабля из Кронштадта в Ново-Архангельский порт. Подробное 
описание крушения. Организация помощи.

937. Наумов П. Воспоминание бывшего штурманского офицера — PC,. 
1911, т. 147, № 9, с. 474—502; 1915, т. 164, № 11, с. 288—297; .№ 12, с. 466-474.

30—60-е гг. Кратко о семье. Воспитание и обучение в штурманском учи
лище Кронштадта. Учебное плавание за границу на фрегате «Рюрик» (1858). 
Описание морского промера в Финляндских шхерах. Работа в Гидрографиче
ском департаменте.

938. О памятнике адмиралу Грейгу.— МС, 1863, т. 65, К« 3, с. 3—9 (паг. 
3-я).

Автор — сослуживец Алексея Самуиловича Грейга, адмирала Черномор
ского флота (1775—1845).

50-е гг. Характеристика личности адмирала. История создания ему па
мятника.

939. Овсянкин П. Л. Воспоминания о плавании на шлюпках. Из памятных 
записок.— МС, 1875, т. 151, Кэ 12, с. 139—155 (паг. 2-я).

Овсянкин Петр Леонтьевич (?—1888), капитан-лейтенант, впоследствии 
контр-адмирал.

50-е гг. Походы на шлюпках в Императорскую гавань и к мысу Лазарева. 
Обследование местности с военной целью.

940. Одинцов В. П. Воспоминания.— ИВ, 1900, т. 82, № II, с. 481—509;. 
№ 12, с. 872-896.

Одинцов Владимир Платонович (1824—?), капитан-лейтенант, впоследст
вии окружной начальник Владимирской губернии, управляющий Курляндской 
казенной палатой.

1824—1874. Семья. 2-я гимназия и Морской кадетский корпус. Директор 
и воспитатели корпуса (И. Ф. Крузенштерн, М. Ф. Горковенко и др.). Служ
ба в Балтийском и Черноморском флотах. Плавание за границу. Характери
стика М. П. Лазарева. Командование батареей в Крымскую войну. Переход 
на гражданскую службу (1860—1874). Командировка в г. Ковно (1863) и 
работа в следственной комиссии по политическим делам.

941. Пешуров М. А. Очерк моей жизни. Спб., тип. Э. Трейман, 1881.. 
154 с.
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Пещуров Михаил Алексеевич (1823—1894), лейтенант, впоследствии чи
новник Министерства народного просвещения, член Государственного совета.

1823—1874. Сведения о родителях. Учение в Морском корпусе (с 1834 г.). 
Плавание в корпусной эскадре и гардемарином на судах Балтийского флота. 
Выпуск из корпуса офицером (1841). Служба в Черноморском флоте на раз
личных судах. Описание примерных морских сражений и сражений с контра
бандистскими судами. М. П. Лазарев. Светская жизнь в Севастополе. Уход в 
отставку (1850). Департамент Министерства народного просвещения. Переход 
на службу в Морское министерство (1860). Контр-адмирал А. В. Воеводский. 
Служба начальником канцелярии в Комитете о раненых (с 1873 г.). В тек
сте — письма жены автора.

942. Ратманов М. И. Письмо к издателю. (1818. Крушение русского судна 
у берегов Дании).— СО, 1819, ч. 51, № 2, с. 67—76.

Ратманов Марк Иванович (1772—1833), вице-адмирал, директор Инспек
торского департамента Морского министерства.

943. Романов В. П. Дневник мичмана 1814 года — В кн.: Щукинский 
сборник. Вып. 2. М., 1903, с. 157—162.

Романов Владимир Павлович, впоследствии участник кругосветного пла
вания на корабле «Кутузов», контр-адмирал, писатель.

Краткие подневные записи.

944. Сто лет тому назад. (Заметки англичанина о русском императорском 
флоте в 1814 г.).— МС, 1914, т. 385, Я® 12, с. 1—26 (паг. 2-я).

Пер. с англ. С. Б. по изд.: A voyage to St. Petersburg in 1814, with remarks 
on the Imperial Russian navy. By 2 surgeon in the British navy. London, 1822.

Автор — английский морской врач.
Плавание из Англии в Кронштадт на корабле под флагом контр-адмира

ла А. А. Огильви. Сравнение быта, нравов русских и английских моряков. 
Состояние медицинского обслуживания на русских кораблях.

945. Сущов И. Воспоминания русского моряка.— «Маяк», 1843, т. 12, 
№ 23, с. 45—64 (паг. 2-я).

1842. Испытание судоходных качеств корвета в Средиземном море. Пове
дение моряков во время шторма. Отношение греков к русским морякам.

946. Унгерн-Штернберг О. О. Воспоминание о лейтенанте В. К. Кошкуле 
[о«. 1827—1857].— МС, 1858, т. 35, Яе 5, с. 229—233 (паг. 3-я).

Унгерн-Штернберг Отто Оттович (1823— 1864), барон, капитан 1-го ранга.
1827—1857. Учение и преподавание в Морском корпусе. Участие в съемках 

Каспийского моря. Крушение корабля «Куба» и гибель Василия Карловича 
Кошкуля.

947. Чайковский И. И. Эпизоды из моей жизни.— ИВ, 1913, т. 81, Я* 1, 
с. 73—101; Яо 2, с. 469-499.

Автор — морской офицер.
1854—60-е гг. Учение в Морском кадетском корпусе. Практика на кораб

лях Балтийского флота. Телесные наказания матросов. Служба в Черномор
ском и Балтийском флотах. Быт офицерства. Плавание за границу. Опреде
ление в учебный пехотный батальон Ораниенбаума.

948. Чистяков П. Е. Воспоминания о корабле «Св. Параскевия».— МС, 
1849, т. 2, Яо 4, с. 277—286.

Чистяков Павел Егорович (1790—1851), гардемарин, впоследствии — 
контр-адмирал.

1805. Описание корабля. Краткая характеристика командного состава.

949. Шанц И. И. Воспоминания о паровом фрегате «Камчатка».— МС, 
1856, т. 20, Яо 3, с. 149—157 (паг. 3-я); 1865, т. 77, Я« 3, с. 1—62 (паг. 3-я, под 
загл.: Первые шаги на поприще морской военной службы. Отрывок из воспоми

наний старого моряка). То же. Отд. отт. Спб., 1865.
Шанц Иван Иванович (1802—1879), адмирал.
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20—40-е гг. Вступление в русский флот. Командование шхунами. Офи
церский быт. Характеристика первого парового парохода — фрегата американ
ской постройки (1840).

949а. Шкот П. Я. Из записок русского моряка.— «Рев. флот», 1918, № 4, 
с. 7—8; № 5, с. 9—10; № б, с. 11. Записки не окончены.

30-е гг. Служба мичманом в 3-м флотском экипаже. Быт моряков. Взаи
моотношение с командирами.

950. Шульц В. К. Очерк плавания транспорта «Неман».— МС, 1855, т. 15, 
№ 3, с. 43—70 (лаг. 4-л).

Шульц Василий Карлович (1826—1883), лейтенант, участник плавания на 
«Немане».

1852. Путь от Кронштадта до Копенгагена и к Англии. Описание круше
ния транспорта. Спасение команды.

Морской кадетский корпус

См. также № 243, 1042, 1054, 1071, 1396, 2804, 2806

951. Завалишин Д. И. Воспоминания о Морском кадетском корпусе с 
1816 по 1822 г.— РВ, 1873, т. 105, № 6, с. 623—655.

Об авторе см. № 1181.
Быт и нравы кадет. Директор П. К. Кардов. Офицеры, учителя. Поста

новка учебного дела. Рассуждения о методике преподавания.
952. Загоскин Л. А. Морской шляхетный корпус в воспоминаниях. 1822— 

1826 гг.— PC, 1886, т. 52, № 12, с. 709—716.
Загоскин Лаврентий Алексеевич (1808—1890), морской офицер, впослед

ствии исследователь Аляски.
Краткие сведения о начальствующем составе и преподавателях. Отдель

ные эпизоды из жизни корпуса.
953. Зеленой А. И. Морской кадетский корпус в воспоминаниях адмирала 

Александра Ильича Зеленого. 1822—1826.— PC, 1883, т. 40, № 10, с. 89—98.
Автор (1809—1892), впоследствии педагог-математик, автор работ по 

морскому делу.
Быт, нравы кадет. Офицеры, воспитатели, директора корпуса (П. А. Рож

нов, И. Ф. Крузенштерн и др.). Учебное плавание.
954. Зеленой А. С. Воспоминания о Морском кадетском корпусе. Предисл. 

ред.— ИВ, 1901, т. 83, № 2, с. 604—622.
Зеленой Александр Сергеевич — впоследствии мировой судья, сотрудник 

периодических изданий 50-х гг.
1836—1844. Повседневная жизнь корпуса. Императорский смотр кадет.
955. Митурич П. В. Морской кадетский корпус в 1823—1828 г. (Из воспо

минаний ген.-майора Петра Васильевича Митурича).— ИВ, 1888, т. 33, № 9Г 
с. 507—543.

Кадетский быт. Постановка учебного дела. Характеристики директора, 
учителей, воспитателей. Служба на учебном бриге «Пожарский». Наводнение 
1824 г. в Петербурге.

956. Мертваго Д. Ф. Из записок. Морской кадетский корпус. 1856—1858.— 
МС, 1918, т. 406, Ко 12, с. 45—61.

Автор (1841—?).
Учение в корпусе. Быт и нравы кадет. Директор Л. К. Давыдов.
957. Отрывочные воспоминания старого моряка. Поступление в Морской1 

корпус и выход в офицеры.— МС, 1890, т. 237, № 5, с. 51—63 (паг. 4-я).
1803—1815. Со слов отставного генерал-майора К. Ф. Ливрона. Воспита

ние, обучение, корпусные порядки. Служба мичманом в корабельном экипа*- 
же г. Свеаборга.
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958. Плаксин В. Т. Император Николай Павлович. (Рассказ из воспоми
наний).— PC, 1880, т. 29, № 11, с. 757—764. Примеч. (сведения об авт.): 
с. 761—764.

Плаксин Василий Тимофеевич (1796—1869), историк литературы, препо
даватель Первого кадетского корпуса, Инженерного и Артиллерийского учи
лищ, Академии художеств.

1829. Посещение Николаем I Морского корпуса. Его отношение к лите
ратурным занятиям преподавателей, к цензуре.

959. Сатин А. Д. Как я научился держать себя в сражении. Отрывок из 
воспоминаний.— ИВ, 1890, т. 40, № 6, с. 585—591.

Сатин Аркадий Дмитриевич (1834— 1892), капитан 1 ранга Черноморского 
флота, участник Крымской войны, писатель.

40-е гг. Первые дни в Морском корпусе. «Журнал для чтения воспитан
никам военно-учебных заведений» и его роль в воспитании кадет.

960. Энгельгардт Н. А. Морской кадетский корпус. Из воспоминаний.
1822-1829.— PC, 1884, т. 41, № 2, с. 375—380.

Энгельгардт Николай Александрович.
Отрывочные сведения о корпусе. Кратко о И. Н. Скобелеве.

Военные деятели
Багратион Петр Иванович (1765—1812), 

князь, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г.

961. Гангарт. Кончина князя Багратиона.— СО, 1813, ч. 4, № 9, с. 227— 
228; ч. 7, № 31, с  175— 181 (под загл.: Воспоминания о 1812 годе).

Автор — врач 2-й Западной армии.
Забота П. И. Багратиона о раненых солдатах.
962. Говоров Я. И. Последние дни жизни князя Петра Ивановича Багра

тиона. Спб., Мор. тип., 1815. [6], 38 с. Примеч.: О болезни князя, некоторые 
черты его характера, его завещание и последняя воля, с. 33—38.

Говоров Яков Иванович (1779—1831), врач.
Подневные заметки о состоянии здоровья раненого П. И. Багратиона.
963. Голицын Н. Б. Перенесение тела князя Багратиона на Бородинское 

поле. Спб., тип. Н. Греча, 1839. 12 с.
То же. М., 1839.
Голицын Николай Борисович (1794— 1866), полковник, автор и перевод

чик богословских сочинений.
1839. Подробное описание церемонии.
964. Давыдов Д. В. Багратион. (Отрывки из мемуаров 1806—1807 гг.).— 

«Тридцать дней», 1941, № 2, с. 58—65 с ил.1.
Об авторе см. № 965.
Факты из биографии П. И. Багратиона, связанные с его военной службой* 

Отношения между П. И. Багратионом и М. Б. Барклаем-де-Толли. Подготов
ка к битве при Прейсиш-Эйлау (1807).

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), 
генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г., 

военный писатель и поэт
965. Давыдов Д. В. Встреча с фельдмаршалом графом Каменским.— 

Соч. Изд. 4-е, испр. и доп. Т. 2. М., I860, с. 33—48.

1 Отрывки из мемуарного произведения «Материалы для современной воен
ной истории» печатаются по рукописям (текстол. подгот. В. Н. Орлова). 
Отрывки не вошли в книгу Д. В. Давыдова «Военные записки».
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Др. публ.: Соч. Изд. 2-е, лепр, и доп. Спб., 1840; Спб., 1848; Спб., 1893; 
Спб., 1893. Ежемес. прил. к журн. «Север»; Спб., 1895; М., 1962; Давы
дов Д. В. Военные записки. М., 1940; БЧ, 1834, т. 2; ЖЧВВУЗ, 1837, т. 5, 
№ 18 (под загл.: Знакомство с фельдмаршалом графом Каменским).

1806. Впечатление от встречи автора с  М. Ф. Каменским. Назначение 
Д. В. Давыдова адъютантом П. И. Багратиона. Отъезд в Действующую 
армию.

966. Давыдов В. Д. Денис Васильевич Давыдов, партизан и поэт.— PC,. 
1872, т. 5, № 4, с. 624—639.

Давыдов Василий Денисович (1822—1882), сын Д. В. Давыдова, участник 
Крымской войны, сотрудничал в журналах «Русский архив», «Русская ста
рина».

1784—30-е гг. Главным образом, по рассказам отца. Сведения о родо
словной. Эпизоды из военной и гражданской жизни Д. В. Давыдова. Его* 
поэтическое творчество. Приведены тексты басен Д. В. Давыдова.

Дибич-Забалканский Иван Иванович
(Иоганн Карл Фридрих Антон. 1785—1831), граф, генерал-фельдмаршал
967. Давыдов В. Д. Из памятных записок.— РА, 1871, № 4/5, стб. 

0289—0298.
Об авторе см. № 966.
1831. О смерти И. И. Дибича-Забалканского тю рассказам его адъю

танта.
968. Михайловский-Данилевский А. И. Воспоминания о фельдмаршале 

графе Дибиче.— РВ, 1842, т. 6, № 5/6, с. 105—111 (паг. 2-я). В конце текста: 
А. М. Данилевский.

То же. (С сокр.].— ЖЧВВУЗ, 1843, т. 41, № 161.
Об авторе см. № 49.
1829. Высказывания И. И. Дибича о военных событиях разных лет.

Ермолов Алексей Петрович (1777—1861), 
военный и государственный деятель, генерал от артиллерии, 

член Государственного совета
969. Берг Н. В. Встреча моя с А. П. Ермоловым.— РА, 1872, № 5, с. 985—

992.
Об авторе см. № 4.
1858—1859. Ряд бытовых эпизодов из жизни А. П. Ермолова. Отдельные 

черты его характера.
970. Воспоминания об Алексее Петровиче Ермолове.— «Нива», 1870, Кя 31* 

с. 489—491. В конце текста: Т. Р.
1818—1819. Военные экспедиции в Дагестан под руководством А. П. Ер

молова. Закладка крепости в Грозном. Эпизоды из военной жизни А. П. Ер
молова.

971. Ермолов А. П. Заметки о молодости.— РА, 1867, Кя 3, с. 366—376.
1798—1801. Арест и ссылка в г. Кострому. Освобождение после смерти

Павла I. Назначение командиром конно-артиллерийской роты.
972. Лажечников И. И. Несколько заметок и воспоминаний по поводу 

статьи «Материалы для биографии А. П. Ермолова» !.— Посмерт. полн. собр. 
соч. Т. 12. Спб., 1884, с. 294—347.

Др. лубл.: Полн. собр. ооч; [Изд. 3-е]. Т. 12. Спб., 1900; Изд. 3-е. Т  12. 
Спб., [1913].

Лажечников Иван Иванович (1792—1869), адъютант генерала Б. В. Полу- 
ектова и А. И. Остерман-Толстого, директор гимназии и народных училищ 
Пензенской губернии, писатель. 1

1 См. № 974. 
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Начало Х!Х в. Впечатление от встречи с А. П. Ермоловым. Обвинение 
автора статьи М. П. Погодина в ряде неточностей. Характеристика личности 
и деятельности А. И. Остерман-Толотого.

974. Погодин М. П. Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его био
графии. М., Катков и К0, 1863. 452 с.

Др. публ.: М., 1864. С сокр.: Погодин М. П. Историко-критические от
рывки. Т. 2. М., 1867; PBt 1863, т. 46, № 8—12.

Об авторе см. № 380.
1777—1861. Обозрение жизни А. П. Ермолова на основании бесед с ним 

{с 1843 г.), его собственных записок, рассказов Д. В. Давыдова, переписки, 
приказов и распоряжений.

975. Похвионев М. Н. Алексей Петрович Ермолов. (По поводу помещен
ных в «Русской старине» материалов под загл.: «Ермолов, Дибич и Паске- 
вич») PC, 1872, т. 6, № 11, с. 475—492.

Об авторе см. Лг9 365.
Начало XIX в — 60-е гг. Взаимоотношения А. П. Ермолова, И. И. Дибича 

« И. Ф. Паскевича, их характеристики (отчасти по документам).
976. Фигнер А. Воспоминания об А . П. Ермолове.— ИВ, 1881, т. 4, № 1, 

с. 147—163.
Фигнер А. — племянник А. С. Фигнера, героя Отечественной войны 1812 г.
1852—1861. Домашнее окружение А. П. Ермолова. Его характеристика. 

Эпизоды из его жизни. Отношения с императорской фамилией.
977. Храповицкий С. И. Знакомство с Ермоловым.— PC, 1872, т. 6, JSfe II, 

с  539—542.
Храповицкий Семен Иванович (1811—1873), гвардии полковник.
1847. Краткая характеристика А. П. Ермолова.
978. Цебриков Н. Р. Ермолов.— В ки.: Воспоминания и рассказы деяте

лей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, с. 263—265.
Цебриков Николай Романович (ок. 1800—1876), поручик л.-гв. Финлянд

ского полка; участник восстания на Сенатской площади; в дальнейшем слу
жил рядовым на Кавказе; затем помощник Елатомского окружного началь
ника государственных имуществ, управляющий имением И. А. Раевского в 
Тульской губернии.

1812—1827. Рассказы о А. П. Ермолове со слов очевидцев.
979. Щепотьева В. М. Встреча с Алексеем Петровичем Ермоловым. (Из 

воспоминаний).— PC, 1897, т. 89, № 3, с. 505—511.
То же.— РА, 1906, кн. 2, № 8 (под загл.: Ермолов в своей подмосковной).
Щепотьева Варвара Михайловна.
1845. Поездка автора в деревню к А. П. Ермолову и беседы с ним и с 

генералом А. П. Ховеном.

Колюбакин Николай Петрович (1812—1868). 
генерал-лейтенант, участник Кавказских войн, сенатор

980. Берже А. П. Н. П. Колюбакин.— PC, 1876, т. 17, № 10, с. 317—320.
Об авторе см. № 528.
1830—1868. Личное знакомство с 1854 г. Факты из биографии Н. П. Ко- 

любакипа, его военная служба на Кавказе (30—40-е гг.). Кратко о брате, ге
нерале М. П. Колюбакине, служившем в Закавказском крае.

981. Колюбакина А. А. Воспоминания. (О Н. П. Колюбакине). Предисл. 
П. А. Конского.— ИВ, 1894; т. 58, № 11, с. 379—407; № 12, с. 694—721.

Колюбакина Александра Андреевна, жена Н . П . Колюбакина, детская пи- 
сательшп:.!.

1812—1868. Частично со слов мужа. Родители. Воспитание. Поступление 
в Гродне :ский гусарский полк (1830). Даргинская экспедиция. Назначение 1

1 PC, 1872, т. 5, № 5, с. 706—726; т. 6, № 7, с. 39—68.
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начальником Джаро-Беяоконского округа. Деятельность в качестве вице-гу
бернатора, затем губернатора Кутаиса и Эривани. Участие в Крымской войне. 
Управление Миягрелией (1857—1858). Служба посланником в Иране (1859).. 
Назначение сенатором и жизнь в Москве.

982. Тимирязев Ф. И. Еще воспоминание о Н. П. Колюбакине.— РА, 1875, 
кн. 1, № 1, с. 121—127. Доп.: Письма.— Там же, 1874, .кн. 2, На 11, с. 949—957.

Об авторе см. № 821.
1862—1868. Заметки о встречах с генералом, его характеристика.

Кутузов Михаил Илларионович
(Голенищев-Кутузов, 1745—1813), князь, генерал-фельдмаршал

983. Шишков Н. П. Воспоминания о кн. Смоленском М. И. Голенищеве^ 
Кутузове.— РА, 1866, стб. 460—474. Прил.: Указы Сената, записки М. И. Ку
тузова к дочери, с. 470—474. То же. Отд. отт. [М.], 1866.

Шишков Николай Петрович (1*793—1869), родственник М. И. Кутузова, 
кирасирский офицер, впоследствии экономист.

Начало XIX в. Полемика с английским агентом при русской армии 
Р. Вильсоном по поводу высказывания последнего о М. И. Кутузове. Краткая 
характеристика М. И. Кутузова. Отношение Александра I к нему.

Лазарев Михаил Петрович (1788—1851), 
флотоводец и мореплаватель, адмирал

984. Хрипков А. П. Рассказы об адмирале М. П. Лазареве.— РА, 1877* 
кн. 2, На 8, с. 473—478.

Хрипков Александр Петрович.
1827— 1851. Со слов близко знавших адмирала. Характеристика его лич

ности и служебной деятельности.

Мадатов Валериан Григорьевич (1782—1829), 
князь, генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1806—1812 гг.* 

Отечественной войны 1812 г., русско-иранской войны 1826—1828 гг., 
сподвижник А. /7. Ермолова на Кавказе

985. Знакомство с князем Мадатовым. (Из воспоминаний армейского офи
цера). — ЖЧВВУЗ, 1839, т. 17, На 66, с. 182—185.

1828. Впечатление от встречи с В. Г. Мадатовым во время русско-иран
ской войны 1826—1828 гг.

986. Мадатова С. А. Князь Мадатов, генерал-лейтенант.— PC, 1873, т. 7* 
№ !, с. 85—94.

Об авторе см. № 450.
1826—1829. Отчасти по рассказам сослуживцев В. Г. Мадатова на Кав

казе. Служебное положение князя до приезда И. Ф. Паскевича (1827). Их 
взаимоотношения. Состояние Отдельного Кавказского корпуса. Характеристи
ка В. Г. Мадатова.

Нахимов Павел Степанович (1802—1855), вице-адмирал
987. Гюббенет X. Я. Несколько слов о П. С. Нахимове. — МС, 1855, т. 18* 

На 9, с. 253—260. В конце текста авт.: К. фон Гюббенет.
Др. публ.: Материалы для истории Крымской войны и обороны Севасто

поля. Вып. 1. Спб., 1871; ЖЧВВУЗ, 1855, т. 116, На 463.
Гюббенет Христиан Яковлевич (1822—1873), профессор хирургии, в Крым

скую войну состоял при Севастопольском гарнизоне.
1855. Отдельные черты характера П. С. Нахимова.
988. Дьяконов П. А. Предсмертные часы адмиоала Нахимова.— В кн.: 

Материалы.для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. К 
Спб., 1871, с. 81—82.
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Дьяконов Петр Алексеевич (1826—1861), в описываемый период — воен
ный врач.

1855. Ранение П. С. Нахимова на Малаховой кургане и смерть в Мор
оком госпитале.

989. Подробности о кончине адмирала Нахимова. (Письмо из Севастопо
ля).— «Москвитянин», 1855, ч. 3, № 10, с. 151—154.

То же.— В ки.: Материалы для истории Крымской войны и обороны Се
вастополя. Вып. 1. Спб., 1871.

1855. Воспоминания в форме письма. Характеристика П. С. Нахимова. 
Его смерть.

Паскевич Иван Федорович (1782—1856), генерал-фельдмаршал, 
граф Эриванский, светлейший князь Варшавский

990. Павлуцкий. Контузия фельдмаршала Паскевича.— PC, 1875, т. 12, 
ЛЬ 3, с. 634—637.

Автор — в период Крымской войны врач.
1854. Эпизод из Крымской войны. Рассуждения по поводу командных 

решений И. Ф. Паскевича.
991. Филиппов А. Ф. Воспоминания о князе И. Ф. Паскевиче-Эриван- 

ском.— ДНР, 1878, № 1, с. 81—84.
Автор — глава канцелярии начальника Главного Штаба в Польше.
1846—1848. Поездки И. Ф. Паскевича из Варшавы в Петербург для до

кладов о работе военных и гражданских ведомств в Варшаве. Отношения 
А. П. Ермолова с И. Ф. Паскевичем.

Суворов Александр Аркадьевич (1804—1882), внук А. В. Суворова, 
генерал-адъютант, впоследствии генерал от инфантерии, 

генерал-губернатор лифляндский, эстляндский, курляндский, петербургский
991а. Веригин А. И. Князь Александр Аркадьевич Суворов. Предисл. 

ред.— PC, 1882, т. 33, № 3, с. 828—831.
Об авторе см. № 752.
20—40-е гг. Служебная карьера А. А. Суворова. Некоторые черты его 

характера.

Фигнер Александр Самойлович (1787—1813), капитан,
командир партизанского отряда в период Отечественной войны 1812 г.
992. Партизан А. С. Фигнер. (Запись со слов О. М. Фигнер, вдовы парти

зана). Сообщ. Н. Ф. Окуличем.— РА, 1908, кн. 2, № 6, с. 281—284.
Несколько биографических подробностей, в основном семейного харак

тера.
993. Фигнер В. В. Воспоминания о моем дяде А. С. Фигнере. (Из семейно

го архива Н. Н. Фигнера). Сообщ. Н. Жерве.— «Военный мир», 1911, № 8/9, 
с. 69—80.

Характеристика личности и военной деятельности А. С. Фигнера по рас
сказам отца автора и А. П. Ермолова.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВОЛНЕНИЯ В СЕМЕНОВСКОМ ПОЛКУ
См. также ЛЬ 1056, 1060, 1063, 1194, 1347, 1366

994. Вадковский И. Ф. Записки полковника. 1820—1822. С подстроч. ком- 
мент. авт.— РА, 1873, кн. 1, № 5, с. 635—652.
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Вадковский Иван Федорович — командир 3-го, а затем 2-го батальона 
л.-гв. Семеновского полка.

Характеристика командира полка Ф. Е. Шварца. Причины волнений и 
действия 1-й гренадерской роты. Заключение солдат в Петропавловскую кре
пость. Реакция 2-й и 3-й рот. Меры начальства. Сопровождение автором аре
стованных. Обвинения против автора и суд над ним.

995. Завалишин Д. И. Шипов Сергей Павлович.— ДНР, 1878, т. 1, № 4, 
с. 363—365.

Об авторе см. № 1181.
20-е гг. Встречи автора с С. П. Шиповым. Положение в Семеновском 

полку после подавления волнений. Отношение петербургского сановного об
щества к новому составу полка. Эпизод из жизни офицеров полка. В. К. Кю
хельбекер.

996. Рачииский В. И. О беспорядках 1820 года в л.-гв. Семеновском пол
ку.— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 1. М., 1902, с. 159—169.

То же. [С сокр.].— РА, 1902, кн. 3, № 11, с. 410—423.
Рачинский Василий Иванович — офицер л.-гв. Семеновского полка, пол* 

ковой казначей.
Назначение полковника Ф. Е. Шварца командиром Семеновского полка. 

Его характеристика. Обращение с солдатами. Волнения солдат и заключение 
их в Петропавловскую крепость. Расформирование полка.

997. Семеновская история 1820. Воспоминания одного из офицеров пол
ка. (К столетию со дня событий). Примем. Н. К. Эссена.— ДД, 1920, кн. 1, 
с. 112—121.

То же. [Без примеч.).— ПЗ, 1857, кн. 3, с. 274—282.
Причины волнений. Арест 1-й гренадерской роты и реакция в полку. От

правка П. Я. Чаадаева к Александру 1 с сообщением о событиях. Расформи
рование полка.

998. Тимирязев Ф. И. Свидание с императором Александром Павловичем. 
(По поводу семеновской истории).— РА, 1873, кн. 2, № 7, стб. 01319—01331.

Об авторе см. JSfe 821.
По рассказам матери автора, сестры полковника И. Ф. Вадковского. Хо

датайство перед Александром I об оправдании И. Ф. Вадковского.
999. Частное письмо из Петербурга в Тульчии о семеновском возмущении 

1820 года. Сообщ. кн. В. И. Баюшев.— РА, 1868, № 11, стб. 1820—1828.
1820. Воспоминания в форме письма. Свидетельства очевидцев о волне

ниях в Семеновском полку.
1000. Шипов С. П. Рассказы и замечания о семеновской истории генерал- 

адъютанта Сергея Павловича Шипова. Записаны В. Д. Давыдовым.— РА, 
1875, кн. 3, № 12. с. 421—422.

Об авторе см. № 550.
1818—1821. Смотр Александром 1 Белорусского гусарского полка и кон

но-артиллерийской роты. Краткие заметки о комиссии военного суда в связи 
с волнениями в Семеновском полку.

ВОССТАНИЯ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ
См. также № 165, 339, 478, 832, 1150, 3459

1001. Бороздин М. Ф. Воспоминания.— В кн.: Граф Аракчеев и военные 
поселения. 1809—1831. Спб., 1871, с. 1—24.

Автор — сотрудник «Военного энциклопедического лексикона».
1831. По рассказам очевидцев. Быт поселенцев. Восстание военных посе

ленцев, его причины и ход. Меры для подавления восстания. Суд и расправа. 
Характеристика А. А. Аракчеева.
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1002. Бунт военных поселян в 1831 году. Рассказы и воспоминания оче
видцев. Спб., печ. В. Головина, 1870. 282 с. (Материалы для новейшей русской 
истории).

Об авторах см.: П. В. Воинов — № 1003; Заикин — № 1007; Красильни
ков— № 1010; Н. И. Панаев — № 1014; Соколов — № 1018.

1003. Воинов П. В. Рассказ священника Гренадерского короля Прусского 
поселенного полка Воинова.— В кн.: Бунт военных поселян в 1831 году. 
Спб., 1870, с. 133—168.

1831. Начало мятежа. Убийства офицеров. Распространение бунта в дру
гих полках. Приезд А. Ф. Орлова и Николая I в Новгород. Следствие и суд 
над восставшими. Меры для преобразования военных поселений.

1004. Гриббе А. К. [Из воспоминаний о Новгородских военных поселени
ях).— PC, 1875, т. 12, j\ o 1, с. 84— 123 (под загл.: Граф Алексей Андреевич 
Аракчеев); 1876, т. 17, № 11, с. 513—536 (под загл.: Холерный бунт в Новго
родских военных поселениях. 1831); 1885, т. 45, № 1, с. 127—152 (под загл.: 
Новгородские военные поселения).

Гриббе Александр Карлович (1806—1876), офицер Гренадерского графа 
Аракчеева полка, писатель.

1817—1832. Определение на службу в Гренадерский графа Аракчеева 
полк. Условия службы. Быт офицера и солдат. Александр 1 в военных посе
лениях. А. А. Аракчеев. Дело поручика Клейника. Жалоба офицеров полка 
на полковника фон Фрикена (1822). Заговор офицеров (1822). Убийство 
Н. Ф. Минкиной. М. А. Шумский. Холерная эпидемия, вызвавшая «холерный 
бунт» (1831). Направление войск под командованием А. М. Томашевского в 
район Старой Руссы. Подавление восстания и расправа с поселенцами.

1005. Дирин П. Н. Эпизод из бунта военных поселян в 1831 г. Сообщ. 
П. А. Зубов.— PC, 1870, т. 1, № 6, с. 601—603.

То же.— В кн.: Граф Аракчеев и военные поселения. 1809—1831. Спб., 
1871 (под загл.: Нападение военных поселян на село Петровское).

Дирин Петр Николаевич — сын помещицы Новгородской губернии, исто
рик.

Попытка военных поселенцев разгромить имение и убить помещицу.
1006. Европеус И. И . [Воспоминания].— PC, 1872, т. 6, № 11, с. 547—558 

(под загл.: Бунт военных поселян Короля Прусского полка 17 июля 1831 г.); 
1877, т. 18, № 3, с. 377-^378 (под загл.: Учебный шаг).

Об авторе см. К® 469.
История спасения автора и его семьи от восставших поселенцев. Посеще

ние Николаем 1 госпиталя для военных поселенцев. Болезни кантонистов.
1007. Заикин. Рассказ командира 3-й роты императора Австрийского 

Франца 1 поселенного полка капитана Заикина.— В кн.: Бунт военных посе
лян в 1831 году. Спб., 1870, с. 1—62.

1831. Устройство и жизнь в военных поселениях. Холера. Восстание посе
ленцев. Депутация к императору. Приезд А. Ф. Орлова и Николая I в Новго
род. Предварительные допросы. Аресты. Следственная комиссия в Новгороде. 
Причины восстания.

1008. Коведяев И. И. К воспоминаниям о бунте военных поселян в 1831 г. 
Поручик Соколов.— PC, 1885, т. 45, № 1, с. 153—155.

Автор — офицер 1-й гренадерской артиллерийской бригады, расквартиро
ванной © Псковской губернии.

Рассуждения автора о роли поручика Соколова — участника восстания 
военных поселенцев.

1009. Коневский Я. Эпизод из бунта военных поселян в 1831 году.— ИВ, 
1887, т. 27, № 3, с. 682-689.

Автор — врач Гренадерского корпуса.
1831—1832. Восстание военных поселенцев. Преследование восставшими 

врачебного персонала.
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1010. Красильников. Заметка холмскопо купца Красильникова.— В кн.: 
Бунт военных поселян в 1831 году. Спб., 1870, с. 191— 197.

Волнения жителей г. Холма в связи с холерой. Восстание военных посе
ленцев в Старой Руссе.

1011. Лукинский В. Бунт в военных поселениях в 1831 г. Рассказ свя- 
щенника-очевидца.— PC, 1879, т. 25, № 8, с. 731—738.

Попытка автора прекратить самосуды восставших поселенцев.
1012. Матвеев Н. Е. Бунт в Старой Руссе в 1831 г. Рассказ очевидца.— 

PC, 1879, т. 25, № 6, с. 389—398.
Автор — офицер поселенного батальона 3-го Карабинерного полка.
Восстание рабочего батальона. Переход солдат, посланных на усмирение, 

на сторону восставших. Подавление восстания и направление рабочего ба
тальона в Кронштадт.

1013. Павлов П. Воспоминания очевидца о бунте военных поселян в 
1831 г. Предисл. И. Ф. Кк>шко.— ИВ, 1894, т. 55, № 3, с. 738—787.

Павлов Петр — в 1831 г. кантонист роты Прусского полка, впоследст
вии — крестьянин деревни Рускино Новгородского уезда.

Организация военных поселений в Новгородском уезде. Положение посе
ленцев. Холера. Восстание поселенцев. Следствие и расправа с восставшими.

1014. Панаев Н. И. Рассказ инженер-полковника Панаева, производителя 
работ в округе поселенного Гренадерского императора Австрийского полка.— 
В кн.: Бунт -военных поселян в 1831 году. Спб., 1870, с. 63—131.

Др. публ.: Новгородское возмущение © 1831 г. Лейпциг, 1874; «Всемир
ный вести.», 1904, N* 2—3; PC, 1906, т. 128, № 12 (под загл.: Холерный бунт 
в 1831 г.).

Панаев Николай Иванович (1797—1862), впоследствии генерал-майор.
1820—1831. Учреждение саперных рот. Положение офицеров. Настроения 

среди военных поселенцев. Холера. Восстание во 2-й роте. Отъезд депутатов 
к императору. Распоряжения А. Ф. Орлова. Приезд Николая I и его речь пе
ред восставшими. Аресты.

1015. Поддубный И. Эпизод из бунта военных поселян в 1831 г. (По рас
сказам очевидцев).— ИВ, 1883, т. 13, № 8, с. 332—345.

1827, 1831. Артиллерийский округ Новгородских военных поселений. Са
мосуды поселенцев. Действия бригадного командира А. С. Малеева по усми
рению бунта.

1016. Пушкин А. С. Из дневника 1831 года.— Собр. соч. В 10-т.и т. Т. 7. 
М., 1962, с. 307—311. Примеч.: с. 433—435 *.

Холерный бунт военных поселенцев в Новгородской губернии. Обращение 
Николая 1 к бунтовщикам.

1017. Радзиковский И. Ф. Эпизод из бунта военных поселян в 1831 г.— 
ИВ, 1888, т. 34, МЬ 11, с. 434—447.

Радзиковский И. Францевич (1827—?).
Пересказ воспоминаний отца. Обстоятельства спасения отца, смотрителя 

Новобоженского провиантского магазина Новгородской губернии, от восстав
ших поселенцев.

1018. Соколов Г. Рассказ очевидца о происшествиях в Новгородской гу
бернии.— РВ, 1865, т. 58, № 8, с. 603—622.

То же. [С сокр.]. — В кн.: Бунт военных поселян в 1831 году. Спб., 1870 
(под загл.: Рассказ чиновника в городе Демьянске).

1829—1831. Холерный бунт в Новгороде. Нападение крестьян на помещи
ков. Волнение -военных поселенцев.

1019. Ушаков А. Ф. Холерный бунт в Старой Руссе. 1831. (Рассказ оче
видца).— PC, 1874, т. 9, № 1, с. 145— 162. 1

1 Др. публ. см. сноску к № 62.
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Автор — офицер резервного батальона Гренадерского полка в Старой 
Руссе.

Подробное описание восстания поселенцев в Старой Руссе и окрестностях. 
Перечень офицеров и горожан, -погибших во время восстания.

1019а. Чевакинский И. М. Рассказ о бунте военных поселян в округе 
Прусского полка в июле м-це 1831.— В кн.: Граф Аракчеев и военные посе
ления. 1809—1831. Спб., 1871, с. 25—29.

Чевакинский Иван Михайлович (?—1873), сын полковника М. Чевакин- 
ского, заведующего поселением.

1831. Детские впечатления о начале восстания.
1020. Ярош С. А. Доктор Иван Степанович Богородский, одна из жертв 

бунта военных поселян 1831 г.— PC, 1886, т. 49, № 3, с. 581—586. В загл. оши
бочно: Доктор Иван Тимофеевич Богородский...

Ярош София Александровна — внучка И. С. Богородского.
По рассказам отца — генерал-лейтенанта А. И. Богородского. Сведения 

о И. С. Богородском и его семье.. Бунт военных поселенцев и убийство 
И. С. Богородского.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ. ХОЛЕРНЫЕ БУНТЫ
См. также № 171, 218, 266, 351, 377, 744, 831, 1010, 1018,

1852, 2323, 2771, 2773

1021. Башуцкий А. П. Первая холера в Петербурге. (Воспоминания оче
видца.).— РВ, 1866, т. 64, № 7, с. 225—236. В конце текста: Бывалый.

Башуцкий Александр Павлович (1803—1876), адъютант петербургского 
генерал-губернатора М. А. Милорадовича, впоследствии журналист и изда
тель, сотрудник «Отечественных записок».

Июль 1831. Обстановка в городе во время эпидемии. Описание холерного 
бунта.

1022. Валевский М. С. Волнения крестьян в Зауральской части Пермско
го края в 1842—1843 гг.— PC, 1879, т. 26, № Ц, с. 411—432; № 12, с. 627—646.

Волнения в различных уездах: их причины -и подавление.
1023. Гаврилов С. О чумном возмущении в Севастополе 1830 года. С лре- 

.дисл. М. Шугурова.— РА, 1867, стб. 1375— 1384.
Гаврилов Софроний — протоиерей севастопольского собора.
Причины возмущения. Действия восставших. Их наказание.
1024. Громека С. С. Киевские волнения в 1855 году. — 0 3 , 1863, т. 147, 

Л® 4, с. 649—693.
Громека Степан Степанович (1823—1877), жандармский офицер, пуб

лицист.
Причины волнений. Действия крестьян в различных уездах. Меры, при

нятые местной администрацией. Подавление волнений.
1025. Деви П. П. Картофельный бунт в Пермской губернии. 1842. Рассказ 

крестьянина Гурина.— PC, 1874, т. 10, № 5, с. 86—120.
Причины бунта. Арест писаря П. Г. Гурина крестьянами. Его роль в 

прекращении бунга. Наказание крестьян.
1026. Зырянов А. Н. Шадринский уезд в апреле 1842 г. (Из воспомина

ний очевидца).— «Перм. сборник», 1860, № 2, с. 13—21 (паг. 4-я).
Зырянов Александр Никифорович (1830—1884), историк, член-корреспон

дент Вольного экономического общества.
Крестьянские волнения в Иванищенской и Долматовской волостях. Их 

причины, ход и подавление (в пересказе).
1027. Киевские беспорядки. (Из воспоминаний очевидца).— ИВ, 1897, 

т. 67, *Y« 3, с. 973—994. В конце текста: А. М.
Автор — офицер, участвовавший в подавлении волнений.
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1855. Причины волнений. Действия военного отряда. Подавление. Наказа
ние участников.

1028. Ковальский А. Посмертный рассказ о. Антония Ковальского. 
(К истории крестьянских волнений в Киевской губернии 1855 года).— КС, 
1882, т. 1, № 1, с. 174—192; № 2, с. 386—396.

Автор (?—1875), священник в с. Мироновке.
Причины волнений в Каневском уезде. Их подавление. Наказание участ

ников.
1029. Кокосов В. Картофельный бунт. (Рассказ покойной матери).— ИВ, 

1913, т. 132, № 5, с. 600—608.
1842. Картофельный бунт в селе Крестовки Пермской губернии. Требо

вание крестьян выдать им царскую вольную грамоту.
1030. Лебединцев П. Г. Записки протоиерея Петра Гавриловича Лебедин- 

цева о «казащине» 1855 года. Публ. И. Гордиевского.— КС, 1900, т. 70, № 7/8, 
с. 1—50.

Крестьянские волнения в Васильковском уезде Киевской губернии. Их 
причины, ход и подавление.

1031. Познанский Б. С. Кое-что о казаччине на Украине в 1855 году.— 
КС, 1905, т. 89, № 4, с. 138— 159. То же. Отд. отт. Киев, 1905.

Познанский Борис Станиславович (?—1906).
Крестьянские волнения в Белой Церкви и ее окрестностях. Их причины, 

ход и подавление. Наказание участников (частично по рассказам).
1032. Романов А. А. В Таврию за волей. (Воспоминания очевидца).— 

ИВ, 1901, т. 84, ДЬ 4, с. 264—273.
Автор (1840—?), выпускник Екатеринославской гимназии.
1856. Поход крестьян Екатеринославской и Херсонской губерний в Пере

коп за «царскими вольными грамотами».
1033. Селиванов И. В. Холера в Петербурге в 1831 году. (Рассказ оче

видца).— РА, 1868, № 6, стб. 958—962.
Об авторе см. № 72.
Холерный бунт (частично .по раосказам).
1034. Сикорский В. Из воспоминаний потерпевшего во время крестьян

ских волнений 1855 г.— КС, 1882, т. 2, № 4, с. 8S—105.
Сикорский Василий — протоиерей, священник в селе Малая Березина 

Сквирского уезда Киевской губернии.
Причины волнений. Их подавление. Наказание участников.
1035. Славутинский С. Т. Отрывки из воспоминаний. — В кн.: Славутин- 

ский С. Т. Генерал Измайлов и его дворня.— Отрывки из воспоминаний. 
М .- Л . ,  1937, с. 239—461.

То же — ДНР, 1878, т. 3, № 9, с. 3 8 -5 3 ; М  10, с. 134—156; 1879, т. 2, 
№ 9, с. 353—399.

Об авторе см. № 224.
1847—1861. Рассуждения автора о крепостном праве. Описание крестьян

ских волнений в различных имениях Рязанской губернии. Меры, принятые 
губернатором П. С. Кожиным. Манифест об отмене крепостного права. Его 
восприятие в различных слоях общества (частично по рассказам).

1037. Ховен И. Р. фон-дер. Бунт на Сенной площади в С.-Петербурге 
22-го июня 1831 г. Рассказ стоявшего в тот день в карауле гвардейского 
офицера.— PC, 1885, т. 47, № 7, с. 61—68.

Ховен Иван Романович, фон-дер (1812—1881), гвардейский офицер, впо
следствии генерал-майор.

Разгром центральной холерной больницы. Подавление бунта войсками.
1038. Холера в С.-Петербурге в 1830 г.— PC, 1892, т. 75, № 9, с. 738—

742.
Рассказ очевидца о холерном бунте на Сенной площади. Разгром цент

ральной холерной больницы. Обращение Николая I к народу.
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ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ

См. также № 347—348, 389, 392, 397, 404, 407, 749, 757, 796,
1222, 2039—2040, 2056, 2446, 2708, 2714, 2756, 2763, 3211, 

3221—3222, 3426

1039. Барк-Петровский. И. В. Шервуд. (Из записок ген.-майора Б. П.). 
Берлин, F. Schneider, 1860. 40 с.

Автор — офицер 3-го Украинского поселенного уланского полка.
20-е гг. Служба автора в кавалерии в Новомиргородском уланском пол

ку. Рассказы И. В. Шервуда о своей жизни, о поездке в Каменку и Возне- 
сенск, о наблюдении за членами Южного общества. П. И. Пестель, С. М. Му
равьев-А постол, А. В. Ентальцев, В. Н. Лихарев, А. В. Поджио, Н. Я. Бул
га ри. Встреча И. В. Шервуда с Александром I и А. А. Аракчеевым по делу 
о заговоре во 2-н армии. Слухи в армии о междуцарствии и восстании на 
Сенатской площади.

1040. Басаргин Н. В. Записки. Ред. и вступит, статья П. Е. Щеголева. 
Пг., «Огни», 1917. LIV, 295 с. (Б-ка мемуаров нзд-ва «Огни»), Указ, имен: 
с. 277—294. Прил.: Следственное дело Н. В. Басаргина, с. XVII—LII. Доп.: 
КиС, 1925, № 5, с. 161-473.

Др. публ. (с сокр.): Девятнадцатый век. Кн. 1 . М., 1872. То же. Отд. 
отт. М., 1872. В отрывках: В ссылке и заключении. М., 1908; Пущин И. И. 
Записки о Пушкине. — Письма. М., 1956; РА, 1868, Л® 4—5 (под загл.: Воспо
минания об учебном заведении для колонновожатых и об учредителе его гене
рал-майоре Н. Н. Муравьеве).

Басаргин Николай Васильевич (1799—1861), поручик, член Южного об
щества; каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; в дальнейшем чинов
ник пограничного управления сибирских киргизов, а затем Ялуторовского 
земского суда.

1817—50-е гг. Училище для колонновожатых. Система воспитания. Гене
рал Н. И. Муравьев. Служба во 2-й армии. Вступление в Союз Благоденст
вия. П. И. Пестель, И. Г. Бурцев. Арест и заключение в Петропавловской 
крепости. Следствие и суд над декабристами. М. П. Бестужев-Рюмин, 
В. Ф. Раевский. Пребывание в Читинской тюрьме и тюрьме Петровского З а 
вода. Тюремная артель. В. П. Ивашев, П. А. Муханов, М. С. Лунин, А. А. 
и Н. А. Бестужевы, И. И. Пущин, М. К. Кюхельбекер, С. П. Трубецкой, 
О.-Ю. В. Граббе-Горский. Жены декабристов. Жизнь на поселении в г. Турин- 
ске Тобольской губернии (1836—1841) и в г. Кургане (1841—1842). Заметки 
о Сибири 30—50-х гг.

1041. Батеньков Г. С. Автобиографические рассказы в письмах. Ред., 
введ. и примеч. С. Н. Чернова.— В ки.: Воспоминания и рассказы деятелей 
тайных обществ 1820-х годов. Т. 2. М., 1933, с. 55—87, 120—131. Примеч.:
с. 137—141.

Об авторе см. № 1164.
20-е гг.— 1862. Краткие автобиографические сведения. А. А. Бестужев, 

К. Ф. Рилеев. Следствие и суд над декабристами. Николай I, М. М. Спе
ранский, А. А. Аракчеев. Содержание автора в тюрьмах. Выход из Петропав
ловской крепости. С. Т. Аргамаков. Жизнь на поселении в Томске (1846— 
1856).

1042. Беляев А. П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном 
с 1803 года.— PC, 1880, т. 29, № 9, с. 1—42; № 12, с. 823—850; 1881, т. 30, 
ЛЬ 1, с. 1—26; ЛЬ 3, с. 487—518; ЛЬ 4, с. 799—838; т. 31, ЛЬ 7, с. 327—370;
т. 32, ЛЬ 9, с. 1—46; ЛЬ 10, с. 251—286; № 12, с. 551—568; 1886, т. 49, ЛЬ 2, 
с. 377-398; т. 52, ЛЬ 11, с. 285—310.

То же. [С сокр.]. Спб., 1882.
Беляев Александр Петрович (1803—1888), мичман гвардейского экипажа; 

участник восстания на Сенатской площади; каторгу отбывал в Чите и Пет
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ровском Заводе; в дальнейшем — рядовой на Кавказе, затем — управляющий 
имениями в Саратовской губернии.

1803—1861. Детские воспоминания: А. К. Разумовский, впечатления от 
отдельных событий Отечественной войны. В. В. Долгоруков. Морской кадет
ский корпус (1815—1818). Преподаватели. М. А. Милорадович. Служба 
в гвардейском экипаже (1818—1825). Плавание на яхте «Церера». Знакомст
во с масонами. К. А. Нарышкин. Плавание в Исландию, Францию, Гибралтар. 
Адмирал Р. В. Кроун. Наводнение в Петербурге (1824). Рассуждения о при
чинах и истоках движения декабристов. А. П. Арбузов, Н. А. Бестужев, 
Д. И. Завалишин. Междуцарствие. Участие в восстании на Сенатской площа
ди. Арест и заключение в Петропавловской крепости. Тюремный быт. Следст
вие и суд над декабристами. Отправка в Сибирь. Читинская тюрьма. Тюрьма 
Петровского Завода. Тюремная артель. Каторжная «академия». Жены декаб
ристов. Генерал С. Р. Лепарский.в Жизнь на поселении в Илгинском Заводе 
и Минусинске. Перевод на Кавказ (1839), в Кабардинский полк. Описание 
Владикавказа и Тифлиса. Кавказские экспедиции 40-х гг. Увольнение из ар
мии (1846). Жизнь в Самаре (1846—1848). Коммерческая деятельность 
(1848—1850). Служба управляющим имениями в Саратовской губернии 
(1850—1856). Характеристика Л. К. Нарышкина. Встреча в Москве с вернув
шимися декабристами. Служба управляющим имениями М. С. Воронцова. От
мена крепостного права и положение крестьян после реформы.

1043. Бестужев М. А. Записки в виде ответов на вопросы М. И. Семев- 
ского 1860—1861 гг., 1869—1870 гг.— В кн.: Воспоминания Бестужевых. 
М.—Л., 1951, с. 51—203, 290—324.

Др. публ.: Лейпциг, 1875; Памяти братьев Бестужевых. Лейпциг, 1880*; 
Шиман Ф. Ф. Убийство Павла I и восшествие на престол Николая I. Бер
лин, 1902 *; Куклин Г. А. Материалы к изучению истории революционного 
движения в России. Т. 1. Женева, 1905; Воспоминания братьев Бестужевых. 
Пг., 1917; ПЗ, 1862, кн. 7, вып. 2; PC, 1870, т. 1, № 4, 6; т. 2, № 8;1881, 
т. 32, №1 1 ;  «Былое», 1907, № 8.

Об авторе см. № 1171.
20—50-е гг. Биографические сведения о братьях Бестужевых. А. А. Ни

кольский, М. Г. Степовой. «Русские завтраки» у К. Ф. Рылеева. Северное 
общество накануне восстания. К- Ф. Рылеев, А. Ф. Сутгоф, А. И. Якубович,
A. А. Корнилов, Д. А. Щепин-Ростовский. Восстание на Сенатской площади. 
Петербург вечером 14 декабря. К. П. Торсон, И. П. Борецкий (Пустошкин). 
Арест автора и его брата Н. А. Бестужева. Заключение в Петропавловской 
крепости. Тюремная азбука. Допрос у Николая I. Содержание в Шлиссель- 
бургской крепости. Отправка в Сибирь. Тюрьмы Читы и Петровского Заво
да. Тюремная артель. Литературные вечера в казематах. А. И. Одоевский,
B. И. Штейнгель, А. И. и П. И. Борисовы. Жены декабристов. Генерал
C. Р. Лепарский. Жизнь на поселении (с 1839 г.). Селенгинск 40-х гг. Этно
графические заметки о местных народностях. Сведения о литературных про
изведениях и технических изобретениях Н. А. Бестужева.

1044. Бестужев М. А. Рассказы в записи М. И. Семевского.— В кн.: Вос
поминания Бестужевых. М.— Л., 1951, с. 387—399.

Об авторе см. № 1171.
1820—60-е гг. Отрывочные сведения биографического характера о брать

ях Бестужевых. Н. А. Загорецкий, И. И. Горбачевский, А. П. Юшневский, 
А. И. и П. И. Борисовы, Н. Н. Орнжицкий, М. С. Лунин. Декабристы в Пет
ропавловской крепости, на каторге и в ссылке.

1045. Васильчиков В. И. Воспоминания князя Виктора Илларионовича 
Васильчикова со слов его отца.— СтН, 1913, кн. 16, с. 9—25. То же. Отд. 
отт. Спб, 1913 (под загл.: Из бумаг князей Васильчиковых).

Автор (1820—1878), полковник, впоследствии генерал-адъютант.
П ер в ^  четверть XIX в. Отрывочные воспоминания об Александре I, 

Отечественной войне 1812 г., взятии Парижа, восстании декабристов.

180



1046. Воспоминания Бестужевых. Ред., ввод, статьи и примеч. М. К. Аза- 
довского и И. М. Троцкого. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыль
нопоселенцев, 1931. 472 с. с ил. Примеч.: с. 445—471.

Об авторах см.: М. А. Бестужев — № 1171, Н. А. Бестужев — № 1172,. 
Петр А. Бестужев — № 1151.

1047. Воспоминания Бестужевых. Ред., статья и коммент. М. К. Азадов- 
ского. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951. 892 с. с ил.; 9 л. портр. (АН СССР. 
Лит. памятники). Примеч.: с. 679—808. Указ, цитированных лит. источников: 
с. 819—832. Указ, имен: с. 833^887.

Об авторах см.: М. А. Бестужев — № 1171; Н. А. Бестужев — № 1172, 
Петр А. Бестужев — № 1151; Е. А. Бестужева — № 1169.

1047а. Воспоминания братьев Бестужевых. Ред. П. Е. Щеголева. Пг., «Ог
ни», 1917. 375 с. Указ, имен: с. 355—374.

Об авторах см.: А. А. Бестужев — № 1170; М. А. Бестужев — № 1171; 
Н. А. Бестужев — № 1172.

1048. Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. 
Общая ред. Ю. Г. Оксмана и С. Н. Чернова. М., Изд-во Всесоюз. о-ва по
литкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931—1933.

Т. 1. 1931. 461 с. с ил.
Т. 2. 1933. 455 с. с ил.
Об авторах см.: Г. С. Батеньков — № 1164; Ф. Ф. Вадковский — № 1108;

С. В. Капнист-Скалон — Кя 1055; А. М. Муравьев — № 1192; А. В. Поджио — 
Mb 1198; П. И. Фаленберг — № 1069; Н. Р. Цебриков — № 978; И. Д. Якуш- 
кин — № 1219.

1049. Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста Александра Семеновича 
Гангеблова. М., Уиив. тип., 1888. 6, 282 с. Доп.: РА, 1906, кн. 3, № 12, 
с. 596—599 (под загл.: Неизданное место из записок А. С. Гангеблова).

Др. публ. (в отрывках): А. С. Грибоедов в воспоминаниях современни
ков. М., 1929; РА, 1886, кн. 2, 6; кн. 3, № Ш, 12.

Автор (1801—1891), прапорщик л.-гв. Измайловского полка; член Север
ного общества; участник русско-нранской (1826—1828) и русско-турецкой 
(1828— 1829) войн.

Конец XVIII в.— 1841. Детские воспоминания. Воспитание в Пажеском 
корпусе (1814—1821). Служба в л.-гв. Измайловском полку (1821—1825). 
П. Н. Свнстуиов. Я. И. Ростовцев. Арест и заключение автора в Петропав
ловской крепости. Тюремный быт. Следствие по делу декабристов. И. А. Ан
ненков, П. И. Фаленберг. Перевод иа Кавказ. Участие в русско-иранской 
и русско-турецкой войнах и кавказских экспедициях начала 30-х гг. Генералы* 
А. П. Ермолов, И. Ф. Паскевич, Д. В. Давыдов. Декабристы иа Кавказе:. 
А. А. Бестужев, В. М. Голицын, М. И. Пущин, 3. Г. Чернышев.

1050. Горбачевский И. И. Записки1.— В кн.: Горбачевский И. И. З а
писки-П исьм а. М., 1963, с. 5—121.

Др. публ.: М., 1916; Изд. 2-е. М., 1925.
Горбачевский Иван Иванович (1800—1869), подпоручик 6-й артиллерий

ской бригады; член Общества Соединенных Славян; каторгу отбывал в Чите 
и Петровском Заводе.

1824—30-е гг. Деятельность Общества Соединенных Славян. Слияние era  
с Южным обществом. Их деятельность летом и осенью 1825 г. С. И. Му
равьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин. Вопрос о революционной тактике*. 
Подготовка к восстанию. Рассказы участников о восстании Черниговского 
полка. Совещание «славян» в Житомире (26 дек. 1825 г.) и попытка поднять

1 Авторство спорно. См.: Нечкина М. В. Кто автор «Записок» И. И. Горбачев
ского? — ИЗ. 1955, т. 54; Лысенко Н. Н. Как создавались «Записки» декаб
риста.— ИСССР, 1968, № 6; Шатрова Г. П. Декабрист И. И. Горбачевский. 
Красноярск, 4973.
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Ахтырский полк. Арест и освобождение С. И. Муравьева-Апостола. Пораже
ние восстания. М. И. и И. И. Муравьевы-Апостолы* А. 3. Муравьев,
А. Д. Кузьмин* И. С. Повало-Швейковский. Действия «славян» в Полтавском 
пехотном полку. Судьба участников. Суд над офицерами и солдатами Чер
ниговского полка. В. Н. Соловьев* И. И. Сухииов, А. Е. Мозалевский,
А. А. Быстрицкий. Заключение в Московской тюрьме. Пребывание в Читин
ской тюрьме. Заговор И. И. Сухинова в Зарентуйском руднике (1828) и 
казнь его участников. Перевод в тюрьму Петровского Завода Соловьева, Мо- 
залевского и Быстрицкого.

1051. Грабе-Горский О.-Ю. В. Записка статского советника Осипа Ви
кентьевича Грабе-Горского. (Из бумаг тайного советника М. М. Попова).— 
В кн.: Девятнадцатый век. Кн. 1. М.* 1872, с. 201—212.

Грабе-Горский (Горский) Осип-Юлиан Викентьевич (1766—1849), артил
лерийский офицер, участник восстания на Сенатской площади.

1812—1827. Участие в Отечественной войне 1812 г. и заграничных похо
дах 1813—1814 гг. Описание восстания на Сенатской площади. Арест н при
влечение к следствию и суду над декабристами. Ссылка в Сибирь.

1052. Дурново II. Д. К истории восстания 14 декабря 1825 г. (Из днев
ника). Подгот. И. Козьменко и И. Яшунский. Под ред. проф. М. В. Нечки- 
ной. Пср. с франц. И. Козьменко.— В кн.: Декабристы. Ред. Н. Л . Мещеря
кова. М., 1939, с. 8—22.

Др. публ.: «Вести. О-ва ревнителей истории», 1914, вып. 1. В отрывках: 
Оксмаи Ю. Г. Декабристы. М.— Л., 1926.

Дурново Николай Дмитриевич (1792—1828), флигель-адъютант, управля
ющий канцелярией начальника Главного штаба, затем генерал-майор.

27 ноября 1825—14 дек. 1826. Междуцарствие. Восстание на Сенатской 
площади. Арест К. Ф. Рылеева. Следствие и суд над декабристами. Казнь 
ЛЗ июля 1826 г.

1053. Завалишин Д. И. Декабристы.— РВ, 1884, т. 169, № 2, с. 820—861.
Об авторе см. Яг 1181.
10—60-е гг . Деятельность в Северном обществе. К. Ф. Рылеев, А. А. Бе

стужев, Ф. Н. Глннка, Е. П. Оболенский. Амурское дело. Н. Н. Муравьев- 
Амурский, А. И. Заборинский. Критика воспоминаний А. П. Беляева (см. 
Кг 1042) и А. Ф. Фролова (см. 1148). История опубликования «Записок» 
автора. М. И. Семевский.

1054. Завалишин Д. И. Записки декабриста. 1-е рус. изд. Спб., тип. «Си
риус», 1906. 464 с.; 2 л. портр. Библиогр.: Список статей Д. И. Завалишина, 

■с. 463—464. Доп.— В кн.: Декабристы и их время. Т. 1. М., 1928, с. 224— 
228.

Др. публ.: Мюнхен, 1904; Спб., 1910. В отрывках: Куклии Г. А. Материа
лы к изучению истории революционного движения в России. Т. 1. Женева, 
1905; РВ, 1873, т. 105, № 6; ДНР, 1877, т. 2, Кг 5 - 7 ;  т. 3, Кг 9—11; 1879, 
т. 1, Кг 2—3; PC, 1881, т. 32, Кг 10; 1882, т. 33, Кг 1.

Об авторе см. Кг 1181.
Начало XIX в.— 60-е г г . Воспоминания детства. Морской кадетский кор

пус (1816—1819). Служба во флоте (1822—1824). М. П. Лазарев, П. С. На
химов. Деятельность Российско-американской компании. Н. С. Мордвинов. 
Наводнение в Петербурге (1824). Деятельность Северного и Южного об
ществ. Рассуждения об истоках и целях тайных обществ. К» Ф. Рылеев, 
П. Г. Каховский, М. С. Лунин. Восстание на Сенатской площади. Арест и 
заключение в Петропавловской крепости. Следствие и суд над декабристами. 
Ссылка в Сибирь. Тюрьмы Читы н Петровского Завода. Тюремный быт. Ха
рактеристика декабристов, отбывавших каторгу. Жизнь автора на поселении 
в Чите (с 1839 г.). Сибирская администрация 50-х гг. Н. Н. Муравьев-Амур
ский. Возвращение из Сибири (1863) и жизнь в Москве.

1055. Капнист-Скалои С. В. Воспоминания. Ред. и примеч. Ю. Г. Оксма- 
на.— В k h .l Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. 
Т. 1. М., 1931, с. 287—428. Примеч.: с. 399—428.
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То же.— ИВ, 1891, т. 44, № 5, 6; т. 45, № 7.
Капнист-Скалон Софья Васильевна, дочь В. В. Капниста.
Середина XVIII в.— 1859. Хроника семьи Капнистов. Быт и нравы укра

инских помещиков. Д. П. Трощинский, А. И. Полетика, Н. А. Львов. 
Г. Р. Державин. Знакомство с М. И. и С. И. Муравьевыми-Апостолами и 
М. П. Бестужевым-Рюминым. Арест А. В. Капниста и его пребывание в Пет
ропавловской крепости (по его рассказам). Декабристы в тюрьме Петровского- 
Завода. Жизнь на поселении (по рассказам Н. И. Лорера). Служба Н. И .Ло- 
рера рядовым на Кавказе и его судьба после амнистии 1856 г.

1056. Лорер Н. И. Записки декабриста. Под ред. М. Н. Покровского. При- 
гот. к печати и коммент. М. В. Нечкииой. М., Соцэкгиз, 1931. 448 с.; 5 л. ил., 
портр. (Ком.акад.). Вводные замен, и вступит, статья М. В. Нечкиной: с. 3— 
45. Прил.: Следственное дело и письма Н. И. Лорера, с. 279—317; Записки* 
и литературные произведения Н. И. Лорера, не вошедшие в текст воспоми
наний, письма, с. 318—395; Список важнейших цензурных купюр в публи
кациях «Записок» Н. И. Лорера, с. 396—398.

Др. публ.: РБеседа, 1857, кн. 5, № 3; 1860, кн. 19, № 1; РА, 1874, кн. 1, 
№ 2; кн. 2, № 12; РБ, 1904, № 3, 6—7. В отрывках: М. Ю. Лермонтов в 
воспоминаниях современников. М., 1972.

Лорер Николай Иванович (1795—1873), майор Вятского пехотного пол
ка; член Южного общества; каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе;, 
в дальнейшем жил в Херсонском уезде, Москве и Полтаве.

1812— 50-е гг. Военная служба. Участие в заграничных походах 1813— 
1814 гг. Восстание Семеновского полка (1820). И. Д. Щербатов, Ф. П. Ува
ров. Вступление в Южное общество. Его деятельность. П. И. Пестель,
А. П. Юшневский, Е. П. Оболенский. Арест П. И. Пестеля и автора и допрос* 
у Николая I. Заключение в Петропавловской крепости. Следствие и суд над 
декабристами. Отправка в Сибирь. А. П. Барятинский, Н. С. Бобршцев-Пуш- 
кин. Читинская тюрьма. Генерал С. Р. Лепарский. Каторжная «академия». 
Н. А. Бестужев, Ф. Б. Вольф, С. Г. Волконский. Жеиы декабристов. Тюрьма 
Петровского Завода. Жизнь на поселении (1832—1837). Е. П. и М. М. На
рышкины. А. Е. Розен, А. Ф. фон-дер-Бриггеи. Встреча с В. А. Жуковским.. 
Н. Н. Муравьев-Амурский, М. Й. Лавинский, С. М. Семенов, В. С. Норов. Пе
ревод на Кавказ (1837). В. Мейер. Рассказы Л. С. Пушкина об А. С. Пуш
кине. Участие в кавказских экспедициях (1837— 1842). Н. Н. Раевский,. 
Е. А. Головин, Н. С. Завадовский, А. И. Одоевский, В. Н. Лихарев, М. А. На
зимов, К. Г. Игельстром, Н. Р. Цебриков. Н. С. Мартынов. Дуэль и смерть 
М. Ю. Лермонтова. Увольнение с военной службы (1842). П. И. Пестель. 
Жизнь в с. Водяном Харьковской губернии (1849— 1851). Воспоминания о* 
слугах декабристов.

1057. Мария Федоровна, имп. Из дневников.— В кн.: Междуцарствие 1825* 
года и восстание декабристов... М.— Л., 1926, с. 94—103.

Мария Федоровна (София-Доротея-Августа-Луиза, 1759—1828), императ
рица, жена Павла I.

24 ноября 1825— 17 июля 1826. Междуцарствие. Восстание иа Сенатской 
площади. Следствие и суд над декабристами. Описание казин (со слов оче
видцев) .

1058. Муравьев А. М. Мой журнал (Mon journal). Ред., [вступит, статья 
и примеч.] П. А. Садикова.— В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тай
ных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, с. 117—135. Примеч.: с. 148—155. 
Доп.: Труды Тбил. ун-та, 1936, т. 1, с. 348—354.

То же. Пг., 1922.
Об авторе см. № 1192.
1813— 1827. Деятельность Северного общества. Характеристика Н. М. Му

равьева. Арест и заключение автора в Петропавловской крепости. Следствие 
и суд над декабристами. Отправка осужденных в Иркутск.

1059. Николай I, имп. Записки о вступлении на престол.— В кн.: Между
царствие 1825 года и восстание декабристов... М.— Л., 1926, с. 9—35.
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Др. публ.: Куклин Г. А. Материалы к изучению истории революционного 
движения в России. Т. I. Женева» 1905; «Былое», 1907, № 10; КА, 1924, № 6.

Об авторе см. № 422.
Начало XIX в.— 1825. Автобиографические сведения. Междуцарствие. Вос

стание на Сенатской площади. Арест и допросы декабристов.
1060. Оболенский Е. П. Воспоминания кн. Евгения Петровича Оболенско

го. [Ред. и биогр. очерк В. Я. Богучарского].— В кн.: Общественные движе
ния в России в первую половину XIX века. Т. 1. Декабристы. Спб., 1905,
с. 205—280.

Др. публ.: Лейпциг, 1861. В отрывках: Рылеев К. Ф. Поли. собр. соч. 
Лейпциг, 1861; Девятнадцатый век. Кн. 1. М., 1872; Материалы для биогра
фии К. Ф. Рылеева. Лейпциг, 1875*; Рылеев К. Ф. Собр. соч. Т. 2. М., 1907; 
В ссылке и заключении. М., 1908; «Вера и разум», 1900, № 1; ИВ, 1001,

т. 84, № 5; «Всемирный вести.», 1907, № 10—11. То же. Отд. отт. Спб., 1907.
Автор (1796— 1865), поручик л.-гв. Финляндского полка; член Союза Бла

годенствия и Северного общества, участник восстания на Сенатской площади; 
каторгу отбывал в Усольском солеваренном заводе, Благодатском руднике, 
Чите и Петровском Заводе; после амнистии 1856 г. жил в Калуге.

1822—1830. Характеристика К. Ф. Рылеева. Альманах «Полярная звез
да». П. И. Пестель, А. И. Якубович. Волиения в Семеновском полку. Север
ное общество накануне восстания 14 декабря. Арест и заключение автора в 
Петропавловской крепости. К* Ф. Рылеев в крепости. Следствие и суд над 
декабристами. К. Ф. Рылеев перед казнью. Отправка осужденных в Сибирь. 
Каторжные работы в Благодатском руднике. Читинская тюрьма. Е. И. Тру
бецкая, М. Н. Волконская. Генерал С. Р. Лепарский.

1061. Пущин М. И. Записки.— РА, 1908, кн. 3, № И , с. 410—464; № 12, 
с. 507—576.

Др. публ.: PC, 1884, т. 41, № 2. В отрывках: Майков Л. Н. Пушкин. 
Биогр. материалы и ист.-лит. очерки. Спб., 1899; Пущин И. И. Записки о 
Пушкине. Письма. М., 1956; РВ, 1893, т. 228, № 9.

Пущин Михаил Иванович (1800—1869), капитан л.-гв. Конно-пионерного 
эскадрона; принимал участие в совещаниях у К. Ф. Рылеева накануне восста
ния на Сенатской площади; солдатскую службу отбывал в Красноярске и на 
Кавказе; впоследствии генерал-майор, комендант Бобруйской крепости.

1812—40-е гг. Воспитание в Первом кадетском корпусе. Наводнение в 
Петербурге (1824). Военная служба. И. И. Пущин. Заключение в Петропав
ловской крепости. Следствие и суд над декабристами. Солдатская служба в 
Красноярске (1826) и на Кавказе (1827—1831). Участие в русско-турецкой 
войне 1828—1829 гг. Генералы А. П. Ермолов и И. Ф. Паскевич. В. Д. Валь- 
ховский. А. С. Пушкин. Служба чиновником особых поручений при псковском 
гражданском губернаторе (1832—1834).

1062. Раевский В. Ф. Воспоминания. Публ. и вступит, статья М. К. Аза- 
довского.— ЛН, 1956, т. 60, кн. 1, с. 47—128.

Др. публ. (в отрывках): Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко. Спб., 
1913; ПЗ, 1861, кн. 7, вып. 1; PC, 1873, т. 7, № 3 (под загл.: Заметки Влад. 
Фед. Раевского, написанные им в Сибири. 1844); «Современник», 1912, JS& 12 
(под загл.: Возвращение декабриста (1857)).

Раевский Владимир Федосеевич (1795—1872), майор 32-го егерского пол
ка; член Союза Благоденствия и Южного общества; арестован в 1822 г. по 
обвинению в пропаганде среди солдат; привлекался по делу декабристов.

1812—1827. Участие в Отечественной войне. Вступление в Союз Благо
денствия. Военная служба в Кишиневе (1818—1822). И. П. Лип ранд и, 
М. Ф. Орлов, И. В. Сабанеев, А. С. Пушкин и др. Арест и следствие. 
Вел. кн. Константин Павлович. Привлечение к следствию по делу декабри
стов. Доносы И. В. Шервуда, А. И. Майбороды, Я. И. Ростовцева. Описа
ние казни 13 июля 1826 г. Путь в Иркутск на поселение.

1063. Розен А. Е. Записки декабриста. [Вступит, статья и подгот. к изд.] 
П. Е. Щеголева. Спб., 1907. XVI, 466 с.; 1 л. портр. Прил.: Воспоминания и 
заметки, не вошедшие в основной текст «Записок», с. 421—455.



Др. публ.: Лейпциг, 1870; Спб. il870; М., 1899. В отрывках: Куклин Г. А. 
Материалы к изучению истории революционного движения в России. Т. 1. 
Женева, 1905; Бурцев А. Е. Поли. собр. библиографических трудов. Т. 9. 
Вып. 65. Спб., 1908; Раткевич К. И. Первые борцы против самодержавия. Л., 
1925; Оксман Ю. Г. Декабристы. М.— Л., 1926; 0 3 , 1876, т. 224, 2; т. 226,
№ 5; т. 227, 8; т. 228, № 9—11.

Об авторе см. № 1202.
1800—1870. Детские воспоминания. Воспитание в кадетском корпусе 

(1815—1818). Служба в л.-гв. Финляндском полку. Волнения в Семеновском 
полку. Генерал И. В. Васильчиков. Наводнение в Петербурге (1824). Масон
ские ложи. Междуцарствие. Восстание на Сенатской площади. Следствие и 
суд над декабристами. Заключение в Петропавловской крепости. Н. А. Бесту
жев, М. Ф. Митьков, П. И. Пестель, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский 
перед казнью (по рассказам). П. Н. Мысловский. Критика «Донесения»След
ственной комиссии и документов Верховного уголовного суда. Н. И. Турге
нев, М. С. Лунин, Е. П. Оболенский. Отправка в Сибирь. Читинская тюрьма. 
Жены декабристов. Заговор И. И. Сухинова в Зарентуйском руднике. Тюрь
ма Петровского Завода. Жизнь на поселении в г. Кургане (1832—1837). 
Перевод на Кавказ. Служба в Мингрельском полку (1837—1839). Генерал 
Г. В. Розен. В. Д . Вальховский, П. X. Граббе, А. И. Якубович, А. А. Бесту
жев на Кавказе. Увольнение в отставку и жизнь в Эстляидской губернии 
(40-е гг.). Эстляндское дворянство. Обращение латышей и эстонцев в право
славие. Характеристика царствования Николая I. События Крымской войны. 
Переезд в г. Изюм Харьковской губернии (1855). П. С. Бобршцев-Пушкин. 
Амнистия декабристов (1856). Отмена крепостного права. Судебная рефор
ма. Служба мировым судьей Изюмского окружного суда (70-е гг.). Общест
венное мнение о реформах 60-х гг.

1064. Розен А. Е. Михаил Николаевич Муравьев и его участие в тайном 
обществе 1816—1821 гг.— В кн.: Розен А. Е. Записки декабриста. Спб., 1907, 
с. 421—427.

То же.— PC, 1884, т. 61, № 1.
Об авторе см. № 1202.
10—60-е гг. Характеристика М. Н. Муравьева. Заметки о деятельности 

Союза Спасения и Союза Благоденствия, о причинах возникновения и исто
ках тайных обществ в России. К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, Н. М. Муравь
ев, М. Ф. Орлов. Замечания на статью Д. А. Кропотова «Из биографии графа 
М. Н. Муравьева» К

1065. Толстой В. С. Воспоминания. Публ., вступит, статья и прнмеч.
С. В. Житомирской.— В кн.: Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 5— 
136. Прил.: Следственное дело В. С. Толстого, с. 119—136.

Об авторе см. № 494.
1823—70-е гг. Основная часть воспоминаний в виде замечаний на по

лях и между строк книги А. Е. Розена «Записки декабриста» (Лейпциг, 
1870). Краткие автобиографические сведения. Вступление в Южное общество. 
И. А. Анненков, А. П. Барятинский, Ф. Ф. Вадковский. И. В. Шервуд и его 
донос на членов Южного общества. Заметки о восстании на Сенатской пло
щади. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в читинской тюрьме и 
на Кавказе. Рассуждения о политической жизни России 30—60-х гг.

1066. Толь Ф. Г. Тетрадка. [Подгот. к печати и примсч. Е. Е. Якушки- 
на].— В кн.: Декабристы на поселении. Из архива Якушкнных. [М.], 1926, 
с. 119-145.

Толь Феликс (Эммануил) Густавович (1823—1867), преподаватель рус
ской словесности Главного инженерного училища, участник кружка М. В. Бу- 
ташсвича-Петрашевского; отбывал каторгу в Керевском Заводе; на поселе
нии— в Томской губернии. 1

1 РВ, 1874, т. 109, Кя 1, с. 5 -8 2 .
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10—30-е гг. Запись рассказов М. И. Муравьева-Апостола и других декаб- 
тристов. М. И. Муравьев-Апостол во время следствия по делу декабристов, в 
Петропавловской крепости, на каторге и на поселении в Сибири. С. Г. Вол
конский, М. С. Лунин, С. М. Семенов, А. И. Якубович. Рассказы из жизни 
Александра I. Н. Г. Репнин, А. Ф. Орлов, А. Н. Муравьев. Вел. кн. Михаил 
Павлович. История дуэли и смерть А. С. Пушкина. Е. И. Загряжская, 
Е. Н. Гончарова, Ж--К. Дантес-Геккерн.

1067. Трубецкой С. П. Записки киязя С. П. Трубецкого. ]Предисл. 
3. С. Свербеевой]. Изд. его дочерей. Спб., 1906 [обл.: 1907]. 210, VI с.; 4 л. 
ил., портр. Прил.: Письма С. П. Трубецкого и разных лиц к его родственни
кам, с. 113—122; Чичерин Б. Н. Восточный вопрос с русской точки зрения, 
с. 123—154; Мельгунов Н. А. Мысли об истекшем тридцатилетии России, 
с. 155—210. Доп.— В кн.: Декабристы и их время. Т. 2. М., 1932, с. 9—22.

Др. публ.: Лейпциг, 1874; Изд. 2-е. Лейпциг, 1875; Берлин, 1903; Записки 
декабристов. Вып. 2—3. Лондон, 1863. В отрывках: Куклин Г. А. Материалы 
к изучению истории революционного движения в России. Т. 1. Женева, 1905; 
Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев, 1906; «Всемирный 
вести.», 1906, № 1. То же. Отд. отт. Спб., 1906.

Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860), киязь, полковник, участник 
Отечественной войны 1812 г.; член Союза Благоденствия и Северного обще
ства; каторгу отбывал в Благодатском руднике, Чите и Петровском Заводе; 
после амнистии 1856 г. жил в Киеве и Москве.

1816—1858. Деятельность Союза Спасения. Характеристика внутренней 
политики самодержавия. Основание и деятельность Союза Благоденствия. 
Междуцарствие. Северное и Южное общества накануне восстания. Арест и 
заключение в Петропавловской крепости. Допрос у Николая I и А. X. Бен
кендорфа. Следствие и суд над декабристами. Гражданская казнь 13 июля 
1826 г. Путь в Сибирь. Приезд Александра II в Киев (1857). Кн. В. А. Дол
горуков. Губернские комитеты по улучшению быта помещичьих крестьян. 
Замечания автора на книгу М. А. Корфа «Восшествие на престол императора 
Николая I » 1 и «Записки» В. И. Штейигеля (см. № 1071).

1068. Тургенев Н. И. Россия и русские. Т. 1. Воспоминания изгнанника. 
Пер. [с франц.] Н. И. Соболевского. Под ред. А. А. Кизеветтера. М., К. Ф. Не
красов, 1916. XIV, 386 с. Прил.: Заметки о разных лицах, с. 307—384.

Др. публ.: Спб., 1907; М., 1907.
Об авторе см. № 1215.
10-е гг. — 1826. Обзор событий Отечественной войны и кампании 1813— 

1814 гг. Барон фои-Штейн. Вступление автора в Союз Благоденствия. Мос
ковский съезд 1821 г. Служба в Министерстве финансов. Отъезд за грани
цу (1824). Привлечение к следствию и суду над декабристами. Составление 
«Оправдательных записок». Европейская печать о следствии и суде иад де
кабристами.

1069. Фаленберг П. И. Из записок. — В кн.: Воспоминания и рассказы 
деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, с. 223—243.

Др. публ.: Шиман Ф. Ф. Убийство Павла I и восшествие на престол Ни
колая I. Берлин, 1902*; Розен А. Е. Записки декабриста. Спб., 1907; РА, 
1877, кн. 3, № 9—10; PC, 1883, т. 38, № 6.

Фаленберг Петр Иванович (1791—1873), подполковник, член Южного об
щества; каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе.

1822—1856. Вступление в Южное общество. А. П. Барятинский. Арест и 
заключение автора в Петропавловской крепости. Следствие и суд над дека
бристами. Генерал-адъютанты В. В. Левашов и А. И. Чернышев. Жизнь на 
поселении в Троицком саловаренном заводе и в е .  Шушенском (с 1832 г.). 1

1 Корф М. А. Восшествие на престол императора Николая I. Изд. 3-е 
(1*е для публики). Спб., тип. II отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1857. 
XIV, 236 с.
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1070. Шервуд-Верный И. В. Исповедь. [Сообщ.]- Н. К- Шильдер.— ИВ, 
1896, т. 63, № 1, с. 66—85.

То же.— В кн.: Троцкий И. М. Жизнь Шервуда-Верного. М., 1931.
Шервуд-Верный (Шервуд) Иван Васильевич (1798—1867), унтер-офицер 

3-го Украинского уланского полка, впоследствии подполковник, доносчик по 
делу декабристов.

1819 — июль 1825. Военная служба. Кн. А. С. Голицын. Донос о сущест
вовании тайного общества. Встречи с А. А. Аракчеевым и Александром I 
(июль 1825) по делу о заговоре во 2-й армии. П. А. Клейнмихель. Слежка за 
членами Южного общества А. Я. и Я. Н. Булгари. Арест Ф. Ф. Вадковского.

1071. Штейигель В. И. Записки барона В. И. Штейнгеля. Под ред. 
П. Е. Щеголева.— В кн.: Общественные движения в России в первую поло
вину XIX века. Т. 1. Декабристы. Спб., 1905, с. 281—495. Биогр. очерк 
М. И. Семевского: с. 281—320. Прил.: Письма В. И. Штейнгеля Николаю I, 
с. 475—495.

Др. публ.: ИВ, 1900, т. 80, № 4—6. В отрывках: Раткевич К. И. Первые 
борцы против самодержавия. Л., 1925; Оксман Ю. Г. Декабристы. М.— Л., 
1926; Декабристы. Материалы и документы. Харьков, 1926.

Штейнгель Владимир Иванович (1783—1862), участник Отечественной 
войны 1812 г., подполковник; член Северного общества; каторгу отбывал в 
Чите и Петровском Заводе; после амнистии 1856 г. жил в Петербурге.

Конец XVIII в.— 50-е гг. Детские воспоминания. Сведения об отце. 
Жизнь Штейнгелей в Иркутске. Учение в Морском кадетском корпусе (1793— 
1795). Система воспитания. Служба во флоте (1795—1811). Встреча с 
П. И. Пестелем. Участие в Петербургском ополчении в Отечественной войне 
1812 г. А. А. Аракчеев, Н. Н. Новосильцев, А. П. Тормасов. Реставрация Мос
ковского Кремля. Знакомство с К. Ф. Рылеевым. Междуцарствие. Я. И. Рос
товцев. Восстание на Сенатской площади (частично со слов очевидцев). 
Арест и допрос у Николая I. Заключение в Петропавловской крепости. След
ствие и суд над декабристами. Гражданская казнь 13 июля 1826 г. Пребы
вание в Свартгольмской крепости. Жизнь на поселении в с. Елань и в То
больской губернии (1835—1856). Возвращение в Петербург.

1072. Якушкин И. Д. Записки.— В ки.: Якушкин И. Д. Записки, статьи, 
письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 5— 140. Примеч.: с. 525—614.

Др. публ.: М., 1905; Изд. 2-е. М., 1905; Изд. 3-е. Спб., 1905; М., 1908; 
Изд. 7-е. М., 1926 (обл.: 1925]. В отрывках: Записки декабристов. Вып. 1. 
Лондон, 1862; Лейпциг, 1874; Изд. 2-е. Лейпциг, 1875; Запрещенные произ
ведения русских писателей. Вып. 3. Спб., 1918; Раткевич К. И. Первые бор
цы против самодержавия. Л., 1925; Оксман Ю. Г. Декабристы. М.— Л., 1926; 
Декабристы. Материалы и документы. Харьков, 1926; ПЗ, 1860, кн. 6; 1861, 
кн. 7, вып. 1; РА, 1870, № 8—9; «Всемирный вести.», 1905, № 1—4.

Об авторе см. JS& 1219.
1812—1836. Заметки об Отечественной войне и заграничных походах 

1813—1814 гг. Военная служба. Настроения офицерской молодежи. Характе
ристика Александра I. С. П. Трубецкой, А. Н., М. Н. и Н. Н. Муравьевы. 
Основание Союза Спасения. Его устав. Деятельность Союза Благоденствия. 
«Зеленая книга». П. X. Граббе. П. И. Пестель, П. И. Колошин, Ф. П. Ш а
ховской, М. А. Фонвизин, Ф. Н. Глинка, И. А. Долгоруков. Рассуждения 
о положении крепостных крестьян в России в первой четверти XIX в. Сове
щание в Тульчине. М. Ф. Орлов, А. П. Юшневский, И. Г. Бурцев. Генерал 
П. Д. Киселев. Встреча в Каменке с А. С. Пушкиным. А. Л. Давыдов. Мос
ковский съезд Союза Благоденствия (1821). Н. И. Тургенев. Образование 
Северного и Южного обществ. Арест декабристов в Москве. Первые допро
сы. Николай I, генерал В. В. Левашев. Заключение в Петропавловской кре
пости. Следствие и суд над декабристами. Гражданская казнь 13 июля 1826 г. 
Г1. Н. Мысловскин. С. И. Муравьев-Апостол перед казнью. Содержание в Ро- 
ченсальмской крепости. Отправка в Сибирь. Тюрьмы Читы и Петровского За- 
вода. И. Д. Бестужев. Жены декабристов. Выход автора на поселение в 
Ялуторовск (1835).
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1073. Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якуш- 
кина. Ред. и коммент. С. Я» Штрайха. М., Изд-во АН СССР, 1951. 739 с. о 
ил. (АН СССР. Лит. памятники).

Об авторах см.: Н. В. Басаргин — № 1040; М. С. Знаменский — № 1136; 
Е. П. Оболенский — Mb 1060; П. Н. Свистунов — № 1213; А. П. Созонович — 
Mb 1144; Е. И. Якушкин — № 1220; И. Д. Якушкин — № 1219.

Междуцарствие
См. также № 396, 1084, 1086, 1089, 1093, 1103—1105, 1117, 1119

1074. Александра Федоровна, имп. Краткий дневник с 27 ноября по 
12 декабря 1825 г. (Пер. с франц. рукописи).— В кн.: Междуцарствие 1825 
года и восстание декабристов... М.— Л., 1926, с. 81—83.

Об авторе см. Mb 385.
Краткие записи личного характера. События междуцарствия.
1074а. Булгаков А. Я. Современные происшествия и воспоминания м ои .^  

СтН, 1917, кн. 22, с. 100—147. То же. Отд. отт. Спб., 1917. Воспоминания не 
закончены.

Об авторе см. Mb 488.
1825. Известие о смерти Александра I в Москве и Петербурге. Присяга 

вел. кн. Константину Павловичу. Обнародование в Успенском соборе акта 
отречения его от престола и манифеста Александра I о назначении наслед
ником престола вел. ки. Николая Павловича. Восстание на Сенатской площа
ди (по рассказам очевидцев). М. А. Милорадович и его смерть. Аресты в Мос
кве. Подробности болезни и смерти Александра I (по различным источникам). 
Приготовления к встрече тела императора в Москве. В тексте — переписка 
между членами императорской фамилии.

1075. Данилов И. Д. Цесаревич Константин Павлович в 1825 и 1826 гг. 
Сообщ. А. Ф. Бычков.— PC, 1870, т. 1, с. 246—247.

Данилов Иван Данилович (1770—1852), управляющий военно-походной 
канцелярией вел. кн. Константина Павловича, впоследствии сенатор.

Отречение вел. кн. Константина Павловича от престола и взаимоотноше
ния его с Николаем I.

1076. Михаил Павлович, вел. кн. Воспоминания о событиях 14 декабря 
1825 года. (Записанные бароном М. А. Корфом). — В кн.: Междуцарствие 1825 
года и восстание декабристов... М.—Л., 1926, с. 49—62.

То же.— МГоды, 1908, Mb 10.
Автор (1798—1848).
1819—1825. Обстоятельства отречения цесаревича Константина Павлови

ча от престола. Междуцарствие. Восстание иа Сенатской площади.
1077. Николай I, имп. Заметки на полях рукописи М. А. Корфа.— В кн.: 

Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов... М. — Л., 1926, с. 36—48.
Об авторе см. Mb 422.
1821—1825. Обстоятельства отречения вел. кн. Константина Павловича 

от престола. Междуцарствие. Восстание на Сенатской площади.
1078. Николай I, имп. Из дневников Николая Павловича. — В кн.: Между

царствие 1825 года и восстание декабристов... М.— Л., 1926, с. 63—79.
Об авторе см. Mb 422.
21 ноября — 13 дек. 1825. Записи личного характера. Смерть Алексан

дра I. События междуцарствия. Придворный быт.
1079. Филарет. Воспоминания, относящиеся к восшествию на престол го

сударя императора Николая Павловича. — ЖМНП, 1868, ч. 137, Mb 1, с. 28— 
37 (паг. 2-я). Доп.: Из рассказов Московского митрополита Филарета.— РА, 
1897, кн. 1, Mb 1, с. 113—115.

Об авторе см. Mb 724.
1823— 1825. Роль Филарета в событиях междуцарствия. Слухи в Москве 

о смерти Александра I. Его завещание.
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Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
См. также № 389, 404, 749, 757, 777, 1041— 1042, 1045, 1116—1117,

1125, 1128, 1141, 1224, 1314, 1737

1080. Андреев А. С. Воспоминание о 14-м декабря 1825 года. Сообщ.
С. Борисов.— КНива, 1925, № 53, с. 1254—1255.

Андреев Алексей Симонович (1792— 1863), офицер, преподаватель Учили
ща правоведения, впоследствии директор Карточной экспедиции.

Описание восстания на Сенатской площади.
1081. Баграт. Грузинский царевич о декабрьских волнениях 1825 года. 

Сообщ. А. Хаханов.— ЧОИДР, 1908, кн. 1, с. 32—33 (паг. 4-я).
1825. Два извлечения из дневника: о смерти Александра I и восстаний 

на Сенатской площади.
1082. Башуцкий А. П. Убийство графа Мнлорадовича. (Рассказ его адъ

ютанта). [Сообщ.] Н. Ту-p.— ИВ, 1908, т. I l l ,  № 1, с. 132— 164.
Об авторе см. № 1021.
13—14 дек. 1825. Зимний дворец вечером, накануне восстания. Петербург 

утром 14 декабря. Описание Дворцовой и Сенатской площадей во время вос
стания. Поведение народа. Николай I. Переговоры М. А. Мнлорадовича с 
восставшими. Его ранение и смерть. Генералы А. Ф. Орлов, А. X. Бенкен
дорф, князь В. С. Трубецкой, флигель-адъютант А. А. Кавелин.

1083. Бестужев Н. А. 14 декабря 1825 года.— В кн.: Воспоминания Бе
стужевых. М.— Л., 1951, с. 41—48.

Др. публ.: Памяти братьев Бестужевых. Лейпциг, 1880*; Воспоминания 
братьев Бестужевых. Пг., 1917; Воспоминания Бестужевых. М., 1931;; ПЗ, 1861, 
кн. 7, вып. 1; ИВ, 1904, т. 96, № 4.

Об авторе см. № 1172.
Поражение восстания на Сенатской площади. Пребывание автора в доме 

А. Я. Ляшевича-Бородулича.
1084. Бутенев А. П. Рассказ очевидца о событиях 14 декабря 1825 г. 

Воспоминания. [Публ.] С. В. Житомирской.— ИА, 1951, т. 7, с. 3—45.
Бутенев Аполлинарий Петрович (1787—1866), дипломат, член Государ

ственного совета.
1824—1825. Слухи о междуцарствии. Описание восстания на Сенатской 

площади.
1085. Вахтин Н. В. Артиллерийский огонь 14 декабря 1825 г.— PC, 1880, 

т. 28, Ki 5, с. 134—136.
Автор — подпоручик 1-й л.-гв. артиллерийской бригады.
Действия артиллерии на Сенатской площади.
1086. Гаккель П. Ф. Записки о 14 декабря 1825 г. Сообщ. Б. Д. Гре

ков.— В кн.: Летопись занятий Постоянной историко-археографической ко
миссии за 1926 год. Вып. 1 (34). Л., 1927, с. 238—266. Текст парал. на рус. 
и нем. яз.

Гаккель Павел Францевич — поручик л.-гв. Семеновского полка.
Дек. 1825. Междуцарствие. Восстание на Сенатской площади (по расска

зам очевидцев). Слухи в армии о декабристах. В. К. Кюхельбекер.
1087. Голенищев-Кутузов-Толстой П. М. Четырнадцатое декабря. Из вос

поминаний восьмидесятилетнего старца, служившего в военной службе бо
лее 30-ти лет, которая начата была в Преображенском полку в 1818 году.— 
РА, 1882, кн. 3, К* 6, с. 229—232.

Об авторе см. № 358.
Описание восстания на Сенатской площади. Николай I,  А. X . Бенкендорф, 

вел. кн. Михаил Павлович, А. И. Якубович.
1088. Деменков П. С. Четырнадцатое декабря 1825 года на Петербург

ских площадях: Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской. (Записано очевид
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цем на третий день после происшествия).— РА, 1877, кн. 3, № 10, с. 258—» 
267.

Об авторе см. № 408.
1089. Евгений Вюртембергский. Моя поездка в Россию в 1825 г. и пе

тербургский заговор.— В кн.: Междуцарствие 1825 года и восстание декаб
ристов... М.— Л., 1926, с. 104—121.

Др. публ.: ЛБ, 1867, т. 11, кн. 1. То же. Отд. отт. Спб., 1867; РА, 1878, 
кн. 1, № 3.

Автор (1768—1857), принц, генерал от инфантерии, племянник имп. Ма
рии Федоровны.

Авг. 1825— 182С. События междуцарствия. Характеристика вел. кн. Кон
стантина Павловича. Восстание на Сенатской площади. Следствие и суд над 
декабристами.

1090. Еропкин В. М. День 14-го декабря 1825 г. в С.-Петербурге. Рас
сказ очевидца.— PC, 1885, т. 46, № 4, с. 187—191.

Еропкин Василий Михайлович (1807—1890), офицер, впоследствии гене
рал-майор.

Описание восстания на Сенатской площади.
1092. Каульбарс В. Р. Конная гвардия 14 декабря 1825 года. Из дневни

ка старого конногвардейца. (Предисл. К. Штакельберга). Спб., Коммерч. 
скоропеч. Е. Тиле, 1880. 32 с., 1 л. план. Прил.: Документы полкового архи
ва, с. 24—32.

Др. публ.: Шиман Ф. Ф. Убийство Павла I и восшествие на престол Ни
колая I. Берлин, 1902 *. В отрывках: Куклин Г. А. Материалы к изучению 
истории революционного движения в России. Т. 1. Женева, 1905; Василия Г. 
Междуцарствие и восстание 1825 года. Ч. 2. М., 1908; Оксмаи Ю. Г. Декаб
ристы. М.— Л., 1926.

Об авторе см. vNb 777.
Приведение полка к присяге. Генерал А. Ф. Орлов. Описание восстания 

на Сенатской площади. Николай I, М. А. Милорадович, полковник И. И. Ве- 
лио, Н. К. Стюрлер.

1093. Марченко В. Р. Записка статс-секретаря, тайного советника Мар
ченко о событиях, совершившихся при восшествии на престол императора Ни
колая I.— В кн.: Исторический сборник Вольной русской типографии в Лон
доне А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. 1. 1859. Факс. изд. М., 1971, с. 61— 
75. Примеч.: кн. 3, с. 65—68.

Др. публ.: Лейпциг, 1863 (под загл.: Рассказ очевидца о 14 декабря 
1825); Материалы для истории царствования императора Николая Павлови
ча. Лейпциг, 1880 PC, 1896, т. 86, № 5. В отрывках: Оксман Ю. Г. Декаб
ристы. М.— Л., 1926.

Об авторе см. № 349.
Ноябрь — дек. 1825. Междуцарствие. А. А. Аракчеев. Описание восстания 

на Сенатской площади. Николай I, М. А. Милорадович, А. Ф. Орлов, 
Г1. П. Свиньии и др. Батальон Н. А. Панова во дворе Зимнего дворца.
В тексте — рассказ О.-Ю. В. Грабе-Горского о его участии в восстании.

1094. Мятеж 14 декабря 1825 г. — В кн.: Бурцев А. Е. Поли. собр. биб
лиографических трудов. Т. 9. Вып. 65/66. Спб., 1908, с. 87—89.

Автор — петербургский чиновник.
Рассказ о восстании на Сенатской площади.
1095. Пелли С. А. 14-ое декабря 1825 года в Патриотическом институ

те.— PC, 1870, т. 2, № 8, с. 131—132.
Автор — воспитанница института.
1096. Рассказ неизвестного очевидца о событиях в Петербурге 14 декабря 

1825 года.— РА, 1899, кн. 2, № 6, с. 290—291.
Др. публ.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щуки

на. Ч. 5. М., 1899; Бурцев А. Е. Поли. собр. библиографических трудов. Т. 9. 
Вып. 65/66; Спб., 1908.

Краткое описание восстания на Сенатской площади.
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1097. Ростовцев Я. И. Отрывок из моей жизни 1825 и 1826 годов. Сообщ. 
[и предисл.] Ф. П. Елеиева.— РА, 1873, кн. I, стб. 449—485.

Ростовцев Яков Иванович (1803—1860), подпоручик, старший адъютант 
гвардейской пехоты, впоследствии генерал от инфантерии, начальник штаба 
военно-учебных заведений, председатель Главного комитета по крестьянско
му делу.

1822—1826. Служба в штабе гвардейского корпуса. Е. П. Оболенский, 
Ф. Н. Глинка, К. Ф. Рылеев. Сообщение автора вел. кн. Николаю Павловичу 
(Николаю I) о готовящемся восстании (12 дек. 1825 г.).

1098. Семинарист о событиях 14 декабря. [Сообщ.] М. [М.] Шкапская.-^ 
«Былое», 1925, № 5, с. 75—78.

1826. Дневниковые записи семинариста Владимирской-на-Клязьме семи
нарии. Слухи в провинции о восстании на Сенатской площади, следствии и 
суде над декабристами.

1099. Суворов-Рымникский А. А. Лейб-гвардии Конный полк 14-го де
кабря 1825 года.— PC, 1881, т. 30, № 1, с. 205—210.

Об авторе см. № 991а.
Участие конногвардейцев в подавлении восстания на Сенатской площади. 

Генералы М. А. Милорадович, А. Ф. Орлов, А. X. Бенкендорф, Н. С. Голи
цын.

1100. Сутгоф А. Н. Заметки о 14 декабря 1825 г. [Сообщ.) В. [Е.] Якуш- 
кин.— «Былое», 1907, № 4, с. 167— 172.

Сутгоф Александр Николаевич (1801—1872), поручик л.-гв. Гренадерского 
полка; член Северного общества; участник восстания на Сенатской площади; 
каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; в дальнейшем рядовой на 
Кавказе.

Замечания на полях книги М. А. Корфа «Восшествие на престол импе
ратора Николая I» *, основанные на личных воспоминаниях.

1101. Сухозанет И. О. 14 декабря 1825 года. Рассказ нач. артиллерии 
Сухозанета. Сообщ. А. И. Сухозанет.— PC, 1873, т. 7, № 3, с. 361—370.

То же.— В кн.: Декабристы. Материалы и документы. Харьков, 1926.
Сухозанет Иван Онуфриевич (1788—1861), генерал-адъютант.
Ход восстания. Действия артиллерии. Николай 1, Н. М. Толстой, 

Е. П. Оболенский и др. Смотр войск 15 декабря.
1102. Телешев И. Я. Рассказ о 14 декабря 1825 г. Сообщ. Б. Е. Сыроеч- 

ковский. — КА, 1925, т. 6, с. 285—288.
Телешев Иван Яковлевич — чиновник департамента разных податей и 

сборов Министерства финансов.
Ход восстания. Николай I, Н. М. Карамзин, А. И. Якубович. Петербург 

вечером 14 декабря.
ПОЗ. Толь К» Ф. Журнал генерал-адъютанта графа К* Ф. Толя о дека

брьских событиях 1825 года. Под ред. [н с предисл.) состоящего при нач. 
Гл. штаба корнета гр. Е. Н. Толя. Спб., Воен.-учен. ком. Гл. штаба, 1898. 
38 с.; 1 л. факс, письма Николая I к гр. К. Ф. Толю от 8/XII 1825 г.

То же. Спб., 1910.
Об авторе см. № 547.
30 ноября— 19 дек. 1825. Дневниковые записи. Междуцарствие. Восста

ние иа Сенатской площади. Николай 1, вел. кн. Константин Павлович и Ми
хаил Павлович и др.

1104. Фелькнер В. И. 14 декабря 1825 года. Из записок геи.-лейт.
В. И. Фелькнера.— PC, 1870, т. 2, № 8, с. 131—161. 1

1 См. сноску на с. 186.
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Фелькнер Владимир Иванович (1805—1871).
27 ноября— 15 дек. 1825. Дневниковые записи. Междуцарствие. Участие 

батальона в охране Зимнего дворца. Восстание на Сенатской площади. Ни
колай I. А. П. Башуцкий и его рассказ о смерти М. А. Милорадовича. Аресты 
декабристов. Князь Д. А. Щепии-Ростовский, А. Н. Сутгоф. Смотр войск 
15 декабря.

1105. 14-ое декабря 1825 г.— PC, 1885, т. 47, № 9, с. 521—523. В конце 
текста: Z.

Поправки к воспоминаниям В. М. Еропкина (см. № 1090), о событиях 
междуцарствия и восстании на Сенатской площади.

1106. Эрл Ч. [Отрывки из дневника].— «Вести, всемирной истории», 1901, 
№ 1, с. 260-263.

Эрл Чарльз — английский путешественник.
6 окт.— 14 дек. 1825. Приезд в Россию. Описание восстания на Сенат

ской площади.
1107. Якушкии И. Д. Четырнадцатое декабря.— В кн.: Якушкин И. Д. 

Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 143—159.
Др. публ.: Записки декабристов. Вып. 2—3. Лондон, 1863; Тайное обще

ство и 14 декабря 1825 г. в России. Лейпциг, 1875; Куклин Г. А. Материалы 
к изучению истории революционного движения в России. Т. 1. Женева, 1905; 
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М.# 
1931; «Всемирный вести.», 1903, № 6—7.

Об авторе см. № 1219.
Рассказ о восстании на Сенатской площади (со слов его участников).

Восстание Черниговского пехотного полка
См. также № 753, 826, 1056

1108. Вадковский Ф. Ф. Белая Церковь. (Примеч. М. И. Муравьева- 
Апостола. Ред. и вводный очерк Ю. Г. Оксмана).— В кн.: Воспоминания и 
рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, с. 189—201. 
Примеч.: с. 199—201. Указ, имен: с. 437—460.

Др. публ.: Записки декабристов. Вып. 2—3. Лондон, 1863; Тайное обще
ство и 14 декабря 1825 г. в России. Лейпциг, 1875.

Вадковский Федор Федорович (1800—1844), прапорщик Нежинского кон
но-егерского полка; член Северного и Южного обществ; каторгу отбывал в 
Чите и Петровском Заводе.

1825—1826. Восстание Черниговского пехотного полка (по рассказам уча
стников). С. И. Муравьев-Апостол, А. 3. Муравьев, И. И. Сухииов, М. П. Бе
стужев-Рюмин.

1109. Гебель А. Г. Из записок полковника гвардии Александра Густа
вовича Гебеля.— РА, 1871, стб. 1717—1728.

Автор — сын командира Черниговского пехотного полка Г. И. Гебеля.
1825, 1856. Восстание Черниговского полка (в основном, со слов отца).

С. И. Муравьев-Апостол. Семья Гебелей.

1110. Гебель Э. Подполковник Гебель. 1825 г.— PC, 1873, т. 8, № 8, 
с. 237—241.

Гебель Эмилия — дочь Г. И. Гебеля.
Обстоятельства ранения Г. И. Гебеля. С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы.

1110а. Л а Флиз Д. де. Муравьевский бунт. Некоторые обстоятельства 
бунта Муравьева в 1825 году, записанные очевидцем доктором Де-ла Флиз, 
со старинными современными портретами и снимками редких гравюр. 
С предисл. Шенрока.— «Аргус», 1913, № 4, с. 65—80.

192



Ла Флиз Доминик де — хирург армии Наполеона, затем старший врач по 
ведомству государственных имуществ Киевской губернии.

Начало восстания Черниговского пехотного полка. Попытка А. Г. Гебеля 
арестовать братьев М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов. Обращение 
С. И. Муравьева-Апостола к солдатам в Василькове. Поход полка на Бе
лую Церковь. Подавление восстания. Арест автора и его освобождение.

1111. Рассказ очевидца об арестовании в 1825 году Муравьева и Му
равьева-Апостола. (Из рассказов очевидца в Киеве).— В кн.: Шиман 
Ф. Ф. Убийство Павла I и восшествие на престол Николая I. Берлин, 1902
с. 363—366. Текст на рус. и нем. яз.

Автор — офицер.
1825—1826. Служба в Александрийском гусарском и в Черниговском пе

хотном полках. Попытка ареста С. И. Муравьева-Апостола. Подполковник 
Г. И. Гебель, генерал-лейтенант Л. О. Рот. Подавление восстания Чернигов
ского полка.

1112. Руликовский И.-К.-И. Восстание Черниговского полка. Вступит, 
статья, примеч. и пер. с польск. В. М. Базилевича. — В кн.: Воспоминания и 
рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 2. М., 1933, с. 373—427. 
Примеч.: с. 422—427.

Руликовский Иосиф-Казимир-Игнатий (1780—1860), помещик с. Мото
вилов ки Киевской губернии.

1820— 1826. Расквартирование Черниговского пехотного полка в Василь
кове. М. П. Бестужев-Рюмин, С. И. Муравьев-Апостол. Г. И. Гебель,
С. И. Вульферт и др. Восстание полка. Казнь 13 июля 1826 г. (по рассказу 
Б. Я. Княжнина).

1113. Соловьев В. Н. Записка о И. И. Сухииове. Вступит, статья и при
меч. Ю. Г. Оксмана.— В ки.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных об
ществ 1820-х годов. Т. 2. М., 1933, с. 7—52. Примеч.: с. 32—52.

Др. публ.: Горбачевский И. И. Записки. М., 1916; Изд. 2-е. М., 1925; РА, 
1870, № 4—5.

Соловьев Вениамин Николаевич (1801—1866 или 1871), барои, штабс-ка
питан Черниговского пехотного полка; член Общества Соединенных Славян; 
участник восстания Черниговского полка; каторгу отбывал в Зарентуйском 
руднике, Чите и Петровском Заводе.

1794—1828. Биографические сведения о И. И. Сухииове. Его вступле
ние в Южное общество. Восстание Черниговского пехотного полка. С. И. и 
М. И. Муравьевы-Апостолы, А. Е. Мозалевский, подполковник Г. И. Гебель. 
Арест И. И. Сухинова. Следствие н суд над офицерами Черниговского полка. 
Нерчииский рудник. Заговор в Зарентуйском руднике (1828). Казнь участ
ников. Генерал-майор С. Р. Лепарский.

Следствие и суд над декабристами. 
Декабристы в Петропавловской крепости.

Казнь 13 июля 1826 г.
См. также №  347. 389. 1089. 1098

1114. Беляев А. П. Заметка по поводу статьи Дмитрия Иринарховичл 
Завалишина *.— PC, 1882, т. 35, № 7, С. 217—219.

Об авторе см. № 1042.
20-е — начало 80-х гг. Поведение А. П. и П. П. Беляевых, В. А. Дивова 

во время следствия по делу декабристов. Вопрос о членстве Д. И. Завали- 1

1 Вселенский Орден Восстановления и отношения мои к «Северному тайному 
обществу». [Из писем Дмитрия Ир. Завалишина к М. И. Семевскому]. — PC, 
1882, т. 33, № 1, с. 11—66.
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шина в Северном обществе. Заметки о «Воспоминаниях» А. Ф. Фролова 
(см. № 1148).

1115. Друцкой-Соколинской С. В. О бумагах по делу 14-го декабря 
1825 г.— PC, 1892, т. 74, № 5, с. 29l2.

Автор — князь, генерал-майор.
О некоторых материалах Следственной комиссии по делу декабристов, 

хранившихся у чиновника А. А. Ивановского.
1116 [1]. Зубков В. П. Записки о заключении в Петропавловской крепости 

по делу 14 декабря 1825 года. С предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского. 
Спб., тип. Акад. наук, 1906. 104 с.; 4 л. ил,, портр. Текст на франц. яз.

[2]. Зубков В. П. Рассказ о моем заключении в Санкт-Петербургской кре
пости. Пер. с франц.— В кн.: Декабристы. Тайные общества. М., 1907,
с. 215—244.

То же.— В кн.: Пушкин и его современники. Т. 1. Вып. 4. Спб., 1906.
Зубков Василий Петрович (1799—1862), подпоручик, советник 2-го де

партамента Московской палаты гражданского суда; привлекался по делу де
кабристов; впоследствии обер-прокурор 1-го департамента Сената.

Дек. 1825 — янв. 1826. Слухи в Москве о восстании на Сенатской площа
ди в Петербурге. Арест и заключение в Петропавловской крепости. Тюрем
ный режим. Следствие по делу декабристов. Генерал В. В. Левашев. А. П. Б а
рятинский, И. И. Пущин, М. А. Фонвизин, А. И. Якубович и др.

1117. К истории 14 декабря 1825 года. (Из воспоминаний петербургского 
старожила). [Сообщ.] В. П. Батурлинский.— ИВ, 1904, т. 95, Ns 1, с. 67—86.

Др. публ.: Рылеев К. Ф. Собр. соч. Т. 2. М., 1907; «Вести. Народной Во
ли», 1886, Мг 5. То же. Отд. отт. Берлин, 1903.

Автор — помощник квартального надзирателя.
1825—1826. Междуцарствие. Восстание на Сенатской площади. Аресты 

декабристов. А. И. Одоевский, Н. А. Бестужев. Декабристы в Петропавлов
ской крепости. П. Н. Мысловский. Полковник Е. М. Подушкин. Подробное 
описание казни.

1117а. Казнь декабристов. Сообщ. В. Грацианский. — ДНР, 1880, № 3, 
с. 622—624.

1118. Казнь 14 июля 1825 года (со слов присутствовавшего по службе 
при казни).— ПЗ, 1861, кн. 6, с. 72—»75. В загл. дата указана ошибочно.

Др. публ.: Рылеев К- Ф. Поли. собр. соч. Лейпциг, 1861; Собр. соч. Т. 2. 
М„ 1907.

Подробное описание казни.
1119. Крюков Н. П. Рассказ о заключении в Петропавловской крепости 

в 1826 году. Сообщ. Б. [Л.] Модзалевский.— ДД, 1922, кн. 3, с. 47—63.
Крюков Николай Павлович (1800—1860), штабс-капитан, привлекался по 

делу декабристов; впоследствии генерал-майор.
1825—1826. События междуцарствия. Арест и заключение в Петропав

ловской крепости. В. К- Кюхельбекер. Следствие по делу декабристов.
1120. Мысловский П. Н. Из записной книжки протоиерея П. Н. Мыслов- 

ского.— В кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. 
Вып. 4. М., 1905, с. 29—40.

То же.— РА, 1905, кн. 3, № 9.
Мысловский Петр Николаевич (1777—1846), протоиерей Казанского со

бора в Петербурге, духовник заключенных в Петропавловской крепости по 
делу декабристов.

1814—1826. Дневниковые записи. Служба в Казанском соборе. Последние 
дни П. И. Пестеля, его характеристика. Описание казни.

1121. Поджио А. В. Записки. Ред., [предисл.] и примеч. С. [Я.] Гессена.— 
В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. 
М., 1931, с. 11—88. Примеч.: с. 85—88.

Др. публ.: М., 1930; ГМ, 1913, № 1—3.
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Об авторе см. № 1198.
1826. Следствие по делу декабристов. Николай I, граф А. И. Татищев, 

генерал-адъютанты А. И. Чернышев, П. В. Кутузов, полковник £. М. Подуш- 
кин. Рассуждения автора о природе власти и формах общественного устрой
ства. Содержание его в Петропавловской крепости.

1122. Рассказ самоочевидна о казни, совершенной в Петербурге 1826 го
да, 13 июля. Предисл. Б. Е. Сыроечковского.— КНива, 1925, № 53, с. 1256— 
1258.

1123. Фонвизин М. А. Заметки о заключении в Петропавловской кре
пости в 1826 г. Сообщ. М. Д. Францова.— PC, 1885, т. 48, № 11, с. 305—308.

Об авторе см. № 1217.
17 марта — 26 мая 1826. Заметки о содержании в крепости (в виде пи

сем к жене).
1124. Цебриков Н. Р. Воспоминания о Кронверкской куртине. (Из запи* 

сок декабриста). Ред., [предисл.] и примеч. С. [Я.] Гессеиа.— В кн.: Воспоми
нания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, 
с. 247—263. Примеч.: с. 277—279.

Др. публ.: Лейпциг, 1874; ПЗ, 1859, кн. 5.
Об авторе см. № 978.
1826. Содержание в каземате Кронверкской куртины Петропавловской

Г пости. Следствие и суд над декабристами. П. Г. Каховский, П. И. Пестель, 
П. Бестужев-Рюмин, С. И. Муравьев-Апостол, М. С. Лунин, И. Д. Якуш- 

кин. Генерал-адъютанты А. X. Бенкендорф, А. И. Чернышев, полковник 
Е. М. Подушкин. Казнь (частично по рассказам).

1125. Шаховская Е. А. Дневник 1826—1827 гг. Сообщ. М. А. Цявлов- 
ский.— ГМ, 1920—1921, с. 98—113.

Шаховская Елизавета Александровна (1803—1836), княгиня, сестра де
кабриста П. А. Муханова.

8 февр. 1826—13 янв. 1827. Обстановка в Москве после восстания на 
Сенатской площади. Свидания с П. А. Мухановым в .Петропавловской кре
пости. Его характеристика. Отъезд П. М. и А. Н. Муравьевых в Якутск.
В. М. Шаховской.

1126. Шиицлер И.-Г., Путята Н. В., Беркопф В. И. Казнь декабристов. 
Рассказы современников. Сообщ. Н. Рамазанов.— РА, 1881, кн. 2, № 2, 
с. 341—346.

Др. публ.: Рылеев К. Ф. Собр. соч. Т. 2. М., 1907; Оксман Ю. Г. Декаб
ристы. М.— Л., 1926.

Шницлер Иоганн-Генрих (1802—1871), немецкий историк и статистик, 
автор работ о России.

Путята Николай Васильевич (1802—1877), писатель.
Беркопф Василий Иванович — начальник кронверка Петропавловской кре

пости.

Декабристы в Сибири
См. также № 348, 1113, 1192, 1194, 1200, 1219

1127. Анаева Ж . Декабристы К. П. Торсон и братья Бестужевы по вос
поминаниям селенгннской бурятки Жигмыт Анаевой. [Сообщ.] В. Попов.— 
В кн.: Декабристы в Бурятии. Верхнеудинск, 1927, с. 99—101.

Автор — прислуга в семьях Торсон и Бестужевых.
50—60-е гг. Жизнь семьи Торсон, М. А. и Н. А. Бестужевых на поселе

нии в Селенгинске. Хозяйство Бестужевых.

1128. Анненкова П. Е. Воспоминания. С прил. воспоминаний ее дочери 
О. И. Ивановой и материалов из архива Анненковых. С предисл. и примеч.
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С.[Я.] Гессена и А.[В.] Предгеченского. Изд. 2-е. М., Всесоюз. о-во политка
торжан и ссыльнопоселенцев, 1932. 360 с.; 8 л. ил., портр.

Др. публ.: Пг„ 1915; М., 1929; PC, 1888, т. 57, № 1; т. 58, J6 5.
Анненкова (Гебль) Прасковья (Полина) Егоровна (1800—1876), жена 

декабриста И. А. Анненкова.
Начало XIX в.— 1830. Воспоминания детства. Приезд в Россию. Зна

комство с И. А. Анненковым. Восстание на Сенатской площади (по расска
зу И. А. Анненкова). Хлопоты о разрешении поехать в Сибирь. Иркутск, до
рога в Читу. Жизнь декабристов в читинской тюрьме. Свадьба П. Е. и 
И. А. Анненковых. Жены декабристов. Перевод декабристов в тюрьму Пет
ровского Завода.

1129. Балакшина О. Н. Воспоминания о декабристах в Сибири, записан
ные со слов их ученицы О. Н. Балакшиной. Записал Б. С. Балакшин.— 
СибО, 1924, Яг 3, с. 178—181.

Балакшина Ольга Николаевна— дочь управляющего питейными сборами 
в г. Ялуторовске Н. Я. Балакшина, воспитанница школы И. Д. Якушкина.

1839—50-е гг. Жизнь декабристов на поселении в Ялуторовске. Просве
тительская деятельность. Характеристика И. Д. Якушкина, И. И. Пущина, 
Е. П. Оболенского. Ланкастерская школа И. Д. Якушкина.

ИЗО. Белоголовый Н. А. Из воспоминаний сибиряка о декабристах.— 
В кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897*, с. 1—93.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), врач, общественный дея
тель, писатель, сотрудничал в «Колоколе».

1842—60-е гг. Жизнь декабристов на поселении в Иркутском округе. 
А. М. и Н. М. Муравьевы, Ф. Б. Вольф, П. А. Муханов, В. Ф. Раевский, 
И. Д. Якушкин, А. 3. Муравьев, С. П. Трубецкой и его семья. Е. И. Трубец
кая. С. Г. Волконский и его семья. М. Н. Волконская. А. П. и М. К. Юшнев- 
ские. А. И. Якубович, Н. А. Панов. Характеристика А. В. Поджио. Воспита
ние автора у А. П. Юшневского и А. В. Поджио. Рассказы П. И. Борисова 
о жизни декабристов на каторге. Биографические сведения об И. В. Поджио. 
Смерть А. П. и П. П. Беляевых. В. А. Бесчастнов. Домашние спектакли в ко
лонии декабристов. Роль декабристов в просвещении и общественной жизни 
Сибири. Возвращение нх в Европейскую Россию после амнистии 1856 г. 
Жизнь С. Г. Волконского в Москве. Его рассказ о пребывании в Париже 
(1861—1862).

1131. Бестужев М. А. Дневник путешествия нашего из Читы в Петров
ский Завод.— В кн.: Воспоминания Бестужевых. М.— Л., 1951, с. 325—335.

0 6  авторе см. Яг 1171.
7 авг.— 23 сент. 1830. Дневниковые записи о переходе декабристов из 

Читинской тюрьмы в тюрьму Петровского Завода.

1132. Брызгалова М. В. Встречи с декабристами.— В кн.: Тайные общест
ва в России в начале XIX столетия. М., 1926, с. 179— 191.

Брызгалова Мария Владимировна (1873—?), виучка декабриста И. А. Ан
ненкова.

70—80-е гг. (В пересказе). Декабристы после амнистии. П. Н. Свистунов, 
М. И. Муравьев-Апостол, Д. И. Завалишин, И. А. и П. Е. Анненковы. Их 
рассказы о жизни в Сибири.

1133. Волконская М. Н. Записки. Вступит, статья и примеч. П. Е. Щего
лева. Л., Гос. изд-во, 1924. 72 с.; 1 л. портр.

Др. публ.: Спб., 1904; Спб., 1906; Спб., 1914; Чита, 1956; Изд. 2-е. Чита. 
1960. В отрывках: В ссылке и заключении. М., 1908.

Волконская Мария Николаевна (1805—1863), дочь генерала Н. Н. Раев
ского, жена декабриста С. Г. Волконского.

1825—1856. Арест С. Г. Волконского. Н. Н. Раевский. Хлопоты о поездке 
в Сибирь. Остановка в Москве и встреча с А. С. Пушкиным у 3. А. Волкон
ской. Благодатский рудник. Жеиы декабристов. Читинская тюрьма. А. О. Кор-
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нилович. Заговор И. И. Сухинова. Тюрьма Петровского Завода. Жизнь на 
поселении в Урике (с 1836 г.) и в Иркутске. А. В. Поджио, Н. М. Муравьев. 
М. С. Лунин в Акатуе.

1134. Голодников К. М. Декабристы в Тобольской губернии. (Из моих 
воспоминаний). Тюмень, тип. А. А. Крылова, 1899. 28 с. Отд. отт. из: «Сиб. 
торговая газ.», 1899.

Др. публ.: Шиман Ф. Ф. Убийство Павла I и восшествие на престол Ни
колая I. Берлин, 1902 *; ИВ, 1888, т. 34, № 12 (под загл.: Государственные 
и политические преступники в Ялуторовске и Кургане. (Отрывок из воспо
минании)); «Всемирный вести.», 1908, № 9.

Голодников Капитон Михайлович — учитель Ялуторовского уездного учи
лища, впоследствии редактор «Тобольских губернских ведомостей».

1839— 1846. Жизнь декабристов на поселении в Ялуторовске (Тобольской 
губернии), Кургане н Томске. Андр. Вас. и Александра Вас. Ентальцевы, 
М. И. Муравьев-Апостол, И. Д. Якушкин, И. И. Пущин, Е. П. Оболенский,
В. К. Тизенгаузен, А. Ф. фон-дер-Бригген, Ф. М. Башмаков, Н. В. Басаргин, 
Д. А. Щепин-Ростовский, И. С. Повало-Швейковский, А. М. и Н. М. Муравь
евы, М. А. и Н. Д. Фонвизины, И. А. и П. Е. Анненковы, П. Н. Свистунов, 
В. К. Кюхельбекер, Н. С. и П. С. Бобршцевы-Пушкины, Г. С. Батеньков,
A. П. Барятинский, В. И. Штейнгель.

1135. Ефимов И. В. Заметки на воспоминания Л. Ф. Львова.— РА, 1885, 
кн. 3, № 12, с. 552—564.

Об авторе см. № 373.
30—50-е гг. Декабристы на поселении в Восточной Сибири. С. Г. н 

М. И. Волконские, С. П. Трубецкой, Ф. Б. Вольф, Н. М. Муравьев, В. А. Бес- 
частнов, А. А. Быстрицкий, А. И. Якубович, М. С. Лунин.

1136. Знаменский М. С. Воспоминания художника М. С. Знаменского.— 
СибО, 1946, № 2, с. 101—111.

Знаменский Михаил Степанович (1833— 1892), воспитанник школы 
И. Д. Я куш кина в г. Ялуторовске, художник, общественный деятель, сотруд
ник ряда сибирских журналов.

•1838. Семейства Фонвизиных, Муравьевых. И. Д. Якушкин и М. И. Му
равьев-Апостол в Ялуторовске и их занятия с детьми. В. К. Тизенгаузен. 
И. И. Пущин. Е. П. Оболенский.

1136а. Знаменский М. С. Исчезнувшие люди. Рассказ (из сибирских вос
поминаний) старожила.— В кн.: Турбин С. И., Знаменский М. С. Страна из
гнания и Исчезнувшие люди. Сибирские очерки. Спб., 1872, с. 217—366.

Др. публ. (в отрывках): Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма декаб
риста И. Д. Якушкина. М., 1951; Пущин И. И. Записки о Пушкине.— Пись
ма. М., 1956; «Сиб. сборник», 1886, кн. 3.

Об авторе см. № 1136.
Конец 30-х — 50-е гг. Детские воспоминания. Жизнь декабристов на по

селении в Ялуторовске. И. Д. Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол, И. И. Пу
щин, В. К. Тизенгаузен, Е. П. Оболенский, Н. Д. Фонвизина.

1137. Иванова О. И. Воспоминания.— В кн.: Анненкова П. Е. Воспоми
нания. Изд. 2-е. М., 1932, с. 201—237.

Иванова Ольга Ивановна (1830—1891), дочь декабриста И. А. Аннен
кова.

1830—1836. Декабристы в тюрьме Петровского Завода. П. Н. Свистунов,
B. А. Бесчастнов, Ф. Б. Вольф, А. 3. Муравьев, К. П. Ивашева, М. Н. Вол
конская, Е. И. Трубецкая. Генерал С. Р. Лепарский. Жизнь Анненковых на 
поселении в Тобольской губернии (с 1835 г.).

1137а. Из сибирских сказаний о декабристах. [Сообщ.] А. Пруссак. — «Сиб. 
живая старина», 1926, вып. 1(5), с. 84.

Конец 30-х — начало 50-х гг. Жизнь Н. М. Муравьева иа поселении в 
с. Урик Иркутской губернии (по рассказам жителей села). Е. И. Трубецкая. 
И. В. Поджио.
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1138. Корнилович А. О. О содержании заключенных в Чите.— В кн.: Кор- 
нилович А. О. Соч. и письма. М .— Л., 1957, с. 208—211.

Об авторе см. № 1184.
1828. Описание Читинской тюрьмы. Тюремный быт. Условия содержания 

заключенных. Генерал С. Р. Лепарский. Каторжные работы.
1139. Корсаков М. С. Путевые заметки.— В кн.: Пущин И. И. Записки 

о Пушкине.— Письма. М., 1956, с. 377—379.
Корсаков Михаил Семенович (1826—1871), чиновник при Н. Н. Муравь

еве-Амурском, впоследствии генерал-губернатор Восточной Сибири.
23—24 февр. 1849. Характеристики И. И. Пущина, И. Д. Якушкина. 

М. И. Муравьев-Апостол, Е. П. Оболенский. Жизнь декабристов на поселении 
в Ялуторовске.

1140. Кюхельбекер В. К. Дневник. Материалы к истории русской литера
туры и общественной жизни 10—40 годов XIX века. Предисл. Ю. Н. Тыня
нова. Ред., введ. и примеч. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., «При
бой», 1929. 374 с. Прил.: Письмо Кюхельбекера к Жуковскому, список про
изведений Кюхельбекера, с. 309—315. Примеч.: с. 315—362. Указ, имен: 
с. 363—373.

То же. [В отрывках].— В кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях совре
менников. М., 1929.

Об авторе см. № 1185.
17 дек. 1831—10 окт. 1845. Дневниковые записи, сделанные на каторге 

и поселении, с заметками о прочитанных книгах, характеристиками их авто
ров. Размышления о русской, европейской и античной литературе и о собст
венном творчестве. Жизнь на поселении в Баргузине и Кургане. Нравы эвен
ков. Сведения о декабристах на поселении. В тексте — стихи автора.

1141. Першин-Караксарский П. И. Воспоминания о декабристах.— ИВ, 
1908, т. 114, № 11, с. 537—569.

Др. публ. (в отрывках): Горбачевский И. И. Записки. М„ 1916; Изд. 2-е. 
М., 1925; Горбачевский И. И. Записки.— Письма. М., 1963.

Першин-Караксарский Петр Иванович (1841—1912), забайкальский ку
пец и общественный деятель, сотрудник ряда сибирских и столичных перио
дических изданий.

50—60-е гг. Жизнь М. А. и Н. А. Бестужевых на поселении в Селенгин- 
ске. Рассказ М. А. Бестужева о восстании на Сенатской площади. И. И. Гор
бачевский в Петровском Заводе. М. К. Кюхельбекер в Баргузине.

1142. Погоржанский И. В. Четыре записки из жизни декабристов. Сообщ. 
В. М. Тяжельников.— ИВ, 1916, т. 143, № 1, с. 143—161; № 2, с. 459—474.

Автор — чиновник г. Тобольска.
1844— 1847. Встречи н разговоры автора с М. А. Фонвизиным, И. А. н 

П. Е. Анненковыми, В. К. Кюхельбекером, А. П. Барятинским.

П43. Семенов С. Декабристы в Ялуторовске. (Из воспоминаний совре
менника).— Сиб А, 1913, № 6/8, с. 276—284.

Семенов Сергей — почтовый чиновник в г. Ялуторовске.
50-е гг. Колония декабристов в Ялуторовске. В. К. Тизенгаузен. М. И. Пу

щин, Е. П. Оболенский, И. Д. Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол, А. В. Ен
тальцев. Отношение местной интеллигенции к декабристам. Н. В. Балакшин 
и протоиерей С. Я. Знаменский.

1144. Созонович А. П. Заметки по поводу статьи «Государственные и 
политические преступники в Ялуторовске и Кургане» К. М. Голодникова, по
мещенной в 12 № «Исторического вестника» 1888 г.— В кн.: Декабристы. Ма
териалы для характеристики. М., 1907, с. 122—171.

Созонович Августа Павловна — воспитанница М. И. Муравьева-Апостола.
40—50-е гг. Жизнь декабристов на поселении в Ялуторовске Тобольской 

губернии. Характеристика и биографические сведения об Андр. Вас. и Алек
сандре Вас. Ентальцевых, А. В. и И. Д. Якушкиных, И. И. Пущине, Е. П. Обо
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ленском. Ланкастерская школа И. Д. Якушкииа. Система обучения, препода
ватели, воспитанницы. С. Я. Знаменский, А. В. Бронникова, О. Н. Балакшина. 
М. И. Муравьев-Апостол и его воспитанницы. Отношение местных жителей к 
декабристам.

1145. Созонович А. П. Из воспоминаний.— В кн.: Декабристы. Материалы 
для характеристики. М., 1907, с» 117— 122.

То же. [В отрывках].— В кн.: Якушкнн И. Д. Записки, статьи, письма 
декабриста И. Д. Якушкииа. М., 1951.

Об авторе см. Jsfe 1144.
40—60-е гг. Жизнь Е. П. Оболенского и М. И. Муравьева-Апостола на 

поселении в Ялуторовске Тобольской губернии. П. Н. Свистунов. Е. И. Якуш- 
кин. Характеристика И. И. Пущина и его жизнь на поселении.

1146. Толстой Г. М. Поездка в Туринск к декабристу Вас[нлию] Петрови
чу] Ивашеву в 1838 г. Воспоминание. Сообщ. А. П. Топорнин.— PC, 1890, 
т. 68, № 11, с. 327—351.

Толстой Григорий Михайлович — впоследствии член Казанского губерн
ского по крестьянским делам присутствия.

Смерть П. Н. Ивашева. В. П. Ивашев, Н. В. Басаргин, А. П. Топорнин.
1147. Францева М. Д. Воспоминания.— ИВ, 1888, т. 32, № 5, с. 381—412; 

ЛЪ 6, с. 610—640; т. 33, № 7, с. 61—87; 1917, т. 147, № 3, с. 694—715.
Францева Мария Дмитриевна— дочь енисейского исправника, друг семьи 

Фонвизиных.
30—50-е гг. Заметки о Енисейске, Туруханске, Ачинске, Красноярске, То

больске, Омске. Генерал-губернатор Западной Сибири П. Д. Горчаков. Сибир
ское чиновничество и купечество. Декабристы на поселении в Тобольске. 
М. А. Фонвизин, братья Н. С. и П. С. Бобршцевы-Пушкины, А. М. и А. Н. Му
равьевы, И. А. Анненков, П. Н. Свистунов. Петрашевцы в Тобольске. 
Ф. М. Достоевский, С. Ф. Дуров. Декабристы после амнистии 1856 г. Г. С .Б а- 
теньков, П. Н. Свистунов, М. И. Муравьев-Апостол и др. Возвращение 
Н. Д. Фонвизиной из Сибири и ее кончина.

1148. Фролов А. Ф. Воспоминания по поводу статей Д. И. Завалишина. 
Ввел., ред. и примеч. С.[Я.] Гессена.— В кн.: Воспоминания и рассказы дея
телей тайных обществ 1820-х годов. Т. 2. М., 1933, с. 227—247, 313—342. 
Примеч.: с. 360—366.

То же.— PC, 1882, т. 34, № 5 - 6 .
Фролов Александр Филиппович (1804—1855), подпоручик Пензенского пе

хотного полка; член Общества Соединенных Славян; каторгу отбывал в Чи
те н Петровском Заводе; после амнистии 1856 г. жил в Керчи и Москве.

20-е гг.— 1881. Воспоминания о жизни декабристов на каторге и поселе
нии, написанные в виде критических замечаний на статьи Д. И. Завалишина 
(см. № 1060, 1155— 1157). Тюрьмы Читы и Петровского Завода. Каторжная 
«академия». Тюремная артель. Заметки по истории Амурского края.

1149. Штейнгель В. И. Дневник достопамятного нашего путешествия из 
Читы в Петровский Завод 1830 года. [Сообщ.] Б. Л. Модзалевский.— В кн.: 
Декабристы. Неизд. материалы и статьи. М., 1925, с. 128—148 с ил.

0 6  авторе см. № 1071.
7 авг.— 23 сент. Подневные записи. Условия перехода. Указания мест 

дневок. Занятия на переходе. Встречи декабристов. Условия содержания их 
в тюрьме Петровского Завода.

1150. Юзефович М. В. Ответ на отзыв о генерале Лепарском, сделанный 
в биографии ссыльного Сухинова РА, 1870, № 10, стб. 1927—1935.

Юзефович Михаил Владимирович (1802—1889), председатель Киевской 
археографической комиссии, попечитель Киевского учебного округа.

1819—30-е гг. Служба автора в Северском коннопионериом полку под ко
мандованием С. Р. Лепарского. Вопрос об участии С. Р. Лепарского в подав- 1

1 РА, 1870, № 4/5, стб. 999—>1008.

199



Ленин восстания в Чугуеве. По рассказам очевидцев: его поведение при казня 
участников заговора И, И. Сухинова в Зарентуйском руднике (1828). Обра
щение с декабристами на каторге.

Декабристы на Кавказе
См. также № 739

1151. Бестужев П. А. Памятные записки. 1828 и 1829 годы.— В кн.: Вос
поминания Бестужевых. М.— Л., 1951, с. 343—383.

То же.— В кн.: Воспоминания Бестужевых. М., 1931.
Бестужев Петр Александрович (1803—1840), мичман флотского экипа

жа, член Северного общества, рядовой и унтер-офицер на Кавказе; в отстав
ке жил в с. Сольцы Новоладожского уезда Новгородской губернии.

Военные действия Ширванского и Куринского пехотных полков в русско- 
иранской войне (1826—1828). Поход в Грузию. Этнографические заметки. 
Декабристы на Кавказе: Н. П. Кожевников, А. В. Веденяпин 2-й, 
М. А. Аносов, Ф. Г. Вишневский, Н. Р. Цебриков, М. И. Пущин и др. Харак
теристика А. С. Грибоедова.

1152. Огарев Н. П. Кавказские воды. (Отрывок из моей исповеди).—» 
В кн.: Избр. произведения. В 2-х т. Т. 2. М., 1956, с. 375—391. Примеч.: 
с. 521—523. Указ, имен: с. 529—536.

Др. публ.: Избранные социально-политические и философские произведе
ния декабристов. Т. 3. М., 1951; Огарев Н. П. Избранные социально-полити
ческие и философские произведения. Т. 1. М., 1952; ПЗ, 1861, кн. 6.

Об авторе см. № 1296.
1838. Поездка на Кавказ. М. Л. Огарева. В. Мейер. Характеристика 

декабриста А. И. Одоевского. Рассуждения об историческом значении дви
жения декабристов и восстания на Сенатской площади.

1153. Сатин Н. М. Из воспоминаний. [Предисл. Е. С. Некрасовой].— 
В кн.: Почин. М., 1895, с. 232—250.

Др. публ. (в отрывках): Шувалов С. В. М. Ю. Лермонтов в воспомина
ниях современников и его письмах. М., 1923; Избранные социально-полити
ческие и философские произведения декабристов. Т. 3. М., *1*951; Лермонтов 
в воспоминаниях современников. М., 1972 *.

Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт, переводчик, участник 
кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

1837—1838. Встреча автора в Ставрополе с А. И. Одоевским, М. М. Н а
рышкиным, Н. И. Лорером, А. Е. Розеном, В. Н. Лихаревым, М. А. Назимо
вым. С. И. Кривцов, В. М. Голицын, М. Ю. Лермонтов в Пятигорске. Его 
знакомство с В. Г. Белинским. Н. П. и М. Л. Огаревы.

1154. Ховен И. Р. фон-дер. Мое знакомство с декабристами и другими 
замечательными личностями, служившими рядовыми в кавказских войсках в 
1835—36 годах. (Рассказ очевидца).— Д HP, 1877, т. 1, Кв 2, с. 221—224.

Об авторе см. Кв Ю37.
Краткие характеристики А. А. Бестужева-Марлинского, Н. Р. Цебрико- 

ва, В. М. Голицына, С. И. Кривцова.

Персоналия декабристов
1155. Завалишин Д. И. Еще заметка по поводу статьи «Воспоминания 

сибирского казака»1.— ДН Р, 1877, т. 3, Кв 10, с. 191—192.
Об авторе см. № 1181. 1

1 ДНР, 1876, Ко 9, с. 79—84; Кв 10, с. 180—187. 
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Воспоминания в виде критических замечаний на статью Черепанова. Уточ
нение биографических данных Н. А. и Н. П. Крюковых, А. И. и П. И. Бори
совых, Д. И. Завалишина.

1156. Завалишин Д. И. Заметка относительно степени доверия, какое 
можно иметь к «Воспоминаниям», «Запискам» и другим подобным материа
лам, помещаемым в последнее время в разных изданиях, для дополнения, 
разъяснения и исправления сведений наших о прошедшем.— ДН Р, 1876, № 10, 
с. 211—212.

Об авторе см. № 1181.
20—30-е гг. Воспоминания в виде критических замечаний на «Записки» 

Н. И. Греча (см. № 19) и статью Д. Кропотова «Несколько сведений о Ры
лееве. По поводу записок Греча»1. Г. С. Батеньков, М. К. Кюхельбекер, 
Н. А. Бестужев, К. Ф. Рылеев, Н. В. Басаргин.

1157. Завалишин Д. И. По поводу статьи «Знакомство с декабристами».— 
ДНР, 1877, т. 3, № 9, с. 96.

Об авторе см. Ks 1181.
1810—1856. Воспоминания в виде критических замечаний на статью 

И. Р. фон-дер Ховена (см. № 1154). Биографические сведения о В. М. Голи
цыне. Кратко о судьбе петрашевцев после амнистии 1856 г.

1158. Заметка неизвестного о декабристах и о русских моряках прежне
го времени. Некоторые из декабристов.— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 4. 
М., 1905, с. 172—193.

10—50-е гг. Биографические подробности и характеристики Г. С. Батень- 
кова, братьев Бестужевых, М. С. Лунина, К. П. Торсоиа, К. Ф. Рылеева (в 
значительной части по рассказам современников). Критические замечания 
о «Записках» Н. И. Греча (см. № 19). Заметки о быте и нравах морских 
офицеров. Характеристика П. С. Нахимова.

1159. Розеи А. Е. Ответ на статью П. Н. Свистунова. Введ., ред. и при- 
мсч. С.[Я.] Гессена.— В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных об
ществ 1820-х годов. Т. 2. М., 1933, с. 227—247, 272—275. Примеч.: с. 353.

То же.— РА, 1870, К? 7.
Об авторе см. № 1202.
1820—1870. Полемическая заметка на статью П. Н. Свистунова (см. 

№ 1160), основанная на личных воспоминаниях. П. Н. Свистунов, П. И. Пес
тель.

1160. Свистунов П. Н. Несколько замечаний по поводу новейших книг н 
статей о событии 14 декабря и о декабристах. Введ., ред. и примеч.
С.[Я.} Гессена.— В ки.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 
1820-х годов. Т. 2. М., 1933, с. 227—271. Примеч.: с. 342—353.

То же.— РА, 1870, К* 5.
Об авторе см. № 1213.
1816—50-е гг. Полемическая статья, основанная на личных воспомина

ниях. Критический разбор «Записок декабриста» А. Е. Розена (см. К* 1063), 
статьи С. В. Максимова «Государственные преступники»1 2, «Записок» 
И. Д. Якушкина (см. № 1073), М. И. Пущина (см. № 1061), С. П. Трубецко
го (см. К« 1067). И. Д. Якушкин и его ланкастерская школа. Его жизнь пос
ле амнистии 1856 г. М. С. Знаменский (см. К® 1Ю6) о С. П. Трубецком.

1161. Свистунов П. Н. Отповедь. Введ., ред. и примеч. С.[Я.] Гессена.— 
В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 2. 
М., 1933, с. 227—247, 282—312. Примеч.: с. 353—360.

То же.— РА, 1871, К® 2.
Об авторе см. № 1213.
10—60-е гг. Полемическая статья, основанная на личных воспоминаниях.

1 РВ, 1869, т. 80, № 3, с. 229—245.
2 0 3 , 1869, т. 186, № Ю, с. 229—272.
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А. Е. Розен, Н. М. Муравьев, П. И. Пестель, М. С. Лунин, И. И. Пущин, 
Г. С. Батеньков, Н. В, Басаргин, И. Д. Якушкин.

1162. Якушкин И. Д. Замечания на «Записки» (Mon journal) А. Муравь 
ева.— В кн.: Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма декабриста И. Д  
Якушкина. М., 1951, с. 160—171.

Др. публ.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х го* 
дов. Т. 1. М., 1931; «Былое», 1924, №  2.

Об авторе см. № 1219.
1821— 1826. В записи сына автора, Е. И. Якушкина. История создания 

«Записок» А. М. Муравьева. Характеристика П. И. Пестеля. Н. М. Муравьев,
С. И. Муравьев-Апостол, П. И. Фаленберг и др.

Анненков Иван Александрович (1802—1878), поручик 
Кавалергардского полка; член Петербургской ячейки Южного общества; 

каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; 
в дальнейшем чиновник государственных учреждений Тобольска; 

после амнистии 1856 г. жил в Нижнем Новгороде, нижегородский 
уездный предводитель дворянства

1163. Розен А. Е. Иван Александрович Анненков. 27 яив. 1878 г. [Некро* 
лог].— В кн.: Розен А. Е. Записки декабриста. Спб., 1907, с. 444—445.

То же.— PC, 1878, т. 22, N° 8.
Об авторе см. № 1202.

Батеньков (Батенков) Гавриил Степанович (1793—1863), подполковник 
Корпуса инженеров путей сообщения; член Северного общества; 
наказание отбывал в Петропавловской крепости (1826—1846); 

после амнистии 1856 г. жил в Тульской губернии, в Москве и Калуге
1164. Батеньков Г. С. Данные. Повесть собственной жизни. Ред., введ. 

и прнмеч. С. Н. Чернова.— В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных 
обществ 1820-х годов. Т. 2. М., 1933, с. 55— 112. Прнмеч.: с. 131—137.

То же.— РА, 1881, кн. 1, № 2 (под загл.: Записки).
1795—20-е гг. Детские и юношеские воспоминания. Рассуждения о госу

дарственном устройстве в России. Деятельность М. М. Сперанского.
А. А. Аракчеев.

1165. Иванов А. Одни из декабристов. Гавриил Степанович Батенков. (Из 
воспоминаний старого сибиряка).— «Книжки недели», 1898, № 11, с. 5—12.

Иванов Алексей — житель г. Томска.
Начало XIX в.— 50-е гг. Биографические сведения о Г. С. Батенькове. 

Его жизнь в Томске (50-е гг.). Граф Н. Н. Муравьев-Амурский.
1166. Лучшее А. И. Декабрист Г. С. Батенков.— РА, 1886, ки. 2, № 6, 

с. 269—280.
Автор — житель г. Томска.
10-е гг.— 1861. Биографические сведения о Г. С. Батенькове (частично с 

его слов).
1167. Рассказы о Г. С. Батенкове. — РА, 1881, кн. 3, N° 6, с. 436—441. 
Конец XVIII в,— 1863. Биография, написанная со слов людей, близко

знавших Г. С. Батенькова.

Братья Бестужевы
1168. Анаев Ц. Декабристы братья Бестужевы по воспоминаниям совре

менника Цыренжапа Анаева. [Сообщ.] Р. Ф. Тугутов.— «Зап. Бурят.-монг. 
науч.-нсслед. ин-та культуры и экономики», 1947, N° 7, с. 137— 138.

50—60-е гг. Жизнь Н. А. и М. А. Бестужевых на поселении в Селен- 
гинске.
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1169. Бестужева Е. А. Рассказы в записи М. И. СеМевского.— В кн.: 
Воспоминания Бестужевых. М.— Л., 1951, с. 400—417.

Бестужева Елена Александровна (1792—1874), сестра декабристов Бесту
жевых, жила с ними на поселении в Селенгинске.

Конец XVIII в.— 50-е гг. А. Ф. Бестужев, Н. А. и М. А. Бестужевы. 
Обыск в квартире Бестужевых вечером 14 и 15 декабря 1825 г. Приход
А. А. Бестужева в Зимний дворец. Арест Н. А. Бестужева. А. А., Н. А. и 
М. А. Бестужевы в Петропавловской крепости. Петр А. Бестужев. Издание 
произведений А. А. Бестужева. Жизнь Бестужевых на поселении в Селеигии- 
ске (с 1839 г.).

Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), 
штабс-капитан л.-гв. Драгунского полка, адъютант

главноуправляющего путями сообщения принца А . Вюртембергского; 
член Северного общества; был в заключении в Роченсальмской крепости, 
ссылку отбывал в Якутске; затем переведен рядовым на Кавказ; писатель

1170. Бестужев М. А. Воспоминания об А. А. Бестужеве.— В кн.: Воспо
минания Бестужевых. М.— Л., 1951, с. 204—223.

То же. — РСлово, 1860, № 12.
Об авторе см. № 1171.
Начало XIX в.— 1837. Детские годы А. А. Бестужева. А. Ф. Бестужев. 

Учение в Горном корпусе. Генерал П. А. Чичерин. Дуэли А. А. Бестужева.
1170а. Последние минуты Марлинского. Сообщ. Л .К -ъ.— «Иллюстрация», 

1848, т. 6, М> 24, с. 376—378.
Автор служил вместе с А. А. Бестужевым на Кавказе.
1837. Описание боя за Адлер. Смерть А. А. Бестужева.

Бестужев Михаил Александрович (1800—1871), 
штабс-капитан л.-гв. Московского полка; член Северного общества; 

каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; с 1867 г. жил в Москве

1171. Давыдов М. Воспоминания о М. А. Бестужеве и его семье.— В кн.: 
Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926, с. 1*76—178.

60—70-е гг. Возвращение из Сибири в Москву семьи Бестужевых. 
М. А. Бестужев, М. И. Муравьев-Апостол, П. Н. Свистунов, А. Е. Розеи.

Бестужев Николай Александрович (1791—1855),
капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа; член Северного общества; 

каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе

1172. Бестужев М. А. Воспоминания о Н. А. Бестужеве.— В кн.: Воспо
минания Бестужевых. М.— Л., 1951, с. 224—289.

То же.— В кн.: Воспоминания Бестужевых. М., 1931.
Об авторе см. № 1171.
1800—1855. Биографические сведения об А. Ф. Бестужеве. Служба 

Н. А. Бестужева во флоте. Д. А. Лукин, П. Я. Гамалея, Д. Е. Василевский, 
Ф. Я. Тизенгаузеи, Н. И. Греч, А. С. Пушкин и др. Н. А. Бестужев в Читин
ской тюрьме и тюрьме Петровского Завода. К. П. Торсон, Н. И. Лорер, 
И. Б. Аврамов, Д. 3. Ильинский. Портретная галерея Н. А. Бестужева, его 
литературная деятельность и технические изобретения.

1173. Бестужева Е. А. К биографии Николая Александровича Бестуже
ва.— В кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина. 
Ч. 10. М., 1902, с. 286—288.

Об авторе см. № 1169.
1791— 1855. Краткие биографические сведения.
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Бестужев Павел Александрович (1808—1846), 
юнкер артиллерийского училища; был заключен в Бобруйской крепости;

переведен рядовым на Кавказ, в дальнейшем старший адъютант 
Главного управления военно-учебных заведений, редактор (фактический)

*,Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведенийж
1174. Шумилов В. Павел Александрович Бестужев. 1806—1846 гг.— PC, 

1886, т. 51, № 9, с. 70В. В загл. дата рождения указана ошибочно.
Автор — артиллерийский офицер.
1843—1846. Жизнь П. А. Бестужева в с. Гончарове Владимирской губер

нии. Обстоятельства его смерти.

Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич (1800—1871), поручик; член Южного 
общества; после амнистии 1856 г. жил в Тульской губернии

1175. Соломин С. Безумный декабрист. (Памяти Н. С. Бобрищева-Пуш- 
кина).— ИВ, 1910, т. 122, № 12, с. 985—1002.

Автор — сын соседей Н. С. Бобрищева-Пушкина по имениям в Тульской 
губернии.

Конец 50-х — 60-е гг. Н. С. Бобрищев-Пушкин после амнистии.

Булатов Александр Михайлович (1798—1826), 
полковник, командир 12-го егерского полка; 

член Северного общества; погиб в Петропавловской крепости
1176. Титов А. А. Александр Михайлович Булатов.— PC, 1887, т. 53, № 1, 

с. 203—222.

Титов Андрей Ал.
1822— 1826. По рассказу брата А. М. Булатова. Описание внешности. Со

вещание у А. М. Булатова 3 дек. 1825 г. Арест и заключение в Петропавлов
ской крепости. Обыск в его квартире. Протоиерей П. Н. Мысловский. Смерть 
и похороны А. М. Булатова.

Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865), князь, генерал-майор, командир 
1-й бригады 19-й пехотной дивизии; член Союза Благоденствия и Южного об
щества; каторгу отбывал в Благодатском руднике, Чите и Петровском Заводе; 

умер в Черниговской губернии

1177. Долгоруков П. В. Князь Сергей Григорьевич Волконский. [Вступит, 
слово А. И. Герцена].— В кн.: Долгоруков П. В. Петербургские очерки. Пам
флеты эмигранта. 1860—1867. М., 1934, с. 369—375. Примеч.: с. 431.

Долгоруков Петр Владимирович (1816—1868), князь, эмигрант, публицист. 
Биографический очерк на основе фактов, сообщенных С. Г. Волконским.

Голицын Валерьян Михайлович (1803—1859), князь, камер-юнкер; член Север
ного общества; ссылку отбывал в Киренске; переведен рядовым на Кавказ; 

после отставки жил в Московской губернии и Москве
1178. Завалишин Д. И. По поводу статьи «Знакомство с декабристами».— 

ДНР, 1877, т. 3, М  9, с. 96.
Об авторе см. № 1181.
20—50-е гг. Реплика на «Воспоминания» И. Р. фон-дер Ховена (см. 

№ 1154). Биографические сведения о В. М. Голицыне. Положение декабри
стов на каторге.

Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович (1788—1863), граф, обер-прокурор 
6-го департамента Сената, участник Отечественной войны 1812 г., генерал-май
ор; один из основателей Союза Благоденствия, с 1823 г. состоял под опекой

1179. Дмитриев-Мамонов Н. А. Граф Матвей Александрович Дмитриев- 
Мамонов. (Из воспоминаний).— PC, 1890, т. 66, № 4, с. 175—184.
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Автор — правнучатый племянник М. А. Дмитриева-Мамонова, его опекун.
Конец XVIII в.— 1863. Биографические сведения о М. А. Дмитриеве-Ма

монове. Его жизнь в имении под опекой.
1180. Кичеев П. Г. Граф М. А. Дмитриев-Мамонов. — РА, 1868, М® 1, 

стб. 91—102.
То же.— В кн.: Кнчеев П. Г. Из недавней старины. Рассказы и воспоми

нания. М., 1870.
Кичеев Петр Григорьевич (1804—?), писатель.
Характеристика и биографические сведения о М. А. Дмитриеве-Мамонове 

(со слов отца автора).

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—1892), 
лейтенант 8-го флотского экипажа; факт его участия в Северном обществе 

точно не установлен; каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; 
вернулся в Европейскую Россию в 1863 г.

1181. Максимов С. В. Дмитрий Иринархович Завалишин. Из литератур
ных воспоминаний. — Собр. соч. Изд. 4-е. Т. 4. Спб., [1908], с. 247—258.

То же.— «Труд», 1892, т. 14, № 4.
Максимов Сергей Васильевич (1831— 1901), этнограф, в 60-е гг. обсле

довал тюрьмы и жизнь ссыльных в Сибири, почетный академик, писатель.
Характеристика личности Д. И. Завалишина. Его жизнь на поселении в 

Чите (1839—1863) и Москве (с 1863 г.), литературная деятельность.

Ивашев Василий Петрович (1794—1840), кавалергардский офицер, 
член Южного общества; каторгу отбывал в Иерчинских рудниках, 

на поселении в г. Туринске (Тобольская губерния)
1182. Якушкин И. Д. К. П. Ивашева.— В кн.: Якушкнн И. Д. Записки, 

статьи, письма декабриста И. Д . Якушкина. М., 1951, с. 172—176.
То же.— «Былое», 1906, № 4.
Об авторе см. № 1219.
10—40-е гг. Характеристика В. П. и К. П. Ивашевых. Приезд К. П. Ива

шевой в Петровский Завод (1831). Жизнь Ивашевых в тюрьме Петровского 
Завода и на поселении в г. Туринске. Е. П. Языкова. М. П. Ле-Дантю.

Корнилович (Без-Корнилович) Александр Осипович (1800—1834), 
штабс-капитан гвардейского Генерального штаба; член Южного общества; 

каторгу отбывал в Чите, был в заключении в Петропавловской крепости 
(1828—1832), затем переведен рядовым на Кавказ

1184. Шумков А. О. Корнилович — издатель исторического сборника 
«Русская старина» в 1824 и 1825 г. Сообщ. А. А. Карасев.— PC, 1878, т. 23, 
№ 10, с. 319—320.

20-е гг.— 1834. Рассказ А. О. Корниловича (в пересказе А. О. Шумкова) 
о возвращении из Сибири и заключении в Петропавловской крепости. Беседа 
его с А. X. Бенкендорфом. Записки А. О. Корниловича Николаю I, его служ
ба в Ширванском пехотном полку (1832—1834).

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846), 
поэт, критик;

член Северного общества, участник восстания на Сенатской площади; 
был в заключении в Динабургской и Свеаборгской крепостях

1185. Бартенев П. И. Из старых записей издателя «Русского архива». 
О Кюхельбекере.— РА, 1910, кн. 2, № 5, с. 46—48.

Об авторе см. № 446.
20-е гг. Два рассказа о В. К. Кюхельбекере (со слов П. А. Плетнева и 

С. А. Соболевского). Характеристика В. К. Кюхельбекера. Его военная служ
ба на Кавказе у А. П. Ермолова. Дружба с А. С. Грибоедовым. Участие в 
восстании на Сенатской площади, заключение. Литературная деятельность.
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1186. Маркевич Н. А. Воспоминания о встречах с Кюхельбекером в 1817— 
1820 гг. Публ. и коммент. Н. Г. Розенблюма. Предисл. А. А. Орловой.— ЛН, 
1954, т. 59, с. 501—512.

Маркевич Николай Андреевич (1804—1860), поэт, музыкант, историк.
Педагогическая деятельность В. К. Кюхельбекера в Благородном пансио

не при Петербургском университете. М. И. Глинка, А. С. Пушкин, А. А. Дель
виг, Е. А. Баратынский, С. А. Соболевский.

1187. Пушкин А. С. Встреча с Кюхельбекером.— Поли. собр. соч. Т. 12. 
М., 1962, с. 282—283 (текст) \

Об авторе см. № 61.
15 окт. 1827. Встреча с В. К. Кюхельбекером в Луге.
1188. Рыпинский А. Воспоминания о встречах с Кюхельбекером в Дина- 

бургской крепости. Публ. Д. Б. Кацнельсон.— ЛН, 1954, т. 59, с. 513—616.
Автор — поэт, участник польского восстания 1830—1831 гг.
Конец 20-х гг. Характеристика В. К. Кюхельбекера.

Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845), подполковник л. -гв. Гродненского гу
сарского полка, адъютант вел. кн. Константина Павловича; член Союза Спа
сения, Союза Благоденствия, Северного и Южного обществ; каторгу отбывал 

в Чите и Петровском Заводе; умер в Акатуе
1189. Завалишин Д. И. Декабрист М. С. Лунин.— ИВ, 1880, т. 1, № 1, 

с. 139—149.
Об авторе см. № 1181.
10-е гг.— 1842. Биографические сведения и характеристика личности 

М. С. Лунина (частично по свидетельствам знавших его людей).

Люблинский Юлиан Казимирович (1798—1872), 
член Общества Соединенных Славян; каторгу отбывал в Чите; 

после амнистии 1856 г. жил в Волынской губернии
1191. Люблинский Ю. К. Автобиография. Публ. Н. П. Чулкова.— ЛН, 

1956, т. 60, кн. 1, с. 245—254.
Краткие автобиографические сведения. А. И. и П. И. Борисовы.

Муравьев Александр Михайлович (1802—1853), 
корнет л.-гв. Кавалергардского полка; член Северного общества;

каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; в дальнейшем служил 
чиновником канцелярии Тобольского губернского правления

Муравьев Никита Михайлович (1796—1843), капитан гвардейского Генераль- 
ного штаба; член Союза Спасения, Союза Благоденствия и Северного обще
ства; член директории Южного общества; каторгу отбывал в Чите и Петров

ском Заводе, умер в с. Урик
1192. Бибикова А. Из семейной хроники.— ИВ, 1916, т. 146, № 11, 

с. 404—426.
Автор — правнучка декабриста Н. М. Муравьева.
Конец XVIII в.— 50-е гг. Характеристика Михаила Никитича и Е. Ф. Му

равьевых, И. М. Муравьева-Апостола и его сыновей: С. И. и М. И. Муравье 
вых-Апостолов (по семейным воспоминаниям). А. Г. Муравьева в Сибири. 
Жизнь А. М. и Н. М. Муравьевых в Сибири на каторге и на поселении в 
с. Урик (1835—1844). С. Н. Бибикова (Муравьева). И. М. и М. И. Бибико
вы. Г. И. Чернышев и его семья.

1193. Якушкин И. Д. Воспоминания о А. Г . Муравьевой.— В ки.: Якуш- 
кин И. Д. Записки, статьи, письма декабриста И. Д . Якушкина. М., 1951, 
с. 167—171. 1

1 Др. публ. см. сноску на с. 35—36. 
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То же.— ГМ, 1915, № 4.
Об авторе см. № 1219.
Характеристика А. Г. Муравьевой. А. Г. н Н. М. Муравьевы в тюрьме 

Петровского Завода. Смерть и похороны А. Г. Муравьевой.

Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793—1886), подполковник, один из ос
нователей Союза Спасения, член Союза Благоденствия и Южного общества; 
участник восстания Черниговского полка; ссылку отбывал в Вилюйском окру
ге, в Бухтарминске (с 1829 г.) и в Ялуторовске; после амнистии 1856 г. жил 

в Московском уезде, Твери, Москве
1194. Якушкин В. Е. Матвей Иванович Муравьев-Апостол. 1793—1886.— 

PC, 1886, т. 51, JSfe 7, с. 151—170.
Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1855—1912), внук И. Д. Якушкина, исто

рик и литературовед, общественный деятель.
Начало XIX в.— 1886. По рассказам знавших его лиц. Биографические 

сведения о М. И. Муравьеве-Апостоле. Его рассуждения об историческом 
значении Отечественной войны 1812 г. Л. Н. Толстой. Воспоминания М. И.Му- 
равьева-Апостола о восстании Семеновского полка. Жизнь декабристов на 
поселении в Ялуторовске. Жизнь М. И. Муравьева-Апостола в Москве 
(с 1860 г.).

Одоевский Александр Иванович (1802—1839), 
князь, корнет л.-гв. Конного полка; член Северного общества; 

на каторге в Чите и Петровском Заводе; рядовой на Кавказе, поэт

1195. Розен А. Е. Князь А. И. Одоевский. Краткий биогр. очерк.— В кн.: 
Розен А. Е. Записки декабриста. Спб., 1907, с. 447—448.

То же.— В кн.: Одоевский А. И. Поли. собр. стихотворений. Спб., 1883. 
Об авторе см. № 1202.

Пестель Павел Иванович (1793—1826), полковник, командир Вятского пехот
ного полка; член Союза Спасения и Союза Благоденствия, организатор и гла

ва Южного общества; казнен 13 июля 1826 г.

1196. Майоров И. В. Крестьянские воспоминания о И. Б. и П. И. Пе
стель. (Из села Станков Вязниковского уезда, Владимирской губ.).— «Былое», 
1906, № 5, с. 271—272.

10-е гг. Рассказы об обращении Пестелей с крепостными крестьянами.
1197. Пестель И. Б. Описание свидания пастора Рейнбота с Павлом Ива

новичем Пестелем, составленное отцом Пестеля [И. Б. Пестелем]. Пер с нем.— 
РА, 1875, кн. 1, № 4, с. 419—421.

Об авторе см. № 350.

Поджио Александр Викторович (1798—1873), подполковник; член Северного 
и Южного обществ; каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; после ам

нистии 1856 г. долгое время жил в Женеве; в 1872 г. вернулся в Россию
1198. Белоголовый Н. А. Декабрист А. В. Поджио. 1859—1(873 гг. — В ки.: 

Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897 *, с. 94— 181.
Об авторе см. № ИЗО.
40-е гг.— 1873. Взаимоотношения А. В. Поджио с ссыльными петрашев

цами. Н. А. Спешнев, Ф. Н. Львов, М. В. Буташевич-Петрашевский. Возвра
щение А. В. Поджио в Москву и встреча декабристов после амнистии 1856 г. 
Жизнь в с. Никольском и с. Шуколово (ок. Москвы). Смерть и похороны 
С. П. Трубецкого (1860). Взгляды А. В. Поджио на общественную жизнь 
России 60-х гг. Его деятельность по управлению имением Е. С. Кочубей 
(Молчановой). Статья в «Колоколе» об имущественном положении А. В. Под
жио. Путешествие его за границу (Венеция, Лозанна, Женева). Революцион
ная эмиграция в Женеве. Отношения А. В. Поджио с А. И. Герценом. Харак
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теристика П. В. Долгорукова. П. Д. Киселев. События русско-прусской войны. 
Жизнь А. В. Поджио во Флоренции и возвращение в Россию (1872). Смерть. 
В тексте — письма А. В. Поджио к автору.

Пущин Иван Иванович (1798—1859), коллежский асессор, 
судья Московского надворного суда; член Союза Спасения,

Союза Благоденствия и Северного общества, участник восстания 
на Сенатской площади; каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; 

после амнистии 1856 г. жил в Московской губернии и в Москве
1199. Пущин М. И. Из дневника 1826 года.— В кн.: Пущин И. И. Запис

ки о Пушкине. — Письма. М., 1956, с. 371—372.
Об авторе см. № 1061.
30 сеит.— 28 дек. Дневниковые записи, относящиеся к пребыванию 

И. И. Пущина на каторге. Генерал-майор С. Р. Лепарский.
1200. Якушкин Е. И. Воспоминания об И. И. Пущине.— В кн.: Пу

щин И. И. Записки о Пушкине. Спб., 1907, с. 83—96.
То же.— В кн.: Пущин И. И. Записки о Пушкине.— Письма. М., 1956. 
Об авторе см. № 1219.
1798—1859. Биографический очерк, написанный на основе рассказов 

И. И. Пущина и других декабристов. Жизнь декабристов на поселении в 
Ялуторовске.

Раевский Николай Николаевич (1801—1843), 
генерал-майор, привлекался к следствию по делу декабристов

1201. Розен А. Е. Николай Николаевич Раевский.— В кн.: Розен А. Е. 
Записки декабриста. Спб., 1907, с. 441—442.

То же. — PC. rt873, т. 7, № 3.
Об авторе см. № 1202.
Воспоминания в виде письма в редакцию о принадлежности Н. И. Р а

евского к тайным обществам. Его характеристика.

Розен Андрей Евгеньевич (1800—1884), барон, 
поручик л.-гв. Финляндского полка; член Северного общества;

каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; 
в дальнейшем служил рядовым на Кавказе; после отставки жил 

в Эстляндской губернии, а затем в Изюмском уезде Харьковской губернии
1202. Семевский М. И. Барон Андрей Евгеньевич Розен. 1799—1884. 

[Некролог).— PC, 1884, т. 42, № 4, с. 657—658. В загл. дата рождения ука
зана ошибочно.

Об авторе см. № 905.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826), отставной подпоручик 
правитель дел канцелярии Российско-американской компании, поэт; 

руководитель Северного общества, организатор восстания 
на Сенатской площади; казнен 13 июля 1826 г.

1203. Агап Иванович. Рассказы о Рылееве рассыльного «Полярной звез
ды». [В записи М. И. Семевского). Публ. Ю. Г. Оксмана. — ЛН, 1954, т. 59, 
с. 251—256.

Конец 10-х — начало 20-х гг. Характеристика К. Ф. Рылеева. А. А. и 
Н. А. Бестужевы. Я. И. Ростовцев, Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч.

1204. Бестужев М. А. Казнь Рылеева.— В кн.: Воспоминания Бестуже
вых. iM.—Л., 1951, с. 336—338.

Об авторе см. № 1171.
1826. К. Ф. Рылеев перед казнью (со слов Н. А. Бестужева). Полков

ник Е. М. Подушкин, генерал П. В. Голенищев-Кутузов.
1205. Бестужев Н. А. Воспоминание о Рылееве — В кн.: Воспоминания 

Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 9—40.
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Др. публ.: Рылеев К. Ф. Поли. собр. соч. Лейпциг, 1861; Девятнадцатый 
век. Кн. 1. М., 1872; Воспоминания братьев Бестужевых. Пг., 1917. То же. 
Отд. отт. Пг., 1919; Воспоминания Бестужевых. М., 1931; ПЗ, 1861, кн. 6; 
1862, кн. 7; ИВ, 1904, т. 96, № 4; «Всемирный вести.», 1907, № 10—11.

Об авторе см. 1172.
1825—1826. Характеристика К. Ф. Рылеева. Его литературная деятель

ность. А. М. Рылеева. Северное общество накануне восстания. Совещание 
13 дек. 1825 г. Е. П. Оболенский, Г. С. Батеньков, И. И. Пущин, Н. П. Ре
пин и др. Поведение К.Ф.Рылеева на следствии. Казнь 13 июля 1826 г. (со 
слов П. Н. Мысловского).

1206. Глинка Ф. Н. К. Ф. Рылеев.— PC, 1871, т. 3, № 2, с. 244—246.
Об авторе см. № 518.
Заметки о личности К- Ф. Рылеева.
1207. Косовский А. И. Воспоминания о Рылееве его сослуживца по пол

ку (1814—1818). Публ. А. Г. Цейтлина.— ЛН, 1954, т. 59, с. 237—250.
Автор — офицер конио-артиллерийской роты.
1813—1819. К. Ф. Рылеев на военной службе.
1208. Кропотов Д. А. Несколько сведений о Рылееве. По поводу запи

сок Греча. — РВ, 1869, т. 80, № 3, с. 229—245.
Кропотов Дмитрий Андреевич (?— 1875), генерал-майор, военный писа

тель, преподаватель Первого кадетского корпуса, редактор журнала «Чте
ние для солдат».

Конец XVIII в.— 1826. Биографический очерк, написанный частично на 
основании сведений, полученных от лиц, близко знавших К. Ф. Рылеева.

1209. Лобойко й . Н. Воспоминания о Рылееве. Публ. В. В. Данилова.— 
В кн.: Декабристы и их время. М.—Л., 1951, с. 23—26.

Лобойко Иван Николаевич (1786—1861), профессор русской литературы 
и истории Виленского университета и Виленской. Медико-хирургической 
академии.

1818—1824, 1852. Деятельность Вольного общества любителей россий
ской словесности. Архив общества. А. А. Никитин. Литературная деятель
ность К- Ф. Рылеева. Характеристика его личности.

1210. Фелькнер А. И. Предчувствие Рылеева о своей судьбе.— PC, 1872, 
т. 6, № 10, с. 440—441.

Об авторе см. № 852.
1813. Заметка о поведении К. Ф. Рылеева во время занятия Дрездена 

русскими войсками (со слов М. И. Рылеевой).
1211. Цебриков Н. Р. Анна Федоровна Рылеева.— В кн.: Воспоминания 

и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, с. 266—267.
Др. публ.: Рылеев К. Ф. Поли. собр. соч. Лейпциг, 1861; ПЗ, 1859, ки. 5.
Об авторе см. № 978.
1858. Характеристика А. Ф. Рылеевой. Ее отношение к брату. Болезнь 

к смерть.
1212. Штейнгель В. И. Замечания на воспоминания Е. П. Оболенского 

о Рылееве. [Сообщ.] Б. Л. Модзалевскнй.— В кн.: Декабристы. Неизд. мате
риалы и статьи. М., 1925, с. 182— 184.

Об авторе см. № 1071.
10-е гг.— 1826. Биографические сведения о К. Ф. Рылееве. К. П. Чернов,

А. И. Якубович.

Свистунов Петр Николаевич (1803—1889), корнет Кавалергардского полка; 
член Петербургской ячейки Южного общества; каторгу отбывал в Чите и Пет
ровском Заводе; в дальнейшем служил в Комитете для рассмотрения проекта 

законов для бродячих и кочевых народов Тобольской губернии
1213. Семевский М. И. Петр Николаевич Свистунов. 15 февр. 1889 г. 

[Некролог]. — PC, 1889, т. 61, № 3, с. 669.
Об авторе см. № 905.
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Тизенгаузен Василий Карлович (1781—1857), 
полковник, командир Полтавского пехотного полка; член Южного общества; 

каторгу отбывал в Чите; с 1853 г. жил в Нарве
1214. Глинка Ф. С. Декабрист Тизенгаузен.— ИВ, 1885, т. 19, Ш 3, 

с. 727—728.
40—50-е гг. Поправка к воспоминаниям П. К. Мартьянова (см. Кг 46) 

об обстоятельствах освобождения В. К. Тизенгаузена из ссылки.

Тургенев Николай Иванович (1789—1871), 
управляющий 3-м отделением Канцелярии Министерства финансов; 

действительный статский советник; член Союза Благоденствия 
и Северного общества; приговорен заочно к смертной казни; 

после 1826 г. — политический эмигрант
1215. Тургенев И. С. Николай Иванович Тургенев. {Некролог].— Поли, 

собр. соч. и писем. В 28-ми т. Соч. Т. 14. М.—Л., 1967, с. 214—223 (текст); 
с. 397—398 (варианты). (АН СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский 
дом)). Примеч.: с. 518—525.

Др. публ.: Поли. собр. соч. Т. 1. Спб., 1883; Соч. Т. 1. Спб., 1880; BE, 
1871, т. 32, Кг 12.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883).
1215а. Тургенев Н. И. Дневники и письма [за 1806—1825 гг.]. Т. 1—4. 

Под ред. и с примеч. Е. И. Тарасова. Спб.—Пг., изд-во ОРЯС АН, 1911— 
19. . . (Архив бр. Тургеневых. Вып. 1—7).

Т. 1. Спб., 1911. XXXII, 512 с.; 4 вкл. л. (Архив бр. Тургеневых. Вып. 1). 
Прил.: Письма Н. И. Тургенева к брату А. И. Тургеневу, матери Е. С. Турге
невой; письма к Н. И. Тургеневу С. И. Михалкова, П. Н. Каверина, Струве,
А. П. Куницына, с. 309—415. Примем.: с. 417—484. Указ, имен: с. 485—510,

Т. 2. Спб., 1913. XXIII, 501 с.; 1 вкл. л. (Архив бр. Тургеневых. Вып. 3). 
Прил.: Бумаги Н. И. Тургенева, связанные с его деятельностью в ликвида
ционной комиссии, с. 341—408. Примем.: с. 409—478. Указ, имен: с. 479—500.

Т. 3. Пг., 1921. VI, 530 с. (Архив бр. Тургеневых. Вып. 5). Прил.: Вы. 
писки из книг, письма Н. И. Тургенева к М. Ф. Орлову, Ф. В. Булгарину; 
письма к Н. И. Тургеневу С. П. Жихарева, С. С. Уварова, наброски сочи
нений, проект программ журналов, записка «Нечто о крепостном состоянии» 
(1819 г.), с. 61—83; 167— 172; 293—294; 366—440. Примеч.: с. 441—506. 
Указ, имен: с. 507—525.

Т. 4. Б. м. и г. 256 с. (Архив бр. Тургеневых. Вып. 7).
16 окт. 1806—13 янв. 1825. Подневные записи. О России: учение в Мос

ковском университетском благородном пансионе. Сведения о прослушанных 
лекциях, преподавателях, пансионерах. Выписки нз прочитанных книг по 
истории, философии, этнке. Учение в Московском университете. Служба в 
Архиве коллегии иностранных дел. Отъезд из России (1808) и учение в Гет
тингенском университете (1808—1811). Жизнь в России (1812—1813). З а 
метки о Петербурге. А. И. и С. И. Тургеневы, Н. Н. Новосильцев, Ф. В. Ро
стопчин. Служба в Комиссии составления законов (1812), в Центральном ад
министративном департаменте союзных правительств (1813—1816). Барон 
Штейн. «Проект о вспомогательных ассигнациях». Рассуждения об эконо
мических проблемах России. Служба в Государственном совете (с 1816 г.) 
и в Министерстве финансов (с 1819 г.). События при дворе. А. Н. Оленин,
А. А. Аракчеев, В. П. Кочубей, М. М. Сперанский, Н. С. Мордвинов, 
А. С. Шишков, К. Н. Батюшков и др. Заметки о событиях международной 
жизни. Заседания общества «Арзамас». Встречи с М. С. Луниным. Рассуж
дения на исторические, философские, нравственные темы. Мысли об «Исто
рии...» Н. М. Карамзина. Н. И. Греч, М. Ф. Орлов, И. Г. Головин, М. А. Ба* 
лугъянский. Написание и опубликование «Опыта теории налогов». События 
светской жизни. Отъезд из России (1824). Путешествие по Европе.

1216. Свербеев Д. Н. Н. И. Тургенев.— В кн.: Свербеев Д. Н. Записки. 
Т. 1. М., 1899, с. 474—495.
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То же.— РА, 1871, № 11.
Об авторе см. № 70.
30-е гг.— 1871. С. И. Тургенев. А. И. Тургенев, его жизнь и смерть. 

Характеристика Н. И. Тургенева. Жизнь его в Париже. Приезд в Россию 
(1857). Смерть (по рассказу его вдовы).

Фонвизин Михаил Александрович (1788—1854), генерал-майор; 
член Северного общества; каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе; 

с 1853 г. жил в Московской губернии
1217. Францева М. Д. Михаил Александрович Фонвизин.— PC, 1885, 

т. 48, № 11, с. 283—304.
Об авторе см. № 1147.
Биографический очерк, написанный частично на основе рассказов 

М. А. Фонвизина.

Черкасов Алексей Иванович (1799—1855), барон, поручик; член Северного и 
Южного обществ; каторгу отбывал в Чите; переведен рядовым на Кавказ

1218. Бороздин А. К. Мое знакомство с декабристом бароном Черкасо
вым.— «Нива», 1887, № И, с. 282—286; № 12, с. 306-307.

20—50-е гг. Рассказ А. И. Черкасова о своей жизни. Характеристика 
О.-Ю. В. Грабе-Горского. Жизнь в Березове (с 1828 г.) и Малоархангель
ском уезде Орловской губернии.

Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857), капитан, участник 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813—1814 гг 

член Союза Спасения, Союза Благоденствия, Северного общества; 
каторгу отбывал в Благодатском руднике, Чите и Петровском Заводе
1219. Оболенский Е. П. Воспоминания об И. Д. Якушкине.— В ки.: Д е

кабристы и их время. Т. 1. М., 1928, с. 192—198.
То же. — В кн.: Якушкнн И. Д. Записки, статьи, письма декабриста 

И. Д. Якушкина. М., 1951.
Об авторе см. № 1060.
1827—50-е гг. Жизнь декабристов в Читинской тюрьме и тюрьме Пет

ровского Завода. Рассказы И. Д. Якушкина о своей жизни. Его ланкастер
ская школа в г. Ялуторовске. Характеристика личности И. Д. Якушкина.

1220. Якушкин Е. И. Письмо М. А. Якушкиной.— В кн.: Декабристы. 
Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, с. 478—482.

То же. (В отрывках].— В кн.: Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма 
декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951.

Якушкин Евгений Иванович (1826—1905), сын И. Д. Якушкина, этно
граф, юрист.

Первая половина XIX в. Воспомниаиия о бабушке (Н. Н. Шереметевой), 
матери (А. В. Якушкиной) в виде письма к жене, М. А. Якушкиной.

1221. Якушкина А. В. Дневник.— НМ, 1964, № 12, с. 138—152.
Якушкина Анастасия Васильевна (1807—1846), жена И. Д. Якушкина. 
19 окт. 1827 — 8 дек. 1827. Дневниковые записи в виде писем к мужу.

Семья Якушкиных. П. Я. Чаадаев.

ОРЕНБУРГСКОЕ ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО
1221а. Колесников В. П. Записки несчастного, содержащие путешествие 

в Сибирь по канату. [Записано со слов и по материалам В. П. Колеснико
ва В. И. Штейнгелем]. Ред. и вступит, статья П. Е. Щеголева. Спб., «Огни», 
1914. XX, 160 с. с черт., ил.; 3 л. портр. (Б-ка мемуаров изд-ва «Огни». 
Сер. 1). Прил.: Документы по делу Оренбургского кружка, с. 103—155. 
Указ, имен: с. 156—160.

Колесников Василий Павлович (1803—?), член Оренбургского тайного 
общества.
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1827—1828. Заключение на Оренбургской гауптвахте. Приговор. Проща
ние с родными. Отправка в Сибирь. Основное содержание — этап в Петров
ский Завод (до Читы).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 30—50-хгг.
1221а. Анненков П. В. Две зимы в провинции и деревне. С генваря 1849 

по август 1851 года. Из воспоминаний. — В кн.: Анненков П. В. Литературные 
воспоминания. Вступит, статья, подгот. текста и примем. В. П. Дорофеева. М., 
1960, с. 529—548. (Серия лит. мемуаров). Примем.: с. 642—649. Указ, имен: 
с. 650—684.

То же.— «Былое», 1922, № 18.
Анненков Павел Васильевич (1813—1887), литературный критик.
Записи о текущих событиях внутренней и внешней политики. Окончание 

следствия по делу петрашевцев. Следствие иад Н. А. Тучковым, Н. П. Ога
ревым и Н. М. Сатиным. Усиление цензурных строгостей. Славянофилы и 
западники. Литературная жизнь Москвы и Петербурга. Критика автором 
книги А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России». Взаимоот
ношения с И. С. Тургеневым.

1222. Герцен А. И. Былое н думы — Собр. соч. В 30-ти т. Т. 8—И. М., 
1956—1957 ■.

Т. 8. 1956. 518 с.; 6 л. ил.
Т. 9. 1956. 354 с.; 6 л. ил.
Т. 10. 1956. 537 с.; 6 л. ил.
Т. 11. 1957. 807 с.; 6 л. ил.
Об авторе см. № 1296.
1812—1868. Детские воспоминания. Дворянский быт первой четверти 

XIX в. Дружба с Н. П. Огаревым. Московский университет (1829—1833). 
Маловская история (1831). «Заговор» Н. И. Сунгурова (1831). Т. П. и
В. В. Пассек, А. И. Полежаев, Н. А. Полевой. Студенческий кружок 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Арест (1834). Следствие. Пребывание в 
ссылке в Вятке, Владимире и Новгороде (1835— 1840). Нравы местной 
администрации. Общественно-политическая жизнь Москвы и Петербурга 
(1840—1847). Н. В. Станкевич и его кружок. В. Г. Белинский. Полемика 
между славянофилами и западниками. В. П. Боткин, Е. Ф. Корш, Н. X. Кет- 
чер, Т. Н. Грановский, П. Г. Редкин, П. Я. Чаадаев, К. С. Аксаков, И. В. и 
П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, М. П. Погодин. Жизнь за 
границей (с 1847 г.). Революция 1848 г. в Европе. Русская и западио-евро- 
пейская революционная эмиграция в Лондоне. Вольная русская типография 
(1858—1864). Издание «Колокола». Сотрудничество с Н. П. Огаревым. 
М. А. Бакунин, В. И. Кельсиев, Н. И. Сазонов, И. Г. Головин, В. А. и
A. X. Энгельсоиы.

1223. Панаев И. И. Литературные воспоминания. Ред. текста, вступит, 
статья и примем. И. Г. Ямпольского. Л., Гослитиздат, 1950. LVI, 472 с. с ил. 
(Серия лит. мемуаров). Примем.: с. 349—440. Указ, имен: с. 441—466.

Др. публ.: Спб., 1876; Спб., 1888; Собр. соч. Т. 6. М., 1912; Л., 1928; 
«Современник», 1861, т. 85, № 1, 2; т. 89, № 9, 10; т. 90, № 11. В отрывках: 
Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой. 1812— 
1841. Спб., 1870; Гоголь в воспоминаниях современников и переписке. Сост.
B. В. Каллаш. М., 1909; М., 1924; Шувалов С. В. М. Ю. Лермонтов в вос
поминаниях современников и его письмах. М., 1923; В. Г. Белинский з вос
поминаниях современинков. М., 1948; М., 1962; Гоголь в русской критике 
и воспоминаниях современников. М.—Л., 1951; М., 1959; Гоголь в воспоми
наниях современников. М., 1952; Глинка в воспоминаниях... М., 1955; Совре
менники о Кольцове. Воронеж, 1959; М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях со
временников. М., 1972*; «Современник», 1860, т. 79, № 1. 1

1 Др. публ. см. сноску на с. 224. 

212



Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель.
1830—1848. Благородный пансион при Петербургском университете н его 

преподаватели (1830). В. И. Кречетов. Служба в Департаменте государст
венного казначейства (1831). Полемика между славянофилами и западника
ми. Т. Н. Грановский и его кружок. Н. X. Кетчер, А. И. Герцен, В. П. Бот
кин, Е. Ф. Корш, Н. П. Огарев. Литературная жизнь Петербурга. Н. В. Ку
кольник, Ф. В. Булгарин, А. А. Краевский, В. И. Розен, Л. А. Якубович,
В. А. Владиславлев, В. И. Соколовский, П. А. Плетнев, В. Г. Бенедиктов,
A. Ф. Воейков, Н. А. Полевой, М. А. Языков. Юбилей И. А. Крылова.
B. Ф. Одоевский и его литературные вечера. А. В. Кольцов, Н. И. Надеж
дин, Н. В. Гоголь, В. А. Соллогуб, М. Ю. Лермонтов, В. С. Межевич,
В. Г. Белинский н его кружок. Петербургская журналистика (1837—1838). 
«Библиотека для чтения», «Отечественные записки». Литературная жизнь Мо
сквы. И. Е. Великопольский, М. Н. Загоскин, Н. Ф. и К. К. Павловы, 
М. Н. Катков, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. С. Комаров, И. И. Лажеч
ников, Э. И. Губер, Н. А. Добролюбов. Композиторы Н. А. Римский-Корса
ков и М. И. Глинка. Актеры Я. Г'. Брянский, В. А. Каратыгин, М. С. Щепкин. 
В тексте — письма А. А. Краевского и В. Г. Белинского к автору.

1224. Энгельгардт С. В. Из воспоминаний.— РВ, 1887, т. 191, JSfe 10, 
с. 690—715; 1888, т. 193, №  11, с. 159—180; 1889, т. 203, № 7. с. 25—58 (под 
загл.: Из прошлого); РО, 1890, т. 6, № 11, с. 83—114. В конце текста* 
Ольга N.

Об авторе см. JSfe 247.
1800—1855. Эпизоды из жизни А. П. Ермолова. Семейство С. М. Голицы

на. Ф. Н. Глннка, его участие в восстании 14 декабря 1825 г. Декабристы
В. М. Голицын и Н. Р. Цебриков. Характеристика Ф. Ф. Вигеля. Эпизоды из 
жизни П. Я. Чаадаева. Кружок сотрудников «Москвитянина». А. А. Григорь
ев, А. Н. Островский, И. С. Тургенев и др. Смерть Н. В. Гоголя. Т. Н. Гранов
ский, Н. Ф. Павлов, Н. В. Берг. Быт и иравы московского светского общества 
в 40-е гг. Общественная н театральная жизнь. М. С. Щепкин.

Кружки 30—40-х гг.
Западники и славянофилы

См. также № 1280. 1286, 1289, 1304, 1317, 1321, 1323,
2774, 2778, 3122

1225. Аксаков К. С. Воспоминание студентства 1832— 1835 годов. 
С прил. портр. К. С. Аксакова, неизд. стихотворения и отклика А. И. Герце
на на его кончину. Спб., «Огни», 1911. 42 с.; 1 л. портр.

Др. публ. (с сокр.): Московский университет в воспоминаниях современ
ников. М., 1956. В отрывках: Соловьев И. М. Русские университеты в их 
уставах и воспоминаниях современников. Вып. 1. Спб., 1913; В. Г. Белинский 
в воспоминаниях современников. М., 1948; М., 1962.

Об авторе см. № 1233.
Поступление в Московский университет. Студенческая жизнь. Н. В. Стан

кевич и его кружок. Профессора: Н. И. Надеждин, С. П. Шевырев, М. П. По
годин, М. Т. Каченовский, С. М. Ивашковский. С. С. Уваров. Празднование 
восьмидесятилетия со дня основания университета (1835).

1226. Анненков П. В. Замечательное десятилетие. 1838—1848.— В кн.: 
Анненков П. В. Литературные воспоминания. Вступит, статья, подгот. текста 
и прнмеч. В. П. Дорофеева. М., 1960, с. 132—374. (Серия лит. мемуаров). 
Примеч.: с. 567—619. Указ, имен: с. 650—684.

Др. публ.: Спб., 1909 (с изменениями); Л., 1928. В отрывках: Аннен
ков П. В. Воспоминания и критические очерки. Собр. статей и заметок. 
Отд. 1, 3. Спб., *1877— 1881; В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. 
М., 1948; М., 1962: Современники о Кольцове. Воронеж, 1959.
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Об авторе см. № 1221а.
1832—1862. Литературная жизнь Москвы и Петербурга. Полемика меж

ду западниками и славянофилами. В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, 
А. И. Герцен, Е. Ф. Корш, Н. X. Кетчер, П. Н. Кудрявцев, К. С. Аксаков, 
А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские. А. Ф. Смирдии, М. Н. Катков*
A. В. Кольцов. Встреча с К. Марксом в Брюсселе (1847). В тексте — письмо
B. П. Боткина к автору.

1227. Костенецкий Я- И. Воспоминания из моей студенческой жизни.— 
РА, 1887, кн. 1, № 1, с. 99—117; № 2, с. 229—242; № 3, с. 321—349; кн. 2, 
№ 5, с. 73—81; № 6, с. 217—242.

Др. публ. (в отрывках): Шувалов С. В. М. Ю. Лермонтов в воспоми
наниях современников и его письмах. М., 1923; М. Ю. Лермонтов в воспо
минаниях современников. М., 1972*; PC, 1875, т. 14, № 9.

Об авторе см. № 432.
1827— 1842. За 1832 — подневные записи. Московский университет. Про

фессора: М. П. Погодин, Н. Н. Сандунов, М. Я- Малов и др. Студенческий 
быт. Студенческие кружки. А. И. Герцен. Н. П. Огарев. М. Ю. Лермонтов 
и история его дуэли (по рассказам товарища). Репетиторство в богатом по
местье. Холера в Москве и холерная комиссия (1831). Маловская история 
в университете. Тайное студенческое Патриотические общество и сходки. 
«Заговор» Н. И. Сунгурова (1831). Арест автора в связи с ним. Допросы в 
Следственной комиссии. Заключение в Крутицких казармах. Военно-судная 
комиссия и ее заключение по этому делу (1833). Дальнейшая участь заго
ворщиков. Служба солдатом на Кавказе.

1228. Попова Е. И. Дневник. Под ред. Н. В. Голицина. Спб., «Огни», 
19И». XVI, 224 с.; 3 л. портр. (Из моек, жизни 40-х гг.) Указ, имен: 
с. 275—283.

Попова Елизавета Ивановна (начало XIX в.— 1876), дочь книгопродав
ца и издателя И. В. Попова, гувернантка.

1847—1852. Быт московского дворянства. Общение со славянофилами 
(К. С. и И. С. Аксаковы, Д. А. Валуев, И. В. н П. В. Киреевские, В. А. Па
нов, Е. А. и Д. Н. Свербеевы, Н. М. Языков). Празднование 700-летия Мо
сквы. Поездка в Воронеж и Орел. Эпидемия холеры в 1847 г.

1229. Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. Вступит, статья и примеч.
C. В. Бахрушина. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1929. 294 с. (Записи 
прошлого. Воспоминания и письма под ред. С. В. Бахрушина и М. А. Цяв- 
ловского). Примеч.: с. 294.

То же. (В отрывках].— В кн.: Московский университет в воспоминаниях 
современников. М., 1956.

Об авторе см. № 239.
1844—1860. Полемика между славянофилами и западниками. Подробная 

характеристика этих течении и их представителей. Т. Н. Грановский, 
К. Д. Кавелин, Д. А. и Н. А. Милютины, П. В. Анненков, Е. Ф. Корш, 
П. Н. Кудрявцев, Н. X. Кетчер. А. В. Станкевич и его кружок. А. И. Коше
лев, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Са
марин. Московский университет (1845— 1849). Университетский кружок запад
ников. Профессора: С. П. Шевырев, П. Г. Редкин, М. Н. Катков, Н. И. Кры
лов, С. И. Баршев, В. Н. Лешков, Ф. Л. Морошкин. Попечители университе
та С. Г. Строганов и Д. П. Голохвастов. Инспектор Пл. С. Нахимов.
С. С. Уваров. Генерал-губернатор Москвы А. А. Закревский. Празднование 
столетия Московского университета (1855). Полемика между «Русским вест
ником» и «Русской беседой». Раскол среди западников. Похороны Т. Н. Гра
новского. Рукописные публицистические статьи автора. Литературная жизнь 
Москвы и Петербурга. Литературные четверги Н. Ф. и К. К. Павловых. 
Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин. Цензор Н. Ф. фон-Крузе. Похо
роны Николая I. Его характеристика. Быт светского общества Москвы и 
Петербурга. В .тексте: стихотворения К. К. Павловой, Н. Ф. Павлова, 
А. С. Хомякова, С. П. Шевырева и автора; письма Л. Н. Толстого и 
М. Н. Каткова к автору и речь автора на похоронах Н. X. Кетчера.
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1229а. Щепкина А. В. Воспоминания. Сергиев-Посад, тип. И. И. Ива
нова, 1915. (2], 248 с. с портр.

Др. публ. (в отрывках): Щепкин М. С. Записки. Письма. Современники 
о М. С. Щепкине. М., 1952; РА, 1889, кн. 1, № 4.

Щепкина Александра Владимировна (1824— 1917), писательница, жена 
Н. М. Щепкина, сына актера М. С. Щепкина.

20—50-е гг. Детство в семье Станкевичей в Воронежской губернии. 
Помещичий быт. В. И. н Н. И. Станкевичи. Характеристика Н. В. Станке
вича, его театральные увлечения, взгляды на литературу. Кружок Н. В. Стан
кевича (30-е гг.). М. А. Бакунин. Кружок Т. Н. Грановского (конец 40-х гг.). 
Т. Н. Грановский и его семья. В. Г. Белинский. Н. X. Кетчер. Н. П. Огарев. 
В. П. Боткин. И. С. Тургенев. М. С. Щепкин и его семья. Исполнение им 
отдельных ролей.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), 
публицист-славянофил, поэт

1230. Бороздин К. А. И. С. Аксаков в Ярославле. (Отрывок из воспо
минаний).— ИВ, 1886, т. 23, № 3, с. 622—633.

Об авторе см. № 372.
1851— 1883. Служба И. С. Аксакова в следственной комиссии по делам 

о страннической секте. Его характеристика.
1231. Молчанов А. Н. Воспоминания об И. С. Аксакове.— ИВ, 1886, 

т. 25. № 8, с. 365—379.
Молчанов Александр Николаевич (1847—?), писатель.
1875—1885. Характеристика И. С. Аксакова. Его «пятницы». Служба в 

банке 2-го Общества взаимного кредита в Москве. В тексте — отрывки из 
писем Аксакова к автору.

1232. Хомутов А. С. Отрывок из воспоминаний. — ИВ, 1886, т. 25, ЛЬ 7, 
с. 47—56.

Хомутов Александр Сергеевич (1827—1890), чиновник, служивший в 
Ярославской губернии.

1849—1852. Деятельность И. С. Аксакова в следственной комиссии по 
делам о страннической секте (Ярославская губерния). В тексте — отрывок 
из стихотворения И. С. Аксакова и его письмо к автору.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), 
публицист, славянофил, критик, поэт

1233. Бицын Н. Воспоминания о Константине Сергеевиче Аксакове.— 
РА, 1885, кн. 1, № 3, с. 371—415.

50-е гг. Характеристика К. С. Аксакова. С. Т. Аксаков. Описание с. Аб
рамцева. В тексте — письмо К. С. Аксакова к автору.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), 
профессор Московского университета, историк

1234. Грановский на экзаменах.— РО, 1896, т. 37, № 2, с. 958—959. 
В конце текста: Н. Ч.

Эпизод из преподавательской деятельности Т. Н. Грановского.
1235. Григорьев В. В. Т. Н. Грановский и его профессорство в Москве.— 

РБеседа, 1856, т. 3, с. 17—46 (паг. 5-я); т. 4, с. 1—57 (паг. 4-я).
То же. [В отрывках].— В кн.: Ленинградский университет в воспомина

ниях современников. Т. 1. Л., 1963.
Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), востоковед, профессор Пе

тербургского университета, академик.
1832—1841. Биографические сведения о Т. Н. Грановском (по его рас

сказам). Петербургский университет. Студенческий быт. Лекции Н. В. Гоголя. 
Кружок Т. Н. Грановского. Его литературное творчество. Служба помощни
ком библиотекаря в Гидрографическом департаменте Морского министерства.
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Сотрудничество в «Библиотеке для чтения». Жизнь в Берлине (1837— 1839). 
Н. В. Станкевич. В тексте — отрывки из стихотворений Т. Н. Грановского 
и письма Т. Н. Грановского, Я. М. Неверова и Н. В. Станкевича к автору.

1236. Корш Ф. Е. Из воспоминаний о Т. Н. Грановском.— ГМ, 1913, 
№ 7, с. 160—173.

Корш Федор Евгеньевич (1843—1915), филолог, профессор Московского 
и Новороссийского университетов, академик.

40-е гг.— 1854. Детские впечатления о Т. Н. Грановском. А. И. Герцен. 
Полемика между славянофилами и западниками.

1237. Крылов Р. Мои воспоминания о Грановском и Кудрявцеве по по* 
воду статьи г-на N.— «Журнал для воспитания», 1858, № 5, с. 245—253.

Автор — студент Московского университета.
Начало 40-х гг. Характеристика преподавательской деятельности 

Т. Н. Грановского и П. Н. Кудрявцева в Московском университете.
1238. Кудрявцев П. Н. Воспоминания о Тнмофее Николаевиче Гранов

ском.— Соч. Т. 2. М., 1887, с. 540—550.
Др. публ.: Грановский Т. Н. Избр. соч. М., 1905; 0 3 , 1855, т. 103, № И. 
Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858), историк и литератор, про

фессор Московского университета.
Характеристика Т. Н. Грановского. Его лекции.
1239. Неверов Я- М. Тимофей Николаевич Грановский. Воспоминания. 

1834—1856 гг. — PC, 1880, т. 27, № 4, с. 731—764.
Об авторе см. № 209.
Характеристика Т. Н. Грановского. Его знакомство с Н. В. Станкевичем. 

Пребывание автора с ними в Берлине. Поездка Т. Н. Грановского в Дрезден, 
Прагу и Вену.

1240. Прыжов И. Г. Москва 4 октября.— В кн.: Московский универси
тет в воспоминаниях современников. М., 1956, с. 271—273. Пркмеч.: 
с. 469—470.

То же.— В кн.: Прыжов И. Г. Очерки. Статьи. Письма. М., 1934.
Прыжов Иван Гаврилович (1827— 1885), публицист, историк и этнограф. 
1855, 1862. Похороны Т. Н. Грановского. Семилетняя годовщина со дня 

его смерти.
1241. Селиванов В. В. Тимофей Николаевич Грановский.— Соч.. Т. 1. Под 

ред. и с примеч. А. В. Селиванова. Владимир, 1901, с. 333—349.
Др. публ.: PC, 1877, т. 20, № 10; РА, 1906, т. 3, № 11 (под загл.: 

Т. Н. Грановский в московском пансионе Кистера. Из воспоминаний его 
товарища).

Об авторе см. № 71.
1827—1852. Московский пансион Ф. И. Кистера. Преподаватели. Подроб

но о преподавании Т. Н. Грановского. Его характеристика. Встреча с ним на 
похоронах Н. В. Гоголя.

1242. Тургенев И. С. Два слова о Грановском. Письмо к редакторам 
«Современника».— Поли. собр. соч. и писем. В 28-ми т. Соч. Т. 6. М.—Л., 
1963, с. 371—374. (АН СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом)). 
Примеч.: с. 585—588.

Др. публ.: Поли. собр. соч. Т. 1. Спб., 1883; Изд. 2-е. Т. 10. Спб., 1884; 
Изд. 3-е. Т. 10. Спб., 1891; Изд. 4-е. Т. 10. Спб., 1897; Т. 12. Спб., 1898; 
Изд. 5-е. Т; 10. Спб., 1911; Изд. 6-е. Т. 10. Спб., 1913; Изд. 7-е. Т. 10. Пг., 
1915; Т. 10. Берлин, 1923; Собр. соч. Т. 1. М., 1880; Т. 10. М., 1949; Т. И . 
М., 1956; Т. 10. М., 1962; Соч. Т. 12. Л., 1933. В отрывках: Московский уни
верситет в воспоминаниях современников. М., 1956.

Об авторе см. № 1215.
1835—1855. Характеристика Т. Н. Грановского.

Кетчер Николай 'Христофорович (1809—1886), писатель и переводчик, один из 
руководителей кружка западников в Московском университете
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1243. Станкевич А. В. Николай Христофорович Кетчер. Воспоминания. 
М., У нив. тип. (М. Катков), 1887. 15 с.

То же.— РА, 1887, т. 1, № 3.
Станкевич Александр Владимирович (1821—1912), писатель и критик. 
40-е гг.— 1886. Характеристика Н. X. Кетчера.

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, славянофил
1243а. Маркович А. В. Воспоминание о Петре Васильевиче Киреевском.— 

РБеседа, 1857, ки. 6, № 2, с. 17—23.
Маркович Афанасий Васильевич (1822—1867), фольклорист и этнограф. 
1849—1856. Характеристика П. В. Киреевского как ученого-слависта и 

собирателя русского фольклора.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), 
поэт, глава кружка западников

1244. Тургенев И. С. (Воспоминания о Н. В. Станкевиче].— Поли. собр. 
соч. и писем. В 28-ми т. Соч. Т. 6. М.—Л., 1963, с. 389—395 (текст); с. 473— 
474 (варианты). (АН СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом)). 
Примем.: с. 606—613.

Др. публ.: Собр. соч. т. 10. М., 1949; Т. 11. М., 1956; Т. 10. М., 1962; 
Соч. Т. 12. Л., 1933; Русские пропилеи. Т. 3. М., 1916; BE, 1899, № 1.

Об авторе см. №  1215.
1838—1840. Н. В. Станкевич в Берлине и Риме. Его характеристика. 

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт, публицист, славянофил
1245. Бартенев П. И. Биографические воспоминания об А. С. Хомякове. 

(Чит. в заседании О-ва Л. Р. С. ноября 6 1860 г.).— РБеседа, 1860, т. 20, 
№ 2, с. 29—38 (паг. 7-я).

То же.— В кн.: В память об Алексее Степановиче Хомякове. М., 1860.
Об авторе см. № 446.
1804— 1860. Биография А. С. Хомякова (в основном, по его рассказам). 

Приводятся его стихотворения.
1246. Бартенев П. И. Поминка по А. С. Хомякове [1849—1856].— РА, 

1910, кн. 3, № 11, с. 2—3 обл.
Об авторе см. № 446.
1247. Кошелев А. И. Мои воспоминания об А. С. Хомякове (1823— 

I860).— РА, 1879, кн. 3, № 11, с. 265—272.
Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист, славянофил. 
1247а. Кулеша С. Е. А. С. Хомяков и гр. А. А. Закревский.— PC, 1879, 

т. 26, № 11, с. 537—538.
1857 или 1858. Взаимоотношения А. С. Хомякова и А. А. Закревского 

(по рассказам Хомякова).
1248. Муханов Н. А. Воспоминание об А. С. Хомякове [1824—1860].— 

РА, 1887, кн. 1, М> 2, с. 243—244.
Об авторе см. № 206.
1249. Погодин М. П. Воспоминания об Алексее Степановиче Хомякове. 

Речь, произнесенная в публичном собрании О-ва любителей рос. словесно
сти... 6 ноября I860 г.— Соч. Т. 3. М., 1872, с. 115—140.

Об авторе см. № 380.
1250. Рачинский А. В. Из воспоминаний об А. С. Хомякове (1856— 

1858).— РА, 1876, кн. 2, № 5, с. 101—104.
Рачинский Александр Викторович (1826—1877), историк.
1251. Самарин Ю. Ф. Отрывок из записок. (Сообщено бар. Э. Ф. Ра

дей).— В кн.: Татевский сборник С. А. Рачииского. Спб., 1899, с. 128—133.
То же. — «Христианин», 1911, т. 1.
Самарин Юрий Федорович (1819—1876), публицист, общественный 

деятель.
Характеристика А. С. Хомякова.
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Кирилло-Мефодиевское общество
1252. Белина-Кенджицкий Ю. Из записок.— В кн.: Т. Г. Шевченко в 

воспоминаниях современников. М., 1962, с. 165—172. Примем.: с. 431.
Пер. по изд.: «Gazeta Lwowska», 1918, № 38, 42, 61.
Белина-Кенджицкий Юлиан (1827—1889), польский революционер, поэт.
1846. Характеристика Т. Г. Шевченко. Н. И. Костомаров. «Кирилло-Ме

фодиевское общество».
1253. Костомаров Н. И. Из воспоминаний. (Арест, заключение, ссыл

к а ) .— BE, 1910, JSTs 4, с. 76—87. (Неопубл. гл. «Автобиографии». Поли. см. 
в т. 3).

Об авторе см. № 696.
1847—1848. Арест. Допросы в Третьем отделении. Заключение в Петро

павловской крепости. Первые дни пребывания в ссылке в Саратове. П. П. Гу- 
лак-Артемовский. Т. Г. Шевченко.

1254. Костомаров Н. И. П. А. Кулиш и его последняя литературная дея
тельность.— КС, 1883, т. 5, № 2, с. 221—234.

Об авторе см. № 696.
1845—1846. Характеристика литературного творчества П. А. Кулиша. 

Кирилло-Мефодиевское общество и его программа. Связь П. А. Кулиша с 
обществом. Допрос автора в Третьем отделении.

1254а. Кулиш А. М. (Ганна Барвинок). Из воспоминаний о П. А. Кули
ше.— «Беседа», 1903, № 4, с. 211—218.

Кулиш Александра Михайловна (1828—1911), украинская писательница, 
жена П. А. Кулиша.

1847—1897. Просветительская деятельность П. А. Кулиша. Его влияние 
на литературное творчество автора.

1255. Кулиш П. А. Воспоминание о Николае Ивановиче Костомарове.— 
«Новь», 1885, т. 4, N° 13, с. 61—75.

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819— 1897), украинский писатель 
и ученый, член Кирилло-Мефодиевского общества.

40—70-е гг. Знакомство с Н. И. Костомаровым. Его характеристика и 
сведения из биографии. Т. Г. Шевченко. Их взаимоотношения. Кнрилло-Мефо- 
диевское общество. Поездка автора с Костомаровым в Италию и Монако.

1255а. Петров А. М. Из далекого прошлого. (Воспоминания о Кирилло- 
Мефодневском обществе). Предисл. и примем. С. Щегловой. Заметка к «Вос
поминаниям» М. Успенского.— В кн.: Звенья. Кн. 5. М.—Л., 1935, с. 304—342.

Петров Алексей Михайлович (1827—1886), член Кирилло-Мефодиевского 
общества, впоследствии чиновник Третьего отделения е. и. в. канцелярии.

1827—1867. Полемика с Н. И. Костомаровым (см. № 1253) по поводу 
обвинения автора в предательстве. Автобиографические сведения. Знаком
ство с Н. И. Гулаком и его рассказы о Кирилло-Мефодиевском обществе. 
Вызов и допрос автора в Третьем отделении. Служба там. Арест по обвине
нию в служебных злоупотреблениях (1849). Заключение в Петропавловской 
крепости (1849—1851). Ссылка в Олонецкую губернию (1851—1859).

12556. Николай Иванович Савнч. (Прикосновенный к делу украинского 
Кирилло-Мефодиевского общества — 1847 г.).— КС, 1904, т. 84, N° 2, с. 229— 
238. В конце текста: Л. М.

1899. Опровержение некоторых сведений о Н. И. Савиче, содержащихся 
в периодической печати 80—90-х гг. Беседа с Н. И. Савичем.

Петрашевцы
См. также № 370, 868, 1157, 1198, 1323, 2193, 2757, 2762, 2778

1256. Ахшарумоб Д. Д. Из моих воспоминаний (1849—1851 гг.). Со всту
пит. статьей М. И. Семевского. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1905,
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XXXVI, 272 с.; 1 л. портр. Доп.: СоврМ, 1908, № 4, с. 138—181; № 5, 
с. 175—208.

Др. публ. (в отрывках): Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний 
1849 года. Вольск, 1903; Петрашевцы в воспоминаниях современников. М.— 
Л., 1926; Ахшарумов Д. Д. Записки петрашевца. М.—Л., 1930. (Революцион
ное движение России в мемуарах современников); РВ, 1888, т. 198, № 10 
(под загл.: Смерть Слепцова. Кавказская быль); BE, 1901, т. 142, № 11— 12 
(под загл.: Из моих воспоминаний конца 40-х годов); МБ, 1904, № 1—3.

Об авторе см. № 1265.
Собрания на квартире М. В. Буташевича-Петрашевского. Заключение в 

Петропавловской крепости. Процесс петрашевцев. Инсценировка смертной каз
ни 22 дек. 1849 г. М. В. Буташевич-Петрашевский. Ф. М. Достоевский, 
Н. Я. Данилевский, К. М. и И. М. Дебу, А. И. Европеус, П. И. Белецкий, 
Н. С. Кашкин, Н. А. Спешиев, А. В. Ханыков и др. Пребывание в арестант
ской роте инженерного ведомства. Быт арестантов. Перевод рядовым в 17-й 
линейный батальон Отдельного Кавказского корпуса. Борьба с горцами. 
Переход к русским Хаджи-Мурата (по рассказам Н. П. Слепцова). Гибель 
генерала Н. П. Слепцова и его похороны.

1257. Балин Н. П. Петрашевцы и их время в воспоминаниях Н. П. Ва
лина. [Сообщ.] Г. Новополин. — КиС, 1930, № 2 (63), с. 80—89.

Балин Николай (1629— 1904), видный деятель кооперативного движения 
иа Украине.

Вторая половина 30-х—40-е гг. Воспоминания об Училище правоведе
ния. М. И. Богословский, М. Е. Ковалевский. Посещение училища Никола
ем I. Знакомство с петрашевцами. Изложение речи В. А. Головинского, 
произнесенной на собрании петрашевцев. Ф. М. Достоевский. Впечатление 
от инсценировки казни петрашевцев.

1258. Воспоминания участника в деле М. В. Петрашевского. С предисл. 
ред.— PC, 1903, т. 115, № 9, с. 519—540.

Автор (1824—?) был осужден по делу петрашевцев.
1848—1849. Знакомство с М. В. Буташевичем-Петрашевским. Его ха

рактеристика. Собрания на его квартире. Арест. Допросы. Пребываиие в Пет
ропавловской крепости.

1259. Кузмин П. А. Из записок генерал-лейтенанта Павла Алексеевича 
Кузмина.— PC, 1895, т. 83, № 2, с. 154-173; № 3, с. 7 5 -91 ; № 4, с. 71 -86 .

То же. (В отрывках].— В кн.: Петрашевцы. М., 1907.
Автор (1819— 1885), штабс-капитан Генерального штаба, привлекался 

по делу петрашевцев, впоследствии председатель Оренбургского, а затем 
Киевского военно-окружного суда.

1845—50-е гг. «Пятницы» на квартире М. В. Буташевича-Петрашевского. 
А. А. Кузмин, Ф. Г. Толь, П. Д. Антонелли и И. П. Липранди. Арест автора 
и заключение в Петропавловскую крепость. Следствие по делу петрашевцев.

1260. Львов Ф. Н. Записка о деле петрашевцев с пометками М. В. Бу
ташевича-Петрашевского. Публ. В. Р. Лейкиной-Свирской.— ЛН, 1963, т. 63, 
с. 165—190.

Об авторе см. № 1274.
1848— 1849. Собрания петрашевцев. М. В. Буташевич-Петрашевский, 

И.-Ф. Л. Ястржембский, К. И. Тимковский, П. К. Головинский, Ф. М. Д о
стоевский, Н. А. Момбелли. Арест петрашевцев. И. П. Липранди, П. Д. Лн- 
тонелли. Следствие и суд над петрашевцами. Инсценировка смертной казни.

1261. Майков А. Н. Рассказ о Ф. М. Достоевском и петрашевцах. [Публ. 
и примеч.] Н. П. Овсянниковой.— ИА, 1956, № 3, с. 222—226.

Майков Аполлон Николаевич (1821— 1897), поэт, посещал «пятницы» 
М. В. Буташевича-Петрашевского, служил в Румянцевском музее и в Ко
митете цензуры иностранной.

1849, 1856. Рассказ Ф. М. Достоевского об обществе петрашевцев. 
М. В. Буташевич-Петрашевский. Арест и допрос в Следственной комиссии. 
Л. В. Дубельт, И. А. Набоков. Снятие полицейского надзора над автором.
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1262. Петрашевцы в воспоминаниях современников. Сборник материалов. 
Сост. П. Е. Щеголев. С предисл. Н. Рожкова. [Т. 1]. М.—Л., Госиздат, 1926. 
295 с. Указ, имен: с. 292—295.

Об авторах см.: Д. Д. Ахшарумов — № 1265; К. С. Веселовский — 
№ 1267; М. Маркс — Яг 1268; Г. Н. Потанин— 1272; А. В. Семевская — 
Яг 1270; Ф. Г. Толь — № 1066; Н. П. Хитрово — Яг 1275; И.-.Ф. Л. Ястржемб
ский— Яг 1264.

1263. Толь Ф. Г. Из записок моего сосланного приятеля (1850 г.).— Вкн.: 
Петрашевцы в воспоминаниях современников. М.—Л., 1926, с. 264—282.

Др. публ.: «Современник», 1863, т. 95, № 3. В отрывках: Щукинский 
сборник. Вып. 2. М., 1903; Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. 
М., 1962.

Об авторе см. Яг 1066.
Пребывание автора в Томске. Приезд в Керевский завод. Ф. Н. Львов, 

В. П. Агражанский.
1264. Ястржембский И.-Ф. Л. Мемуары.— В кн.: Петрашевцы в воспо

минаниях современников. М.—Л., 1926, с. 147—165.
То же.— МГоды, 1908, Яг 1.
Ястржембский Иван-Фердннанд Львович (1814—80-е г г . ) ,  преподаватель, 

затем помощник инспектора классов Технологического института, участник 
кружка М. В. Буташевича-Петрашевского.

1849. Арест и заключение автора в Петропавловской крепости. Следствие 
по делу петрашевцев.

Персоналия петрашевцев
Ахшарумов Дмитрий Дмитриевич (1823—1910), чиновник учебного отделения 
восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных 
дел, участник кружков Н. С. Кашкина и М. В. Буташевича-Петрашевского, 

впоследствии доктор медицины
1265. Ахшарумов Д. Д. Автобиографическая записка.— В кн.: Дело пет

рашевцев. Т. 3. М.—Л., 1951, с. 98—109.
То же.— В кн.: Петрашевцы в воспоминаниях современников. М.—Л., 

1926.
1830—1848. Автобиографические сведения. Рассуждения о политических 

и нравственных проблемах.

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866), переводчик де
партамента внутренних сношений Министерства иностранных дел, организа

тор и руководитель тайного политического кружка
1267. Веселовский К. С. Из воспоминаний.— В кн.: Петрашевцы в воспо

минаниях современников. М.—Л., 1926, с. 100—108.
Веселовский Константин Степанович (1819— 1901), академик, статистик. 
30—40-е гг. Воспоминания автора о совместном обучении с М. В. Бу- 

ташевичем-Петрашевским в Лицее. Его характеристика.
1268. Маркс М. М. В. Буташевич-Петрашевский.— PC, 1889, т. 62, Яг 5, 

с. 475—476.
То же.— В кн.: Петрашевцы в воспоминаниях современников. М.— 

Л., 1926.
1866. Заметка о времени и обстоятельствах смерти М. В. Буташевича- 

Петрашевского.
1269. Салтыков-Щедрин М. Е. М. В. Буташевич-Петрашевский — PC, 

1888, т. 60, Яг 11, с. 546.
Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (1828—1889), посе

щал кружок М. В. Буташевича-Петрашевского в 1845 г., привлекался к след
ствию по делу петрашевцев.
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1839. Поправка к воспоминаниям А. Н. Яхонтова о времени окончания 
М. В. Буташевичем-Петрашевским Лицея.

1270. Семевская А. В. М. В. Буташевич-Петрашевский.— PC, 1890, т. 68, 
№ 12, с. 748. В конце текста: А. В. С.

Семевская Александра Васильевна, сестра М. В. Буташевича-Петра- 
шевского.

1849. Поправка к воспоминаниям Н. А. Тучковой-Огаревой (см. К® 1323) 
о времени ареста М. В. Буташевича-Петрашевского.

1271. Семевская А. В. Заметка о М. В. Буташевиче-Петрашевском.— 
В кн.: Петрашевцы в воспоминаниях современников. М.—Л., 1926, с. 108— 109.

То же.— PC, 1901, т. 105, К* 12.
Об авторе см. К® 1270.
40-е гг — 1866. Материальное положение М. В. Буташевича-Петрашев

ского. Жизнь его на поселении в Сибири. М. С. Корсаков.

Дуров Сергей Федорович (1816—1869),
поэт, переводчик, участник кружка М. В. Буташевича-Петрашевского
1272. Потанин Г. Н. Встреча с С. Ф. Дуровым.— В кн.: На славном по

сту <1860— 1900). Изд. 2-е. Спб., 1906, с. 255—265 (паг. 2-я).
Др. публ.: Изд. 1-е. {Спб., 1900]; Петрашевцы в воспоминаниях совре

менников. М.—Л., 1926.
Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), путешественник, этнограф, 

фольклорист, исследователь Сибири и Центральной Азии.
50—70-е гг. Пребывание автора в Омском кадетском корпусе. Ч. Ч. Вали- 

ханов. Встреча и беседа с С. Ф. Дуровым. Жизнь С. Ф. Дурова в Сибири. 
А. И. Пальм.

Кашкин Николай Сергеевич (1829—1914), 
чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел, 

участник кружка М. В. Буташевича-Петрашевского
1273. Панкратов А. С. Последний петрашевец.— ИВ, 1914, т. 137, Кв 8, 

с* 556—566.
40-е гг.— начало XX в. Рассказ о встречах и беседах с Н. С. Кашкиным. 

Характеристика его личности, биографические сведения. Воспоминания 
Н. С. Кашкина об инсценировке казни петрашевцев. Ф. М. Достоевский, 
Н. А. Плещеев, Л. Н. Толстой, Ф. А. Страхов.

Львов Федор Николаевич (1823—1885), штабс-капитан, л.-гв. Егерского пол
ка, репетитор химии в Павловском кадетском корпусе, участник кружков 
Н. А. Момбелли, М. В. Буташевича-Петрашевского, С. Ф. Дурова; каторгу 
отбывал в Нерчинском округе; в 1862 г. вернулся из Сибири; с 1870 г.— сек

ретарь Русского технического общества
1274. Венедиктов И. И. Федор Николаевич Львов. (Из воспоминаний). 

Сообщ. В. С. Манассеин.— PC, 1901, т. 106, К® 4, с. 171— 175.
Об авторе см. Кв 751.
Вторая половина 40-х — вторая половина 60-х г г . Посещение Ф. Н. Льво

вым «пятниц» у М. В. Буташевича-Петрашевского. Арест петрашевцев. Арест 
Ф. Н. Львова. Возвращение его в Петербург (вторая половина 60-х гг.).

Момбелли Николай Александрович (1823—1891), 
офицер л.-гв. Московского полка, участник кружков 

М. В. Буташевича-Петрашевского и С. Ф. Дурова, впоследствии чиновник 
особых поручений при командующем войсками Дагестанской области

1275. Хитрово Н. П. Воспоминания об одном из петрашевцев 
(Н. А. Момбелли). — РМ, 1909, К® 7, с. 88—108.

То же. [В отрывках].— В кн.: Петрашевцы в воспоминаниях современ
ников. М.—Л., 1926.
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Автор (1839-“ ?), офицер Главного инженерного управления на Кавказе.
60—70-е гг. Служебная и общественная деятельность Н. А. Момбелли 

в Дагестане. Характеристика его политических взглядов. Изложение расска
зов Н. А. Момбелли о его жизни. Заметки о быте горцев.

Общественные деятели
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856)

1276. Жихарев С. П. Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний совре
менника.— BE, 1871, т. 4, № 7, с. 172—208; т. 5, N° 9, с. 9—54. В конце 
текста: Жихарев М. Доп.: Там же, 1916, № 2, с. 396—401.

Жихарев Степан Петрович (1788—1860), обер-прокурор Сената, пред
седатель Театрально-литературного комитета.

1794—1856. Биографические сведения о П. Я. Чаадаеве. Его характери
стика. Философские взгляды. Дружба с А. С. Пушкиным. Смерть П. Я- Чаа
даева. В тексте — стихотворения Н. М. Языкова и К. С. Аксакова и письма 
Чаадаева к А. Ф. Орлову.

1277. Лонгинов М. Н. Воспоминания о П. Я- Чаадаеве.— РВ, 1862, т. 42, 
N° И , с. 119—160.

Об авторе см. № 198.
1794— 1856. Биографические сведения о П. Я» Чаадаеве. Его характери

стика, философские взгляды. Дружба с А. С. Пушкиным.
1278. Лонгинов М. Н. Эпизод из жизни П. Я» Чаадаева (1820 года).— 

РА, 1868, N° 9, стб. 1317—1328.
Об авторе см. № 198.
Поправки к воспоминаниям Д. Н. Свербеева (см. № 1279).
1279. Свербеев Д. Н. Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве.— 

В кн.: Свербеев Д. Н. Записки (1799—1826). Т. 2. М., 1899, с. 385—412.
То ж е . -  РА, 1868, N° 6.
Об авторе см. N° 70.
1812—1856. Биографические сведения. Характеристика П. Я. Чаадаева и 

его философских взглядов. Смерть П. Я- Чаадаева.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848)
1280. Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современни

ков. Собр. и коммент. М. К. Клеман. Предисл. и ред. Н. К. Пиксанова. 
С 30 ил. Л., «Academia», 1929. VIII, 432 с. с ил., портр. и факс.; 1 вкл. 
л. портр.(Памятники литературного быта). Библиогр.: с. 51.

Об авторах см.: Н. А. Аргилландер— № 1283; Д. П. Иванов — N° 1288; 
К. Д. Кавелин — № 1290; И. И. Лажечников — N° 972; А. В. Орлова — 
№ 1292; П. И. Прозоров — N° 1293; Н. Н. Тютчев — № 1294; И. Шма
ков— N° 1295.

1281. В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. Ред. Ф. М. Го- 
ловенченко. Л\., Гослитиздат, 1948. 480 с. с ил. Коммент.: с. 455—480.

Об авторах см.: Н. А. Аргилландер — № 1283; Н. Е. Иваннсов — N° 1287; 
Д. П. Иванов — N° 1288; К. Д. Кавелин — N° 1290; И. И. Лажечников — 
N° 972; А. В. Орлова — № 1292; П. И. Прозоров — № 1293; Н. Н. Тютчев — 
Ns 1294; И. Шмаков — № 1295.

1282. В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. Вступит, статья 
К. И. Тюнькина. Подгот. текста и примеч. А. А. Козловского и К. И. Тюнь- 
кина. М., Гослитиздат, 1962. 760 с. с ил. (Серия лит. мемуаров). Примеч.: 
с. 621—729. Указ, имен: с. 730—757.

Об авторах см.: Н. А. Аргилландер — N° 1283; А. М. Берх — N° 1286; 
Н. Е. Иваннсов — № 1287; Д. П. Иванов — N° 1288; К. Д. Кавелии — Ns 1290; 1

1 В хронологии жизни.
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И. И. Лажечников — № 972; А. В. Орлова — JSfe 1292; П. И. Прозоров — 
№ 1293; Н. Н. Тютчев — № 1294; И. Шмаков — № 1295.

1283. Аргилландер Н. А. Виссарион Григорьевич Белинский. (Из моей 
студенческой с ним жизни).— PC. 1880, т. 28, № 5, с. 140—143.

Др. публ.: Московский университет в воспоминаниях современников. М., 
1956; В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962ф.

Аргилландер Николай Андреевич (1812—?), университетский товарищ 
Белинского.

1828—1844. Московский университет. Студенческий быт. Характеристика 
В. Г. Белинского.

1284. Бабст И. К. Из воспоминаний Н. X. Кетчера о Белинском. Стра
ницы из дневника И. К. Бабста. Публ. Н. Бродского.— ЛН, 1950, т. 56, 
с. 270—272 с порто.

Бабст Иван Кондратьевич (1823—1881), профессор политической эконо
мии и статистики Казанского и Московского университетов.

1832—1834. Изложение рассказа Н. X. Кетчера. Исключение В. Г. Бе
линского из университета. Литературные кружкй «желтоперчаточников» и 
Н. В. Станкевича.

1284а. Белинская О. В. Семья Белинского после его смерти.— МБ, 1898, 
№ 6, с. 24—26 (паг. 2-я). Авт. в тексте не указан.

Белинская (Беизис) Ольга Виссарионовна (1845— 1902), дочь В. Г. Бе
линского.

1848 — начало 50-х гг. Материальное положение семьи В. Г. Белинского.
1285. Бензис В. Г. Личные воспоминания о В. Г. Белинском и его же

н е .-  НМ, 1961, № 6, с. 278—283.
Бензис Владимир Георгиевич — профессор Казанского университета, 

член-корреспондент Французской медицинской академии.
40-е гг. Изложение рассказов М. В. Белинской о В. Г. Белинском. Взаи

моотношения Белинского с И. С. Тургеневым.
1286. Берх А. М. Из знакомства с Белинским.— В кн.: В. Г. Белинский 

в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 603—609.
Берх Александр Маврикиевич (1830—1909), генерал-инженер.
1848. Характеристика В. Г. Белинского.
1287. Иванисов Н. Е. Воспоминание о Белинском.— В кн.: В. Г. Бе

линский в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 50—51.
То ж е .— В кн.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1948.
Иванисов Николай Евграфович — сыи пензенского купца.
1830—1832. Образ жизни В. Г. Белинского в Пензе.
1288. Иванов Д. П. Несколько мелочных данных для биографии 

В. Г. Белинского.— В кн.: Белинский В. Г. Письма. Т. 3. Спб., 1914, 
с. 399—403.

Др. публ.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962 *.
Иванов Дмитрий Петрович (1812?—1881), родственник В. Г. Белинского.
20-е гг. Родители В. Г. Белинского. Его учение в Чембарском училище.
1289. Иванов Д. П. Сообщения при чтении биографии В. Г. Белинского 

(А. Н. Пыпина). Пребывание Белинского в гимназии.— В кн.: Белин
ский В. Г. Письма. Т. 3. Спб., 1914, с. 404—443.

Др. публ.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1948; 
М., 1962.

Об авторе см. № 1288.
1825— 1829. Пензенская гимназия. Ее преподаватели. В. Г. Белинский.
1290. Кавелин К. Д. Воспоминания о В. Г. Белинском. — Собр. соч. Т. 3. 

Спб., 1899, с. 1081—1098.
Др. публ.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962 *.
Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, профессор Мос

ковского и Петербургского университетов, публицист, общественный деятель.
1834—1848. Характеристика В. Г. Белинского. Его кружок в Петербурге.
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1291. Лажечников И. И. Заметки для биографии Белинского,— Поли, 
собр. соч. (Изд. 3-е], Т. 12. Спб., 1900, с. 228—260.

Др. публ.: Спб.— М., 1*884; Спб.— М., 1900; В. Г. Белинский в воспоми
наниях современников. М., 1962 *.

Об авторе см. № 972.
1823—1848. Характеристика В. Г. Белинского. Его пребывание в Чем- 

барском уездном училище, Пензенской гимназии и Московском университете. 
В тексте — письмо В. Г. Белинского к М. М. Попову и отрывки из воспоми
наний М. М. Попова.

1292. [1]. Орлова А. В. Воспоминания о Марии Васильевне Белинской.— 
В кн.: Помощь голодающим. Науч.-лит. сборник. М., 1892, с. 447—449.

[2]. Орлова А. В. Из воспоминаний о семейной жизни В. Г. Белинского.— 
В кн.: Лепта Белинского. М., 1892, с. 16—30.

Др. публ.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962 *.
Орлова Аграфена Васильевна — сестра М. В. Белинской (1812—1890) — 

жены В. Г. Белинского.
1835—1848. Характеристика М. В. Белинской. Семейная жизнь М. В. и 

В. Г. Белинских. Их характеристики.
1293. Прозоров П. И. Белинский и Московский университет в его время. 

(Из студенческих воспоминаний).— БЧ, 1859, т. 157, № 9, с. 1—14 (паг. 2-я).
Др. публ.: Московский университет в воспоминаниях современников. М., 

1956; В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962*.
Прозоров Павел Иванович (1811—1859), университетский товарищ 

В. Г. Белинского.
1830—1831. Студенческий быт. Волнения студентов. Литературные вече

ра. Участие в них В. Г. Белинского. Его характеристика. Исключение из 
университета. Н. И. Надеждин.

1294. Тютчев Н. Н. Мое знакомство с В. Г. Белинским.— В кн.: Белин
ский В. Г. Письма. Т. 3. Спб., 1914, с. 444—451.

Др. публ.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962*.
Тютчев Николай Николаевич (1815—1878), чиновник Министерства уде

лов, участник петербургского кружка В. Г. Белинского, сотрудник журнала 
«Отечественные записки».

1842— 1848. Характеристика В. Г. Белинского. М. В. Белинская. Их се
мейная жизнь.

1295. Шмаков И. Белинский в Симферополе. — ДН Р, 1876, т. 1, Кя 1, 
с. 197-198.

Др. публ.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962*.
Автор — житель г. Симферополя.
1846. Знакомство с В. Г. Белинским. Беседы с ним.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) 1 
Огарев Николай Платонович (1813—1877)

1296. Акимов В. С. Из моих воспоминаний о прошлом.— ИВ, 1903, т. 94, 
Ко 12, с. 850—859.

1 Др. публ. см.: Материалы к библиографии произведений А. И. Герцена и 
литературы о нем. 1936— 1947 гг. — «Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 
1948, т. 78, с. 191—216; Гусарова Ф. П., Набокова Т. И., Терещатова Л. С. 
Материалы к библиографии произведений А. И. Герцена н литературы о нем. 
1947—1957 гг. — Там же, 1959, т. 196, с. 265—465; Зенькович Л. И., Набо
кова Т. И., Терещатова Л. С. Материалы к библиографии произведений 
А. И. Герцена и литературы о нем. 1958—1961 гг. — Там же, 1963, т. 237, 
с. 251—380; А. И. Герцен. Материалы к библиографии произведений. 
А. И. Герцена и литературы о нем. 1964— 1967 гг. Ч. 1—2. Л., 1970. Авт.: 
Терещатова Л. С. и др.; Бельчиков Н. Ф. Зарубежные издания А. И. Герце
на. Бнблиогр. описание. 1850—1869. М., 1973.
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50—60-е гг. Служба в «Русском обществе пароходства и торговли». 
Встречи с А. И. Герценом в Лондоне. Его характеристика.

1297. Астракова Т. А. Из воспоминаний о А. И. Герцене.— В кн.: Пас- 
сек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. Т. 2. {MJ, 1963, с. 635—648.

Др. публ.: Герцен А. И. Былое и думы. М., 1973; ЛН, 1956, т. 63. 
Астракова Татьяна Алексеевна (1814— 1892), близкий друг семьи

A. И. Герцена.
40-е гг. Характеристика А. И. Герцена. Его семейная жизнь. Проводы 

за границу. Т. Н. Грановский. И. П. Галахов.
1298. Баулер А. В. Одна из дорогих теней.— МГоды, 1908, № 4, 

с. 108—115.
1877. Поездка к Н. П. Огареву. П. Л. Лавров.
1299. Белоголовый Н. А. Три встречи с Герценом.— В кн.: Белоголо

вый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е. Спб., 1901, с. 532—549. 
Доп.: ЛН, 1956, т. 63, с. 560—564.

Др. публ.: [Изд. 1-е]. М., 1897; Изд. 2-е. М., 1897; Изд. 3-е. М., 1898. 
В отрывках: Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956.

Об авторе см. № ИЗО.
1859—1870. Сотрудничество Н. А. Белоголового в «Колоколе». Н. И. Му- 

равьев-Апостол, М. А. Бакунин. Встречи с А. И. Герценом в 1861, 1865 и 
1869 гг. Русская эмиграция в Женеве. Болезнь и смерть А. И. Герцена.
B. П. Боткин.

1299а. Боборыкин П. Д. А. И. Герцен. — РМ, 1907, № И , с. 99— 118 
(паг. 2-я).

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель.
То же. [С сокр.].— В кн.: Герцен в воспоминаниях современников. 

М., 1956.
1865—1870. Биография А. И. Герцена. Характеристика его общественно

философских взглядов и творчества.
1300. Болезнь и кончина А. И. Герцена.— BE, 1909, т. 6, № 11, 

с. 289—295.
1870. Воспоминания о последних днях А. И. Герцена.
1301. Владнев В. К. Н. П. Огарев в воспоминаниях его бывшего крестья

нина. (Сообщ.] Н. М. Мендельсон.— В кн.: Под знаменем науки. М., 1912, 
с. 657—663.

Владнев Василий Козьмич — крестьянин с. Верхний Белоомут Зарайского 
уезда Рязанской губернии.

1839— 1841, 1877. Освобождение Н. П. Огаревым своих крестьян от кре
постной зависимости. Сельский сход по случаю кончины Н. П. Огарева.

1302. Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, 
Лавров).— BE, 1913, JST? 1, с. 55—79.

То же — В кн.: Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956. 
Вырубов Григорий Николаевич (1843— 1913), философ-позитивист, редак

тор журнала «Philosophie positive».
60-е гг. Беседы автора с А. И. Герценом на политические и философские 

темы. Женевский конгресс Лиги мира и свободы. О полемике автора с 
А. И. Герценом в связи с Бернским конгрессом Лиги. М. А. Бакунин, 
П. Л. Лавров.

1303. Ге Н. Н. Встречи.— СевВ, 1894, № 3, с. 233—240. Доп.: Николай 
Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. Сост. В. Стасов. 
М., 1904.

То же.— В кн.: Герцеи в воспоминаниях современников. М., 1956.
Ге Николай Николаевич (1831— 1894), художник.
1857. Словесный портрет А. И. Герцена. Работа Н. Н. Ге над портретом 

А. И. Герцена. Жизнь А. И. Герцена в эмиграции. Характеристика М. А. Б а
кунина. И. С. Аксаков, Д. В. Григорович, М. Е. Салтыков-Щедрин.
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1304. Герцен А. И. Дневник 1842—1845.— Собр. соч. В 30-ти т. Т. 2, 
М., 1954, с  199—413.

То же. {В отрывках].— В кн.: К. П. Брюллов в письмах, документах и 
воспоминаниях... М., 1961 *.

Об авторе см. К® 1296.
Жизнь в ссылке. Н. П. Огарев, М. Ф. Орлов. Приезды в Москву. Лите

ратурная деятельность. Рассуждения на политические, философские и нрав
ственные темы. Заметки о книгах. Общественно-политическая жизнь Москвы 
40-х гг. П. Я. Чаадаев, А. И. Тургенев, И. В. Киреевский, Т. Н. Гранов
ский и др.

1305. Герцен А. И. Дневниковые записи шестидесятых годов.— Собр. 
соч. В 30-ти т. Т. 20, кн. 2. М., 1960, с. 599—612.

Об авторе см. № 1296.
15 июня 1860 — 3 дек. 1869. Записи личного характера. Н. А. Тучкова- 

Огарева, Н. П. Огарев, Н. И. Утии, А. А. Серно-Соловьевич.
1306. Герцен А. И. Из дневника.— Собр. соч. В 30-ти т. Т. 12. М., 

1957, с. 459—460.
Об авторе см. № 1296.
9 апр. — 6 мая 1856. Приезд в Лондон Н. П. и Н. А. Огаревых.
1307. Герцен А. И. Отрывки из дневника 1839 г.— Собр. соч. В 30-ти т. 

Т. 1. М., 1954, с. 332—334.
Об авторе см. Mb 1296.
1832—1839. Арест А. И. Герцена. Пребывание в ссылке в Вятке и Влади

мире. Венчание с Н. А. Захарьиной.
1307а. Герцен в воспоминаниях современников. Сост., вступит, статья 

и коммент. В. А. Путинцева. М., Гослитиздат, 1956. 447 с.; 12 л. портр. 
(Серия лит. мемуаров). Прил.: Воспоминания М. Мейзенбург, с. 325—374. 
Примеч.: с. 375—422. Указ, имен: с. 423—446.

Об авторах см.: Т. П. Пассек — Mb 1317: Н. П. Огарев — Mb 1296; 
М. К. Рейхель — № 1321; И. И. Панаев — Mb 1223; А. Я. П анаева— Mb 3120; 
П . В. Анненков — Mb 1221а; Н. А. Тучкова-Огарева— Mb 1323; А. П. Милю
ков— Mb 163а; А. Н. Пыпин — т. 3; В. А. Панаев — № 2771; Н. В. Шелгу- 
нов — т. 3; В. И. Кельсиев — т. 3; А. В. Романович-Славутинский — т. 3; 
Н. А. Белоголовый — Mb ИЗО; Е. Ф. Юнге — № 2780; Г. Н. Вырубов — 
Mb 1302; Н. Н. Ге — Mb 1303; А. П. Пятковский — № 1320; П. Д. Боборы
кин— № 1299а; М.-А. Мейзенбург — № 1310.

1308. Герцен Н. А. Дневник.— В кн.: Русские пропилеи. Т. 1. М., 1915, 
с. 232-238.

То же.— В кн.: Герцен А. И. Былое и думы. Т. 2. М., 1967.
Герцен Наталья Александровна (1817—1852), жена А. И. Герцена.
25 окт. 1846— 10 янв. 1847. Записи личного характера. Поездка к 

Н. П. Огареву. А. И. Герцен.
1309. Макшеев А. И. Посещение А. И. Герцена. Сообщ. Н. Макшеева.— 

КиС. 1926, вып. 6, с. 120—12I1.
Макшеев Александр Иванович (1822—1892), адъюнкт, впоследствии 

профессор Николаевской академии Генерального штаба.
1858. Встреча с А. И. Герценом. Его характеристика.
1310. Мейзенбург М.-А. фон. Воспоминания идеалистки. Пер. с нем. 

Н. А. Макшеевой. М. — Л., «Academia», 1933. 598, [4] с; 28 вкл. л. ил. и портр.
Др. публ.: Спб., 1871; «Новый журнал литературы, искусства и науки», 

1905, Mb 1— 8, 10. То же. Отд. отт. Спб., 1905. В отрывках: Герцен в воспо
минаниях современников. М., 1956.

Мейзенбург Мальвида-Амалия фон (1816—1903), немецкая писательни
ца, воспитательница дочерей А. И. Герцена.

1816—70-е гг. Детские воспоминания. Политическая жизнь в Гессен- 
Кассельском курфюрстве. Революция 1848 г. в Европе. Э.-Р. Варнгаген, 
И.-Г. Гердер, К.-В. Меттерних, Ф.-К. Геккер и др. Переезд автора в Лондон.
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Кружки революционных эмигрантов в Лондоне. Жизнь А. И. Герцена в лон
донской эмиграции. И. Г. Головин, В. А. Энгельсон. Издание «Полярной 
Звезды». Деятели европейского революционного движения. Д. Мадзини, 
Д. Гарибальди, П.-Ж* Прудон, Э. Бартелеми, Л. Блан и др. Литературная 
деятельность автора. Р. Вагнер, Ф. Ницше, Р. Роллан.

1311. Милюков А. П. Знакомство с А. И. Герценом.— В кн.: Герцен в вос
поминаниях современников. М., 1956, с. 222—237.

То же. — В кн.: Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. Спб., 
1890.

Об авторе см. Кг 163а.
1857. Встреча с А. И. Герценом в Лондоне. Революционная эмиграция в 

Англии. Н. П. Огарев. М.-А. Саффи. Изложение рассказов А. И. Герцена о 
жизни в ссылке: в Вятке, Владимире и Новгороде.

1312. Никольский Ф. Е. Из воспоминаний. Публ. Н. Ф. Бельчикова.— 
«Лит. Мордовия», 1960, Кг 19/20, с. 294—306.

50-е гг. Характеристика Н. П. Огарева. Распространение «Колокола» в 
Пензенской губернии. Дворянское общество Пензы. А. И. Соколов, Н. М. Са
тин и его имение, А. А. Тучков, А. А. Панчулндзнев.

1313. Огарев Н. П. Записки русского помещика. — «Былое», 4924, 
Кг 27/28, с. 14—16.

Об авторе см. № 1296.
20-е гг. Детские воспоминания. Домашние учителя.
1314. Огарев Н. П. Моя исповедь. Статья и публ. М. В. Нечкиной.— ЛН, 

1953, т. 61, с. 659—700.
Др. публ.: Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философ

ские произведения. Т. 1. М., 1956; Герцен в воспоминаниях современников. 
М., 1956. В отрывках: Огарев Н. П. Избр. произв. Т. 2. М.# 1956; ПЗ,
1861, № 6 .

Об авторе см. Кг 1296.
1810—20-е гг. Детские воспоминания. Родители Н. П. Огарева. Домаш

ние учителя. Значение восстания 14 декабря 1825 г. в идейном развитии ав
тора. Зарождение дружбы с А. И. Герценом. Отроческие годы.

1315. Огарев Н. П. Отрывок из автобиографии.— В кн.: Огарев Н. П. 
Избранные социально-политические и философские произведения. Т. 2. М., 
1956, с. 21—23.

То же. — ЛН, 1941, т. 39/40.
Об авторе см. Кг 1296.
20-е гг. Роль восстания 14 декабря 1825 г. и европейской просветитель

ской литературы в идейном развитии Н. П. Огарева.
1316. Огарева. Из дневника Огаревой, племянницы поэта Н. П. Ога

рева.— «Подъем», 1935, № 2, с. 104— 105.
1873—1874. Встречи с Н. П. Огаревым. Его характеристика.
1317. Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. (Вступит, статья, 

подгот. текста и примеч. А. Н. Дубовикова]. [M.J, 1963.
Т. 1. 519 с.; 10 л. ил.
Т. 2. 791 с.; 10 л. ил.
Др. публ.: Т. 1. Спб., 1878; Т. 2. Спб., 1879; Т. 3. Спб., 1889; Изд. 2-е. 

". 1—3. Спб., 1905—1906; М.—Л., 1931; PC, 1872, т. 6, Кг 12; 1873, т. 7, 
К> 2 -3*  1876, т. 16; Кг 4—8; т. 17, Кг 11; 1877, т. 18, Кг 4; т. 19, Кг 7; 
т. 20, Кг 10; 1878, т. 21', Кг 2; т. 22. Кг 5—7; 1879, т. 26, Кг 10; 1882, т. 34, 
Кг 6; 1886, т. 49, Кг 2; т. 52, Кг 10—12; 1887, т. 56, Кг 10; ПЗ, 1881, Кг 1—5. 
В отрывках: Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956.

Пассек Татьяна Петровна (1810—1889), писательница, родственница и 
друг детства А. И. Герцена.

Начало XIX в.— 70-е гг. Детские воспоминания. Дворянский быт первой 
четверти XIX в. Детство и юность А. И. Герцена. Дружба А. И. Герцена 
и Н. П. Огарева. Студенческие кружки в Московском университете (конец 
20-х — начало 30-х гг.). Общественная жизнь Москвы 30—40-х гг. В. В. Пас-
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сек, Д. В. Пассек, А. Л. Витберг, Т. Н. Грановский, Т. Г  Шевченко и др. 
Жизнь А. И. Герцена и Н. П. Огарева за границей. Н. А. Герцен, Н. А. Туч
кова-Огарева. Вольная русская типография в конце 50-х — начале 60-х гг.
С. Г. Волконский, П. В. Долгоруков, М. А. Бакунин, П. А. Бахметьев, Д. Га
рибальди, Д. Мадзини и др. Подробное изложение записок графа Ф. П. Тол
стого. Болезнь и смерть А. И. Герцена.

1318. Погодин М. П. А. И. Герцен. Отрывок из дорожных записок 
1865 года.— «Заря», 1870, N° 2, с. 75—95.

Об авторе см. N° 380.
Встреча автора с А. И. Герценом в г. Монтре. Разговор с ним о его 

возвращении в Россию.
1319. Попов Н. А. Герцен и Гарибальди. (Из дневника бывшего гари

бальдийца).— ИВ, 1908, т. 113, Ns 7, с. 137— 145.
50—60-е гг. А. И. Герцен и революционная эмиграция в Лондоне. 

Н. П. Огарев, Д. Мадзини. Усадьба Д. Гарибальди на о. Капрера. Деятель
ность М. А. Бакунина в поддержку польского восстания 1863 г.

1320. Пятковский А. П. Две встречи с А. И. Герценом.— «Наблюдатель», 
1900, N° 2, с. 288—307; N° 3, с. 235—256; Ns 4, с. 284—298.

То же. [В отрывках].— В кн.: Герцен в воспоминаниях современников. 
М., 1956.

Пятковский Александр Петрович (1840—1904), критик и журналист, со
трудник журнала «Наблюдатель».

50—60-е гг. Распространение изданий Вольной русской типографии в Рос
сии. В. С. и Н. С. Курочкины, И. С. Тургенев. Встречи автора с А. И. Герце
ном (1868—1869). Н. А. Герцен. Переговоры с Н. А. Некрасовым о печатании 
«Писем к старому товарищу» в «Отечественных записках». В. И. Кельсиев, 
М. П. Погодин.

1321. Рейхель М. К. Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма 
к ней А. И. Герцена. М., Л. Э. Бухгейм, 1909. 128 с.; 3 л. портр. (Материалы 
для биографии А. И. Герцена. Вып. 1).

То же. (В отрывках].— В кн.: Герцен в воспоминаниях современников. 
М., 1956.

Рейхель Мария Каспаровна (1823—1916), воспитательница детей 
А. И. Герцена.

1823—50-е гг. Детские воспоминания. Жизнь в Тобольске. Переезд в Мо
скву. Родители А. И. Герцена. Е. И. Герцен, Н. А. Герцен, Т. А. Астракова. 
Кружок А. И. Герцена. Т. Н. Грановский, Н. X. Кетчер, Е. Ф. Корш. Жизнь 
автора за границей. М. А. Бакунин, М. С. Щепкин. В тексте — письма 
А. И. Герцена 1825—1855 гг.

1322. Свербеев Д. Н. Воспоминание о А. И. Герцене.— РА, 1870, 
стб. 673-687.

Об авторе см. N° 70.
1826—1870. Настроения дворянской молодежи Москвы конца 20-х—30-х гг. 

Встречи с А. И. Герценом в Женеве (1869—70 гг.). Смерть и похороны 
А. И. Герцена. Н. И. Тургенев.

1323. Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. Подгот. текста, вступит, 
статья и примеч. В. А. Путинцева. М., Гослитиздат, 1959. 382 с.; 15 л. нл.

Др. публ.: М., 1903; Материалы для биографии М. Бакунина. Т. 3. М.— 
Л., 1928; Л., 1929; Архив Н. А. и Н. П. Огаревых. М., 1930; PC, 1890, т. 68, 
N° 10; 1894, т. 82, Ns 9—12; СевВ, 1896, N° 2—4; ПиР, 1925, Ns 5—6. В отрыв
ках: Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956.

Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна ( 1 8 2 9 — 1 9 1 3 ), вторая жена 
Н. П. Огарева, с 1856 г.— жена А. И. Герцена.

Начало XIX в.— 1871. Семья Тучковых. Детские воспоминания. Г. А. Рим
ский-Корсаков, И. Н. Горский, К. К. Теркель, Н. П. Струйский, И. П. Гала
хов и др. Впечатления от революции 1848 г. в Европе. П. В. Анненков, 
И. С. Тургенев, М. А. Бакунин, П. Д. Киселев, К. Д. Кавелнн, Т. Н. Гранов
ский, С. И. Астраков, Н. М. Сатин. Московский кружок А. И. Герцена и
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Н. П. Огарева. «Пятницы» на квартире М. В. Буташевича-Петрашевского. 
Н. А. Спешнев. Личная жизнь А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Деятельность 
Вольной русской типографии. С. Тхоржевский, Л. Чернецкий. Революционная 
эмиграция в Англии. А. И. Герцен, Н. П. Огарев и их связи с русскими в 
Лондоне. И. С. Аксаков, А. А. Иванов, Б. Й. Чичерин, Ю. Н. Голицын, 
В. И. Кельсиев, А. А. и Н. А. Серно-Соловьевичи, С. П. Боткин, П. В. Дол
горуков, Т. П. Пассек, Л. Н. Толстой и др. Болезнь и смерть А. И. Герцена.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

См. также № 389, 391, 393, 396, 401, 405, 421, 509, 515, 747, 791,
1386, 1397, 1488, 1721, 1758, 1795, 1799, 2034, 2039, 2644, 2667, 2673,

2693, 2698, 2708, 2711, 2714а, 2741

1324. Альбрандт Л. Л. Командировка капитана Альбранта в Персию в 
1838 году, рассказанная им самим.— РВ, 1867, т. 68, № 3, с. 304—340.

Альбрандт Лев Львович (1801—1849), капитан Отдельного Кавказского 
корпуса, впоследствии генерал-майор.

1838—1839. Требование Николая I выдать русских дезертиров, находив
шихся на службе у Мохаммед-шаха. Миссия автора с поручением вывезти 
дезертиров из Персии. Действия его в Тавризе и Тегеране. Роль полномоч
ных министров И. О. Симоиича и А. О. Дюгамеля в решении этого вопроса. 
Возвращение в Россию (февр. 1839).

1325. Бартоломей Ф. Ф. Посольство князя Меншикова в Персию в 1826 г. 
(Из дневника ген.-лейт. Ф. Ф. Бартоломея). Сообщ. В. А. Бартоломей.—PC, 
1904, т. 118, М> 4, с. 65—92; JSfe 5, с. 291—320. То же. Отд. отт. Спб., 1904.

Бартоломей Федор Федорович (1800—1862), командир л.-гв. Конно-пионер
ного эскадрона, полковник, впоследствии генерал-лейтенант.

Путь следования автора из Петербурга в Тавриз. Присоединение к ос
новному составу посольства во главе с князем А. С. Меншиковым. Погра
ничные инциденты у Баш-Абарана. Переговоры с Аббас-Мирзой в Тавризе. 
Прибытие миссии в Султанию. Переговоры о спорных пограничных террито
риях. Роль Аббас-Мирзы и Сеид-Магомеда в обострении отношений Ирана 
и России. Начало русско-иранской войны. Положение русского посольства. 
Быт и нравы местного населения. Возвращение в Россию. В тексте— выдерж
ки из дневников, касающиеся русско-турецкой войны 1828— 1829 гг, (сраже
ние при Куртепе 18 сент. 1828 г.).

1326. Бернсторф Э. фон. Венский конгресс по рассказам графини Элизы 
фон-Бернсторф. .[Пер. с нем.]. Сообщ. Л. Н. Майков.— PC, 1898, т. 93, №  3, 
с. 491—496.

Пер. по изд.: Bernstorff Е. von. Ein Bild aus der Zeit von 1789—1835. Aus 
ihren Aufzeichnungen. Berlin, 1897.

Бернсторф Элиза фон (1789—?), жена датского посланника при Венском 
дворе.

1814—1815. Главы европейских государств на Венском конгрессе. Харак
теристика Александра I. Отношение к нему жителей Вены. Александр I и 
принц Евгений Богарне. Официальные празднества. Развлечения. Салон кн. 
Е. П. Багратион. Известие о высадке Наполеона во Франции (март 1815).

1327. Бланк В. Б. Воспоминания.— РА, 1897, кн. 3, № 10, с. 173—236.
То же. [В отрывках].— РА, 1880, кн. 1, № 2 (под загл.: Из воспоминаний 

дипломатической службы на Востоке).
Бланк Василий Борисович — чиновник Министерства иностранных дел, 

внук архитектора К. И. Бланка, сын поэта Б. К. Бланка.
1831—1850. Учение в 1-й петербургской гимназии н частном пансионе 

Филиппова. Поступление в Петербургский университет, а затем в Институт 
восточных языков (1846). Посещение университета Николаем I. Столичные 
увеселения. Дачный быт. Назначение в Турцию. Поездка в Тамбовскую гу
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бернию. Помещик Павлов — прототип образа Чичикова. Одесса 40-х гг. 
Прибытие автора в Константинополь. Состав русского посольства. Назначе
ние секретарем консульства в Адрианополь и служба там. Быт и нравы ме
стного населения. Поездка в Родосто. Перевод в Бейрутское генеральное 
консульство. Русское консульство. Жизнь города. Взаимоотношения евро
пейских консульств. Н. В. Гоголь в Бейруте. Путешествие автора в Бельбек, 
Дамаск, Иерусалим. Посещение Назарета. Описание православных церквей 
н монастырей. Возвращение в Россию. Одесский карантин.

1328. Бороздна В. П. Краткое описание путешествия Российско-импера
торского посольства в Персию в 1817 году. Спб., тип. имп. Акад. наук, 
1821. 270 с.

Бороздна Василий Петрович (1793—1850-е гг.), чиновник посольской кан
целярии, впоследствии директор 1-го отделения экспедиции государственных 
кредитных билетов Министерства финансов.

Дневниковые записи. Назначение посольства, его состав. Отъезд из Тиф
лиса. Путь следования через Эрнвань, Нахичевань и др. Тавриз. Прием рус
ского посольства наследным принцем Аббас-Мирзой. Прибытие в Султанию, 
церемониал встречи. Описание лагеря посольства в Султанин. Аудиенция у 
шаха Фетх-Али. Прием в русском посольстве. Переговоры о соблюдении ус
ловий Гюлистанского мира (1813). Возвращение на родину.

1329. Булгаков А. Я. Отрывок из записок старого дипломата.— БЗ, 1858, 
т. 1, № 10, стб. 291—306; № 11, стб. 323—331. То же. Отд. отт. М., 1858.

То же. {С сокр.]. Спб., 1857. Отд. отт. из: СпбУВ.
Об авторе см. № 488.
1804—1855. Поездка из Палермо в Вену (1808). Русское посольство в 

Вене. Князь А. Б. Куракин. Салон княгини Е. П. Багратион. С. С. Уваров. 
А. А. Шредер. Ю. А. Головкин. А. Пиллер и его карьера в России.

1330. Бургоэн П.-Ш.-А. де. Воспоминания барона Бургоэна, французского 
посланника при С.-Петербургском дворе с 1828 по 1832. Пер. с франц.— 0 3 , 
1864, т. 157, № 11, с. 189—236; № 12, с. 824—858.

Пер. (в отрывках) по изд.: Bourgoing Р. de. Souvenirs d’histoire contempo- 
raine. Episodes militaires et poiitiques. Paris, 1864.

Др. публ.: ВС, 1866, т. 48, № 3; т. 49, № 5—6. В отрывках: ДНР, 1879, 
т. 15, № 11.

Бургоэн Поль-Шарль-Амабль де (1791—1864), первый секретарь, поверен
ный в делах французского посольства, полномочный министр Франции в Рос
сии, впоследствии сенатор нмп. Наполеона III.

Пребывание в России. Участие в русско-турецкой кампании 1828 г. Опи
сание императорского лагеря при Карасу. Осада Силистрии. Празднества в 
Петербурге по случаю заключения Адрианопольского мира. Поездки с Нико
лаем I в Кронштадт и по новгородским военным поселениям. Отношения 
России и Франции после июльской революции 1830 г. Известия при дворе 
о бельгийской революции и польском восстании 1830—1831 гг. Разговор 
с Николаем I о польском восстании. Отъезд из России.

1331. Бутенев А. П. Воспоминания. [Пер. с неизд. франц. рукописи].— 
РА, 1881, кн. 3, № 5, с. 5—84; 1883, кн. 1, № 1, с. 5—63.

То же. [В отрывках]. М., 1911 (под загл.: Воспоминания о 1812 годе).
Об авторе см. № 1084.
Конец XVIII в.— 1856. Воспоминания детства. Имение Гончаровых «По

лотняный завод». Москва при Екатерине II. Коронация Павла I (1797) и 
Александра I (1801). Петербург и петербургское общество начала XIX в. На
чало службы в Коллегии иностранных дел (1804). Л. Чарторыйский. Отклики 
в Петербурге на заключение Тильзитского мира. Состав русского диплома
тического корпуса за границей и иностранных дипломатических корпусов в 
России. Ссылка М. М. Сперанского. Отечественная война 1812 г. Главная 
квартира П. И. Багратиона. М. Б. Барклай-де-Толли. Н. Н. Раевский и сра
жение под Дашковкой. Оборона Смоленска. Бородинская битва. Ранение 
П. И. Багратиона (со слов его адъютанта). Москва накануне вступления 
французских войск. Настроения в Петербурге после взятия Москвы францу
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зами. Служба в дипломатической канцелярии под руководством Н. П. Ру
мянцева, а затем в Канцелярии при Главной квартире под начальством 
К- В. Нессельроде. Поездка в Ревель (1813). Дипломатическая деятельность 
за границей. Назначение секретарем посольства в Штутгарте. Ю. А. Головкин. 
Краткий хронологический перечень дальнейших событий жизни автора (1814—

1332. Варнгаген фон Энзе К. А. Из дневников. Пер. с нем. и сообщ. 
А. А. Чумиков.— РА, 1875, кн. 2, № 7, с. 344—354; PC, 1878, т. 23, Кя 9, 
с. 142—155 (под загл.: Заметки из дневников. Русские люди и дела в 1845— 
1849 гг.); 1879, т. 24, Кя 2, с. 371—376.

Пер. по изд.: Yarnhagen von Ense К. A. Tagebiicher. Bd 1—14. Leipzig, 
1861-1870.

Варнгаген фон Энзе Карл Августович (1785—1858), прусский дипломат, 
литератор.

1835—1851. Краткие выдержки. Характеристика внешней политики Ни
колая 1. Веймарский кружок вел. кн. Марии Павловны. Писатели и поэты: 
Н. А. Мельгунов, Ф. И. Тютчев, В. А. Жуковский. Деятели революционного 
движения: А. И. Тургенев, М. А. Бакунин. Отношения России и Пруссии 
и польский вопрос в 40-х гг. Подавление Венгерской революции 1849 г. Встре
ча Николая I с главами германских государств в Варшаве (окт. 1850). Во
зобновление Германского союза.

1333. Вести от русских из Бухары. (Выписка из партикулярного пись
ма).— BE, 1821, ч. 116, Ко 7/8, с. 257—270.

Автор — офицер военного отряда, сопровождавшего русское посольство 
в Бухару.

1820—1821. Воспоминания в форме письма. Прибытие посольства в Бу
хару (18 дек. 1820 г.). Церемониал встречи. Аудиенция у хана Мир-Хайдара. 
Лагерь отряда. Русские пленные, их положение. Описание Бухары. Сведения 
о пустыне Кызыл-Кум.

1334. Волконский А. Н. Поездка флигель-адъютанта князя Никиты Гри
горьевича Волконского к Наполеону I-му в 1808 году. (Из семейных воспо
минаний).— РА, 1874, кн. 1, Ко 4, стб. 1047—1050.

Об авторе см. № 489.
1808—1814. Миссия в г. Байонну. Наполеон о русской армии и союзе 

России с Францией. Возвращение и отчет о поездке Александру I. Далее — 
кратко о военной карьере Н. Г. Волконского.

1335. Гогендорп Д. Из записок графа Гогендорпа. Пер. с франц. По- 
слесл. П. Б(артенева]. — РА, 1888, кн. 3, № 9, с. 108— 119.

Пер. по изд.: Hogendorp D. Memoires du general Dirck van Hogendorp, 
comte de Tempire, etc. Publies par son petitfils, m. le comte D. C. A. van Hogen
dorp. La Haye, Martinus Nijhoff. 1887.

Гогендорп Дирк (1761—1822), голландский посол в Петербурге, впослед
ствии военный министр, посланник в Вене, генерал-адъютант Наполеона.

1803—1805. Пребывание в Петербурге. Внешняя политика России. Отно
шение к Батавской республике. Взаимоотношения с Францией и Англией. 
А. Чарторыйский. Русский посол в Париже А. И. Морков. Обострение отно
шений России и Франции. Краткие сведения о посольстве Рязанова в Япо
нию и посольстве Ю. А. Головкина в Китай.

1336. Долгоруков Н. В. Из записок князя Николая Васильевича Долго
рукова. [В извлеч.]. (С франц. нензд. подлинника). Предисл. П. Б[артенева].— 
РА, 1892, кн. 3. Ко 11, с. 263—290.

Долгоруков Николай Васильевич (1789—1872), дипломат, впоследствии 
обер-гофмаршал.

1797—1816. Воспоминания детства. Опала родителей и их ссылка при 
Павле I (1797). Начало службы в Коллегии иностранных дел (1808). Русское 
посольство в Вене (1810—1812). Граф Штакельберг. Отечественная война 
1812 г. Общественные настроения в Петербурге после занятия Москвы фран
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цузами. Прибытие в Вену Александра I (1814), церемониал встречи. Венский 
конгресс. Взаимоотношения Александра I с князем К. В. Л. Меттернихом. 
Польско-саксонский вопрос. Продолжение дипломатической деятельности ав
тора в Париже (1815). Русское посольство в Париже. К.-А. Поццо-ди-Борго. 
И. А. Каподистрия, К. В. Нессельроде.

1337. Дюгамель А. О. Автобиография. (Начата в 1867 году). (Пер. с не- 
изд. франц. рукописи].— РА, 1885, кн. 1, № 2, с. 179—217; Mb 4, с. 489—525; 
ки. 2, ЛЬ 5, с. 82—126; ЛЬ 6, с. 222—256; ЛЬ 7, с. 371—427; кн. 3, ЛЬ 10, 
с. 161—224. То же. Отд. отт. М., 1885.

То же. (В отрывках].— ЖЧВВУЗ, 1845, т. 55, ЛЬ 219—220; т. 56, ЛЬ 223 
(под загл.: Из записок русского офицера).

Дюгамель Александр Осипович (1801—1880), генерал от инфантерии, се
натор, член Государственного совета, генерал-губернатор Западной Сибири.

1801—1867. Происхождение, воспитание, обучение и начало службы. 
Аральская экспедиция Ф. Ф. Берга (1825). Дипломатическая деятельность 
в Турции. Участие в боевых операциях в русско-турецкую войну 1828—1829 гг. 
Пребывание в плену и освобождение. Миссия к И. Ф. Паскевичу с извеще
нием об Адрианопольском мире. Служба при Главной квартире русской ар
мии во время польского восстания 1830—1831 гг. Подавление восстания. 
И. И. Дибич. И. Ф. Паскевич. Дипломатическая деятельность в Египте 
(1834—1837), Персии (1838—1841) и Бухаресте (1842 и 1848). Отношения 
России и Австрии (1848—1849). Назначение сенатором в 1851 году. Отмена 
крепостного права. Генерал-губернаторство в Западной Сибири (1861— 1866). 
Назначение членом Государственного совета (1866). В тексте— (Записки 
автора): I. О финансах. II. Балтийские губернии. III. Греко-турецкое столк
новение. IV. Персия и Турция. V. На случай войны.

1338. Дю-Монте А. Листки из воспоминаний баронессы дю-Монте (1810— 
49 г.). (Пер. с франц.).— PC, 1905, т. 123, ЛЬ 9, с. 704—737; т. 124, ЛЬ 10, 
с. 216—248.

Пер. по изд.: Du Montet A. Souvenirs de la baronne du Montet. 1785—1866. 
Paris, 1904.

Дю-Монте Александрина (1785—1866).
О России— 1814— 1815. Союзные войска в Париже. Венский конгресс. 

Характеристика Александра I и его окружения. А. К. Разумовский, И. А. Ка- 
подистрия, 3. А. Волконская. Далее — о Франции.

1339. Ермолов А. П. Выписки из журнала Российского посольства в Пер
сию 1817 г. — 0 3 , 1827, ч. 32, № 92, с. 415—450; 1828, ч. 33, ЛЬ 93, с. 107— 
167; ЛЬ 94, с. 221—268; Л° 95, с. 395—442.

Др. публ.: ЧОИДР, 1863, кн. 2; 1866, кн. 3 (под загл.: Записка генерала 
Ермолова о посольстве в Персию в 1817 г.).

Об авторе см. ЛЬ 969.
Дневниковые записи. Путь следования. Встреча посольства в Тавризе. 

Прием у Аббас-Мирзы. Прибытие в Султанию. Церемониал встречи. Перего
воры с шахом Фетх-Али и Аббас-Мирзой о выполнении условий Гюлистаи- 
ского договора 1813 г., о пограничных территориях и возвращении русских 
пленных. В тексте — речи А. П. Ермолова, произнесенные на первой и послед
ней аудиенциях у шаха.

1340. Император Николай Павлович в Вене в 1835 г. (Пер. с неизд. 
франц. рукописи).— РА, 1882, ки. 1, ЛЬ 1, с. 198—205.

Прогулка по Вене. Встреча и беседа с купцом П. Бидерманом.
1341. Император Николай I и папа Григорий XVI. (По воспоминаниям 

современников).— ВИЛ, 1896, ЛЬ 9, с. 5—13.
13 дек. 1845. Свидание Николая I с папой Григорием XVI в Риме. Об

суждение вопроса о положении польско-литовского католичества в России.
1342. Исаков Н. В. Из записок.— PC, 1914, т. 157, ЛЬ 1, с. 52—71 (под 

загл.: 1849. Назначение в состав чрезвычайного посольства ген.-адъютанта 
П. X. Граббе в Константинополь); 1917, т. 169, ЛЬ 2, с. 161—193 (здесь и да
лее под загл.: Кавказские воспоминания. (Период войны с горцами 1846 п
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1848 годов). {Предисл. Б. Колюбакина]); № 3, с. 321—336; т. 170, № 4/6, 
с. 46—62; т. 171, № 7/9, с. 1—22; т. 172, 10/12, с. 13—32.

Исаков Николай Васильевич (1821—1891), флигель-адъютант Николая I, 
впоследствии попечитель Московского учебного округа, начальник Главного 
управления военно-учебных заведений, член Государственного совета.

1845—1849. Цель посольства, его состав. Аудиенция у Николая I перед 
отъездом, инструкции императора. Путь следования. Русская миссия в Кон
стантинополе. Прием у Верховного визиря. Представление членов посольства 
султану и иностранным послам. Константинополь, его достопримечательности. 
Возвращение в Россию. П. X. Граббе. Сведения об итогах экспедиции в Дар- 
го (1845). Участие в походе в Малую Чечню (1846). Служба в Дербенте. 
Осада аула Салты. Две экспедиции в Гергебиль (1847). Оказание помощи 
укреплению Ахты (1848). Командировка с донесением в Петербург. М. 3. Ар- 
гутинский-Долгорукий.

1343. Коленкур А.-0. Л. де. Из записной книжки Коленкура. (Наполеоно
ва посла при нашем дворе). (Пер. с франц.). Предисл. П. Б[артенева]. — РА, 
1908, кн. 1, № 4, с. 465—475; 5, с. 5—39.

Пер. по изд.: Николай Михайлович, вел. кн. Дипломатические сношения 
России и Франции по донесениям послов имп. Александра и Наполеона. 
1808—1812. Т. 6. Спб., 1908. (Публ. документов на франц. яз.).

Коленкур Армаи-Огюстен Луи де (1773—1827), французский генерал и 
дипломат.

1808—1811. Краткие дневниковые записи. Внешняя и внутренняя полити
ка России, события петербургской жизни, отношение русского двора к поли
тике Наполеона (по сведениям из придворных кругов). Дипломатические от
ношения России и Франции. Планы бракосочетания Наполеона с вел. кн. 
Екатериной Павловной и ее брак с принцем Г. Ольденбургским. Слухи о пла
нах дворцового переворота (авг. 1809). Поездка Александра I с вел. кн. Ека
териной Павловной в Москву (янв. 1810). Дунайская кампания (1811). Граф 
М. Ф. Каменский, его действия в Валахии и Молдавии. Слухи о подготовке 
Франции к войне с Россией. Наказание солдат в армии и волнения в одной 
нз рот 3-го батальона Кексгольмского полка. Перемещения по службе в ми
нистерствах и посольствах. Проанглийская и профранцузская придворные 
партии. М. А. Нарышкина.

1344. Краснокутский А. Г. Дневные записки поездки в Константинополь 
Александра Григорьевича Краснокутского в 1808 г., самим нм писанные. М., 
тип. С. Селивановского, 1815. VI, 122 с.; I л. портр.

То же. (С сокр.].— РВ, 1810, ч. 11, № 8—9.
Автор — подполковник, впоследствии генерал-майор.
Миссия автора к Верховному визирю Мустафе-паше с поручением фельд

маршала А. А. Прозоровского. Путь следования из Бухареста через Рущук, 
Адрианополь. Прибытие в Константинополь. Прием у визиря. Назначение 
турецкого посольства для переговоров в Яссах о заключении мира между 
Россией и Турцией. Позиция французского посольства. Смерть Мустафы-па- 
ши. Аудиенция у нового Верховного визиря.

1345. Краснокутский А. Г. Рассказ казака Александра Земленухииа гра
фу Матвею Ивановичу Платову, записанный дежурным подполковником Крас- 
нокутским. Сообщ. А. Краснокутский.— PC, 1905, т. 121, № 3, с. 712—717.

Об авторе см. № 1344.
1813. Со слов казака — миссия его в Лондой с известием о взятии рус

скими войсками г. Гамбурга.
1346. Лагард А.-М.-Б.-де. Картины из времен Венского конгресса 1814— 

1815 гг. (Из воспоминаний гр. де-ла Гарда). Пер. М. П. Барсуковой. Предисл. 
В. А. Перцева.— ГМ, 1915, № 5, с. 143—158; № 6, с. 134—159; № 9, с. 194— 
209; JV* 10, с. 184—203.

Лагард Августин-Мари-Балтазар-Чарльз де (1770—1834), генерал, фран
цузский дипломат.

Обстановка Венского конгресса. Главы европейских государств — участ
ники конгресса. Александр I. Венские салоны и общество: Е. П. Багратион,
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Нарышкины. Князья А. Ипсиланти, П. Б. Козловский. Генерал Ф. П. Уваров. 
По воспоминаниям современников: рассказ генерала Ф.-К. Тоттенборна о его 
службе в русской армии во время войны 1812—1813 гг.; рассказ П. Б. Коз
ловского о похищении драгоценностей из казны Екатерины II; крепостные 
нравы России (в пересказе англичанина сэра Ралэя).

1347. Малаховский К. фон. Из воспоминаний прусского флигель-адъютан
та Малаховского. (1813—1820 гг.). [Пер. с нем.]. Сообщ. Н. К. Шильдер.— 
PC, 1899, т. 99, Кя 8, с. 327—344; Кя 9, с. 571—586.

Пер. по изд.: Malachowski К. von. Erinnerungen aus dem alten Preussen. 
Leipzig, 1897.

Малаховский Карл фон (?—1844), участник войн с Наполеоном, флигель- 
адъютант прусского короля Фридриха-Вильгельма III, сопровождал его в 
поездках на конгрессы в Вену, Аахен, Троппау и в путешествии по России.

В пересказе Н. К. Шильдера. Эпизоды войны 1813—1814 гг. Характери
стика личности и политики Александра I и его союзника короля Фридриха- 
Вильгельма III. Венский конгресс (1814). Союзники в Париже (1815). Смот
ры русских и прусских войск. Поездка Александра I в Берлин (окт. 1815). 
Путешествие в Россию Фридриха-Вильгельма III (май 1818). Аахенский, кон
гресс. Поездка автора в Россию (авг. 1819). Конгресс в Троппау (ноябрь 
1820). Известие о волнениях в Семеновском полку (окт. 1820).

1348. Мейендорф Е. К. Краткое начертание путешествия Российского по
сольства из Оренбурга в Бухарию в 1820 году.— Сев А, 1822, ч. 1, № 2, 
с. 184—193. Доп : Эверсман Э. А. Письмо доктора Эверсмана, находившегося 
при Российской миссии в Бухарию, полученное 1 марта 1821 года в С.-Пе
тербурге.— Там же, 1822, ч. 1, № 6, с. 512—517.

То же.— СевА, 1824, ч. 9, Кя 1—3 (под загл.: Отрывок нз путешествия 
в Бухарию полковника барона Мейендорфа в 1820 и 1821 годах).

Мейендорф Егор Казимирович (1794—1863), также член Русского геогра
фического общества.

1820—1821. Состав посольства. Путь следования. Ландшафт страны, на
селение, государственный строй. Торговые отношения Бухарского эмирата 
с Россией. Подробное описание Бухары.

1349. Мейендорф П. К. Из беседы Поццо ди Борго с бароном Мейендор- 
фом в Вене в 1832 г. Публ., предисл. и послесл. вел. кн. Николая Михайло
вича.— ИВ, 1910, т. 120, Ко 5, с. 540—543. То же. Отд. отт. Спб., 1910.

Мейендорф Петр Казимирович (1796—1863), советник русского посоль
ства в Вене, затем в Штутгарте, посол в Берлине, впоследствии член Госу
дарственного совета.

1815. Польский вопрос на Венском конгрессе. Александр I и К» А. Псццо- 
ди-Борго.

1350. Меттерних К. де. Император Александр I. Портрет, писанный Мет- 
тернихом в 1829 г. [Пер. с франц.].— ИВ, 1880, т. 1, Кя 1, с. 168—180.

То же. [В отрывках]. — РА, 1892, кн. 2, № 6.
Пер. по изд.: Mettemich К de. Memoires, documents et ecrits divers laisses 

par le prince de Metternich, classes ct rinnis par M. A. dc Klinkovstrom. [S. a.].
Меттерних Клеменс де (1773—1859), австрийский государственный дея

тель и дипломат, один из организаторов Священного Союза.
1805—1825. Личные отношения автора с императором и его характери

стика. Венский конгресс. Создание Царства Польского.
1351. Муррей Ч. Королева Виктория и Николай I. (Из дневника сэра 

Чарльса Муррея). (Г1ер. с англ.].— ИВ, 1897, т. 68, Кя 6, с. 869—880.
Пер. по изд.: Murray Cli. Ten days at court: the emperior Nicholas's visit.— 

«Cornhill Maeazine*. 1897. march.
Муррей Чарльз (1806—1895), дипломат, путешественник, писатель.
Июнь 1844. Записи о посещении Николаем I английской королевы Вик

тории.
1352. Нессельроде К» В. Воспоминания графа К. В. Нессельроде. Пер. с 

франц.— РА, 1905, кн. 2, № 8, с. 491—534.
То же.— РВ, 1865, т. 59, № 10.
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Нессельроде Карл Васильевич (Карл-Роберт, 1780—1862), министр ино
странных дел, государственный канцлер, член Государственного совета.

Конец XVIII в.— 1814. Сведения об отце. Служба флигель-адъютантом 
при Павле I. Перевод в гвардию. Назначение камергером. Пребывание в со
ставе русского посольства в Берлине (1801—1802) и Голландии (1802—1804). 
Кампания 1805—1807 гг. Служба при штабе главнокомандующего М. Ф. Ка
менского. Назначение советником посольства в Париже (1808). Поездка 
в Эрфурт (1808). Возвращение в Петербург и назначение статс-секретарем 
при Александре I (1811). М. М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 
Служба при штабе М. Б. Барклая-де-Толли, затем при Главной квартире 
(1813—1814). М. И. Кутузов. Заграничные походы. Отношения России с со
юзниками. Капитуляция Парижа. Переговоры союзников. Заключение мира 
(1814).

1353. Носков. Посольство поручика Носкова в Персию с хрустальною 
кроватью.— ИВ, 1887, т. 30, № ц # с. 425—440.

Автор — поручик Генерального штаба, чиновник Министерства иност
ранных дел.

1826—1827. Путь следования из Петербурга в Тегеран. Начало русско- 
иранской войны. Прибытие Фетх-Али-шаха в Тегеран. Осмотр подарков Ни
колая I. Пребывание автора в Тегеране (по дек. 1826). Аудиенции у шаха. 
Возвращение с группой русских пленных (февр. 1827).

1354. Поездка в Малую Азию П. С. 1856 года.— В кн.: Щукинский сбор
ник. Вып. 1. М., 1902, с. 217—258.

Автор — адъютант генерала С. А. Хрулева.
Апр — ноябрь. Дневниковые записи. Путь следования из Крыма в Алек- 

сандрополь (через Ростов-на-Дону, Аксай, Ставрополь, Тифлис). Описание 
местности и населения. С. А. Хрулев. Поездка в Карс. Посольство М. Т. Ло- 
рис-Меликова в Эрзерум. Переговоры с главнокомандующим турецкими вой
сками Измаилом-пашой о передаче Турции Карса и Карской области. Воз
вращение в Карс. Вступление в крепость турецких войск. Передача Карса 
и области туркам. Поездка в Тифлис. Н. Н. Муравьев (Карский). Прибытие 
в Тифлис князя А. И. Барятинского. Возвращение автора в Москву.

1355. Поездка из С.-Петербурга в Стокгольм на пароходе «Александрия» 
в 1838 году.— PC, 1908, т. 135, «№ 8, с. 341—365. В конце текста: Ал. К-ий.

Автор в описываемый период состоял в свите вел. кн. Николая и Миха
ила Николаевичей.

Прием Николая I и вел. князей в королевском дворце в Стокгольме. Двор 
Карла XIV.

1356. Потанин. Записка Сибирского линейного казачьего войска хорун
жего Потанина, препровождавшего кокандских посланников, бывших у Рос
сийского двора в 1830 году.— ВЖ, 1831, № 4, с. 102—139; К® 5, с. 43—70.

1829—1830. Путь следования посольства от Семипалатинска до Коканда 
(через Голодную степь, Чолак-Коргаи, Чимкент, Ташкент). Описание городов 
и селений, природы, климата. Встречи с торговыми караванами. Пребывание 
в Коканде. Прием у хана Мухаммед-Али, вручение ему царских подарков. 
Празднества. Смотр ханом отряда русских казаков. Сведения о государст
венном устройстве Кокандского ханства, его армии. Местное население, его 
быт и нравы. Возвращение в Россию.

1357. Рейзет Г.-А.-А. де. Граф Рейзет в России в 1852—1854 гг. (Извлеч. 
из его воспоминаний). Пер. с франц.— PC, 1903, т. 114, № 6, с. 697—713; 
т. 115. № 7, с. 215—232.

Пер. по изд.: Reiset G. А. Н. Mes souvenirs. La guerre de Grimee et la cour 
de Napoleon III. Vol. 2. Paris. 1902.

Рейзет Густав-Арман-Анри де (1821—1905), первый секретарь француз
ского посольства в Петербурге.

Пребывание в Петербурге. Впечатления от столицы. Характеристика 
Николая I. Петербургское общество. Его отношение к Франции. Положение 
французского посольства в Петербурге. Позиции России, Франции и Англии
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в вопросе о греческом престолонаследии. К. В. Нессельроде. Сын Шамиля 
в Петербурге. Объявление Крымской войны. Отъезд французского посольства 
из России (февр. 1854).

1358. Ржсвуский А. А. Отрывок из мемуаров.— ИВ, 1913, т. 132, Ms 6,. 
с. 827—852.

Ржевуский Адам Адамович (1801— 1888), генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии, член Александровского комитета о раненых.

1839. Политика России в Восточном вопросе. Дипломатическая миссия 
автора в Турцию. Аудиенция у султана Абдул-Меджида. Поездка в Каир. 
Переговоры с Мухаммедом-Али. Посещение Иерусалима. Распри христиан
ских общин. Соперничество России, Англии и Франции в вопросе о «святых 
местах». Отчет о поездке Николаю I.

1358а. Рикорд П. И. Записки о плавании его к японским берегам в 1812 
и 1813 годах и его сношениях с японцами. Для воспитанников морского учи
лища. Спб., изд. Л. И. Рикорд, 1875. II, 111 с. с ил.; 5 л. ил.

Др. публ.: Спб., 1816; Спб., 1851. В отрывках: СО, 1815, ч. 20, № 10—12; 
ч. 22, № 21; ч. 24, № 35, 37—38; ч. 25, № 39—40 (под загл.: Освобождение 
капитана Головнина из японского плена); РВ, 1817, № 15/16 (под загл.: Тро
екратное плавание Рикорда к освобождению Головнина и товарищей его, 
находившихся в плену у японцев).

Рикорд Петр Иванович (1776—1855), мореплаватель, адмирал, член-кор
респондент Академии наук.

Троекратное плавание к берегам Японии для освобождения группы рус
ских моряков во главе с В. М. Головниным, взятых японцами в плен.

1359. Симоннч И. О. Воспоминания полномочного министра. 1832—1838 г. 
Пер. с франц. И. Г. Мягковой и Е. Ф. Рассадиной. М., «Наука», 1967. 176 с. 
(АН СССР. Ин-т народов Азии).

Др. публ. (в отрывках): А. С. Грибоедов в воспоминаниях современни
ков. М., 1929 (здесь и далее под загл.: Смерть Грибоедова); А. С. Грибоедов. 
Его жизнь и гибель в мемуарах современников. Л., 1929.

Симоннч Иван Осипович (1794—1851), граф, генерал-майор, полномочный 
министр в Иране, впоследствии комендант Варшавской цитадели.

Политика России в Иране. Аигло-русское соперничество. Ряд событий 
внутренней жизни страны и участие в них России и Англии. Мысли автора 
о развитии русско-иранской и русско-туркменской торговли. А. С. Грибоедов. 
Обстоятельства его гибели (со слов современников). В тексте — депеша ми
нистра иностранных дел Российской империи К. В. Нессельроде послу Рос
сии в Англии К. А. Поццо-ди-Борго (20 окт. 1838 г.).

1360. Скарятин А. Я. Черта к биографии императора Николая Павловича. 
(Сообщ.) В. С. Арсеньев.— РА, 1905, кн. 3, № 11, с. 471—472.

Автор — чиновник Министерства иностранных дел.
30-е гг. (?). Отношение императора к Римской курии. Отдельные черты 

его характера.
1361. Смотр русских войск в лагере при Хункиар-Искелесси 15-го апре

ля сего года. (Из письма русского солдата).— ВЖ, 1833, № 5, с. 129—140.
1833. Смотр русских войск турецким султаном Махмудом II.
1362. Соковнин Н. М. Письмо из лагеря Функиляр-Силеси в Петербург.— 

МТ, 1833, ч. 52, № 14, с. 170—196.
То же.— ЖЧВВУЗ, 1838, т. 13, Кя 51.
Соковнин Николай Михайлович (1811—1894), морской офицер, служил 

на корвете «Сизополь», впоследствии вице-адмирал.
1833. Воспоминания в форме письма. Русский флот на Босфоре. Состав 

эскадр. Приезд чрезвычайного посла А. Ф. Орлова. Смотр флота турецким 
султаном Махмудом II. Поездка в Константинополь. Описание города и его 
достопримечательностей.

1363. Ставраки М. И. Русские на Босфоре в 1833 году. Воспоминания 
участника похода.— PC, 1884, т. 43, № 8, с. 363—368.

Ставраки Михаил Иванович (1808—?), генерал-майор.
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Вмешательство России в турецко-египетские отношения. Описание похода 
русской эскадры под командованием контр-адмирала М. П. Лазарева в Кон
стантинополь. Прибытие на Босфор 13-й пехотной дивизии и чрезвычайного 
посла и главнокомандующего морскими и сухопутными силами А. Ф. Орлова. 
Смотр русского флота турецким султаном Махмудом И. Отступление египет
ских войск. Возвращение в Севастополь.

1364. Станиславский М. В. Воспоминания иностранцев о пребывании им
ператора Николая I за границей.— PC, 1914, т. 158, № 6, с. 459—469.

1845. Ряд эпизодов пребывания Николая I в Дрездене.
1365. Сухтелен П. П. Дневник графа П. П. Сухтелена о пребывании Пер

сидского посольства в Петербурге в 1829 году. (Пер. с франц.). Сообщ. 
М. Розанов.— РА, 1889, кн. 1, № 2, с. 240—260.

Об авторе см. № 354.
9 авг.— 17 окт. Краткие дневниковые записи. Распорядок дня и время

препровождение главы Персидского посольства принца Хозрев-Мирзы. Посе
щение государственных учреждений, военных и учебных заведений, театров, 
осмотр достопримечательностей города. Болезнь принца. Описание приемов. 
Переговоры с К. В. Нессельроде о возвращении части иранского оружия, 
захваченного во время русско-иранской войны.

1366. Темме И. Д. Г. Александр I и Николай I. Из записок. Пер. с нем.— 
PC, 1885, т. 45, № 1, с. 193—204.

Пер. по изд.: Теглгпе J. D. Н. Erinnerungen. Leipzig, 1883.
Темме Иодокус Донат Губерт (1798—1881), немецкий юрист и писатель.
1820, 1840. Со слов современников — конгресс в Троппау (1820). Алек

сандр I и К. В. Л. Меттерних. Известие о восстании в Семеновском полку. 
Приезд Николая I в Берлин (1840). Смерть Фридриха-Вильгельма III. Отно
шение Фридриха-Вильгельма IV к Николаю I.

1367. Трескин Н. И. Журнал дружеского свидания иркутского граждан
ского губернатора, д. с. с. Трескина с китайскими пограничными правителя
ми Ваном и Амбанем с 19 февр. по 13 марта 1810 г. Предисл. О. Бодянского. 
Сообщ. А. Н. Афанасьев.— ЧОИДР, I860, кн. 1, с. 167—250. То же. Отд. отг. 
М., 1860.

Трескин Николай Иванович — иркутский губернатор.
Дневниковые записи. Описание церемониала встреч в Троицко-Савской 

крепости, Кяхте и Маймадчинах. Переговоры об обмене посольствами между 
Россией и Китаем.

1368. Фелькнер В. И. Поездка императора Николая Павловича в Сток
гольм в 1838 г.— PC, 1875, т. 12, № 1, с. 160—173.

Об авторе см. № 1104.
Путь из Берлина в Стокгольм. Русская эскадра. Николай I на корабле. 

Прием в Стокгольме. Описание столицы Швеции, войска короля и его при
ближенных.

1369. Фицтум фон Экштедт К.-Ф- В виду Крымской войны. Заметки дип
ломата при Петербургском и Лондонском дворах. 1852—1855. Пер. с нем.— 
PC, 1887, т. 54, Ко 5, с. 367—404.

Пер. (в отрывках) по изд.: Vitzthum von Eckstadt С. F. St. Peterburg und 
London in den Jahren 1852—1864 aus den Denkwurdigkeiten des sachsischen Ge- 
sandten Carl Friedrich Graf Vitzthum von Eckstadt. Stuttgart, 1886.

To же. 1C сокр.].— ИВ, 1887, т. 28, № 5.
Фицтум фон Экштедт Карл-Фридрих (1819—?), граф, поверенный в делах 

саксонского посольства в Петербурге, посланник в Лондоне.
Пребывание в России. Высшее общество Петербурга. Характеристика 

Николая I, его отношение к иностранным послам. А. С. Меншиков, К. В. Нес
сельроде. Описание торжеств в Петергофе по случаю приезда саксонского 
принца Альберта и прусского принца Фридриха-Вильгельма. Поездка в Моск
ву, ее достопримечательности. С. М. Голицын. Обострение Восточного вопро
са (1852—1853). Отношение английских государственных деятелей и англий
ского общества к России. Русский посол в Лондоне Ф. И. фон Бруннов.
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Россия, Англия, Франция и Австрия в период нового восточного кризиса. 
Впечатления в Англии от Синопского сражения (1853). Начало Крымской 
войны (март 1854). Причины поражения русских войск под Инкерманом 
(1854).

1370. Хаджи-Искендер. Из моей служебной деятельности.— РА, 1897, 
кн. 1, № 3, с. 489—491.

1845. О поимке бежавшего в Иран полковника русской службы Солей- 
мана, Шекинского хана. Арест его в генеральном консульстве в Тавризе 
А. П. Озеровым. Его дальнейшая судьба.

1371. Шельтема Я. Император Александр в Голландии и Саардаме в 
1814 г. (Пер. с голл.). Сообщ. А. С. Лацинский.— PC, 1915, т. 164, № 10, 
с. 40—57; № 11*, с. 223—246; 1916, т. 167, № 7, с. 3—21.

Шельтема Яков — член Института научных знаний в Гаарлеме.
Маршрут путешествия. Описание церемонии встреч.

Экспедиции в Среднюю Азию
См. также № 791, 800, 2734

1372. Захарьин И. Н. Хива. Зимний поход в Хиву Перовского в 1839 го
ду и первое посольство в Хиву в 1842 году. (По рассказам и запискам оче
видцев). Спб., П. П. Сойкин, [1898]. 207 с.

Др. публ. (в отрывках): РА, 1891, кн. 1, № 4 (под загл.: Зимний поход 
в Хиву в 1839 году); ИВ, 1894, т. 58, № 11 (под загл.: Посольство в Хиву 
в 1842 году).

Захарьин Иван Николаевич (1839—1906), писатель и историк, жил в 
Оренбурге, где встречался с участниками событий.

1839—1858. Обзор отношений России и Хивы в начале XIX в. В. А. Пе
ровский. Подготовка к походу в Хиву для освобождения русских пленных. 
Формирование экспедиционного отряда и его снаряжение. Путь следования 
из Оренбурга до Эмбы. Условия похода. Генерал С. Т. Циолковский. Военные 
топографы в походе. Пребывание в Эмбинском и Чушкакульском укрепле
ниях. Сражение с хивинцами. Обратный путь. Причины неудачи похода. Воз
вращение из Хивы русских пленных (1840). Миссия в Хиву капитана 
П. А. Никифорова (1841). Ответное посольство из Хивы сановника Набиева 
(1842). Посольство в Хиву полковника Г. И. Данилевского (1842): состав, 
правительственные инструкции. Путь следования до Хивы. Прием у Аллаку- 
ли-хана. Переговоры по вопросам торговли и границ. Положение русского 
посольства. Подписание мирного трактата. Аудиенция у Рахимкул-хана. Воз
вращение в Оренбург (февр. 1843). Краткие сведения об отношениях России 
с Хивой до 1858 г. и судьбах участников походов.

1373. Иванин М. И. Описание зимнего похода в Хиву в 1839—1840 г. 
Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1874. 268, II с.; 15 л. ил., карт.

Иваинн Михаил Игнатьевич (1801— 1874), офицер, участник похода.
Обзор походов в Хиву до 1839 г. План экспедиции В. А. Перовского. 

Подготовительная работа. Состав отряда. Путь следования до Эмбинского 
укрепления. Условия похода. Акбулакское (Чушкакульское) укрепление. При
чины возвращения отряда в Оренбург. Последствия похода.

1374. Иванов Н. П. Хивинская экспедиция 1839—40-е гг. Очерки и вос
поминания очевидца. Практические советы отъезжающим в степи. Спб., тип. 
т-ва «Обществ, польза», 1873. 212 с.; 4 л. ил.

Иванов Николай Павлович — унтер-офицер, участник похода.
1833—1840. Учение в Неплюевском военном училище. Планы научной 

экспедиции для исследования берегов Аральского моря. А. С. Пушкин в 
Оренбурге (1833). Назначение автора в 1-й Оренбургский регулярный каза
чий полк. Служба в Уфе. Военный быт. Планы военной экспедиции В. А. Пе
ровского. Путь следования до р. Эмба. Условия похода. Дипломатические 
отношения и торговые связи России с Хивой и другими среднеазиатскими
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ханствами (по документам и рассказам пленных). Участие киргизов в похо
де. Пребывание отряда в Акбулакском (Чушкакульском) укреплении. Обрат
ный путь.

1375. Ивашинцев Н. А. Очерки низовьев Сыр-Дарьи и Приаральской сте
пи. (Из походных записок 1853 г.).— МС, 1854, т. 13, № И, с  228—261 
(паг. 3-я).

Ивашинцев Николай Александрович (1819—1871), капитан-лейтенант, гид
рограф, участвовал в экспедиции против кокандцев (1853).

Апр.— сент. Путь следования экспедиции из Оренбурга до Аральского 
укрепления. Плавание по Сыр-Дарье на пароходе «Перовский» под командова
нием капитан-лейтенанта А. И. Бутакова. Описание местности, природы, кли
мата, сведения о реках. Осмотр края между фортом «Перовский» и укреп
лением Кумыш-Курган. Сведения о местном населении. Возвращение в Ор- 
скую крепость.

1376. Киргизские степи. (Отрывок из дневника русского офицера в нояб
ре 1839 года).— ЖЧВВУЗ, 1846, т. 61, № 243, с. 187—204; 244, с. 279—292.

Сопровождение бухарского посла до Больших Барсуков. Возвращение 
к Чушкакулю. Отношения с киргизами. Быт киргизских аулов.

1377. Косырев Е. М. Поход в Хиву в 1839 году. (Из записок участника).— 
ИВ, 1898, т. 73, № 8, с. 538—545.

Косырев Егор Михайлович — полковник.
1837— 1840. Формирование отряда. Смотр войск и выступление из Орен

бурга (18 ноября 1839 г.). Путь следования до Чушкакуля. Условия похода. 
Стычки с хивинцами. Причины возвращения. Обратный путь. Потери. Возвра
щение из Хивы русских пленных (окт. 1840).

1378. Макшеев А. И. Путешествия по киргизским степям и Туркестан
скому краю. Спб., Воеи. тнп., 1896. X, 257 с.; 5 л. ил., портр. С. V—IX: Гене
рал-лейтенант Макшеев. (Некролог). Н. Д.

То же. (В отрывках].— В кн.: Т. Г. Шевченко в воспоминаниях совре
менников. М., 1962.

Об авторе см. № 1309.
1848—1853. Служба в Отдельном Оренбургском корпусе. В. А. Обручев. 

В. А. Перовский. Участие в походах и экспедициях. Поход на Сыр-Дарью 
(1848). Путь следования отряда из Орска до Раима через киргизские степи 
и пустыню Кара-Кум. Т. Г. Шевченко. Экспедиция лейтенанта А. И. Бутакова 
на шхуне «Константин» для описания Аральского моря. Второй поход на 
Сыр-Дарью (1851). Уральское, Аральское и Оренбургское степные укрепле
ния. Военный быт гарнизонов. Набеги кокандцев и хивинцев. Ак-Мечетская 
военная экспедиция (1853). Состав отряда. Путь следования. Осада, штурм 
и взятие Ак-Мечети (28 июля). Пребывание в Ак-Мечети и Кумыш-Кургане. 
О. Я- Бонч-Осмоловский. Возвращение в Оренбург.

1379. Минаев Д. И. Рассказ пленника. Из записок о хивинской экспеди
ции 1839 г.— ИВ, 1879, № 11, с. 1—55 (паг. 2-я).

Минаев Дмитрий Иванович (1808—1876), офицер, участник похода, поэт.
1839—1840. Путь следования отряда от Илецкой Защиты до р. Эмба. 

В . А. Перовский. Походный быт, настроения в отряде. Акбулакское (Чушка- 
кульское) укрепление. Обратный путь в Оренбург. Возвращение из Хивы рус
ских пленных. Рассказ одного из них о пребывании в плену.

1380. Нападение хивинцев на укрепление Ак-Булак в ноябре 1839 года. 
(Из дневника русского офицера).— ЖЧВВУЗ, 1846, т. 62, № 246, с. 124—136.

Хивинский поход генерала В. А. Перовского. Гарнизон Акбулака. Сра
жения с хивинцами.

1380а. Сражение с туркменами при ауле Гассан-Гули 19-го сент. 1852 го
да. (Рассказ очевидца).— МС, 1853, т. 9, № 6, с. 510—516. В конце тек
ста: К. П.

Автор — офицер.
Подготовка к сражению. Отказ туркмен выдать русских пленных. Под

робное описание боя.
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Подавление Венгерской революции 1849 г.
См. также № 759, 788, 830, 1793

1381. Алабин П. В. Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853, 1854— 
56, 1877—1878 годах. Ч. 1. Венгерская война. 1849. Самара, тип. И. П. Нови- 
кова, 1888. 6, 160, XVIII, V с. Прил.: Общий очерк Венгерской кампании, 
списки лиц, получивших отличия, состав командования русской армии, 
с. I—XVIII.

То же. {В отрывках].— PC, 1882, т. 35, № 7.
Алабин Петр Владимирович (1824— 1896), офиыер Камчатского пехотного 

полка, впоследствии городской голова г. Самары.
30 апр.— 16 сент. Подробные дневниковые записи о боевых действиях 

русских войск по пути их движения от м. Волочинск до г. Кременец.
1382. Алексеенко А. Воспоминания старого служаки.— РА, 1890, кн. 3, 

№ 10, с. 161—198.
Автор — офицер, участник кампании.
26 апр.— 20 сент. Боевые действия русских войск под Пресбургом и в 

других местах. Взаимоотношения русских войск и венгерского населения.
1383. Берниковский А. Л. Венгерский поход 1849 г. Воспоминания армей

ского офицера.— РА, 1885, кн. 3, № 12,'с. 510—538.
Выступление русских войск из Варшавы. Путь следования походного 

госпиталя. Переход через Галицию и Карпаты. Пребывание в Кашау. Отно
шение венгров к русским солдатам. Известие о сдаче А. Гергеем венгерской 
армии.

1384. Горячев Н. Воспоминания старослуживого. (Действия бывшего Ели- 
заветградского уланского полка в Венгерскую и Крымскую кампании).— ВС, 
1893, т. 214, № 12, с. 397—429.

Сведения о полке до начала Венгерской кампании. Переход через Као- 
паты и вступление на территорию Венгрии. Сведения о боевых действиях 
1-го и 4-го эскадронов. Участие полка в боевых действиях под Евпаторией 
в Крымской войне.

1385. Григоров Ф. Из воспоминаний о Венгерской кампании 1849 года. 
(Адъютанта гр. Ф. В. Ридигера).— PC, 1898, т. 94, № 6, с. 491—522.

Григоров Федор — офицер штаба 3-го пехотного корпуса.
Май — август. Пребывание корпуса в Кракове. Отношения русских и 

австрийских войск. Поход в Венгрию. Наступательные действия русской ар
мии. Переговоры с генералом А. Гергеем. Сдача венгерской армии А. Гергея. 
Капитуляция крепости Арад и окончание кампании. В тексте — письма 
А. Гергея.

1386. Исаков Н. В. Венгерская кампания 1849 г. Отрывки из записок.—
ИВ, 1913, т. 131, 3, с. 814—841.

Об авторе см. № 1342.
Пребывание автора в Варшаве. Назначение в отряд П. X. Граббе. Уча

стие в походе в Венгрию. Боевые действия отряда. Возвращение с донесени
ем в Варшаву. Известие о сдаче А. Гергеем венгерской армии. Пребывание 
в составе русской дипломатической миссии в Коморне. В тексте — письмо 
А. Гергея Ф. В. Ридигеру.

1387. Лихутин М. Д. Записки о походе в Венгрию 1849 г. М., тип. 
А. И. Мамонтова и К \  1875. 277 с.

Лихутин Михаил Дормидоитович (?—1882), генерал-майор.
Сведения о европейских событиях 1848 г. Русские войска на границе 

Галнции. Переход их через Карпаты и вступление на территорию Венгрии. 
Численный состав и движение. Занятие Бартфельда, Эпириеса и Кашау. Све
дения о народах, населяющих Венгрию. Занятие Токая. Эпидемия холеры 
в армии. Военные действия под Дебречином, Мишкольцем (11—13 июля). 
Преследование армии А. Гергея. Ее капитуляция. Общая характеристика 
кампании. Возвращение русских войск в Россию.
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1388. Лугинский Б. Воспоминания о походе в Венгрию в 1849 году. (За
писки пехотинца).— «Москвитянин», 1855, т. 2, Ке 8, с. 83—118; т. 3, Кв 10, 
с. 53—84.

То же.— ЖЧВВУЗ, 1856, т. 122, Кв 486-487.
18 апр.— 22 сент. Выступление русской армии к границам Венгрии. Пе

реход через Моравию и Пруссию. Встреча с австрийскими войсками для сов
местных боевых действий против венгров. Боевые операции союзных войск. 
Вступление в Буду и Пешт. Дальнейшее продвижение. Возвращение русской 
армии в Польшу.

1389. Михаловский Е. Е. Воспоминания о Венгрии. Походные записки
1849. Страница из истории 1-й батареи 4-й артиллерийской бригады. [Пер. 
с польск. и сообщ. И. В. Павлов].— ЖРВИО, 1910, кн. 5, с. 1—17 (паг. 2-я); 
1 л. ил.

Автор (? — после 1890), полковник.
28 мая — 5 окт. Дневниковые записи о положении в Венгрии в 1849 г. 

Состав и характеристика венгерской армии. Поход русских войск в Венгрию, 
их боевые действия и возвращение в Россию.

1390. Назарьев В. За Австрию и против нее. (Из военных воспоминаний
1850—1858 гг.).— PC, 1894, т. 82, Кв 8, с. 168—186.

Автор — офицер.
Служба в 8-м эскадроне 1-го драгунского полка. Участие в Венгерской 

кампании. Сведения о военных действиях русских войск. Русская армия на 
австрийской границе в 1858 г.

1391. Николаи Л. П. Дневник барона Л. П. Николаи, веденный во время 
Венгерской кампании 1849 г.— PC, 1877, т. 20, Кв 9, с. 101—126; Кв 10, 
с. 223—251; Кв 11, с. 393—406.

Николаи Леонтий Павлович (1820—1891), флигель-адъютант, впоследст
вии генерал-лейтенант.

13 м ая— 12 авг. Подробные подневные записи. Сведения о расположе
нии русских войск в начале кампании. Переход через Карпаты. Взятие Деб- 
речина. Капитуляция армии генерала А. Гергея.

1392. Сонцов Д. П. Из воспоминаний о Венгерской кампании. (Заметки 
участника и очевидца). М., тип. Ф. Иогансон, 1871. 32 с.

То же.— В кн.: Девятнадцатый век. Кн. 1. М., 1872.
Сонцов Дмитрий Петрович (1803—1875), офицер, писатель, коллекционер- 

нумизмат.
1848—1849. Отношение России и европейских государств к венгерской 

революции. Поход русской армии из Варшавы в Венгрию. Ее численность и 
состав. Боевые действия при вступлении на территорию Венгрии. Занятие Эпи- 
риеса, Кашау, Вейцена и др. Сражение под Дебречином. Сведения о капитуля
ции венгерской армии. Возвращение автора в Варшаву.

1393. Стренг А. О. Война против венгерцев 1849 г.— PC, 1889, т. 61, Ке 3, 
с. 459—478.

Автор — старший адъютант штаба 2-го пехотного корпуса.
Май — авг. Подробное описание участия корпуса в Венгерской кампании. 

Сведения о боевых действиях русских войск.
1395. Шепелев А. Д. Сдача Косинчи. (Эпизод из Венгерской кампании 

1849 года).— ИВ, 1904, т. 97, Ке 7, с. 131—136.
Автор — офицер.
Авг. Известие о капитуляции армии генерала А. Гергея. Эпизод, связан

ный со сдачей отряда генерала Косинчи.

ВОЙНЫ

1396. Броневский Д. Б. Воспоминания. — PC, 4908, т. 134, Ле 6, с. 537—576. 
Броневский Дмитрий Богданович (1794—1867), генерал-лейтенант, ди

ректор Императорского лицея.
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800-е гг.— 1814. Происхождение автора. Его детство и родители. Учение 
в Морском корпусе (1804—1811). Русско-шведская война 1808—1809 гг. Бое
вые действия русского флота под командованием адмирала П. И. Ханыкова 
в Балтийском море против шведов и англичан (1808). Служба в Черномор
ском флоте (1811—1812). Отечественная война 1812 г. Участие автора в бое
вых действиях молдавской армии под командованием адмирала П. В. Чича
гова против турок (1812). Служба в Дерптском конно-егерском полку. Оса
да и взятие крепости Торуни (Торна) (1813). Лейпцигское сражение (1814).

1397. Граббе П. X. Из памятных записок графа Павла Христофоровича 
Граббе. М., Катков и К0, 1873. 136, 112 с.

То же. {В отрывках].— РА, 1873, кн. 1, № 3, 5.
Об авторе — см. Кя 759.
Конец XVIII в.— 30-е гг. Сведения о родителях. Воспитание и учение 

в Сухопутном кадетском корпусе. Служба во 2-м Артиллерийском полку. 
Участие в кампании 1805—1807 гг. Двухлетнее пребывание за границей при 
Баварском посольстве. Подробно об Отечественной войне 1812 г. Сражения 
при Витебске, Смоленске, Бородине, Тарутине, Малоярославце. Встречи с го
сударственными, политическими н литературными деятелями в 30-е гг. В тек
сте — указы.

1398. Евгении Внртембергский. [Записки]. Пер. с. нем. — ВС, 1875, т. 104, 
№ 8, с. 169—187 (по загл.: Действие правого крыла союзных аомпй от 25-го 
до 30-го августа 1813 года); PC, 1876, т. 15, Кя 2, с. 452—454 (под загл.: 
Киязь Аркадий Суворов. 1780—1811); 1880, т. 27, № 1, а  79—94; Кя 3, 
с. 527—544; № 4, с. 781—800; т. 28, № 7, с. 429—448; т. 29, Кя 9, с. 43—56 
(под загл.: Турецкий поход 1828 года и события, за иим следовавшие).

Пер. (в отрывках) под изд.: Helldorff. Aus dem Leben des Kais. Russ. Ge
nerals Prinzen Eugen v. Wiirtternherg aus dessen eigenhandigen Auszeichnungcn 
soswic aus den schriftlichen Nachlass seiner Adjutanten. Berlin, 1861— 1862.

Об авторе см. Кя 1089.
Боевые операции русских войск под Дрезденом. Кульмское сражение. 

М. Б. Барклай-де-Толлн. А. П. Ермолов, А. И. Остермаи-Толстой и др. Дей
ствия под Шумлой, Котешем и Марашем. Сражение при Куртепе (18 сект. 
1828 г.). Преследование войск паши Омер-Врионе до р. Камчик. Рассуждение 
о стратегии и тактике русской армии. Взаимоотношения автора с Николаем I, 
начальником Главного штаба И. И. Дибичем и генералом И. О. Сухозанеточ 
(конец XVIII в., 1813, 1828—1830). Характеристика личности А. А. Суворова.

1399. Ермолов А. П. Записки.— ЧОИДР, 1864, Кя 3, отд. 2, с. 1—ИЗ; № 4, 
с. 115—282; 1866, Кя 2, отд. 2, с. 1—120; № 3, с. 121—192. Документы и пись
ма: Там же. 1865, Кя 3, отд. 2, с. 1—184: ЛЬ 4, с. 185—386; 1867, № 3, отд. 2, 
с. 1—247; Кя 4, с. 249—358; 1868, Nb 1, отд. 2, с. 359—434. То же (с сокр.). 
Отд. отт. М., 1865—1*868.

Др. публ. (в отрывках): М., 1863; Лондон — Бпюссель, 1863; Бородино. М., 
1962; Прил. к PC, 1912, т. 150, № б; т. 151, Кя 7—9 (под загл.: Записки 
о войне 1812 г.).

Об авторе см. Кя 969.
1801—1827. Командование ротой конной артиллерии (1801). Участие в 

военных действиях против французов в кампании 1805—1807 гг. Отечествен
ная война 1812 г. Командование Гвардейской пехотной дивизией, служба на
чальником штаба 1-й Западной армии. Отступление русских войск 
через Полоцк на Витебск. Соединение l -й и 2-й Западных армий под 
Смоленском. Разногласия между командующими армиями. Сдача Смоленска. 
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Приказ об отступлении 
к Гжатску. Руководство А. П. Ермолова контр-атакой на батарее Н. Н. Ра
евского под Бородино. Сдача Москвы. Тарутинское сражение. Преследование 
отступающих французских войск. Березина. Назначение А. П. Ермолова 
начальником артиллерии всех действующих армий. Выступление русской ар
мии за границу (1813). Командиры и сослуживцы: П. И. Багратион, 
М. Б. Барклай-де-Толли, Л. Л. Беннигсен, П. X. Витгенштейн, Д. С. Дохту
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ров, М. И. Платов и др. Назначение командиром Отдельного Грузинского 
(Кавказского) корпуса и затем главнокомандующим в Грузии (1816). Обоз- 
рение положения Грузии в начале XIX в. (управление, народонаселение 
и т. д.). Кавказские войны. Тактика окружения горных районов. Линия кор
донов по р. Сунже (1817—1818). Осмотр Кавказской линии. Основание рус
скими крепостей в Дагестане. Мероприятия по упорядочению жизни горцев.

1400. Крупянский В. Ф. Воспоминания помещика Верхнеднепровского 
уезда Екатеринославской губернии капитана Варфоломея Федоровича Кру- 
пянского об участии его в войнах с Турцией и Францией в период 1807— 
1816 гг. (Предисл. И. Н. Урусова]. Екатеринослав, Н. П. Урусов, 1912. VIII, 
109 с.

Автор (ок. 1791— после 1848).
Служба в Переяславском драгунском полку. Поход в Молдавию. Военные 

события на Дунае (1809), в Валахии (1810). Служба в Смоленском драгун
ском полку. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии.

1401 [1]. Левенштерн В. И. Записки генерала В. И. Левенштерна. Пер. 
с фраиц. рукописи.— PC, 1900, т. 103, № 8, с. 265—297; № 9, с. 485—522; 
т. 104, № 10, с. 83—109; № 11, с. 331—361; № 12, с. 553-582; 1901, т. 105, 
Jte I, с. 103—128; № 2, с. 361—381; № 3, с. 647—672; т. 106, № 4, с. 177—195;
No 5, с. 427—444; № 6, с. 643—668; т. 107, Ня 7, с. 205—224; № 8, с. *05—425;
т. 108, No 11, с. 431—457; № 12, с. 683-699; 1902, т. 111, № 7, с. 171—208.

(2]. Левенштерн В. И. Из записок лифляндца. 1790— 1815. [В записи 
Ф. Смита].— ВС, 1865, т. 43, № 5, с. 125—162; № 6, с. 267—298; т. 44, № 7,
с. 183—206; No 8, с. 329—357; т. 45, № 9, с. 161—192; № 10, с. 369—395; т. 46,
Ns 11, с. 177—202; Ns 12, с. 329-357; 1866, т. 47, Кя 1, с. 179-206.

Пер. с нем. по изд.: Lowenstern W. I. Denkwurdigkeiteneines livlanders. 
(Aus don Jahren 1790—1815). Bd. 1—2. Leipzig— Heidelberg, 1858.

Книга составлена издателем Ф. И. Смитом по дневнику, письмам и рас
сказам В. И. Левенштерна.

Др. публ. (в отрывках): Харкевич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 2. 
Вильна, 1903; Бородино. М., 1962; Сборник материалов и статей по истории 
Прибалтийского края. Т. 3—4. Рига, 1880—1882.

Левенштерн Владимир Иванович (1777—1858), барон, генерал-майор.
1790—1815. Родословная автора. Характеристика Екатерины И. Придвор

ные нравы. Военная служба с 1793 г. А. В. Суворов. Поход со Стародубов- 
скнм кирасирским полком против французов к берегам Ренна (1798—1799). 
Военные действия против войск маршала А. Массены. Вступление автора 
в качестве волонтера во французские войска (1809). Характеристика Напо
леона. Сражение при Ваграме (1809). Отъезд в Россию. Свидание с Алек
сандром I. Отечественная война 1812 г. Описание военных действий. Поездка 
в качестве парламентера к королю Неаполитанскому И. Мюрату. Взаимоот
ношения А. П. Ермолова с М. Б. Барклаем-де-Толли и с автором. Обвинение 
автора в сношениях с неприятелем. Оценка действий М. И. Кутузова и ин
триги в Главной квартире. Участие в кампании 1813—1815 гг. Служба в от
ряде Ф. Ф. Винцеигероде. Партизанские действия в тылу французской ар
мии. Аванпостная служба. Окружение за период военной службы: Л. Л. Бен- 
иигсен, М. С. Воронцов, Н. Д. Кудашев, А. С. Фигиер, А. И. Чернышев и др.

1402. Мартос А. И. Записки инженерного офицера Мартоса о Турецкой 
войне в царствование Александра Павловича. 1806—1812. Послесл. А. А. Ти
това.— РА, 1893, кн. 2, No 7, с. 305—368; № 8, с. 449—542.

То же. (В отрывках].— СО, 1816, ч. 33, № 44, с. 226—233; Кя 45, с. 270— 
278 (под загл.: Записки, относящиеся к истории войны 1812 года).

Мартос Алексей Иванович (1790—1842), офицер, писатель.
1806—1816. Служба в инженерной команде Киевской крепости (1806— 

1809). Участие в русско-турецкой войне (1810—1812). Осада Силистрии, Ру- 
шука и Журжи. Батинское сражение. Взятие Систова. Русский флот во вре
мя войны. П. И. Багратион, И. М. Гартинг, А. П. Засс. Н. М. Каменский 
и др. Отечественная война 1812 г. Военные действия 3-й армии с сентября
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1812 г. Отдельные военные эпизоды. П. В. Чичагов, А. С. Фигнер. Кратко 
о кампании 1813 г. Перевод автора в Молдавию (1813—1815). Управление 
Высоцкой волостью Новгородских военных поселений (1816) А. А. Аракчеева. 
В тексте: «Записки Барклаи де Толли о военных действиях 1-й армии в 
1812 г.».

1403. Муромцов М. М. Воспоминания.— РА, 1890, кн. 1, ЛЬ 1, с. 59—81; 
ЛЬ 3, с. 366—394.

Муромцов Матвей Матвеевич (1789—?), полковник, участник Отечествен
ной войны 1812 г., впоследствии владимирский и тамбовский вице-губернатор, 
затем откупщик.

1791—1837. Сведения о родителях. Воспитание в дворянской семье. Свет
ская жизнь в Москве и Петербурге в начале XIX в. Служба в л.-гв. Измайлов
ском полку. Русско-шведская война 1808—1809 гг. Русско-турецкая во йна
1806—1812 гг. Участие в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах. 
Битвы при Дрездене, Кульме, Лейпциге. Москва в копие 10-х гг. К. Н. Ба
тюшков. Знакомство с членами тайных обществ (1822). Деятельность по от
купам.

1404. Отрощенко Я. О. Записки генерала Отрощенко.— PC, 1877, т. 131, 
ЛЬ 9, с. 125—183; ЛЬ 10, с. 508—575; т. 132, ЛЬ И, с. 227—269; 1880, т. 145, 
№ 1, с. 256—305; ЛЬ 2, с. 705—734. Доп.: Старец Серафим Саровский по от
зыву современников.— РВ, 1879, т. 140, с. 267—270.

Отрощенко Яков Осипович (1779—1862), генерал от инфантерии, 
сенатор.

Конец XVIII в.— 1829. Детство в семье отставного поручика на Украине. 
Определение в уездный суд писарем. Мещанский быт. Военная служба в пол
ковом штабе 7-го егерского полка. Быт полка. Инспекторские смотры. Участие 
в войне 1805— 1807 гг. (маршруты войск, описание отдельных сражений). 
Движение войск к турецкой границе (1808) и участие в русско-турецкой 
войне 1806— 1812 гг. Переправа в Болгарию. Осада крепостей Кюстенджи, Си- 
листрии, Рущука. Действия русских войск в районе Белоруссии и Литвы 
против австрийцев и французов в Отечественной войне 1812 г. Заграничные 
походы 1813—1814 гг. Вступление в Париж. Возвращение войск в Россию. 
Учения, смотры, маневры. Русско-турецкая война (1828—1829). Переправа 
через Дунай. Заболевания среди солдат и офицеров. Осада Силистрии. Кулев- 
чииское сражение. Характеристика офицерства за период военной службы.

1405. Петров М. М. Рассказы старого воина о его службе. (В извлеч.).— 
«Москвитянин», 1843, ч. 3, ЛЬ 5, с. 126—160; ЛЬ 6, с. 442—500.

Петров Михаил Матвеевич (1780—1858), полковник.
1789—1813. Служба в Елецком мушкатерском полку (с 1801 г.). Участие 

полка в войне (1805—1807). Служба в Дунайской армии. Гренадерский графа 
Аракчеева полк в русско-турецкую войну (1806—1812). Ход войны (1808— 
1810). Военные действия 1-го егерского полка в Отечественную войну 1812 г. 
Командиры и сослуживцы.

Войны начала XIX в.
1406. Броисвский В. Б. Записки морского офицера, в продолжении кам

пании иа Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Нико
лаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Изд. 2-е. [В 4-х ч.]. Ч. 1—3. Спб., тип. 
Рос. акад., 1836—1837.

Ч. 1. 1836. (10], 330 с.; 4 л. ил., карт.
Ч. 2. 1836. 263 с.; 2 л. ил.
Ч. 3. 1837. 264 с.; 6 л. ил.
Др. публ.: [Изд. 1-е]. Спб., 1818—1819. В отрывках: «Благонамеренный», 

1818, ч. 2; СО, 1818, ч. 44, ЛЬ 12; ч. 46, ЛЬ 25; ч. 48, ЛЬ 36; ч. 49, ЛЬ 41—42, 
44; 1819, ч. 51, ЛЬ 4—5; ч. 53, ЛЬ 19; ч. 54, ЛЬ 20, 22; 1820, ч. 65. ЛЬ 43: 1821, 
ч. 68, ЛЬ 8; 1822, ч. 76, ЛЬ 9—10; 1823, ч. 83, ЛЬ 3; ЖЧВВУЗ, 1837, т. 6, ЛЬ 21.

Об авторе см. ЛЬ 919.

244



1806—1807. Подробные описания операций русского флота в Средиземном 
море против французов в районах Кастель-Ново, Боко ди Катаро, Триеста, 
Венеции, Курцало, Рагузы, Корфы, Сиракуз, Мальты, Палермо и др. Бое
вые действия русских против турок в районах Тенедоса, Дарданелл и др 
Сведения об исторических событиях и происшествиях. Описания достоприме
чательностей городов и мест Средиземноморья.

1406а. Грен А. И. Адмирал Д. Н. Сенявин.— «Общезанимательный вести.», 
1857, Ns 4, с. 151—154.

Грен Андрей Иванович — контр-адмирал Балтийского флота.
1806. Эпизоды из служебной жизни адмирала Д. Н. Сенявина (по запис

кам Н. И. Греча). Освобождение русского купеческого флота, задержанного 
австрийцами и французами. Действия русского флота в Средиземном море. 
Сражение с французами близ г. Рагузы.

1407. Ланжерон А. Ф. Записки графа Ланжерона, его седьмая кампания 
в Моравии и Венгрии в 1805 году. Пер. с франц. Е. С. Каменского. Спб., 
тип. Гл. упр. уделов, 1900—1901. 88 с.; 1 л. портр. Прил. к журн. ВС, 1900, 
т. 254, Ns 8; т. 255, Ns 9, 10; т. 256, Ns II. 12; 1901, Ns 1, 2. Продолж.: Запис
ки графа Ланжерона. Война с Турцией 1806—1812 гг. Пер. с франц. рукопи
си. Под ред. Е. С. Каменского.— PC, 1907, т. 130, № 5, с. 431—448; Ns 6, 
с. 577—615; т. 131, № 7, с. 69—100; Ns 8, с. 311—329; Ns 9, с. 563—583; т. 132, 
№ 10, с. 153—163; № И , с. 427—437; 1908, т. 133, № 2, с. 477—489; Ns 3, 
с. 711—726; т. 134, Ns 4, с. 225—240; Ns 6, с. 661—696; т. 135, Ns 7, с. 159— 
209; Ns 8, с. 401—428; Ns 9, с. 661—672; т. 136, Ns ю, с. 267—288; № 11, 
с. 511—529; 1909, т. 138, Ns 6, с. 535—590; т. 139, Ns 7, с. 163—206; № 8, 
с. 379—396; Ns 9, с. 411—431; 1910, т. 143, Ns 7, с. 167—182; Ns 8, с. 341—361; 
№ 9, с. 526—546; т. 144, Ns 10, с. 210-230; 1911, т. 146, Ns 7, с. 123—147 
(прил.: Документы и письма, с. 137—147); Ns 8, с. 249—273.

То же. (В отрывках].— ИЛ, 1916, № 10 (под загл.: Сражение при Фраси- 
не. (Эпизод из истории русско-румынской дружбы)).

Ланжерон Александр Федорович (1763—1831), генерал от инфантерии* 
впоследствии херсонский генерал-губернатор, градоначальник Одессы.

Причины и начало войны 1805—1807 гг. Сведения о различных политиче
ских и исторических событиях. Подробное описание Аустерлицкого сражения. 
В тексте — реляция М. И. Кутузова Александру I о сражении с замечания
ми неизвестного офицера французского генерального штаба и опроверже
нием этих замечаний неизвестным русским офицером. Причины и начало 
русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Характеристика И. И. Михельсона* 
А  П. Засса, П. К. Эссена и других русских генералов. Боевые действия 
в Молдавии (1806—1807). Осада Измаила. Сведения о событиях в Валахии. 
Кампания 1808—1809 гг. Штурм Журжева и Браилова. Переход русской ар
мии через Дунай. Взятие Мачина, Гирсова, Кюстенджи. Сражения под Рассе- 
ватом, при Фрасиие и др. Кампания 1810 г., взятие Силистрии, Базарджика, 
Рущука и других крепостей. Боевые операции русских войск в Сербии и 
Малой Валахии. Кампания 1811 г. Взятие Ловчи. Описание ряда мелких 
сражений. Заключение мира. В тексте при описании кампаний указаны чис
ленный состав и командование русской армии. А. А. Аракчеев, М. И. Кутузов, 
П. И. Багратион, А  А. Прозоровский и др.

1408. Панафидин П. И. Письма морского офицера (1806—1809). [Предисл., 
прнмеч., послесл. н указ, имен Б. Л. Модзалевского].— МС, 1916, т. 393, Ns 3, 
с. I—46 (паг. 1-я); № 4, с. '13—46 (паг. 2-я); т. 394, Ns 5, с. 1—42; 1 л. портр. 
Указ, имен: с. 1—6 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Пг., 1916.

Панафидин Павел Иванович (1784—1869), капитан-лейтенант, тверской 
помещик.

Воспоминания в форме писем. Война с Францией (1805—1807). Плавание 
русской эскадры капитан-командора И. А. Игнатьева от Кронштадта до ме
ста ее соединения в Средиземном море с эскадрой Д. Н. Сенявина. Русско- 
турецкая война (1806—1812). Взятие крепости Тенедос. Афонское сражение. 
Пребывание русской эскадры в Лиссабоне.
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1409. Свиньин П. П. Воспоминания на флоте. Спб., тип. В, Плавилыцико- 
ва, 1818—1819.

Ч. 1. 1818. IV, 272 с.
Ч. 2. 1819. 286 с.; 1 л. карт.
Ч. 3. Прибавление... 1819. 118 с.; 1 л. портр.
Др. публ.: СО, 1816, ч. 33, № 40; ч. 34, № 47, 49; «Пантеон славных рос. 

мужей», 1818, ч. 3, № 1—3, 5—С; ч. 4, № 9—11. В отрывках: BE, 1819, ч. 103,
№ 3 (под загл.: Кот, медведь н собака на флоте).

Об авторе см. № 128.
1806—1809. Плавание эскадры капитан-командора И. А. Игнатьева от 

Кронштадта до места соединения ее с эскадрой адмирала Д. Н. Сенявина 
в Средиземном море. Сведения о театре военных действий на Средиземном 
море в 1805—1806 гг. Боевые операции русского флота против французов. 
Начало русско-турецкой войны (1806—1812 гг.). Взятие Тенедоса. Афонское 
и другие морские сражения. Известие о Тильзитском мире. Пребывание рус
ского флота в Лиссабоне. Возвращение автора в Петербург. Сведения о даль
нейших действиях русского флота у берегов Португалии и Испании. Характе
ристика Д. Н. Сенявина. В тексте — выписки из журнала лейтенанта корвета 
«Флора» В. Софонова.

Война 1805—1807 гг. в Европе
См. также № 418, 780, 832, 837, 964, 1442, 1705, 1715, 2389, 2761

1410. Беннигсен Л. Л. Записки графа Л. Л. Беннигсена о войне с На
полеоном 1807 года. [Предисл. и ред. П. М. Майкова]. Спб., тнп. т-ва «Об
ществ. польза», 1900. 268 с.; 2 л. портр., карт.

То же.— PC, 1896, т. 88, № 12; 1897, т. 89, Кя 1—2, 4—5; 1899, т. 99, 
Кя 7 - 8 ;  т. 100, Кя 10, 12; 1900, т. 101, Кя 1 -3 .

Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745—1826), генерал от кавалерии, 
главнокомандующий русскими войсками в период войны 1806—1807 гг., на
чальник Главного штаба армии в Отечественную войну 1812 г. (авг.— сеит.).

1806—1807. Подробные списания боевых действий русской армии. Сраже
ния при Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Гутштадте, Гейльсберге, Фридланде и др. 
Тильзитский мир. В тексте — письма и донесения маршала М. Нея.

1411. Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. Ч. 1. Описание похода 
противу Франции в 1805 году в Австрии. М., тип. С. Селивановского, 1815. 
[6], VI, 242 с.; 1 л. план.

Об авторе см. Кя 518.
Переход русской армии через границу в августе 1805 г. Описание мест 

по пути следования армии на территории Австрии. Пребывание русских войск 
в Браунау. Переход через Дунай и вступление в Креме. Сражения при Ам- 
штетене (24 окт.), Кремсе (30 окт.) и Ольмюце (10 ноября). Известие о битве 
при Аустерлице. Пребывание русских войск в Венгрии и Галиции.

1412. Давыдов Д. В. Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау 
1807 года января 26-го и 27-го.— Соч. М., 1962, с. 203—228.

Др. публ.: Соч. (перечень изд. см. в Кя 965); БЧ, 1835, т. 12; ЖЧВВУЗ, 
1836, т. 1, Кя 3—4.

Об авторе см. Кя 965.
Положение русской и французской армий перед сражением. Ход его и ито

ги. П. И. Багратион, Л. Л. Беннигсен, М. Б. Барклай-де-Толли и др.
1413. Давыдов Д. В. Тильзит в 1807 году.— Соч. М., 1962, с. 229—256.
Др. публ.: Соч. (перечень изд. см. в Кя 965); Сто русских литераторов.

Т. 1. Спб., 1839; ЖЧВВУЗ, 1839, т. 18, Кя 72.
Об авторе см. Кя 965.
Подробно о военных действиях, предшествовавших заключению Тильзит

ского мира. Предварительные переговоры. Встреча Александра I с Наполео
ном. Заключение мира.
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1414* Давыдов Д. В. Урок сорванцу. (1807).— Соч. М., 1962, с. 196—202.
Др. публ.: Соч. (перечень изд. см. в № 965); БЧ, 1836, т. 15 (под загл.: 

О том, как я, будучи штаб-ротмистром, хотел разбить Наполеона).
Об авторе см. № 965.
24 янв. Эпизод сражения под Вольфсдорфом.
1415. Журнал биографический моей жизни.— РА, 1895, кн. 2, № 6„ 

с. 200—216.
Автор (1785—?), офицер.
1785—1807. Дневниковые погодные записи неизвестного русского офице

ра. Автобиографические сведения. Служба автора в 20-м егерском полку. 
Поход полка в г. Ганновер (1805) и возвращение в Петербург (1806). Воен
ные действия против французов (1807). Битва при с. Лномиттен.

1416. Каменский Н. М. Журнал военных действий войск, состоявших 
под начальством генерал-майора графа Каменского 2-го с 14 апреля по 
27 июня 1807 года. Спб., тип. Акад. наук, 1809. 140 с.; 1 л. карт. Авт. в ки. 
не указан.

Каменский Николай Михайлович (1776—1811), генерал от инфантерии, 
главнокомандующий молдавской армией, сыи генерал-фельдмаршала 
М. Ф. Каменского.

Подробные дневниковые записи о Данцигской экспедиции и других бое
вых операциях русских войск против французов на побережье Балтийско
го моря.

1417. Левшин Н. Г. Домашний памятник. Сообщ. Н. П. Барышников.— 
PC, 1873, т. 8, № 12, с. 823—852; 1876, т. 16, № 5, с. 59—72.

Левшин Николай Гаврилович (1777—1845), офицер, участник войн 
1805—1807 и 1812—1814 гг.

1800—1807. Родословная автора. Воспитание и обучение. Математик 
Е. Д. Войтяховский. Черты московского помещичьего быта. Военная служба. 
Участие в войне 1805—1807 гг. Боевые действия л.-гв. Егерского полка в мае 
1807 г. и сражение под с. Лиомиттен. Отступление русской армии. Тильзит
ский мир и возвращение автора в Россию.

1418. Первая война с Наполеоном. Подстроч. примеч. авт.— ЖЧВВУЗ, 
1858, т. 132, № 526, с. 196—245; № 527, с. 306—347; JSfe 528, с. 428—461.

800-е гг. Воинское обмундирование времен Павла I и Александра I. 
Служба в Московском мушкатерском полку. Поход русской армии в Авст
рию (1805). Боевые действия в октябре и ноябре. Шенграбенское и Аустер- 
лицкое сражения. Отступление русских войск и возвращение их в Россию. 
М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Д. С. Дохтуров, Александр I.

1419. Тимофеев В. И Из воспоминаний генерала от инфантерии В. И. Ти
мофеева о сражении 23 января 1807 г. при Прейсиш-Эйлау. Сообщ. Н. Авра
мов.— ВС, 1907, № 4, с. 1—14.

Тимофеев Василий Иванович П783—1859), участник Отечественной войны 
1812 г., впоследствии генерал от инфантерии.

Русско-шведская война 1808—1809 гг.
См. также № 349, 794, 816

1420. Давыдов Д. В. Воспоминания о Кульневе в Финляндии (1808).— 
Соч. М., 1962, с. 257—278.

Др. публ.: Соч. (перечень изд. см. в № 965); Давыдов Д. В. Военные 
записки. М., 1940. В отрывках: Мнемозина. Ч. 1. М., 1824 (под загл.: Извле
чение из записок ген.-майора Д. В. Давыдова. Кампания 1808 года. Финлян
дия); ЖЧВВУЗ, 1838, т. 15, № 59; СО, 1838, ч. 3.

Об авторе см. № 965.
Состав и позиции русской и шведской армий перед войной 1808—1809 гг. 

Характеристика Я. П. Кульнева, боевые действия его отряда в Финляндии. 
В тексте — отрывки из писем и приказов Кульнева.
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Русско-иранская война 1804—1813 гг.
См. также № 816

1421. Симонович. Дневник подполковника Симоновича о происшествиях 
при блокаде Эриванской крепости в 1804 году генералом от инфантерии кия- 
зем Цициановым от 15 июля по день отступления, т. е. по 4-е сентября.— 
«Славянин», 1828, ч. 6, Н> 23, с. 383—387; № 24, с. 403—407; № 25, с. 439—445. 

Краткие подневные записи.

Русско-турецкая война 1806—1812 гг.
См. также № 1750

1422. Из записок старого моряка.— МС, 1848, т. 1, № 8, с. 295—315; № 9, 
с. 345-352; JSfe 11, с. 437—441; № 12, с. 491—494; 1-849, т. 2, № 2, с. 95—108.

Автор — морской офицер, служивший на бриге «Меркурий».
1812. Боевые столкновения русского флота на Балтийском море с анг

личанами до начала Отечественной войны 1812 г.
1423. Котляревский И. П. Журнал военных действий 2-го корпуса войск 

под командою господина генерала от кавалерии и кавалера барона Мейн- 
дорфа. С предисл. В. Срезневского «Записи о первых действиях русских 
войск в турецкую войну 1806 года».— КС, 1900, т. 71, К? 12, с. 333—346.

Котляревский Иван Петрович (1769—1838), штабс-капитан, украинский 
писатель.

15 ноября— 16 дек. 1806. Подневные записи о начале войны с Турцией 
и боевых действиях русских войск в районе Измаила.

1424. Красовский А. И. Из записок генерал-адъютанта Красовского.— РВ, 
1880. т. 148, № 8. с. 501—532.

Красовский Афанасий Иванович (1777—1843), участник Отечественной 
войны 1812 г., впоследствии генерал от инфантерии.

1806—1811. Совместные боевые действия русских и черногорских войск 
против французов на Адриатическом побережье в 1806 г. Адмирал Д. Н. Се- 
иявип. Боевые действия в Молдавии и Валахии. Осада Браилова. Взятие 
Силистрии, Базарджика и других турецких крепостей. Штурм Рушука. Сов
местные операции русских и сербских войск.

1425. Чичагов П. В. Из записок. Дела Турции в 1812 г. (Пер. с франц. 
В. В. Ильин). — РА, 1870, М» 9, стб. 1522—1551.

Чичагов Павел Васильевич (1765—1849), адмирал.
Известие о военных событиях против Турции в 1806—■1811. Разработка 

планов операций в Далмации, Валахии и Молдавии. Подготовка к боевым 
действиям. М. И. Кутузов. В тексте — инструкции и письмо Александра I 
к Чичагову.

Война 1812—1814 гг.

Отечественная война 1812 г.
См. также. № 295, 349, 408, 456, 484, 509, 544, 590, 598, 747, 749. 775, 778, 

780, 785, 791, 793—794, 820, 832, 844, 870, 886, 1048, 1051, 1068, 1718, 2257, 
2297а, 2371, 23^9, 2389, 2426, 2445, 2453, 2675, 2871а, 3070, 3458

1426. Антоновский А. И. Записки походов и военных действий с 1812 по 
1816 год.— В кн.: Харкевнч В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 3. Впльна, 
1904, с. 1—207.
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Антоновский Антон Иванович (1788—?), офицер 26-го егерского полка 
14-й пехотной дивизии корпуса П. X. Витгенштейна.

Начало 1812 — янв. 1813. Подробные дневниковые записи. Дислокация 
полка в начале 1812 г. на Немане. Известие о начале войны. Отступление 
(Россиены —* Смолва — Друя). Бой при Якубове. Действия полка в составе 
авангарда Я. П. Кульнева. Л. О. Рот. Сражение при Клястицах. Смерть 
Я. П. Кульнева. Битва под Полоцком (5—6 авг.). Отступление от Полоцка. 
Грабежи и бесчинства французской армии (по рассказам местных жителей). 
Пребывание в лагере на р. Дриссе (12 авг.— 3 окт.). Отклики в армии на 
битву при Бородине и оставление Москвы. Битва под Полоцком (6—7 окт.). 
Ранение автора. Отношение местного населения к раненым русским офице
рам. Возвращение в армию (янв. 1813). Впечатления от поездки из Вильны 
в Ковно в январе 1813 г.

1427. Арндт Э. М. Из воспоминаний о 1812 годе. [Пер. с нем.]. — РА, 
1871, № 2, стб. 076-0120.

Пер. по изд.: Arndt Е. М. Erinnerungen aus dem ausseren Leben. Leipzig,
1840.

Арндт Эрнст Мориц (1769—1860), немецкий поэт.
Лето 1812 — янв. 1813. Путевые впечатления (Волынь, Житомир, Киев, 

Вязьма). Смоленск в период соединения 1-й и 2-й Западных армий. Впечат
ления от посещения Москвы перед нашествием французов. Ф. В. Ростопчин. 
Отклики в Петербурге на битву при Бородине и пожар Москвы. Русско- 
немецкий легион. Характеристика русского народа. Отъезд из Петербурга 
в Вильну (яив. 1813). Картины гибели и уничтожения французской армии.

1429. Бенкендорф А. X. Записки.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в 
дневниках... Вып. 2. Вильна, 1903, с. 53— 138. Текст на рус. и франц. яз.

Др. публ. (в отрывках): ВЖ, 1817, кн. 3 (под загл.: Описание военных 
действий отряда, находившегося под начальством ген. Винценгероде в 1812 г.); 
ТВИО, 19Ш, т. 6, кн. 2 (под загл.: О действиях отряда генерала Винценге
роде в 1812 г.).

Об авторе см. № 481.
Июнь — янв. 1813. Пребывание Александра I в Вильне. Известие о дви

жении французских войск. Миссия А. Д. Балашепа. Дрисскнй лагерь в стра
тегическом и тактическом отношениях. Соединение 1-й и 2-й Западных армий 
в Смоленске. Партизанские действия отряда. Бой при Велиже (Витебская 
губерния). Действия отряда от Витебска до Рузы. Оставление Москвы. 
Пожар Москвы. Расположение отряда на Петербургской и Ярославской до
рогах в Подмосковье и его боевые операции. Участие крестьян в армейских 
партизанских отрядах. Отступление французов. Обстоятельства пленения 
Ф. Ф. Винценгероде. Кратко о действиях отряда в Восточной Пруссии (дек. 
1812 — янв. 1813).

1430. Бениигсен Л. Л. Записки графа Л. Л. Беиингсена о кампании 
*1812 года. Сообщ. В. Тимощук. [Пер. с франц.].— PC, 1909, т. 138v № 4, 
с. 211—2118; № 6, с. 507—526; т. 139, № 7, с. 100— 117; № 9, с. 491—522; т. 140, 
№ Ц, с. 358—376; № 12, с. 619—642.

Пер. по изд.: Bennigsen L. L. Memoires du genfcral Bennigsen, avec une 
introduction, des annexes et des notes du Capitaine du genie brev. E. Casalas. 
Vol. 3. Campagne de 1812 et de 1813 et Annexes. Paris, 1907.

To же.— ВИВ, 1912, № 3—4 (под загл.: Письма о войне 1812. Примеч. 
П. М. Майкова).

Об авторе см. № 1410.
Апр.— ноябрь. Александр I в Вильне (апр. 1812). Численность и распо

ложение русской и французской армий к началу войны. Операционный план 
К. Фуля. М. Б. Барклай-де-Толли и П. И. Багратион. Сражение под Смо
ленском (по донесениям офицеров — очевидцев событий). М. И. Кутузов. 
К. Ф. Толь и выбор им позиции для Бородинского сражения. Битва 26 авг. 
Совет в Филях. Оставление Москвы. Французы в Москве. Пожары. Грабежи. 
М. А. Милорадович. Русская армия в Красной Пахре. Тарутинское сражение.
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В. В. Орлов-Денисов. Сражение под Малоярославцем. Отступление француз
ской армии по Смоленской дороге. Действия молдавской армии П. В. Чи
чагова. Соединение с армией А. П. Тормасова. Выступление армии П. В. Чи
чагова из Бреста на Пружаны, Слоним, Минск. Сражение под Борисовым.

1431. Брандт Г. Из записок прусского генерала от инфантерии Г. Бранд
та о походе Наполеона в Россию в 181<2 году. Предисл. Я. Н. Турунова.— 
ВС, 1870, т. 71, № 1, с. 5—40; № 2, с. 221—244; т. 72, № 3, с. 5—30; № 4, 
с. 231—262; т. 73, № 5, с. 5—32; № 6, с. 141—*167.

Др. публ. (в отрывках): Пожар Москвы. Ч. 2. М., 19М; Французы в Рос
сии. Ч. 1—3. М., 1912.

Брандт Генрих (1789—1868), подпоручик вислянского (польского) легио
на дивизии М. Клапареда императорской гвардии.

Март — ноябрь. Смотр Наполеоном вислянского легиона в Париже (март). 
Французская армия. Переправа через Неман. Движение на Вильну, Минск, 
Могилев, Оршу. Лагерь в Дубровне (июль). М. Клапаред. Сражение под 
Красным. Смоленское сражение. И.-А. Понятовский. Движение (Дорогобуж — 
Вязьма — Гжатск). Бородино. Вступление в Москву. Мародерство. Пожары. 
Тарутинское сражение. Отступление армии по Старой Смоленской дороге. 
Я. Г. Домбровский. Березина. Наполеон, И.-Н. Мюрат, М. Ней.

1432. Бутурлин Д. П. Кутузов в 1812 году. Ист. характеристика. [Пер. 
с франц. рукописи]. Публ. Н. Шильдера.— PC, 1894, т. 82, № 10, с. 201—220; 
№ 1К с. 193—213; № 12, с. 133—154.

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790—1849), поручик свиты е .и .в . по 
квартирмейстерской части, военный историк.

Воспоминания участника войны. Прибытие М. И. Кутузова в армию (авг. 
1812). Военный совет в Филях. Оставление Москвы русской армией. 
Ф. В. Ростопчин и московские пожары. Фланговый марш-маневр русской 
армии. Подробно о совещании в Красной Пахре (сент.). П. П. Коновницын, 
Л. Л. Беннигсен, М. Б. Барклай-де-Толли, М. И. Кутузов. Тарутинский ла
герь. Характеристика командного состава 4-го кавалерийского корпуса: 
И. В. Васильчиков, И. Д . Панчулидзев, Е. А. Эммануэль, Д. М. Юзефович, 
полковник Стакельберг. Тарутинское сражение. Подробно о сражении под 
Малоярославцем. Критика действий Наполеона. Отступление Наполеона по 
Смоленской дороге. Бой под Вязьмой. Занятие войсками М. А. Милорадовича 
Дорогобужа. Оставление Наполеоном Смоленска. Сражения под Красным, 
Борисовым. Взятие Вильны. Оценка деятельности М. И. Кутузова.

1433. Вейссенгоф Я. Из записок генерала Яна Вейссенгофа. (Пер. 
с польск. М. Новацкой).— ВИС, 1912, № 2, с. 209—222; № 3, с. 227—238.

Пер. по изд.: Weyssenhoff J. Pamiftnik generala Jana Weyssenhoffa. Z por- 
tretem autora. Warszawa, 1904.

Автор (1774— 1848), начальник штаба 16-й дивизии И. Зайончека 5-го 
(польского) корпуса И.-А. Понятовского.

Подготовка к войне с Россией в Герцогстве Варшавском. Численность 
польских войск. Польский корпус в сражении под Смоленском. Битва при 
Бородине. Польский лагерь под Чуриковым (Чириковым). Тарутинское сра
жение. Характеристика И.-Н. Мюрата, И. Зайончека, П. О. Себастиани. 
Движение корпуса к Смоленску и Борисову. Состояние отступающей армии. 
Переправа через Березину. Прибытие польских войск в Варшаву.

1434. Вионне де Марингоие Л.-Ж. [Из воспоминаний. Пер. с франц].— 
В Юг.: Французы в России. М., 1912, ч. 1, с. 162—163, 171— 172; ч. % 
с. 18—21; ч. 3, с. 269—271.

Пер. по изд.: Vionnet de Maringone L.-J. Souvenirs d’un ex-Commandant 
des Grenadiers de la Vieille — Garde... Paris, 1899.

Вионне де Марингоне Луи-Жозеф (1769—1834), командир батальона 
2-го полка пеших гренадеров старой гвардии, впоследствии генерал-лейтенант.

Авг. — сент., дек. Бородино. Движение на Москву. Пожары. Состояние 
отступающей армии.

1435. Военский К. А. Исторические очерки и статьи, относящиеся к 
1812 году. Спб., кн-во «Сельский вести.», [1912]. 364 с. с ил.
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Об авторах см.: И. К. Арнольди — N° 1661; К. А. Военский — N° 1663; 
Д. Гогендорп ван — Я? 1335; А. Б. Голицын — Nb 1438; Н. Г. Изюмов — 
№ 1665; К.-И. Колачковский — № 1450; С. С. Малиновский — № 1670; 
И. К. Орурк — N° 1671; Рох Годар — N° 1658; Д.-А. Хлаповскнй — N° 1488; 
Я. С. Храповицкий — N° 1677; Шапелле — N° 1682; Шапюи — N° 1683.

1436. Военский К. А. Отечественная война 1812 года в записках современ
ников. (Материалы Воен.-учеи. архива). Спб., тип. Гл. упр. уделов, 1911. 
IV, 96 с.

Об авторах см.: И. К. Арнольди — N° 1661; А. Б. Голицын — N° 1438; 
Н. Г. Изюмов — N° 1665; С. С. Малиновский— N° 1670; И. К. Орурк — 
N° 1671; Я. С. Храповицкий — N° 1677.

1437. Глинка Ф. Н. Письма русского офицера о Польше, австрийских 
владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием Отечественной и за
граничной войны с 1812 по 1815 год. В 5-ти ч. М., тип. «Русского», 1870. 
500, X с.

Др. публ.: М., 1815—1816. В отрывках: М., 1821; М., 1$39; М., 1941; 
Смоленск, 1946; Орлов В. Н. Декабристы. М. — Л., 1951; РВ, 1814, ки. 6—8; 
СО, 1816, ч. 23, N° 27; ЖЧВВУЗ, 1836, т. 1, № 2.

Об авторе см. N° 518.
1812—1815. Создание Смоленского ополчения. Смоленское и Бородинское 

сражения. Оставление Москвы. Пожары. Госпиталь М. С. Воронцова во Вла
димирской губернии. Тарутинское сражение. М. А. Милорадович. Сражения 
под Вязьмой и Красным. Разгром корпуса М. Нея. Походный быт. Сдача 
Варшавы и ее описание. Заграничные походы 1813—1814 гг. Основные сраже
ния. Военные действия союзников. Вступление союзных войск в Париж. 
Преимущественное содержание 3—5-й частей — описание достопримечатель
ностей польских, немецких и французских городов, характеристика населения 
и его отношении к русским войскам.

1438. Голицын А. Б. Записка о войне 1812 года князя А. Б. Голицына.— 
ВС, 1910, N° 12, с. 21—35.

Др. публ.: Военский К- А. Отечественная война 1812 года... Спб., 1911; 
Военский К. А. Исторические очерки... Спб., [1912]; ВЖ, 1859, ки. 1. В от
рывках: Бородино. М., 1962.

Голицын Александр Борисович (1792—1865), ординарец М. И. Кутузова, 
впоследствии полковник, саратовский губернатор.

Авг.— ноябрь. Осмотр М. И. Кутузовым бородинской позиции. Отступле
ние армии к Москве. Совет в Филях. Оставление Москвы. Фланговый марш- 
маиевр. Тарутинское сражение. Движение армии к Малоярославцу. Мнение 
М. И. Кутузова об ошибках П. В. Чичагова, В. П. Чаплица, П. X. Витген
штейна.

1439. Голицын Н. Б. Офицерские записки, или Воспоминания о походах 
1812, 1813 и 1814 годов кн. Н. Б. Голицына. М., тип. А. Семена, 1838. 103 с.

Др. публ.: М., 1837; РА, 1884, кн. 2, N° 3 (под загл.: Очерки военных 
сцен. 1812—1814). В отрывках: БЧ, 1836, т. 14, N° 2; ЖЧВВУЗ, 1838, т. 11, 
N° 44; т. 13, N° 52.

Об авторе см. N° 963.
Действия 2-й армии. Бородино. Оставление Москвы. Тарутинский лагерь. 

Служба автора адъютантом командира корпуса А. И. Остерман-Толстого. 
Сражения под Тарутиным, Малоярославцем и Вязьмой. Отступление фран
цузов и преследование их. Возвращение в Москву (дек. 1812). Отъезд в дей
ствующую армию (февр. 1813). Бауценское сражение. Служба в корпусе 
графа А. Ф. Ланжерона. Кацбахское сражение. Пленение Ж.-А. Лористоиа. 
Движение русских войск от Лейпцига до Франкфурта-на-Майие. Кампания 
1814 г. Переход через Ренн. Осада Майнца. Штурм и взятие Реймса. Наступ
ление на Париж и взятие его.

1440. Гриуа Л. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в 
России. М., 1912, ч. 1, с. 70—71, 119, 133—137, 170—171; ч. 2, с. 51—52, 91—97,
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147—149, 160—161, 203—208; ч. 3, с. 29—31, 49—50, 119—120, 125—126, 148— 
149, 159—161, 176—181, 246—250, 294—296, 326—329.

Пер. по изд.; Griois L. Memoires du general Griois. 1792—1822. Vol. 2. 
Paris, 1909.

Гриуа Любек (1772—1839), начальник артиллерии 3-го резервного кор
пуса, впоследствии маршал артиллерии.

1812. Авг.— дек. Бородинское сражение. Пожар Москвы. Лагерь в Вин- 
ково. Сражения под Тарутиным и Малоярославцем. Отступление. (Верея — 
Дорогобуж — Вопъ — Духовщина — Смоленск — Орша). Березинская перепра
ва. Пребывание в Вильне.

1441. Дедем де Гельдер А. Из записок барона Дедема. [Пер. с фраиц.].— 
PC, 1900, т. 103, № 7, с. 113—138.

Пер. по изд.: Dedem de Gelder A. Memoires du gen§ral baron de Dedem de 
Gelder (1774—1825). Paris, 1900.

To же. [В отрывках].— В ки.: Французы в России. Ч. 1—3. М., .1912.
Дедем де Гельдер Антоний — генерал, командир бригады 1-го пехотного 

корпуса Л.-Н. Даву.
1811— ноябрь 1812. Отрывки из воспоминаний. Оценка действий Напо

леона и его генералов перед началом войны 1812—1814 гг. Переход фран
цузской армии через Неман и движение (Ковно — Вильна — Витебск — Смо
ленск). Крестьянские волнения. Положение армии. Москва: грабежи, пожар, 
запасы продовольствия, характеристика Наполеона. Миссия Ж.-А. Лористона. 
Оставление Москвы французами и движение по Смоленской дороге. Разло
жение армии.

1442. Дурова Н. А. Кавалерист-девица. Происшествие в России. Спб., 
И. Бутовский, 1836.

Ч. 1. 289 с.
Ч. 2. 292 с.
— Записки Александрова (Дуровой). Доб. к Девице-кавалерист. М., 

1839. 362, «И с.; I л. портр.
Др. публ. (с сокр.): Казань, 1960 (здесь и далее под загл.: Записки К а

валерист-девицы); М., 1962; Казань, 1966. В отрывках: «Современник», 1836, 
т. 2; «Лит. прибавл. к „Рус. инвалиду"», 1838, № 41, 44; «Свет», 1912, т. 12. 
То же. Отд. отт. Спб., 1912.

Дурова Надежда Андреевна (1783—1866), штабс-ротмистр, писательница.
90-е гг.— 1816. Детство и юность. Семья. Вступление в Коннопольский 

уланский полк (Гродно, 1806). Военный быт. Участие в сражениях при Гутт- 
штадте, Гейерсберге, Фридланде в 1807 г. Беседа с Александром I в Петер
бурге (1807). Производство в офицеры. Служба в Мариупольском гусарском 
полку в Польше (1807 — май 1811); ординарцем в Киеве у М. А. Милорадо- 
вича (1810); в Литовском уланском полку (с апр. 1811 г.). Состояние и 
боевая жизнь легкой кавалерии. Отечественная война 1812 г. Участие 
в сражениях под Смоленском. Бородино. Характеристика А. П. Ермолова, 
П. П. Коновницына. Отступление русских войск. Пожар Москвы. Служба 
ординарцем у М. И. Кутузова. Контузия. Оставление полка и поездка в Са
рапула Возвращение в армию в мае 1813 г. Участие в заграничных походах. 
Возвращение в Россию в 1815 г. Впечатления от поездки в Петербург н на 
Ижевский оружейный завод в 1816 г.

1443. Дюверже Б.-Т. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Фран
цузы в России. М., 1912, ч. 1, с. 95—96; ч. 2, с. 24—25, 125, 158, 190—191; 
ч. 3, с. 2, 283—284.

Пер. по изд.: Duverger В.-Т. Mes aventures dans la campagne de Russie. 
Paris [s a ]

To же. [В отрывках].— ВИВ, 1912, кн. 3.
Автор — корпусный казначей 1-го пехотного корпуса Л.-Н. Даву.
Авг.— дек. Смоленское сражение. Пребывание французской армии в Мо

скве. Отступление (Смоленск, Вильна).
1444. Евгений Виртембергский. Воспоминания герцога Евгения Виртем- 

бергского о кампании 1812 года в России, служащая объяснительным допол-
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неннем ко многим вышедшим об этом предмете сочинениям. — ВЖ, 1847, № 3, 
с. 97— 131; Ня 4, с. 84—118; 1848, Hi 1, с. 32—84; Hi 2, с. 38—98; 1849, № з, 
с. 97— 137; Hi 6, с. 87—138.

То же. [В отрывках].— ЖЧВВУЗ, 1849, т. 81, Нг 321—322.
Об авторе см. Hi 1089.
Июнь — ноябрь. Состав и численность русской н французской армий. 

Дрисский лагерь. Характеристика К. Фуля. Смоленское сражение. Бой при 
Лубине (Валутиной горе). Назначение М. И. Кутузова. Бородино: действия 
4-й пехотной дивизии на батарее Н. Н. Раевского и 2-го пехотного корпуса 
К. Ф. Багговута в районе Утицы. Военный совет в Филях. Оставление Мо
сквы. Фланговый марш-маневр. Тарутинское сражение. Характеристика 
Л . Л. Беннигсена, К. Ф. Толя. Сражение при Малоярославце. Действия и со
став авангарда под командованием М. А. Мнлорадовича. Сражение под 
Вязьмой и под Красным. Бой при Лоствиной 6 ноября (по воспоминаниям 
очевидцев).

1445. Евреинов М. М. Память о 1812 годе. — РА, 1874, кн. 1, Hi 1, 
с. 97—*110; № 2, с. 453—466. То же. Отд. отт. М., 1874.

Об авторе см. Hi 27.
Манифест Александра I (6 июля). Формирование Московского ополчения. 

Бородино. Оставление Москвы. Служба в 27-й дивизии Д. П. Неверовского, 
затем ординарцем у Л. Л. Беннигсена. Взрыв Кремля (по рассказам очевид
цев). Участие в Тарутинском сражении. М. И. Кутузов. Сражение под 
Красным. Отставка и отъезд в Петербург. Кремль после отступления фран
цузов.

1446. Зайцев А. Воспоминания о походах 1812 года, составленные из рас
сказов офицера Александром Зайцевым. М., тип. Т. Т. Волкова и К0, 1852. 
49 с.; 1 л. ил.

То же. М., 1853.
Автор — прапорщик Кексгольмского полка.
1812—1814, 1828. Отступление русской армии из Вильны (нюнь). Боро* 

днно. Оставление жителями Москвы. Битва при Малоярославце. Вступление 
русских войск в Саксонию. Битва при Лейпциге. Вступление в Париж. 
Русско-турецкая война 1828 г. Блокада Силистрин.

1447. Зотов Р. М. Рассказы о походах 1812-го н 1813-го годов прапор
щика Санктпетербургского ополчения. Спб., тнп. И. Глазунова, А. Смир- 
дина и К0, 1836. 183 с.

Зотов Рафаил Михайлович (1796—1871), прапорщик 14-й дружины 2-го 
отряда, впоследствии писатель и театральный деятель.

Июнь 1812 — июнь 1814. Петербург в первые месяцы войны. Формирова
ние Петербургского ополчения (авг.). Выступление его на усиление 1-го от
дельного корпуса П. X. Витгенштейна (5 сент.). Походный быт. Участие 
в Полоцкой битве 6 окт. Ранение автора и возвращение в армию (15 но
ября). Березинская переправа. Пребывание автора в Вильне (дек.). Переход 
прусской границы. Осада Данцига. Ж . Рапп. Роспуск ополчения. Возвраще
ние в Петербург (июнь 1814).

1448. Каллаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке совре
менников. Сборник сост. В. В. Каллаш. [М., т-во И. Д . Сытина, 1912]. 280 с. 
с ил., портр.

Об авторах см.: П. А. Вяземский — Hi 16; Д . В. Давыдов — Hi 965; 
Ф. В. Ростопчин — № 539; П. А. Тучков— Ne 1520.

1449. Кастеллан Б. (Из дневника. Пер. с. франц.]. — В кн.: Французы 
в России. М., 19112, ч. I, с. 184; ч. 2, с. 8— 10, 69—72, 91, 109—110, 118—120, 
158—159, 183—186; ч. 3, с. 5—6, 41—42, 110—111, 124— 125, 140, 204—206, 
230—232, 252—253, 277—278, 293—294, 319—322.

Пер. по изд.: Castellane В. Journal du marechal de Castellane 1804—1862. 
Vol. 1. 1804— 1823. Paris, 1896.

Кастеллан Бонифаций (1788— 1862), адъютант в штабе императорской 
гвардии, впоследствии маршал Франции.
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Сент.— дек. Французская армия в Москве. Пожары. Оставление Москвы 
и отступление. Сражение под Красным. Березинская переправа. Отъезд На
полеона из Сморгоии. Состояние отступающей армии. М. Ней, И.-Н. Мюратг 
Л.-М. Нарбонн, П.-О. Себастиан и.

1450. Колачковский К.-И. Записки генерала К» И. Колачковского о войне 
1812 года. Предисл. и пер. с польск. К. А. Военского.— ВИС, 19Ц, Лг 1, 
с. 1— 14 (паг. 2-я); Мг 2, с. 16—54; № 3, с. 55—66; № 4, с. 67—80.

Пер. по изд.: Kolaczkowski K.-J. Wspomnienie generala Klemensa 
Kolaczkowskiego. Cz. 1. Od roku 1793 do 1813. Krakow, 1898.

Др. публ.: Военский К. А. Исторические очерки ... Спб., [1912]; «Варшав. 
воен. журн.», 1899, № 7— 12.

Колачковский Клементий-Иосиф (1793 — ?), капитан 5-го (польского) кор* 
пуса И.-А. Понятовского, впоследствии генерал-инженер.

Яив. 1812 — ноябрь. Переход французской армии через Неман. Сраже
ние под Миром (26 июня). Пребывание в Могилеве. Движение к Смоленску. 
Встреча с Наполеоном. Бой под Красным и Смоленское сражение. Движе
ние французской армии на Москву. Ее численность. Битва при Бородине. 
Описание Москвы. Пожары. Движение русской армии к Тарутину. Состоя
ние и численность французской армии. Сражение при Тарутине. Отступление 
французской армии. Сражение под Вязьмой. Дезорганизация армии. Движе
ние на Ляды и Оршу. Поражение войск Я.-Г. Домбровского у Борисова 
29 окт. Переправа корпуса через Березину у Студянки.

1451. Коленкур А.-0. де. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. Предисл. 
А. М. Васютинского. [M.J, Госполитиздат, 1943. 380 с. с ил. Примеч.: 
с. 360—378.

Пер. по изд.: Caulaincourt A. A. de Memoires du general de Caulaincourt 
due de Vicence, grand ecuyer de ГЕшрегеиг. Vol. 1—2. Paris, 1933.

Об авторе см. Кг 1343.
1807—1812. Характеристика внешней политики Франции, подготовки вой

ны 1812 г. Переход французской армии через Неман. Миссия А. Д. Балаше- 
ва. Французская армия в Витебске. Ее состояние. Л.-А. Бертье. Смоленское 
сражение. Бой у Лубино (Валутиной горы). А. Жюно. Движение войск (До
рогобуж— Вязьма — Гжатск). Бородино. Пребывание армии в Москве. По
жар. Планы Наполеона. Миссия Ж»-А. Лористона. Численный состав армии. 
Оставление Москвы. Сражение под Малоярославцем. Нападение казаков на 
Наполеона около Городни (25 окт.). Обстоятельства взятия в плен Ф. Ф. Вин- 
ценгероде. Отступление по Смоленской дороге. Состояние отступающей армии. 
Пребывание Наполеона в Смоленске. Сражение под Красным. Маршал 
М. Ней. Взаимоотношения М. Нея и Л.-Н. Даву. Подробно о Березинской 
переправе. Молодечно. Бюллетень Кг 29. Отъезд Наполеона и автора из Смор- 
гони в Варшаву и прибытие в Париж (17 дек.). Упоминается большой круг 
лиц — представителей французского командования.

1452. Комб М. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в 
России. М., 1912, ч. 1, с. 104, 110, 142—114, 144— М7, 187— 191; ч. 2, с. 156— 
157, 215—218; ч. 3, с. 129—130, 302—303, 349—351.

Пер. по изд.: Combe М. Memoires sur les campagnes de Russie 1812, de 
Saxe 1813, de France 1814 et 1815. Paris, 1853.

Комб Мишель — лейтенант 8-го конно-егерского полка 3-го резервного 
кавалерийского корпуса Э. Груши.

Авг.— дек. Смоленск после взятия его французской армией (авг.). 
Движение полка на Москву. Состояние кавалерии. Бородинское сражение. 
Москва в деиь вступления французов. Отступление по Старой Смоленской 
дороге. Преследование казаков и отношение населения. Пребывание в Вильне. 
Судьба казны французской армии.

1453. Коновницын П. П. Воспоминания.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год 
в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 121—433.

То же. [В отрывках].— В кн.: Бородино. М., 1962.
Коновницын Петр Петрович (1766—1822), начальник 3-й пехотной диви

зии, затем командир 2-го корпуса, дежурный генерал при штабе 
М. И. Кутузова.
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Июль — окт. Отрывочные записи. Бой под Островно, Смоленское и Бо
родинское сражения. Совет в Филях. Тарутино. Малоярославец.

1453а. Коновницын П. П. Записная книжка гр. П. П. Коновницына. 1766— 
1822. Сообщ. гр. М. Н. Коновницына.— PC, 1870, т. 1, № 3, с. 277—279.

Об авторе см. № 1453.
Июнь 1812 — 15 февр. 1813. Краткие заметки об отдельных событиях, 

связанных с военными действиями. Перечень наград автора, полученных во 
время войны 1812—1814 гг.

1454. Крейц К. А. Записки.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в дневни
ках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 54—81.

То же. [В отрывках].— В кн.: Бородино. М., 1962.
Крейц Киприан (Циприан) Антонович (1777—1850), полковник, командир 

Сибирского драгунского полка, впоследствии генерал от кавалерии.
Июнь — ноябрь 181)2. Боевой путь корпуса. Бой под Ошмянамн. П. П. Па

лен. Движение корпуса к Дриссе. Витебск. Сражение при Смоленске, Боро
дине, Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном.

1455. Куанье Ж.-Р. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы 
в России. М., 1912, ч. 1, с. 31—32, 43—44, 79, 97—99, 148—150; ч. 2, с. 31—33, 
123-И24; ч. 3, с. 114— 115, 269, 294, 347.

Пер. по изд.: Coignet J.-R. Les Cahiers du capitaine Coignet (1799—1815) 
publies d’apres le manuscrit original par Loredan Larchey. Paris, 1888.

Куанье Жан-Рош (1766—?), лейтенант, адъютант в свите Наполеона, 
впоследствии капитан.

Июнь, авг. — дек. Переход французской армии через Неман. Ее характе
ристика. Смоленское сражение. Бородино. Наполеон. Гибель О.-Ж. Коленкура. 
Пожар Москвы. Оставление Москвы. Положение отступающей французской 
армии в конце ноября. Отъезд Наполеона из Сморгони. Пребывание автора 
в Вильне и дальнейшее отступление (Ковно — Кенигсберг). М. Ней.

1456. Лабом Е. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в 
России. М., 1912, ч. .1, с. 35—36, 38—40, 74—78, 100—101, 103, 118—119, 129— 
133, ,168—170, 172—176; ч. 2, с. 10—13, 44—46, 68—69, 77—78, 124— 125, 
141—143, 152—156, 175—176, 195—198, 208-4210; ч. 3, с. 14— 15, 35, 98—99, 
112, 120. 188—193, 272, 289—291, 310—314.

Пер. по нзд.: Labaume Е. Relation complete de la Campagne de Russie, en
1812. Paris, 1820.

Лабом Евгений (1783—1849), капитан, командир батальона 4-го корпуса 
Е.-Н. Богарне.

Июль — дек. Грабежи французской армии в Литве. Деятельность Напо
леона по созданию Временного литовского правления. Сражение под Остров
но. Действия корпуса. Наполеон. И.-Н. Мюрат. Движение к Витебску. Сра
жение при Лубнне (Валутиной горе). Смоленск после битвы. Бородино. 
Пребывание армии в Москве. Пожар. Бедствия населения. Сражение при 
Малоярославце. Отступление на Смоленск. Сражение под Красным. Березин
ская переправа и дальнейшее отступление на Вильну — Ковно. Состояние 
армии.

1457. Ларрей Д. Ж . [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Фран
цузы в России. М., 1912, ч. 1, с. 79, 104—105, 111—112, 163—164, 167—168, 
176—178; ч. 2, с. 33—35, 114—115, 213; ч. 3, с. 15—16, 53—54, 121—122, 203— 
004, 239—241, 338—340.

Пер. по изд.: Larrey D. J. Memoires de chirurgie militaire et campagnes. 
Vol. 4. Paris, 1817.

Ларрей Доминик Жан (1766—1842), французский военный хирург, гене
рал-инспектор санитарной службы армии.

Июль-сент., ноябрь — дек. Организация помощи раненым в Витебске, 
Смоленске и в Бородинском сражении. Впечатления автора о Москве в день 
вступления французов. Московские больницы. Пожары. Сражение под Крас
ным. Положение отступающей французской армии. Березинская переправа. 
Ранение И. Зайончека. Бегство (Ковно — Кенигсберг).
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1458. Ла-Флиз Д. де. Поход Наполеона в Россию в 1812 году. М., «Об
разованнее [1912]. 145 с.; 7 л. ил.

Др. публ.: PC, 1891', т. 71, № 9; т. 72, № 10, 12; 1892, т. 73, № 1—3. В от
рывках: Французы в России. Ч. 1—3. М., 1912; Штрайх С. Я. Бесславный 
конец завоевателя. По запискам де-Ла-Флиза и Ложье. Свердловск, 1942.

Об авторе см. № Ш 0а.
Июль 1812 — июнь 1814. Дневниковые записи. Движение полка от Вильны 

к Витебску. Походный быт. Смотр Наполеоном войск в Витебске. Организа
ция медицинской службы армии. Смоленск. Бородино. Императорская гвар
дия. Наполеон. Организация помощи раненым. Д. Ж. Ларрей — главный хи
рург армии. Москва. Подробно об отступлении из Москвы к Смоленску. 
Сражение под Красным. Плен. Положение пленных. Пребывание в Мглипе 
(Черниговской губернии). Характеристика местных помещиков. Медицинская 
практика автора.

1458а. Леглер Т. Записки о походе 1812 года. Сообщ. А. Сапожникова.— 
РА, 1907, кн. 1, К* 2, с. 218-252.

Др. публ. (в отрывках): Календарь Наполеона 1812 г. М., [1912]; Фран
цузы в России. Ч. 1. М., 1912.

Леглер Томас (1782—1835), обер-лейтенант корпуса Ш.-Н. Удимо.
Июль — дек. Лагерь корпуса на Двине (июль) и под Полоцком (авг.— 

окт.). Сражения прн Полоцке в августе и октябре. Бой корпуса под Бори
совым с авангардом 3-й Западной армии 12—13 ноября. Переход через Бе
резину у Студянки. Отступление армии к Вильне, Ковно, Кенигсбергу.

1459. Лежен Л.-Ф. [Из воспоминаний. Пер. с франц.]. — В кн.: Французы 
в России. М., 1912, ч. 1, с. 155—159; ч. 2, с. 186—187; ч. 3, с. 6—8, 54, 71— 
72, 146—148, 201, 250—252, 296—297.

Пер. по изд.: Lejeune L.-F. Souvenirs d’un off icier de I’Empire, par le 
baron Lejeune. Toulouse, 1851.

To же. [В отрывках].— ВИВ, 1912, кн. 3.
Лежен Луи-Франсуа (1775—1848), генерал штаба 1-го пехотного корпуса 

Л.-Н. Даву, впоследствии маршал.
Авг., ноябрь. Бородинское сражение. Наполеон. И.-Н. Мюрат. Отступле

ние корпуса (Вязьма — Смоленск). Сражение под Красным. Ж.-Д. Компан. 
Березина. Отступление к Молодечно. Положение армии.

1460. Ложье-де-Беллекур Ц. Дневник офицера Великой армии в 1812 го
ду. Пер. с франц. Под ред. Н. П. Губского. С предисл. А. М. Васютинского. 
М., «Задруга», 1912. XII, 367 с. с портр. (Б-ка мемуаров. Вып. 1).

Пер. по изд.: Laugier-de-Bellecour С. II Italiani in Russia, memorie di un 
ufficiale italiano per servire alia storia della Russia, della Polonia, e dell Italia 
nel 1812. Vol. 1—4. Firenze, 1812—1827.

Др. публ. (в отрывках): Французы в России. Ч. 1—3. М., 1912;
Штрайх С. Я. Бесславный конец завоевателя. По запискам де-Ла-Флиза и 
Ложье. Свердловск, 1942.

Ложье-де-Беллекур Цезарь (1779—?), офицер легко-конного полка 4-го 
корпуса Е.-Н. Богарие.

18 февр.— конец дек. 181(2. Подробные дневниковые записи. Движение 
корпуса из Италии в Польшу. Переход через Неман. Бон под Бешенкови- 
чами, Островио и на реке Лучесе. Пребывание корпуса в Сураже 18—27 ию
ля. Продовольственное положение армии. Мародерство. Бой при Велиже 
20 июля. Разрушение н пожар Смоленска, бедствия населения. Бородино. 
Действия 4-го корпуса. Вступление в Москву. Пожар. Грабежи. Наполеон 
в Кремле. Партизаны и казаки в окрестностях Москвы. Сражение под Мало
ярославцем. Действия 13-й дивизии А. И. Дельзона, 14-й — Ж -Б.-Брусье и 
15-й — Пино. Бой под Вязьмой и при переправе через Вопь 28 окт. Смоленск. 
Сражение под Красным. Березинская переправа. Дальнейшее отступление 
армии на Вильну — Кенигсберг. Состояние войск.

1461. Лоссберг Ф.-В. фон. Поход в Россию в 1812 году. Письма вестфаль
ского штаб-офицера Фридриха-Вильгельма фон-Лоссберга. [Пер. с нем. 
Г . Карлсон]. Киев, Губ. тип., 1012. Прнл. к ВИВ, 1912, № 1, 3—4.
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Пер. по изд.: Lossberg F.-W. von. Brife des westfalischen Stabs-offiziers 
Friedrich Wilhelm von Lossberg, von russischen Feldzug des Jahres 1812. 
Berlin, 1910.

Автор (1776—1848), офицер 3-го пехотного полка 8-го (Вестфальского) 
корпуса А. Жюио.

Апр. 1812 — янв. 1813. Дневниковые записи. Движение корпуса по горо
дам Варшавского герцогства к границам России. Сражение под Смоленском. 
Бой при Лубине (Валутиной горе). Дальнейшее наступление (Дорогобуж — 
Вязьма — Гжатск). Численный состав корпуса. Бородинское сражение. Ба- 
гратионовы флеши. Вступление в Москву. Описание города. Пожар, грабежи, 
мародерство французских солдат. Переход из Москвы в середине сентября 
в район Можайска. А. Жюно. Отступление (Можайск — Смоленск — Орша — 
Бобр — Борисов). Бой под Красным. Переправа у Студянки. Дальнейшее дви
жение на Запад.

1463. Марбо Ж.-Б. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Фран
цузы в России. М., 1912, ч. 1, с. 57—61; ч. 3, с. 165—175, 226—230.

Пер. по изд.: Marbot J.-B. de. Memoires du general baron de Marbot. 
Vol. 3. Paris, 1892.

Марбо Жан-Батист де (1782—1854), полковник, командир 23-го конно
егерского полка 2-го пехотного корпуса Ш.-Н. Удино, впоследствии генерал, 
военный писатель.

Июль, ноябрь. Действия полка против авангарда 1-го пехотного корпуса 
под командованием Я. П. Кульнева в районе Клястнц. Смерть Я. П. Куль
нева. Подробно о Березине. Действия корпуса Ш.-Н. Удино. Строительство 
мостов и переправа войск. И.-Н. Мюрат, М. Ней, Л. Партуно, Ж.-Б. Корбино. 
Ошибки П. В. Чичагова. Бой полка с казаками при Плещеницах.

1464. О’Меара Б.-Э. Наполеон о войне 1812 г. [Из воспоминаний. Пер. 
с франц.].— В кн.: Французы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 382—385.

Пер. по изд.: O'Meara В.-Е. Napoleon dans ГехП, on I'echode Ste— He
lene. Vol. 1—2. Paris, 1822.

O'Meapa Барри-Эдуард (1786—1836), хирург английского флота, врач 
Наполеона на острове Св. Елены.

Беседа автора с Наполеоном о причинах, погубивших его армию. Напо
леон о пожаре Москвы.

1465. Митаревский Н. Е. Нашествие неприятеля на Россию. Рассказы об 
Отечественной войне 1812 года. Записки молодого арт. офицера, который 
участвовал во всех действиях 6-го корпуса, от самого начала войны до 
окончательного преследования неприятеля до Вильно. М., тип. Ф. Иогансон, 
1878. 179 с.

Др. публ.: М., 1871 (под загл.: Воспоминание о войне 1812 года). В от
рывках: ЖЧВВУЗ, 1861, т. 152, № 605—607 (под загл.: Воспоминание о Бо
родинском сражении).

Митаревский (Миторевский) Николай Евстафьевич — подпоручик 12-й 
легкой роты 1-й Западной армии.

Сент. 1811— дек. 1812. Расположение корпуса в районе Луцка. Дрисский 
лагерь. Д. С. Дохтуров. Движение к Витебску. В. Г. Костенецкий — началь
ник артиллерии 1-й Западной армии. Продовольственное положение. Смо
ленское сражение. Отношение в армии к М. Б. Барк лаю-де-Толли п 
М. И. Кутузову. Бородинское сражение (центр русской позиции). Тарутин
ский лагерь. Подробно о быте, питании и товарищах по службе. А. С. Фиг
нер. Сражения под Тарутиным, Малоярославцем, Красным. Движение корпуса 
от Красного к Вильне. Походный быт армии.

1466. Муравьев А. Н. Автобиографические записи. Публ., вступит, статья 
и примеч. Ю. И. Герасимовой. — В ки.: Декабристы. Новые материалы. М., 
1955, с. 139—229.

То же. [В отрывках].— В кн.: Бородино. М., 1962.
Муравьев Александр Николаевич (1792—*1863), офицер арьергарда 1-й 

Западной армии под командованием П. П. Коновннцына, затем М. А. Мило-
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радовича, впоследствии декабрист, архангельский и нижегородский гу
бернатор. •

1810 — 6 окт. '1812. Служба в Генеральном штабе в Петербурге. Карто
графические съемки в южноукраинских губерниях (осень 1810 — зима 1811). 
Вступление в масонский орден (конец 1810). Патриотические настроения 
офицерской молодежи накануне войны. Служба в Вильне, в штабе 1-й Запад
ной армии. Переход французов через Неман. Миссия А. Д. Балашева. 
М. Ф. Орлов. Отступление 1-й Западной армии от Вильны к Смоленску. Сра
жение под Островной. Соединение армий в Смоленске. Взаимоотношения 
М. Б. Барклая-де-Толлн с П. И. Багратионом, А. П. Ермоловым, вел. кн. Кон
стантином Павловичем. Дальнейшее отступление армии. Я. П. Гавердовский. 
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородино. Служба адъютан
том М. Б. Барклая-де-Толли. Вступление Наполеона в Москву (по рассказам 
очевидцев). Действия крестьян против французских отрядов. Тарутинский ла
герь. Миссия Ж.-А. Лористона. Тарутинское сражение.

1467. Неверовский Д. П. Записка ген. Неверовского о службе своей в 
1812 году. Сообщ. М. А. Максимович.— ЧОИДР, 1859, кн. 1, с. 77—82 
(паг. 5-я).

То же. [В отрывках].— В кн.: Бородино. М., 1962.
Неверовский Дмитрий Петрович (1771— 1813), генерал-лейтенант, началь

ник 27-й пехотной дивизии 2-й Западной армии.
Май — ноябрь. Кратко о боевом пути дивизии. Участие в сражениях: при 

Красном (2 авг.), Смоленске, Бородине, Малоярославце, Красном (3—6 но
ября).

1468. Никитин А. П. Воспоминания.— В ки.: Харкевич В. И. 1812 год 
в дневниках... Выл. 2. Вильна, 1903, с. 139—150.

Никитин Алексей Петрович (1777—1847), полковник, командир 7-й кон
ной роты 6-го пехотного корпуса 1-й Западной армии, впоследствии генерал 
от кавалерии, член Государственного совета.

Июль — ноябрь. Краткие записи. Действия авангарда 1-й Западной ар
мии в сражениях: при Л учесе (15 июля), Смоленске, Бородине, Малоярослав
це н Красном (5—6 ноября).

1469. Норов В. С. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского 
сражения до Кульмского боя. Ч. 1. Спб., тип. К. Винберга, 1834. 158, 111 с. 
Авт. в кн. не указан.

Норов Василий Сергеевич (1793— 1853), офицер л.-гв. Егерского полка, 
впоследствии декабрист.

Окт. 1812—1 янв. 1813. Приезд в Тарутинский лагерь. Движение На
полеона через Боровск к Малоярославцу. Сражение под Малоярославцем. 
Отступление французской армии (Можайск — Смоленск). Бой под Вязьмой. 
Сражение под Красным. Березина. Вступление русских войск в Вильну и 
переход через Неман 1 янв. 1813 г. В записках значительное место зани
мает изложение взглядов автора на происходящие исторические события. 
Использованы работы русских и иностранных историков.

1470. Орлов-Денисов В. В. Из воспоминаний графа Орлова-Денисова.— 
В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, 
■с. 213—225.

Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775—1843), генерал-майор, коман
дир л.-гв. казачьего полка 1-й Западной армии, впоследствии генерал от 
кавалерии, генерал-адъютант.

Июль — авг., окт. Бой под Витебском и при Лубине (Валутиной горе). 
Действия отряда П. А. Тучкова 3-го, полков А. А. Карпова, полка В. В. Ор
лова-Денисова. Тарутинское сражение (бой при Спас-Купле).

1471. Пасторе А. Д. де. Записки маркиза Пасторе о 1812 годе. [Пер. 
с франц.]. Примеч. П. Бартенева.— РА, 1900, кн. 3, № 12, с. 481—548.

Пер. по изд.: Pastoret A. D. de. Memoires sur la Russie. — В кн.: 
Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года... 
Ч. 5. М., 1900, с. 216—271.
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Др. публ. (в отрывках): Французы в России. Ч. 1—3. М., 1912; Полоцко- 
Витебская старина. Вып. 3. Витебск, 1916.

Пасторе Амадей Давид де (1791— 1857), французский гражданский ин
тендант Белоруссии.

Июнь — ноябрь. Характеристика французской армии. Движение к Вильне. 
Создание временного правительства Литвы в Вильне. Присоединение к Вар
шавскому герцогству. Отношение автора к литовцам и полякам. Пребывание 
в Витебске (июль — ноябрь). Введение французской администрации в Бело
руссии. Система управления и финансовое положение. Классы и сословия. 
Польские помещики. Крепостные крестьяне. Бегство французского гарнизона 
из Витебска в Смоленск. Бой под Красным. Отступление армии во главе с 
Наполеоном на Ляды — Дубровно — Оршу — Борисов. Положение отступаю
щей армии. Сражение у Борисова. Переправа через Березину и дальнейшее 
отступление.

1472. Пьон-де-Лош А.-О. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: 
Французы в России. М., 1912, ч. 1, с. 26, 35, 45, 148, 197—198; ч. 2, с. 30—32, 
122; ч. 3, с. 112— 114, 241, 303—304, 336—338.

Пер. по изд.: Pion-des-Loches А.-А. Mes campagnes (1792—1815), notes 
et correspondance du colonel d’artillerie Pion des Loches. Paris, 1889.

Пьон-де-Лош Антуан-Огюстен — командир артиллерийских батарей импе
раторской гвардии.

Июль — дек. Продовольственное положение французской армии в начале 
войны. Бородино. Пребывание в Москве. Пожар. Грабежи. Отступление 
(Сморгонь — Вильна — Инстербург).

1473. Пюибюск М.-Л. де. Письма о войне в России 1812 года. Сочине
ние Пюибюска, ген.-обер-провиантмейстера войск Наполеоновых. Пер. 
[с франц. и предисл.]. А. Рюмина. М., Унив. тип., 1633. 216 с.

Пер. по изд.: Puibusque M.-L. de. Lettres sur la guerre de Russie en 1812. 
Paris, 1817.

Др. публ. (в отрывках): Грачев В. И. Письма французского офицера из 
г. Смоленска в 1812 году. Смоленск, 1909; Смоленск, 1911; Французы в Рос
сии. Ч. 1, 3. М., 1912; «Дух. журн.», 1816, ч. 14, кн. 39—40; СО, 1827, ч. 115, 
№ (20 (под загл.: Пребывание французской армии в Смоленске на возвратном 
пути из Москвы в 1812 году).

Автор (?—1841).
1812 — июнь 1814. Дневник. Внешняя политика Франции в период подго

товки войны с Россией. Переход армии через Неман у Ковно и движение на 
Вильну. Вступление в Смоленск. Бой при Лубине (Валутиной горе). Пре
бывание в Смоленске (авг.— ноябрь). Создание продовольственных баз. Маро
дерство солдат. Положение раненых. Взгляды автора на ход войны и дея
тельность Наполеона. Бородинское сражение (по рассказам очевидцев). 
Положение отступающей армии. Сражение под Красным. Плен. Встречи с 
М. И. Кутузовым, А. П. Ермоловым, М. И. Платовым. Бегло о жизни в 
Петербурге и об отъезде на родину (июнь 1814).

1474. Радожнцкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812 по 
1816 год. Артиллерии подполковника И... Р... Ч. 1. 1812-й год. Война в Рос
сии. М., тип. Лазаревых нн-та воет, яз., 1835. 296, V с.

Др. публ.: ВИВ, 1912, кн. 2. То же. Отд. отт. Киев, 1912. В отрывках: 
Бородино. М., 1962; 0 3 , 1823, ч. 16, № 42; 1824, ч. 17—19, Хя 46, 48, 51; МТ, 
1831, ч. 37—38, Кя 4—5; ЖЧВВУЗ, 1846, т. 60, Хя 238, 240.

Радожицкий Илья Тимофеевич (1788—1861), поручик 11-й полевой артил
лерийской бригады 4-го пехотного корпуса, впоследствии генерал-майор ар
тиллерии, писатель, ботаник.

Июнь — дек. Объявление войны. Лагерь у Вильны. Отступление. Поездка 
с донесением к Д. С. Дохтурову. Дрисский лагерь. Отступление к Витебску. 
Расположение корпуса около Витебска (на р. Л учесе). Бой под Островно. 
Действия 4-го пехотного корпуса и 3-й пехотной дивизии. Ранение автора. 
Оставление Витебска и движение к Смоленску. Соединение 1-й и 2-й Запад
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ных армий в Смоленске. Смоленское сражение. Бой при Лубине (Валутиной 
горе). А. С. Фигнер — командир 3-й легкой роты артиллерии. Дальнейшее 
отступление русской армии. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 
Бородино: численность и расположение русских войск, описание действий 
4-го пехотного корпуса. Оставление Москвы. Фланговый марш-маневр. Л а
герь в Красной Пахре. Тарутинский лагерь. Действия отряда А. С. Фигнера. 
Крестьянские партизанские отряды. Тарутинское сражение (на р. Чернишне). 
Сражение под Малоярославцем. Отступление французской армии. Бой под 
Вязьмой. Авангард М. А. Милорадовича. Перновский полк П. Н. Чоглокова. 
Отступающая французская армия. Пленные французы в Дорогобуже. Дви
жение 4-го пехотного корпуса через Ляхово — Копысь. Вступление в Гродно.

1475. Раевский Н. Н. [Записки].— В кн.: Давыдов Д. В. Замечания на 
некрологию Н. Н. Раевского, изданную при «Инвалиде» 1829 года, с прибав
лением его собственных записок на некоторые события войны 181*2 года, в 
коих он участвовал. М., 18312, с. 33—89.

То же. [В отрывках]. — В кн.: Бородино. М., 1962.
Раевский Николай Николаевич (1771—1825), генерал-лейтенант, командир 

7-го пехотного корпуса 2-й армии, впоследствии генерал от кавалерии, член 
Государственного совета.

Июль — ноябрь. Бой у Салтановки. Сражение под Смоленском. 
Д . П. Неверовский. Бородино. Военный совет в Филях. Сражения под Мало
ярославцем и Красным.

1476. Рапп Ж . [Отрывки нз записок генерала Ж . Раппа, напечатанных 
в Париже в 1823 году. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в России. М., 
1912, ч. 1, с. 99—100, 120—123; ч. 2, с. 144—145; РВ, 1824, № 3, с. 26—40; 
ВИВ, 1912, кн. 3, с. 123—141.

Пер. по изд.: Rapp G. Memoires du Genera! Rapp, aidede camp de Napoleon, 
ecrits par lui meme et publies par sa famille. Paris, 1823.

Рапп Жан (1772—1821), дивизионный генерал, адъютант Наполеона, пэр 
Франции.

1810—1812. Наполеон и Мюрат в Данциге (май 1812). Переход через 
Неман. Донесение И.-Н. Мюрата о битве под Островно. Смоленское и 
Бородинское сражения. Битва под Малоярославцем. Наполеон в Дубровне. 
Отъезд Наполеона в Париж (ноябрь).

1477. Росс Г. У. фон. С Наполеоном в Россию. Записки врача Великой 
армии. Пер. с нем. Под ред. [и с предисл.] И. Н. Бороздина. М., «Сфинкс», 
1912. XII, 334, IV с. с ил.; 1 л. портр. (Смутное время и Отечественная 
война. К юбилею 1613 и 1812 г. Т. 2).

Пер. по изд.: Roos Н. U. von. Mit Napoleon in Russland. Erinnerungen 
von Heinrich von Roos. S tuttgart, 1910.

Др. публ.: Спб., 1912 (под загл.: С Наполеоном в Россию. Воспоминания 
врача о походе 1812 г. Пер с нем. Д. Я. Павловой). В отрывках: Французы 
в России. Ч. 1—3. М., 1912.

Росс Генрих Ульрих фон (1780—?), врач 3-го Вюртембергского конно- 
•егерского полка дивизии П.-О. Себастиан и.

Начало 1812 — середина 1814. Подготовка к войне с Россией. Переход 
дивизии через Неман у Ковно и ее движение (Вильна-Дрисский лагерь). По
ходный быт. Санитарное и продовольственное состояние армии. Эпидемии. 
Характеристика П.-О. Себастиани. Бой под Островной. Бой при Инкове 
27 июля. Бородино. Вступление дивизии в Москву. Взрывы и пожары в го
роде. Движение по Рязанской дороге (3 сент.) И.-Н. Мюрат. Лагерь фран
цузской армии на р. Чернишне. Тарутинское сражение. Отступление дивизии 
(Вороново — Боровск — Верея — Можайск — Гжатск — Вязьма — Доро
гобуж— Смоленск). Деморализация войска. Наполеон во время отступления. 
Преследование казаками. Бон у Соловьевой переправы 26 окт. Сражеиие под 
Красным. Березинская переправа. Взятие автора в плен. Служба в госпитале 
в Борисове (ноябрь 1812 — начало 1814). Поездка на место переправы вес
ной 1814 г. Получение в Петербурге диплома доктора медицины.
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1478. Руа Ж. Ж . Французы в России. Воспоминания о кампании 1812 г. 
и о двух годах плена в России. Пер. с франц., с предисл. и примеч. 
А. Ельницкого. Спб., Лит.-науч. кн-во, 1912. VI, 209 с. Перед загл. авт.: 
И. Руа.

Пер. по изд.: Roy J. J. Les Fran^ais en Russie. Souvenirs de la Campagne 
de 1812 et de deux ans de Captivite en Russie. Tours, 1870.

To же. [В отрывках].— В кн.: Французы в России. Ч. 1—3. М., 1912.
Руа Жюст Жан (1794— 1871), французский писатель.
Май 1812 — авг. 1814. Пересказ воспоминаний Ф. Мерсье — хирурга Глав

ного штаба армии Наполеона. Вступление Ф. Мерсье во французскую армию 
(май 1812). Национальный состав армии. Переход через Неман. Пребывание 
в Вильне. Состояние медицинской помощи. Положение французских раненых 
и больных в Смоленске и русских в Можайске. Взятие Ф. Мерсье в плен в 
Вильне. Переход с партией пленных в Саратов. Пребывание в Саратове 
(1813—1814). Характеристика местного дворянства. Губернатор А. Д. Пан- 
чулидзев. Быт, положение крепостных крестьян. Отношение к крепостному 
праву. Врачебная практика. Поездка в Крым и возвращение во Францию 
(авг. 1814).

1479 [1]. Сегюр Ф.-П. Поход в Россию. Записки адъютанта Наполеона I. 
С предисл. М.-де Вогюэ. Пер. с франц. Э. Пименовой и Н. Васина. Изд. 3-е. 
М., 1916. 411 с. (Универе, б-ка, JSfe 653—657).

[2]. Сегюр Ф.-П. Из записок графа Сегюра. Предисл. и примеч. 
П. И. Бартенева.— РА, 1908, кн. 1, № 1, с. 1—24; № 2, с. 277—285; № 3, 
с. 436—447; № 4, с. 476—492; кн. 2, № 5, с. 40—70.

Пер. по изд.: Segur Ph.-P. Histoire de Napoleon et de la Grande Armee 
pendant Гаппее 1812. (1-er ed. 1824).

Др. публ.: M., 1911 (под загл.: Поход в Москву в 1812 году); Изд. 1-е. 
М., 1912; Изд. 2-е. М., 1913. В отрывках: Спб. [и др.], 1905 (под загл.: 
Переправа через Березину); М., 1912 (под загл.: Бегство французов из Рос
сии); М., 1912 (под загл.: Бородинское сражение и занятие Москвы фран
цузами); М., 1912 (под загл.: Гибель французской армии в России 1812); М., 
1912 (под загл.: Пожар Москвы); Французы в России. Ч. 1—3. М., 1912.

Сегюр Филипп-Поль (1780—1873), генерал, французский военный дея
тель и писатель.

Июнь — ноябрь 1812. Переход через Неман. Численность и расположение 
французской армии. Битва под Островио. Действия И.-Н. Мюрата против 
войск 4-го пехотного корпуса. Наполеон в Витебске. Обсуждение плана даль
нейшего ведения войны. Бой под Красным. Смоленское сражение. Бой при 
Лубиие (Валутиной горе). Действия войск 3-го корпуса М. Нея и 8-го (Вест
фальского) А. Жюно. Бой под Полоцком. Л. Гувион Сен-Сир. Бородино. 
Характеристика Наполеона. Вступление в Москву. Описание города. Пожары. 
Мародерство французов. Беседа Ж . Лористона с М. И. Кутузовым. Оставле
ние Москвы. Сражение под Малоярославцем. Нападение казаков М. И. Пла
това на корпус И.-А. Понятовского. Бой под Вязьмой. Действия корпусов 
Е. Богарне, Л.-Н. Даву, М. Нея против авангарда М. А. Милорадовича и 
казаков М. И. Платова. Дезорганизация французской армии. Наполеон в 
Смоленске. Численность французских войск. Сражение под Красным. Отступ
ление (Ляды — Дубровно — Орша — Борисов). Действия армии П. В. Чича
гова. Сражение у Борисова. Взятие в плен дивизии Л. Партуно войсками 
П. X. Витгенштейна. Переправа через Березину. Оставление Наполеоном 
армии и отъезд в Париж. Вступление русской армии в Вильну и Кенигсберг.

1480. Симанский Л. А. Журнал. Сообщ. П. Н. Симанского. — ВИС, 1912, 
№ 2, с. 121—150; № 3, с. 215—226; № 4, с. 151—178; 1913, № 1, с. 147— 170; 
№ 2, с. 157— 172; № 3, с. 137—146; № 4, с. 127— 134; 1914, № 1, с. 107—122; 
№ 2, с. 95—106.

Симанский Лука Александрович (1791—1828), поручик л.-гв. Измайлов
ского полка 5-го пехотного корпуса, впоследствии генерал-майор.

Март — дек. 1812. Подробные дневниковые записи о походном быте и 
военной службе в л.-гв. Измайловском полку. Н. И. Лавров, М. Е. Храпо

261



вицкий. Упоминается большое число имен офицеров 5-го корпуса, биографи
ческие сведения о которых даны в подстрочных примечаниях. Переход полка 
из Петербурга к Вильне. Смотр полка Александром I. Отступление к Смо
ленску. Кратко о Смоленском и Бородинском сражениях. М. И. Кутузов, 
М. Б. Барклай-де-Толли. Оставление Москвы. Тарутинский лагерь. Кратко 
о сражениях под Тарутиным и Малоярославцем. Движение полка (Гончаро
в е — Ельня — Копысь — Меречь). Александр I в Вильне (начало дек.).

1481. Суханин. Из журнала участника войны 1812 года.— PC, 1912, 
т. 149, Кг 2, с. 271—283; Кг 3, с. 481—490.

Автор — подпоручик артиллерийской роты 1-й гренадерской дивизии.
4809 — начало 1813. Отрывочные сведения о военной службе в 1809— 

1812 гг. Движение на Смоленск. Походный быт. Бородинское сражение (на 
левом фланге). Кратко о дальнейших военных действиях. Партизанское дви
жение. Прибытие автора в Вильну (начало 1813).

1482. Тирион А. Воспоминания офицера французского кирасирского 
Кг 2-го полка о кампании 1812 г. Предисл. Б. М. Колюбакина. Спб., т-во 
Р. Голике и А. Вильборг, 1912. 56 с. с ил.

Пер. по изд.: Thirion A. Souvenirs. Paris, 1892.
Др. публ. (в отрывках): Французы в России. Ч. 1—3. М., 1912; ВИВ, 

1912, кн. 3.
Автор — офицер 1-й кирасирской дивизии генерала Сен-Жермена 1-го ре

зервного кавалерийского корпуса Э. А. Нансути.
Июнь 1812 — начало 1813. Состав корпуса к началу войны с Россией. 

Переправа через Неман. Движение через Вильну. Продовольственное положе
ние армии и состояние кавалерии. Сражение под Островной. Характеристика 
И.-Н. Мюрата. Бой у Шевардинского редута. Бородино. Действия корпуса 
у Багратионовых флешей и Семеновского оврага. Характеристика Сеи-Жер- 
мена. Вступление в Москву. Грабежи солдат. Лагерь в Вииково (окт.). 
Тарутинское сражение. Отступление корпуса к Смоленску. Положение от
ступающей армии. Нападения казаков и партизан. Березинская переправа. 
Вильно — Ковно. Переход границ Пруссии и Саксонии (начало 1813).

1483. 1812 год. Эпопея Великой армии по французским источникам. 
[Отрывки из воспоминаний]. Пер. с франц. Н. Н -К .—-ВИВ, 191В, кн. 1, 
с. 157— 163; кн. 3, с. 5—44.

Пер. по изд.: Bertin G. La Campagne de 1812, d’apres des temoins oculaires. 
Publiee par Georges Bertin. Paris, [s. a.J

Об авторах см.: Ф.-Ж. Жиро де Л ’Эи — Кг 1504; Л.-Ф. Лежен — >6 1459; 
Соваж — Кг 1517; Р. Солтык — Кг 1518; А. Тирион— Кг >1482; Р. Фор — 
Кг 1521; Франсуа — Кг 1485; Шельтеис — Кг 1523.

1484. Фоссен В.-А. К истории 1812 года. Дневник поручика Фоссена. 
Предисл. и пер. с нем. А. И. Станкевича.— РА, 1903, кн. 3, Кг 11, с. 467—479.

Пер. по изд.: Vossen W.-A. Tagebuch des Lieutenants Anton Vossen vor- 
nehmlich fiber den Krieg in Russland 1812. Marburg, 1892.

To же. [В отрывках].— В кн.: Французы в России. Ч. 2—3. М., 1912.
Фоссен Вильгельм-Аитон (1784—1860), подпоручик 5-й дивизии 

Ж.-Д. Компана 1-го пехотного корпуса Л.-Н. Даву.
Начало 1812— июль 1814. Движение полка из Пруссии в Москву. Боро

дино. Вступление в Москву. Пожар. Дезорганизация армии. Оставление 
Москвы. Сражение при Малоярославце. Отступление к Смоленску. Переправа 
дивизии через Березину. Коротко о бегстве в Вильну и далее по городам 
Пруссии.

1485. Франсуа. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в 
России. М., 1912, ч. 1, с. 94—95, 153—154, 166; ч. 2, с. 69, 169, 173— 177, 
210—213; ч. 3, с. 13—14, 83—85, 127, 210—211.

То же. [В отрывках].— ВИВ, 1912, кн. 3.
Франсуа — капитан 30-го линейного полка 1-й дивизии Л.-Ш. Морана 

1-го пехотного корпуса Л.-Н. Даву.
Авг., окт.— ноябрь. Действия полка в Смоленском и Бородинском сра

жениях. Нападения казаков и крестьян на отступающую французскую армию
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в районе Можайска — Гжатска. Бой под Вязьмой. Отступление полка (Вопь — 
Смоленск). Сражение под Красным. Березина.

I486* Французы в России. 1812 г. по воспоминаниям совремеиников-иност- 
ранцев. Сборник, сост. А. М. Васютинским, А. К- Дживелеговым и С. П. Мель- 
гуновым. М., «Задруга», 1912. (Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ).

Ч. 1. Неман. — Смоленск. — Бородино. — Вступление в Москву. VIII, 200 с.;
1 л. портр.

Ч. 2. Пожар Москвы.— Начало отступления.— На Старую Смоленскую 
дорогу. 228 с.; 1 л. портр.

Ч. 3. (Отступление). Смоленск.— Красный.— Березина.— Вильна.— Через 
Неман обратно. IV, 388 с.; 1 л. портр.

Об авторах см.: Л. Бего — № 1627; Г.-Ф. Био — № 1549; де Л.-Ф. Бос
се — № 1497; Г. Брандт — № 1431; Ж--Ф. Булар — № 1630; А.-Ж. Бургонь— 
№ 1631; де П. Бургоэнь— № 1632; Вагевир— № 1634; фон К.-А. Ведель — 
№ 1689; Л.-Ж. Вионне де Марингоне — № 1434; де Ф.-Ф. Водонкур —
№ 1662; ван Д. Гогендорп — № 1335; Л. Гриуа — № 1440; Л. Гувион Сен-
Сир— № 1639; А. Дедем де Гельдер— № 1441; Денье — № 1501; А. До- 
мерг — № 1562; Дрюжон-де-Болье— № :1664; Б.-Т. Дюверже — № 1443; де 
М. Д ю м а— №1641; В. Дюпюи — № 1642; Ф.-Ж. Жиро де Л ’Эн— № 1504; 
А.-Г. Жомнни — № 1505; фон К.-Ф. Зукков — № 1643; фон Х.-Л. Иелин — 
№ 1644; де Ф. Ж . Изарн — № 1568; Б. Кастеллан — № 1449; М. Комб —
№ 1452; де Ж.-Б. Кроссар — № 1646; Ж .-Р. Куаиье — № 1455; Е. Лабом —
№ 1456; Д. Ж. Ларрей — № 1457; де Д. Ла-Флиз — № 1110а; Т. Леглер —
№ 1458а; Л.-Ф. Лежен — № 1459; Ц. Л ожье-де-Бел леку р — № 1460; фон 
Ф.-В. Лоссберг — № 1461; де А.-О. Майи-Нель— № 1590; ж .-Э. Макдональд — 
№ 1509; де Ж.-Б. Марбо — № 1463; Б.-Э. О’Меара — № 1464; де К.-Ф. Мене- 
валь — № 1649; де А.-А. Монтескьу-Фезензак — № 1650; Л.-Г. Монтиньи — 
№ 1651; Ж.-Н. Ноэль — № 1653; де А. Д. Пасторе — № 1471; де П. Пелле- 
пор — № 1655; А.-О. Пьон-де-Лош — № 1472; де М.-Л. Пюибюск — № 1473; 
Ж. Рапп — № 1476; Ф. Роге — № 1657; фон Г. У. Росс— № 1477; де А. Рос- 
сле — № 1674; Ж . Ж . Руа — № 1478; Ф.-П. Сегюр — № 1479; Соваж — 
№ 1517; Р. Солтык — № 1518; А. Сюруг — № 1619; А. Тирион — № 1482; В.-А. 
Фоссеи — № 1484; Франсуа — № 1485; Ж.-Д. Фрейтаг — № 1658а; Ш.-Л. 
Хохберг — № 1676; Шельтенс — № 1523; И. Штейнмюллер— № 1660; Г. Шу
махер— № 1524.

Отрывки из мемуаров, расположенные в хронологии основных событий 
войны 1812 г.

1486а. Фюзн Л. Воспоминания о России с 1806 по 1812 год. Пер. с 
Франц.— «Пантеон и репертуар русской сцены», 1850, т. 1, кн. 1, с. 1—64 
(паг. 4-я).

Др. публ.: РА, 1910, кн. 1, № 2 (под загл.: Записки актрисы Луизы Фю- 
зиль). [С сокр.]: «Репертуар и пантеон русского н всех европейских театров», 
1842, № 22—23. В отрывках: Фридерих Р. Битва народов (под Лейпцигом 
1813 г.) и Записки артистки Фюзиль. [М., 1912].

Фюзи Луиза — французская актриса.
Светская жизнь в Петербурге и Москве. Французский театр в Москве. 

Пианист Дж. Фильд. Москва в 1812 г. Ф. В. Ростопчин. Отступление фран
цузской армии. Переправа через Березину. Вильна в 1812 г.

1487. Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях 
современников. Материалы Воен.-учен. архива Глав, штаба. Вильна, изд. при 
содействии Штаба Вилен, воен. округа, 1900—1907.

Вып. 1. 1 и 2 Западные армии. Главная армия. 1900. IV, 255 с.
Вып. 2. То же. 1903, II, 231 с.
Вып. 3. Корпус Витгенштейна. 1904. 217 с.
Вып. 4. 1907.
Об авторах см.: Ф. В. Акинфов — № 1543; А. И. Антоновский — № 1426; 

А. X. Бенкендорф — № 481; Д. Н. Болговский — № 1628; А. Я. Ваксмут — 
№ 1635; М. С. Вистицкий — № 1499; М. С. Воронцов — № 490; А. И. Горча
ков— № 1533; Д. В. Давыдов — № 965; А. И. Дружинин — № 1503; А. С. Ко
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жухов — № 1507; П. А. Козен — № 1645; П. П. Коновницын — № 1453;
A. И, Красовский— № 4424; К. А. Крейц— № 1454; К. О. Ламберт — №1668;
B. И. Левенштерн— № 1401; С. С. Малиновский — № 1670; Л. А. Нарыш
кин— № 1597; А. П. Никитин — № U468; В, В. Орлов-Денисов — № 1470; 
И. Ф. Паскевич — № 990; В. Г. Пяткин — № '1514; А. Н. Раевский— 1515; 
Э. Ф. Сен-При — № 1516; В. И. Тимофеев — № 1419; П. В, Чичагов — № 1425; 
А. Г. Щербатов — № 1684; А. А, Щербинин — № 1492,

1488. Хлаповский Д.-А. Воспоминания генерала Хлаповского о войне 
4812 года. Предисл., примеч. н пер. с польск. К. А. Военского.— ВИЛ, 1902, 
№ 10, с. 3—32.

Пер. по изд.: Chlapowski D.-A. Pamiftniki. Cz. 1. Wojny Napoleonskie 1806—
1813. Poznan, 1899.

To же.— В кн.: Военский К. А. Исторические очерки... Спб., [1912].
Хлаповский Дезидерий-Адам (1788— 1879), полковник, командир эскадро

на полка польских гвардейских улан императорской гвардии.
Конец 1811— февр. 1813. Русское посольство в Париже. Дислокация 

полка в Польше. Движение к Витебску. Смоленское сражение. Бородино. На
полеон. Пребывание в Москве. Запасы продовольствия. Выступление из Мо
сквы. Нападение казаков М. И. Платова на Наполеона в Городне (около 
Малоярославца). Отступление к Смоленску. И.-Н. Мюрат. М. Ней после 
сражения под Красным. Бои под Борисовым. Отъезд Наполеона из Сморгоии 
Отступление (Вильна — Ковно — Познань). Продоволоственное положение им
ператорской гвардии в период отступления.

1489. Хойнацкий А. Ф. Правда о архиепископе Варлааме, бывшем первом 
епископе Волынском, а потом архиепископе Могилевском, скончавшемся в 
звании простого монаха, и другие некоторые сведения, необходимые для 
истории Волынской семинарии. (Из Черниговской епархии).— «Волын. ЕВ», 
1879, № 8, с. 323-329.

То же. [В отрывках].— РА, 1903, кн. 2, № 5—8 (под загл.: Варлаам Ши- 
шацкий. Сообщ. А. Титова).

Автор — священник Черниговской епархии.
Рассказ современника о расстрижен и н Варлаама в 1813 г. за присягу 

Наполеону.
1490. Шишкин И. Бунт ополчения в 1812 году. Предисл. М. И. Семев- 

ского.— «Заря», 4869, № 8, с. 112—151.
То же.— В кн.: Бунт военных поселян в 1831 году. Спб., 1870.
Шишкин Иван — адъютант 3-го ополченного полка Пензенского ополче

ния, впоследствии уездный предводитель дворянства в Пензенской губернии.
Волнения ратников ополчения в г. Иисаре (дек). Их причины. По

давление.
1491. Штейнгель В. И. Записки, касательно составления и самого похода 

Санктпетербургского ополчения против врагов отечества в 1812 и 4813 годах, 
с кратким обозрением всех происшествий, во время бедствия и спасения на
шего отечества случившихся, и с подробным описанием осады и взятия 
Данцига, писанные фл. к. лейтенантом б. В. Шт. Спб.— М., 1814—1815.

Ч. 1. Спб., тип. В. Плавилыцикова, 1814. 8, VI, 241 с.; 1 л. ил.
Ч. 2. М., тип. Н. С. Всеволожского, 1815. 185 с.; 1 л. план.
Об авторе см. № 1071.
Июль 1812 — июнь 1814. Организация и состав Петербургского ополче

ния. Избрание М. И. Кутузова его начальником. Пути следования 1-го и 2-го 
отрядов ополчения к корпусу П. X. Витгенштейна. А. А. Бибиков — началь
ник Петербургского и Новгородского ополчений. Битва под Полоцком (8 окт.) 
и сражение при Смолянах (1 и 2 ноября). Сражение под Чашниками. Бере
зина. Движение ополчения на Вилькомир — Кайданы. Переход границы 
Пруссии. Вступление в Кенигсберг. Подробно об осаде Данцига. А. С. Фиг
нер. Перемирие. Переформирование Петербургского и Новгородского ополче
ний. Капитуляция Данцига. Ж . Рапп. Указ Александра I о роспуске ополче
ний. Возвращение в Петербург. В тексте — манифесты Александра 1.
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1492 [1]. Щербинин А. А. Записки.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год. в 
дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 1—53.

То же. [В отрывках].— В кн.: Бородино. М., 1962.
12]. Щербинин А. А. Записки.— В кн.: Щербачев Ю. Н. Отрывочные за

метки и письма, касающиеся Отечественной войны. (Из бумаг А. А. Щерби
нина). М., 1912, с. 1—*16.

Щербинин Александр Андреевич (1791—1876), прапорщик квартирмей- 
стерской части.

Июнь — начало дек. 1812. Дрисский лагерь. Бой под Островно. Харак
теристика М. Б. Барклая-де-Толли. Смоленское сражение. Бой при Лубине 
(Валутиной горе). Прибытие М. И. Кутузова в Царево-Займище. Бородино 
(Багратионовы флеши). Арьергард под командованием М. А. Милорадовича 
и прохождение его через Москву 2 сент. Разговор М. А. Милорадовича с 
П. О. Себастиани. Тарутинский лагерь. П. П. Коновницын — дежурный гене
рал при М. И. Кутузове. Встреча М. И. Кутузова и Ж.-А. Лористона. Тару
тинское сражение. Движение французской армии на Боровск. Характеристика 
деятельности М. И. Кутузова и К. Ф. Толя.

1493. Эренс ван. Поход в Россию в 1812 г. По запискам участвовавшего 
в нем офицера французской армии барона ван Эренса. Пер. с франц. С. X. — 
Р. Беседа, 1896, Ns 7/8, с. 20—47.

Пер. по изд.: Ecrens van. La Campagne de Russie. Extralt des Memoires... — 
«Figaro illustre», 1896, janv. — fevr.

Автор — офицер 2-й дивизии Л. Фриана 1-го пехотного корпуса Л.-Н. 
Даву, впоследствии генерал-лейтенант.

Май 1812 — янв. 1813. Бегло о движении к границам России. Пребывание 
в Вильне и в Витебске. Сражение под Смоленском. Бородино. Вступление 
в Москву. Пожар. Расстрелы «поджигателей». Оставление Москвы. Отступ
ление (Боровск — Городня — Боровск — Можайск — Смоленск — Красный — 
Борисов — Вильна — Кенигсберг). Сражение под Красным. Березинская пере
права.

Оборонительный период

1494. Андреев Н. И. Из воспоминаний.— РА, 1879, кн. 3, Ns 10, с. 173—202.
Андреев Николай Иванович (1792—-1870), офицер 27-й пехотной дивизии

Д. П. Неверовского.
1802—1816. Обучение в Петербургском военно-сиротском корпусе 

(1802—1809) и Дворянском (волонтерном) полку при Втором кадетском 
корпусе. Служба в 50-м егерском полку 27-й пехотной дивизии в Москве 
(1810—1811). Участие в битве под Смоленском и Бородинском сражении. 
Оставление Москвы. Пополнение полка в г. Ардатове (Нижегородская губер
ния). Военный быт. Отрывочные воспоминания о заграничных походах.

1495. Бакунина В. И. Двенадцатый год в записках.— PC, 1885, т. 47, 
Ns 9, с. 391—410.

Бакунина Варвара Ивановна (1773—1840), жена петербургского губер
натора, писательница.

Янв.— авг. Краткие дневниковые записи об откликах в Петербурге на 
политические и военные события: ссылку М. М. Сперанского и М. Л. Маг
ницкого, назначение главнокомандующим М. Б. Барклая-де-Толли, переходе 
армии Наполеона через Неман, отступлении русской армии, формировании 
Петербургского ополчения, соединение 1-й и 2-й армий в Смоленске.

1496. Балашев А. Д. Свидание с Наполеоном.— ИВ, 1883, т. 12, № 5, 
с. 424—438.

То же.— В кн.: Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах совре
менников. (1812—1815 гг.). Спб., 1882.

Балашев Александр Дмитриевич (1770—1837), министр полиции, член 
Комитета по делам ополчений, генерал-адъютант, впоследствии генерал от 
инфантерии, член Государственного совета.

18 июня. Встреча автора с Наполеоном в Вильне. Характеристика На
полеона и его отношение к начавшейся войне.
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1497. Боссе Л.-Ф. де [Из воспоминаний. Пер. с франц.]. — В кн.: Фран
цузы в России. М., il912, ч. 1, с. 137— 139, 161—162, 191—194; ч. 2, с. 35— 
36, 81—82, 105—107, 116—117.

Пер. по изд.; Bausset L.-F. de. Memoires anecdotiques sur Finterieur du 
palais et sur quelques evenements de Fempire depuis 1805 jusquau 1 mai 1814 
par L. F. de Bausset. Vol. 2. 1827.

Боссе Луи-Франсуа де (1770—1835), дворцовый префект, академик ис
кусств в Лионе, сопровождал Наполеона в Россию.

Авг.— окт. Бородинское сражение. Пребывание французских войск в Мо
скве. Наполеон. Пожар. Спектакли французского театра. Выступление из 
Москвы (19 окт.).

1498. Булгаков А. Я. Разговор неаполитанского короля Мюрата с ге
нералом графом М. А. Милорадовичем на аванпостах армии 14 окт. 1812 г.— 
«Москвитянин», 1843, ч. 1, № 2, с. 499—520. То же. Отд. отт. М., 1843.

лубл.: ЖЧВВУЗ, 1884, т. 46, № 184. В отрывках: СО, 1812, ч. 2, 
№ 8; РА, 1900, кн. 2, № 7 (под загл.: Из записок А. Я. Булгакова).

Об авторе см. № 488.
Посещение автором Ф. В. Ростопчина в Москве 27 авг. Н. М. Карамзин, 

М. С. Воронцов и организованный им во Владимирской губернии госпиталь. 
М. Б. Барклай-де-Толли у Ф. В. Ростопчина во Владимирской губернии. 
Приведен вымышленный автором разговор И.-Н. Мюрата и М. А. Милора- 
довича К

1499. Вистицкий М. С. Из записок.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в 
дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 181— 195.

Вистицкий Михаил Степанович (1768—1832), генерал-квартирмейстер, 
генерал-майор 2-й Западной армии.

Отрывочные записи о Смоленском и Бородинском сражениях, о 
П. И. Багратионе, М. Б. Барклае-де-Толли, Л. Л. Беннигсене.

1500. Глинка С. Н. Записки о 1812 годе. Сергея Глинки, первого ратника 
Московского ополчения. Спб., тип. Рос. акад., 1836. 401 с. разд. паг.

Об авторе см. № 18.
Июль — дек. Дневник. Преобладающий материал — размышления автора 

об основных событиях войны, деятельности Александра 1 и Наполеона. Воз
звание Александра I к жителям Москвы и манифест о всеобщем ополчении. 
Вступление автора в ополчение. Александр 1 в Москве 11— 18 июля. Собра
ние дворянства и купечества. Общественные настроения. Встречи с Ф. В. Ро
стопчиным и полковником Ф. Ф. Манахтиным. Распоряжения М. И. Куту
зова об оставлении Москвы. Вступление в Москву французов. Отъезд автора 
из города. Путевые впечатления (Коломна, Рязань, Касимов, Н.-Новгород, 
Горбатов, Арзамас, Владимир, Богородск).

1501. Денье. (Из воспоминаний. Пер. с франц.).— В кн.: Французы в Рос
сии. Ч. 1. М., 1912, с. 92—94.

Пер. по изд.: Denni£e. Itineraire de Гетрегеиг Napoleon pendant la сат - 
pagne de 1812. Paris, 1842.

Автор — инспектор-ревизор французской армии, находился при Л.-А. 
Бертье.

Авг. Смоленское сражение.
1502. Дивов Н. А. Из воспоминаний.— РА,' 1873, кн. 2, № 7, стб. 

01331—01338.
Дивов Николай Андрианович (1781—1869), прапорщик л-гв. артилле

рийской бригады, ординарец А. И. Кутайсова, А. П. Ермолова, впоследствии 
генерал-майор.

Конец 1811— авг. 1812. Военная служба автора (Витебская губерния, 
Вильна). Дрисский лагерь. П. X. Граббе. Сражение при Островно, Бородине 1

1 Подлинный разговор (со слов М. А. Мнлорадовича) опубликован в вос
поминаниях А. И. Михайловского-Данилевского (PC, 1897, т. 91, № 8,
с. 334—336).
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(Багратионовы флеши, батарея Н. Н. Раевского). А. И. Кутайсов, А. П. Ер
молов.

1503. Дружинин А. И. Из воспоминаний.— В ки.: Харкевич В. И. 1812 
год в дневниках... Вып. 3. Вильна, 1904, с. 208—213.

Дружинин Алексей Иванович (1796—?), подпоручик Пермского пехотно
го полка 1-го отдельного корпуса П. X. Витгенштейна.

Смерть Я. П. Кульнева (дер. Сивошино около Клястиц) 20 июля. Бой у 
дер. Свольны 30 июля.

1504. Жиро де Л ’Эн Ф.-Ж. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: 
Французы в России. Ч. 1. М., 1912, с. 33—34, 47—50, 140—144; ВИВ, 1912, 
кн. 3, с. 19—24, 32—37.

Пер. по изд.: Girod de ГА т F.-J. Dix ans de mes souvenirs militaires, de 
1805 a 1815, par le general baron Girod (de Г Ain). Paris, 1873.

Жиро де Л Э н Феликс-Жан (1789—1847), генерал 4-й дивизии 1-го пе
хотного корпуса Л.-Н. Даву.

Июль — авг. Действия дивизии в бою у Салтановки. Сражение при Лу- 
бине (Валутиной горе). Бородино.

1505. Жомини А.-Г. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Францу
зы в России. М., 1912, ч. 1, с. 91—92; ч. 2, с. 149-1-50, 1.79; ч. 3, с. 3—L

Пер. по изд.: Jomini А.-Н. Precis politique et militaire des campagnes de 
1812 a 1814. Extrait des souvenirs inedits du general Jomini. Vol. 1. Lausan
ne, 1886.

Жомини Аитуан-Геирих (1779—1869), французский бригадный генерал, 
военный губернатор Вильны и Смоленска, впоследствии генерал от инфанте
рии русской армии, военный историк.

Авг., окт.— ноябрь. Сражение под Смоленском (авг.). Отступление фран
цузской армии (Вязьма. Смоленск).

1506. Заметки капитана 16 конно-егерского полка — участника кампании. 
Пер. с фраиц. Н. Н-ч.— ВИВ, 1912, кн. 1, с. 157— 158.

Пер. по изд.: Bertin G. La Campagne de 1812, d'apres des temoirs olulaires, 
publiee par Georges Bertin. Paris, [s. a.].

To же.— В кн.: Французы в России. Ч. 1. М., 1912.
Автор — офицер 1-й кавалерийской дивизии 1-го резервного кавалерий

ского корпуса Нансути.
Состояние французской кавалерии в июне — июле м-це. И.-Н. Мюрат.
1507. Кожухов А. С. Из воспоминаний.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год 

в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 244—247.
Кожухов Алексей Степанович — адъютант М. И. Кутузова, впоследствии 

курский губернатор.
Взятие в плен французского офицера в Красной Пахре (сент.).
1508. Коншин Н. М. Из записок. 1812 год. Публ. А. Н. Корсакова.— 

ИВ, 1884, т. 17, № 8, с. 263—286.
Коншин Николай Михайлович (1793—1859), прапорщик 20-й конно-ар

тиллерийской роты 1-й Западной армии, впоследствии главный инспектор 
училищ Западной Сибири, писатель.

1811—авг. 1812. Производство в офицеры. Встреча с А. П. Ермоловым. 
Известие в Свенцянах о начале войны. Отступление русской армии (По
лоцк— Бешенковичи— Витебск— Смоленск). Соединение 1-й и 2-й Запад
ных армий. М. Б. Барклай-де-Толли н П. И. Багратион. Поездка в Калугу.

1509. Макдональд Ж.-Э. (Из воспоминаний. Пер, с франц.].— В кн.: 
Французы в России. Ч. 1. М., 1912, с. 51—52.

Пер. по изд.: Macdonald J.-E. Souvenirs du marechal Macdonald due de Ta- 
rente. Paris, 1892.

Макдональд Жак-Этьен (1765—1840), командующий 10-м пехотным кор
пусом, маршал Франции.

Июнь. Дислокация корпуса в районе Динабурга и Риги.
1510. Норов А. С. Война и мир (1805—1812). С ист. точки зрения и по 

воспоминаниям современника. По поводу сочинения Толстого «Война и мир*
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А. С. Норова, бывшего офицера гвардейской артиллерии, участника Отече 
ственной войны, и впоследствии министра нар. просвещения. М., О-во потом 
ков участников Отечественной войны, 1914. 59 с.

Др. публ.: Спб., 1903; ВС, 1868, т. 64, № 11. То же. Отд. отт. Спб. 
1868. В отрывках: РА, 1881, кн. 3, № 5 (под загл.: Воспоминания А. С. Но 
рова).

Об авторе см. № 534.
Июль — окт. Отступление армии к Смоленску. Взаимоотношени: 

М. Б. Барклая-де-Толли с П. И. Багратионом и вел. кн. Константином Павло 
вичем. Соединение армий в Смоленске. Бой при Лубине (Валутиной горе) 
П. А. Тучков. Бородино. Расположение русской армии. Ход сражения
М. И. Кутузов. Ранение П. И. Багратиона. Смерть А. И. Кутайсова. Ранение 
автора и нахождение его во французском госпитале в Москве. Оставление 
французскими войсками во главе с Наполеоном Москвы. Взрыв Кремля.

1512. Отрывок из «Записок 1812 года>.— СОСА, 1829, ч. 123, т. 1, № 4 
с. 200—213. В конце текста: А. В.

Автор — секретарь русского посольства в Дрездене.
Май. Пребывание Наполеона в Дрездене. Поездка автора в Петербург 

Первое известие о переходе французской армии через русскую границ; 
(июнь).

1513. Паскевич И. Ф. Записки.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в днев 
никах... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 82—111.

Об авторе см. № 990.
Июль — авг. Бой у Салтановки 11 июля. Действия дивизии против пра 

вого фланга французской армии. Состав 1-го пехотного корпуса войсг 
Л.-Н. Даву. Оценка автором боя. Н. Н. Раевский. Соединение войск 1-й i 
2-й Западных армий под Смоленском. Их численность. Наступательное дви 
жение русской армии на Рудню. Бой 27-й пехотной дивизии Д. П. Неверов 
ского под Красным. Смоленское сражение. Планы обороны города. Действш 
7-го пехотного корпуса Н. Н. Раевского.

1514. Пяткин В. Г. Из дневника. — В кн.: Харкевич В. И. 1812 год i 
дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 112—120.

Пяткин Василий Гаврилович — майор 7-го пехотного корпуса Н. Н. Ра 
евского, впоследствии генерал-лейтенант.

Авг. Бой 27-й пехотной дивизии Д. П. Неверовского под Красным (п< 
рассказам очевидцев). Смоленское сражение. Численность русской армии 
Оборона Смоленска 7-м пехотным корпусом. И. Ф. Паскевич.

1515. Раевский А. Н. Из воспоминаний.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год 
в дневниках... Вып. 2. Вильна, 1903, с. 174—175.

Раевский Александр Николаевич (1795—1868), подпоручик, впоследствш 
полковник, камергер.

Смоленское сражение. Совет в Филях. Н. Н. Раевский о И. Ф. Пас 
кевиче.

1516. Сен-При Э. Ф. Дневник с 12 марта по 16 окт.— В кн.: Харке 
вич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 134—167. Тека 
на рус. и франц. яз.

То же. [В отрывках).— В кн.: Бородино. М., 1962.
Сен-При Эммануил Францевич (1776— 18И ), генерал-лейтенант, начальник 

штаба 2-й Западной армии.
Переход французской армии через Неман. Состав 2-й армии. Отступление 

(Слоним — Новогрудок — Слуцк — Бобруйск — Старый Быхов). Бой у Салта
новки (II июля). Смоленское сражение. Подробное изложение хода Боро
динского сражения. Ранение автора. Совет в Филях. Отъезд во Владимир
скую и Рязанскую губернии.

1517. Соваж. Описание русской кампании поручика артиллерии, кавале
ра Почетного легиона. Пер. с франц. Н. Н.-ч.— В кн.: Французы в России. 
Ч. 3. М., 1912, с. 7 8 -8 1 ; ВИВ, 1912, кн. 1, с. 158-163.
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Июнь, ноябрь. Движение французской армии по Ковенской губернии. 
Сражение под Красным.

1518. Солтык Р. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в 
России. Ч. 1. М., 1912, с. 27—30, 159-160.

Пер. по изд.: Soltyk R. Napoleon en 1812, memoires historiques et militaires 
sur la campagne de Russie. Paris, 1836.

Солтык Роман (1791— 1843), полковник-лейтенант 6-го полка 5-го корпуса 
И.-А. Понятовского, состоял при штабе Наполеона; впоследствии генерал, 
участник польского восстания 1830—1831 гг., писатель.

Июнь, авг. Приезд Наполеона и Л.-А. Бертье накануне войны (11 ию
ня) в расположение полка (иа Немане). Осмотр Наполеоном Бородинского 
поля после сражения (27 авг.).

1519. Сталь А. Л. де. Ютрывки из воспоминаний]. Пер. с франц. Н. Ржи- 
ги.— РА, 1912, кн. 2, № 8 /с . 539-579.

То же. [В отрывках]. — НЛ, 1822, кн. 1, № 2.
Пер. по изд.: Stal A. L. de. Dix annees d’exil. Edition nouvelle d’apres les 

manuscrits avec une introduction, des notes et un appendice par P. Gautier. 
Paris, 1904.

Сталь Анна Луиза де (1766—1817), французская писательница.
Май — сент. Приезд в Россию. Путевые впечатления (Волынь, Житомир, 

Киев, Орловская и Тульская губернии). Описание Москвы перед вступлением 
в нее французской армии. Встреча с Ф. В. Ростопчиным. Поездка в Петер
бург. Характеристика различных слоев русского общества. Встреча с 
М. И. Кутузовым. Отъезд в Финляндию.

1520. Тучков П. А. Мои воспоминания о 1812 годе. Автобиогр. записка. 
Сообщ. А. П. Тучкова. Предисл. П. И. Бартенева.— РА, 1873, кн. 2, № 10, 
стб. 1928—1968.

То же.— В кн.: Каллаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях... 
М., 1912.

Тучков 3-й Павел Алексеевич (1776—1858), генерал-майор, командир 
бригады в составе 2-го пехотного корпуса 1-й Западной армии, впоследст
вии член Государственного совета.

Июнь — начало авг. Расположение корпуса на р. Вилии. Известие о на
чале войны. Дрисский лагерь. Прибытие корпуса в Витебск. Бой под Остров
ной. Движение (Поречье — Смоленск). Смоленское сражение. Подробно о 
бое при Лубине (Валутиной горе). Ранение автора и взятие его в плен. 
Беседа с Наполеоном в Смоленске (начало авг.).

1521. Фор Р. [Из воспоминаний. Пер. с франц.] Н. Н-ч. — ВИВ, 1912, 
кн. 3, с. 9—13, 21—22.

Пер. по изд.: Faure R. Souvenirs du Nord, ou la Guerre, la Russie et les 
Russes on l’esclavage, par R. Faure. Paris, 1821.

Фор Раймон, врач 1-го кавалерийского корпуса Э. А. Нансути.
Июль. Бой под Островной.
1522. Шарин. Сказание псковского гражданина о том, как депутаты от 

города Пскова ездили в армию [П. X. Витгенштейна].— Сообщ. А. С. Князе
ва. — PC, 1887, т. 55, № 7, с. 55—74.

Начало сент. 1812. Пребывание в лагере около Клястиц и посещение 
могилы Я. П. Кульнева.

1523. Шельтенс. [Из воспоминаний]. Пер. с франц. Н. Н-ч.— ВИВ, 1912, 
кн. 3, с. 18—19.

Пер. по изд.: Bertin G. La Campagne de 1812, d’apres des temoins olulaires, 
publiee par Georges Bertin. Paris, [s. a.].

Автор — сержант 2-го гвардейского гренадерского полка 3-й дивизии 
старой гвардии.

Авг. Смоленск после сражения.
1524. Шумахер Г. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы 

в России. Ч. 1. М., 1912, с. 61—63.
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Шумахер Гаспар — капитан 4-го швейцарского полка 9-й дивизии 2-го 
пехотного корпуса Ш.-Н. Удино.

Авг. Битва под Полоцком.

Б о р о д и н с к о е  с р а ж е н и е

1525. Александр Михайлович Тургенев. Из одного дневника {неизвестно
го автора].— РА, 1904, кн. 3, № 12, с. 623—624.

То же.— РА, 1903, кн. 3, № 11.
Запись воспоминаний А. М. Тургенева об его участии в Бородинском 

сражении.
1526. Богданов Д. И. Из воспоминаний. Бородино. Из войны 1812 года. 

Рассказ очевидца. — В кн.: Бородино. М., 1962, с. 336—339.
Богданов Дементий Иванович (1791—1879), поручик инженерных войск, 

впоследствии генерал-лейтенант.
24—26 авг. Технические данные редута Н. Н. Раевского.
1527. Бородино. Документы, письма, воспоминания. М., «Сов. Россия», 

1962. 413 с. с ил., карт.
Об авторах см.: Д. И. Богданов — № 1526; Д. Н. Болговский — N° 1628; 

М. С. Воронцов—№ 490; А. Б. Голицын—№ 1438; А. И. Горчаков — № 1533; 
Д. В. Давыдов — № 965; П. П. Коновницын — № 1453; К. А. Крейц — 
№ 1454; В. И. Левенштерн — № 1401; А. Н. Муравьев — № 1466; Д. П. Не. 
веровский — № 1467; И. Т. Радожицкий — № 1474; Н. Н. Раевский — 
№ 1475; Э. Ф. Сен-При — № 1516; А. А. Щербинин — № 1492; А. X. Эй
лер — № 832.

1528. Воронцов М. С. Из воспоминаний графа Воронцова.— В кн.: Хар- 
кевич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 199—204. Текст 
на рус. и франц. яз.

То же.— В кн.: Бородино. М., 1962.
Об авторе см. № 490.
Ход сражения. Оборона Багратионовых флешей.
1529. Вяземский П. А. Воспоминание о 1812 годе.— Поли. собр. соч. Т. 7. 

Спб., 1882, с. 191—213.
Др. публ.: Вяземский П. А. Поминки по Бородинской битве и воспо

минание о 1812 годе. М., 1869; РА, 1869, № 1. В отрывках: Календарь На
полеона 1812 г. М., (1912]; Каллаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях... 
М., 1912.

Об авторе см. № 16.
Вступление в Московское ополчение и участие в Бородинском сражении. 

М. А. Милорадович. Ф. В. Ростопчин. Рассуждения о деле М. Н. Вере
щагина.

1530. Гартинг М. Н. Из дневника генерала Гартинга. Предисл. Б. М. Ко- 
любакина. Пер. с франц. рукописи А. Ф. Пац-Помарницкого.— ТВИО, 1912, 
т. 6, кн. 2, с. 74—78.

Гартинг Мартын Николаевич (1785—1824), обер-квартирмейстер 3-го пе
хотного корпуса, впоследствии генерал-квартирмейстер Главного штаба, ге
нерал-майор.

Авг. Краткие дневниковые записи. Ход военных действий. Численность, 
состав и расположение русской армии. Ход сражения.

1531. Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения. (Воспоминания о 
1812 г.). Соч. Ф. Глинки, авт. «Писем русского офицера». М., тип. Н. Степа
нова. 1839.

Ч. 1. VI, 69 с.
Ч. 2. 116, V с.
Др. публ. (в отрывках): Глинка Ф. Н. Письма русского офицера и очер

ки Бородинского сражения. М., 1941; ЖЧВВУЗ, 1840, т. 23, JSfe 89.
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Об авторе см. № 518.
Расположение русских и французских войск, подробное описание хода 

сражения по личным воспоминаниям и историческим источникам.
1532. Голицын Н. Б. Шевардинская битва по рассказу князя К  Голицы- 

на.— В кн.: Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 
1812 года... Ч. 3. М., 1898, с. 7—9.

Об авторе см. № 963.
24 авг. О действиях Андр. Ив. Горчакова в сражении при Шевардине.
1533. Горчаков А. И. Из воспоминаний князя Горчакова.— .В ки.: Харке- 

вич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 196—198.
То же.— В кн.: Бородино. М., 1962.
Горчаков Андрей Иванович (1779—1855), генерал-лейтенант, возглавлял 

оборону Шевардинского редута, впоследствии генерал от инфантерии.
24 авг. Бой за Шевардинский редут.
1534. Любенков Н. Рассказ артиллериста о деле Бородинском. Спб., тип. 

Э. Праца и К0, 1837. 76 с.
Любенков Николай— прапорщик 17-й артиллерийской бригады 2-го пе

хотного корпуса.
Действия бригады. А. И. Кутайсов. Боевые качества русских солдат и 

офицеров.
1535. Остен-Сакен Д. Е. [Воспоминания о Бородине].— В кн.: Мас

лов С. А. Воспоминание в 1865 г. Бородинской битвы и о Бородинском па
мятнике в Москве. СМ.], 1865, с. 8—9.

Об авторе см. № 844.
Кратко о своем участии в сражении.
1536. Отрывок из записок старого служивого. — ЖЧВВУЗ, 1855, т. 113, 

№ 450, с. 179— 192. В конце текста: Новоторжский житель.
Автор — командир роты 1-го казачьего пехотного полка 3-й Московской 

ополченской дивизии.
Июль — ноябрь. Формирование и организация ополчения. Участие в Бо

родинском сражении и в бою у Красной Пахры.
1537. Пеле Ж -Ж . Бородинское сражение. Извлеч. из записок, ген. Пеле 

о русской войне 1812 года. [Пер. с франц.].— ЧОИДР, 1872, кн. 1, с. 55—97. 
То же. Отд. отт. М., 1872.

Пер. по изд.: Bataille de la Moscowa, ou de Borodino 1812. Paris, 1831.
Пеле Ж ан-Ж ак (1779—1858), полковник французского Генерального 

штаба, впоследствии бригадный генерал, историк.
Изложение хода сражения на основании личных воспоминаний, иссле

дований русских и иностранных историков. Расположение русских и фран
цузских войск. Оценка сражения.

1538. Рассказ георгиевского кавалера из [27-й пехотной] дивизии Неве
ровского, слышанный в 1839 году в Серпухове. — ЧОИДР, 1872, кн. 1, 
с. 119—121.

Авг. Бой за Шевардинский редут.
1539. Тимофеев В. И. Из записок.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в 

дневниках... Вып. 2. Вильна, 1903, с. 176—184.
Об авторе см. № 1419.
Бородино. Действия батальона у дер. Семеновской.
1540. Чертов П. А . (Воспоминания о Бородине].— В кн.: Маслов С. А. 

Воспоминание в 1865 г. Бородинской битвы и о Бородинском памятнике в 
Москве. [М.], 1865, с. 11—12.

Чертов Павел Аполлонович, командир Брестского пехотного полка, впос
ледствии генерал от инфантерии.

Кратко о боевых действиях полка.
1541. Шахова Е. Памятные записки о жизни игумении Марии, основатель

ницы Спас-Бородинского общежительного монастыря, в мире Маргариты
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Михайловны Тучковой, урожденной Нарышкиной.— «Странник», 1865, т. 2, 
Кг 5, с. 61— 106; Кг 6, с. 123—184.

Шахова Елнсавета — монахиня Спас-Бородинского монастыря.
1781— 1852. Юношеские годы, замужество. Война 1812 г. Бородинская 

битва. Гибель мужа — генерала А. А. Тучкова. Основание ею монастыря иа 
Бородинском поле.

1542. Шишков Н. П. (Воспоминания о Бородине].— В кн.: Маслов С. А. 
Воспоминание в 1865 г. Бородинской битвы и о Бородинском памятнике 
в Москве. [М.], 1865, с. 9—11.

Об авторе см. Кг 983.
Кратко о патриотизме русских войск.

О с т а в л е н и е  М о с к в ы  р у с с к о й  а р м и е й .
М о с к в а  в 1812 г.

См. также Кг 283, 1631—1632, 1659, 1718, 2297а, 2397, 2426, 2772

1543. Акинфов Ф. В. Из воспоминаний.— В ки.: Харкевич В. И. 1812 год 
в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 205—212.

Акинфов Федор Владимирович (1791— 1848), штабс-ротмистр л.-гв. Гу
сарского полка, впоследствии генерал-майор, сенатор.

Переговоры М. А. Милорадовича с И.-Н. Мюратом о проходе арьергарда 
русских войск через Москву.

1544. Алексеев А. В Зубове.— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев 
о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 24—29.

То же. М., 1873.
Алексеев Андрей (1780 — ?), купец.
Пребывание французской армии в Москве. Грабежи. Пожар. Взрыв 

Кремля.
1545. Бартенев П. И. Разговор с Ермоловым. (Из недавних записок).— 

РА, 1863, Кг 5/6, стб. 436—441.
Об авторе см. Кг 446.
90-е rr. XVIII в.— 1827. А. П. Ермолов о сдаче Москвы французам в 

1812 г. и о его встречах с А. В. Суворовым (90-е гг. XVIII в.) и А. С. Пуш
киным (1827).

1546. Бауэр К. Воспоминание о двенадцатом годе в Москве.— «Атеней», 
1858, ч. I, кн. 2, с. 119— 134. В конце текста: К. Б...р.

Автор (1802—?).
Детские воспоминания о пребывании французов. Грабежи.
1547. Беккер Ф. В. Воспоминания о разорении и пожаре Москвы з 

1812 г. — PC, 1883, т. 38, Кг 6, с. 507—524.
Беккер Федор Васильевич (1804—1881), врач.
1812—20-е гг . Сент.— окт. Детские воспоминания. Обучение автора в 

Московском университете (20-е гг.).
1548. Бестужев-Рюмин А. Д. Записки. Краткое описание происшествиям 

в столице Москве в 1812 году.— РА, 1910, кн. 2, Кг 5, с. 78—122.
Др. публ.: ЧОИДР, 1859, кн. 2. То же. Отд. отт. М., 1859; РА, 1896, 

кн. 2, Кг 7.
Бестужев-Рюмин Алексей Дмитриевич — второй член Вотчинного депар

тамента Московского присутствия Сената.
15 м а я — 12 окт. Назначение Ф. В. Ростопчина военным губернатором. 

Объявление войны. Дело М. Н. Верещагина. Воззвание Александра I к жи
телям Москвы. Создание Московского ополчения. Депутаты рязанского дво
рянства в Москве. Афиши Ф. В. Ростопчина. Меры автора по сохранению 
архива Вотчинного департамента. Вступление французской армии в Москву. 
Бедствия автора и его семьи. Встречи с Наполеоном.

1549. Био Г.-Ф. (Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В ки.: Французы в 
России. М., 1912, ч. 1, с. 198—200; ч. 2, с. 113—114.
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Пер. по изд.: Biot G.-F. Souvenirs anecdotiques et militaires du colonel Biot. 
Paris, 1901.

Био Губер-Франсуа (1778—1842), капитан стрелкового полка 6-го 
корпуса.

Сент.— окт. Пребывание французских войск в Москве. Пожар. Встреча 
с Наполеоном.

1550. Божанов И. С. 1812 год. Рассказ священника Успенского собора 
И. С. Божанова. Предисл. П. И. Бартенева.— РА, 1899, кн. 3, № 10, 
с. 256—267.

То же.— В кн.: Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной 
войны 1812 года... Ч. 4. М., 1899.

Божанов (Бажанов) Иоанн Стефанович.
Сент.— окт. Мародерство французов в Москве. Разорение собора. Бед

ствия жителей.
1551. Боровский П. Г. Рассказ иеромонаха Чудова монастыря, отца Пав

ла (в миру Петр Григорьевич Боровский).— В кн.: Толычева Т. Рассказы 
очевидцев о двенадцатом годе. М„ 1872, с. 23—27.

То же. — РВ, 1872, т. 102, X* 1L
Автор (1794—?).
Вступление французской армии в Москву. Бедствия семьи. Бесчинства 

солдат.
1552. Брокер А. Ф. Записки и биография.— РА, 1868, № 9, стб. 1413—1436.
Брокер Адам Фомич (1771—1848), московский полицмейстер.
1771—1812. Краткая биография, составленная по запискам автора и рас

сказам родных (до 1799 г.). Основное содержание — Москва в 1812 г. Дело 
М. Н. Верещагина (по рассказам родных и знакомых). Список лиц, сотруд
ничавших с французами.

1553. Булгаков А. Я. Воспоминания о 1812 годе и вечерних беседах у 
гр. Федора Васильевича Ростопчина. Сообщ. С. О. Долгов. Спб., тип. М. Ста
сюлевича, 1904. 38 с.

То же.—  СтН, 1904. кн. 7.
Об авторе см. К» 488.
Июль — авг. Отношение Ф. В. Ростопчина и общества, окружавшего его, 

к Наполеону и происходящим событиям. Посетители вечеров: Н. Б. Приклон- 
ский, Д. Е. Цициаиов, Н. С. Муромцев, Д. М. Полторацкий, П. Н. Каверин.
С. С. Тончи, Е. П. Метакса, К- А. Багратион, В. А. Хованский.

1554. Былов П. Рассказ мещанина Петра Былова.— В кн.: Федоров-Да
выдов А. А. Отечественная война. 1812 год. М., 1910, с. 74—79.

Детские воспоминания о пребывании французов в Москве.
1555. В окрестностях Москвы. — В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев 

о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 91—97.
То же. М., 1873.
Пересказ детских воспоминаний священника А. К. Назарова. Уход семьи 

из Москвы 4 сентября. Лишения жителей. Бесчинства солдат наполеоновской 
армии. Разграбление церквей.

1556. В Страстном монастыре. (Рассказ монахини Настасьи Данилов
ны ).— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. Изд. 2-е. 
М., 1912, с. 3 0 -3 7 .

То же. М., 1873.
Автор (1780—?).
Конец авг.— окт. Оставление жителями Москвы. Отъезд автора и воз

вращение в Москву. Грабежи французских солдат в монастыре (по расска
зам очевидцев).

1557. Васнльчикова А. И. Воспоминания о 1812 г. Сообщ. А. А. Милора- 
дович.— РА, 1912, кн. 3, № 9, с. 113—135.

Васнльчикова Александра Ивановна (1795—1855), помещица Москов
ской губернии.
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Июль — начало сент. Москва перед вступлением в нее французов. Отъ
езд жителей.

1558. Волконский П. А. У французов в московском плену 1812 года.
Замечания действий французов, вошедших в Москву, узнанные во время 
двадцатидвухдневного у них полону бригадирным князем Петром Алексее
вым сыном Волконским. Сообщ. А. А. Титовым.— РА, 1905, кн. 3, № 11,
с. 351—359.

Автор (1759—1827).
Сент. Моральное состояние французской армии. Грабежи, насилия- По

жар и его последствия.
1559. Воспоминания об оставлении Москвы.— В кн.: Харкевич В. И . 

1812 год в дневниках... Вып. 2. Вильна, 1903, с. 185—196.
Военный совет в Филях. М. И. Кутузов. Оставление Москвы русской ар

мией. Соглашение о свободном проходе русского арьергарда.
1560. Герасимов П . Ф. Рассказ о двенадцатом годе богадельника Набил- 

ковского заведения Павла Федоровича Герасимова. Сообщ. Т. Толычевой. 
JM.J, Уннв. тип. (М. Катков), 1882. 12 с.

Автор (1799—?).
Детские воспоминания о пребывании французской армии в Москве. По

жар. Военные смотры в Кремле. Взрыв Кремля.
1561. Дневник, веденный в Москве в сентябре и октябре 1812 года. — БЗ, 

1858, т. 1, № 18, с. 557—576.
Поведение французской армии. Пожар. Грабежи. Насилия.
1562. Домерг А. Воспоминания о России Армана Домерга (1805—1812).— 

ИВ, 1881, т. 5, № 6, с. 343—363; № 7, с. 596—628; № 8, с. 862—887; т. 6, 
№ 10, с. 158—184; № ]], с. 620—641; № 12, с. 807—821.

Пер. по изд.: Domergue A. La Russie pendant les guerres de L’Empire 
(1805—1812). Vol. 1 -2 . Paris. 1835.

To же. (В отрывках].— В кн.: Французы в России. Ч. 1—3. М., 1912.
Автор — режиссер французского императорского театра в Москве.
1805—1814. Приезд в Россию и набор труппы. Характеристика петер

бургского и московского общества и его отношение к французам и Наполео
ну. Краткое изложение автором событий 1812 г. Характеристика Ф. В. Ро
стопчина. Высылка французских подданных из Москвы в Нижегородскую гу
бернию. Отношение к ним населения. Пребывание в Москве французской 
армии (по воспоминаниям очевидцев). Отступление (по рассказам жены 
автора). Личные впечатления автора о Москве в октябре 1814.

1563. Егоров А. Е. Двенадцатый год. Из семейных воспоминаний.— PC, 
1882, т. 36, № 11, с. 343—350. В конце текста: Анатолий Авг. Ег...въ.

Об авторе см. № 481.
Пересказ детских воспоминаний отца — Е. А. Егорова о жизни в под

московных селах в период войны. Пожар Москвы. Мародерство французов.
1564. Емельянов Т. История о вшествии Наполеона в царствующий град 

Москву, и како в сие время сохранилась христианская обитель Преображения, 
богадельный дом. Опубл. В. Г. Дружинин.— ЗРВАА, 1912, т. 2, с. 42—51. 
То же. Отд. отт. Спб., 1912.

Емельянов Тимофей — московский житель.
1565. Жданов П. П. Памятник французам, или Приключения московско

го жителя П... Ж -. Спб., тип. И. Байкова, 1813. 49 с.
Жданов Петр Петрович — купец 3-й гильдии, писатель.
Пребывание французов в Москве. Бесчинства. Пожар.
1566. Занятие французами [Ново]девичьего монастыря. (Рассказ мона

хини Антонины).— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом 
годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 5—19.

То же. М., 1873.
Автор (1796—?).
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1567. Записки неизвестного о сдаче Москвы,— ВС, 1910, Ks 12, с, 35—42.
То же — В кн.: Военский К. А. Исторические очерки,.. Спб„ [1912].
Авг,— сент. Отход русской армии от Бородина к Москве. Совет в Фи

лях. Оставление армией и жителями Москвы. Действия арьергарда М. А. Ми- 
лорадовича.

1568. Изарн Ф. Ж. де. Воспоминания московского жителя о пребывании 
французов в Москве в 1812 году. (Пер. с франц. рукописи]. Примеч. 
П. И. Бартенева,— РА, 1869, № 9, стб. 1406—1441.

То же. [В отрывках].— В кн.: Французы в России. Ч. 2. М., 1912.
Изари Франсуа Жозеф де (1763— 1840), французский эмигрант, ком

мерсант.
Сент.— окт. Вступление французской армии в Москву. Пожары. Маро

дерство. Бедствия населения. Взрыв Кремля.
1569. Императорская типография великой армии,— В кн.: Толычева Т. 

Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 19—24. 
Загл. на франц. яз.

То же. М., 1873.
Пересказ семейных воспоминаний Всеволожских о пребывании фран

цузов в их московском доме.
1570. Иона. Записки иеромонаха Ионы о пребывании французов в Моск

ве в 1812 году. Предисл. С. Долгова.— СтН, 1905, кн. 10, с. 268—273.
Автор — настоятель церкви Московского университета.
Сент.— окт. Грабежи и насилия французской армии. Разгром церквей. 

Пожары.
1571. Кичеев П. Г. Воспоминания о пребывании неприятеля в Москве 

в 1812 году. М., Унив. тип., 1868. 121 с.
Др. публ.: М., 1870 (под загл.: Из недавней старииы. Рассказы и воспо

минания). В отрывках: ЖЧВВУЗ, 1855, т. 115, № 458 (под загл.: Воспо
минание о 1812 годе. Стычка казаков с французами); РВ, 1856, т. 5, № 8. 
То же. Отд. отт. М., 1856; «Нева», 1910, № И (под загл.: Сто лет тому 
назад).

Об авторе см. № 1180.
Воспоминания детства. Пожар. Мародерство. Бедствия жителей. Взрыв 

Кремля. Описание разоренного города после отступления французов.
1572. Климыч С. Московский Новодевичий монастырь в 1812 году. Рас

сказ очевидца — штатного служителя Семена Климыча. Сообщ. Н. П. Гиля
рова-Платонова.— РА, 1864, № 4, стб. 416—434.

Пребывание в монастыре французских войск.
1573. Козловский Г. Я. Москва в 1812 году, занятая французами. Вос

поминание очевидца. Сообщ. П. А. Степанова.— PC, 1890, т. 65, № 1, 
с. 105—114.

Автор (1795—?), помещик Калужской губернии.
Сент.— окт. Пожар. Внешний облик Наполеона.
1574. Кологривова А. Ф. 1812-й год. Из семейных воспоминаний А. Ф. Ко- 

логривовой (урожд. Вельяминовой-Зерновой). Примеч. П. И. Бартенева.— 
РА, 1886, кн. 2, Ко 7, с. 338-346.

Кологривова Анисья Федоровна (1788—1876), помещица Московской и 
Орловской губерний.

Июнь — окт. Известие в Москве о переходе армии Наполеона через Не
ман. Формирование Московского ополчения. Отъезд автора с семьей в Ор
ловскую губернию. Родители и родственники. Беженцы из Москвы в имении.

1575. Кольчугин Г. Н. Записка о 1812 годе. Сообщ. И. И. Кольчугина. 
Предисл. П. И. Бартенева. М., тип. Лебедева, 1879. 47 с.

То же.— РА, 1879, кн. 3, Ко 9.
Кольчугин Григорий Никитич (1779—1835), купец.
Сент.—окт. Пожар. Грабежи солдат наполеоновской армии. Деятель

ность автора в качестве члена муниципального управления.
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1576. Кондратьев П. Рассказ мещанина Петра Кондратьева. — РВ, 1872, 
т. 102, № 11, с. 275—280.

Др. публ.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 
1872; Федоров-Давыдов А. А. Отечественная война. 1812 год. М., 1910.

Автор (1796—?).
Авг.— окт. Отъезд жителей из Москвы. Вступление в нее французской 

армии. Пожар. Лишения и скитания семьи.
1577. Коноплина М. А. Французы в Горенках.— В кн.: Толычева Т. Рас

сказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1872, с. 49—54.
То же.— «Дет. чтение», 1865, т. 1.
Автор (1798—?).
Воспоминания детства о грабежах французских солдат в подмосковном 

селе Горенки. Бегство жителей столицы.
1578. Корбелецкий Ф. И. Краткое повествование о вторжении французов 

в Москву и о пребывании их в оиой, описанное с 31 августа по 27 сентября 
1812 года Ф. Корбелецким, с присовокуплением собственного его странство
вания. Спб., в тип. Деп. внеш. торговли, 1813. 87 с.; 1 л. портр.

Др. публ. (в отрывках): Пожар Москвы. По воспоминаниям и переписке 
современников. Ч. [1]. М., 1911; СО, 1813, ч. 5, № 18.

Корбелецкий Федор Иванович — служащий Министерства финансов, пи
сатель и переводчик.

Конец авг. — окт. Пребывание автора в плену при Главной квартире 
Наполеона. Вступление французской армии в Москву. Пожар. Грабежи. Опи
сание Кремля. Положение армии. Характеристика Наполеона. Учреждение 
городского правления. Бегство автора из Москвы и возвращение в Петер
бург.

1579. Кромановская А. И. Рассказ Авдотьи Ивановны Кромановской, 
бывшей крепостной Марфы Яковлевны Кротковой.— В кн.: Толычева Т. Рас
сказы очевидцев о двенадцатом годе. [M.J, 1880, с. 1— 12.

Автор (1796—?).
Бегство семьи в подмосковные селения. Бесчинства французских солдат.
1580. Круглова А. Г. Рассказ купчихи Анны Григорьевны Кругловой, 

шереметенской богаделенки.— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о две
надцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 59—67.

То же. М., 1873.
Сент.— окт. Бесчинства французской армии в Москве. Лишения жителей.
1581. Купцова Н. Г. Рассказ.— В кн.: Толычева Т. Рассказы о двенадца

том годе. JM.J. 1877, с. 1—21.
Купцова Надежда Григорьевна — крепостная.
Сеит. Пребывание французской армии в Москве. Пожар. Скитания и 

лишения семьи и близких. Бегство в Ярославскую губернию.
1582. Лабзин А. Ф. Обстоятельное известие о чудесном спасении вдовы 

генерал-майорши Н. [Ф.] М(икулиной] при нашествии на Москву французов 
в 1812 году. Спб., в Морской тип., 1812. 33 с. Авт. в кн. не указан.

Лабзин Александр Федорович (1766—1825), писатель, издатель журна
лов «Сионский вестник» и «Вечерняя заря», масон.

1583. Лаврентий. Записка очевидца о сохранении драгоценностей Нико
лаевского Перервинского монастыря и о достопамятных событиях в сей оби
тели в 1612 году. — «Маяк», 1842, т. 2, кн. 4, с. 53—67.

Др. публ.: ЖЧВВУЗ, 1852, т. 94, № 374. В отрывках: ЖЧВВУЗ, 1843, 
т. 42, № 167.

Лаврентий (Бакшевский Лука Николаевич, 1776—1837), настоятель и 
префект семинарии Николаевского Перервинского монастыря, архимандрит 
Московского Златоустовского монастыря, впоследствии архиепископ Черни
говский.

Конец авг.— дек. Вывоз автором монастырских ценностей из Москвы 
в Вологду и возвращение их после окончания войны. Грабежи французской
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армии в московских монастырях и среди населения (со слов воспитанников 
семинарии).

1584. Лавров Н. Д. Рассказ Николая Дмитриевича Лаврова, священника 
церкви Спиридония, что на Спиридоновке. — В кн.: Толычева Т. Рассказы 
очевидцев о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 106—112.

То же. М., 1873.
Автор (1793—?).
Сент.— окт. Отъезд семьи в подмосковные села и пребывание там фран

цузской армии. Лишения жителей. Действия партизанского казачьего отряда. 
Воспоминания отца о Москве в октябре 1812 года.

1585. Лажечников И. И. Новобранец 1812 года. (Из моих памятных за 
писок).— Поли. собр. соч. Т. 1. Спб., 1899, с. 181—200.

Др. публ.: Соч. Т. 7. Спб., 1858; Т. 7. Спб., 1884; «Пантеон», 1853, № 7.
Об авторе см. № 972.
Конец авг.— окт. Бегство жителей из Москвы. Раненые под Бородиным 

в Москве. С. Н. Глинка. Отъезд автора в Коломну. Встреча с М. Б. Барк- 
лаем-де-Толли около Рязани. Впечатления от Москвы в октябре. Вступление 
автора в Московское ополчение (окт.).

1586. Лебедев А. Н. Из рассказов родных о 1812 годе. (Извлеч. из се
мейных записок).— В кн.: Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечествен
ной войны 1812 года... Ч. 3. М., 1898, с. 255—261. То же. Отд. отт. М., 1898.

Лебедев Андрей Николаевич (1842—1898), врач, историк.
Авг.— ноябрь. Отъезд семьи деда из Москвы в Коломну, затем в Егорь

евск. Условия жизни в Москве после возвращения (ноябрь).
1587. Лебедев В. И. Краткое описание происшествий, бывших при По- 

хвальской, что в Башмакове, церкви в 1812 году. Предисл. и примеч. Н. Сквор
цова.— ЧОИДР, 1914, № 3, с. 54—73.

Лебедев Варлаам Иоаннович (1780—1841), священник Московской По- 
хвальскон церкви.

Сент.— окт. Грабежи французской армии в Москве. Бедствия автора и 
его семьи. Разорение церквей.

1588. Левицкий Ф. И. Рассказчик — ранний священник церкви Филиппа 
Митрополита на 3-й Мещанской Федор Иванович Левицкий.— В кн.: Толы
чева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1872, с. 44—48.

То же.— РВ, 1872, т. 102, № 11.
Автор (1796—?).
О грабежах солдат французской армии в подмосковных селах и лишени

ях жителей.
1589. Лепешкин Л. П. Рассказ.— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев 

о двенадцатом годе. (MJ, 1880, с. 13—21.
Автор — крестьянин Дмитровского уезда Московской губернии.
Сент.— окт. Детские воспоминания о бегстве жителей в лес в период 

пребывания французской армии.
1590. Майи-Нель А.-О. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.]. — В кн.: 

Французы в России. Ч. 2. М., 1912, с. 21—33.
Пер. по изд.: Mailly А.-А. Mon journal pendant la campagne de Russie, 

ecrit de memoire apres mon retour a Paris. Paris, 1841.
Майи-Нель Адриан-Огюстен де (1792—?), офицер французской армии, 

пэр Франции.
Сент. Пожар Москвы.
1591. Маракуев М. И. Записки ростовца. Публ. А. Титова — РА, 1907, 

кн. 2, № 5, с. 107—129.
То же. [В отрывках]. — В кн.: Пожар Москвы. Ч. [1]. М., I9M.
Маракуев Михаил Иванович (1789— 1853), купец в Ростове Ярославском, 

городской голова.
Начало XIX в.— дек. 1814. Семья. Поездки автора по торговым делам 

по городам Украины и Центральной России. Ярмарки на Украине. Отклики 
жителей этих местностей на события войны 1812 г.: сдачу Смоленска, Бо
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родинское сражение, оставление Москвы русской армией. Бедственное поло
жение беженцев из Москвы. Москва после ухода французов в октябре 1812 г. 
(по рассказам очевидцев) и личные впечатления автора о Москве в декаб
ре 1814 г.

1592. Маслов С. А. Путешествие в Москву во время пребывания в оной 
французов.— РА, 1908, кн. 2, № 7, с. 403—415.

Др. публ.: М., 1813; Пожар Москвы. Ч. (1J. М., 1911.
Об авторе см. № 141а.
Окт. Разорение Москвы. Грабежи и лишения населения города (по рас

сказам очевидцев).
1593. Москва в 1812 году. Описание моего пребывания в Москве во 

время французов с 1-го по 21-е сентября 1812 г — РА, 1896, кн. 2, № 8, 
с. 521—540.

Др. публ.: Каллаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях... М., 1912; 
ЧОИДР, 1859, кн. 2 (под загл.: Рассказ москвича о Москве...).

Дневник. Пожар. Грабежи и насилия французской армии. Бедствия на* 
селения.

1594. На Моховой.— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадца
том годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 38—46.

То же. М., 1873.
Конец авг.— окт. Пересказ юношеских воспоминаний протоиерея 

В. М. Полянского. Молебен на Сенатской площади. Митрополит Платон и 
Ф. В. Ростопчин. Раздача оружия населению. Пребывание французов в Моск
ве. Пожар. Грабежи. Военные смотры. Взрыв Кремля.

1595. Назарова А. А. В Рождественском монастыре.— В кн.: Толычева Т. 
Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 76—91.

То же. М., 1873.
Назарова Александра Алексеевна (1802—?), впоследствии послушница 

монастыря.
Детские воспоминания о пребывании французских солдат в монастыре. 

Пожар Москвы. Взрыв Кремля.
1596. Налетов Н. С. Сведения о сочинителе Краткого описания проис

шествиям в Москве в 1812 году [А. Д. Бестужеве-Рюмине].— РА, 1896, 
кн. 2, Ns 7, с. 400—402.

Др. публ.: ЧОИДР, 1859, кн. 2; РА, 1910, кн. 2, № 5.
Автор — чиновник Вотчинного департамента Московского присутствия 

Сената.
Бедствия А. Д. Бестужева-Рюмина и его семьи во время пребывания 

французов в Москве.
1597. Нарышкин Л. А. Воспоминания.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год 

в дневниках... Вып. 2. Вильна, 1903, с. 151— 173. Текст на рус. и франц. яз.
Нарышкин Лев Александрович (1785—1846), ротмистр Изюмского гусар

ского полка, входившего в состав отряда Ф. Ф. Винценгероде; впоследствии 
генерал-лейтенант, генерал-адъютант.

Авг., окт. Кратко об участии полка в боях под Смоленском. Обстоятель
ства взятия в плен Ф. Ф. Винценгероде в Москве.

1598. Никольская М. С. Рассказ попадьи Марии Степановны Николь
ской.— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 
1872, с. 35—41.

То же.— РВ, 1872, т. 102. № 11.
Грабежи наполеоновской армии в подмосковных селах и сопротивление

жителей.
1599. Описание, что происходило во время нашествия неприятеля в Дон

ском монастыре 1812-го года.— РА, 1891, кн. 3, № 10, с. 265—269.
Воспоминания о пребывании французов.
1600. Перевоз вещей Оружейной палаты из Москвы в Нижний Новгород 

в 1812 году. — РА, 1916, кн. 3, Ns 7/12, с. 330—341.
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Автор — чиновник Московской Оружейной палаты.
Авг. Работы по вывозу ценностей палаты под руководством И. П. По

ливанова. Путевые впечатления (Коломна, Рязань). Бегство жителей Смолен
ска и Москвы в Нижний Новгород. Бедствия жителей, оставшихся в Москве 
(по рассказам очевидцев). Пребывание автора во Владимире (дек. 1812— 
июнь 1813). Возвращение в Москву. Разрушения Кремля. Н. Б. Юсупов — 
главноначальствующий Оружейной палаты.

1601. Перовский В. А. Из записок.— РА, 1865, № 3, с. 257—286.
Перовский Василий Алексеевич (1794—1857), генерал от кавалерии, член

Государственного совета.
Сент. 1812, 1814. Вступление французской армии в Москву. Пожар. Гра

бежи. Взятие автора в плен. Попытка бегства его из плена в Орлеане (1814).
1602. Победоносцев П. В. Из дневника 1812 и 1813 годов о московском 

разорении.— РА, 1895, кн. 1, № 2, с. 213—224.
Победоносцев Петр Васильевич (1771—1843), адъюнкт, впоследствии 

экстраординарный профессор Московского университета.
Дек. 1812 — апр. 1813. Описание разрушений.
1603. Пожар Москвы. По воспоминаниям и переписке современников. Ч. 

[1]—2. М., «Образование», 1911. Подзаг. ч. 2: По воспоминаниям и запискам 
современников.

Ч. (1]. 158 с.; 7 л. ил.
Ч. 2. 151 с.; 5 л. ил.
Об авторах см.: Г. Браидт — № 1431; Ф. И. Корбелецкий — Ns 1578; 

М. И. Маракуев — № 1591; С. А. Маслов — Ns 141а; Ф. В. Ростопчин — 
Ns 539; А. А. Шаховский — Ns 1626.

1604. Полуярославцева А. П. Рассказ дворянки Анисьи Павловны Полу- 
ярославцевой.— В кн.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. 
М., 1872, с. 7— 10.

То же.— РВ, 1872, т. 102, Ns 11.
Автор (1803—?).
Детские воспоминания автора о грабежах и бесчинствах солдат напо

леоновской армии.
1605. Похорская Е. А. В приходе Петра и Павла на Якиманке и на 

Орловском лугу.— В ки.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом 
годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 46—58.

То же. М., 1873.
Похорская Елена Алексеевна (1795—?), жена дьякоиа церкви Петра и 

Павла.
Конец авг.— окт. Отъезд жителей из Москвы. Вступление наполеонов

ских войск. Пожар. Грабежи. Оставление французами Москвы.
1606. Предаиня Алексеевского монастыря.— В ки.: Толычева Т. Расска

зы очевидцев о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 104— 105.
То же. М., 1873.
1607. Предания Зачатиевского монастыря.— В кн.: Толычева Т. Расска

зы очевидцев о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 97—103.
То же. М., 1873.
1608. Предания Никитского монастыря.— В кн.: Толычева Т. Рассказы 

очевидцев о двенадцатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 105—106.
То же. М., 1873.
Пожары и грабежи в монастырях (по рассказам очевидцев).
1609. Рассказ дворовой женщины о двенадцатом годе.— В ки.: Кал- 

лаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях... М., 1912, с. 185—196.
То же.— РА, 1871, Ns 6.
Автор — крепостная московского помещика А. Н. Соймонова.
Пребывание французской армии в Москве.
1610. Рассказ дьяконицы.— В кн.: Федоров-Давыдов А. А. Отечествен

ная война. 1812 год. М., 1910, с. 71—74.
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Сент. Бедствия жителей Москвы во время пребывания там французской 
армии.

1611. Рассказ одного из бывших крепостных А. Н. Соймонова старичка 
Василия Ермолаевича.— В ки.: Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенад
цатом годе. Изд. 2-е. М., 1912, с. 67—76.

То же. М., 1873.
Автор (1801—?).
Детские воспоминания о пребывании французской армии в Москве. 

Бедствия семьи.
1612. Рассказ современника 1812 года.— В кн.: Щукин П. И. Бумаги, 

относящиеся до Отечественной войны 1812 года... Ч. 9. М., 1905, с. 78—82.
Пребывание французов в Москве.
1613. Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. Соч. гр. Ф. В. Ростоп

чина. Пер. с франц. А. Волкова. М., (А. С. Ширяев], 1823. 69 с.
Пер. по изд.: Rostoptchin Т. La verite sur Tincendie de Moscou. Paris, 1823.
Об авторе см. № 539.
Возражения автора на обвинения его в преднамеренном сожжении 

города.
1613а. Ростопчин Ф. В. Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках 

графа Ф. В. Ростопчина. Пер. с франц. рукописи И. И. Ореуса.— PC, 1889, 
т. 64, Ко 12, с. 643—725.

Др. публ.: Пожар Москвы. Ч. 2. М., 1911. В отрывках: Девятнадцатый 
век. Кн. 2. М., 1872; Каллаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях... М., 
1912; РА, 1901, кн. 2, № 8 (под загл.: Заметки о 1812 годе); ИЛ, 1916, N# 9 
(под загл.: Зачаток военной авиации).

Об авторе см. № 539.
Март — 2 сент. Поездка в Петербург (март). Назначение автора москов

ским военным губернатором (май) и главнокомандующим Москвы (июль). 
Характеристика отдельных государственных деятелей, представителей мос
ковской администрации, высшего дворянства. Н. И. Салтыков, П. В. Лопу
хин, С. К. Вязьмитинов, Н. П. Румянцев, А. И. Горчаков, И. И. Дмитриев, 
И. В. Гудович и др. Рассуждения о масоиах (Р. А. Кошелев, Ф. II. Ключа
рев, Н. И. Новиков). Приезд Александра I в Москву (июль). Московское 
ополчение. Дело М. Н. Верещагина. Отклики москвичей на военные события. 
Взаимоотношения М. Б. Барклая-де-Толли и П. И. Багратиона. Назначение 
М. И. Кутузова главнокомандующим. Москва накануне вступления в нее 
французской армии. Эвакуация жителей Москвы и учреждений (20-е числа 
авг.). Снабжение армии продовольствием и оружием. Встреча автора с 
М. И. Кутузовым (I сент.). Совет в Филях. Отъезд Ф. В. Ростопчина из 
Москвы.

1614. Рязанов А. Воспоминания очевидца о пребывании французов в 
Москве в 1812 году. С видом пожара Москвы. М., тип. М. П. Захарова, 1862. 
332, III с.; 1 л. ил. Авт. в кн. не указан.

Рязанов Александр (1798—?), ученик Славяно-греко-латинской ака
демии.

Воспоминания детства (частично по рассказам родных и знакомых). 
Отклики жителей Москвы на вторжение французов в Россию, взятие Смо
ленска, Бородинское сражение. Вступление французской армии в Москву. 
Воззвание Наполеона к жителям. Пожар. Мародерство. Разложение армии. 
Разрушение церквей. Бедствия автора, его родных и близких. Оставление 
французами Москвы. Взрыв Кремля. Возвращение жителей.

1615. Семенов (Симеонов) П. Отрывки из жизни московского живопис
ца, протоиерея Петра Семенова. Сообщ. И. Снегирева.— ЧОИДР, 1862, кн. 3, 
Ко 8/9, с. 206-211.

То же. [В отрывках].— ИСГЖ, 1826, ч. 2, кн. 2, с. 101— 107.
Сент. — окт. Вступление французской армии в Москву. Пожар. Грабежи 

и насилия. Взрыв Кремля.
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1616. Созоиова А. А. Рассказ набилкинской бога делении, Анны Андреев
ны С озоновой, бывшей крепостной Василия Титовича Лепехина. — В кн.: 
Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1872, с. 28—34.

То же.— РВ, 1872, т. 102, Яг 11.
Автор (1800—?).
Детские воспоминания. Пожар. Грабежи.
1617. Стендаль Ф. [Москва в сентябре 1812 г.].— Собр. соч. Т. 15. Днев

ники. М. — Л., 1949, с. 570—574.
Др. публ.: РА, 1891, кн. 2, Яг 8; ИЛ, 1937, Яг 5.
Стендаль Фредерик (Бейль Анри, *1»783— 1842), интендант французской 

армии, писатель.
Деморализация французской армии. Пожар города.
1618. Сысоев А. Д. Рассказ Аполлона Дмитриевича Сысоева, из купе

ческого звания.— РВ, 1872, т. 102, Яг 11, с. 269—274.
Автор (1801—?).
Детские воспоминания. Пожар. Лишения жителей. Оставление француз

ской армией Москвы. Взрыв Кремля.
1619 [1]. Сюруг А. Москва во время пожара. Журн. свящ. церкви св. Лю

довика Французского. 1 сент.— 10 окт. 1812 г. Пер. с франц. Сообщ. С. Л. Ха- 
лютина.— ТРУАК, 1892, т. 7, № 5, с. 80—84.

(2J. Сюруг А. [Из дневника. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в России. 
Ч. 2. М., 1912, с. 53—57, 64—66, 127—128.

Пер. по изд.: Surugue A. Les fran^ais a Moscou. Relation inedite publiee 
par R. P. Libercier... Moscou, 1909.

Сюруг Адриан (1752— 1812).
Пребывание французской армии в Москве. Грабежи. Пожар. Взрыв 

Кремля.
1620. Тихомиров Н. И. О 1812 годе. (Воспоминания из рассказов современ

ников и очевидцев). М., т-во тип. А. И. Мамонтова, 1899. 16 с. В конце 
текста: Н. И. Т-ов.

То же.— В кн.: Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной 
войны 1812 года... Ч. 4. М., 1899, с. 331—346.

Тихомиров Николай Иванович (1819—1901).
Сент.— окт. Бегство жителей Москвы. Москва в период пребывания там 

французской армии. Бедствия населения. Разорение церквей.
1621. Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., Унив. 

тип. (Катков и К0), 1872. 54 с.
Др. публ. (в отрывках): «Дет. чтение», 1865, т. 1; РВ, 1872, т. *102, Яг 11.
Об авторах см.: П. Г. Боровский — Яг 1551; М. А. Коноплина— Яг 1577; 

Ф. И. Левицкий — Яг 1588; М. С. Никольская — Яг 1598; А. П. Полуярослав- 
цева — Яг 1604; А. А. Созонова — Яг 1616.

1622. Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. [M.J, Унив. 
тип. (М. Катков), 1880. 21 с.

Об авторах см.: А. И. Кромановская — Яг 1579; Л. П. Лепешкин — 
Яг 1589.

1623. Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. Собранные 
Т. Толычевой (Е. В. Новосильцовой). Изд. 2-е. М., тип. Г. Лисснера и 
Д. Собко. 1912. 115 с.

То же. М., 1873.
Об авторах см.: А. Алексеев — Яг 1544; А. Г. Круглова— Яг 1580; 

Н. Д. Лавров — Яг 1584; А. А. Назарова — Яг 1595; Е. А. Похорская — Яг 1605.
1624. Хомутова А. Г. Воспоминания о Москве в 1812 году. Предисл. и 

пер. с франц. Л. Майкова. Послесл. П. И. Бартенева.— РА, 1891, кн. 3, Яг 11, 
с. 308-328.

Об авторе см. Яг 237.
Июль — авг. Высшее московское общество и его реакция на ход войны. 

Московское ополчение. Отъезд жителей. Описание города в ноябре.
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1625. Шаликов П. И. Историческое известие о пребывании в Москве 
французов 1812 года. М., в тип. С. Селивановского, 1813. 64 с.

Шаликов Петр Иванович (1767—1852), писатель.
Сент.— окт. Вступление французской армии. Пожар. Грабежи. Бедствия 

жителей. Прокламации Наполеона. Фальшивые деньги. Взрыв Кремля.
1626. Шаховской А. А. Двенадцатый год. Воспоминания кн. А. А. Ш а

ховского. Предисл. и примеч. П. И. Бартенева.— РА, 1886, ки. 3, № 1 1 , 
с. 372—402.

Др. публ. (в отрывках): Пожар Москвы. Ч. 2. М., 1911; ВС, 1864, т. 37, 
№ 5 (под загл.: Из записок князя А. А. Шаховского); PC, 1889, т. 64, № 10 
(под загл.: Первые дни в сожженной Москве. Сент, и окт. 1812 г.).

Шаховской (Шаховский) Александр Александрович (1777— 1846), коман
дир авангарда Тверского ополчения, писатель, театральный деятель.

Авг.— окт. Вступление автора в ополчение. Личные впечатления о Москве 
после оставления ее французской армией. Следы пожара н взрыва в Кремле. 
Разрушенные здания. Разорение церквей и соборов. Госпитали для русских 
и французских раненых. Беседа с Ф. В. Ростопчиным о старостихе Василисе, 
о М. Н. Верещагине.

Контрнаступление

1627. Бего Л. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы в 
России. М., 1912, ч. 2, с. 221—223; ч. 3, с. 162—164, 212—215.

Пер. по изд.: Begos L. Souvenirs des Campagnes du lieutenant-colonel Lou
is Begos. Lausanne, 1859.

Бего Луи (1784—?), офицер 2-го швейцарского полка 2-го корпуса 
Ш.-Н. Удино.

Окт.— ноябрь. Битва под Полоцком. Березинская переправа. Наполеон.
1628. Болговский Д. Н. Из воспоминаний.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 

год в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900, с. 226—243. Текст на рус. и 
франц. яз.

То же. [В отрывках].— В кн.: Бородино. М., 1962.
Болговский (Бологовский) Дмитрий Николаевич (1780—1852), офицер 

6-го пехотного корпуса Д . С. Дохтурова, впоследствии генерал-лейтенант, 
сенатор.

Авг.— окт. Причины, повлиявшие на исход Бородинского сражения. Доне
сение М. И. Кутузову о движении Наполеона на Малоярославец и оставле
ние им Москвы.

1629. Бриквиль А.-Ф. де. Каррэ маршала Нея. (Рассказ).— В ки.: От Смо
ленска до Орши. М., 1912, с. 12—30.

Бриквиль Арман-Франсуа де (1785—1844), адъютант Наполеона, капи
тан, впоследствии полковник, член Палаты депутатов.

Выступление из Смоленска 3-го корпуса М. Нея (5 ноября). Поджоги 
и взрывы городских укреплений. Бой под Красным. Отступление группы войск 
по главе с М. Неем к Орше. В тексте — письма французских офицеров из 
Вязьмы, Смоленска.

1630. Булар Ж.-Ф. [Из воспоминаний. Пер. с фраиц.] — В кн.: Французы 
в России. Ч. 3. М., 1912, с. 91—94, 115, 129, 181, 271—272, 289, 348—349.

Пер. по нзд.: Boulart J.-F. Memoires militaires du general baron Boulart 
sur les guerres de la Republique et de TEmpire. Paris, 1892.

Булар Жан-Франсуа (1776—1842), полковник императорской гвардии, впо
следствии генерал.

Ноябрь — дек. Сражение под Красным. Отступление (Орша — Борисов — 
Вильна — Гумбиниен). Березинская переправа.

1631. Бургоиь А.-Ж. Пожар Москвы и отступление французов. 1812 год. 
Воспоминания сержанта Бургоня. Пер. с франц. Л. Г. Спб., А. С. Суворин, 
1898. XVI, 296 с.
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Пер. по изд.: Bourgogne A.-J. Memoires du sergent Bourgogne (1812—1813) 
publies d’apres le manuscrit original par Paul Cottin. Paris, 1898.

Др. публ. (в отрывках): Французы в России. Ч. 1—3. М , 1912; РА, 1897, 
кн. 1, № 2; 1910, кн. 2, № 6; ВИЛ, 1898, № 5—7; РВ, 1898, т. 256, № 7; 
т. 257, № 9.

Бургонь Андриен-Жан (1776— 1827), впоследствии плац-комеидаит.
Сент.— ноябрь. Подробные подневные записи. Пребывание французской 

армии в Москве. Пожар. Мародерство. Расстрелы пленных. Оставление Мос
квы. Движение на Калугу. Нападение казаков М. И. Платова на Наполеона 
13 окт. Отступление армии (Можайск — Вязьма — Дорогобуж — Смоленск — 
Орша — Борисов). Дезорганизация войск. Березинская переправа.

1632. Бургоэиь П. де. Из записок барона Павла-де-Бургоэна. [Пер. с 
франц.].— В кн.: Французы в России. М., 1912, ч. 2, с. 42—44; ч. 3, с. 61—67, 
241—244, 261—268; ДНР, 1879, т. 15, № 10, с. 122—134; № 11, с. 325—352.

Пер. с франц.; Bourgoing Р. de. Souvenirs d’histoire contemporaine. Episo
des militaires et politiques. Paris, 1864.

Автор (1791—1864), офицер 5-го волтнжерского полка 2-й дивизии моло
дой гвардии Э.-А. Мортье, впоследствии полномочный министр Франции 
в России.

Сент.— ноябрь 1812, 1831. Пожар Москвы. Сражение под Красным. Отъ
езд Наполеона из армии (Сморгонь — Варшава) (частично по рукописи адъю
танта Наполеона).

1633. Буткевич. Вторжение французов в Россию в 1812 году. Рассказ 
епископа Буткевича. Пер. с польск. Е. И. Гилюс. Сообщ. П. К. Щебельской.— 
PC, 1875, т. 14, № 12, с. 595—616.

Об авторе см. № 424.
Июнь — дек. Французская армия в Вильковишках (Сувалкская губерния). 

Переход через Неман. Бегство корпуса И.-А. Поиятовского через Сейиы в но
ябре 1812 г. Наполеон в Сейнах. Его бегство до Варшавы (по рассказу со
держателя Мариампольской почтовой станции). Занятие Герцогства Варшав
ского русскими войсками.

1634. Вагевир. 1812 год. Из записок голландца Вагевира. Преднсл. 
А. О. Круглого.— РА, 1909, кн. 2, № 8, с. 549—559.

То же. [В отрывках].— В ки.: Французы в России. Ч. 2—3. М., 1912.
Автор — капитан 125-го пехотного нидерландского полка 9-го корпуса 

К.-П. Виктора.
Сеит.— ноябрь. Описание разрушений Смоленска. Госпитали. Положение 

жителей. Отступление французской армии. Кратко о военных действиях у се
ла Смолино (Смолянцы), Лукомль, Лухарки, Березинская переправа. Сраже
ние при Борисове. Сдача в плен корпуса К.-П. Виктора.

1635. Ваксмут А. Я. Из воспоминаний.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год 
в дневниках... Вып. 2. Вильиа, 1903, с. 222—224.

Ваксмут Андрей Яковлевич (?—1849), офицер гвардейской артилле
рии, впоследствии геиерал-лейтеиаит.

Приезд М. И. Кутузова в расположение 5-го пехотного корпуса 
Н. И. Лаврова с известием о победе под Красным 3—6 ноября.

1636. Ваксмут И. И. История моего плена в России в 1812—1813 гг.— 
«Вокруг света», 1912, № 32, с. 500—503, 506; № 33, с. 513—516; № 34, с. 529— 
531; № 35, с. 545—547; № 36, с. 561—564; № 37, с. 577—580; N* 38, с. 595— 
599; № 39, с. 612—614; № 40, с. 625—628.

То же. [В отрывках].— ВИС, 1912, № 2.
Автор — офицер 8-го корпуса (Вестфальского) Ж. Бонапарта.
Авг. 1812 — начало 1814. Сражение под Смоленском. Описание переезда 

раненого автора в октябре нз Можайска на Запад. Положение отступаю
щей французской армии. Колоцкий монастырь. Взятие в плен около Вязьмы. 
Жизнь в Калуге и Петербурге. Возвращение на родину в начале 1814 г.

1637. Гартвиг Ю. фон [Отрывки из дневника]. Сообщ. Л. Л. Драке.— 
ВИС, 1912, № 4, с. 129—140.
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Пер. по изд.: Hartwich J. von. Der Feldzug in Kurland nach den Tage- 
buchern und Briefen des Leutenants Iulius von Hartwich. Berlin, 1910.

Гартвиг Юлиус фон (1791—1856), офицер прусского гвардейского пехот
ного полка 10-го корпуса Ж.-Э. Макдональда.

Ноябрь — дек. Действия корпуса в районе Экау. Отступление (Бауск — 
Шавли — Тильзит). Известие в Тильзите о заключении конвенции прусским 
генералом Г. Йорком.

1638. Гогендорп Д. ван. Вильна в 1812 году. Из воспоминаний ген.-адъю- 
танта Наполеона 1-го, гр. Гогендорпа, военного ген.-губернатора Великого 
княжества Литовского в 1812 г. [Пер. с франц.].— В кн.: Военский К. А. 
Вильиа в 1812 году. Спб., 1912, с. 5—31.

Пер. по изд.: Hogendorp D. van. M&noires du general Dirk van Hogendorp. 
La Haye, 1887.

Др. публ.: Военский К. А. Исторические очерки... Спб., [1912]. В отрыв
ках: Французы в России. Ч. 3. М., 1912.

Об авторе см. № 1335.
Май — дек. Назначение автора генерал-губернатором Восточной Пруссии 

(май). Пребывание в Вильне (июнь — ноябрь). Организация Временного ли
товского правительства. Характеристика А.-Г. Жомини. Встреча с Наполео
ном в ноябре в Сморгони. Проезд Наполеона через Вильну. Отступающая 
французская армия в Вильие. И.-Н. Мюрат.

1639. Гувион Сен-Сир Л. Отрывок из записок маршала Гувиона Сен-Сира 
о войне 1812 года. [Пер. с франц.].— В кн.: Французы в России. Ч. 1. М„ 
1912, с. 63—70; РВ, 1841, т. 2, кн. 5, с. 414—443; ЧОИДР, 1872, кн. 1,
с. 109—111.

Пер. по изд.: Gouvion Saint-Cyr L. Memoires pour servir a l’histoire militai- 
re sour le Directoire, le Consulat et TEmpire, par le Marechal Gouvion Saint-Cyr. 
Vol. 3. Paris, 1831.

Гувиои (Гувьон) Сен-Сир Лораи (1764—1830), командир 6-го (Баварско
го) корпуса, впоследствии военный министр Франции.

Июль — окт. Численность, состояние и расположение корпуса в районе 
Полоцка. Сражения под Полоцком в августе и октябре. Оценка Бородинско
го сражения и командования Наполеона.

1640 [1]. Давыдов Д. В. Дневник партизанских действий 181*2 года.— 
Соч. М., 1962, с. 310—406. Коммент.: с. 571—574.

[2]. Давыдов Д. В. Дневник партизанских действий 1812 г.— Соч. Изд. 
4-е, испр. и доп. по рукописям авт. Ч. 1. М., 1860, с. 1— 188. Прил.: Доку
менты и письма, с. 141—188.

Др. публ.: Соч. (перечень изд. см. в № 965); Давыдов Д . В. Военные за
писки. М., 1940. С сокр.: М., 1941; Свердловск, 1942. В отрывках: Харке- 
вич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 1. Вильна, 1900; Каллаш В. В. Две
надцатый год в воспоминаниях... М., 1912; 1812 г. М.— Л., 1941; Бородино. 
М„ 1962; 0 3 , 1820, ч. 1, Кя I; ч. 2, № 3; ч. 4, Хя 8; 1821, ч. 7, № 1*7— 18; 
1822, ч. 9, Хя 23; ч. 10, № 24; ЖЧВВУЗ, 1840, т. 26, Ns 103; СО, 1840,
т. 2, Хя 3.

Об авторе см. № 965.
Авг.— дек. Изложение плана партизанской войны П. И. Багратиону. Ор

ганизация армейского партизанского отряда. Действия в районе Гжатска, Ца- 
рево-Займище, Юхнова. Характеристика А. С. Фигиера, А. Н. Сеславина. Па
триотизм крестьян. Бои под Ляховым и Копысом. Оценка Березинской опе
рации. Взятие отрядом автора Гродно. Встречи с М. И. Кутузовым и А. П. Ер
моловым и их характеристики.

1641. Дюма М. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы 
в России. Ч. 3. М., 1912, с. 282—283, 299, 343—346.

Пер. по изд.: Dumas М. de. Souvenirs du lieutenant general comte M. Du
mas, de 1770 a 1836. Vol. 3. Paris, 1839.

Дюма Матье де (1753—1837), геиерал-интендант французской армии, ди
визионный генерал, военный писатель.
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Дек. Отступление французской армии (Вильна — Ковно — Гумбиннен — 
Данциг).

1642. Дюпюи В. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы 
в России. М., 1912, ч. 2, с. 182—183; ч. 3, с. 4—5, 40, 145, 238—239, 292— 
293, 329—331.

Пер. по изд.: Dupuy V. Souvenirs mllitaires de Victor Dupuy chef d’escad- 
rons de Hussards 1794—1816. Paris, 1892.

Дюпюи Виктор (1777—1857), командир эскадрона гусар.
Ноябрь — дек. Отступление французской армии (Вязьма — Смоленск). 

Создание «священного эскадрона» в Бобре. Пребывание автора в Вильне.
1643. Зукков К.-Ф. фон. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Фран

цузы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 55—61, 181—188, 272—276, 306—310, 
351—354.

Пер. по изд.: Suckow C.-F. von. D\Jena a Moscov. Fragments de ma vie 
par le colonel de Suckow. Paris, 1901.

Зукков Карл-Фридрих фон (1787—1863), офицер 4-го пехотного полка 
3-го пехотного корпуса М. Нея.

Ноябрь. Отступление от Красного. Березинская переправа. Положение 
французской армии в Вильне — Ковно.

1644. Иелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона. Пер. с нем. 
Под ред. Ю. К. Л. М., тип. т-ва И. Д. Сытина, 1912. 84 с. с ил.

Пер. по изд.: lelin Ch.-L. von. In Russland 1812. Aus dem Tagebuch des 
wurttembergischen rOffiziers von lelin. Munchen, [s. a.].

To же. [В отрывках].— В кн.: Французы в России. Ч. 2—3. М„ 1912.
Иелин Христофер-Людвиг фон (1787—1861), офицер Вюртембергского 

полка 3-го корпуса М. Нея.
Окт. 1812 — июнь 1814. Оставление полком Москвы 7 окт. и отступление 

(Боровск — Малоярославец — Верея — Можайск — Гжатск — Вязьма — Смо
ленск — Красный — Орша — Борисов). Дезорганизация армии. Березинская 
переправа. Пленение автора в Вильне (дек.) и направление его в глубь стра
ны. Путевые впечатления (Сморгонь — Минск — Бобруйск — Елец — Тамбов — 
Пенза). Быт населения. Отношение к пленным. Жизнь в Саранске (нюнь — 
дек. 1813). Освобождение из плена и приезд в Белосток (июнь 1814).

1645. Козен П. А. Из воспоминаний.— В кн.: Харкевнч В. И. 1812 год 
в дневниках... Вып. 2. Вильна, 1903, с. 214—215.

Козен Петр Андреевич (1777—1853), полковник, командир гвардейской 
конной артиллерии.

Кратко о действиях артиллерии в сражении под Малоярославцем.
1646. Кроссар Ж.-Б. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Фран

цузы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 85—91.
Кроссар Жан-Баттист де — до августа 1812 г. служил в австрийской ар

мии, затем вступил на русскую службу в чине генерал-майора.
Ноябрь. Сражение под Красным.
1647. Кузьмин. Из записок.— PC, 1905, т. 121, № 3, с. 708—711.
23 сент. Изложение беседы И.-Н. Мюрата с М. А. Милорадовичем (со 

слов очевидца).
1648. Медокс Р. М. Мое предприятие составить Кавказско-горское опол

чение в 1812 году. Примеч. К. П. Медокса.— PC, 1879, т. 26, № 12, с. 709— 
713.

То же.— ЧОИДР, 1859, кн. 1.
Медокс Роман Михайлович (1795—1859), корнет, адъютант М. И. Пла

това.
Дек. 1812 г.
1649. Меневаль К.-Ф. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: 

Французы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 77.
Пер. по изд.: Meneval C.-F. de. Memoires pour servir a I’histoire de Napole

on I, depuis 1802 jusqula 1815. Vol. 3. Paris, 1894.
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Меневаль Клод-Франсуа де (1778—1850), секретарь Наполеона, сопро
вождавший его в Россию»

Ноябрь. Сражение под Красным.
1650. Монтескьу-Фезензак А.-А. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— 

В кн.: Французы в России. М., 1912, ч. 2, с. 115, 117—118; ч. 3, с. 31—35, 
99—107.

Пер. по изд.: Montesquion-Fezensac А.-А. de. Journal de la campagne de 
Russie en 1812. Par m. de Fezensac. Paris, 1850.

Монтескьу-Фезензак Амбруаз-Анатоль де (1788—1867), командир 4-го ли
нейного полка 3-го пехотного корпуса М. Нея, впоследствии генерал-лейте
нант.

Окт.— ноябрь. Смотр Наполеоном войск корпуса в Москве. Выступление 
из Москвы. Арьергардные бои полка у Смоленска. Отступление части войск 
корпуса к Орше после сражения под Красным.

1651. Монтиньи Л.-Г. [Из воспоминаний. Пер. с франц.]. — В кн.: Францу
зы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 340—343.

Пер. по изд.: Montigny L.-G. Souvenirs anecdotiques d’un officier de la 
Grande Armee. Paris, 1833.

Монтиньн Луи-Габриэль (?—1846), французский офицер, писатель.
Дек. Захват французскими солдатами казны наполеоновской армии около 

Вильны.
1652. Некоторые сведения о конно-артиллерийской роте [№ 23] Марко

ва.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 3. Вильна, 1904, 
с. 214-216.

Автор — офицер 1-го отдельного корпуса П. X. Витгенштейна.
Краткие записи об участии в битве под Полоцком (окт.) и боях под Бо

рисовым (ноябрь).
1653. Ноэль Ж--Н. [Из воспоминаний. Пер. с франц.]. — В кн.: Французы в 

России. Ч. 3. М., 1912, с. 31.7—319, 333—335.
Пер. по изд.: Noel J.-N. Souvenirs militaires d’un officier du premier Empire 

(1795—1832). Paris — Nancy, 1895.
Ноэль Жан-Никола (1778—1853), офицер дивизии Луазона 11-го корпу

са П.-Ф. Ожеро, впоследствии муниципальный советник в Нанси.
Ноябрь — дек. Положение французской армии, отступающей от Вильны 

к Ковио.
1654. Описание сражений при р. Чериишне и при Малоярославце.— 

В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 2. Вильна, 1903, 
с. 197—213.

Сент.— окт. Краткие записи: фланговый марш-маневр, лагерь в Красной 
Пахре, Тарутинский лагерь. Расположение, численность и действия русских 
войск в сражении при р. Чернишне. Донесение Д. С. Дохтурова М. Й. Ку
тузову о движении наполеоновской армии к Малоярославцу. Сражение при 
Малоярославце. Действия корпусов М. И. Платова, Д. С. Дохтурова, 
Н. Н. Раевского.

1655. Пеллепор П. де. [Из воспоминаний. Пер. с фраиц.].— В кн.: Фран
цузы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 167.

Пер. по изд.: Pelleport Р. de. Souvenirs militaires et intimes du general vi- 
conte de Pelleport de 1793 a 1853. Vol. 2. Paris, 1857.

Пеллепор Пьер де (1773—1855), командир 18-го линейного полка 3-го 
пехотного корпуса М. Нея.

Окт. Спасение кассы полка в период отступления по Старой Смоленской 
дороге.

1656. Рёдер Ф. Извлечение из записок гессен-дармштадтского капитана 
Франца Рёдера о походе Наполеона в Россию в 1812 году. [Пер. с нем.]. 
Публ. и предисл. М. И. Касторского.— СО, 1851, № 8, с. 1—22; № 9, с. 1—20; 
№ ю, с. 1—24; № 11, с. 1—20.

Пер. по изд.: Roder F. Der Kriegszug Napoleons gegen Rusland in Jahr 
1812. Leipzig, 1848.
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Автор ( ?—1813 г.), офицер гессенской бригады молодой гвардии.
Сент.— дек. Дневниковые записи. Движение бригады от Смоленска на 

Дорогобуж и Вязьму (29 сент.— 11 окт.). Пребывание в Вязьме. Француз* 
ские войска во главе с Наполеоном в Вязьме (31 окт.— 2 ноября). Отступле
ние армии на Дорогобуж — Смоленск. Пребывание в Смоленске. Сражение 
под Красным. Березинская переправа. Движение на Вильну. Бедствия и раз
ложение французской армии. Взятие в плен автора в Вильне. Александр I 
и помощь французским пленным.

1657. Роге Ф. Из воспоминаний. [Пер. с франц.].— В кн.: Французы 
в России. Ч. 3. М., 1912, с. 67—71.

Пер. по изд.: Roguet F. Memoires militalres du lieutenant-general Cte Rogu- 
et (Francois), colonel en second des grenadiers a pied de la vieille garde, pair 
de France, Vol. 4. Paris, 1865.

Роге Франсуа (1770—1846), дивизионный генерал, комендант Москвы, 
впоследствии пэр Франции.

Ноябрь. Сражение под Красным.
1658. Рох Годар. Из воспоминаний генерала Рох Годара, бывшего фран

цузского военного губернатора в Вильне в 1812 г. [Пер. с франц.].— В кн.: 
Военский К. А. Вильна в 1812 году. Спб., 1912, с. 32—38.

Пер. по изд.: Roch Godart. Memoires du general baron Roch Godart (1792— 
1815). Paris, 1895.

Др. публ. (в отрывках): Военский К. А. Исторические очерки... Спб., 
[1912]; Французы в России. Ч. 3. М., 1912.

Сент. — дек. Пребывание французских войск в Вильне. Бегство автора 
в Данциг.

1658а. Фрейтаг Ж.-Д. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Францу
зы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 107— МО.

Пер. по изд.: Freytag J.-D. Memoires du general J.-D. Freytag. Vol. 2. Paris, 
1824.

Фрейтаг Жан-Давид (1765—1832), генерал 3-го пехотного корпуса 
М. Нея.

Ноябрь. Отступление части войск корпуса к Орше после сражения под 
Красным.

16586. Фюртенбах Ф. фон. Из воспоминаний баварской службы обер- 
лейтснанта Фюртенбаха о походе в Россию в 1812 г. Предисл. и сообщ. 
Л. Л. Драке [Пер. с нем.].— ВИС, 1913, № 1, с. 181—194.

Пер. по изд.: Furtenbach F. von. Krieg gegen Russland und russische Ge- 
fangenschaft. 2-e Auf. Niirnberg — Leipzig, 1912.

Фюртенбах Фридрих фон — офицер 5-го линейного пехотного полка 6-го 
(Баварского) корпуса.

Авг.— дек. Дневниковые записи. Тыловая служба автора в районе Полоц
ка. Отступление полка (Глубокое — Сморгоиь — Вильна — Неман) и пресле
дование его казаками. Взятие автора в плен.

1659. Чичерин А. В. Дневник Александра Чичерина. 1812—1813. Пер. 
с франц. М. И. Перпер. Подгот. к печати С. Г. Энгель и М. И. Перпер. Отв. 
ред. и авт. предисл. Л. Г. Бескровный. М., «Наука», 1966. 280 с. с ил. 
(АН СССР. Ин-т истории).

То же. [В отрывках].— НМ, 1962, № 9.
Чичерин Александр Васильевич (1793—1813), поручик л.-гв. Семеновского 

полка 5-го пехотного корпуса 1-й Западной армии.
Сент. 1812 — авг. 1813. Суждения автора о ходе, формах и способах ве

дения войны. Оставление полком Москвы и движение к Тарутину. Тарутин
ский лагерь. Подробно о походном быте. Движение (Малоярославец — Смо
ленск— Вильна). Моральный дух армии и народа. Характеристика М. И. Ку
тузова. Пленные французы в Вильне. Вступление на территорию Герцогства 
Варшавского. Пребывание автора в Плоцке. Описание города, быт жителей. 
Движение на Дрезден. Известие о смерти М. И. Кутузова. Сражение при 
Бауцене 8—9 мая. Плесвицкое перемирие. Описание городов Силезии и Сак
сонии.
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1660. Штейнмюллер И. [Из дневника. Пер. с франц.].— В кн.: Французы 
в России. Ч. 3. М., 1912, с. 153—156, 193—194; 236—237, 304, 331.

Пер. по изд.: Steinmfiller J. Tagebuch fiber seine Teilnahme am russischen 
Feldzug 1812. Heidelberg, 1904.

Штейнмюллер Иосиф — фельдфебель 2-го баденского линейного полка 9-го 
пехотного корпуса К-П . Виктора.

Окт.— дек. Отступление корпуса (Витебск — Чашники — Лошннца). Бои 
у Борисова. Состояние французской армии (Молодечно — Ошмяны). Пресле
дование казаков. Пребывание в Вильие и Ковио.

Б е р е з и н а

1661. Арнольди И. К. Из записок о 1812 г.— В кн.: Военский К. А. Исто
рические очерки... Спб., [1912], с. 96—111.

Др. публ.: Военский К. А. Отечественная война 1812 года... Спб., 1911; 
ВС, 1910, № 9.

Арнольди Иван Карлович (1782—1860), капитан, командир 13-й-конно-ар
тиллерийской роты 3-й Западной армии, впоследствии генерал от артиллерии, 
сенатор.

Ноябрь. Взятие Слонима русской армией. Пленение генерала Я. Конопки. 
Березинская переправа (действия отряда генерал-майора П. Я- Корнилова 
у Студянки).

1662. Водонкур Ф.-Ф. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.]— В ки.: Фран
цузы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 150—153.

Пер. по изд.: Vaudoncourt F.-F. de. Memoire pour servir a Thistoire de la 
guerre entre la France et la Russie en 1812. Paris, 1817.

Водонкур Фредерик-Франсуа де (1772—1845), французский генерал, во
енный писатель.

Ноябрь. Бои отряда Я-Т. Домбровского у Борисова.
1663. Военский К. А. Последний из ветеранов великой армии. (Из лич

ных воспоминаний и бесед с офицером армии Наполеона I, участником вой
ны 1812 г.) [Н. А. Савеном, 1768—1894]. Спб., «Свет», 1914. 12 с.

Др. публ.: Военский К. А. Исторические очерки... Спб., [1912]. В отрыв
ках: PC, 1896, т. 86, № 4.

Военский Константин Адамович (1860—1918), военный историк.
Краткие воспоминания о последних годах жизни Н. А. Савена. Пересказ 

его воспоминаний о службе во французской армии и участии в походах На
полеона (1799—1812). Подробно о переправе через Березину и о его пле
нении.

1664. Дрюжон-де-Болье. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Фран
цузы в России. Ч. 3. М.,: 1912, с. 158—159.

Пер. по изд.: Drujon-de-Beaulien. Souvenirs d’un militalre pendant quelques 
annees du regne de Napoleon Bonaparte. Belly, 1831.

Автор — офицер 6-й легкой кавалерийской бригады Ж.-Б. Корбино 2-го 
пехотного корпуса Ш.-Н. Удино.

Ноябрь. Березинская переправа.
1665. Изюмов Н. Г. Записки генерала Изюмова о действиях Чугуевского 

уланского полка в 1812 г.— В кн.: Военский К* А. Исторические очерки... 
Спб., [1912], с. 124—130.

Др. публ.: Военский К* А. Отечественная война 1812 года... Спб., 1911; 
ВС, 1910, № II.

Изюмов Николай Григорьевич (1779— 1849), ротмистр Чугуевского улан
ского полка 3-й Западной армии.

Нюнь — дек. Поход и действия полка под командованием генерал-майо
ра М. Л. Булатова из Малой Валахии на Слоним, Белосток, Варшаву.

1666. Коркозевич М. Воспоминания о нашествии французов на Россию в 
1812 г.— ВЗР, 1869, т. 4, кн. 12, с. 111—124 (паг. 4-я).

Коркозевич Михаил (ок. 1788—?), помещик Борисовского уезда Мин
ской губернии.
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Выбор места переправы И.-Н. Мюратом около Студянки (17 ноября). 
Строительство мостов.

1667. Красовский А. И. Из воспоминаний.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 
год в дневниках... Вып. 4. Вильна, 1907, с. 60—63.

Об авторе см. № 1424.
Ноябрь. Бои при Ново-Свержене и при Кайданове. Разгром отряда Ко- 

сецкого.
1668. Ламберт К» О. Из воспоминаний.— В кн.: Харкевич В. И. 1812 год 

в дневниках... Вып. 4. Вильна, 1907, с. 64—75. Текст на рус. и франц. яз.
Ламберт Карл Осипович (1772—1843), генерал-адъютант, командир аван

гарда 3-й Западной армии, впоследствии генерал от кавалерии, сенатор.
Ноябрь. Беглые записи. Взятие отрядом автора Борисова (9 ноября). До

несение П. В. Чичагову о возможной переправе французских войск у Сту
дянки (12 ноября). Движение армии П. В. Чичагова к Забашевичам (13 но
ября). Переправа французской армии через Березину (14—15 ноября). Дейст
вия отряда Е. И. Чаплица у Студянки (15 ноября).

1669. Ланжерон А. Ф. Березинская операция в войну 1812 г. Записки 
гр. Ланжероиа. (Пер. с франц. рукописи). Под ред. (и вступит, статьей] 
К. Менского [Е. С. Каменского].— «Изборник разведчика», 1899, № 12, с. 67— 
107 с карт. То же. Отд. отт. Спб., 1899.

То же [В отрывках]. — РА, 1895, кн. 3, № 10.
Об авторе см. № 1407.
Сент. — ноябрь. Характеристика П. В. Чичагова. Соединение Дунайской и 

3-й Западной армий 12 сент. в Локачи. Действия против корпуса К.-Ф. Швар- 
ценберга. Захват Люмобля. Движение на Брест— Минск. Состав войск кор
пуса Ф. В. Сакена и армии П. В. Чичагова. Встреча Ж . Лористона 
и М. И. Кутузова 22 сент. (со слов М. И. Кутузова). План разгрома фран
цузской армии А. Ф. Мишо. Характеристика М. И. Кутузова, К. Ф. Толя. Бе
резина. Действия авангарда под командованием К. О. Ламберта против войск 
Я.-Г. Домбровского. Бои около Борисова, у Лошниц. П. X. Витгенштейн, 
П. П. Пален, Е. И. Чаплиц. Переправа французской армии через Березину.

1670. Малиновский С. С. Записки ген.-лейт. С. С. Малиновского о дейст
виях при Березине в 1812 году.— В кн.: Военский К. А. Исторические очер
ки... Спб., [1912], с. 88—96.

Др. публ.: Военский К. А. Отечественная война 1812 года... Спб., 1911; 
Харкевич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 4. Вильна, 1907; ВС, 1910, № 8.

Малиновский Сильверст Сигизмундович (1788—?), штабс-капитан 3-й 
Западной армии.

Численность и действия русской армии около Борисова. Критика действий 
П. В. Чичагова.

1671. Орурк И. К* Замечания графа Орурка по поводу взятия Борисова 
и сражения при Березине в 1812 г. (Письмо к А. И. Михайловскому-Данилев
скому).— В кн.: Военский К. А. Отечественная война 1812 года... Спб., 1911, 
с. 46—50.

То же.— В кн.: Военский К. А. Исторические очерки... Спб., [1912].
Орурк Иосиф Корнилович (1772—1849), генерал-майор, командир кава

лерийского отряда 3-й Западной армии, впоследствии генерал от кавалерии.
Ноябрь. Воспоминания в форме письма: взятие Пружан отрядом автора. 

Ошибки П. В. Чичагова при определении места переправы, преследование 
французов от Молодечно до Ковно.

1672. Полей. Записки полковника Полена о Березинской переправе. [Пер. 
с франц.].— ВС, 1898, т. 241, № 5, с. 13—20 (паг. 2-я).

Действия войск 2-го корпуса Ш.-Н. Удино против авангарда П. П. Пале
на около Лошниц 11 ноября. Строительство мостов у Студянки 12 ноября. 
Переправа корпуса 13 ноября.

1673. Рассказы крестьян-очевидцев про французское нашествие.— ВЗР, 
1869, т. 4, кн. 12, с. 122.

10— 1830 289



Ноябрь. Краткий пересказ воспоминаний жителей с. Бытчи и дер. Сту- 
дянки о строительстве мостов через Березину.

1674. Россле А. де. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Французы 
в России. Ч. 3. М., 1912, с. 194—197.

Пер. по изд.: Rosselet A. de. Souvenirs de Abraham Rosselet (1770—1850), 
lieutenant-colonel en retraite du service de France... Neuchatel, 1857.

Россле Абрагам де — офицер 2 -го швейцарского полка 2 -го пехотного кор
пуса Ш.-Н. Уднио.

Ноябрь. Бои у Борисова.
1675. Сухецкий И. И. Дневник Сухецкого, преподавателя Борисовского 

училища, о происшествиях в этом городе в 1812 году.— В кн.: Акты... для 
политической и бытовой истории 1812 года. Т. 1. Спб., 1909, с. 476—482.

Июнь — окт. Вступление французских войск в Борисов (30 июня). Столк
новение 17-й пехотной дивизии Я.-Г. Домбровского 5-го (польского) корпуса 
с войсками П. В. Чичагова (ноябрь). Освобождение города (10 ноября) рус
скими войсками. Вторичное взятие его французской армией. Наполеон и мар
шалы Л.-Н. Даву, М. Ней в Борисове. Мародерство французов. Изгнание 
французской армии из города (16 ноября).

1676. Хохберг Ш.-Л. [Из воспоминаний. Пер. с франц.].— В кн.: Францу
зы в России. Ч. 3. М., 1912, с. 157—158, 218—224, 233—236, 279—281, 3 0 4 -  
306, 323—326.

Хохберг Шарль-Леопольд (1790—?), генерал, командир Баденского лег
кого батальона 9-го пехотного корпуса К.-П. Виктора.

Ноябрь — дек. Впечатления от встречи автора с отступающей из Москвы 
армией в районе Борисова. Березинская переправа. Действия корпуса. Отступ
ление (Молодечно — Сморгонь — Вильна — Инстербург).

1677. Храповицкий Я. С. Воспоминания о Березинской переправе.— В кн.: 
Военский К. А. Исторические очерки... Спб., [1912], с. 1 1 1 —1 2 1 .

Др. публ.: Военский К. А. Отечественная война 1812 года... Спб., 1911; 
ВС, 1910, № Ю.

Храповицкий Янсон Семенович (1785—1851), майор, командир 2-го Ук
раинского казачьего полка, впоследствии генерал-майор.

Расположение и действия русской и французской армий около Борисова. 
М. И. Кутузов, П. В. Чичагов.

1678. Чаплиц Е. И. Отечественная война в рассказе генерала Е. И. Чап
лина. 1812. Предисл. Л. М. Чичагова.— PC, 1886, т. 50, № 6 , с. 489—524.

Чаплиц Ефим Игнатьевич (1768—1825), генерал-лейтенант, командир аван
гарда 3-й Западной армии.

Июль — ноябрь. Бои с корпусами К.-Ф. Шварценберга и Ж.-Л. Ренье в 
районе Бреста и Кобрина (июль). Характеристика А. П. Тормасова. Соеди
нение 3-й Западной н Дунайской армий (сент.). Взятие в плен генерала 
Я. Конопки в Слониме. Березина. Действия авангардов 3-й Западной армии 
иод командованием К» О. Ламберта и Е. И. Чаплица у Борисова. Строитель
ство мостов французами у Студяики. Преследование французской армии 
(Сморгонь — Ошмяны — Вильна).

1679. Чичагов П. В. [Из записок]. — В кн.: Харкевич В. И. 1812 год в 
дневниках... Вып. 4. Вильиа, 1907, с. 1—48. Текст на рус. и франц. яз.

Об авторе см. № 1425.
Сент. Соединение Дунайской и 3-й Западной армий на Стыри 16 септ. 

Взятие Е. И. Чаплицем Слонима и пленение Я. Конопки 11 окт. Действия 
К. О. Ламберта прн Канданове 3 ноября. Численность и расположение 3-й 
Западной армии в районе Березины и ее действия. Бегство французской ар
мии на Вильну. Мнение автора об оставлении Москвы русской армией, 
фланговом марш-маневре, сражении при Малоярославце. В тексте — бюллете
ни французской армии и замечания на них автора.

1680. Чичагов П. В. Переправа через Березину. (Из записок адм. 
П. В. Чичагова). Пер. с франц. В. В. Ильина.— РА, 1869, № 7/8 , стб. 
1147—1178.

Об авторе см. № 1425.
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Прибытие автора в Борисов 10 ноября. Столкновение войск П. П. Палена 
и Ш.-Н. Удино 11 ноября. Потеря Борисова. Численность и расположение 
русской и французской армий. Движение 3-й Западной армии к Забашеви- 
чам 13 ноября. Действия Е. И. Чаплица. Взятие Борисова 15 ноября. Плене
ние дивизии Л. Партуио 15 ноября. Действия русских войск на правом и ле
вом берегу Березины. Критика действий М. И. Кутузова и П. X. Витген
штейна.

1681. Шамбре Г. де. Переход наполеоновской армии через Березину 
(в 1812 г.). Пер. с франц. С.— СО, 1825, ч. 100, № 6 , с. 142—163; № 8 , 
с. 347—370.

Пер. по изд.: Chambray G. de. Histoire de l’expedition de Russie. Par M***. 
Vol. 2 . Paris, 1823.

Шамбре Георг де (1*783—1848), полковник, впоследствии генерал, писатель.
11—29 ноября. Отрывки из воспоминаний. Расположение и численность 

французских войск в районе Бобра — Лошииц — Борисова. Постройка мостов 
у Студянки. Переправа войск. Бон. Оценка действий П. В. Чичагова.

1682. Шапелле. Записка полковника Шапелле о Березинской переправе. 
[Пер. с франц. рукописи].— ВС, 1898, т. 241, № 5, с. 1—3 (паг. 2-я).

То же.— В кн.: Военский К. А. Исторические очерки... Спб., [1912].
14—18 ноября. Дневниковые записи. Строительство мостов у д. Веселово. 

Переправа войск 2-го корпуса Ш.-Н. Удино и 9-го корпуса К.-П. Виктора. 
Ж.-Б. Эбле.

1683. Шапюн [Дневник. Пер. с франц.].— В кн.: Военский К* А. Истори
ческие очерки... Спб., [1912], с. 200—205.

Пер. по изд: Girod de l’Ain М. Le general Eble (1758— 1812). Paris — Nan
cy, 1893.

Автор — командир 2 -го батальона понтонеров французской армии.
Строительство мостов у д. Веселово. Переправа войск 2-го и 9-го корпу

сов армии Наполеона. Ж.-Б. Эбле.
1684. Щербатов А. Г. Из записок кн. А. Г. Щербатова. — В кн.: Харке- 

вич В. И. 1812 год в дневниках... Вып. 4. Вильна, 1907, с. 49—59.
Щербатов Алексей Григорьевич (1776—1848), генерал-лейтенант, коман

дир 18-й пехотной дивизии 3-й Западной армии, впоследствии генерал от ин
фантерии, член Государственного совета.

Июль, ноябрь. Взятие отрядом автора Брест-Литовска 13 июля. Бой 
под Кобриным. Сражение при Городечне 31 июля. Березина. Действия аван
гарда 3-й Западной армии у Борисова в первой половине ноября. Отступле
ние французской армии к Вильне.

Отечественная война в отдельных местностях

В и л е н с к а я  г у б е р н и я

1685. Данилович К. Записки бывшего в 1812 году редактором «Литовских 
ведомостей» Калликста Даниловича о действиях Наполеона в Вильне.— 
В кн.: Акты... для политической и бытовой истории 1812 года. Т. 1. Спб., 
1909, с. 410—413.

То же.— ВЖ, 1859, кн. 1 , № 1 .
Автор — адвокат, член Виленского муниципалитета.
Июнь. Учреждение временного литовского правления.
1686. Лавринович М. Вильна в 1812. Пер. с польск. Е. С. Туган-Мирза- 

Барановской.— ИВ, 1897, т. 70, № 12, с. 870—909.
Автор — католический монах в Вильне.
Июнь. Русские войска в Вильне. Отъезд Александра I и М. Б. Барклая- 

де-Толли. Вступление французской армии в город.
1687. Хрептович А. И. Записки графа Хрептовича о событиях в 1812 г.— 

ВЖ, 1859, кн. 1 , № 1, с. 36—45.
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Хрептович Адам Иоахимович (1768—1843), член Временного литовского 
правления.

Французы в Вильне. Мародерство.
1688. Цывиискнй. Записка виленского прелата Цывинского о пребывании 

Наполеона в Вильне в 1812 году.— В кн.: Акты... для политической и быто
вой истории 1812 года. Т. 1. Спб., 1909, с. 414—415.

16 июня — первые числа июля. Беседы Наполеона со священниками, при
сутствие на богослужениях.

В и т е б с к а я  г у б е р н и я

1689. Ведель К.-А. фон. О пребывании в плену в Витебске в 1812 и 1813 
годах иностранцев — офицеров наполеоновской армии. Извлеч. из записок 
гр. Карла фон Ведель. Пер. с нем. и предисл. К. А. Хрептовича-Бутенева.— 
В кн.: Полоцко-Витебская старина. Вып. 3 . Витебск, 1916, с. 215—239.

Пер по H3A.:Wedel С.-А. von. Geschichte eines Offiziers im Kriege gegen 
Russland 1812 in russischer Gefangenschaft 1813 bis 1814, im Feldzuge gegen 
Napoleon 1815. Berlin, 1897.

To же. [В отрывках]. — В ки.: Французы в России. Ч. 3. М., 1912.
Ведель Карл-Антон фон (1790—1853), поручнк 9-го польского легко-кон

ного полка 1-го кавалерийского корпуса Э.-А. Нансути, впоследствии ганно
верский министр народного просвещения.

Ноябрь 1812 — май 1813. Условия жизни пленных офицеров. Отношение 
к иим жителей. Быт населения. Л. Л. Беннигсен н его отношение к пленным. 
Болезнь автора. Отъезд нз Витебска (май 1813).

1690. Отрывок из записок витебского жителя. — СО, 1813, ч. 4, № 10,
с. 170—179; № И , с. 206—219. В конце текста: Г. Д.

Автор — чиновник.
Июль — сент. Грабежи французской армии в Витебске и его окрестно

стях. Бедствия жителей. Разорение города.

К у р л я н д с к а я  г у б е р н и я

1691. Листок из дневника митавского старожила 1812 года,— ФВ, 1847,
т. 2 0 , № 8 , с. 1— 2  (паг. 6 -я).

Июнь — июль. Беглые дневниковые записи. Отъезд жителей Митавы (Ел
гавы). Вывоз архивов. Бой отряда русских войск под командованием генерал- 
лейтенанта Левиза под Митавой (5—7 июля).

1692. Шлиппеибах У.-Г. Г. Враги в Курляндии (1812 г.). Предисл. 
А. Э. Мальмгрена. Пер. с нем. П. А. Корсакова. Изд. 2-е. Митава, 
А. Э. Мальмгрен, 1912. 25 с. (Из митавской старнны. К 100-летиему юбилею 
Отечественной войны. Вып. 1).

Пер. по изд.: Schlippenbach U.-G. Beitrage zur Geschichte des Krieges zwi- 
schen Russland und Frankreich in den Jahren 1812 und 1813. Mitawa, 1813.

Др. публ.: [Изд. 1-е]. Митава, 1910; СО, 1813, ч. 5, Jfc 17—18; ч. 6 , 
К> 20, 22—23.

Шлиппеибах Ульрих-Генрих Густав (1774—1826), курляндский барон, 
юрист, писатель.

Июль — дек. Войска X (Прусского) корпуса Ж.-Э. Макдональда в Мита- 
ве. Реквизиции продовольствия и фуража у населения.

1692а. Шлиппеибах У.-Г. Г. фои. Воспоминания о путешествии в Санкт- 
Петербург. Отрывки из писем в Германию.— СО, 1816, ч. 30, № 24, с. 193— 
201; К? 25, с. 233—236.

Пер. с нем. по изд. (в отрывках): Schlippenbach U.-G. G. von. Erinnerun- 
gen von einer Reise nach St.Petersburg im Jahr 1814... Mitawa, 1814.

Об авторе см. ЛЬ 1692.
1814. Описание поездки по Курляндской губернии. Ее разорение францу

зами. Пленные французы в Риге. Встреча и беседа с французским генералом 
Вандамом.
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Л и ф л я н д с к а я  г у б е р н и я

1693. Эмме И. Ф. Записка рижского коменданта ген.-лейт. И. Ф. Эмме 
о блокаде Риги в 1812 году.— В кн.: Военский К. А. Исторические очерки... 
Спб., 1912, с. 130—136.

Эмме Иван Федорович (1769—1839).
Характеристика укреплений Риги. И. Н. Эссен — командующий войсками.

М и н с к а я  г у б е р н и я

1694. Кациельсои А. Н. Жертва войны в Белоруссии.— ЕС, 1912, вып. I, 
с. 85—86.

Воспоминания о гибели деда Н. Кацнельсона в г. Бобруйске (со слов 
отца).

М о г и л е в с к а я  г у б е р н и я  
См. также 2272

1695. Арнольди К. К. Французы в Могилеве на Днепре. 1812 г. (Рассказ 
очевидца).— PC, 1873, т. 8 , № 8 , с. 233—237.

Автор (1800—?).
Июль. Детские воспоминания о пребываинн войск Л.-Н. Даву.
1696. Романовский А. М. Французы в г. Чаусах в 1812 году. (Из воспоми- 

наний очевидца).— PC, 1877, т. 20, № 12, с. 688—696.
Автор (1801—?), сын священника.
Детские воспоминания автора.

С м о л е н с к а я  г у б е р н и я  
См. также № 2769

1697. Крастелев М. Рассказы о двенадцатом годе.— «Смол. ЕВ», 1912, 
№ 4, с. 200—203.

Крастелев Михаил — священник.
Французские войска в губернии (по воспоминаниям очевидцев).
1698. Леонтьев К. Н. Рассказ смоленского дьякона о нашествии 18И2 го* 

да. Из воспоминаний.— РА, 1881, ки. 3, № 2, с. 404—411.
Леонтьев Константин Николаевич (1831— 1891), публицист.
Детские воспоминания дьякона в пересказе автора. Отношение крестьян 

к помещичьей собственности. Факты противодействия крестьян французскому 
нашествию.

1699. Лесли А. А. Рассказы о 1812 годе. (Отрывки нз дневника).— СмС, 
1912, вып. 2 , с. 321—400.

Лесли Александр Александрович (1810—1877), помещик Смоленской гу
бернии.

Июль — ноябрь. Пересказ воспоминаний отца, матери, родственников и 
знакомых о 1812 г. в Смоленске н Смоленской губернии. Формирование Смо
ленского ополчения (июль). Сведения о партизанских действиях А. Д. Лесли 
и его братьев: Г. Д. Лесли, Е. Д. Лесли, П. Д. Лесли и об их участии в боях 
под Красным 2  авг., сражении под Смоленском. Мародерство французов. Раз
грабление церквей. Дело о священнике Н. А. Мурзакевиче. Расстрел 
П. И. Энгельгардта. Действия казаков П. И. Платова. Быт н нравы крестьян.

1700. Мурзакевич И. Н. Жизнеописание (история) священника Никифора 
Адриановича Мурзакевича, автора «Истории города Смоленска». Сост. сыном 
его прот. Иоанном Мурзакевичем.— СмС, 1912, вып. 2, с. 178—226.

Мурзакевич Иоанн Никифорович.
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1812. Детские воспоминания автора о пребывании французов в Смо
ленске.

170!. Мурзакевич Н. А. Дневник священника Никифора Адриановича 
Мурзакевича 1776—1834.— В кн.: Мурзакевич Н. А. История города Смолен
ска. Смоленск. 1903, с. 45—79.

То же.— В кн.: Никифор Адрианович Мурзакевич, историк города Смо
ленска. 1769—1834. Спб., 1877.

Краткие погодные записи. Пребывание французов в Смоленске в 1812 г.
1702. Соколов Н. Рассказы о двенадцатом годе.— «Смол. ЕВ», 1912, № 1, 

с. 20—23.
Соколов Николай — священник.
Французские войска в губернии (со слов очевидцев).
1703. Цветков П. С. Воспоминания прихожан Петропавловской г. Смо

ленска церкви о 1812 годе. (Доклад д. чл. Смол. учен. арх. комис. свящ. 
П. С. Цветкова, чнт. на общ. собрании ее 12 дек. 1911).— СмС, 1912, вып. 2 , 
с. 401—412.

Авг. Вступление французов в Смоленск. Эвакуация церковных ценностей.

Заграничные походы 1813—1814 гг.
См. также ЛЬ 237, 349, 408, 744, 747, 749, 767, 775, 778, 784—785, 793,

820, 832, 1051, 1062, 1210, 1437, 1439, 1442, 1446-4447, 1490, 1494, 1659, 2379
1704. Баранович А. М. Русские солдаты во Франции. 1813—14 гг. (Из 

записок). [Сообщ.] К. В. Сивков. — ГМ, 1916, №  5/6, с. 153—156.
Автор — офицер.
Случаи дезертирства в русской армии. Взятие французами в плен под 

Шампобером части русских войск и генералов 3. Д. Олсуфьева, К. М. Полто
рацкого.

1705. Батюшков К. Н. Воспоминания о Петнне.— Соч. Т. 2. Спб., 1885, 
с. 190—202.

То же. — «Москвитянин», 1851, № 5, с. 11—20.
Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), участвовал вместе с 

И. А. Петииым в походе 1807 г., поэт.
1807—1813. Характеристика полковника Ивана Александровича Петнна 

(1788—1813). Его участие в войнах и смерть в битве под Лейпцигом.
1706. Бенкендорф К. X. Действие отряда генерал-майора Бенкендорфа 

в Голландии. — ЖЧВВУЗ, 1839, т. 20, № 79, с. 335—349.
Бенкендорф Константин Христофорович (1785— 1828), генерал-адъютант.
Ноябрь — дек. 1813. Состав и численность отряда. Расположение фран

цузских войск. Боевые действия под Амстердамом.
1707. Выдержки из военных записок и воспоминаний служивого прежних 

лет.— «Атеней», 1859, ч. 1, с. 79—99.
Автор — командир пехотного полка.
Март 1814. Вступление русских войск в Париж.
1708. Глинка С. Н. Записки о Москве и о заграничных происшествиях от 

исхода 1812 до половины 1815 года, с присовокуплением статей: 1 ) Алек
сандр Первый и Наполеон. 2) Наполеон и Москва. Спб., тип. Рос. акад., 1837. 
[14], XXIII, [13], 378 с.; 1 л. факс.

Об авторе см. Ms 18.
Возвращение автора в Москву (1  янв. 1813 г.). Впечатления от вида 

Москвы после пожара 1812 г. Описание московской жизни. Встреча с 
Н. М. Карамзиным (>1814) и др. В основной части записки представляют кон- 
таминированный рассказ, в котором использованы различные источники и уст
ные сведения, рассуждения о событиях в Москве и Европе, в том числе об 
участии русской армии в заграничном походе, взятии Парижа и др.

1709. Греков М. И. Атака лейб-казаков в сражении под г. Лейпцигом 
1813 г. 4 октября. Рассказ, слышанный от участника Лейпцигск. боя ген.-лейт.
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Емельяна Антоновича Конькова. Сообщ. ген.-лейт. М. И. Греков. Спб., тип. 
П. Усова, 1913. 7 с. со схем.; 2 л. портр.

Др. публ.: PC, 1913, т. 156, № 10; «Зап. Терского о-ва любителей казачь
ей старины», 1914, № 3 (с изменениями под загл.: Подвиг лейб-казаков 4-го 
октября 1813 г.).

Греков Митрофан Ильич (1842—?), военный писатель.
Описание кавалерийской атаки И. Понятовского. В тексте — указ об от

ставке Конькова.
1710. Давыдов Д. В. Занятие Дрездена 1813 года 10 марта.— Соч. М., 

1962, с. 424—443.
Др. публ.: Соч. (перечень изд. см. в № 965); «Современник», 1836, т. 4; 

ЖЧВВУЗ, 1837, т. 5, № 18.
Об авторе см. JSfe 965.
Состояние и дислокация русской и французской армий в феврале 1813 г. 

до начала наступательной операции русских войск. Боевые действия парти
занского отряда Д. В. Давыдова и взятие им Дрездена. Конфликт с гене
ралом Ф. Ф. Винценгероде. В тексте — письма и донесения Д. В . Давыдова, 
письма к нему генерала С. Н. Ланского и др. ^

1711. Дивов Н. А. По поводу рассказа М. Ф. Орлова о взятии Парижа.— 
РА, 1878, кн. 1 , № 1, с. 127—128.

Об авторе см. № 1502.
18 марта 1814. Обстрел Парижа русской артиллерией с Шомонских вы

сот. Александр I, генерал М. Ф. Орлов.
1712. Закревский А. А. Дневник 1815—1816 гг., писанный рукой Арсения 

Андреевича Закревского.— В кн.: Сборник старинных бумаг, хранящихся в 
Музее П. И. Щукина. Ч. 10. М., 1902, с. 92—99.

Об авторе см. № 501.
Апр. 1815 — 3 окт. 1816. Краткие подневные записи об участии в загра

ничном походе до Парижа. Возвращение в Россию.
1713. Казаков И. М. Поход во Францию 1814 г. По (неизданным) запис

кам прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Михайловича Ка
закова. Сообщ. А. Безгин. — PC, 1908, т. 133, № 3 , с. 522—544; т. 134, № 5, 
с. 351—368.

Автор (1797—1883), офицер, впоследствии подполковник, начальник Мало- 
архангельского ополчения Орловской губернии.

1809—1814. Пребывание в Пажеском корпусе. Производство в офицеры 
л.-гв. Семеновского полка и приезд в Действующую армию (1813). Участие 
в походе на Париж. Служба адъютантом А. П. Ермолова. Взятие Парижа 
русскими войсками. Отношение парижан к русским. Возвращение на корабле 
«Память св. Евстафия» в Петербург.

1714. Каховский М. И. Записки генерала Каховского о походе во Фран
цию в 1814 году. Сообщ. Б. В. Каховский.— PC, 1914, т. 157, Ms 2, с. 444— 
462; Кя 3, с. 676—685.

Каховский Михаил Иванович (1788 — ок. 1840), начальник штаба корпуса 
под командованием П. X. Витгенштейна, впоследствии Слободо-украинский 
губернатор.

Янв. 1814. Подробные дневниковые записи личного характера. Военные 
действия русских войск в походе во Францию.

1716. Колзаков П. А. Рассказы адмирала Павла Андреевича Колзакова 
(1779—1864). 1 . Взятие в плен маршала Вандама. 18 авг. 1813 г. Сообщ. 
К. П. Колзаков.— PC, 1870, т. 1, № 2, с. 137—144.

Кульмское сражение. Взятие в плен дивизионного генерала, командира
1-го корпуса Д.-Ж. В андама1. Александр 1, вел. кн. Константин Павлович.

1717. Краснокутский А. Г. Лаидек в Силезии. Описание 1813 г.— РВ, 
1813, ч. 4. Кя 12, с. 20—40.

Об авторе см. № 1344.
1 В загл. ошибка: в описываемый период Д.-Ж. Вандам был дивизионным 

генералом.
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Июль 1813, Описание курорта Ландека. Торжество по случаю приезда 
в город Александра I.

1718. Лажечников И, И. Походные записки русского офицера, изданные 
И. Лажечниковым, Изд. 2-е. Печ. с изд. 1820 г. без испр. М., тип. Н. Степа
нова. 1836. 286 с.; 2 л. ил.

Др. публ.: [Изд. 1 -е]. Спб., 1820. В отрывках: BE, 1817, ч. 92, № 7; ч. 93, 
№ 9—12; ч. 94, № 13—16; 1820, ч. 114, № 20—21, 23; ТОЛРС, 1820, ч. 9, 
кн. 2 ; ч. 10, кн. 5—6; ч. 11, кн. 9; ч. 12, кн. 11; СО, 1821, ч. 48, № 36 (под 
загл.: Воспоминания о 1812 годе); ЖЧВВУЗ, 1837, т. 9, № 36.

Об авторе см. № 972.
Сеит. 1812 — окт. 1815. Сведения об Отечественной войне 1812 г. Пожар 

Москвы. Подробные подневные записи об участии в заграничном походе до 
Парижа. Описание достопримечательностей мест и городов иа пути следова
ния русских войск. Сведения о различных военных событиях (по рассказам). 
Вступление русских войск в Париж. Описание Парижа. Пребывание автора 
зимой 1814—1815 г. в Дерпте.

1719. Марбо Ж--Б.-А.-М. Башкирское войско в походах против Наполео
на. Из мемуаров франц. ген. Марбо. [Пер. с франц. Д. Соколов].— ТОУАК, 
1897, вып. 3, с. 1— 6  (паг. 3-я).

Марбо Жан-Батист-Антуан-Марселен (1782—1854), барои.
1814. Боевые действия башкир и татар в составе Оренбургского ополче

ния. Лейпцигская битва.
1720. Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. Изд.

2- е. Спб., тип. Рос. акад., 1836. X, 559 с.; 6  л. карт.
Др. публ.: [Изд. 1-е]. Спб., 1834. В отрывках: ЖЧВВУЗ, 1837, т. 7, № 25 

(под загл.: Бауценское сражение).
Об авторе см. № 49.
Подробно о событиях 1813 г. Переход русской армии через Вислу. Заня

тие Варшавы. Боевые операции в Восточной Пруссии. Взятие Берлина. З а 
ключение союза с Пруссией. Взятие Гамбурга, Люиебурга и Ченстохова. 
Вступление в Дрезден. Смерть М. И. Кутузова. Назначение главнокомандую
щим П. X. Витгенштейна. Люценское сражение. Отступление к Дрездену. 
Бауценское сражение. Назначение главнокомандующим М. Б. Барклая-де-Тол- 
ли. Дальнейшее отступление армии к Швейдницу. Перемирие. Подготовка к 
наступлению. Возобновление военных действий в Богемии. Дрезденское сра
жение. Отступление русской армии. Сражение при Кульме. Характеристика 
генерала Моро. Сведения о боевых операциях армейских партизанских отря
дов. Соединение союзных войск. Подробно о подготовке, ходе и результа
тах Лейпцигской битвы. Отступление французской армии за Рейн. Преследо
вание французов союзниками. Итоги кампании 1813 г. В тексте — письма 
М. И. Кутузова и письма к нему; письма и рескрипты Александра I и другие 
документы (на франц. яз.).

1721. Михайловский-Данилевский А. И. Записки 1814 и 1815 годов. Изд.
3- е. Спб., тип. Деп. внеш. торг., 1836. 448 с. Прил.: [Документы], с. 413—441.

Др. публ.: Спб., 1831 (под загл.: Записки 1814 года); Спб., 1831 (под 
загл.: Воспоминания. Из записок 1815 года); Изд. 2 -е. Спб., 1832; Изд. 4-е. 
Спб., 1841. В отрывках: СО, 1816, ч. 34, № 51 (под загл.: Журнал путешест
вия из Вены в Венгрию в 1814 году); 1817, ч. 35, № 4 (под загл.: Вторичный 
вход россиян в Париж в 1815 году); ч. 36, Ш 8  (под загл.: О пребывании 
российской армии в Калите с 21 февр. до 26 марта 1816 г.); № 10 (под 
загл.: Отрывки из журнала путешествия по Германии н Швейцарии в 1815 
году); ч. 37, № 13 (под загл.: Воспоминания о Вене во время конгресса в 
1814 году); BE, 1817, ч. 96, № 23—24 (под загл.: Журнал путешествия из 
Швейцарии через Богемию и Пруссию в Варшаву 1815 года); 1818, ч. 98, 
№ 5, с. 57—72 (под загл.: Журнал похода 1815 года).

Об авторе см. JSfe 49.
Начало кампании 1814 г. Сражения при Бриене, Фер-Шампенуазе и др. 

Взятие Парижа.‘Русские войска в Париже. Возвращение автора в Петербург. 
Отъезд его в Вену. Венский конгресс. Пребывание в свите Александра I в
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Австрии. Поездка в Венгрию. Известие о высадке Наполеона во Францию 
(1815). Приготовления к войне с Наполеоном. Русские войска на границе 
Франции. Известие о битве при Ватерлоо и отречении Наполеона. Вторичное 
вступление русских войск в Париж. В тексте — многочисленные сведения об 
Александре 1. В приложении — письма разных лиц и документы (на франц. яз.).

1722. Михайловский-Данилевский А. И. Случаи, предшествовавшие входу 
в Париж российских войск в 1814 году — СО, 1816, ч. 28, № 1 2 , с. 215—227. 
Продолж.: Михайловский-Данилевский А. И. Вход российской армии в Париж 
марта 19-го 1814 года.— Там же, 1816, ч. 34, Кя 48, с. 81—92; О пребывании 
русских в Париже в 1814 году. — РВ, 1819, Кя 9, с. 5—44.

Об авторе см. № 49.
Наступление русских войск на Париж и взятие его. Встреча русских 

парижанами. Торжества по случаю занятия Парижа.
1724. Норов В. С. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского 

сражения до Кульмского боя. Ч. 1—2 . Ч. 2 . Спб., тип. К. Винберга, Ш34. 
103 с. Авт. в кн. не указан.

Об авторе см. Кя 1469.
Янв. — авг. 1813. Переход русской армии через Вислу. Заключение союза 

с Пруссией. Военные события на р. Эльбе. Занятие Гамбурга и Дрездена. 
Сведения о составе неприятельской армии и союзных войск. Люценское 
и Бауценское сражения. Отступление союзников в Силезию. Перемирие и пла
ны наступательных операций в Богемии. Дрезденское сражение (14 и 15 авг.). 
Кульмское сражение (17 авг.) и поражение французских войск под командо
ванием Д.-Ж. Вандама и Макдональда.

1725. Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа.— В кн.: Орлов М. Ф. Капиту
ляция Парижа. — Политические сочинения. — Письма. М., 1963, с. 5—33 с ил. 
(Лит. памятники). Примеч.: с. 316—318.

Др. публ.: Утренняя заря. Спб., 1843; ЖЧВВУЗ, 1843, т. 42, Кя 167; ВС, 
1864, т. 37, Кя 6 ; PC, 1877, т. 20, Кя 12.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842), генерал-майор, декабрист.
18 марта 1814. Подробно о взятии Парижа русскими войсками и подпи

сании капитуляции. В тексте — письмо К. В. Нессельроде к М. Ф. Орлову, 
акт о капитуляции.

1726. Ортеиберг И. Ф. Военные воспоминания старых времен. — БЧ, 1857, 
т. 144, Кя 7, с. 18—23 (паг. 7-я).

Ортенберг Иван Федорович (1783—1866), генерал-майор.
23—26 февр. 1814. Описание фуражировки русских войск после сраже

ния под Краоном. Сражение под Лаоном.
1727. О тры вок из истории предпоследней войны. —  И С ГЖ » 1816, ч. 1, 

с. 151— 154.
Авг. 1813. Краткое сообщение о Кульмском сражении.
1728. Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 

год. Артиллерии подполковника И... Р... М„ тип. Лазаревых ин-та воет, яз., 1835.
Ч. 2. 1813-й год. Война в Германии. 11, 348, IV с.
Ч. 3. 1814-й год. Война во Франции. 354, V с.
Ч. 4. 1815-й год и начало 1816-го. Вторичный поход во Францию. 376, IV с.
Др. публ. (в отрывках): 0 3 , 1823, ч. 14, Кя 38; ч. 15, Кя 39; ч. 16, Кя 42; 

1824, ч. 17, Кя 46; ч. 18, Кя 48; ч. 19, Кя 51; 1826, ч. 27, Кя 77; МТ. 1831, 
ч. 37, Кя 4; ч. 38, Кя 5; ЖЧВВУЗ, 1838, т. 15, № 59; 1849, т. 79, Кя 316.

Об авторе см. № 1474.
Переход русской армии через границу и вступление ее на территорию 

Польши (1813). Взаимоотношения русских войск и поляков. Боевые действия 
в Силезии и Саксонии. Занятие Дрездена. Известие о сражении под Люценом. 
Бауценское сражение. Отступление союзных войск к Швейдницу. Перемирие. 
Возобновление военных действий в Силезии. Кацбахская и Лейпцигская бит
вы. Дальнейшее отступление французской армии и ее преследование. Пребы
вание русской армии во Франкфурте-на-Майне и окончание кампании 1813 г. 
Возобновление боевых действий (1814). Переход союзников через Рейн и бло
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када Майнца. Наступательные действия союзных армий. Осада и взятие 
Реймса. Отступление французской армии и взятие Парижа. Пребывание рус
ских войск во Франции. Возвращение в Россию через Нюрнберг, Дрезден, 
Варшаву до Белостока. Известие о высадке Наполеона во Франции и выступ
ление русской армии в поход из Белостока. Путь следования ее до Рейм
са. Известие о поражении Наполеона при Ватерлоо и сдаче его англичанам. 
Возвращение в Россию.

1729. Раевский А. Ф. Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М.,
A. С. Ширяев. 1822.

Ч. 1 . [6 ], 162 с.
Ч. 2 . 1 2 0  с.
Др. публ. (в отрывках): «Благонамеренный», 1818, ч. 1 (под загл.: Доро

га от Устилуга до Варшавы); «Пантеон славных рос. мужей», 1818, ч. 3, М« I 
(под загл.: Записки русского офицера. Блокада и занятие Дрездена).

Раевский Андрей Федосеевич (1:794—1822), писатель, брат декабриста
B. Ф. Раевского.

Взятие русскими войсками Дрездена (окт. 1813). В основном описаны 
достопримечательности городов Германии, в том числе Берлина, Дрездена, 
Гамбурга и др. Возвращение в Россию. Впечатление от вида возрождающей
ся Москвы. Достопримечательности Петербурга.

1730. Свечин Н. М. Из дневников русского офицера о заграничном по
ходе 1813 года.— РА, 1900, ки. 2, № 7, с. 278—293.

Свечин Никанор Михайлович (1772 — после 1829), генерал-лейтенант.
Янв.— апр. Продвижение русских войск в Пруссии.
1731 [1]. Селуиский К. И. Записки нашему походу, писанные от скуки на 

марше, для воспоминания всех наших странствований и некоторых минут с 
приятностью в горе проведенных. 1813. [Предисл. В. Хохрякова].— ТПенУАК, 
1903, кн. 1, с. 79—126; 1 л. карт. Указ, имен: с. 159—166.

[2 ]. Селунский К. И. Походные записки прапорщика Пензенского ополче
ния 1813 и 1814 гг. Записки нашему походу, писанные от скукн на марше...— 
В кн.: Щукинский сборник. Вып. 10. М., 1912, с. 1—43. Авт. в кн. не указан.

Селунский Ксенофонт Иванович — полковник, командир 1-го полка Пен
зенского ополчения.

3 янв. 1813—19 мая 1814. Подробные дневниковые записи о походе опол
чения от Саранска до Гамбурга. Сведения о различных боевых действиях, в 
том числе об осаде и взятии городов Дрездена, Магдебурга и Гамбурга.

1732. Скобелев И. Н. Рязанский пехотный полк при Реймсе 28-го февраля, 
1 -е и 2 -е марта 1814 года.— «Славянин», 1828, ч. 7, № 32, с. 191—204; 1829, 
ч. 10, № 14/15, с. 5—12 (под загл.: 18 марта 1814 года); № 26, с. 424—435 
(под загл.: 15 августа 1815 года).

Др. публ. (в отрывках): Скобелев И. Н. Переписка и рассказы русского 
инвалида. Спб., 1838; Изд. 2-е, испр. и доп. Спб., 1841; Изд. 4-е, испр. и доп. 
Спб., 1844.

Скобелев Иван Никитич (1778—1849), командир Рязанского пехотного 
полка, впоследствии генерал от инфантерии, писатель.

Штурм французскими войсками Реймса. Ранение Э. Ф. Сеи-При. Взятие 
Парижа русскими войсками. Русские в Шато-Тиери.

1733. Спиридов И. М. Лейб-гвардии Измайловский полк в сражениях при 
Пирне и Кульме 16 и 17 августа 1813 года.— ЖРВИО, 1911, кн. 3, с. 1—14.

То же.— СевЛ, 1825, ч. 17, № 18.
Спиридов Иван Матвеевич — подпоручик, адъютант командира л.-гв. Из

майловского полка М. Е. Храповицкого.
Подробное описание боевых операций полка под Кульмом. В тексте — 

список потерь полка.
1734. Фигнер А. В. Партизан Фигнер. (Из семейных воспоминаний).— 

ИВ, 1884, т. 18, № 10, с. 139—143.
Об авторе см. № 976.
Гибель А. С. Фигнера в Саксонии в 1813 г.
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1735. Хомутов С. Г. Из дневника свитского офицера. 1813.— РА, 1869, 
№ 7, с. 219—303; 1870, № [, с. 161— 174.

'Хомутов Сергей Григорьевич (1792—1852), подпоручик.
1813— 1814. Заграничные походы в свите Александра I. Болезнь М. И. Ку

тузова. Ряд характеристик военных деятелей: К. Ф. Толь, П. М. Волконский. 
Отдельные сражения. Описания городов Германии. Вступление в Париж.

Русско-иранская война 1826—1828 гг.
См. также № 739, 743, 745, 791, 816, 985—986, 1055, 1151, 1325

1736. Аббас-Мирза в Русском стане. (Письма из Тасуджи, на берегу озе
ра Урмео от 5 ноября 1827).— В ки.: Гурьянов И. Ура! Слава русским. По
дарок героям победителям персов и турок. М., 1831, с. 99—108.

Воспоминания в форме письма. Посещение наследником персидского пре
стола Аббас-Мирзой отряда генерал-адъютанта К. X. Бенкендорфа. Парад 
русских войск.

1737. Багговут А. Ф. Генерал от кавалерии. Записки и очерк его жизни. 
Предисл. ред. — PC, 1883, т. 40, № 10, с. 111—136.

Багговут Александр Федорович (1806—1883).
1825—1831. Эпизоды восстания 14 декабря 1825 г. Участие автора в похо

де сводного гвардейского полка на Кавказ. Русско-иранская война (1826— 
1828). Осада Эривани. Участие в переговорах. Сопровождение автором обо
за с трофеями. Подавление польского восстания (1830—1831). Ранение.

1738. Давыдов Д. В. Воспоминания о -1826 годе. — Соч. Изд. 4-е, испр. 
и доп. Т. 1. М., 1860, с. 1— 19 (паг. 8 -я).

Др. публ.: Соч. (перечень изд. см. в № 965). В отрывках: А. С. Грибое
дов в воспоминаниях современников. М., 1929; А. С. Грибоедов. Его жизнь 
и гибель в мемуарах современников. Л., 1929; Русская беседа. Собр. соч. рус. 
литераторов. Т. 2. Спб., 1841 (здесь и далее под загл.: Записки покойного 
Дениса Васильевича Давыдова во время поездки его в 1826 году из Москвы 
в Тифлис); ЖЧВВУЗ, 1842, т. 37, № 146. То же. Отд. отт. (Спб.], 1842.

Об авторе см. № 965.
Подготовка к отъезду в Грузию для участия в русско-ирайской войне. 

Прием у Николая I. Путь следования в Тифлис вместе с А. С. Грибоедовым 
(через Ставрополь, Екатериноград, Владикавказ, Душет). Описание местно
сти, населения. Характеристика А. С. Грибоедова. Взаимоотношения его 
с А. П. Ермоловым. Грибоедов о И. Ф. Паскевиче. Обстоятельства гибели 
А. С. Грибоедова (со слов современников).

1739. Зубов П. Воспоминания о Эривани. — В кн.: Зубов П. Картина по
следней войны России с Персиею 1826— 1828. С присовокуплением ист.-стат. 
обзора завоеванных городов и воспоминаний о Эривани. Спб., 1834, с. 7—26.

Зубов Платон — офицер, участник русско-иранской войны, военный исто
рик, беллетрист и поэт.

1827. Действия Кавказского корпуса под командованием И. Ф. Паскевича 
под Эриванью. Осада и взятие крепости. Описание города и его достоприме
чательностей. Краткий исторический очерк Эривани. Монастырь Эчмиадзин.

1740. Красовский А. И. Дневник генерала Красовского 1826—1828 гг. 
(Из рукописей Воен. учен. ком. Гл. штаба). Предисл. Е. В.— КСб, 1901, 
т. 22, с. 1—68 (паг. 2-я). Прил.: (Официальные документы и письма), 
с. 37—68.

Об авторе см. № 1424.
1 ноября 1826—20 дек. 1827. Дневниковые записи. Начало службы на 

Кавказе. Пребывание с 2 0 -й пехотной дивизией в Закатальском округе. Л а 
герь при дер. Чары. Взаимоотношения с местным населением. Участие автора 
в русско-иранской войне 1826—1828 гг. Назначение командиром особого отря
да для действий в Эриванской провинции. Состав отряда. Лагерь при Джин- 
гнли. Сношения с русским гарнизоном монастыря Эчмиадзин. Прибытие 
в провинцию главных сил Аббас-Мирзы. Лагерь персидских войск у под-
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иожья Алагеза. Сражение при Ушагане (17 авг. 1827). Подход осадной ар
тиллерии и транспортов с продовольствием. Поход к Сардар-Абаду. Взятие 
крепости. Осада и взятие Эривани ( 1  окт. 1827 г.). Назначение начальником 
Эриванской провинции.

1741. Лачииов Е. Е. Записки декабриста Е. Лачинова об Армении.— В кн.: 
Нерсисян М. Г. Из истории русско-армянских отношений. Кн. 1. Ереван» 
1956, с. 312—396.

Л аминов Евдоким Емельянович (1799—1875), участник восстания на Се
натской площади, рядовой, затем прапорщик 39-го егерского полка 2 0 -й пе
хотной дивизии.

i 827—1828. Дневниковые записи. Служба на Кавказе. Участие в русско- 
иранской войне 1826—1828 гг. Действия отряда генерала А. И. Красовского 
в районе Эривани. Сражение при Ушагане (17 авг. 1827 г.). Осада и взятие 
Эривани (1  окт. 1827 г.). Описание города и его окрестностей. Отношение мест
ного населения к русским войскам. Путешествие генерала А. И. Красовского 
для осмотра Эриванской области. Посещение Эчмиадзина, Сардар-Абада, Аш- 
тарака и др. Описание местности, природы, климата. Сведения о населении, 
его быте, обычаях.

1742. Симонич И. О. Персидская война. Кампания 1826 г. Из записок 
графа Симонича. (Пер. с франц.)— КСб, 1901, т. 22, с. 1—44 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 1359.
Причины войны. Начало военных действий. Генерал А. П. Ермолов и его 

политика на Кавказе. Состав русских войск. Отступление из Елизаветполя 
п Зурнабада. Путь следования Грузинского полка к р. Акстафе. Волнения 
в провинциях Казах и Шамшадиль. Переговоры автора с моуравом Казахской 
провинции ки. Асланом Орбелиановым. Поход русских войск под командова
нием генерала В. Г. Мадатова к Елизаветполю. Шамхорское сражение (Зсент.). 
Прибытие генерала И. Ф. Паскевича. Сражение под Елизаветполем (13 сент.).

1743. Соболев М. Несколько дней. Из моего журнала во время Персид
ской кампании.— МТ, 1828, ч. 21, № 9, с. 3—46. Авт. в изд. не указан. Доп.: 
Там же, 1828, ч. 19, «V* 2 (под загл.: Два письма из Эривани).

То же. [В отрывках].— ЖЧВВУЗ. 1837, т. 8 , № 30—31.
Автор — полковник артиллерии, комендант крепости Эрзерум.
1827. Действия отряда генерала А. И. Красовского под Эрнванью. От

ступление русских войск в горы. Лагерь при Джингили. Войска Аббас-Мирзы 
в Эриванской провинции. Движение отряда А. И. Красовского на помощь 
гарнизону монастыря Эчмиадзин. Сражение с войсками Аббас-Мирзы при 
Ушагане (17 авг.). Передислокация осадной артиллерии от Эчмиадзина 
к Эривани. Осада крепости. Капитуляция Эривани (1 окт.). И. Ф. Паскевич.

Наваринское сражение 1827 г.
1744. Наваринский бой. (Воспоминания английского матроса). Пер. с англ, 

и предисл. Г1. Д. Погодина.— РА, 1900, кн. 3, № 10, с. 161—189. То же. Отд. 
от т. М., 1900.

Пер. но изд.: Life on board a man of war, inclusing a full account of the 
battle of Navarino by a british seaman... London, 1829.

1827. Английская эскадра в Наваринском бою.
1745. Отрывок из письма одного молодого офицера с корабля Азова 

о Навлрннской битве.— В кн.: Мужественные подвиги россиян в турецкую 
и персидскую кампании, с 1827 по 1830 год, или Новые военные анекдоты. 
М., 1831, с  66—69.

То же.— В ки.: Гурьянов И. Ура! Слава русским. Подарок героям побе
дителям персов и турок. М., 1831.

8  окт. 1827. Храбрость русских моряков в Наваринском сражении.
1746. Рыкачев А. П. Год Наваринской кампании. 1827 и 1828 г. Из запи

сок лейт. Александра Петровича Рыкачева, веденных на эскадре контр-адм. 
гр. Логина Петровича Гейдена. С портр. союзных адмиралов, видом корабля 
«Гангут» в Наваринском сражении и двумя планами сражения. Посмерт. изд.
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Кронштадт, тип. «Кронштадтский вести.», 1877. 325 с. разд. паг.; 6  л. портр, 
карт. Прил.: (Официальные документы), с. 285—296.

Рыкачев Александр Петрович (1803—1870), впоследствии капитан-лейте
нант, адъютант адмирала Р. В. Кроуна, уездный предводитель дворянства.

Дневниковые записи. Экспедиция эскадры Л. П. Гейдена в Средиземное 
море. Путь следования от Кронштадта до берегов Сицилии. Палермо. Месси
на. Соединение с английской и французской эскадрами. Блокада Наварина. 
Ультиматум союзных адмиралов Ибрагиму-паше. Наваринское сражение 
( 8  окт. 1827 г.). Пребывание эскадр на Мальте. Военный быт, взаимоотноше
ния с английскими офицерами. Служба на кораблях «Гангут», «Александр 
Невский» и на фрегате «Кастор». Начало русско-турецкой войны 1828—1829 гг. 
Действия русской эскадры в Каламатском заливе. Блокада Корони и Мата* 
пана. Чума на фрегате «Кастор». Чумный карантин на Мальте. Прибытие 
контр-адмирала П. И. Рикорда.

1747. Торжество русских победителей. Из письма офицера корабля Азова 
27 окт. 1827.— В кн.: Гурьянов И. Ура! Слава русским. Подарок героям по
бедителям персов и турок. М., 1831, с. 77—78.

Воспоминания в форме письма. Приход русской эскадры на Мальту 
и прием, оказанный ей англичанами.

Русско-турецкая война 1828—1829 гг.
См. также № 1.74, 392, 739, 741, 743, 747, 749—750, 757, 759, 764, 784, 791, 

824, 849, 1055, 1325, 1330, 1337, 1404, 1446, 1746, 2804, 2806

1748. Ботьянов И. В. Пребывание императора Николая Павловича на 
Черноморском флоте в 1828 году. (Извлеч. из жури., веденного Ботьяновым, 
чиновником М-ва иностр. дел, состоявшим при адмирале Грейге в 1828 и 
1829 г. во время военных действий под Анапой, Варной, Сизополем, Мисем- 
вриею и проч.).— МС, 1869, т. 103, № 8 , с. 1—32 (паг. 2-я).

Ботьянов Иван Васильевич — переводчик, ориенталист.
Осада Варны. Главная квартира на корабле «Париж». Свита Николая I. 

Адмирал А. С. Грейг. Переговоры о сдаче крепости. Боевые действия. Капи
туляция Варны (29 сент.).

1749. Веригин А. И. Воспоминания об осаде Варны и о пребывании там 
императора Николая I. 1828.— PC, 1879, т. 24, № 3, с. 509—524. Доп.: Там же, 
1879, т. 25, No 6 , с. 400.

Об авторе см. N° 752.
Действия осадных войск под командованием А. С. Меньшикова, затем 

М. С. Воронцова. Отряды генералов Е. А. Головина, К. И. Бистрома, принца 
Евгения Вюртембергского. Прибытие Николая I. Разногласия между И. И. Д и
бичем и командирами отрядов по поводу действий против корпуса паши 
Омер-Врионе (частично со слов П. М. Толстого). Сражение при Куртепе 
(18 сент. 1828 г. По воспоминаниям принца Евгения Вюртембергского). Паде
ние Варны.

1750. Вилламов А. Г. Маркитанты. Физиол. очерк.— ФВ, 1846, т. 1, с. 29— 
44 (паг. 3-я); т. 10, с. 1—7 (паг. 6 -я. Под загл.: Еще две выдержки из по
ходных воспоминаний артиллериста. В конце текста: А. В-в).

Об авторе см. N° 456.
1810—1811, 1828—1829. Зарисовки походной жизни времен русско-турец

ких кампаний 1810—1811 (со слов участников) и 1828—1829 гг. Осада Шум- 
лы (1828). Осада Силистрии (1829).

1751. Воспоминание 1849 года. — РА, 1877, кн. 3, № 12, с. 441—442. 
В конце текста: В. N.

Автор — офицер, участник венгерского похода 1849 г.
1828, 1849. Со слов участников: эпизод из русско-турецкой войны 1828— 

1829 гг. Неудачная рекогносцировка русского отряда под Варной. Измена 
полковника графа И. Б. Залуского. Его арест в 1849 г.
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1752. Воспоминания неизвестного о турецком походе 1828 года,— В кн,: 
Щукинский сборник. Вып. 6 . М., 1907, с. 269—275.

Автор — артиллерийский офицер.
Путь следования из Петербурга до Варны. Осада крепости. Генерал 

И. О. Сухозанет. Боевые действия. Взятие Варны. Возвращение в Россию.
1753. Вревский П. А. Крушение транспорта «Змея». — МС, 1854, т. 11, 

№ 3, с. 281—287. В конце текста: Б. В.
Вревский Павел Александрович (1809—1855), барон, прапорщик л.-гв. 

Измайловского полка, участник штурма Варны, впоследствии генерал-майор, 
директор канцелярии Военного министерства.

1828. Рассказ о крушении военного судна, шедшего из Варны в Одессу с 
ранеными и трофейным оружием.

1754. Глебов П. Н. Воспоминания армейского офицера. — СОСА, 1834, 
ч. 168, т. 46, № 52, с. 585-600; 1835, ч. 170, т. 48, № 10, с. 94—114; БЧ, 
1835, т. 1<3, с. 177—210; 0 3 , 1839, т. 4, № 7, отд. 3, с. 2М—240. Продолж.: 
0 3 , 1842, т. 23, № 7, отд. 2, с. 1—32 (под загл.: Осада Силистрии в 1829 году); 
1843, т. 29, № 8 , отд. 2, с. 57—95 (под загл.: Осада Варны в 1828-м году). •

Др. публ. (в отрывках): ЖЧВВУЗ, 1838, т. 12, № 47 (под загл.: Отко- 
мандировка к туркам); 1843, т. 45, № 180 (под загл.: Осада Варны в 1828-м 
году).

Глебов Порфирий Николаевич (1810—1666), прапорщик 7-й артиллерий
ской бригады, впоследствии генерал-лейтенант, военный историк.

1828—1829. Русско-турецкая война. Начало военных действий. Сатуиово. 
Переправа армии через Дунай. Крепость Исакчи. Генерал В. Г. Мадатов. 
Переход через Троянов вал. Николай 1 на театре войны. Осада Варны. Дей
ствия осадного корпуса. Лагерь артиллерийской бригады. Походный быт. 
Полковники Е. С. Савочкин и К. А. Шильдер. Боевые действия под Варной 
(частично со слов участников). Падение крепости. Зимовка в крепости Кю- 
стенджи. Условия жизни. Фуражировки. Некрасовцы. Путь следования от 
Кюстеиджи до Силистрии. Осада крепости. Состав осадного корпуса. Генерал 
А. И. Красовский. Саперные работы под руководством К* А. Шильдера. Дей
ствия артиллерии. Переговоры о сдаче крепости. Ее капитуляция (18 июня 
1829). Переправа через р. Камчик. Переход через Балканы. Айдос. с. Лыджа.

1755. Глебов П. Н. Дунайская экспедиция 1829 года.— 0 3 , 1842, т. 25, 
№ 12, отд. 2, с. 47—#73. То же. Отд. отт. [Спб., 1842].

То же.— ЖЧВВУЗ, 1843, т. 40, № 159.
Об авторе см. № 1754.
Действия отряда генерал-майора К. А. Шильдера иа Дуиае. Подготовка 

к осаде Силистрии. Бои с Рущукской и Силистрийской флотилиями турок. 
Строительство укреплений и возведение батарей в устье р. Бот и на левом 
берегу Дуная (со слов участников событий).

1756. Глебов П. Н. Карл Андреевич Шильдер в Турецкую войну 1828 
и 1829 годов .-В С , 1861, т. 21, № Ю, с. 395-434.

Об авторе см. № 1754.
Участие 1C А. Шильдера в осаде Варны (1828) и Силистрии (1829). Дей

ствия отряда под его командованием на Дуиае. Характеристика К. А. Шиль
дера. Отношение к нему солдат (частично со слов очевидцев).

1757. Должиков П. Отрывок из походного дневника егерского офицера.— 
0 3 , 1830, т. 41, ДЬ 118, с. 221—237.

Должиков Павел — офицер 19-го егерского полка.
1828. Действия полка в составе отряда принца Евгения Вюртембергского. 

Преследование войск Омер-Врионе после падения Варны. Описание крепости 
Варна. Статистические данные о населении города.

1758. Дубасов В. А. Дневник участника русско-турецкой кампании 1829 
года. (Из бумаг В. А. Дубасова). Сообщ. И. М. Диомидов.— МС, 1916, т. 392, 
Ле 2, с. 41—57. То же. Отд. отт. Пг., 1916.

Дубасов Василин Александрович — мичман на бриге «Орфей».
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Миссия капитан-лейтенанта Е. И. Колтовского иа бриге «Орфей» 
из Севастополя в Константинополь с секретными бумагами к датскому послу 
барону Гибиссу.

1759. Дубецкий И. П. Записки.— PC, 1895, т. 83, JSfe 4, с. >113— 144; № 5, 
с. 87—110; № 6 , с. 107— 141.

Дубецкий Иосиф Петрович — адъютант генерала П. Д. Горчакова, впо
следствии вице-губернатор Тамбовской губернии.

1816—1833. Обучение во Франции. Военная служба на Кавказе. Экспе
диции в Абхазию (1821 и 1824). Подавление восстаний в Имеретин (1820) 
и Чечне (1825). П. Д. Горчаков. Участие в русско-турецкой войне 1828— 
1829 гг. Характеристика Николая 1. Боевые действия под Шумлой, сраже
ние при Куртепе (со слов очевидцев). Зимовка 18-й пехотной дивизии в Ба- 
зарджике. Военный быт. Кампания 1829 г. Сражение при Кулевче (30 мая). 
Переход через р. Камчик и Балканы. Взятие Айдоса (14 июля). Капитуля
ция Адрианополя. Заключение мира. Сведения о потерях русской армии. Пре
бывание в Адрианополе после окончания войны. Служба в Варне, Кишиневе.

1760. Еропкии В. М. Мои воспоминания о Турецкой кампании 1828 года.—
РА, 1877, кн. 3, 1 2 , с. 411—413.

Еропкин Василий Михайлович (1807—1890), прапорщик л.-гв. Гренадер
ского полка, впоследствии генерал-майор.

Осада Варны. Сражение с войсками Омер-Врионе паши (16 сент.
1828 г.). Вступление русских войск в крепость.

1761. Журнал военных действий отряда, находившегося под начальством 
генерал-адъютаита Головина иа южной стороне крепости Варны, от 28 авгу
ста по 11 сентября 1828 года. Варшава, тип. И. Глюксберга, 1837. 67 с.; 3 л. 
карт. В загл. год указан ошибочно: 1829.

Дневниковые записи. Осада Варны. Формирование отряда, его состав, 
назначение, путь следования иа позиции. Возведение редутов и береговых ба
тарей. Рекогносцировки окрестностей. Осмотр позиций Николаем I. Боевые 
действия. Прибытие отряда генерала К. И. Бистрома.

1762. Заболоцкий В. И. Воспоминания генерала Заболоцкого. Сообщ. 
Н. Ходорович.— ВЖ, 1904, № 1 , с. 28—36; № 2 , с. 81—94; № 3, с. 188—198.

Заболоцкий Василий Иванович (1802—1878), старший адъютант 3-й кава
лерийской дивизии, впоследствии генерал-лейтенант, дежурный генерал 1 -й 
армии.

1828. Участие 3-й кавалерийской дивизии под командованием генерала 
Ф. В. Ридигера в кампании 1828 г. Переход через р. Дунай. Лагерь при Са- 
туиове. Путь следования до Кюстенджи. Осада и взятие крепости. Поездка 
с донесениями к фельдмаршалу П. X. Витгенштейну. Осада Шумлы: боевые 
действия, постройка редутов, фуражировка. Переход дивизии в лагерь у Дев- 
но (окт.). Соединение с войсками под командованием принца Е. Вюртемберг
ского и отступление к Варне.

1763. Зейдлиц К. К. Воспоминания доктора Зейдлица о Турецком походе
1829 года. В письмах к друзьям. Пер. с нем.— РА, 1878, кн. 1 , № 4, с. 412— 
435; кн. 2, № 5, с. 88—113.

Пер. по изд.: Seidlitz С. Zur Erinnerung an den Tiirkischen Feldzug aus den 
Jahren 1828 und 1829. Dorpat, 1877.

Зейдлиц Карл Карлович (1798—1885), главный врач русской армии, впо
следствии президент терапевтической клиники при Медико-хирургической ака
демии.

1829—1830. Назначение в армию. Путь от Петербурга до Шумлы. Поход
ный госпиталь. Переход через Балканы. Транспортировка раненых. Стоянка 
в Айдосе. Взятие Сливны (31 июля 1829 гг.). Болезни в войсках. Чума. Рус
ские больницы в Адрианополе. Поездка в Константинополь с чрезвычайным 
послом А. Ф. Орловым. Возвращение в Россию (июнь 1830).

1764. Купреянов П. Я. Действия Праводского отряда в 1828—29 годах. 
(Посмерт. записки геи. Купреяиова. С планом).— ВС, 1875, т. 101, № 2 , 
с. 159—190; т. 102, № 3, с. 5 -5 3 .
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Купреяиов (Куприянов) Павел Яковлевич (1789—1874), генерал-майор, 
командир 2 -й бригады 1 0 -й пехотной дивизии, впоследствии генерал от ин
фантерии.

Обзор военных действий (Базарджик, Варна). Создание Праводского от
ряда (июль 1828). Оборона Правод. Строительство укреплений. Трудности 
с продовольствием и фуражом. Болезни в войсках. Военные действия отряда. 
Сражение при Ески-Арнаутларе (5— 6  мая 1829 г.). Осада Правод войсками 
Верховного визиря. (Отступление турок и их преследование отрядом генерала 
П. Я. Купреянова. Сражение у Марковчинских высот. Возвращение отряда 
в Праводы ( 1 0  июня 1829 г.).

1765. Ладыженский. Осада Силистрии в 1829 году. (Письмо к другу).— 
СОСА, 1829, ч. 128, т. 6 , № 37, с. 202—219; № 38, с. 267—283; № 39, с. 330— 
345; № 40, с. 393—409; ч. 129, т. 7, № 41, с. 18—38. То же. Отд. отт. Спб.,
1829.

Воспоминания в форме письма. Действия осадного корпуса под командо
ванием фельдмаршала И. И. Дибича, затем генерал-лейтенанта А. И. Кра
совского. Строительство укреплений. Генерал К. А. Шильдер. Действия ар
тиллерии. Переговоры о сдаче крепости. Генералы М. Д. Горчаков, Ф. Ф.Берг. 
Капитуляция Силистрии (18 июня).

1766. Лауниц В. Ф. фон дер. Из военно-походных записок о кампании 
1829 года в Турции. (Бывшего личного адъютанта гр. Толя, впоследствии 
ген.-адъютанта В. Ф. фон-дер-Лауница). Пер с нем. М. фон-дер-Лауниц.— 
ВС, 1874, т. 98, № 7, с. 5 -1 7 .

Лауииц Василий Федорович фон дер (1802—1864), впоследствии коман
дир корпуса внутренней стражи, командующий войсками Харьковского воен
ного округа, генерал от кавалерии.

Лагерь русской армии в Черноводах. Состав и численность. Поход к Си
листрии. Осада крепости (май 1829). Главнокомандующий фельдмаршал 
И. И. Дибич.

1767. Лачииов Е. Е. Отрывок из «Исповеди».— КСб, 1876, т. 1, с. 123— 
196; 1877, т. 2, с. 75—115.

Об авторе см. № 1741.
1828— 1832. Служба в Отдельном Кавказском корпусе. Участие в русско- 

турецкой войне 1828—1829 гг. Осада и взятие Карса. Помощь русских войск 
армянскому населению. Военные действия в районе Ардагаиа. Экспедиция 
генералов Г. В. Розена и А. А. Вельяминова против горцев Дагестана (1832).

1768. Лукьянович Н. А. Три месяца за Дунаем в 1828 году.— СОСА, 
1833, ч. 155, т. 33, № 2, с. 107—121; № 3, с. 159-174; № 4, с. 219—239; № 5, 
с. 273—285. Авт. в изд. не указан. То же. Отд. отт. Спб., 1833.

То же. [В отрывках].— СОСА, 1830, ч. 132, т. 10, № 11 (под загл.: День 
иод Варною. (Отчет другу)).

Лукьянович Николай Андреевич — подпоручик л.-гв. Преображенского 
полка.

Путь следования полка от Дуная до Варны. Осада крепости. Лагерь 
Главной квартиры под Варной. Военный госпиталь. Отдельные боевые дейст
вия. Капитуляция крепости (29 сент.). Разоружение Варнского гарнизона. 
Пленные. Отход части войск на зимние квартиры в Россию. Некрасовцы.

1769. Макавеев А. Извлечение из походных записок русского офицера, ве
денных во время войны с турками в 1828 и 1829 годах.— ВС, 1860, т. 11, 
№ 2. с. 431—476.

То же. [В отрывках].— ЖЧВВУЗ, 1845, т. 52, № 205 (под загл.: Воспо
минание о сражении при Кулевче).

Об авторе см. № 915.
Путь следования 2-го пехотного корпуса от Калуги к Силистрии. Осада 

крепости. Положение русских войск. Болезни и недостаток продовольствия. 
Отход иа зимние квартиры в с. Черноводы (ноябрь 1828). Перемены в соста
ве Главного штаба армии. Лагерь при крепости Гирсово. Чума. Возвращение 
к Силистрии (1829). Соединение с главными силами армии. Главнокоманду

304



ющий фельдмаршал И, И. Дибич. Поход к Шумле. Сражение при Кулевче 
(30 мая 1829 г.). Ранение и возвращение в Россию.

1770. Мои воспоминания.— ЖЧВВУЗ, 1852, т. 96, Ms 384, с. 443—460.
1828. Кавказский театр военных действий. Взятие Ахалциха (15 авг.

1828 г.). Подвиги артиллеристов Донской батареи.
1771. Отрывок из записок артиллериста за Кавказом в 1829 году. 1. Д о

лина Аракса. 2 . Развалины Талыни.— В ки.: Гурьянов И. Ура! Слава рус
ским. Подарок героям победителям персов и турок. М., 1831, с. 180—189, 
198—211.

Кавказский театр военных действий. Путь следования артиллерийского 
парка вдоль р. Араке. Окрестности Эчмиадзинского монастыря. Крепости Сар
дар-Аба д и Талынь.

1772. Отрывок из записок во время турецкой кампании 1828 года. — 
ЖЧВВУЗ, 1845, т. 52, № 206, с. 107—131.

То же.— ЖМНП. Прибавл., 1844, кн. 1.
Завершение кампании 1828 г. Возвращение в Россию с принцем Евгением 

Вюртембергским. Поездка от Варны до Дуная. Варна, Бальчик, Каварна, 
Сатуново. Рассуждения автора о быте, нравах, обычаях русских и турок.

1773. Отрывок из походных записок 1828 года.— ЖЧВВУЗ, 1847, т. 6 6 , 
№ 261, с. 3—52; Ко 262, с. 131—159.

Автор — офицер штаба пехотного корпуса.
Осада Шумлы. Лагерь русских войск. Рекогносцировки окрестностей кре

пости и Силистрийской дороги. Отдельные боевые действия.
1774. Очерк осады Варны. (Из воспоминаний артиллерийского офице

ра).— ЖЧВВУЗ, 1836, т. 2 , Ко 7, с. 332—340.
1828. Действия артиллерийской батареи при штурме одного из бастионов 

крепости. Падение Варны.
1775. Поливанов И. Г. Из записок. Сообщ. Л. И. Поливанов.— РА, 1877, 

кн. 3, Ко 12, с. 414—442. Г1рил.: В. N. Воспоминание 1849 года.
Поливанов Иван Гаврилович (1799—1868), поручик артиллерии.
1828—1830. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Назначение в 18-ю пе

хотную дивизию. Участие дивизии в кампании 1828 г. (по рассказам очевид
цев). Штурм Браилова, осада Шумлы. Отход на зимовку в Базарджик. Во
зобновление военных действий весной 1829 г. Выступление дивизии из Базар- 
джика к Ески-Арнаутлару (25 мая 1829 г.). Сражение при Кулевче (со слов 
участников). Боевые действия Праводского отряда под командованием гене
рала П. Я. Купреянова. Эпидемия чумы. Переправа через р. Камчик. Пере
ход через Балканы. Взятие Айдоса. Сражение при г. Сливно (31 июля
1829 г.). Капитуляция Адрианополя. Пребывание дивизии на Балканах после 
заключения мира.

1776. Пуцыло П. Л. Воспоминания кавалерийского офицера. (Эпизоды из 
турецкой войны 1828 г.).— «Современник», 1854, т. 46, № 8 , отд. 5, с. 89—127. 
В конце текста: П. П.

То же.— ЖЧВВУЗ, 1855, т. 112, Кн 445-447.
Пуцыло Павел Лукьянович (?—1863), офицер Новороссийского драгун

ского полка.
Путь следования из России до крепости Виддин. Военный быт. Настрое

ния в армии. Действия отряда на правом фланге. Сражение при Калафате 
(26 июня 1828 г.). Лагерь при с. Чарое. Отдельные боевые действия (частич
но по рассказам очевидцев). Поход к г. Крайова. Сражение при Бослешти 
(14—15 сент. 1828 г.).

1777. Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста в Азии с 1829 
по 1831 год.— ВЖ, 1857, кн. 1 , с. 1—93; кн. 2 , с. 94—164; кн. 3, с. 75—160; 
кн. 4, с. 154—204; кн. 5, с. 153—203; кн. 6 , с. 136—175.

То же. [В отрывках].— ДНР, 1877, т. 2, № 7—8; т. 3, № 9 (под загл.: 
Взятие Эрзерума в 1829 году).

Об авторе см. № 1474.
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Действия Отдельного Кавказского корпуса под командованием И. Ф. Па- 
скевича (1829). Переход через Саганлугский хребет. Взятие Эрзерума. Поход 
к Трапезунду. Местные ополчения в составе корпуса. И. Г. Бурцов. Служба 
на Кавказе (1829—1831). Крепость Джелал-оглу. Поездки в Тифлис, Карс, 
Эривань. Передача Карса и Эрзерума турецким властям. Эпидемия чумы и 
холеры на Кавказе. Карантинная служба. Национально-освободительное дви
жение (восстания горцев Джаро-Белоканской области и Дагестана (1830), 
набеги на Кавказскую линию). Военный быт, общество, нравы. Местный быт, 
население, описание достопримечательностей, климат, природа Кавказа (ча
стично со слов современников).

1778. Розеллион-Сошальский А. Записки русского офицера, бывшего
в плену у турок в 1828 и 1829 годах.— ВС, 1858, т. 3, № 5, с. 173—220; № 6 , 
с. 351—386; т. 4, 7, с. 17—34.

Автор — капитан Генерального штаба.
Командировка автора в Шумлу н пленение его (17 авг. 1828 г.). Шумла, 

Константинополь, остров Халки. Положение русских пленных. Вести о побе
дах русской армии. Освобождение. Возвращение в Главную квартиру русской 
армии (сент. 1829 г.).

1779. Симаиский Л. А. Походные записки за 1828 г. от 29 мая, т. е. от 
поступления полков бригады в действие против неприятеля в отряде ген.-лейт. 
кн. Мадатова, ген.-лейт. Ридигера и ген.-м. Акинфиева. С предисл., (прил. 
и примеч.) П. Н. Симанского.— ЖРВИО, 1911, кн. 3, с. 1—34 с ил. (паг. 4-я); 
кн. 4, с. 35—74 с ил. (паг. 3-я; прил.: Тексты диспозиций и приказов, с. 65— 
74); кн. 5, с. 75—96 (паг. 5-я); кн. 6 , с. 97—108 (паг. 5-я). Примеч. (с указ, 
имен): кн. 7, с. 1—20 (паг. 11-я). То же. Отд. отт. Спб., 1912.

Об авторе см. № 1480.
29 мая — 6  сент. Дневниковые записи. Путь следования бригады от кре

пости Исакчи до Шумлы (через Бабадаг, Кюстеиджи, Базарджик, Козлуджи, 
Енибазар). Боевые действия. Лагерь Главной квартиры армии под Шум- 
лой. Осада крепости. Главнокомандующий И. И. Дибич. Встречи автора с 
Николаем I. Военный быт. Наказания за дезертирство.

1780. Соболев М. Письма из Армении.— МТ, 1829, ч. 26, № 8 , с. 361—400; 
1830, ч. 31, № 2, с. 141—175. В конце текста: М. С-в.

Об авторе см. № 1743.
1828—1829. Действия Отдельного Кавказского корпуса под командова

нием И. Ф. Паскевича. Переход от Карса к Ахалкалаки. Взятие крепости. 
Поход к крепости Ахалцих. Штурм и падение ее. Поездка из Ахалциха в 
Тифлис. Описание местности. Крепость Ахцвер. Строительство военной дороги. 
Сурамский карантин. Чума в Эривани. Возобновление военных действий 
в 1829 г. Выступление отряда генерал-майора Н. П. Панкратьева по Гумрской 
дороге. Переход через Саганлугский хребет. Окружение и разгром турецкого 
лагеря Хакки-паши. Падение Эрзерума.

1781. Спиридонов Ф. Воспоминание о подвиге брига «Меркурий» 14 мая 
1829 года. (Общий очерк от памяти). Николаев, тип. М. В. Рюмина, 1879. 

9 с.; 2 л. ил.
Обзор военных действий Черноморского флота в районе Бургасского за

лива и Босфора (1829). Описание боя брига «Меркурий» под командованием 
капитан-лейтенанта А. И. Казарского с турецкими кораблями.

1782. Стефан Г. Ф. Два года в Турции. (С июля 1828 по сент. 1830. Из
записок покойного ген.-лейт. Ген. штаба Густава Федоровича Стефана, быв
шего нач. Николаевской академии Генерального штаба).— ИиЖ, 1878, № 1, 
с. 1—42; 2, с. 43—74 (везде — паг. 2-я).

Автор (1796—1873), военный инженер.
Краткие сведения о службе автора до 1828 г. Назначение в Действую

щую армию (в 31-й егерский полк). Путь от Дуная до Шумлы. Служба в 
Главной квартире 2-й армии, в топографическом отделении. Съемка дорог 
и местности, сопровождение отрядов войск. Шумла, с. Османджик, Куртепе, 
Варна. Эпидемия чумы. Военный быт. Зимние квартиры в Яссах. Военные
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действия весной 1829 г. Главная квартира у крепости Силистрия. Сражение 
при Кулевче. Праводы. Отряд генерала П. Я. Куприянова. Военные действия 
за Балканами. Айдос. Сливно. Поход на Адрианополь. Капитуляция города. 
Его описание. Нравы и обычаи местного населения. Заключение мира. Све
дения о потерях в русской армии. Служба после окончания войны. Возвра
щение в Россию.

1783. Ториау Ф. Ф. Воспоминания о кампании 1829 года в Европейской 
Турции.— РВ, 1867, т. 69, № 6 , с. 409—487; т. 70, Кя 7, с. 5—64. В конце тек
ста: Т. То же. Отд. отт. М., 1867.

Торнау Федор Федорович (1810—1890), генерал-лейтенант, участник рус
ско-турецкой (1828—1829) и Крымской войн, писатель.

1829—1830. Начало военной службы прапорщиком 33-го егерского полка. 
Путь следования из Петербурга в Действующую армию. Почтовые станции. 
Главная квартира в Яссах. И. И. Дибич. Служба в отряде генерала 
Ф. К. Гейсмара. Начальник штаба П. X. Граббс. Военный быт. Походный 
госпиталь. Переправа через Дунай. Штурм г. Рахова. Командировка с доне
сениями к генералу П. Д. Киселеву и фельдмаршалу И. И. Дибичу. Возвра
щение в Малую Валахию. Действия отряда Ф. К. Гейсмара против войск 
паши Скодринского. Крепость Врацу. Адрианопольский мир. Продолжение 
военных действий Мустафы-паши. Взятие Ариаут-Калессн, преследование 
турецких войск до Софии. Возвращение в Крайову. Чума. Военный госпи
таль. Служба в 17-й пехотной дивизии. Топографические съемки крепости 
Ада-Кале. Отъезд в Россию.

1784. Фелькнер В. И. Из воспоминаний бывшего гвардейского сапера 
о Турецкой войне 1828 г.— ИнЖ, 1865, № 4, с. 105—129; Кя 5, с. 131—200 
(везде — паг. 2-я). В конце текста: В. Ф.

Об авторе см. Кя 1104.
Путь следования л.-гв. Саперного батальона под командованием 

К. А. Шильдера от Петербурга до Сатунова. Переправа через Дунай. Пере
ход к Варне. Трудности пути. Болезни. Прибытие в Варну, присоединение 
к осадному корпусу. Обзор действий корпуса (до авг. 1828 со слов очевид
цев). Далее — дневниковые записи об осаде Варны (с 24 авг. по 15 окт ). 
Лагерь саперов. Осадные и взрывные работы (строительство редутов, рытье 
траншей и минных колодцев). Посещение лагеря Николаем I и вел. кн. Ми
хаилом Павловичем. Боевые действия (частично со слов очевидцев). Падение 
крепости. Отход на зимние квартиры в Подольскую губернию (окт.).

1785. Энгельбах. Воспоминания о действиях 1-й конно-егерской дивизии 
в Турецкой кампании 1828 года.— ВС, 1858, т. 2, № 4, с. 333—380.

Путь следования дивизии из России в лагерь Главной квартиры при 
Карасу. Переход к Шумле (через Базарджик). Трудности с продовольствием 
и фуражировкой. Осада Шумлы. Боевые действия. Болезни. Эпидемия чумы. 
Переход к Силистрии. Описание крепости. Переправа через Дунай. Лагерь 
в Калараше. Отход на зимние квартиры в г. Плоешти (ноябрь 1828). Сведе
ния о потерях 3-го корпуса за 1828 г.

Крымская (Восточная) война 1853—1856 гг.
См. также Кя 404, 516, 743, 759, 762, 765, 784, 788, 795, 827, 830, 928,

940, 981, 990, 2063, 2299, 2323, 2459, 2695, 2778, 3018

1786. Аксакова В. С. Дневник (1854—1855). Ред. и примеч. Н. В. Голи
цина и П. Е. Щеголева. Спб., «Огни», 1913. VIII, 174 с. Указ, имен: 
с. 171-174.

То же. [С сокр.].— МГоды, 1908, Кя 8 , 12.
Аксакова Вера Сергеевна (1819—1864), дочь писателя С. Т. Аксакова.
Ноябрь 1854 — ноябрь 1855. Подневные записи известий о Крымской 

войне на основе официальных источников, частных писем, сообщений знако
мых и родственников. Отношение русского общества к военным событиям,
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внешней и внутренней политике правительства. Хроника жизни семьи Акса
ковых.

1787. Алабин П. В. Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853, 1854— 
56, 1877—78 годах. Ч. 1—3. М., типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 
1890—1892.

Ч. 2 . Восточная война. 1853— 1854. Изд. 2 -е, доп. 1890. VIII, 332 с.
Ч. 3. Защита Севастополя (1854—1856). 1892. X, 788 с. Прил.: [Письма, 

приказы по Севастопольскому гарнизону, биогр. сведения об отдельных уча
стниках обороны Севастополя], с. 693—788.

Др. публ. (с сокр.): Вятка, 1861 (под загл.: Походные записки в войну
1853, 1854, 1855 и 1856 годов). В отрывках: [Спб.], 1854 (под загл: Могила 
убитых при атаке Ольтеиицкого карантина 23-го октября 1853 года); Спб., 
1854 (под загл.: Отрывок из походных записок 1853—1854 года); ЖЧВВУЗ,
1854, т. 3, N° 441—442 (под загл.: Ольтеницкая битва 23-го октября 1854 го
да); РХЛ, 1856, N° 19—20 (под загл.: Первое апреля 1856 г. на горе Мек- 
кензи); PC, 1875, т. 13, № 8  (под загл.: Взрыв Павловского форта в Сева
стополе 29-го авг. 1855 г.); 1879, т. 25, N° 5 (под загл.: Из дневника
П. В. Алабина); 1881, т. 32, № 9 (под загл.: В Севастополе в 1855 году. По 
поводу «Отрывка из записок» кн. В. И. Васильчикова); 1882, т. 36, № 11  
(под загл.: Под Севастополем); 1886, т. 50, № 5 (под загл.: На Дуиае и в 
Севастополе 1854—1855 г.); 1889, т. 61, N° 1 (под загл.: В. О. Сикорский 
и Ф. Ф. Негребецкнй — ординарцы генерала Хрулева в 1855 г.).

Об авторе см. N° 1381.
Апр. 1849 — май 1856. Дунайская кампания (май 1853 — сент. 1854). 

Действия на Кавказском театре войны и на Черном море в 1853—1855 гг. 
Подневное описание обороны Севастополя (окт. 1854 — авг. 1855). В. А. Кор
нилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин. Э. И. Тотлебеи. С. С. Урусов.
С. А. Хрулев. А. С. Меньшиков. Н. Н. Муравьев. Дарья Севастопольская. 
Матрос Петр Кошка.

1788. Андриянов И. Инкерманский бой и оборона Севастополя. (Наброс
ки участника).— ВС, 1903, № 2 , с. 1—24; N° 3, с. 1—25; N° 4, с. 29—56; N° 5, 
с. 69—91; 1904, N° 6 , с. 1—8; N2 7, с. 31—40.

Автор — квартирмейстер 10-й пехотной дивизии, затем офицер для осо
бых поручений при начальнике штаба армии.

Июль 1854 — янв. 1855. Части Дунайской армии в районе Журжева 
в июле — авг. 1854 г. Отступление армии через Бессарабию в Крым. Подго
товка Севастополя к обороне. Сосредоточение войск под Инкерманом. Инкер- 
маиский бой. Анализ причин поражения. Командный состав 10-й пехотной 
дивизии после Инкерманского сражения.

1789. Антоньев. Воспоминания о дружине N° 37 Смоленского государст
венного подвижного ополчения. Спб., тип. Мор. м-ва, 1858. 80 с.

Автор — начальник 37-й дружины, майор.
Июнь 1855 — авг. 1856. Сведения о формировании дружины, учениях, пе

редвижения из Смоленской губернии, через Одессу и Изманл в Балту. Воен
ный быт. В тексте — документы (манифесты, приказы, письма).

1790. Аркас Н. А. Из воспоминаний генерал-адъютанта. Сообщ. А. Зай- 
ончковский.— ИВ, 1901, т. 84, N° 4, с. 107—131.

Аркас Николай Андреевич — геиерал-адыотант Николая I.
1852—1855. Смотр Николаем I Черноморского флота осенью 1852 г. Со

стояние Балтийского флота к началу Крымской войны. Укрепление оборони
тельных сооружений в Кронштадте, Свеаборге, Гельсингфорсе, Рочесальме 
и Бомарзунде. Сосредоточение флота противника в Балтийском море. Бом
бардировка крепости Бомарзунд. Известия о действиях русской армии в 
Крыму и обороне Севастополя.

1791. Байков А. Воспоминания о С.-Петербургской первой дружине госу
дарственного подвижного ополчения.— ВС, 1867, т. 55, N° 5, с. 109—144.

Байков Андрей — ратник 1-й дружины Петербургского ополчения, впос
ледствии городской голова г. Ростова-на-Дону.
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Дек. 1854 — май 1856. Отношение русского общества к манифесту о со
зыве государственного ополчения. Формирование Петербургского ополчения 
в феврале — марте 1855 г. Состав офицеров 1-й дружины. Присяга. Импера
торский смотр. Поход в Выборг. Оборонительные укрепления близ Выборга. 
Расположение русских войск. Обстрел английскими кораблями побережья 
Финского залива. Служба на батареях острова Равенсарн. Расформирование 
1-й дружины в апреле — мае 1856 г.

1792. Бакунина Е. М. Воспоминание сестры милосердия Крестовоздви- 
женской общины (4854—1860 гг.).— BE, 1898, № 3, с. 132—176; Кя 4, с. 5М— 
556; Кя 5, с. 55—105; Кя 6 , с. 578—617.

Бакунина Екатерина Михайловна — сестра милосердия, затем сестра-на
стоятельница Крестовоздвиженской общины.

Обучение санитарному делу в Петербурге. Приезд в Севастополь 18 янв. 
1855 г. Быт осажденного города. Состояние медицинской службы, l -й пере
вязочный пункт. Деятельность сестер милосердия. Штурм 27 авг. 1855 г. Отъ
езд на Бельбек. Вывоз раненых на Украину. Медицинская служба в Крыму 
и на Украине. Н. И. Пирогов.

с. 123— 158; кн. 2, с. 159—190.
Баумгартен Александр Карлович (1816—1883), генерал-майор, командир 

1 -й бригады 1 0 -й пехотной дивизии, затем ее начальник, впоследствии гене
рал-адъютант, начальник Академии Генерального штаба, член Военного со
вета. председатель Общества Красного креста.

Подневные записи похода русских войск в Венгрию с 3 мая по 24 ноября 
1849 г. и событий Крымской войны с 1 июля 1853 г. по ноябрь 1855 г. Пере
мещение 10-й пехотной дивизии на территории Дунайских княжеств. Военный 
быт. Учения. Обзор военных действий на Дунае. Передвижение дивизии в 
Крым в сентябре 1854 г. Альмннское сражение. Севастополь в октябре 1854 г.— 
оборонительные сооружения, артиллерия, состав войск. Боевые действия под 
Севастополем в октябре 1854 — ноябре 1855 г. Характеристика командного 
состава севастопольского гарнизона.

1794. Богдановский Н. Из воспоминаний о Венгерской и Крымской кам
паниях.— PC, 1893, т. 77, Кя 1 , с. 241—245; 1894, т. 82, Кя 8 , с. 187—193.

Автор — адъютант 1 -й бригады 1-й драгунской дивизии, затем авангарда 
Евпаторийского отряда.

Июнь 1854 — март 1856. Недовольство в армии в связи с отступлением 
от крепости Силистрия. Сбор войск в окрестностях Ясс в августе 1854 г. для 
ликвидации волнений молдавских частей. Марш 1-й драгунской дивизии в 
Крым в сентябре 1854 г. Бой с англо-французской кавалерией в районе Ка- 
дыкионеких высот 13 окт. 1854 г.

1795. Бодянский О. М. Выдержки из дневника.— В кн.: Сборник О-ва 
любителей рос. словесности на 1891 год. М., 1891, с. 109—*138.

Бодянский Осип Максимович (1808—1877), профессор славяноведения 
Московского университета.

Апр. 1852 — апр. 1856. События Крымской войны по официальным ис
точникам, рассказам знакомых. Взаимоотношения России и Пруссии. Дейст
вия русских войск в Крыму. Формирование московского ополчения. Паде
ние Севастополя. Парижский мирный договор. Отношение русского общества 
к войне и условиям мирного договора. Университетские события 1852— 
1856 гг. Факты общественной жизни Москвы.

1796. Бороздин М. Ф. На Висле и Дунае, в Одессе и Севастополе. З а 
метки артиллериста. 1853— 1855.— PC, 1875, т. 14, Кя 10, с. 541—567. В кон
це текста: Б.

Автор — офицер 5-й пехотной дивизии 2 -го армейского корпуса.
Дек. 1853 — дек. 1855. Передвижение дивизии к крепости Замостье 

(Царство Польское) в декабре 1853 г. Действия русских войск на Дунае 
з 1853—1854 гг. Продовольственное снабжение. Военный быт. Передвижение
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дивизии в Крыму. Попытка отбить у неприятеля Евпаторию 5 февр. 1855 г. 
Сражение при Черной речке. Потери русских войск. Медицинская помощь. 
Отправка дивизии из Крыма в Одессу 11 авг. 1855 г., затем — 5 дек. .1855 г. 
в Подольскую губернию.

1797. Ботьянов М. И. Воспоминания севастопольца и кавказца и некот 
торые мысли по военным вопросам. Витебск, Губ. типолит., 1901. 173 с. 
с карт. Перед загл.: М. Б.

Др. публ.: Спб., 1899; Спб., 1913.
Ботьянов Михаил Иванович (1835—1916), офицер 31-го флотского эки

пажа, затем 2 -го морского стрелкового батальона, позднее офицер для осо
бых поручений при фельдмаршале князе А. И. Барятинском на Кавказе.

1852—1878. В первой главе описание военной службы в Крыму и на 
Кавказе в 1852—1878 гг. Действия Черноморского флота в 1852—1854 гг. 
Затопление русских кораблей в Севастопольской бухте. Бомбардировки 
Севастополя. Роль Малахова кургана в обороне города. Служба на Кав
казе в декабре 1854—1878 гг. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 2-я и 
3-я главы книги посвящены теории военного дела.

1798. Бугайский П. Я. Оборона Севастополя. (Рассказ очевидца). Спб., 
тип. и хромолит. А. Траншеля, 1877. 97 с. с портр.

То же.— «Кругозор», 1877, № 16— 18, 20—22.
Автор — офицер саперной бригады.
Янв. 1853 — авг. 1855. Дуйайская кампания 1853— 1854 гг. Военные 

действия в Крыму. Подробные сведения о ходе обороны Севастополя: соз
дание укреплений, доставка боеприпасов и продовольствия, боевые дейст
вия. Героизм защитников. Штурм города в августе 1855 г. Вывод войск на 
северную сторону Севастопольской бухты.

1799. Васильчиков В. И. Записки начальника штаба Севастопольского 
гарнизона кн. В. И. Васильчикова. (Писаны в Москве в >1875—1877 гг.).— 
РА, 1891, кн. 2, № 6 , с. 167—256.

Об авторе см. № 1045.
1852 — авг. 1855. Международное положение России после подавления 

венгерской революции 1849 г. Подготовка к Крымской войне. Дунайская 
кампания 1853—1854 гг. Действия русских войск в Крыму в 1854— 1855 гг. 
Оборонительные укрепления у Инкермана и в Севастополе. Ход обороны 
Севастополя. Причины поражения России в Крымской войне. В. А. Корни
лов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебеи. А. С. Меньшиков, М. Д. Горчаков. 
П. П. Липранди. Ф. И. Сойманов. Г1. А. Даненберг. С. А. Хрулев.

1800. Воронов Н. И. Из воспоминаний о Кронштадте в последние годы 
царствования Николая I.— PC, 1909, т. 139, № 8 , с. 243—252.

Об авторе см. № 878.
1853—*1854. Формирование в Ярославле в октябре 1853 г. 1-й резервной 

пехотной дивизии. Отправка дивизии в Петербург в январе 1854 г. Переход 
в Кронштадт в феврале 1854 г. Учения войск. Постройка защитного забора 
у северного фарватера. И. Г. Дзичканец.

1801. Воспоминание русского военнопленного о почившем протоиерее 
Е. И. Попове.— «Странник», 1875, т. 4, № 1 1 , с. 94—96 (паг. 2 -я).

Автор — русский военнопленный в Англии.
1855—1856. Содержание русских военнопленных в Плимуте. Оказание 

помощи им протоиереем Евгением.
1802. Воспоминания севастопольца с 1854 по 1856 г.— В кн.: Сборник 

рукописей, представленных... о севастопольской обороне севастопольцами.
Т. 2. Спб., 1872, с. 3—43.

Автор — командир роты 3-го батальона Камчатского пехотного полка.
Май 1854 — авг. 1855. Военные действия в районе Силистрии в мае — 

июне 1854 г. Передислокация полка в Крым. Позиция в Корабельной сло
боде Севастополя в декабре 1854 г. Возведение оборонительных сооружений. 
Военный быт. Обмундирование солдат. Сражение 11—12 февр. 1855 г. на 
Селенгинском и Волынском редутах. Бой в районе Камчатского редута.
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в  марте — апреле 1855 г. Участие полка в обороие Малахова кургана в мае — 
августе 1855 г. Падение Севастополя.

1803. Генрици А. А. Воспоминания о Восточной войне 1853—1855.— 
PC, 1877, т. 20, N° 10, с. 301—334; N° 11, с. 427—470; 1878, т. 21, N° 1, с. 81— 
96; N° 4, с. 573—608; т. 22, N° 6 , с. 217—248. То же. Отд. отт. Спб., 1878.

Генрици Александр Александрович (1824— 1895), штаб-лекарь Азовского 
пехотного полка, затем врач 1 2 -й пехотной дивизии.

Июнь 1853 — авг. 1856. Медицинская и санитарная служба в войсках 
па Дунае в июне 1853 — июле 1854 гг. Условия быта. Питание. Перевод 
дивизии в Крым. Военные действия под Севастополем. Размещение и обо
рудование полевых перевязочных пунктов на позициях Евпатория — Сева
стополь— Балаклава. Содержание раненых. Положение медицинского пер
сонала.

1804. Герцык В. Ц. Государственное подвижное ополчение Владимир
ской губернии 1855— 1856 гг. По материалам и личным воспоминаниям. 
Сост. В. Ц. Г. (бывший ополченец дружины N° 119). Владимир, типолит. 
Губ. правл., 1900. 257 с. разд. паг.; 5 л. ил. (Владимирская учен. арх. 
компе.). Прил.: [Приказы по ополчению, списки дружины, состав офицеров], 
с. 1—90 (паг. 2 -я).

Герцык Виктор Цеадович (1827—1902), казначей Владимирской 
дружины.

Янв. 1855 — апр. 1856. Рассуждения о причинах Крымской войны. Ма
нифест о государственном подвижном ополчении 29 янв. 1855 г. Формиро
вание ополчения во Владимирской губернии в январе — феврале 1855 г. и 
его состав. Обучение и обмундирование ратников. Поход дружины через 
Тулу, Орел в район Киева. Эпидемия тифа. Возвращение дружины во 
Владимирскую губернию в апреле 1856 г.

1805. Глебов П. Н. Записки. — PC, 1905, т. 1 2 1 , N° 1, с. 94—112; № 2, 
с. 241-282; N° 3, с. 494—558; т. 122; N° 4, с. 5—42.

Об авторе см. № 1 7 5 4 .
Май — окт. 1855. Военные приготовления в Николаеве, Херсоне и Пере

копе в мае — августе. Действия русских войск в Крыму. Вооружение пехо
ты. Состояние артиллерии. Штаб начальника артиллерии: состав офицеров, 
их взаимоотношения, делопроизводство. Ход обороны Севастополя в июле — 
августе. Последний штурм. Оборона северной стороны Севастопольской 
бухты в сентябре. Симферополь, Бахчисарай и Николаев в сентябре — октяб
ре. С. А. Хрулев. Н. А. Крыжаиовский.

1806. Давыдов В. Д. Самарин-ополченец. (Из воспоминаний его дру
жинного начальника по ополчению 1855 г.). — РА, 1877, кн. 2, № 5, с. 42—49.

Об авторе см. № 966.
Авг. 1855 — март 1856. Формирование Симбирского ополчения. Обучение 

и обмундирование ратников. Состав офицеров дружииы. Смотры дружины. 
Военный быт. Характеристика Ю. Ф. Самарина — командира роты 272-й 
дружины.

1807. Дещннский. Записки севастопольца, бывшего у французов в пле
ну. — В кн.: Сборник рукописей, представленных... о севастопольской обо
роие севастопольцами. Т. 1. Спб., 1872, с. 355—382.

Автор — подпоручик 3-го батальона 21-го Муромского мушкатерского 
полка.

Март — авг. 1855. Передвижение Муромского полка из Бессарабии 
в Крым в марте — апреле. Расположение в районе Мекензиевой горы в ап
реле — мае. Участие полка в боях за Севастополь на Волынском н Селен- 
пшеком редутах в мае. Сражение 26-го мая. Пленение автора. Перевод 
пленных в Тулон. Содержание во Франции. Возвращение автора на родину 
в августе. Рассказы участников об обороне Севастополя в нюне — августе.

1808. Долгорукий Г. А. Крымская война. Из дневника. (Сообщ. дочери 
Г. А. Долгорукого Н. Г. Малиновской).— РА, 1900, кн. 1, № 3, с. 451—460.

Долгорукий Георгий Александрович (1811—1856), князь, подполковник, 
.глава комиссии по борьбе с тифом.
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Янв.— февр. 1856. Осмотр госпиталей в Харькове, Константинограде^ 
Новомосковске и Николаеве. Численность раненых и больных, содержание 
их. Распространение тифа в районе Екатеринослава — Симферополя. Состоя
ние медицинской помощи. Крымская армия в феврале.

1809. Дунин-Карвицкий И. К. Воспоминания офицера, служившего 8 0 - 
время Крымской кампании в лейб-гусарском Павлоградском полку. (Пер. 
с польск.). Киев, Д. Пашковский, 1902. 249 с.

Автор — адъютант командира Павлоградского полка.
Июнь 1854— март 1856. Позиция полка в районе Журжева в июне 1854 г. 

Схватки с противником. Передвижение полка в Бессарабию в начале 1855 г. 
Служба в Гора-Гольбине и Григориополе в январе — мае 1855 г. Вооруже
ние и обмундирование солдат и офицеров. Военный быт. Марш в Одессу. 
Обстрел Одессы 10 мая 1855 г. Служба полка под Одессой, Очаковым и» 
Херсоном. Смотр войск Александром II в сентябре 1855 г. в Николаеве. 
Аванпостная служба в Байдарской долине в ноябре 1855 — марте 185G г. 
М. Д. Горчаков. Д. Е. Остен-Сакен. А. Ф. Багговут.

1810. Евгенов П. Мои воспоминания о Севастопольской обороне и о  
даровании крестьянам свободы. М., тип. И. И. Радзевича, 1898. 40 с. с ил.

То же. М., 1894.
Евгенов Петр — священник.
Окт. 1853— 1861. Обзор основных событий Крымской войны и обороны 

Севастополя. Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимо
сти 19 февр. 1861 г. Торжественные молебны по этому поводу.

1811. Жакмон П. П. На царском смотру. (Из воспоминаний партионного» 
офицера).— ИВ, 1903, т. 93, № 9, с. 863—878.

Автор — прапорщик Оренбургского батальона 23-й пехотной дивизии.
1853—1855. Служба в Оренбурге в 1853— 1854 гг. Командировка в Са

мару для приема рекрутов в марте 1855 г. Поход партии в Петербург. Быт. 
Смотр ополченцев Александром II в Красном Селе в октябре 1855 г. По
путно о петрашевце А. Н. Плещееве.

1812. За много лет. Записки неизвестного 1844— 1874 годов. Спб.,. 
К. Геруц и К0, 1897. VIII, 236 с.

40—60-е гг. Сведения о кадетских корпусах 40-х гг.: быт, нравы, обу
чение, воспитание. Настроение провинциального общества во время Крым
ской войны и ее отдельные эпизоды. Оккупация русскими войсками кня
жеств Валахии и Молдавии. Отношение местного населения к русским 
войскам. Фельдмаршал И. Ф. Паскевич. Осада Силистрии, подробно о штур
ме укрепления Араб-Табня. Солдатский быт, хищения в армии. Боевые 
действия в Крыму в 1854—1855 гг. Поход в Измаил летом 1856 г. Одесса 
конца 50-х гг. Херсонская губерния и Бессарабия перед и в период освобож
дения крестьян. Земская реформа. Деятельность Елизаветградского земства 
(60-е гг.).

1813. Исаков Н. В. Из записок.— ИВ, 1915, т. 14, № 7, с. 85—101; № 8,. 
с. 413—445; Ns 9, с. 768—798.

Об авторе см. № 1342.
Янв. 1854 — окт. 1855. Прием в Балте продовольственных транспортов 

для армии. Кронштадт в мае 1854 г.: укрепления, командный состав гарни
зона. Командировка автора с административной целью в Мюнхен, Штут
гарт и Дрезден в июне 1854 г. Меры по обороне Крыма в августе 1854 г. 
Военные действия в сентябре — октябре 1855 г. Расположение русских 
войск. Командный состав. Ход обороны и планы защиты Севастополя. 
П. Д. Горчаков. А. С. Меньшиков.

1814. Кастеллан Б. Выдержки из журнала, касающиеся Восточной вой
ны 1853— 1856 гг.— PC, 1898, т. 95, № 8, с. 369—381. В конце текста: 
А. А. Г.

Об авторе см. Ns 1449.
1853— 1856. Характеристика внешней политики Франции к началу Восточ

ной войны. Провоенное настроение высших кругов французского общества.
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.Подготовка войск к походу на Россию. Планы командования. Сообщения 
о  высадке и военных действиях французских войск в Крыму. Итоги военных 
действий. Заключение мирного договора в Париже.

1815. Колчак В. И. Война к  плен. 1853— 1855 гг. Из воспоминаний 
•о давно пережитом. С прил. посмерт. записок последнего начальника Ма
лахова кургана коитр-адм. П. А. Карпова. Спб., т-во Р. Голике и А. Виль- 
борг, 1904. 186 с.; 4 л. ил.

Др. публ. (в отрывках): МС, 1899. т. 294, № 9—10; т. (295, № 11 (под 
загл.: На Малаховой кургаие). То же. Отд. отт. Спб., 1899.

Колчак Владимир Иванович — морской офицер, затем помощник коман
дира на Гласисной батарее Малахова кургана.

Рассуждения о причинах Крымской войны. Синопское сражение. Эпизод 
из осады Соловецкого монастыря в июне 1854 г. Сражения на р. Альма, 
при Балаклаве и Инкермане. Соотношение русских и союзных войск. Сева
стополь в апреле 1855 г.: оборонительные укрепления, состояние артилле
рии. Гибель П. С. Нахимова. Схватки с противником в июле— августе 
1855 г. Пожар транспорта «Березань» и фрегата «Коварна>. Штурм Сева
стополя в августе 1855 г. Содержание русских пленных во французском 
лагере в Крыму и иа Принцевых островах. Обмен пленных в Одессе в фев
рале 1855 г. П. С. Нахимов. П. И. Графова.

1816. Корвин-Павловский И. Из воспоминаний севастопольца.— ВС, 187'1, 
т . 82, № 12, с. 287—326.

Автор — юнкер, затем прапорщик Люблинского пехотного полка 15-й 
пехотной дивизии.

Июль 1853 — янв. 1856. Ввод русских войск в Валахию и Молдавию. 
Продвижение полка к крепости Силистрия. Осада. Военный быт. Отвод 
войск от Силистрии за Дунай в июне 1855 г. Полк под Севастополем летом 
1855 г. Участие в минных работах и в схватках с противником на Малахо
вой кургане. Подробности штурма 27 авг. 1855 г. Рассуждение о причинах 
падения Малахова кургана. Пленение автора. Содержание пленных на 
Принцевых островах. Возвращение иа родину в январе 1856 г.

1817. Косич А. И. Воспоминание о Севастополе и современное его по
ложение. Казань, типолит. Окр. штаба, 1904. 15 с.

Косич Андрей Иванович — прапорщик 2 -й драгунской дивизии.
Февр. 1854 — март 1856. Кавалерийские части на Дуиае в 1854 г. Осада 

Силистрии. Передислокация дивизии в Крым в марте 1855 г. Сражение на 
Черной речке. Трудности с фуражом. Вывод кавалерийских частей из 
Крыма.

1818. Креике В. Д. К истории войны 1853— 1856 годов. (Отрывок из за
писок).— ИВ, 1882, т. 10, с. 148—*155.

Кренке Виктор Данилович — гвардии-инженер-полковник, правитель 
дел Комитета для составления частных инструкций комендантам крепостей.

Янв.— окт. 1854. Обязанности комитета. Ознакомление с чертежами ук- 
креплений н данными о состоянии артиллерии крепостей Кинбури, Рига, 
Ревель, Кронштадт и Новогеоргиевск. Характеристика официальных мате
риалов о военной готовности крепостей.

1819. Крымская экспедиция. Рассказ очевидца, французского генерала. 
Пер. с франц. Спб., Воен. тип., 1855. 8 6  с.

Др. публ.: М., 1855; М., 1855 (под загл.: Брошюра, приписываемая принцу 
Наполеону).

1852— янв. 1855. Международная обстановка к началу 50-х гг. Военные 
планы Франции. Переговоры с Англией, Австрией и Турцией о выступлении 
против России. Подготовка французских и английских войск. Описание воен
ных действий на Дунае и Черном море в 1852— 1854 гг. Сосредоточение 
союзников в Варне и Галлиополе в июне 1854 г. Высадка в Евпатории в 
сентябре 1854 г. Сражение на р. Альма. Расположение союзных войск 
в Крыму в конце сентября 1854 г. Севастопольские укрепления. Бомбарди
ровки и штурмы города. Иикерманское сражение. Потери войск союзников.
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Рассуждения о планах союзных держав по захвату Крыма. Характеристика 
императора Луи-Наполеона и маршала Сент-Арно.

1820. Латинский Н. С. Воспоминания об осаде Севастополя.— В кн.: 
Сборник рукописей, представленных... о -севастопольской обороне севасто
польцами. Т. 1 . Спб., 1872, с. 123—191.

Латинский Николай Семенович— майор 4-го стрелкового батальона 
короля Вильгельма прусского полка.

Окт. 1853 — авг. 1855. Служба под Бухарестом в октябре 1853 — июле 
1854 г. Военный быт. Перевод полка в Крым. Описание Севастополя в ян
варе 1855 г. Создание оборонительных сооружений на 3-м бастионе. Бом
бардировки города. Действия отрядов «охотников» на передовых позициях. 
Схватки с противником в районе 3-го бастиона. Подготовка к отражению 
штурма Севастополя. Борьба за Малахов курган в августе 1855 г. Отвод 
войск на северную сторону Севастопольской бухты. П. П. Святоблив- 
Коробкин.

1821. Мещерский А. В. Записка о размене в городе Одессе пленных 
войны 1854—1856 годов.— РА, 1899, кн. I, № 3, с. 441—504.

То же. М., 1899 (под загл.: Из воспоминаний. Размен пленных в войну
1854— 1855 годов).

Об авторе см. № 47.
Май 1855 — апр. 1856. Договор России с правительствами воюющих 

стран о размене пленных. Переговоры в Одессе о технике обмена. Содер
жание английских и французских пленных в Одессе. Положение русских 
пленных в Турции. Обмен в июле 1855— апреле 1856 г. Оказание помощи 
лицам, вернувшимся на Родину.

1822. Мильгоф Ф. Эпизод из истории Крымской войны. (Перевозка ка
зенной аптеки из Херсона в Никополь).— РА* 1891, кн. G, № 8 , с. 496—500.

Автор — старший фармацевт казенной аптеки.
Март 1854 — янв. 1855. Херсонская казенная аптека— центр по снаб

жению медикаментами лечебных заведений Херсонской, Таврической и Ека
терин осла вской губерний. Нападения англо-французских судов на побережье 
Днепровского лимана. Перевод аптеки в Никополь в октябре 1854 г. Рас
пределение медикаментов.

1823. Никифоров Д. И. Кавказ и Севастополь. Воспоминания. М., Унив. 
тип., 1901. 80 с. с ил.; 1 л. портр.

То же. [В отрывках).— PC, 1897, т. 92, № 1 2  (под загл.: Из воспомина
ний о Севастопольской обороне); РВ, 1899, т. 261, № 6  (под загл.: Из кав
казских воспоминаний).

Об авторе см. № 54.
Апр. 1854 — апр. 1856. Передислокация полка с Кубани в Крым в ап

реле 1854 г. Создание оборонительных сооружений в районе Артиллерийской 
бухты и Малахова кургана в сентябре — октябре 1854 г. Осадные работы 
неприятеля. Бомбардировка 5 окт. 1854 г. Схватки с противником в районе 
Константинопольской батареи в феврале — марте 1855 г. Отъезд автора в 
Симферополь, в госпиталь. Симферополь в начале 1856 г. Эпидемия тифа. 
Участие автора в работе комиссии для оказания помощи раненым, больным 
и нуждающимся воинам. Вывод войск из Крыма в марте — апреле 1856 г. 
Л. А. Перелетим.

1824. Нисченков А. Черноморская береговая линия. (Из записок кавказ
ского офицера).— «Всемирная иллюстрация», 1869, № 35, с. 142—143.

1853—1856. Создание в 1829—1853 гг. 13-ти укрепленных пунктов на 
побережье Черного моря. Обязанности их гарнизонов. Отношение горцев к 
войскам. Ликвидация большинства береговых укреплений после Крымской 
войны.

1825. Обнинский Н. А. Записки о Крымском походе 1855—1856 годов. 
Сообщ. П. Н. Обнинский.— РА, 1891, кн. 3, № 1 1 , с. 332—412.

Обнинский Наркиз Антонович (1796—1863), кавалерийский офицер в 
отставке, начальник 73-й дружины государственного подвижного ополчения
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Калужской губернии, впоследствии член Калужского губернского комитета 
по улучшению быта помещичьих крестьян.

Февр. 1855 — авг. 1856. Сведения об авторе. Формирование ополчения 
в Калужской губернии. Его состав. Обмундирование и обучение ополченцев. 
Подневная запись похода 73-й дружины в Крым в июне — ноябре 1855 г. 
Подготовка Херсона к отражению неприятеля в октябре 1855 г. Расположе
ние дружины на р. Бельбек в ноябре—декабре 1855 г. Военный быт. Обста
новка в армии в период перемирия в феврале 1855 г. Посещения неприя
тельских военных лагерей в марте — апреле 1856 г. Возвращение дружины'в 
Калужскую губернию в апреле — августе 1856 г.

1826. Орда А. Воспоминания пленного.— ИЖ, 1857, № 1 , ч. 2 , с. 22—74.
Автор — начальник оборонительных работ на Малаховой кургане, затем

французский военнопленный.
Авг. 1855 — март 1856. Пленение автора 27 авг. 1855 г. Описание боя 

в районе Малахова кургана. Оборонительные сооружения и артиллерия про
тивника. Возрастной состав французских солдат и офицеров, их вооружение 
и обмундирование. Рассказы французских офицеров о героизме защитников 
Севастополя. Депо пленных на редуте Виктория. Их содержание. Перевод 
на Принцевы острова в сентябре 1855 г. Возвращение автора на родину в 
марте 1856 г.

1827. Отрывки из воспоминаний. Крымская война. 1853—54 г.— BE, 1871, 
т. 1 , кн. 1 , с. 208—227. Перед загл.: А. К.

То же.— В кн.: Материалы для истории Крымской войны и обороны 
Севастополя. Вып. 3. Спб., 1872.

Автор — русский дипломат в Турции, затем чиновник дипломатической 
канцелярии главнокомандующего Дунайской армии М. Д. Горчакова.

Янв. 1853 — сеит. 1854. Спор о «палестинских святынях» 50-х гг. По
сольство князя Меньшикова в Константинополь в январе 1853 г. Переговоры 
с Турцией. Действия русских войск в Крыму в сентябре 1854 г. Отстулление 
к Севастополю. А. С. Меньшиков.

1828. Офицеро-солдатская шинель в войну 1853—1856 гг. (Из воспоми
наний старого офицера).— PC, 1895, т. 84, № 11, с. 68—70.

Автор — штабс-ротмистр Тверского драгунского полка.
Янв. 1855. Разрешение Николая I офицерам действующей армии носить 

солдатские шинели. Выбор офицеров из числа защитников Севастополя для 
показа новых шинелей в Петербурге. Осмотр обмундирования в Зимнем 
дворце.

1829. Писемский А. Прием черноморцев в Астрахани.— МС, 1856, т. 22, 
№  6 . с. 168—178 (паг. 3-я).

Автор — житель Астрахани.
Февр. 1856. Встреча населением Астрахани моряков — участников обо

роны Севастополя. Чествование героев. Рассказы защитников Севастополя 
о ходе обороны города.

1830. Подпалов П. А. Личные воспоминания. С предисл. Г. П. Подпало- 
ва. Лубны, тип. И. Л. Ицковича, 1904. 52 с. с ил. (К 50-летию славной 
обороны Севастополя).

То же. [В отрывках]. Киев, 1904 (под загл.: Воспоминания участника в 
Дунайском походе 1853—1854 гг. и в Севастопольской обороне).

Подпалов Прокофий Антонович — унтер-офицер 5-й роты, затем орди
нарец командира Камчатского полка.

Май 1853 — апр. 1856. Перемещение Камчатского полка на территории 
Дунайских княжеств в мае 1853 — марте 1854 г. Форсирование Дуная в 
районе крепости Силистрия в мае 1854 г. Осадные работы под Силистрией. 
Военный быт. Подготовка к штурму крепости. Отвод русских войск с тер
ритории Дунайских княжеств в Крым в июле — августе 1854 г Описание 
Севастополя в ноябре 1854 г. Участие полка в обороне Севастополя в нояб
ре 1854 — августе 1855 г. Расположение иа северной стороне Севастополь
ской бухты. Посещение французских военных лагерей в марте-апреле 1856 г.
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1831. Полянский С. Секрет. Рассказ пластуна. Лит. запись и ред. 
Н. П. Сокальского.— «Современник», 1856. т. 57, № 6 , с. 267—280.

Полянский Самсон — рядовой 8 -го пехотного батальона Черноморского 
казачьего войска.

Сент. 1854—1855. Осадные работы неприятеля под Севастополем в сен
тябре 1854 г. Схватки с противником в сентябре 1854 — феврале 1855 г. 
Вооружение и обмундирование пластунов. Участие их в ночных вылазках. 
Сражение 10 февр. 1855 г. в районе Волынского редута. Пленение автора. 
Перевоз пленных в Тулон. Содержание во Франции.

1832. Попов А. Е. Записки Войска Донского ген.-майора А. Е. Попова.
1854—1856 гг.— PC, 1881, т. 31, № 6 , с. 207—220.

Попов Александр Ефимович — полковник, впоследствии генерал-майор 
Генерального штаба.

Дек. 1854 — апр. 1856. Сведения о военных действиях в Крыму. Решение 
вопроса о назиаченни командующего армией в Крыму. Командировка автора 
в Вильну в качестве обер-квартирмейстера гвардейского пехотного корпуса. 
План обороны Петербурга и его окрестностей. Отставка в апреле 1856 г.

1833. Попов М. М. Южная армия и Крымская армия при князе Меньши
кове. Из бумаг М. М. Попова.— PC, 1893, т. 79, № 9, с. 515—537.

Попов Михаил Максимович — адъютант главнокомандующего М. Д. Гор
чакова.

Июнь 1854 — февр. 1855. Расположение войск на Дунае в июле 1854 г. 
Осада Силистрии. Снятие осады и отвод русских войск за Дунай. Позиция 
у Фратеште в конце июня 1854 г. Вывод войск из Дунайских княжеств в 
июле — августе 1854 г. А. С. Меньшиков в Крыму. Взаимоотношения 
М. Д. Горчакова и А. С. Меньшикова. Рассказы очевидцев о сражении при
р. Альма. Отступление войск к Севастополю. Ход обороны города. Ошибки 
командования. П. С. Нахимов. Ф. К. Затлер.

1834. Рассказ из боевой жизни.— ЖЧВВУЗ, 1858, т. 135, № 539, с. 221— 
261; № 540, с. 333—372.

Автор — артиллерийский офицер, сражавшийся на 3-м и 1 0 -м бастионах 
Севастополя.

Сент. 1854 — июнь :1855. Дивизия на зимних квартирах под Измаилом. 
Перевод автора в Крым в феврале 1855 г. Описание Севастополя (бухты,, 
улицы, отдельные здания, офицерская библиотека). Расположение русских 
войск под Инкерманом. Военный быт. Служба на 10-м бастионе в апреле — 
мае 1855 г. Бомбардировки. Ночной бой 1 0  мая в районе 5-го и 6 -го бастио
нов. Действия 3-го бастиона в схватках с противником в мае — июне 1855 г.

1835. Ризенкампф В. Е. Из писем участника войны 1854—55 гг.— ВС, 
1904, № И , с. 25—32.

Рнзенкампф Василий Егорович (1827—1868), капитан Брянского егер
ского полка.

Окт. 1854 — апр. 1856. Служба в Леовском отряде в октябре 1854— 
январе 1855 г. Участие в обороне Севастополя на Северном укреплении в 
мае 1855 г. Схватки с противником в районе 3-го бастиона в июне 1855 г. 
Штурм Малахова кургана в августе 1855 г. Позиция на Инкерманских высо
тах и на р. Каче в декабре 1855 — апреле 1856 г. А. Ф. Ган.

1836. Ройер А. Пленные англичане в России. Рассказ старшего лейтенан
та королевского парового фрегата «Тигр». — «Современник», 1855, т. 52, 42 8 *
с. 197—232; № 9, с. 27—53; № 12, с. 119—141.

Май — июль 1854. Крейсирование английской эскадры вдоль Черномор
ского побережья в мае 1854 г. Действия английских моряков по спасению 
парохода «Тигр». Захват парохода русским отрядом. Английские пленные в 
Одессе — содержание их, отношение к ним местных жителей. Размен плен
ных. Посещение автором Петербурга. Возвращение в Англию в июле 1854 г. 
Д. Е. Остен-Сакен. А. Ф. Крузенштерн.

1837. Святополк-Мирский Д. И. Воспоминания.— В кн.: Сборник руко
писей, представленных... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. L 
Спб., 1872, с. 385—404.
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То же, Пенза, 1897 (под загл.: Воспоминания о сражении на Черной 
речке 4-го августа 1855 года).

Святополк-Мирский Дмитрий Иванович (1825— 1899), князь, командир 
Тенгинского пехотного, затем Одесского егерского полков.

Март 1854 — авг. 1855. Служба на Кавказе в марте 1854 — феврале 
1855 г. Севастополь в июне 1855 г. Позиция Одесского полка на Мекензиевой 
горе. Ход сражения на Черной речке. Действия в нем Одесского полка.

1838. Сто дней. Рассказы ополченца 1855—1856 годов.— ИБ, 1880, 
№ 6—7, с. 1—58. В конце текста: М. П.

Автор — квартирмейстер Московской дружины государственного под
вижного ополчения.

Июль 1855 — апр. 1856. Формирование Московской дружины. Ее офицер
ский состав. Подготовка к походу. Обмундирование. Обучение ратников в 
Подольске. Военный быт. Поход дружины в Киев, а затем в Бессарабскую 
область. Караульная служба в Бендерах. Посещение автором Одессы в ап
реле 1856 г.

1839. Таборовский А. О. Когда и где положено основание Об-ва Крас
ного Креста.— PC, 1889, т. 63, № 7, с. 190—192.

Автор — член комиссии для оказания помощи раненым, больным и нуж
дающимся воинам.

Янв. 1855. Пожертвования в пользу раненых и больных военных моря
ков и солдат. Формирование комиссии. Ее задачи и итоги работы. Вклад 
в дело помощи защитникам Севастополя сестер Крестовоздвижейской общины.

1840. Таторский П. Восемь месяцев в плену у французов (после Аль- 
минского дела). Рассказ рядового. Лит. запись и ред. Н. П. Сокальского,— 
«Современник», 1855, т. 53, № 10, с. 161—210.

Автор — рядовой 1-й гренадерской роты Московского пехотного полка.
Сент. 1854 — май 1856. Сражение на р. Альма. Ранение и плен автора. 

Отношение французов к пленным. Медицинское обслуживание, питание. Пе
ревод в Тулон. Описание быта и обычаев местных жителей. Рассказы плен
ных о событиях в Крыму в 1854—1855 гг. Возвращение автора иа родину 
в мае 1856 г.

1841. Цебрикова М. К. Пятидесятые годы. (Из воспоминаний о войне 
1853—55 гг.).— «Вестник всемирной истории», 1901, № 10, с. 1—32; № 1 1 , 
с. 35—73; № 12, с. 1—20.

Об автс см. № 829.
1852—1 . Отношение общества к готовящейся войне. Военные приго

товления. Формирование и состав речной Дунайской флотилии. Укрепления 
Кронштадта. Обучение гарнизона. Состояние артиллерии и флота. Смотр 
Николаем 1 26-го флотского экипажа. Неприятельский флот в Финском за
ливе весной 1854 г. Заграждение северного фарватера Финского залива. 
Минирование вод. Рассказы очевидцев о военных действиях в Крыму в
1854—1855 гг. А. Г. и Н. Р. Цебриковы.

1842. Черняев М. Г. Во время русско-турецкой войны 1853—1856 гг. 
Сообщ. А. Ч.— РА, 1906, ки. 1 , № 3, с. 449—455.

Черняев Михаил Григорьевич (?—1900), офицер Генерального штаба, 
штабс-капитан 4-го пехотного корпуса.

Авг. 1853— авг. 1855. Служба на аванпостах под крепостью Калафат 
в августе — декабре 1853 г. Состав войск. Схватки с противником. Действия 
летучих отрядов по борьбе с грабежом населения турецкими фуражирами. 
Сражение под Каракалом 16 мая 1854 г. Характеристика действий началь
ника отряда А. Н. Карамзина. Перевод корпуса из Бессарабии в Крым в 
сентябре 1854 г. Иикерманский бой. Сражения на Малаховой кургане в ав
густе 1855 г. Отвод войск на северную сторону Севастопольской бухты.

1843. Шевченко А. Ф. Из записок.— «Солдатская беседа», 1861, X» 4 
с. 331—358.

Шевченко Алексей Федорович — рядовой Минского пехотного полка.
Окт.— ноябрь 1854 г. Выступление Минского пехотного полка из Сева
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стополя к Инкерманским высотам 24 окт. Расположение войск перед боем. 
Участие полка в сражении. Пленение автора французами. Содержание плен
ных. Побег из французского лагеря.

1844. Щербачев Г. Д. Воспоминание о начале Крымской кампании в 
1854-м году.— АЖ> 1858. № 1 , с. 17—30 (паг. 4-я).

То же.— В кн.: Материалы для истории Крымской войны и обороны Се
вастополя. Вып. 2. Спб., 1871.

Об авторе см. № 830.
Май — септ. 1854. Подготовка союзных армий к высадке десанта. Воен

ные приготовления в Крыму. Обстановка в Севастополе в начале сентября 
1854 г. Позиция и состав русских войск на р. Альма. Задачи артиллерий

ского отряда генерал-майора Л. С. Кишенского. Описание Альминского боя. 
Роль в нем артиллерийских частей.

1845. Эпизод из времени Крымской войны.— ИВ. 1896, т. 6 6 . № 1 2 , 
с. 981—986. В конце текста: Э-ский А.

Автор — житель г. Меленки Владимирской губернии.
Февр. 1855. Прибытие в Меленки партии пленных французских солдат. 

Содержание их. Отношение к ним местных жителей.
1846. Яковлев. Содержание русских в плену. Журнал копииста Яков

лева, веденный им в плену у французов и турок. Лит. запись и ред. 
Н. П. Сокальского. — «Современник», 1856, т. 55, № 2, с. 1—16 (паг. 5-я).

Автор — канцелярский служитель.
Сент. 1854 — июль 1855. Описание боя на р. Альма. Пленение автора. 

Допросы. Перевозка русских пленных в Константинополь в сентябре 1854 г. 
Положение их в Турции. Вербовка в турецкую армию. Отправка пленных 
в Тулон (ноябрь 1854 г.). Содержание их во Франции. Возвращение в Одес
су для обмена на французских военнопленных 28 июня 1855 г.

Дунайская кампания
1847. Бобровский П. О. Воспоминания офицера о военных действиях 

на Дунае в 1853 и 1854 годах. Из дневника П. Б.— РВ, 1887, т. 188, № 4,
с. 565—599; № 5, с. 227—266; № 6 , с. 715—779. То же. Отд. отт. Спб., 1887.

Бобровский Павел Осипович — прапорщик Екатеринбургского полка. 
Окт. 1853 — окт. 1854. Сторожевая служба на аванпостах под Калафа- 

том. Сведения о вооружении. Настроение войск. Отношение к ним местных 
жителей. Переговоры делегаций болгар и сербов с командованием русской 
армии. Четатское сражение. Продвижение на Бухарест. Сражение под Жур- 
жевом 25 июня 1854 г. Вывод русских войск из Валахии и Молдавии. Пере
движение Екатеринбургского полка в Крым в октябре 1854 г.

1848. Бринкен фон дер. Штурм укрепления Араб-Табия под Силистрией 
в ночь с 16-го на 17-е мая 1854 года.— ВС, 1872. т. 85, N® 6 , с. 297—302.

Автор — командир 3-го батальона Алексопольского егерского полка. 
Май 1854. План командования по захвату турецких укреплений Араб- 

Табия. Расположение и силы войск. Обстрел неприятелем русских позиций. 
Штурм укреплений и их захват 16—17 мая. Приказ об отступлении. Причи
ны отхода русских войск па прежние позиции. Потери.

1849. Воспоминания о войне на Дунае в 1853 и 1854 годах.— ВС, 1860,
т. 14, Ns 8 , с. 391—438 (паг. 2-я). В конце текста: Отставной.

Автор — офицер 4-го пехотного корпуса.
Июнь 1853 — июль 1854. Вступление 4-го и 5-го пехотных корпусов в 

Молдавию и Валахию в июне 1853 г. Состав русской армии. Сосредоточение 
на Дунае турецких войск. Захват турками Ольтеницы. Попытка отбить 
Ольтеницкий карантин 29 окт. 1853 г. Потери. Сражение при Чстати 19 дек.
1853 г. Продвижение к г. Калафат в январе 1854 г. Калафатские укрепле
ния. Осада крепости Силнстрия в мае — июне 1854 г. Расположение и силы 
войск. Схватки с противником. Вывод русских войск в Бессарабию в июне
1854 г.
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1850. Воспоминания о Дунайской кампании 1853—1854 годов. — ВС, 1873, 
т. 89. № 1 , с. 169—194; № 2 , с. 367—418. В конце текста: К. Л. Н.

Автор — офицер Генерального штаба, квартирмейстер 12-й, затем 11-й 
пехотной дивизии.

Июнь 1853 — июль 1854. Направление окончивших Военную академию в 
Действующую армию на Дунае. Историко-географическое описание Дунай
ских княжеств в сентябре—октябре 1853 г. Расположение русских войск 
близ Ольтеницы. Обязанности дивизионных квартирмейстров. Столкновение 
с противником в районе Ольтеницы в феврале — мае 1854 г. Переход 1 1 -й 
пехотной дивизии к крепости Снлистрия и ее осада. Вывод русских войск 
из Валахии и Молдавии в июле 1854 г.

1851. Воспоминания о кампании на Дунае в 1854 г.— ИЖ, 1864, № 2 , 
с. 73—109 (паг. 3-я). В конце текста: Л. К.

Автор — офицер 3-го пехотного корпуса.
Июль 1853 — июль 1854. Перемещение 3-го пехотного корпуса из Поль

ши в Молдавию в июле 1853 г. Военный быт. Подготовка переправы через 
Дунай 11 марта 1854 г. Осада крепости Силистрия в мае — июне 1854 г. 
План штурма. Положение осажденных. Вывод войск из Молдавии и Вала
хии. П. Я. Рененкампф. Н. К. Шильдер.

1852. Гунаропуло М. А. Воспоминания.— PC, 1917, т. 169, № 3. с. 360—401.
Гунаропуло Михаил Александрович (1835—?), офицер Бугского улан

ского полка.
1851— 1856. Семейная хроника. Служба в армии в Бугском уланском 

полку в 1851—1852 гг. Подготовка к походу в Молдавию и Валахию в 
1853 г. Стоянки под Бухарестом, Журжевом и Калафатом. Осада Калафата 
в январе 1854 г. Перевод полка под Журжево. Сражение 25 июля 1854 г. 
Потери войск. Направление полка в Подольскую губернию для подавления 
волнений крестьян Екатеринославской и Херсонской губерний.

1853. Дело под Ольтеницею 21 и 23 октября 1853 года. (Со слов оче
видцев).— «Солдатская беседа», 1866, № 11, с. 15—27.

Автор — рядовой 11 -й пехотной дивизии.
Сент.— окт. 1853. Расположение дивизии на Дунае. Учения солдат. На

падение турецких войск на позицию дивизии в районе Новой Ольтеницы 
21 окт. Сосредоточение войск под Старой Ольтеницей. Подготовка к бою. 
Описание сражения. Награждение его участников.

1854. Залесов Н. Г. Записки адъютанта.— PC, 1903, т. 116, № 1 2 , с. 523— 
542; 1904, т. 117, № 1, с. 39—58.

То же. [В отрывках].— 0 3 , 1873, № 4.
Залесов Николай Гаврилович (1828— 1895), штабс-капитан, адъютант 

штаба Дунайской армии, впоследствии генерал, командир 17-го армейского 
корпуса.

Ноябрь — дек. 1853. Деятельность штаба Дунайской армии. Состав и 
взаимоотношение штабных офицеров. Обязанности адъютантов. Связь с ча
стями Действующей армии. Смотры войск. Военный быт. А. И. Буту ров.

1855. Коховский В. В. Дело 2 2 -го мая 1854-го года под Силистрией. 
(Из воспоминаний). — PC, 1891, т. 69, JVib 3, с. 698—700.

Коховский Всеволод Владимирович — пехотный офицер.
Расположение войск под Силистрией. Штыковой бой. Участие в нем Сев- 

ского и Елецкого пехотных полков. Характеристика вооружения русских 
войск.

1856. Кронид П. Десять месяцев на Дунае.— ВС, 1858, т. 4, № 8 , 
с. 498—542.

Автор — офицер уланского полка.
Ноябрь 1853 — июль 1854. Описание Бухареста в ноябре. Стоянка пол

ка в Рущуке. Военный быт. Включение полка в Мало-Валахский отряд в 
январе 1854 г. Осада крепости Калафат. Расположение русских войск. Аван
постная служба под Калафатом в январе—феврале 1854" г. Поя иски и отряд 
под Калафатом — его задачи, состав. Отвод войск от крепости Силистрия
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в июне 1854 г. Бой под Журжевом 24 июня 1854 г. Арьергардные сражения. 
Вывод войск с территории Дунайских княжеств.

1857. Нафиз-Эфенди. Крепость Силистрия в 1854 году. (Записки). Пер. 
с тур.— ВС. 1875, т. 106, № 12, с. 488—518.

Нафиз-Эфенди— фельдфебель 1-го полка крепостной артиллерии, впо
следствии капитан гвардейской султанской артиллерии.

Апр.— июль 1854. Силистрия в апреле. Укрепления. Состояние артилле
рии. Состав гарнизона и распределение по укреплениям. Силы русской ар
мии под Силистрией. Осадные работы. Бомбардировки. Столкновения с про
тивником в мае — июле.

1858. Никифоров П. Собрание истинных сведений в Бухаресте во время 
плена николаевского купца П. Никифорова с 17-го июля по 17 марта 1855 г. 
Из бумаг М. М. Попова.— PC, 1893, т. 79, № 9, с. 538—544.

Автор — купец г. Николаева, находившийся в плену в Бухаресте.
Дек. 1853 — июль 1854. Отношение славянского населения Дунайских 

княжеств к России. Русские войска на Дунае в декабре 1853 г. Рассказы 
очевидцев о сражении под Калафатом, Ольтеницей и Журжевом.

1859. Пестов Г. Из воспоминаний о войне 1854 г.— ВС, 1873, т. 93 № 9, 
с. 2 5 -88 .

Автор — квартирмейстер 6 -й легкой кавалерийской дивизии.
Май — июнь 1854. Формирование Фокшанского отряда. Задачи его. Рас

сказы об осаде Силистрии и о мерах, предпринимаемых Австрией против 
русских войск. Описание встречи с фельдмаршалом И. Ф. Паскевичем в мо
мент принятия им решения об отводе войск от Силистрии за Дунай. План 
прикрытия отступающей армии.

1860. Стренг А. О. На Дунае и под Силистрией в 1854 г. Из записок. 
Сообщ. И. И. Б.— PC, 1890, т. 6 8 , № 1 2 , с. 665—678.

Автор — квартирмейстер 8 -й пехотной дивизии.
Июль 1853 — нюнь 1854. Вступление русских войск в Валахию и Молда

вию. Продвижение 8 -й дивизии к крепости Силистрия. Осада крепости. Со
оружение системы траншей. Перестрелка. Схватки с противником. Штурм 
Арабского укрепления в мае 1854 г. Гибель генерала Сельвана. Снятие осады 
с Силистрии в июне 1854 г. Вывод русских войск с территории Дунайских 
княжеств.

1861. Хаджи-Искендер. Раичо Николов. (Эпизод из Крымской войны).— 
РА, 1897, кн. 2. № 5, с. 172—175.

Автор — поверенный в делах при главнокомандующем князе А. С. Мень
шикове.

1853. Формирование Греко-болгарской добровольческой дружины. Под
готовка турок к нападению на позиции русских войск под Журжево. Подвиг 
Раичо Николова — трииадцатилетиего болгарского мальчика, впоследствии 
командира Болгарской дружины.

Военные действия на Черном море
См. также № 2482, 2992

1862. Абакумов Ф. И. Взятие парохода «Тигр» 30-го апреля 1854 г.— 
PC, 1891, т. 72, Кя 1 1 , с. 485—488.

Автор — поручик артиллерии.
30 апр.— 2 мая 1854. Обстоятельства захвата парохода «Тигр». Попытка 

английских судов отбить корабль. Затопление захваченного судна.
1863. Витвицкий. Воспоминание о шхуне «Аргонавт».— МС, 1857, т. 28, 

№ 3. с. 22—31 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Спб., 1857.
Автор — подпоручик корпуса штурманов Черноморского флота, служив

ший на шхуне «Аргонавт».
Май 1854. Силы Черноморской эскадры, охранявшей Керчь. Обстрел 

неприятельским флотом береговых укреплений 1 2  мая. Бой шхуны «Арго
навт» с английской лодкой «Snake».
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1864. Головачев В. Ф. Воспоминания по поводу пятидесятилетнего юби
лея Синопского сражения. — МС, 1903, т. 319, № 12, с. 53—6Ь

Автор — участник Синопского сражения.
Сент. 1852 — ноябрь 1853. Характеристика судов и командного состава 

Черноморского флота к 1853 г. Разделение флота на две эскадры. Эскадра 
П. С. Нахимова. Силы противника. Описание Синопского боя. Повреждение 
русских судов. Возвращение эскадры в Севастополь в ноябре 1853 г. 
П. С. Нахимов.

1865. Дюйстерло. Кавказский пароход «Колхида» 19-го и 21-го октября 
1853 года. (Из записок).— МС, 1854, т. 12, № 6, с. 206—219.

Автор —- барон, лейтенант 41-го флотского экипажа на пароходе 
«Колхида».

Состав офицеров и матросов парохода «Колхида». Распоряжения капи
тана парохода по овладению фортом св. Николая. Подробности боя 20 окт. 
1853 г. Перечень раненых и убитых.

1866. Зеленецкий К. П. Записки о бомбардировании Одессы 10-го апре
ля 1854 года. С планами Одессы, Щеголевской батареи и видом сражения. 
Одесса, тип. Фрацова и Нитче, 1855. 116 с. с ил.

Зеленецкий Константин Петрович (1812—1858), магистр русской словес
ности, член Русского Географического общества, житель Одессы.

Апр. 1854. Английские корабли на рейде Одессы 1—3 апреля. Захват 
русских торговых судов. Приготовления к возможной высадке десанта. Вто
ричное появление английского флота 8 апр. Объявление осадного положе
ния. Оборонительные укрепления. Гарнизон. Обстрел Одессы 10 апр. Р аз
рушения. Уход неприятельских кораблей 14 апр.

1867. Майстренко А. Синопское сражение 18 ноября 1853 г. Рассказ мат
роса. Лит. запись и ред. Н. П. Сокольского.— «Современник», 1856, т. 56, 
М  3, с. 71—82.

Майстренко Антон — матрос 2-й роты 30-го флотского экипажа, нахо
дившийся на корабле «Ростиславль».

Ноябрь 1853. Поход эскадры П. С. Нахимова к Синопу. Подготовка к 
сражению. Описание боя. Действия отдельных русских н турецких судов. 
Героизм матросов.

1868. Макаров И. Подробности дела, бывшего у города Очакова 22-го 
сентября 1854 г.— МС, 1854, т. 11, с. 310—312.

Автор — офицер очаковского гарнизона.
Стратегическое положение и укрепления Очакова. Нападение англо

французской эскадры. Описание сражения. Участие в бою гражданских лиц.
1869. Палатин. Одесские события 1854 года. Из записок очевидца.—РВ, 

1877. т. 27, № 1, с. 325—370.
Автор — офицер для особых поручений одесского генерал-губернатора 

А. Ф. Крузенштерна.
Март — сент. 1854. Стратегическое положение Одессы. Описание оборо

нительных сооружений и артиллерии. Обстрел Одессы 27 марта. Бомбарди
ровка 10 апр. Силы неприятеля. Действия отдельных судов. Роль Щеголев
ской батареи в отражении атаки неприятеля. Рассказ о пленении англий
ского парохода «Тигр» 30 апр. Неприятельские суда на рейде Одессы в 
мае — июле. Доставка в сентябре англичанами в Одессу раненых под Аль
мой русских воинов. Д. Е. Остен-Сакен.

1869а. Репнина В. Н. Воспоминания о бомбардировании Одессы в 1854 
году.— РА, 1891, кн. 3, Ко 11, с. 413—418.

Об авторе см. Кя 402.
Апр. 1854. Англо-французские суда на рейде Одессы. Бомбардировка 

города 10 апр. Бегство жителей.
1870. Сведения о победе, одержанной при Синопе, собранные с изуст

ных рассказов.— В кн.: Материалы для истории Крымской войны н оборо
ны Севастополя. Вып. 1. Спб., 1871, с. 176—180.
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Ноябрь 1855. Турецкие суда в Синопе. Подготовка эскадры П. С. На
химова к бою. Ход сражения.

1870а. Скальковский К. А. Бомбардировка Одессы 10 го апреля 1854 г.— 
В кн.: Скальковский К. За год. Спб., 1905, с. 57—75.

Скальковский Константин Апполоиович (1843—1906), житель Одессы, 
писатель-публицист.

Апр. Строительство оборонительных сооружений в Одессе. Обстрел 
10 апр. и его последствия. Пленение английского парохода «Тигр» 30 апр. 
Обращение с пленными.

1871. Степанов. Пароход «Колхида».— МС, 1855, т. 19, № 11, с. 1—7 
(паг. 5-я).

Автор — лейтенант парохода «Колхида».
Окт. 1853. Известие о занятии Николаевского форта турками. Буксиров

ка баркаса с вооруженными казаками к форту 18 окт. Бой команды «Кол
хиды» с турецким гарнизоном форта. Возвращение в Сухуми 21 окт.

1872. Чайковский И. Я. Из воспоминаний о Крымской кампании.— МС, 
1899, т. 290, № 1, с. 181—188 (паг. 6-я).

Автор — старший штурманский офицер иа фрегате «Кагул».
Сент.— ноябрь 1853. Крсйсирование судов Черноморского флота вдоль 

турецких берегов в сентябре — октябре. Состав эскадры. Пленение турецкого 
парохода «Лидерю Теджерет». Преследование фрегата «Кагул» турецкими 
судами 8 ноября. Блокирование турецкого флота в Синопской бухте. Плене, 
ние турецкого адмирала Оман-Паши.

1873. Щеголев А. Полвека назад. Щеголевская батарея в Одессе в стра
стную субботу 10 апреля 1854 года.— ВС, 1904, Кя 4, с. 39—56; Кя 5, с. 45—54.

Автор — прапорщик, командир 14-й батареи резервной бригады 5-й ди
визии.

Февр.— апр. 1854. Описание батарей Одессы в феврале. Состав артил
лерийского гарнизона. Сооружение батареи № 6. Обстрел английского судна 
«Фюриде» в марте. Неприятельские суда на рейде Одессы в апреле. Под
готовка к сражению 10 апр. Ход боя. Роль батареи Кя 6. Помощь граждан
ского населения. Награждение участников боя.

1874. Эдиигтон, Селиван. Извлечение из рассказов Г. Г. Эдингтона и Се- 
ливана, служивших на английском пароходе «Тигр».— В ки.: Материалы для 
истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 2. Спб., 1871, 
с. 140—142.

Апр. 1853. История захвата английского парохода «Тигр» 30 апр.

Крымский театр военных действий

О б о р о н а  С е в а с т о п о л я

1875. Акулевич А. Два эпизода из севастопольской жизни.— В кн.: Сбор
ник рукописей, представленных... о севастопольской обороне севастопольца
ми. Т. 1. Спб., 1872, с. 347—352.

Акулевич Алексей — штабс-капитаи Полтавского пехотного полка.
Июль — авг. 1855. Описание военных дествий в районе 2-го бастиона Се

вастополя 25—26 июля. Нападение на неприятельские ложементы у бастиона 
В. А. Корнилова с 27 июля по 12 авг.

1876. Арбузов Е. Воспоминания о кампании на Крымском полуострове 
в 1854 и 1855 годах. — ВС, 1874. т. 96, Кя 4, с. 389—410.

Автор — командир взвода Ингерманландского гусарского полка.
Янв. 1854 — март 1856. Передвижение Ингерманландского полка с Ук

раины в Крым. Военный быт. Столкновения с противником. Сражение при 
Балаклаве — описание общего хода боя и его отдельных эпизодов. Потери 
русских войск. Бой при Инкермаие. Действия войск в районе Симферополя 
и Керчи в 1855 г. П. П. Марин М. К. Дикендлейн, И. А. Холецкий.
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1877. Бабенчиков П. День и ночь в Севастополе. Сцены из боевой жизни. 
(Из записок артиллериста).— ВС, 1875, т. 104, ЛЬ 8, с. 315—364.

Автор — офицер 3-го бастиона, командовавший на 10-й батарее.
Апр.— окт. 1854. Оборонительные укрепления Севастополя. Состояние 

артиллерии. Затопление судов в сентябре. Силы противника. Бомбардировка 
5—6 окт. Описание боевых подвигов. Награждение участников обороны.

1878. Барятинский В. И. Из воспоминаний.— РА, 1904, кн. 3, ЛЬ 11,
с. 454—463; ЛЬ 12, с. 603—605; 1905, кн. 1, № 1, с. 86—107.

Др. публ.: М., 1904; РА, 1904, кн. 3, ЛЬ 9— 10.
Барятинский Виктор Иванович (1823— 1904), князь, командир брига

«Эней», затем флаг-офицер В. А. Корнилова и П. С. Нахимова.
1852— 'ноябрь 1854. Маневры Черноморского флота в 1852 г. Боевые 

действия флота в октябре — ноябре 1853 г. Захват турецких судов «Перваз- 
Бахри» и «Мида ри-Фи джарет». Последний этап Синопского боя. Возвращение 
русской эскадры в Севастополь. Альминское сражение. Создание оборонитель
ных сооружений под Севастополем. Ход обороны города. В. А. Корнилов, 
П. С. Нахимов. А. С. Меньшиков. С. С. Урусов. И. К. Айвазовский.

1879. Берг Н. В. Записки об осаде Севастополя. М., К. Солдатенков и 
К. Щепкин, 1858. 508 с. с план. Прил.: Списки состава русских и союзниче
ских войск в Крыму; рапорт маршала Пелисье о взятии Севастополя, пере
чень батарейных командиров Малахова кургана, списки сестер милосердия, 
врачей, купцов, с. 465—508.

Др. публ. (в отрывках): М., 1855 (под загл.: Десять дней в Севастопо
ле); Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. 
Вып. 5. Спб., 1874 (под загл.: Поездка в Севастополь в феврале 1855 года); 
«Москвитянин», 1855, т. 3, Mb 9; БЧ, 1856, т. 139, Mb 9 (под загл.: Отрывок 
из севастопольских заметок); 1857, т. 146, Mb 11 (под загл.: Мнимый шпи
он); РВ, 1856, т. 6, Mb 12 (под загл.: Из Крымских заметок); «Современник», 
1856, Mb 8, Ы (под загл.: Из Крымских заметок); PC, 1890, т. 65, Л Ь  2 ;  1891
т. 69. Mb 2—3 (под загл.: Посмертные записки).

Об авторе см. Mb 4.
Февр. 1855 — июнь 1856. Военные будни осажденного города. Бомбар

дировки. Восстановление оборонительных сооружений. Стычки с противни
ком. Медицинская помощь. Падение Севастополя. Действия русских армий 
в Крыму. Лагерь союзных войск после заключения Парижского мира. 
П. С. Нахимов. С. А. Хрулев. Матрос П. Кошка. С. А. Графова. В тексте — 
планы расположения войск во время отдельных сражений.

1880. Браилко Н. И. Из воспоминаний и рассказов. — РА, -1897, ки. 2, 
Ко 6, с. 289-316.

Браилко Николай И. (1841—?), сын чиновника особых поручений графа 
М. С. Воронцова, впоследствии чиновник особых поручений при Тавриче
ском губернаторе.

1853— 1855. Эпидемия чумы в Севастополе. Меры борьбы с ней. Граф 
М. С. Воронцов. Высадка неприятеля в Евпатории. Военные действия рус
ских войск в Крыму и осада Севастополя. Л. Я. Фаб. В. И. Пестель. 
И. Н. Кандагури.

1881. Брейтнер В. Действия в Альмииском сражении Московского пехот
ного полка 8 сентября 1854 года.— В ки.: Сборник рукописей, представлен
ных... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. 3. Спб., 1872, с. 283— 
355.

Брейтнер Владимир — командир роты 4-го батальона Московского полка 
17-й пехотной дивизии.

Сент. 1853. Состав и расположение войск на р. Альма. План Альминского 
сражения. Штаб н канцелярия Московского полка. Описание боя. Действия 
отдельных частей войск. А. С. Меньшиков.

1882. Бульмерннг. Воспоминания.— В ки.: Сборник рукописей, представ
ленных ... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. 4. Спб., 1872, 
с  46-52 .
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Автор — полевой инженер, подпоручик, участник обороны 4-го, затем 2-го 
бастиона.

Апр.— авг. 1855. Создание оборонительных сооружений в районе 4-го 
бастиона Севастополя. Состояние артиллерии. Штурм Камчатского, Селенгин- 
ского и Волынского редутов 26 мая. Инженерные работы на 2-м бастионе. 
Схватки с противником в районе 4-го и 2-го бастионов в апреле — августе.

1883. Был ли взят Севастополь? (Из письма севастопольца). Сообщ. 
Д. А. К.— В кн.: Памятники новой русской истории. Т. 2. Спб., 1872, с. 188— 
194.

То же.— «Заря», 1871, № 8.
Автор — адъютант начальника артиллерии генерала Л. С. Кишенского, 

затем офицер 6-го корпуса генерала П. П. Липранди.
Ноябрь 1854 — авг. 1855. Характеристика русских войск в Крыму в нояб

ре 1854 г. План командования по обороне Севастополя. Системы оборони
тельных сооружений. Последний штурм Севастополя.

1884. Воронов И. Занятие Керчи неприятелем в Крымскую кампанию.
(Эпизод).— PC, 1908, т. 134, 5, с. 415—421.

Воронов Иван — житель Керчи.
Апр.— май 1855. Появление французских судов на рейде Керчи в апреле. 

Обстрел города. Высадка десанта в Камыш-Бурунской бухте. Отступление 
керченского гарнизона 2 мая. Керчь во время оккупации.

1885. Воспоминание об одном из доблестных защитников Севастополя 
(Н. Н. Липкине).— МС, 1857, т. 27, № 2, с. 357—378. То же. Отд. отт. 
Спб., 1857.

Автор — служил на 4-м бастионе Севастополя.
Февр. 1854 — окт. 1855. Военные действия на Черном море в феврале — 

августе 1854 г. Высадка десанта у Евпатории I сент. 1854 г. Подготовка Се
вастополя к обороне. Бомбардировки города, бои. Падение Севастополя. Ха
рактеристика капитана-лейтенанта Николая Никитича Липкииа, участие его 
в обороне 4-го бастиона, гибель 11 окт. 1854 г.

1886. Воспоминания о героической защите Севастополя и очерк Крыма. 
Изд. 2-е. Спб., тип. П. Захваева и К°, 1861. 37 с. с ил. В конце текста: 
В. К-ий.

Др. публ.: Спб., 1859; «Чтение для солдат», 1858, кн. 2, № 5.
Автор — участник обороны Севастополя.
Сент. 1854 — авг. 1855. Высадка неприятеля в Крыму. Создание оборо

нительных сооружений под Севастополем. Первая бомбардировка города. 
Гибель В. А. Корнилова 5 окт. 1854 г. Сражения под Балаклавой и Инкер- 
маном в октябре 1854 г. Ход обороны города. Падение Севастополя. Исто
рико-географическое описание Крыма и его достопримечательностей.

1887. Впечатления военного врача в Крымскую кампанию.— РВ, 1873» 
т. 106, № 7, с. 259—295. В конце текста: Л-ский И.

Автор — дивизионный врач.
Авг.— ноябрь 1855. Медицинская служба в Симферополе. Условия работы. 

Численность раненых и больных. Снабжение госпиталей медикаментами и про
дуктами питания. Злоупотребления. Условия эвакуации раненых из Севасто
поля в Симферополь. Положение военных врачей. Иностранные врачи на 
службе в русской армии. Вывоз раненых из Крыма в октябре — ноябре.

1888. Впечатления первого боя. Эпизод из военной жизни.— БЧ, 1859, 
т. 154, № 3, с. 95—113 (паг. 3-я). В конце текста: Владимир.

То же. — ЖЧВВУЗ, 1859, т. 138, № 551.
Автор — пехотный офицер, командир взвода.
Сент. 1854. Высадка англо-французского десанта в Крыму. Расположение 

русских войск перед сражением на р. Альме. Ход боя.
1889. Вроченский М. А. Севастопольский разгром. Воспоминания участни

ка славной обороны Севастополя. Киев, типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°» 
Киевское отд-ние, 1893. 260 с.

Автор — офицер 4-го пехотного корпуса, затем адъютант С. А. X рул ев а.
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Сент. 1854 — авг. 1855. Передвижение корпуса из Бессарабии в Крым 
в сентябре 1854 г. Военные действия в Крыму. Помесячные записки о ходе 
обороны Севастополя. Создание береговых и сухопутных укреплений. Минные 
работы. Военный быт. Обстрелы и штурмы. Медицинская помощь. Бой 27 авг. 
1855 г. Падение Севастополя. Потери русских войск за время осады. В. А. Кор
нилов. П. С. Нахимов. В. И. Истомин. Э. И. Тотлебен. С. А. Хрулев.

1890. Вышеславский А. Севастополь в последние месяцы осады. (Из 
записок медика).— РБ, 1860, ки. 20, Ms 2, с. 47—96 (паг. 5-я).

То же. [В отрывках]. — МС, 1856, т. 23, № 9.
Автор — полковой врач.
Сент. 1854 — авг. 1855. Севастополь в сентябре 1854 г. Расположение 

войск. Укрепления. Военный быт. Обстрелы. Бомбардировки и штурмы. Пе
ревязочный пункт на Малаховой кургане. Работа главного перевязочного 
пункта на Корабельной стороне в мае. Численность раненых. Штурм 27 авг. 
1855 г. Падение Севастополя.

1891. Вязмитинов А. А. Севастополь с 21 марта по 28 августа 1855 г.— 
PC, 1882, т. 34, № 4, с. 1—70.

Автор — офицер Казанского пехотного полка.
Февр.— авг. 1855. Расположение русских войск и судов Черноморского 

флота в Севастополе. Оборонительные сооружения. Основные районы обстре
лов в феврале — марте. Схватки с противником в районе редута Шварца 
и 6-го бастиона в мае — июне. Потери. Падение Севастополя. Эвакуация ра
неных в Симферополь.

1892. Галищенко. Жизнь на севастопольской батарее. Рассказ матроса. 
Июль 1855. Лит. запись и ред. Н. П. Сокальского. — «Современник», 1856, 
т. 55, № 2, с. 225—236.

Автор — матрос Черноморского флота, участник обороиы Севастополя.
Окт. 1854 — июль 1855. Севастополь в октябре 1854 г. Жизнь на батарее. 

Питание. Обмундирование. Бомбардировка города. Вылазки в расположение* 
неприятеля. Потери русских. П. Кошка.

1893. Ган А. Ф. Воспоминания брянца из боевой жизни под Севастопо
лем.— В кн.: Сборник рукописей, представленных . . .  о севастопольской обо
роне севастопольцами. Т. 3. Спб., 1872, с. 229—279.

Ган Александр Ф. — полковник, командир Брянского пехотного полка.
Март 1855 — апр. 1856. Передвижение Брянского полка из Бессарабии 

в Крым в марте — апреле 1855 г. Севастополь в апреле 1855 г. Участие полка 
в сооружении кремольериой линии на северной стороне Севастопольской бух
ты в апреле — мае 1855 г. Атака на Камчатский, Селенгинский и Волынский 
редуты 26 мая 1855 г. Позиция полка на 3-м бастионе в мае — июне 1855 г. 
Штурм 6 июня и 27 авг. 1855 г. Полк под Инкерманом в сентябре 1855— 
апреле 1856 г.

1894. Гончаров. Эпизод из обороны Севастополя. Рассказ рядового Мин
ского полка. Лит. запись и ред. Н. П. Сокальского. — «Современник», 1856, 
т. 56, № 4, с. 195—200.

Автор — рядовой Минского пехотного полка.
Окт.— ноябрь 1854. Быт осажденного Севастополя. Первая бомбардиров

ка в октябре. Ночные вылазки в расположение противника. Нападение на 
англо-французские части в районе Черной речки 24 окт. Ранение и плен 
автора.

1895. Горбунов Н. А. Воспоминания об участии при защите г. Севастопо
ля.— В кн.: Сборник рукописей, представленных . . .  о севастопольской обо
роне севастопольцами. Т. 1. Спб., 1872, с. 55—88.

Горбунов Наум Александрович — офицер, адъютант командира 1-го ба
тальона Владимирского полка.

Авг. 1854 — авг. 1С55. Передвижения Владимирского полка в Крыму в ав
густе 1854 г. Сражение при р. Альма. Действия полка в бою. Потери. Осад
ные работы неприятеля в Крыму. Инкерманский бой. Участие полка в оборо
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не 3-го бастиона Севастополя. Описание укреплений и батарей бастиона. Ход 
обороны города в мае — августе 1855 г. Последний штурм Севастополя.

1896. Гунаропуло С. А. Воспоминания старого моряка.— ИВ, 1899, т. 78, 
10, с. 82—112.

Автор — юнкер на флагманском корабле «Три святителя», затем офицер 
на батарее Севастополя, позднее вахтенный начальник на паруснике «Фео
досия».

Май 1854 — май 1856. Обучение в Николаевской юнкерской школе в на
чале 1854 г. Направление в Севастополь в июне 1854 г. Флот в Севастополе. 
Учения. Быт. Затопление кораблей. Создание оборонительных сооружений. 
Формирование сухопутных батальонов из моряков. Силы противника. Обстре
лы в октябре 1854 г. Отправка юнкеров в Николаев. Посещение автором 
французских военных лагерей в Крыму в мае 1856 г. Рассказы французов 
о военных событиях в Крыму в 1854—1855 гг.

1897. Гюббенет X. Я. Профессор хирургии X. Я. Гюббенет и его воспо
минания об обороне Севастополя. Сообщ. А. Я. и О. Я. Гюббенет.— PC, 1889, 
т. 61, Кг 1, с. 7 5 -9 9 .

Об авторе см. № 987.
Сент.— окт. 1854. Состояние медицинской службы в Севастополе к сен

тябрю. Состав администрации гарнизона. Бомбардировки. Сражение при Чер
ной речке. Потери войск. Положение раненых. Деятельность сестер милосер
дия. В. И. Васильчиков. П. С. Нахимов. Э. И. Тотлебен.

1898. Демерт П. А. Одна глава из воспоминаний о походе и войне 
1853—1856 гг. в Крыму — «Колосья», 1888, Кг 6, с. 212—234.

Автор — адьютант командира батальона Московского пехотного полка.
1853 — сент. 1854. Смотр полка Николаем I в августе 1853 г. Передви

жение; полка из Зарайска в Крым в конце 1853 г. Служба под Керчью 
и Феодосией в 1854 г. Описание сражения на р. Альма в сентябре 1854 г. 
Потери русских войск.

1899. Детенгоф А. К. Забытый герой [А. В. Мельников]. Из воспомина
ний старого сапера. М., Унив. тип., 1905. 46 с.

Др. публ.: РА, 1905, кн. 2, Кг 8.
Детенгоф Александр Карлович (1842—1910), адъютант командира 5-го 

понтонного батальона 3-й саперной бригады А. В. Мельникова.
Окт. 1854 — май 1855. Биографические сведения о А. В. Мельникове 

(1819—1879). Участие 3-й бригады в саперных работах под Инкерманом в 
•октябре 1854 г. Командный состав бригады. Саперные работы в Севастополе 
в районе 4-го бастиона в декабре — январе 1855 г. Взрыв Франко-Сардииско- 
го лагеря 22 янв. 1855 г. Э. И. Тотлебен. В. Д. Креике.

1900. Добровольский К. Воспоминания о Севастополе. — PC, 1907, т. 132, 
Кя 10, с. 95—99.

Автор — адъютант батальонного командира Якутского пехотного полка 
Милевского, затем ординарец адмирала В. И. Истомина.

Февр.— авг. 1855. Эпизоды из жизни осажденного города. Взаимоотно
шения командного состава войск. Штурм Малахова кургана в августе.
С. А. Хрулсв. В. И. Истомин.

1901. Добровольский К. Н. История с ксендзом.— PC, 1911, т. 45, № 3, 
с. 636—637.

То же. — «Вести. Вилен, православного Св. Духовного братства», 
1911, Ко 6.

Автор — офицер, участник обороны Севастополя.
Июнь 1855. По рассказу поручика Васильева о предательском поведении 

настоятеля севастопольского костела. Арест ксендза.
1902. Драхенфельс Ф. Воспоминания.— В кн.: Сборник рукописей, пред

ставленных . . .  о севастопольской обороне севастопольцами. Т. 2. Спб., 1872, 
с. 45—69.

Автор — поручик 3-й легкой батареи 12-й артиллерийской бригады.
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Июль 1855 — янв. 1856. Состав гарнизона Малахова кургана в июле — ав
густе 1855 г. Обстрелы кургана неприятелем. Восстановление разрушений. 
Вылазки «охотников» в расположение неприятеля. Военный быт. Штурм 
27 авг. Пленение автора. Возвращение на родину в январе 1856 г.

1903. Дудников И. С. Слабые воспоминания о Севастопольской оборо
не.— МС, 1903, т. 318, Ns 10, с. 1—8 (паг. 3-я).

Автор — кондуктор корпуса морской артиллерии на фрегате «Флора», 
затем прапорщик на батарее 3-го бастиона, командир батареи Ростиславского 
редута.

Март 1854 — авг. 1855. Появление первого неприятельского парохода на 
рейде Севастополя в марте 1854 г. Англо-французская эскадра в бухте Сева
стополя в сентябре 1854 г. Дислокация русских судов. Затопление кораблей. 
Создание оборонительных укреплений в Севастополе. Состояние артиллерии. 
Бомбардировка 5 окт. 1854 г. Бомбардировки в мае 1855 г. Штурм 27 авг. 
1855 г.

1904. Духонин Л. Г. Под Севастополем в 1853—1656 гг. Записки и днев
ник.— PC, 1885, т. 47, N° 7, с. 87—124; № 8, с. 255—288; N° 9, с. 445—460; 
N° 10, с. 83—98; N° 12, с. 591—612.

Духонин Лаврентий Григорьевич (1795—1865), начальник артиллерий
ских парков Южной и Крымской армии, впоследствии генерал-майор.

Авг. 1853 — апр. 1856. Севастополь в августе — сентябре 1853 г. Созда
ние оборонительных сооружений. Альминское сражение. Действия отдельных 
частей войск. Бомбардировка Севастополя 5 окт. 1854 г. Сражения при Ба
лаклаве и Инкермане. Отступление войск к Севастополю. Вылазка Минского 
полка в районе Карантинной бухты 23 окт. 1854 г. Схватки с противником 
в апреле — июле 1855 г. Подневная запись событий в августе 1855 г. Паде
ние Севастополя. Сражение под Евпаторией 11 окт. 1855 г. В. А. Корнилов.

1905. Ершов А. И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офице
ра. Изд. 2-е. Спб., А. С. Суворин, 1891. 270 с. Перед загл.: А. И. Ершов 
(Е. Р. Ш-ов).

Др. публ.: Спб, 1858; БЧ, 1857, т. 142, N° 3—4; т. 143, N° 6; т. 146, Ns 11.
Автор — офицер 2-го дивизиона.
Дек. 1854 — авг. 1855. Севастополь в декабре 1854 г. Система укрепле

ний. Бомбардировки города. Обстрелы неприятельских позиций. Схватки с про
тивником. Героизм защитников. Пленные. Медицинская служба. Нападение на 
Камчатский люнет 11—12 февр. 1855 г. Бои в районе 5-го бастиона в мае — 
августе 1855 г. Сражения за Малахов курган. Штурм 27 авг. 1855 г. Отступ
ление на северную сторону Севастопольской бухты. П. С. Нахимов. С. А. Хру- 
лев. И. И. Розенталь.

1906. Жандр А. П. Некоторые подробности о смерти вице-адмирала Кор
нилова.— МС, 1854, т. 13, Ns 12, с. 440—443.

Др. публ.: Материалы для истории Крымской войны и обороны Севасто
поля. Вып. 1. Спб., 1871; ЖЧВВУЗ, 1855, т. 113, Ns 451.

Жандр Александр Павлович (1825—1895), адъютант В. А. Корнилова,, 
впоследствии вице-адмирал.

В. А. Корнилов в период обороны Севастополя.
1907. Заметки о Крымской войне, составленные по воспоминаниям та

мошним жителем.— В кн.: Материалы для истории Крымской войны и обо
роны Севастополя. Вып. 5. Спб., 1874, с. 135—150. В конце текста: Н. П.

Автор — житель Симферополя.
Сент.— дек. 1854. Высадка неприятельских войск в Евпатории. Альмин- 

скос сражение. Раненые и пленные в Симферополе. Рассказы очевидцев о 
действиях русских войск в Крыму в октябре — декабре 1854 г.

1908. Зарубаев В. Воспоминания о Севастополе.— В кн.: Сборник руко
писей, представленных . . .  о севастопольской обороне севастопольцами. Т. 2. 
Спб.. 1872, с. 435—488.

Зарубаев Валериан — командир 1-й карабинерной роты Алексопольского 
егерского полка.
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Июнь 1854 — март 1856. Передвижение Алексопольского полка от кре
пости Силистрия в Крым в июне — декабре 1854 г. Состав полка. Участие 
з  военных действиях под Евпаторией в январе — феврале 1855 г. Позиции 
полка в Севастополе в апреле — августе 1855 г. Сражения с противником. 
Укрепления города. Последний штурм. Отвод войск на северную сторону Се
вастопольской бухты. Награждение участников обороны.

1909. Земан. Некоторые воспоминания из времен осады Севастополя в 
1854 и 1855 годах.— МС, 1856, т. 23, № 9, с. 65—72 (паг. 4-я).

Автор — дивизионный врач, начальник 1-го перевязочного пункта в Сева
стополе.

1854—1655. Состояние медицинской службы в Севастополе в сентябре — 
октябре 1854 г. Работа 1-го перевязочного пункта. Медицинский персонал. 
Численность раненых с 5 по 16 окт. 1854 г. Эвакуация раненых из Инкерма- 
на. Меры по борьбе с холерой в Севастополе.

1909а. Зигерн-Корн М. К. Воспоминания старого севастопольца.— ИЖ, 
1911, № 4, с. 511—537.

Зигерн-Корн Михаил Ксаверьевич (1837— 1893), офицер 6-го саперного 
батальона, впоследствии генерал-лейтенант.

Апр.— сент. 1855. Командирование из петербургского инженерного учи
лища в Севастополь в апреле 1855 г. Описание города. Служба на 3-м басти
оне. Оборонительные сооружения. Бои с противником. Перевод 6-го батальо
на в Бахчисарай в сентябре 1855 г.

1910. Игнатьев К. Л. Воспоминания об осаде Севастополя.— В кн.: Брат
ская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. Спб., 1876, 
с. 319—333.

Автор — моряк, служивший в стрелковом батальоне, сформированном нз 
флотского экипажа.

Сент — окт. 1854. Затопление судов Черноморского флота в бухте Сева
стополя. Формирование стрелковых батальонов из моряков. Расположение 
союзных войск. Укрепление города. Схватки с противником. Действия «охот
ников». Бомбардировка 5—6 окт. Героизм жителей Севастополя. Отдельные 
эпизоды сражений.

1911. Из дневника раненого офицера. — БЧ, 1856, т. 139, № 9, с. 22—37. 
В конце текста: П-в.

Автор — участник сражений под Севастополем.
Сент. 1853 — окт. 1854. Отступление войск к Севастополю после Альмин- 

ского сражения. Позиция русских войск на Ушаковской балке. Бомбардиров
ка Севастополя 5 окт. 1854 г. Допросы пленных и перебежчиков.

1912. Из записок севастопольца.— РА, 1867, № 12, стб. 1580—1636.
Автор — участник обороны Севастополя.
Июль 1853 — сент. 1854. Историко-географическое описание Севастополя. 

Рассуждения о готовности России к Крымской войне. Действия Черноморско
го флота в 1853 г. Силы русского и турецкого флота. Синопский бой. Высад
ка десанта у Евпатории. Подготовка к сражению на р. Альма. В. А. Корни
лов. П. С. Нахимов.

1913. Из походных воспоминаний о Крымской войне.— РА, 1870, № 11, 
с. 2044—2069. В конце текста: К-

То же.— В кн.: Материалы для истории Крымской войны и обороны 
Севастополя. Вып. 4. Спб., 1872.

Автор — артиллерийский офицер батареи отряда генерал-лейтенанта 
П. П. Липрапди.

Окт. 1854. Иикерманское сражение. Положение войск в Крыму и воору
жение армии. Характеристика деятельности интендантства.

1914. Из походных записок во время Крымской кампании 1855 года.— 
ВС. 1865. т. 42, М* 4, с. 335—351 (паг. 2-я).

Автор — офицер 2-й драгунской дивизии 3-го пехотного корпуса.
Июнь — июль 1855. Расположение войск на р. Бельбек. Военный быт.
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Формирование летучих отрядов — цель их создания, состав. Столкновения 
с противником у Мухолатки 25 июня.

1915. Ильинский Д. В. Из воспоминаний и заметок севастопольца.— РА, 
1892, кн. 3, К* 12, с. 447—464; 1893, кн. 1, №  1, с. 49—88; № 3, с. 249—283; 
№ 4, с. 323—336; кн. 2, № 5, с. 23—33.

Автор — офицер для особых поручений генерала С. А. Хрулева, затем 
начальник войск 5-го отделения генерала П. А. Урусова.

Сент. 1854 — авг. 1855. Высадка союзников у Евпатории и сражение при
р. Альма. Действия киязя А. С. Меньшикова, М. П. Лазарева, П. С. Нахи
мова. В. А. Корнилова, М. Д. Горчакова и Э. И. Тотлебена по обороне Кры
ма. Тактические разногласия среди русского командования. Военные приго
товления в Севастополе в сентябре — октябре 1854 г. Сражения под Балак
лавой и Инкерманом. Военные действия в Севастополе с 5 окт. по 1 авг.

1916. Казанский полк при штурме 27-го августа.— В ки.: Сборник руко
писей, представленных . . .  о севастопольской обороие севастопольцами. Т. 2. 
Спб., 1872, с. 39—43.

Автор — офицер, командир штуцерной команды Казанского полка.
Авг. 1855. Участие Казанского полка в обороне Севастополя в марте — ав

густе. Позиция полка на батарее Жерве Малахова кургана. Вооружение 
штуцерной команды. Боеприпасы. Роль батареи Жерве в ходе последнего 
штурма.

1917. Камовский А. Д. Под громом Крымской войны. (Из дневника, ве
денного в Крыму во время военных действий).— РВ, 1878, т. 133, М  2,
с. 658—686; т. 134, № з, с. 163—197.

Камовский Александр Дмитриевич (1815— 1863), адъютант главнокоманду
ющего князя А. С. Меньшикова, впоследствии статс-секретарь, сенатор.

Сент. 1854 — дек. 1855. Высадка неприятельского десанта в Евпатории 
2 сент. 1854 г. Сосредоточение войск на р. Альма и описание сражения. Ана
лиз причин поражения. Планы русского командования по защите Севастопо
ля. Ход обороны города. Деятельность штаба русских войск в Крыму. Взаи
моотношения командного состава армии. Донесения в Петербург о военных 
действиях. Отношение императора и двора к событиям в Крыму.

1918. Кедрин Е. Н. Из моих воспоминаний. Сообщ. Л. Кедрина. — РА, 
1917, M U  102-135.

Кедрин Евгений Никанорович (1834—1916), офицер при штабе Крымской 
армии, затем адъютант начальника оборонительной артиллерии генерал-майо
ра Л. С. Кишенского.

Окт. 1854 — апр. 1856. Автобиографические сведения. Работа в штабе 
Крымской армии. Военный быт. Состояние артиллерии. Вооружение пехоты. 
Описание Инкермаиского боя. Затопление кораблей Черноморского флота. 
Действия казаков-пластунов. Медицинская помощь в Севастополе и Симфе
рополе. Служба в армии в Херсонской губернии в марте — апреле 1856 г. 
Л. С. Кишенский. Н. И. Пирогов.

1919. Кожухов С. Д. Из крымских воспоминаний о последней войне.— 
РА, 1869, № 2, с. 382—383, 017—026.

То же. — В кн.: Материалы для истории Крымской войны и оборо
ны Севастополя. Вып. 4. Спб., 1872.

Автор — артиллерийский офицер отряда генерал-лейтенанта П. П. Лип- 
ранди.

Окт. 1854. Сосредоточение русских войск под Балаклавой и ход сраже
ния. Оценка его итогов.

1920. Комарницкий А. Поездка в Севастополь в январе 1855 г.— В кн.: 
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 5. 
Спб., 1874, с. 269—281.

Янв. 1855. Описание неприятельских позиций под Севастополем. Обо
ронительные сооружения. Быт города.

1921. Комаровский Е. Е. Записки о крымском поручении в 1855 году.— 
ИВ, 1900, т. 82, № 10, с. 136-160.
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Автор — член комиссии по распределению пожертвований частных лиц 
защитникам Севастополя.

М ай— дек. 1855. Симферополь — центр военной администрации госпита
лей и складов. Характеристика деятельности комиссии по распределению по
жертвований и ее представителя М. М. Виельгорского-Матюшкииа. Сумма 
пожертвований частных лиц защитникам Севастополя. Злоупотребления при 
распределении средств. Описание военных действий под Севастополем в м ае— 
августе. Потери русских войск. Состояние медицинской службы. Эвакуация 
раненых в Симферополь и их содержание в госпиталях. Эпидемии.

1922. Константинов О. И. Штурм Малахова кургана 27-го и 28-го августа 
1855 г.— PC, 1875, т. 14, № И, с. 568—586.

Константинов Осип Ильич (1813—1856), чиновник особых поручений при 
главнокомандующем князе М. Д. Горчакове, впоследствии чиновник особых 
поручений при Военном министерстве, военный историк.

Оборонительные сооружения на Малаховой кургане. Расположение войск. 
Боевые действия у кургана в мае — августе. Бомбардировка 24 авг. Основ
ные этапы штурма Малахова кургана 27 авг. Отступление русских войск.

1923. Корженевский Е. Р. Воспоминания о Севастополе.— В кн.: Сбор
ник рукописей, представленных . . .  о севастопольской обороне севастополь
цами. Т. 3. Спб., 1872, с. 3— 103.

Корженевский Евгений Романович — подпоручик Тобольского пехотного 
полка 10-й пехотной дивизии.

Сент. 1854 — июнь 1856. Перемещение полка из Бессарабии в Крым 
осенью 1854 г. Описание Севастополя в конце октября 1854 г.— оборони
тельные сооружения, артиллерия, состояние медицинского обслуживания, во
енный быт. Позиция полка в районе 4-го бастиона. Общий ход обороны го
рода в октябре 1854 — августе 1855 г. Последний штурм Севастополя. То
больский полк в районе р. Качи в октябре 1855 — июне 1856 г. П. С. Нахи
мов. К. Р. Семякин.

1924. Корибут-Кубитович. Воспоминания о Балаклавском деле 13 октября 
1854 года. (Рассказ очевидца).— ВС, 1859, т. 7, № 5, с. 147—166.

То же. — В кн.: Материалы для истории Крымской войны и обороны Се
вастополя. Вып. 4. Спб., 1872.

Автор — поручик уланского полка.
Сент.— окт. 1854. Состав уланского полка. Аванпостная служба в Бай- 

дарской долине. Военный быт. Сосредоточение войск под Балаклавой в ок
тябре. Описание русских и неприятельских позиций. Ход сражения.

1925. Красовский И. И. Из воспоминаний о войне 1853— 1856 годов. 
Томск., Губ. тип., 1884. 31 с.

Др. публ. (в отрывках): М., 1880 (под загл.: Отбитый штурм Севасто
поля в июне 1855 года); РА, 1874, кн. 2, № 7. То же. Отд. отт. М., 1874; 
1875, кн. 1, № 3 (под загл.: Кто последний оставил Севастополь). То же. Отд. 
отт. М., 1875.

Красовский Иван Иванович (?—1885), управляющий походной канцеля
рией и адъютант главнокомандующего М. Д. Горчакова, впоследствии адъю
тант Варшавского генерал-губернатора.

Февр. 1854 — авг. 1855. Бомбардировка Севастополя 5—6 окт. 1854 г. 
Потери русских. Сражение на Черной речке. Отвод войск на северную сторо
ну Севастопольской бухты 27 авг. 1855 г. Характеристика действий главноко
мандующего русскими войсками в Крыму М. Д. Горчакова.

1926. Крупская А. Воспоминания Крымской войны сестры Крестовоздви- 
женской общины. Спб., тип. И. Огризко, 1861. 62 с.

Др. публ.: Спб., 1861; ВС, 1861, т. 20, Ks 8.
Крупская Александра — сестра 2-го отделения Крестовоздвижеиской об

щины.
Ноябрь 1854 — ноябрь 1855. Обучение медицинскому делу в Петербурге. 

Отъезд в Крым 23 ноября 1854 г. Севастополь в декабре 1854 г. Бомбарди
ровки, штурмы. Работа на главном перевязочном пункте. Медицинский пер
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сонал. Дежурства на перевязочных пунктах на Николаевской и Михайлов
ской батареях. Переезд в госпиталь на Бельбек. Организация перевязочных 
пунктов на Черной речке. Сражение на Черной речке и штурм Севастополя в 
августе 1855 г. Потери войск. Эвакуация раненых в Симферополь. Постанов
ка медицинской помощи в Симферополе и Бахчисарае в ноябре 1855 г.

1027. Крыжановский Н. А. Посещение лагеря союзников на Федюхииых 
горах.— АЖ, 1856, № 5, с. 20—60; № 6, с. 141—161 (везде— паг. 2-я).

Крыжановский Николай Андреевич (1818—1888), генерал-майор, началь
ник штаба артиллерии Крымской армии, впоследствии генерал-адъютаит.

Авг. 1855 — апр. 1856. Описание оборонительных сооружений, коммуни
каций и артиллерии французских войск в районе Федюхииых гор. Вооруже
ние пехотинцев. Учения полевой артиллерии. Состав французских офицеров. 
Военный быт. Воспоминания французских офицеров и автора о военных дей
ствиях в Крыму в 1855—1856 гг.

1928. Крыжановский И. А. Севастополь и его защитники в 1855 г. Из за
писок.— PC, 1886, т. 50, ■№ 5, с. 401—435.

Об авторе см. № 1927.
Июль — авг. 1855. Место Малахова кургана в системе укреплений Сева

стополя. Состав войск, обороняющих его в августе. Состояние артиллерии. 
Бомбардировка 27 авг. Штыковые атаки. 4-й бастион во время боя. Меры па 
оказанию помощи защитникам Малахова кургана. Рассуждения о причинах 
его сдачи. М. Д. Горчаков. М. Л. Духонин. К. Ф. Шейдемаи.

1929. Курпиков. Эпизод из Инкермаиского дела.— В кн.: Сборник руко
писей, представленных ... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. 1. 
Спб., 1872, с. 113—119.

Автор — майор, командир 1-го батальона 10-й пехотной дивизии.
Окт. 1854. Перемещение Ю-й дивизии к Южной бухте Севастополя 

22 окт. Сражение под Инкерманом. Ход боя.
1930. Лебединцев А. Г. Из заметок священника, жившего в осажденном 

Севастополе.— В кн.: Материалы для истории Крымской войны и обороны 
Севастополя. Вып. 5. Спб., 1874, с. 437—470.

Об авторе см. № 594.
Окт. 1854 — март 1855. Быт осажденного города. Деятельность 1-го пере

вязочного пункта. Эвакуация раненых на северную сторону Севастопольской 
бухты. Ночные вылазки в расположение противника. Бомбардировка 
28 марта 1855 г.

1931. Лихачев И. Ф. В Севастополе 50 лет назад.— PC, 1904, т. 118, № 5, 
с. 337—345.

То же.— МС, 1913, т. 379, № 11.
Лихачев Иван Федорович (1826—1907)— флаг-офицер при адмиралах 

В. А. Корнилове н М. Н. Станюковиче, впоследствии адмирал.
Март — окт. 1854. Черноморский флот в Севастополе. Обязанности флаг- 

офицеров. Взаимоотношения В. А. Корнилова и П. С. Нахимова. Морские и 
сухопутные укрепления Севастополя. Бомбардировка города 5 окт. Гибель 
В. А. Корнилова. Инкерманское сражение.

1932. Лихачев И. Ф. Несколько слов о Владимире Алексеевиче Корни
лове. (По поводу биогр. очерка кап. 2-го ранга Шестакова).— МС, 1856, т. 22, 
Ко 7, с. 272—286 (паг. 3-я).

То же.— В кн.: Материалы для истории Крымской войны и обороны 
Севастополя. Вып. 1. Спб., 1871.

Об авторе см. № 1931.
50-е гг. Деятельность В. А. Корнилова по подготовке обороиы Севасто

поля. Руководство обороной.
1933. Лугинин В. Ф. Севастопольские воспоминания. — PC. 1910, т. 143, 

Ко 9, с. 489—490.
Лугинин Владимир Федорович — артиллерийский офицер, адъютант гене

рала К. Ф. Шейдемаиа.
331



Апр. 1855. Пожар на складе боеприпасов в Севастополе. Участие автора 
ъ генерала К. Ф. Шейдемана в его ликвидации.

1934. Мерчанский М. Московский полк в сражении при Альме.— «Раз
ведчик», 1903, Ns 643, с. 151—152.

Автор — адьютант начальника сводного отряда генерал-лейтенанта Лю
бимова.

Июль 1854. Формирование сводного отряда в Аргине (близ Керчи). Его 
состав. Сосредоточение войск на р. Альма. Подготовка к сражению. Ход боя. 
Рассуждения автора о причинах поражения.

1935. Мизюкевич Н. М. Севастопольские воспоминания 1853—1854 гг. 
(Памяти гр. Э. И. Тотлебена).— «Колосья», 1885, Ns 4, с. 170—(249.

Автор — житель Севастополя.
Май 1853 — авг. 1855. Описание Севастополя в мае — июле 1854 г. Под

готовка города к обороне — строительство крепостных сооружений, меры по 
усилению артиллерии, учения солдат и офицеров. Перевозка 13-й пехотной 
дивизии из Севастополя на Кавказ в сентябре 1853 г. Известия о военных 
действиях на Черном море в 1853— 1854 гг. Чествование в Севастополе ге
роев Синопа. Рассказы очевидцев о сражении. Планы русского командова
ния по обороне Крыма. Обзор основных сражений в сентябре 1854 — августе 
J855 г. Ход обороны Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин, П. С. На
химов, А. С. Меньшиков.

1936. Михно Н. Из записок чиновника о Крымской войне.— В кн.: Ма
териалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 3. Спб., 
1872, с. 1—37.

Автор — житель Симферополя.
Апр.— сеит. 1854. Передвижение русских войск в Крыму в апреле — ав

густе, их состав. Высадка неприятеля у Евпатории в сентябре. Альминское 
сражение. Раненые в Симферополе. Эвакуация жителей.

1937. Никатов В. Из записок унтер-офицера. Несколько частностей во 
время инкерманского дела на нашем левом фланге.— ВС, 1861, т. 21, № 9, 
с. 205—217; 1863, т. 31, Ns 6, с. 493—528 (под загл.: Отрывки из записок 
унтер-офицера); 1864, т. 39, Ns 9, с. 157—174 (под загл.: Воспоминания о 
службе п Крыму). В конце текста: Егерь.

То же. [В отрывках].— В кн.: Материалы для истории Крымской войны и 
обороны Севастополя. Вып. 4. Спб., 1872.

Автор — унтер-офицер 6-й роты 2-го батальона Тарутинского полка, затем 
командир «охотников» Казанского полка.

Ноябрь 1853 — авг. 1855. Переход Тарутинского полка из Нижегородской 
губернии в Крым в ноябре 1853 — апреле 1854 г. Состав полка. Описание 
Харькова, Симферополя и Севастополя. Служба под Севастополем в апре
л е — октябре 1854 г. Сражение на р. Альма. Фланговое движение войск с 
12 по 17 сент. 1854 т. Осадные работы неприятеля под Севастополем. Бомбар
дировка города 5 окт. 1854 г. Инкерманский бой. Столкновения с против
ником в районе Меккензневой горы в ноябре 1854 — марте 1855 г. Военный 
быт. Сражение на Черной речке. Последний штурм Севастополя.

1938. Ночная вылазка из Севастополя. Рассказ участвовавшего в ней.— 
ЖЧВВУЗ, 1856, т. 122, Ns 488, с. 499—506. В конце текста: Ст...

Автор — артиллерийский офицер.
Март 1855. Действия «охотников» в Севастополе. Описание ночной вы

лазки с 10 на 11 марта в районе Камчатской батареи. Соотношение снл. 
Итоги операции. С. А. Хрулев.

1939. Оборонительная казарма бастиона Ns 5. — В кн.: Сборник рукописей, 
представленных ... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. I. Спб., 
1872, с. 91—109. В конце текста: Севастополец.

Автор — командир батареи 5-го бастиона Севастополя.
Сент.— окт. 1854. Оборонительные сооружения на 5-м бастионе. Состав 

батарейных команд. Их обучение. Осадные работы неприятеля. Численность 
и мощность неприятельской артиллерии. Подробности бомбардировки Сева
стополя 5 окт. Разрушения на 5-м бастионе.
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1940* Одаховский. День 26-го мая 1855-го года.— В кн.: Сборник рукопи
сей, представленных ... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. 1. Спб., 
1872, с. 183—191.

Автор — поручик 11-й артиллерийской бригады.
Состав и расположение войск, находящихся в Корабельной слободе Се

вастополя. Описание оборонительных укреплений и артиллерии. Нападение на 
Волынский, Селенгииский и Камчатский редуты 26 мая. Подробности боя. 
Роль полевой артиллерии в сражении.

1941. Орда А. Саперы в Севастополе.— ИЖ, 1862, 5, с. 173—044
(паг. 3-я).

Автор — инженерный офицер на Камчатском люнете, затем начальник 
оборонительных работ на Малаховой кургане.

Апр.— авг. 1855. Состав 3-го, 4-го и 6-го саперных батальонов. Распо
ложение саперных войск на укреплениях Севастополя. Строительство оборо
нительных сооружений. Участие саперов в сражениях. Примеры героизма сол
дат. и офицеров саперных войск — И. Ефимова, М. Сергеева, С. Андреева, 
А. Прокофьева и др.

1942. Островский В. И. Воспоминание севастопольца.— «Варшав. воеи. 
жури.», 1904, № 7, с. 582—585.

Островский Войцех Иванович — полковник, командир 28-го Полоцкого 
полка.

Ян в. 1855 — нюнь 1856. Передвижение Полоцкого полка от Изманла в 
Крым в январе 1854 — июне 1855 г. Позиция полка на Корабельной стороне 
Севастополя и Малаховой кургаие в июне — июле 1855 г., участие в созда
нии оборонительных сооружений. Ход обороиы Малахова кургана в июле — 
августе 1855 г. Сражение на Черной речке. Потери Полоцкого полка. Лагерь 
русской армии на р. Бельбек в сентябре 1855 г.

1943. Перестрелка у Севастополя 3 июня.— МС, 1854, т. 13, Кя 9, с. 73—77.
Автор — морской офицер на пароходе «Владимир».
Июнь 1853. Преследование русскими судами англо-фраицузской эскадры. 

Силы противника. Действия парохода «Владимир». Отказ неприятеля принять 
бой. Потери.

1944. Плющннский Ф. Рассказ севастопольца.— В ки.: Сборник рукопи
сей, представленных ... о севастопольской обороие севастопольцами. Т. 1. Спб., 
1872, с. 323—341.

Плющинский Федор — командир 1-го батальона Елецкого полка.
Апр.— авг. 1855. Передвижение полка в Крыму в апреле — июле. Опи

сание штурма Севастополя 6 июня. Ранение Э. И. Тотлебена. Позиция полка 
в районе Доковой стены в июле — августе. Оборонительные сооружения. 
Военные действия и участие в них Елецкого полка.

1945. Погосский А. Ф. Из заметок проезжего.— В кн.: Материалы для 
истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 3. Спб., 1872, 
с. 41—76.

Погосский Александр Фокеич — чиновник, осуществлявший контроль за 
состоянием лесов в Крыму.

Июль — сент. 1854. Историко-географическое описание Крыма. Настроение 
местных жителей. Вооружение и обмундирование войск. Размещение их в 
Симферополе. Рассказы очевидцев об Альмииском сражении.

1946. Погосский В. Ф. Побег из плена рядового Андреева.— «Страж»,
1911, 47, с. 1013—1014.

Автор — офицер Владимирского пехотного полка.
Авг. 1854 — март 1856. Позиция Владимирского полка под Евпаторией 

в августе 1854 г. Альминское сражение. Пленение. Бегство из плена в Сим
ферополь.

1947. Полторацкий А. На реке Черной в Крыму.— PC, 1882, т. 34, № 6, 
с. 739—742.

Автор — начальник мостового парка 2-го саперного батальона.
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Авг. 1855. Инженерные работы и наведение мостов на р. Черной. Обстре
лы переправы неприятелем. Сражение при Черной речке. Потери командного 
состава.

1948. Попов А. Е. Записки о пребывании в Крымской армии с 1-го ок
тября по 1-е декабря 1854 г.— PC, 1877, т. 19, № 6, с. 326—329; 1878, т. 21, 
№ 2, с. 305—324; № 3, с. 492—530.

Об авторе см. 517.
Окт.— ноябрь 1854 г. Штаб-квартира армии на р. Бельбек в октябре. 

Осмотр укреплений Севастополя и оборонительных сооружений неприятеля. 
Бомбардировка Севастополя 5 окт. Гибель В. А. Корнилова. Восстановление 
укреплений. Сражение под Балаклавой. Концентрация русских войск на Ин- 
керманскнх высотах. Инкерманский бой. Бомбардировки Севастополя 
7—23 окт. Севастополь в ноябре.

1949. Попов А. А. Еще подробности о смерти ген.-адъютанта Корнило
ва.— МС, 1854, т. 13, № 12, с. 443—447.

Др. публ.: Материалы для истории Крымской войны и обороны Сева
стополя. Вып. 1. Спб., 1871; ЖЧВВУЗ, 1855, т. 112, № 451.

Попов Андрей Александрович (1821—1898), капитан-лейтенант при 
В. А. Корнилове, впоследствии адмирал.

1854. Рассуждения В. А. Корнилова по поводу обороны Севастополя 
в беседе с автором. Ранение и смерть В. А. Корнилова.

1950. Последние дни обороны Севастополя. Сообщ. А. Аврамов.— ВС, 
1906, № 2, с. 39—50; № 3 с. 33—42.

Авг. 1855. Эпизоды борьбы защитников города. Уничтожение оборони
тельных сооружений артиллерией противника. Штурм 24 авг. Переправа 
остатков гарнизона на северную сторону Севастопольской бухты 27 авг. 
Затопление в ночь на 28 авг. последних корабле»!.

1951. Раков В. С. Мои воспоминания о Евпатории в эпоху Крымской 
войны. 1853—1856 гг.— ИТУАК, 1904, № 36, с. 1—36.

То же. Евпатория, 1904.
Автор — столоначальник евпаторийского городского магистрата.
1853—1856. Общественная жизнь Евпатории накануне Крымской войны. 

Национальный состав жителей. Нравы чиновников. Действия неприятель
ского флота в Черном море в апреле — августе 1854 г. Аигло-французские 
суда в Евпаторийской бухте в апреле 1854 г. Нападение на Евпаторию 
с моря 1 сент. 1834 г. Бегство жителей. Действия местных банд в Евпато
рийском уезде. Блокирование русскими войсками Евпатории в декабре 
1854 г. Стычки с неприятелем. Штурм города 5 февр. 1855 г. Отвод русских 
войск от Евпатории в ноябре 1855 г.

1952. Рассказы о домашнем быте севастопольских жителей во время 
осады 1854—55 годов [отца Александра — протоиерея Петропавловской 
церкви, солдаток — А. К. Любчук, М. В. Токаревой и отца Афанасия — 
монаха Георгиевского монастыря]. Сообщ. Т. Толычева.— РВ, 1880, т. 149, 
№ 9 , с. 181—205.

Авг. 1854 — авг. 1855. Участие местных жителей в строительстве оборо
нительных сооружений в Севастополе н их помощь солдатам на передовых 
позициях. Условия жизни в осажденном городе. История захвата француза
ми Георгиевского монастыря. Отношение их к монахам. Вывод русских 
войск на северную сторону Севастопольской бухты. Описание города после 
оставления его неприятельскими войсками.

1953. Реймс. Воспоминания о 8-ми месячной бытности в Севастополе во 
время его бомбардирования.— В кн.: Сборник рукописей, представленных ... 
о севастопольской обороне севастопольцами. Т. К Спб., 1872, с. 26—45.

Автор — капитан 1-го ранга, старший офицер корабля «Уриель», затем 
командир батареи 4-го бастиона.

Авг. 1853 — окт. 1854. Крейсирование русских судов в Черном море в 
августе 1853 — мае 1854 г. Затопление кораблей в Севастопольской бухте. 
Формирование сухопутных батальонов из моряков. Сооружение укреплений
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на 4-м бастионе. Бомбардировка 5 окт. 1854 г. Схватки с противником 
в районе 4-го бастиона в октябре 1854 г.

1955. Розин А. Очерки из Крымской войны. (Дневник очевидца).— В кн.: 
Сборник рукописей, представленных ... о севастопольской обороне севасто
польцами. Т. 2. Спб., 1872, с. 197—291.

Автор — майор Владимирского пехотного полка.
Авг. 1854 — март 1856. Неприятельская армия под Евпаторией в сен

тябре 1854 г. Альминское сражение. Переход Владимирского полка в райо
не Севастополя в сентябре — декабре 1854 г. Схватки с противником. Сра
жение под Балаклавой в октябре 1854 г. Описание Бахчисарая, Симферо
поля и Николаева в январе — марте 1855 г. Ход обороны Севастополя 
в апреле — августе 1855 г. Участие в ней Владимирского полка. Последний 
штурм Севастополя. Эвакуация раненых в Симферополь. Состояние меди
цинской помощи в Крыму.

1956. Рыжиков И. И. О сражении под Балаклавой. Записки.— РВ, 1870, 
т. 86, К<> 4, с. 463—469.

Рыжиков Иван Иванович — генерал-лейтенант, командующий кавале
рией в Крыму.

Окт. *1854. Состав кавалерийских соединений и конной артиллерии. 
Расположение их к октябрю. План сражения под Балаклавой. Роль кавале
рийских соединений в нем. Позиция Чоргунь. Расположение и построение 
неприятельских войск. Описание боя. Рассуждения автора о его итогах и 
месте в ряду других крупных сражений.

1957. Сатин А. Д. Из записок черноморского офицера.— РВ, 1872, т. 100, 
К? 8, с. 770—782; 1873, т. 103, № 1, с. 95—111; т. 115, Хя 1, с. 140— 154; 
1876, т. 125, № 10, с. 832—842.

Об авторе см. № 959.
Окт. 1853 — ноябрь 1854. Действия Черноморского флота в октябре

1853 — августе 1854 г. Техническое оснащение англо-французского флота. 
Захват турецкого судна «Перваз-Бахри». Описание Синопского боя. Сраже
ние при р. Альма. Создание оборонительных укреплений под Севастополем. 
Осадные работы неприятеля. Ход обороны Севастополя в сентябре — ноябре
1854 г. Наведение понтонного моста через Черную речку. Сражение на Чер
ной речке. Медицинское обслуживание на главном перевязочном пункте.

1958. Скаловский М. Воспоминания о Черноморском флоте 1851—1855 
годов.— МС, 1901, т. 306, Кг 10, с. 55—60; т. 307, К* 11, с. 47—54; ЛЬ 12, 
с. 43—50; 1902, т. 308, № 1, с. 35—51.

Автор — мичман 37-го флотского экипажа, затем командир батареи 
4-го бастиона.

1851— 1857. Служба на Черном море в 1851— 1853 гг. на кораблях 
«Коварна», «Кулевнчн» и «Гавриил». Отношение командного состава к ма
тросам. Эпизоды обороны Севастополя в ноябре 1854 — мае 1855 г. в райо
не 4-го бастиона. Эвакуация раненых в Симферополь в мае — июне 1855 г. 
Служба на корабле «Апдия» в 1856—1857 гг. П. С. Нахимов. С. С. Лисов
ский. С. Г. Алексеев.

1959. Смирнов В. Н. Из воспоминаний о Крымской войне.— ИТУАК, 
1905, Хя 38, с. 58—69.

Др. публ. (в отрывках): «Таврида», 1881, ЛЬ 44—46 (под загл.: Под 
Евпаторией); «Вести, всемирной истории», 1902, ЛЬ 1.

Автор — житель Евпатории.
Апр. 1854 — сент. 1856. Неприятельские суда на рейде Евпатории в ап

реле— мае 1854 г. Высадка англо-французского десанта и сдача города. 
Отношение населения к неприятелю. Грабежи татар в городе и в Евпато
рийском уезде. Доставка продовольствия и снаряжения для армии. Зло
употребления. Эвакуация раненых. Посещение Симферополя, Херсона и 
Перекопа в 1854—1856 гг.

1960. Соловьев А. А. Три рассказа одесского протоиерея А. А. Соловье
ва в передаче А. И. Рубановского. Сообщ. Т.— «Херсонские ЕВ», ЛЬ 9, 
с. 263—267.
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Автор — протоиерей в Одессе и преподаватель Ришельевской гимназии»
1854— 1855. Поведение духовенства в Севастополе.
1961. Стабровский А. В. Воспоминания муромца об обороне Севастопо

ля.— PC, 1893, т. 80, Ns 12, с. 638—642.
Автор — офицер Муромского пехотного полка, затем адъютант генерала 

Жабокритского.
Май — авг. 1855. Расположение Муромского полка в районе Волынского 

редута. Ход боя 26 мая. Служба на 7-м бастионе. Участие полка в сраже
нии за Малахов курган 27 авг. Состав полка к исходу боев за Севастополь.

1962. Степанов П. И. Севастопольские записки 1854, 1855 и 1856 го
дов.— ВС, 1905, No 4, с. 43—54; № 5, с. 23—32; Ns 6, с. 43—52; № 7, 
с. 39—48; № 8, с. 45—54; JMb 9, с. 37—48; Ns 10, с. 39—48; Ns Ц, с. 43—54; 
Ns 12, с. 45—54.

То же. Спб., 1905.
Степанов Петр Иванович (1814—1876), прапорщик Камчатского полка, 

затем ординарец и адъютант генерал-лейтенанта С. А. Хрулева.
Ноябрь 1854 — март 1856. Расположение 12-й дивизии под Инкерманом. 

Столкновения с противником в ноябре 1854— феврале 1855 г. Снабжение 
армии продовольствием. Состояние обмундирования. Военный быт. Перевод 
Камчатского полка в Севастополь в район Корабельной слободки в марте 
1855 г. Ночные вылазки в расположение противника. Штаб армии в марте 
1855 г. Командный состав. Военные действия в Севастополе в марте — авгу
сте 1855 г. Отступление войск к Симферополю в сентябре — октябре 1855 г. 
Перевод автора па Кавказ в начале 1856 г.

1963. Стеценко В. Крымская кампания. Воспоминания и рассуждения.— 
В кн.: Сборник рукописей, представленных ... о севастопольской обороне 
севастопольцами. Т. 1. Спб., 1872, с. 195—320. Прил.: Меньшиков А. С. 
Письма, с. 312—320.

Автор — морской офицер на корабле «Великий князь Константин», затем 
адъютант адмирала В. А. Корнилова.

Июль 1854 — июль 1855. Высадка неприятельского десанта у Евпато
рии 1 сеит. 1854 г. Сосредоточение войск на р. Альме. Альминское сражение. 
Подготовка Севастополя к осаде. Ход обороны города. Описание бомбар
дировок и значительных столкновений на всех участках обороны в октябре 
1854 — июле 1855 г. Действия командного состава армии, штабов. Переезд 
автора в Симферополь в июле 1855 г. А. С. Меньшиков. П. С. Нахимов.

1964. Столыпин А. Д. Ночная вылазка в Севастополе. Рассказ участво
вавшего в ней.— «Современник», 1855, т. 52, Ns 7, с. 5— 11. В конце 
текста: Ст.

Автор — участник обороны Севастополя.
Март 18о5. Описание Камчатского редута, его укреплений и гарнизона. 

Осадные работы неприятеля в районе редута. Вылазки «охотников» в рас
положение неприятеля. Подробности схватки в ночь с 10 на 11 марта.

1965. Столыпин Д. А. Из личных воспоминаний о Крымской войне. (Дело 
на реке Черной).— РА, 1874, кн. 1, Ns 5, с. 1358—1368.

Об авторе см. № 819а.
Июнь — авг. 1855. Передислокация войск из Дунайских княжеств 

в Крым. Расположение корпуса под Севастополем в апреле. Оборонительные 
сооружения города. Сосредоточение войск на Черной речке в конце июля. Ход 
сражения. Действия отдельных частей войск. Гибель генерала П. В. Веймар- 
на 4 авг. Бомбардировка Севастополя в августе.

1966. Стулли Ф. Из эпохи Крымской войны. — BE, 1876, кн. 8, с. 433—475.
Стулли Федор Степанович (1834—?), крымский помещик, писатель и

педагог.
Апр. 1854 — март 1856. Евпатория в апреле 1854 г. Отношение к войне 

жителей Крыма. Нападение неприятеля па поселки по берегам Черного моря. 
Пленение англичанами карантинных чиновников под Симферополем в апреле 
1854 г. Помещичьи усадьбы в районе Евпатории в конце 1854 — начале 1855 г.

336



Средства передвижения в Крыму. Продовольственное снабжение армии. Во
енный быт. Эпидемия холеры. Посещение автором Севастополя в марте 
1856 г.

1967. Супонев А. Н. Сороковая годовщина Севастополя. (Из моих крым
ских воспоминаний).— РА, 1895, кн. 3, № Ц, с. 257—268; 1896, кн. 3, Л» 9,
с. 78—87; 1897, кн. f t № 5, с. 95—107.

Автор — офицер штаба Крымской армии.
Июнь 1855 — дек. 1856. Состав и деятельность штаба Крымской армии. 

Севастополь в июле 1855 г. Битва на Черной речке. Штурм 27 авг. 1855 г. 
Отступление войск на северную сторону Севастопольской бухты. Располо
жение русских войск в Крыму в августе — ноябре 1855 г. Снабжение армии 
продовольствием и медикаментами. Военно-полевое хозяйство. Смотр армии 
в Крыму Александром 11 в ноябре 1855 г. Преобразования в армии после 
Крымской войны. Система обучения в Академии Генерального штаба.

1968. Сутки на Малаховой кургане 20 мая 1855 года.— МС, 1856, т. 22, 
6, с. 76—91 (паг. 3-я). В конце текста: А-й В-в.

Автор — участник обороны Севастополя.
Описание боев в районе Малахова кургана. Рассказ бывших арестантов 

об нх участии в обороне Севастополя. Военный быт.
1969. Толузакова А. С. Подвиги благотворительности, или Благотвори

тельные действия, сопряженные с лишениями и с самоотвержением, оказан
ные раненым Александрою Сергеевной Толузаковою во время Крымско-Сева
стопольской войны на самом месте сражения. Выписка из записок ее на 
память своим детям. Спб., Л. Ефимов, 1867. 27 с.

Др. публ.: Спб., 1858; Спб., 1860 (под загл.: Материалы для истории обо
роны Севастополя. На память моим детям. [Из записок дамы]).

Автор — жительница Севастополя.
Сент. 1854 — март 1855. Оказание помощи раненым в Альминском сра

жении. Бомбардировка 5 окт. 1854 г. Деятельность 3-го перевязочного пункта 
на Ма л аховом кургане. Переезд автора в Николаев в марте 1855 г. Награж
дение за участие в обороне Севастополя.

1970. Турбин С. Пленный турок. (Из крымских воспоминаний).— ВС, 1864,
т. 36, Кя 4, с. 391—394.

Турбин Сергей Иванович — офицер 22-го Донского полка Юкары-Кара- 
ленского отряда.

Сент. 1855. Военный быт. Солдаты и офицеры 22-го Донского полка. 
Осадные работы французских войск, использование на них турок. Отношение 
русских к турецким и французским пленным.

1971. Ульрихсон. Из воспоминаний военного медика о Геническом отряде 
Крымской армии.— «Воен. мед. жури.», 1878, т. 127, № 11, с. 199—252.

Автор — врач сводного лазарета Генического отряда.
Май 1855 — апр. 1856. Расположение и состав русских войск у Чонгар

ского полуострова в мае 1855 г. Их стратегические задачи. Оборонительные 
сооружения. Обстрелы побережья неприятелем в мае 1855 — марте 1856 г. 
Военный быт. Распространение заболеваний в войсках. Состояние медицин
ской помощи. Состав Генического отряда к началу 1856 г. Эвакуация больных 
нз Крыма в марте — апреле 1856 г.

1972. Ушаков Н. Описание атаки русских войск на Кадыкнойские высоты 
13(25) октября 1854 года.— АЖ» 1858, № 2, с. 242—254 (паг. 2-я).

Автор — поручик, адъютант генерал-лейтенанта П. П. Липранди.
Окт. 1854. Сосредоточение войск у села Чоргунь. Состав их. План коман

дования по захвату Кадыкнойскнх высот. Система неприятельских укрепле
ний. Состав союзных войск н их артиллерии. Описание сражения 13 окт. 
1854 г. Военные трофеи. П. П. Липранди.

1973. Федотова А. К. Воспоминания о Крымской кампании и Севасто
польской обороне. Занятие Керчи и Севастополя союзными войсками. (Сост. 
Н. И. Диаманди по дневнику сестры милосердия Д. К. Федотовой). Керчь, 
тип. «Юж. курьера», 1904. 44 с.
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Автор — сестра милосердия флотского госпиталя, затем сухопутного са
нитарного барака.

Ноябрь 1853 — авг. 1855. Поход Черноморской эскадры к Синопу, воз
вращение ее после Синопского сражения. Потери русских. Концентрация не
приятельского флота в Черном море. Продвижение союзнических войск из 
Евпатории к Севастополю. Бомбардировки. Переезд в Керчь в мае 1855 г. 
Гарнизон Керчи. Укрепления. Захват Керчи неприятелем 2 мая 1855 г. Воз
вращение в осажденный Севастополь. Стычки с противником, бомбардировки. 
Санитарная служба. Падение Севастополя.

1974. Чаплинский Г. Воспоминания о севастопольской обороне.— В кн.: 
Сборник рукописей, представленных ... о севастопольской обороне севасто
польцами. Т 2. Спб., 1872, с. 71— 193.

Автор — адъютант генерала Ф. И. Сойманова, затем генерала П. А. Да- 
ненберга.

Сент. 1854 — авг. 1855. Высадка неприятеля под Евпаторией. Рассужде
ния о действиях командования русской армии. Состав армии. Строительство 
оборонительных сооружений под Севастополем. Характеристика бастионов и 
батарей. Ход обороны города в сентябре — августе 1855 г. Военные действия 
на важнейших участках обороны. Рассказы очевидцев о действиях отдельных 
частей войск, солдат и офицеров.

1975. Частный рассказ о бомбардировании Севастополя союзными фло
тами 5 октября и подробности действия французского флота.— МС, 1854, 
т. 13, № 11, с. 349—356.

Автор — французский морской офицер.
Окт. 1854. Сосредоточение французских кораблей в Камыше и перед Ка- 

чей. План расположения судов в Севастопольской бухте во время бомбарди
ровки 5 окт. Повреждения отдельных районов города. Действия флота.

1976. Чернявский. Воспоминание о М. Л. Серебрякове.— МС, 1856, т. 23, 
№ 9, с. 84—87 (паг. 4-я).

Автор — лейтенант 32-го флотского экипажа.
Апр. 1855. Оборона Камчатского люнета в Севастополе. Характеристика 

ее участника капитана-лейтенанта Марка Лазаревича Серебрякова. Гибель 
М. Л. Серебрякова в ночь с 22 на 23 апр.

1977. Чихачев П. Байдарская ночь, или Прогулка с пластунами.— РБесе- 
да, 1856, № 1, с. 42—53 (паг. 5-я).

Чихачев Платон — офицер, участник обороны Севастополя.
Авг.— окт. 1855. Переправа русских войск на северную сторону Сева

стопольской бухты и их расположение. Укрепления. Попытки неприятеля 
овладеть северной стороной Севастополя. Сосредоточение французских войск 
в Байдарской долине. Посылка отряда пластунов для получения разведыва
тельных данных. Позиции неприятеля. Маневр французского корпуса из 
Байдарской долины против левого фланга русских войск.

1978. Шесть месяцев в Севастополе (с 10 марта по 28 августа 1855 г.).— 
ВС, 1861, т. 17, № 1, с. 49—132. В конце текста: Отставной.

Автор — офицер штаба гарнизона Севастополя.
Февр.— авг. 1855. Назначение М. Д. Горчакова главнокомандующим мор

скими и сухопутными силами в Крыму. Формирование штаба армии. Взаимо
отношения штаба армии и штаба севастопольского гарнизона. Система укреп
лений Севастополя в марте. Состояние артиллерии. Расположение войск и 
подробности военных действий на отдельных участках обороны. Работы по 
восстановлению разрушенных укреплений. Состав гарнизона на 1 июля. Бой 
на Черной речке. Подготовка к отражению штурма. Падение Севастополя. 
П. В. Веймарн.

1979. Шульц. Из дневника одного из участвовавших в обороне Севасто
поля в войну 1853—1856 годов.— В кн.: Сборник рукописей, представлен
ных ... о севастопольской обороне севастопольцами. Т. 3. Спб., 1872, 
с. 359—446.

Автор — генерал, начальник 2-й оборонительной линии Севастополя.
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Май — авг. 1855. Сражения 12—13 мая под Керчью и Еникале. Описание 
Севастополя в мае. Состав сооружений 2-й оборонительной линии. Их диспо
зиция. Разногласия командного состава армии по вопросам обороны города. 
Подневная запись военных действий в июле — августе. Потери войск. Изме
нение состава полков 10-й пехотной дивизии в июне — июле. Последний 
штурм Севастополя.

1980. Эвертц Э. Несколько слов об обороне Севастополя. Дело под Мала
ховым курганом 27 августа 1855 г.— ИЖ, 1858, № 2, ч. 2, с. 260—282.

То же — ЖЧВВУЗ, 1858, т. 134, № 534, с. 245—273.
Автор — инженерный офицер, участник обороны Севастополя.
Апр.— авг. 1855. Положение союзных войск под Севастополем к весне. 

Активизация осадных работ, увеличение артиллерийского парка противника. 
Положение осажденных. План командования по отражению штурма неприя
теля. Описание боя за Малахов курган 27 авг. Действия отдельных частей 
войск. Рассуждения о причинах сдачи Малахова кургана.

1981. Эшлиман К. К. Воспоминания. Сообщ. В. Кашкаров.— РА, 1913, 
кн. 1, № 3, с. 327—359.

Эшлиман Каролина Карловна — дочь архитектора К. И. Эшлимана.
1853—1856. Биографические сведения о членах семьи Эшлиман. Архитек

турные сооружения К. И. Эшлимана. Описание Ялты к началу Крымской вой
ны. Неприятельский десант. 11—13 окт. 1853 г. Бегство жителей. М. С. Во
ронцов. П. И. Кеппен. И. К. Айвазовский.

Операции союзных войск в северных и восточных районах России

См. также № 2231, 2636

1982. Брылкин В. Мильграбен и канонирские лодки на Западной Двине 
в 1855 г.— МС, 1856, т. 22, № 7, с. 63—73 (паг. 4-я).

Брылкин Владимир — лейтенант 23-го флотского экипажа.
Июнь 1854 — июль 1855. Батальон Рижской гребной флотилии на Запад

ной Двине в июне 1854 — июле 1855 г. Пополнение батальона местными 
ополченцами и их обучение. Маневры канонерских лодок. Нападение англий
ских судов 29 июля 1855 г.

1983. Жуков И. Рассказы русского офицера, бывшего в плену во Фран
ции.— 0 3 , 1856, № 6, с. 467—520.

Автор — офицер аландского гарнизона.
Июль 1854 — авг. 1855. Блокирование англо-французскими судами Аланд

ских укреплений в июле 1854 г. и их сдача неприятелю 4 авг. 1854 г. Со
держание пленных во Франции. Отношение к ним жителей. Рассказы фран
цузских военнопленных о их пребывании в России. Возвращение русских 
«оеннолленных на родину в августе 1855 г.

1984. Загородников И. Дневник русского солдата, взятого в плен при 
Бомарзунде в 1854 году. Сообщ. П. С. Лебедев.— PC, 1893, т. 80, № 10, 
с. 185—212.

Июнь 1854— апр. 1856. Блокирование англо-французскими судами Аланд
ских островов в июле 1854 г. Бои 29 ию ля— 4 авг. 1854 г. Сдача крепости 
Бомарзунд 4 авг. 1854 г. Отправка военнопленных в Англию и их содержа
ние в г. Плимут. Возвращение па родину в апреле 1856 г.

1985. Записки, веденные во время крейсерства с английским флотом 
в Балтийском море в 1855 г. Пер. с англ. А. Люджер.— МС, 1855, т. 18, 
№ 10, с. 173—190; т. 19, № 11. с. 14—30 (везде — паг. 5-я).

Автор — офицер на пароходе «Харриер», затем на «Драве».
Май — июль 1855. Формирование отряда английских судов для обследо

вания побережья и дна Балтийского моря. Трудности перехода— отсутствие
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фарватерных карт, недостаток топлива. Захват русских купеческих судов. 
Разведывательные действия у островов Балтийского моря, разрушение бата
рей на них. Обстрел о. Раумо 10 июля и действия русского гарнизона.

1986. Корабль «Россия» во время бомбардирования Свеаборга 28 июля 
•1855 года. — МС, 1855, т. 19, № 11, с. 178—198 (паг. 4-я). В конце текста: 
В. С-й.

Автор — офицер на корабле «Россия».
Март — июль 1855. Задачи корабля по защите Свеаборгской гавани. Под

готовка к отражению неприятеля. Нападение англо-французских судов 
28 июля. Состав неприятельской эскадры. Ход боя.

1987. Лавров. Артиллерийское дело при устье Наровы 6-го нюня 
1855 года.— МС, 1855, т. 18, № 9, с. 85—91.

Автор — артиллерийский офицер.
Появление в устье Наровы неприятельских судов. Подготовка 4-го кара

бинерного полка, нарвской канонерской флотилии и береговых батарей к бою. 
Силы противника. Описание боя 6 июня и действий отдельных батарей и 
канонерских лодок.

1988. Нечаев Р. Осеннее плавание отряда паровых и парусных судов 
в ноябре 1855 года. — МС, 1856, т. 23, № 9, с. 625—635 (паг. 3-я).

Автор — капитан 1-го ранга, отрядный начальник грузового транспорта.
Ноябрь 1855. Формирование отряда судов для доставки боеприпасов и 

продовольствия в крепость Свеаборг. Его состав. Описание пути от Крон
штадта до Свеаборга. Подготовка к встрече с неприятелем.

1989. Нордман Ф. Воспоминание о сооружении и военных действиях 
Сандхамнских батарей в 1854 и 1855 годах.— МС, 1876, т. Ц54, № 5, с. 1—3 
(паг. 4-я).

Автор — артиллерийский офицер, руководивший работами по созданию 
батарей на о. Сандхамн, затем командир батарей и гарнизона острова.

Май 1854 — авг. 1856. Стратегическое значение Сандхамна. Разведыва
тельные действия английского флота в мае 1854 г. Создание оборонительных 
сооружений. Сражение с английскими судами 10 июня и 28 июля >1855 г. 
Эпизоды боя. Потери.

1990. Эгерштром Н. Воспоминания о Восточной войне одного из ее уча
стников.— ВС, 1904, № 10, с. 35—42.

Автор — поручик л.-гв. 1-й артиллерийской бригады в Кронштадте, затем 
начальник артиллерии Выборга.

Март 1854 — июль 1855. Оборонительные сооружения Кронштадта. Со
стояние артиллерии. Обучение гарнизона. Военный быт. Английская эскадра 
в Финском заливе в июле 1854 г. Обстрел Кронштадта. Назначение автора 
в мае 1855 г. командиром артиллерии Выборга. Возведение укреплений. Воен
ные действия в Финском заливе в 1855 г. Бой у острова Турки-Сари в июле 
1855 г.

*  *  *

1991. Арбузов А. П. Оборона Петропавловского порта в 1854 году против 
англо-французской эскадры. (Из записок очевидца и участника в этом де
ле).— PC, 1870, т. 1, № 4, с. 365—379; № 6, с. 606—607.

То же.— PC, 1870, т. 1, изд. 2-е, № '1—6.
Арбузов Александр Павлович (?—1878), помощник генерал-губернатора 

Камчатки, капитан Петропавловского порта, впоследствии контр-адмирал.
Дек. 1853 — сент. 1854. Описание Петропавловского порта к моменту 

нападения на него англо-французской эскадры. Укрепления. Гарнизон. Силы 
противника. Высадка десанта 18 авг. 1854 г. Стычки с неприятелем. Уход 
эскадры 26 авг. В. С. Завойко.

1993. Еще несколько смелых случаев из петропавловского дела.— МС, 
1857, т. 30, № 7, с. 7—9 (паг. 4-я).
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Автор — офицер 47-го флотского экипажа.
Авг. 1854. Описание боя с англ о-французским десантом в Петропавловске 

«на Камчатке. Героизм защитников порта.

1994. Завойко В. С. Оборона Петропавловска против англо-французской 
эскадры в 1854-м году. [Из записок]. Сообщ. Ю. Бартеньев,— РА, 1898, кн. 2, 
.№ 7, с. 465—471.

Завойко Василий Степанович (1809—1898), генерал-майор, генерал-губер
натор Камчатки и командир Петропавловского порта, впоследствии адмирал, 
начальник морских и сухопутных сил на Амуре.

Авг. 1854— июль 1855. Нападение англо-французской эскадры на Петро
павловск 17 авг. 1854 г. Силы неприятеля. Обстрелы укреплений порта. Вы
садка десанта 24 авг. 1854 г. Бои на побережье. Уход эскадры 27 авг. 1854 г. 
Вторичное нападение неприятеля на Петропавловск в мае '1855 г.

1995. Завойко Ю. Б. Воспоминания о Камчатке и Амуре (1854—1855).— 
РВ, 1876, т. 123, № 6, с. 442—504. То же. Отд. отт. М., 1876.

Автор — жена В. С. Завойко (см. № 1994).
Март 1854 — янв. 1856. Описание Камчатки и устья Амура. Укрепления 

.Петропавловска. Нападение англо-французской эскадры. Бомбардировка 

.порта. Высадка десанта. Бой 24 авг. 1854 г. Вывод военных судов и жителей 
Петропавловска в Николаевск на Амуре 5 апр. 1855 г. Создание системы 
оборонительных укреплений. В. С. Завойко.

1996. Мровииский К. Укрепления Петропавловского порта в 1854 году 
против англо-французской эскадры.— ИЖ, 1857, № 2, с. 103—424 (паг. 2-я).

Автор — заведовал инженерными работами в Петропавловском порту.
Июль — авг. 1854. Стратегическое положение Петропавловска. Характе

ристика укреплений порта, артиллерии, вооружения гарнизона. Строительство 
оборонительных сооружений. Нападение англо-французской эскадры и ход 
сражения 24 авг.

1997. Овсянкин П. А. Из памятных записок морского офицера.— МС, 
1888, т. 223, № 2, с. 77—97 (паг. 3-я); т. 224, № 3, с. 83—116 (паг. 3-я); № 4, 
с. 161—198 (паг. 4-я).

Автор — мичман 46-го, затем 47-го флотского экипажа.
1851—*1863. Формирование 46-го флотского экипажа для службы на Ти

хом океане в апреле 1851 г. Служба на Дальнем Востоке в 1851—1853 гг. 
Подготовка к войне. Укрепления Николаевского поста на Амуре и крепости 
Петропавловск. Рассказы очевидцев о нападении на Петропавловск англо
французской эскадры в августе 1854 г. Эвакуация военного оборудования и 
артиллерии в Николаевский пост в июне 1855 г. Служба автора во флоте 
в 1856—1863 гг.

1998. Пещуров А. Шхуна «Хеда» в Татарском проливе.— МС, 1856, т. 22, 
.№ 6, с. 1—4 (паг. 4-я).

Автор — офицер на шхуне «Хеда».
Май *1855. Описание преследования неприятелем шхуны «Хеда», шедшей 

в Николаевск из Петропавловска, оставленного русскими войсками. Действия 
командного состава. Е. В. Путятин.

1999. Шиллинг Н. Г. Из воспоминаний старого моряка.— РА, 1892, кн. 2, 
№ 5, с. 126—159; № 6, с. 247—276; № 7, с. 287—318. В конце текста: Старый 
моряк. То же. Отд. отт. М., 1892.

Автор — лейтенант фрегата «Диана».
Май 1854 — июнь 1855. Переход фрегата «Диана» от Сандвичевых остро

вов в залив Де-Кастри. Крейсирование в дальневосточных водах англо- 
.французских судов. Командирование автора в Николаевск-на-Амуре. Военные 
приготовления в городе. Пребывание фрегата «Диана» в Японии в октябре 
1854 г. Повреждение его. Постройка шхуны «Хеда», уход ее в Петропавловск. 
Рассказы о сражении под Петропавловском. Действия англо-французских су- 
.дов в апреле — июне 1655 г. на Дальнем Востоке.
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Кавказский театр военных действий 

См. также ЛЬ 528—529, 531
2000. Бакланов Я- П. Блокада и штурм Карса в 1855 г. (По иеизд. за

пискам Я. П. Бакланова и рассказам прочих участников событии). Сообщ. 
В. А. Потто.— PC, 1870, т. 2, ЛЬ 12, с. 567—610.

Др. публ.: Спб., 1870; КС, 1906, т. 25 (под загл.: Воспоминания о закав
казском походе 1855 г.).

Об авторе см. ЛЬ 741.
Янв.— окт. 1855. Состав русских войск на Кавказе к началу года. Фор

мирование новых частей. Сосредоточение войск под Карсом. Планы командо
вания по овладению крепостью. Действия летучих отрядов под Карсом в ию
н е— августе. Неудачный штурм Карса 17 сент. Разногласия командного 
состава по вопросу о ведении военных действий. Продолжение осады. 
Я. П. Бакланов. К. А. Ермолаев. Е. И. Майдель.

2001. Блокада Карса. Письма очевидцев о походе 1855 года в азиатскую 
Турцию. Тифлис, тип. канцелярии Наместника Кавказского, 1856. 139 с.; 
1 л. ил.

Май — дек. 1855. Подневные записи о событиях на Кавказском театре 
войны. Назначение генерала Н. Н. Муравьева главнокомандующим. Смотр* 
войск в Александрополе 18 мая. Подготовка к осаде Карса. Описание от
дельных позиций русской армии. Сцены военного быта. Схватки с противни
ком. Штурм Карса. Падение крепости в ноябре. Церемония ее передачи.

2002. Бороздин К. А. Закавказские воспоминания. Мингрелня и Свапе- 
тня с 1854 по 1861 год. Спб., А. С. Суворин, 1885. 423 с.; 5 л. портр.

Др. публ. (в отрывках): Спб., 1873 (под загл.: Омер-паша в Мингрелки. 
Из воспоминаний о Восточной войне 1853—56 годов); ВС, 1873, т. 91, ЛЬ 6; 
т. 92, ЛЬ 7 ; ИВ, 1885, т. 19, № 1—3; т. 20, № 4—6 (под загл.: Упразднение 
двух автономий). То же. Отд. отт. Спб., 1873.

Об авторе см. № 372.
Последний этап Крымской войны на Кавказском театре военных дейст

вий. Высадка в Абхазии турецкого корпуса Омер-паши (осень 1855 г.) и ок
купация Мингрелии. Взятие русскими войсками Карса. Вывод турецких войск 
из Мингрелни. Сваиетия и Мингрелня в 1856— 1861 гг. Первые годы русского 
правления краем. Быт и нравы местного населения. Экономика края. Возму
щение крестьян в Мингрелии (1857). Борьба Н. П. Колюбакнна н князя 
А. И. Барятинского с грузинским дворянством. Е. А. Дадиани, Н. А. Грибое
дова н др.

2003. Взятие Карса в 1855 году.— «Солдатская беседа», 1866, ЛЬ 4, 
с. 43-51.

Автор — пехотный офицер.
Авг.— ноябрь 1855. Укрепления Карса. Дислокация русских войск в ав

густе— сентябре. Неудачный штурм крепости 17 сент. Осадные работы. Рас
сказы перебежчиков о положении осажденных. Разработка условий сдачи 
крепости и ее капитуляция.

2004. Вистенгоф П. Ф. Андрей Николаевич Карамзин.— PC, 1878, т. 22, 
ЛЬ 6, с. 193—216. Доп., поправки: Там же, т. 23, ЛЬ 9, с. 155; ЛЬ 12, с. 270.

Автор — офицер, служивший вместе с А. Н. Карамзиным.
Май 1854. Характеристика полковника А. Н. Карамзина, сына писателя 

Н. М. Карамзина. Эпизоды из Крымской войны. Каракальский бой с турками 
16 мая. Гибель А. Н. Карамзина.

2005. Воспоминание о штурме Карса.— АЖ. 1862, ЛЬ 3, с. 163—177 
(паг. 4-я). В конце текста: М. Ч.

Автор — командир взвода артиллерийской батареи.
Сент. 1855. Подготовка к штурму и штурм 17 сент. Действия артилле

рийских частей. Потери русских войск.
2006. Воспоминания о закавказском походе -  ВС. I860, т. 11, ЛЬ 1, 

с. 135—272; 1863, т. 29, ЛЬ 1, с. 175—202; ЛЬ 2, с. 461—496: т. 30, ЛЬ 3. с. 121— 
150; ЛЬ 4. с. 415—446; 1864, т. 37, ЛЬ 5, с. 179—214, ЛЬ 6, с. 421—443.
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То же. [В отрывках]. Спб., 1863.
Автор — офицер Новороссийского драгунского полка.
Окт. 1853— июнь 1856. Переход Новороссийского драгунского полка из 

Воронежской губернии в Закавказье в ноябре — декабре 1853 г. Обстановка 
на Кавказе к началу 1854 г. Описание армянских и грузинских селений. Со
средоточение русских войск в Александрополе в марте — апреле 1854 г. 
Переход войск через границу. Курюк-Даринское сражение 24 июля 1854 г. 
Героизм солдат и офицеров. Потери русских и турецких войск. Награждение 
участников сражения. Продвижение войск к Карсу. Столкновение с против
ником. Положение осажденных. Неудачный штурм крепости 17 сент. 1855 г. 
Действия Новороссийского полка. Продолжение осады и сдача Карса в но
ябре 1855 г. Служба под Александрополем в декабре 1855 — июне 1856 г.

2007. Воспоминания о штурме Карса. (17 сент. 1855 г.).— ВС, 1861, т. 18, 
.№ 3, с. 115—134. В конце текста: А. О.

Автор — офицер Виленского пехотного полка.
Апр.— сент. 1855. Стратегическое положение Карса. Укрепления. Гарни

зон. Осада крепости русскими войсками. Положение осажденных. Подготовка 
к штурму 17 сент. Ход сражения. Причины неудачи штурма. Продолжение 
осады. Потери русских войск.

2008. Воспоминания офицера Закавказской армии. Соч. И. О. Спб., тип. 
Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1857. 134 с.

Автор — офицер Белевского пехотного полка.
Окт. 1853 — окт. 1854. Обстановка на Кавказе в октябре 1853 г. Нападе

ние турок на пост св. Николая 15 окт. 1853 г. Дислокация русских войск. 
•Сражение при Курюк-Дара 24 июля 1854 г. Потери сторон. Пленение автора. 
Положение русских пленных в Турции. Размен пленных. Возвращение автора 
в Россию в октябре 1854 г.

2009. Дондуков-Корсаков А. М. Воспоминание о кампании 1855 года в 
Азиатской Турции.— КСб, 1876, т. 1, с. 289—368.

Др. публ. (в отрывках): Спб., 1902 (под загл.: Действия на левом фланге 
при сражении у Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года); РА, 1894, кн. 3, № 10; 
СтН, 1915, кн. 19.

Об авторе см. № 490.
Июнь — ноябрь 1855. Расположение войск на Кавказе летом 1855 г. Дей

ствия летучего отряда под Сангалуком 24 и 26 июня. Отряд Вели-паши. 
Сражение при селении Керпикеве 21 июня. Занятие крепости Гасан-Кале 
22 июня. Осада Карса. План штурма крепости. Штурм в сентябре. Действия 
отдельных частей. Причины неудачи. Продолжение блокады Карса. Положе
ние осажденных. Сдача крепости в ноябре. В тексте — данные о составе 
турецкой армии при сдаче Карса и акт капитуляции крепости.

2010. Дроздов И. И. Записки кавказца. — РА, 1896, кн. 3,№  10, с. 213—274.
Дроздов Иван Иванович (1837—?), артиллерийский офицер.
1849 — сент. 1855. Биографические сведения. Обучение в Лазаревском 

институте восточных языков в 1849—1854 гг. Назначение на Кавказ в ре
зервную легкую батарею в ноябре 1854 г. Отношение к войскам в Алек- 
сандрополе в мае — июне 1855 г. Состав войск. Осада Карса в мае — сент. 
1855 г. Неудачный штурм 17 сент. Возвращение войск на прежние позиции 
у Омер-Ага в сентябре 1855 г. А. К. Баумгартен. Н. Н. Муравьев.

2011. Из записок и воспоминаний о походе в Азиатскую Турцию 
в 1855 году. — ВС, 1868, т. 61, № 6, с. 221—290. В конце текста: К. Л. Н.

Автор — офицер Ахалцихского отряда.
Ноябрь 1854 — ноябрь 1855. Состав Ахалцыхского отряда и его задачи 

по обороне границы. Действия отряда в ноябре 1854 — мае 1855 г. Продви
жение объединенного Ахалцыхского и Ахалкалакского отрядов к Ардагану 
в мае 1855 г. Занятие Ардагана 30 мая 1855 г. Осада Карса в августе — 
ноябре 1855 г. Расположение войск. План штурма Карса. Задачи отдельных 
частей. Описание штурма. Церемония сдачи крепости 16 ноября 1855 г.

2012. Корсаков А. С. Воспоминание о Карсе.— РВ, 1861, т. 34, № 8, 
‘С. 339—430.
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То же.— ЖЧВВУЗ, 1862, т. 156, N° 624; т. 157, N° 625—627.
Автор — офицер, брат адъютанта главнокомандующего Н. Н. Му

равьева.
Сент.— ноябрь 1855. Подневные записи военных событий на Кавказе. 

Состояние войск к сентябрю. Военный лагерь под Карсом. Столкновения 
с противником. Штурм Карса 17 сент. Потери офицерского состава. Блока
да крепости. Прием персидского посла Касин-хана. Положение осажденных. 
Сдача Карса в ноябре. В тексте — письма командного состава союзнических 
армий (пер. с англ, и франц.).

2013. Алексей Петрович Кульчаев. (В письмах, рассказах и воспомина
ниях). Сообщ. В Потто.— К С /1910, т. 30, с. 1—88 (паг. 3-я).

Кульчаев Алексей Петрович — есаул Донской конно-артиллерийской 
7-й батареи, впоследствии генерал, командир кавалерийской бригады.

Окт. 1853 — июль 1854. Автобиографические сведения. Состав войск на 
Кавказе к октябрю 1853 г. Разведывательные действия в районе Баяндура. 
Баяндурское сражение 2 ноября 1853 г. Описание Башкадыкларского боя 
19 ноября 1853 г. Разногласия среди командного состава. Зимовка войск 
в Александрополе. Военный быт. Схватки с противником в 1854 г. Курюк- 
Даринское сражение. А. И. Барятинский. Я. П. Бакланов.

2013а. Ливенцов М. А .  Заметка о сражении при Баяндуре. (Посвящает
ся товарищам и сослуживцам Грузинского гренадерского его императорского 
высочества великого князя Константина Николаевича полка).— РВ, 1876, 
т. 123, Ns 5, с. 348—364.

Ливенцов Михаил Алексеевич (1825—1896), офицер, писатель.
Окт.— ноябрь 1853. Подробности о ходе сражения.
2014. Лнхутин М. Д. Русские войска в Азиатской Турции в 1854 и 

1855 годах. Из записок о военных действиях Эриванского отряда. СпО., тип. 
т-ва «Обществ, польза», 1863. 451 с.; 1 л. карт.

Об авторе см. N° 1387.
Окт. 1853 — ноябрь 1855. Вторжение турок в Эриванскую губернию* 

в октябре 1853 г. Силы противника. Состав русских войск па Кавказе. Сра
жение на Чингильских высотах в июле 1854 г. Занятие Баязета 19 июля 
1854 г. Расположение войск. Военный быт. Армяне. Курды. Отношение мест
ных жителей к войскам. Военные действия 1855 г. Блокада и сдача Карса 
в ноябре 1855 г.

2015. Мамулов. Ночное дело под Карсом с 22 на 23 августа 1853 года. 
(Из воспоминаний).— ВС, 1869, т. 69, N° 10, с. 137— 140.

Автор — поручик Нижегородского драгунского полка.
Авг. 1855. Сообщения пленных из крепости Карс о составе гарнизона и 

положении осажденных. Намерение турок вывести из крепости кавалерию. 
План русского командования по захвату неприятельского отряда. Описание 
боя и его итогов.

2016. Муравьев Н. Н. Из записок о войне 1855 г. в Малой Азии.— РВ, 
1862, т. 37, N° 1, с. 310—341; т. 43, N° 1, с. 397—402.

Об авторе см. N° 528.
Май — сент. 1855. Планы автора по ведению военных действий на Кав

казе в 1855 г. Состояние турецкой армии. Меры английского правительства 
по повышению боеспособности турецких войск. Укрепления Эрзерума и 
Карса. Карсский гарнизон. Медицинская служба. Продовольственное снаб
жение армии. Силы турецких войск под Карсом. Описание осады Карса.

2017. Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 но 1866. Записки — PC, 1893, 
т. 78. N° 6, с. 573—611; т. 79, Л® 7, с. 89—124; Л® 8, с. 287—319; ЛЬ 9, 
с. 563—589; 1894, т. 81, N° 2, с. 51—79; N° 6, с. 63—94; т. 82, Л® 7, с. 4 4 -  
ЮЗ; ЛЬ 9, с. 22—43; Л® 11, с. 215—240; N° 12, с. 155—197; 1895, т. 83, Лг« 3, 
с. 167—184; N°. 4, с. 179—189; N° 6, с. 171—184; т. 84, ЛЬ 9, с. 105—117; ЛЬ 10, 
с. 129—166. То же Отд. отт. Спб., 1894.

Др. публ. (в отрывках); PC, 1879, т. 25, ЛЬ 6—7 (под загл.: Князь 
А .  И. Барятинский па левом фланге Кавказской линии 1851 — 1853 г. Из
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записок); 1880, т. 27, № 2; т. 28, № 5 (под загл.: Кавказ и покорение во
сточной его части. Из записок. Князь А. И. Барятинский. 1856— 1861); 
1884, т. 43, vV> 9 (под загл.: Цесаревич Николай Александрович на Кав
казе); т. 44, № 10—42; РА, 1885, т. 3, № 9 (под загл.: Холм чести. Из 
моих воспоминаний).

Об авторе см. ЛЬ 875.
Экономико-географическое и этнографическое описание Кавказа в 1841— 

1866 гг. Характеристика войск и военной администрации края. Национально- 
освободительная борьба на Кавказе в 1844—1853 гг. Приготовления к войне. 
Сосредоточение войск в районе Александрополя. Деятельность штаба кор
пуса. Аванпостная служба в октябре — ноябре 1853 г. в районе р. Арпачай. 
Баяидурское сражение 2 ноября 1853 г. Башкадыкларское сражение 19 но
ября 1853 г. Зимовка войск в Александрополе. Переход русских войск через 
границу. Позиция под Курюк-Дара в июле 1854 г. Описание сражения. 
Военные действия 1854— 1855 гг. Управление Кавказом после Крымской 
войны. Подавление национально-освободительного движения кавказских на
родов в 1856—1864 гг. А. Н. Лидере. Н. П. Слепцов. П. П. Нестеров. 
А. И. Барятинский. Я. П. Бакланов. В. О. Бебутов. Шамиль.

2018. Осман-бей. Воспоминания 1855 года. События в Грузии и на 
Кавказе. Пер. с франц. — КСб, 1877, т. 2, с. 143—214.

Автор — майор, адъютант Мустафы-паши, мушира Анатолийской армии.
1854—1856. Формирование турецкого отряда близ Батума. Его состав 

и задачи. Переход русской границы, бой у р. Сунцо и Чолок. Обстановка 
на Кавказе в 1855 г. Пропагандистская деятельность Ферахи-Ахмед-паши 
среди местных жителей. Пограничные укрепления турок. Взаимоотношения 
турецкого и союзного командования. Посещение экспедицией Мустафы-паши 
русских укреплений в Геленджике и Туапсе. Мустафа-паша.

2019. Писарский И. Под Карсом со 2-го августа по 1-е декабря 1855 го
да. Из записок топографа-очевидца.— ВС, 1859, т. 6, № 3, с. 115—170.

Автор — офицер штаба Отдельного Кавказского корпуса.
Июль 1855 — июль 1856. Расположение русских войск под Карсом в ав

густе 1855 г. Осадные работы. Положение гарнизона крепости. Столкновения 
с  противником в августе — сентябре 1855 г. Отношение к турецким плен
ным. Подробности штурма 17 сент. 1855 г. Военный быт. Процедура сдачи 
Карса 16 ноября 1855 г. Описание укреплений и крепостной артиллерии. 
Топографическая съемка Карской области в феврале — марте 1856 г. Пере
дача Карса Турции в июле 1856 г.

2020. Поливанов Н. П. Сражение при Курюк-Дара. (Из воспомина
нии).— РА, 1904, кн. 3, ЛЬ Ю, с. 275—293.

Автор — юнкер Эриванского карабинерного полка.
Апр.— июль 1854. Описание Александрополя в апреле. Сосредоточение 

войск в городе. Состав и силы Александропольского отряда. Позиция Эри- 
ванского полка на р. Арпачай в июле. Командный состав. Учения. Подго
товка к сражению под Курюк-Дара. Ход боя. Эвакуация раненых в Алек
са и лрололь.

2021. Полно И. Д. Из дневника. — РА, 1909, кн. 2, ЛЬ 6, с. 285—290; 
ки. 3, ЛЬ ! 1. с. 321—339; ЛЬ 12, с. 439—454; 1910, кн. 1, ЛЬ 1, с. 78—92.

Попко Иван Диомндович (1819—1893), офицер Отдельного Кавказского 
корпуса, впоследствии генерал-лейтенант.

Июль 1854 — июль 1855. Подневная запись военных событий на Кавка
зе. Лагерь при селении Курюк-Дара после сражения 24 июля 1854 г. Рас
сказы его участников о ходе боя. Учения. Смотры отдельных частей войск. 
Вооружен \  Военный быт. Отношение местных жителей к войскам. Про
движение : рмнн к Карсу в июне 1855 г. Осада крепости. Положение осаж
денных.

2022. Походный дневник (1854—1855 годов).— ВС, 1860, т. 11, ЛЬ 2, 
с. 477—5<Л; т. 12, № 3, с. 165—200; ЛЬ 4, с. 355—412; т. 13, ЛЬ 5, с. 125— 
174; ЛЬ 6, с. 385—430; т. 14, ЛЬ 8, с. 149—198. В конце текста: Есаул.
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Автор — офицер для особых поручений начальника кавалерии па Кав
казе генерал-майора А. Ф. Багговута.

Апр. 1854 — дек. 1855. Отступление турецкой армии к Карсу. Состав- 
русских войск. Лагерь на Арпачае (близ Александрополя). Военный быт. 
Бой у Баяндура 11 мая 1854 г. Продвижение войск к Курюк-Дара в нюне 
1854 г. Подготовка к сражению. Силы противника. Сражение 24 июля 
1854 г. Преследование неприятеля до Карса. Укрепления Карса. Положение 
осажденных. Сдача крепости в ноябре 1855 г. Вывод части войск с Кавказа 
в декабре 1855 г.

2023. Саже де. Штурм Карса 17-го сентября 1855 г. (Из записок оче
видца). Сообщ. П .Ф .К .— ИВ, 1898, т. 73, № 7, с. 92—110.

Саже де — полковник, командир 1-й легкой батареи Александрополь- 
ского отряда, затем комендант Карса.

Сент. 1855. Стратегическое значение крепости, расположение укреплений,, 
артиллерия. Положение осажденных в сентябре. План штурма Карса. Опи
сание сражения. Действия отдельных частей. Роль 1-й легкой батареи. От
ступление войск от Карса.

2024. Сандвит. Дневник осады Карса в 4855 году, веденный управляю
щим медицинской частью в турецком гарнизоне, доктором Сандвитом. 
Сообщ. М. Богданович — ВС, 1879, т. 119, № 2, с. 305—334; т. 120, № 3, 
с. 123—138.

Автор — врач, управляющий медицинской частью турецкого гарнизона.
Сент.— ноябрь 1855. Описание крепости Карс: укреплений, артиллерии,, 

условий жизни гарнизона и жителей в блокаде. Эпидемия холеры. Медицин
ская служба. Борьба с побегами из крепости. Средства сообщения с турец
кой армией. Сведения о русских войсках под Карсом и описание боевых 
действий в сентябре — ноябре. Миссия генерала Виллиамса по поводу сдачи 
крепости.

2025. Рассказ очевидца о сражении при Ахалцыхе 14 ноября 1853 го
д а — ЖЧВВУЗ, 1855, т. ИЗ, № 451, с. 321—340.

Автор — офицер Русского отряда.
Окт. — ноябрь 1853. План командования по освобождению Ахалцыхского 

округа от неприятеля. Силы русских войск. Формирование пеших дружив? 
и ополчения из милиционеров. Бой под Ахцуром 6 ноября. Сосредоточение 
и состав войск под Ахалцыхом в ноябре. Подготовка к нападению на глав
ную позицию турок у Суплиса 14 ноября. Описание сражения. Преследование 
турок. И. М. Андронников.

2026. Рудаков П. Д. Дневник о войне в Малой Азии в 1854—1855 го
дах.— PC, 1905, т. 122, № 5, с. 274—304; № 6, с. 481—508.

То же. [В отрывках].— PC, 1883, т. 40, № 12 (под загл.: Два эпизода иэ 
войны в Азиатской Турции. Из записок очевидца).

Рудаков Павел Дмитриевич (1811 —1879), подполковник, командир ар
тиллерийской бригады, а затем сводного дивизиона Александрийского отряда, 
впоследствии командир Московского арсенала, генерал-лейтенант.

Окт. 1853 — янв. 1856. Военные действия на Кавказе осенью 1853 г. 
Сражение при Баш-Кадыкларе 19 ноября 1853 г. Силы русских войск на 
Кавказе к 1854 г. Состав Александрийского и Гурийского отрядов. Ход Ку- 
рюк-Дарийского сражения 24 июля 1854 г. Военный быт. Взаимоотношения 
командного состава. Подготовка войск к переходу русско-турецкой границы 
в мае 1855 г. Штурм Карса 17 сент. 1855 г. Блокада и сдача крепости 16 но
ября 1855 г. Н. Н. Муравьев. М. С. Воронцов. В. О. Бебутов. И. М. Андрон
ников. Е. И. Майдель.

2027. Четыре эпизода из блокады Карса.— РВ, 1866, т. 63, с. 452—493.
Автор — офицер Виленского егерского полка.
Авг.— ноябрь 1855. Осада крепости Карс. Положение осажденных. Дейст

вия Пенякского отряда турок по сбору продовольствия. Планы командова
ния по ликвидации отряда. Описание экспедиции в Пеняк в августе. Подго
товка штурма Карса. Подробности боя 17 сент. Медицинская служба под
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Карсом. Эвакуация раненых в Александрополь. Снабжение войск продоволь
ствием и фуражом. Сдача Карса 16 ноября. Отношение к турецким пленным.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Польское восстание 1830—1831 гг.
См. также № 244, 396, 642, 743, 750, 759, 767, 783, 786, 790, 793, 821, 824, 

826, 849, 1330, 1337, 1737, 2756, 2804, 2806—2807

2028. Бартоломей Ф. Ф. Гвардейские коннопионеры. Походный журнал 
1831 года. Прил.: Документы Военно-ученого архива. С примеч. М. Д. Поли
ванова — ЖРВИО, 1910, № 3. с. 1—38 (паг. 2-я); JS& 4, с. 39—76 (паг. 4-я) 
с ил. То же. Отд. отт. Спб., 1910.

Об авторе см. № 1325.
4 янв.— 31 дек. Подневные записи. Поход эскадрона из Петербурга для 

подавления польского восстания. Отдельные стычки с польскими войсками. 
В примечаниях— сведения об упоминаемых лицах.

2029. Брандт Г. Поездка в главную квартиру фельдмаршала графа Диби- 
ча-Забалканского в марте 1831 года. (Из записок прус. ген. от инфантерии 
Брандта).— ВС, 1873, т. 89, № 2, с. 235—258; т. 90, № 3, с. 47—72.

Об авторе см. № 1431.
Путь из Берлина в Польшу. Характеристика русских войск. Их быт. От

ношение прусского правительства к восстанию. Смерть И. И. Дибича.
2030. Буткевич. Воспоминания прелата. Польское восстание 1831 года. 

Пер. с польск. Гилюс. Сообщ. П. К. Шебальский.— PC, 1878, т. 22, N* 8, 
с. 591-615.

Об авторе см. № 424.
Действия вел. кн. Константина Павловича в начале восстания. Характе

ристика И. Хлопицкого и его диктатуры. Депутация К. Любецкого в Петер
бург. Жизнь Варшавы. Политические разногласия в повстанческом прави
тельстве. Восстание Пушета. Женский уланский полк. Гроховское сражение. 
Поражение восстания. Польская эмиграция.

2031. Витмер А. Хлопицкий при Грохове 13-го февраля 1831 г .— PC, 
1879. т. 24, № 1, с. 141— 144.

Полемика с Буткевичем (см. № 2030).
2032. Владимир. Записки архимандрита Владимира Терлецкого, бывшего 

греко-униатского миссионера. 1808— 1858. Сообщ. и предисл. Л. Лопатинско- 
г о . -  PC, 1889, т. 63, № 7, с. 1—26; № 9, с. 559-578; 1891, т. 70, № 6, с. 581— 
€01; т. 72, № 11, с. 351—391.

Владимир (Терлецкий Ипполит Андреевич, 1808—?), также деятель поль
ского восстания 1830—1831 гг., доктор богословия и медицины, православный 
архимандрит.

О России. Кременецкий лицей (1816—1825), Виленский университет 
(1825—1830). Польское восстание 1830—1831 гг. Польские генералы: Ю. Двер- 
ницкпй, С. Ружицкий и др. Отъезд в Краков, эмиграция во Францию. Мис
сионерская деятельность. Встречи с генералом Малаховским, М. А. Бакуни
ным, Я. Скржинецким, 3. Волконской, И. Лелевелем. Характеристика поль
ской эмиграции.

2033. Вылежинский Ф. И. Император Николай и Польша в 1830 году. 
Воспоминания подполковника Фаддея Вылежинского. Материалы для истории 
польского восстания 1830—1831 гг. Предисл. и пер. с франц. рукописи 
К. А. Воеиского. Изд. 2-е, испр. и значит, доп. Спб., тип. А. С. Суворина, 
1905. 154 с. с портр. Перед загл.: Кг. А. Военский. Прил.: Документы о поль
ско-русских отношениях 1818— 1830 гг., с. 101—150. Указ, имен: с. 151— 154.

Др. публ.: Спб., 1903; ИВ, 1903, т. 92, № 4. В конце текста: К. А. Во
енский.
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Вылежинский Фаддей Иосиф (1794—1844), подполковник Польского гвар
дейского конно-егерского полка, флигель-адъютант Николая 1. В 1830 г.— 
адъютант генерала И. Хлопицкого.

Провозглашение революции. Парламентерская миссия автора в Петер
бурге. Русские военачальники и государственные деятели: П. П. Пален, 
П. А. Толстой, И. И. Дибич, А. X. Бенкендорф и др. Беседа автора с Нико
лаем I о положении в Польше о действиях вел. кн. Константина Павловича.

2034. Давыдов Д. В. Записки партизана Дениса Давыдова. Воспоминания 
о польской войне 1831 года. Сообщ. В. Д. Давыдов.— PC, 1872, т. 6, № 7, 
с. 1—38; № 10, с. 309—405. Прил.: Документы о восстании, разбор действий 
польской армии, уточнения к «Запискам», с. 391—405.

То же.— В кн.: Давыдов Д. В. Записки, в России цензурою не пропу
щенные. Лондон — Брюссель, 1863.

Об авторе см. № 965.
1815—1831. Подписание договора трех держав 21 апр. (9 мая) 1815 г. 

Политика Александра I в Польше. Вел. кн. Константин Павлович. Общест
венное настроение в Польше 20-х гг. Начало восстания. Борьба политических 
группировок в польском правительстве. Действия Сейма. Отношение крестьян 
к восстанию. Разбор основных сражений. Польские государственные и воен
ные деятели: И. Хлопицкий, И. Лелевель, А. Чарторыйский, М. Радзивилл, 
•Я. Н. Уминский, Я. Скрижинецкий, Ю. Дверницкий, А. Хржановский. Рус
ский генералитет: И. И. Дибич, А. П. Ермолов, И. Ф. Паскевич, Ф. В. Риди- 
гер.

2035. Давыдов Д. В. О польских событиях 1830 года.— В кн.: Давы
дов Д. В. Записки, в России цензурою не пропущенные. Лондон — Брюссель, 
1JB63, с. 70-87 .

Об авторе см. № 965.
В основном, по рассказам. Возникновение в Польше тайных обществ. 

Подготовка восстания и его начало. Верховные органы повстанцев. Диктату
ра И. Хлопицкого. Действия Сейма. Отступление русских войск под коман
дованием вел. кн. Константина Павловича. Рассуждения о действиях русского 
командования в Польше в начальный период восстания.

2036. Даль В. И. Описание моста, наведенного на реке Висле для перехо
да генерал-лейтенанта Ридигера на левый берег оной, равно н других пере
правочных способов, при сем употребленных.— СОСА, 1833, ч. 155, т. 33, 
№ 6, с. 340—358; № 7, с. 391—418.

Даль Владимир Иванович (1801—1872), лейтенант флота, впоследствии1 
лингвист, врач, этнограф; член-корреспондент Академии наук, писатель.

Подробное описание постройки моста и других сооружений для пере
правы через Вислу. Действия корпусов Д. Рамориио и Г. В. Розена.

2037. Еропкин В. М. Из воспоминаний. Поход 1831 года. Служба в гвар
дии.— РА, 1878, кн. 1, № 2, с. 175—184.

Об авторе см. № 1090.
1830—1833. Придворная жизнь в Павловске. Выступление полка в Поль

шу. Холера в русской армии. Деятельность И. Ф. Паскевича в Польше. Взя
тие Варшавы. Варшавский госпиталь. Возвращение в Петербург. Вел. кн. 
Михаил Павлович.

2038. Зсланд А. Л. Воспоминания о польском восстании и войне 1830— 
1831 гг.— PC, 1892, т. 75, № 9, с. 503—531; т. 76, № 10, с. 81—113: Л<> 11, 
с. 315—360; № 12, с. 497—527.

Автор — подпоручик Литовской гренадерской бригады.
1830—1833. Варшава накануне восстания. Начало восстания. Бегство вел. 

кн. Константина Павловича. Диктатура И. Хлопицкого. Миссия Ф. С. Езер
ского. Разногласия в Сейме. Сражения под Гроховым, Остроленкон. Штурм 
Варшавы. Служба в Польше после подавления восстания. Русские военные 
деятели: И. И. Дибич, Н. И. Корф, И. О. Сухозанет, К. Ф. Толь, Д. В. Д а
выдов, Д. Курута, И. Ф. Паскевич, П. П. Пален и др. Руководители восста
ния: И. Прондзинский, Я. Скржинецкий, И. Лелевель, Я- Круковецкий,
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Г. Дембииский, к. Малаховский и др. Полемика автора с Д. В. Давыдовым 
(см. Ко 2034).

2039. Колачковский К. И. Польша в 1814—1831 гг. (Из воспоминаний ге
нерала). Пер. с польск.— PC, 1902, т. 109, Я® 3, с. 623—640; т. 110, Я® 5, 
с. 409—438; Ко 6, с. 553—574.

Пер. по изд.: Kolaczkowski K.-J. Wspomnienia generafa Klemensa Kolacz- 
kowskiego. T. 3. Krakow, 1900.

Об авторе см. К® 1450.
Венский конгресс и создание Царства Польского. Организация польского 

войска. Характеристика польских офицеров. Вел. кн. Константин Павлович и 
придворная жизнь в Бельведере. Политика Александра I в Польше. Сейм 
1825 г. Связь польских и русских тайных обществ. Арест В. К. Кюхельбекера 
и М. С. Лунина. Аресты в Польше. Коронование Николая I в Варшаве. Сейм 
1830 г. Варшава накануне восстания. Начало восстания. Диктатура И. Хло- 
пицкого. Выступление русских войск из Варшавы. Борьба политических груп
пировок в повстанческом Сейме. И. Лелевель. Миссии К. Любецкого и 
Ф. И. Вылежинского.

2040. Колзаков К. П. Воспоминания. 1815—1831. — PC, 1873, т. 7, К® 4, 
с. 423—455; Я® 5, с. 587—612. То же. [В отрывках]. Отд. отт. из № 4. Спб., 
1873.

То же. [В отрывках]. — PC, 1870, т. I (под загл.: Цесаревич Константин 
Павлович в 1825 и 1826 гг.).

Об авторе см. Я® 453.
Преимущественно, по рассказам отца. Жизнь Варшавы этого периода. 

Отношение поляков к русским. Конституция 1815 г. Окружение вел. кн. Кон
стантина Павловича. Ж» Фридрихе, кн. Ж- Лович. Русское войско в Варшаве. 
Смерть Александра I. Тайные общества в Польше и нх связь с русскими тай
ными обществами. Суд над польскими заговорщиками. Коронация Николая I 
в Варшаве (записи из дневника П. А. Колзакова). Варшава накануне восста
ния 1830—1831 гг. Начало восстания. Захват Бельведера. Бегство вел. кн. 
Константина, переговоры с депутацией нз Варшавы.

2041. Лауниц В. Ф. фон дер. Штурм Варшавы 25-го и 26-го августа 1831 
года. Рассказ очевидца. Пер. с нем. М. фон дер Лауниц.— ВС, 1873, т. 93, 
№ 9, с. 5—24.

Об авторе см. Я® 1766.
Подробное изложение плана операции и ее осуществления. Русские вое

начальники: К. Ф. Толь, П. П. Пален, А. И. Нейдгарт, И. Ф. Паскевич и др. 
Польские военные и политические деятели: И. Прондзинский, Я. Круковец- 
кий и др.

2042. Лишни А. Ф. Воспоминания 1830—1831.— PC, 1890, т. 65, М® 3, 
с. 713—741.

Лишин Андрей Федорович (1801—?), командир Варшавского батальона 
кантонистов, впоследствии генерал-лейтенант, военный педагог.

Характеристика батальона кантонистов и их поведение в начале восста
ния. Пленение русских офицеров и их быт в плену. Жизнь восставшей Вар
шавы. Панихида по казненным декабристам. Диктатура И. Хлопицкого. 
Битва за Варшаву. Подавление восстания. Реформирование батальона канто
нистов в 1832 г.

2043. Максимович М. Воспоминание о польском восстании 1830 года и о 
в бозе почившем великом князе, цесаревиче Константине Павловиче. Спб., 
тип. Деп. уделов, 1875. 37 с.

То же.— ВС, 1875, т. 102, Я® 4.
Максимович Михаил (1803—1880), адъютант русско-польского батальона 

под командованием вел. кн. Константина Павловича.
Начало восстания. Загородные части русских войск. Переход польской 

части батальона на сторону повстанцев. Бой под Мокотовым.
2044. Мохнацкий М. Польское восстание в 1830—1831 гг. Пер. с польск.— 

PC, 1884, т. 43, Я® 7, с. 157—202; Я® 8, с. 341—362; Я® 9, с. 545—566; 1890,
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т. 65, Ns 3, с. 681—711; 1891, т. 69, Ns 2, с. 281—302; Ns 3, с. 537—546,
То же. [В отрывках].— В кн.: Избранные произведения прогрессивных 

польских мыслителей. Т. 2. М., 1956.
Мохнацкий Маврикий (1803—1835), польский публицист и эстетик. 

В 1830—1831 гг. — вице-председатель Патриотического общества. Один из ру
ководителей восстания.

Действия повстанцев в первые дни восстания. Нападение на Бельведер 
и казармы. П. Высоцкий и Л. Набеляк, С. Трембицкий. Отход русских войск 
с вел. кн. Константином Павловичем. Политические разногласия среди руко
водителей движения. Народные выступления. Миссия К- Любецкого. Админи
стративные органы повстанцев. И. Хлопицкий как главнокомандующий. Па
триотический клуб. Вступление польских войск в Варшаву. Причины пораже
ния восстания.

2045. Неелов Н. Д. Воспоминания о польской войне 1831 г. (Из запи
сок).— ВС, 1878, т. 119, № 2 , с. 210—252; т. 120, № 3, с. 19—58; № 4# 
с. 171-203; т„ 121, Ns 5, с. 5—28; Ns 6, с. 167-190; т. 122, Ns 7, с. 5—29; 
Ns 8, с. 151-169; т. 123, Ns 9, с. 5 -3 3 ; Ns 10, с. 191—208; т. 124, Ns И , 
с. 5—22; Ns 12, с. 151—168. То же. Отд. отт. Спб., 1878.

Неелов Николай Дмитриевич (1800—1850), офицер Гренадерского корпу
са, впоследствии военный историк, преподаватель Военной академии, пи
сатель.

Подробное описание кампании: движение войск, сражения, быт русской 
ар#мии. Русский генералитет: вел. кн. Константин и Михаил Павловичи, 
К. Ф. Толь, И. И. Дибич, Н. Н. Муравьев, П. П. Пален, Г. В. Розен, 
Л. И. Зедделер, Н. В. Берг, А. Ф. Орлов, П. А. Клейнмихель, И. Ф. Паске- 
вич, А. И. Нейдгарт. Польские военачальники: И. Хлопицкий, М. Радзивилл, 
Я. Круковецкий, Я. Скржинецкий, И. Прондзинский, Л. Кицкий, Знмирский, 
А. Хржановский, П. Шембек, Ю. Дверницкий, Я. Н. Уминский, К. Малахов
ский, М. Рыбинский, А. Гелгуд.

2046. Нейдгарт А. И. Заметки русского генерала о польской нисуррек- 
цнонной войне с примечаниями генерал-квартирмейстера Нейдгарта.— В кн.: 
Отзывы' и мнения военачальников о польской войне 1831 г. Спб., 1867, 
с. 97—138.

Нейдгарт Александр Иванович (1784— 1845), квартирмейстер русской ар
мии, впоследствии генерал-адъютант.

Расположение отдельных частей. Планы военных операций. Русские вое
начальники: И. И. Дибич, К. Ф. Толь, Г. В. Розен и др.

2047. Опочинин А. П. Из дневника.— PC, 1908, т. 135, № 8, с. 383—400; 
Ns 9, с. 473—494.

Опочинин Алексей Петрович (1807—1885), адъютант вел. кн. Константи
на Павловича, генерал от инфантерии.

Окт.— дек. 1830. Варшава накануне восстания. Прокламации. Настрое
ния польского дворянства. Придворная жизнь в Бельведере. Характеристика 
русских офицеров. Д. Курута. Варшавская консерватория. Тайные общества 
в Польше. Начало восстания. Отход русских войск с вел. кн. Константином 
Павловичем от Варшавы. Переход П. Шембека на сторону повстанцев.

2048. Остен-Сакен Д. Е. Действия отдельного отряда генерал-майора, 
потом генерал-лейтенанта барона Остен-Сакена в войну 1831 года. (По пово
ду соч. г. Смита: История польского восстания и войны 1830 и 1831 гг.). Спб., 
тип. Гогенфельдена и К°, 1865. 77 с.

Об авторе см. № 844.
Полемика с Ф. Смитом (см. сноску на с. 351). Сражение на Понарских 

высотах и при Рой гарде с польским корпусом А. Гелгуда. Подробное изло
жение хода боя.

2049. Отрывки из Походных записок о войне в Польше в 1831 году.— 
ВС, I860, т. 12, № 3, с. 3— 120. (паг. 2-я). В конце текста: А.М-в.

Автор — офицер.
Выступление корпуса из Курска в Польшу. Военный быт. Холерные ка
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рантины. Описание сражений под Сточном, Вавром, Люблином, Остроленкой 
и др. Русские военачальники: К. Ф. Толь, П. А, Толстой;-Н. Н. Муравьев 
и др. Польские военачальники: Ю. Дверницкнй, А. Хржановский, М. Пац и др.

2050. Паскевич-Эриванский И. Ф. Очерки польской кампании в 1831 г.— 
В кн.: Отзывы и мнения военачальников о польской войне 1831 г. Спб., 1867,
с. 117—130 (паг. 2-я).

Др. публ.: Меньков П. К. Записки. Т. 3. Спб., 1898; ЧОИДР, 1859, кн. 1, 
№ 1. То же. Отд. отт. М., 1859.

Об авторе см. № 990.
Варианты планов операций. Штурм Варшавы.
2051. Петров А. П. Восстание 17(29) ноября 1830 года в Варшаве. Из 

записок русского, оставшегося в плену у польских мятежников.— PC, 1883,
т. 40, № 10, с. 99—110.

Автор — чиновник военно-походной канцелярии вел. кн. Константина Пав
ловича.

Общественное настроение в Варшаве осенью 1830 г. Нападение на Бель
ведер. Восстание польских войск. Сдача Брилевского дворца. Быт пленных. 
Отъезд из Варшавы в январе 1831 г.

2052. Политковский В. Г. Походные и путевые записки, веденные во 
время польской кампании в 1831 г. Спб., тип. Плюшара, 1832. 171 с.

Политковский Владимир Гаврилович (1807—1867), состоял при штабе 
Гвардейского корпуса, впоследствии генерал-лейтенант.

25 февр.— 30 ноября 1831. Дневниковые записи. Путь нз Петербурга4 в 
Царство Польское. Города (достопримечательности, население, экономика). 
Описание основных сражений. Русские военачальники: Г. В. Розен, П. П. Па
лен, Д. Е. Остен-Сакен, И. Ф. Паскевич, К. Ф. Толь и др. Польские воена
чальники: Я. Н. Уминский, Ю. Дверницкий, Я. Скржинецкий, А. Гелгуд, 
И. Прондзннский и др.

2053. Прондзннский И. Замечания о генерале Прондзинском. По поводу 
«Истории польского восстания и войны» Фридриха Смита.— В кн.: Отзывы 
н мнения военачальников о польской войне 1831 г. Спб., 1867, с. 75—96.

Прондзннский Игнатий (1792—1850), польский генерал, начальник Глав
ного штаба повстанческой армии.

Полемика с Ф. Смитом !. Разбор тактики сражений при Игаие, Остролен- 
ке, Мендзиржеце. Польские военачальники: И. Бем, Л. Кицкий, Я. Скржинец
кий, П. Лубенский, А. Хржановский, Г. Дембинский, А. Чарторыйский, 
И. Хлопицкий, Б. Немоевский, Я. Н. Уминский, Д. Раморино.

2054. Прондзннский И. Генерал Скржинецкий — В кн.: Смит Ф. История 
польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. Пер. с нем. Квитницкнй. 
Т. 3. Спб., 1864, с. 725—734.

Об авторе см. № 2053.
1831. Общая характеристика военных сил повстанцев. Анализ основных 

сражений и причин поражения. Характеристика Я. Скржинецкого (1792— 
1850), главнокомандующего армией повстанцев.

2055. Ржевуский А. А. Из мемуаров гр. Ржевуского. [Сообщ.] Е. Кольб.— 
ИВ, 1913, т. 131, № 3, с. 879—887.

Об авторе см. № 1358.
Положение русской армии после поражения под Гроховым. Стратегиче

ский план Ю. Дверницкого против корпуса Ридигера. Действия корпуса ге
нерала Витте.

2056. Сапега Л. Л. Мемуары. Предисл. С. Тарновского. Вступит, статья 
и примеч. Б. Павловского. Пер. с польск. Л. Н. Круковской. Пг., «Проме
тей», 1915. 316 с.

Сапега Леон Людвиг (1802—1878), первый маршалек Сейма в Галиции, 
камергер; после 1831 г. эмигрант.

1 Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. Пер. с нем. 
Квитницкий. Спб., 1864. 766 с.
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1803—1863. О России: 1824—1831. Деятельность Ришелье в Одессе. Ха
рактеристика городов Крыма. Военные поселения. Тайные общества на Ук
раине. Польско-русские революционные связи. Смерть Александра I. Придвор
ная жизнь. Польская знать в Петербурге. Коронация Николая I в Варшаве. 
Вел. кн. Константин Павлович в Польше. Подробно о польском восстании 
1830—1831 гг. Борьба политических группировок. Отдельные сражения. 
Польские военные и политические деятели: И. Хлопицкнй, И. Прондзинский, 
М. Мохнацкий, И. Лелевель, Я. Скржинецкий, Ю. Дверницкий, Л. Кицкий, 
А. Хржановский, А. Чарторыйский, К. Ф. Любецкий, Г. Дембинский, 
Я. Н. У минский. Русские государственные и военные деятели: Д. Г. Бибиков, 
Н. Н. Новосильцев, А. К. Бенкендорф, И. Ф. Паскевич.

2057. Толь К. Ф. Краткий журнал пребывания моего в действующей ар
мии в минувшую польскую войну со времени прибытия фельдмаршала графа 
Паскевнча-Эриванского к оной до отъезда моего в С.-Петербург. С предисл. 
О. Бодянского — ЧОИДР, 1867, кн. 2, с. 1—75 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. 
М., 1867.

Др. публ.: Отзывы и мнения военачальников о польской войне 1831 г. 
Спб., 1867; Меньков П. К. Записки. Т. 3. Спб., 1898.

Об авторе см. № 547.
22 июня — 21 сент. 1831. Подневные записи о ходе войны. Планы опера

ций. Тактические разногласия в русском штабе. Продвижение русских войск 
к Варшаве. Перечень военных частей. План штурма Варшавы. Характеристика 
И. Ф. Паскевича как полководца.

2058. Тяжельников. Рассказ очевидца о действиях 2-й бригады 3-й гре
надерской дивизии в Остроленкском сражении 14 мая 1831 года — ВС, 1864, 
т. 39, &  10, с. 349-356.

Автор — капитан Фанагорийского полка.
Полемика с Ф. Смитом *. Ход сражения. Действия отдельных частей.
2059. Ульянов И. С. Заметки о польском восстании 1830 г.— РА, 1867, 

стб. 695—712.
Автор в описываемый период — пленный русский офицер.
1830 — начало 1831. Начало восстания. Действия русских частей.
2060. Фелькнер В. И. Из воспоминаний бывшего гвардейского сапера.— 

РВ, 1867, т. 67, № 1, с. 385—437; № 2, с. 445—485 (под загл.: О польской 
войне 1831 г.); т. 72, № 12, с. 307—359 (под загл.: Поход в Москву и коро
нация императора Николая). В конце текста: В. Ф.

Об авторе см. № 1104.
1826, дек. 1830 — янв. 1832. Поход сводного гвардейского отряда под ко

мандованием вел. кн. Михаила Павловича из Царского Села в Москву для 
участия в коронационных торжествах. Описание пути. Грузиио, Новгород, 
Тверь. Празднества в Москве с апреля по сентябрь. Подробное описание 
церемонии коронации с указанием присутствующих войск. Новые назначения 
на государственные и придворные должности в связи с коронацией. Польское 
восстание 1830—1831 гг. Путь саперного отряда от Петербурга до Остро- 
ленки. Саперные работы. Отступление русской армии из Польши. Холера 
в войсках. Смерть И. И. Дибича. И. Ф. Паскевич. Битва при Остролеике. На
родное восстание в Варшаве. Строительство укреплений для штурма Варша
вы и ее взятие. Переход остатков польского войска через прусскую границу.

2061. Хржановский А. Замечания о военных действиях, происходивших 
в Польше вследствие восстания 17 (29) ноября 1830 г. (Пер. с фраиц. руко
писи).— В кн.: Отзывы и мнения военачальников о польской войне 1831 г. 
Спб.. 1867, с. 1—69.

Хржановский Адальберт (1788—1861), польский генерал, начальник шта
ба при Я. Скржинецком и губернатор Варшавы.

Перечень н характеристика повстанческих военных частей. Изложение 
планов военных операций, особенно обороны Варшавы. Разногласия в поль-

1 См. сноску на с. 351. 
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■ском генералитете. Польские военачальники: Я. Круковецкий, Я. Скржннец- 
кин, П. Шембек, Ю. Дверницкий, Я. Ружицкий, М. Радзивилл, Г. Дембинский, 
И. Хлопицкий, Я. Н. У минский, И. Проидзинский, А. Чарторыйекий, Ю. Б. Ост
ровский, Г. Каменский и др. Русские генералы: И. И. Дибич, Гейсмар, 
Г. В. Розен, К- А. Крейц, Д. В. Давыдов, Ридигер.

2062. Цесаревич Константин Павлович в Вержбне 20-го ноября ст.ст. 
1830 г. Пер. с польск.— PC, 1878, т. 22, № 6, с. 317—324.

Свидание его с депутатами Административного совета Царства Польско
го после бегства из Бельведера (по рассказу одного из участников).

2063. Чайковский М. С. Записки. Пер. с польск. Турцевич и В. В. Тимо
щук.— PC, 1895, т. 84, Ns 11, с. 161—184; Ns 12, с. 149—187; 1896, т. 85, Ns 1, 
с 163-176; Ns 2, с. 381-394; Ns 3, с. 619-636; т. 86, Ns 4, с. 155—
181; Ns 5, с. 391—405; т. 87, Ns 8, с. 367—404; Ns 9, с. 647—659; т. 88, Ns 10,
с. 209—225; Ns 12, с. 653—676; 1897, т. 89, Ns 2, с. 333—370; т. 90, Ns 5,
с. 381—404; 1898, т. 93, Ns 2, с. 437—464; Ns 3, с. 651—681; т. 94, Ns 4,
с. 161—200; Ns 5. с. 423—453; Ns 6, с. 671—694; т. 95, Ns 7, с. 197—231; Ns 8, 
с. 435—464; Ns 9, с. 651—685; т. 96, Ns 10, с. 169—209; Ns 11, с. 451—468; 
Ns 12, с. 667—689; 1900, т. 102, Ns 4, с. 219—236; Ns 5, с. 455—469; Ns 6,
с. 685—696; т. 103, Ns 7, с. 201—224; Ns 8, с. 431—448; т. 104, ХЬ 10, с. 219— 
236; Ns 12, с. 721—744; 1904, т. 118, Ns 6, с. 699—715; т. 119, Ns 8, с. 267— 
286; Ns 9, с. 628—642; т. 120, Ns 10, с. 222—243; Ns 12, с. 558—594.

То же. (С сокр.].— КС, 1891, т. 32, Ns 1—3; т. 33, Ns 4—6; т. 34, Ns 7—9;
т. 35, Ns 10-12; 1892, т. 38, N  8; т. 39, Ns 10.

Чайковский Михаил Станиславович (1804— 1886), участник восстания, пи
сатель и политический деятель.

1804—1872. Биографические сведения. Воспитание в частном пансио
не. Польские помещики на Украине (быт, нравы). Киев, Бердичев, Житомир 
(экономическое положение, население). Знакомство автора с М. И. Муравье- 
вым-Апостолом, Н. А. Бестужевым, П. И. Пестелем. Характеристика Царст
ва Польского. Варшавский университет. Вел. кн. Константин Павлович и его 
отношения с польским обществом. Русские войска в Польше. П. П. Пален, 
И. И. Дибич, Д. Е. Остен-Сакен. Предреволюционная ситуация и начало вос
стания в Варшаве. Ю. Дверницкий, И. Хлопицкий, Б. Залесский. Основные 
этапы польского восстания на Украине. Т. Валевский и К. Ружицкий. Отдель
ные повстанческие части. Сдача Варшавы и капитуляция. Переход повстанцев 
в Галицию. Польская эмиграция во Франции. Приезд автора в Турцию и 
жизнь среди казаков-некрасовцев. Их организация, иравы и обычаи. Полити
ческие отношения эмигрантов с армией Шамиля. Крымская война и участие 
в ней автора. Польское восстание 1863 г. Возвращение на родину.

Польское национально-освободительное движение 
в других местностях России

См. также Ns 2063

2063а. Мошковскнй К. Р уко п и с ь  в тюрьме. Сообщ. Н. Э. Писарев.— РА, 
1909, кн. 1, Ns 4, с. 483—564.'

Мошковский Каспер— дворянин Волынской губернии, член тайного обще
ства «Союз польского народа».

1832—1839. Польские тайные общества на Волыни, в Подолии, Литве и 
на Украине. Программные документы «Союза польского народа» (устав, про
грамма). Свирскнй. Ш. Конарскнй, Родзевич. Участие женщин в обществен
ном движении. Виленская академия. «Юная Польша». Ф. Савич. Связь с 
эмиграцией. И. Лелевель. Театр в Вильне. Съезды заговорщиков. Причины 
падения «Союза». Поимка и казнь Ш. Конарского. Предательство Родзевича. 
Связь вилснскнх заговорщиков с городскими низами. Аресты в Виленской ака
демии. Суд и ссылка автора.
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Кавказские войны.
(Борьба народов Кавказа за свою независимость)

См. также № 480, 528—529, 531, 741—743, 765, 767, 791. 813. 816, 826, 864, 
2548, 2556, 2563—2564, 2570, 2572, 2574, 2579, 2582, 2589, 2603, 

2612-2613, 2624, 3303

2064. Аноев А. А. Воспоминания о боевой службе на Кавказе.— ВС, 1877, 
т. 114, № 4, с. 398—412; т. 115, NЬ 5, с. 188—204; Ия 6, с. 393—414 (везде — 
паг. 1-я).

Др. публ. (в отрывках): ИВ, 1906, т. 105, № 9 (под загл.: Из кавказских 
воспоминаний); РА, 1913, кн. 3, вып. II; 1914, кн. 1, вып. 1 (под загл.: Из 
кавказской старины).

Автор — унтер-офицер из вольноопределяющихся, впоследствии армейский 
офицер.

Авг. 1858 — сент. 1859. Служба в Дагестанском пехотном полку. Быт 
офицеров. Обмен пленными с горцами. Военная экспедиция в Ичкорию. 
Наступление в глубь Дагестана. Переправа через р. Койсу. Продвижение по 
Аварской долине. Осада Гуниба. Переговоры с Шамилем и его пленение.

2064а. Атарщиков Г. Заметки старого кавказца о боевой и администра
тивной деятельности на Кавказе генерал-лейтенанта барона Григория Христо
форовича Засса. (Сырой материал для истории покорения Кавказа).— ВС, 
1870. т. 74, № 8, с. 309—333.

1833—1842. Характеристика Г. X. Засса. Его служба в должности на
чальника Баталпашинского кордонного участка Кубанской линии (1833—1835)  ̂
Кубанской линии (1835) и правого фланга Кавказской линии.

2065. Бабанов. Описание блокады Низового укрепления в 1843 году.— 
ЖЧВВУЗ, 1847, т. 68, № 270, с. 175-191.

Автор — майор, командир роты Эриванского полка.
Ноябрь. Подробно о защите укрепления при осаде его горцами.
2066. Баратов Н. Н. Описание нашествия скопищ Шамиля на Кахетию 

в 1854 г.— КСб, 1876, т. 1, с. 237—267.
Баратов Николай Николаевич — князь, майор, историк.
Положение Лезгинской линии. Распоряжения генерала Л. И. Меликова 

по укреплению линии. Сведения о нападении Шамиля на селение Шильды. 
В тексте — секретное предписание Меликова полковнику фон Кульману; пись
ма князя Д. Чавчавадзе, фон Кульмана и др.

2067. Беклемишев Н. П. Записки о Кавказе, писанные Н. Беклемишевым 
в Оренбурге в 1849 году.— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903, 
с. 20—90. Прил.: 67—90.

Беклемишев Николай Петрович — офицер.
1845—1849. Служба на Кавказе. Быт и нравы народов Кавказа. Распро

странение русского управления краем. М. С. Воронцов, Е. К. Воронцова. 
Сведения о боевых столкновениях с горцами. В приложениях — письма авто
ра, П. А. Коцебу и др.

2068. Бенкендорф К. К. Воспоминания Константина Константиновича 
Бенкендорфа о Кавказской летней экспедиции 1845 года. Преднсл. Б. М. Ко- 
любакина. Спб., тип. т-ва п/ф «Электротип. Н. Я. Стойковой», 1911. 123 с.;
1 л. портр.

Др. публ.: Спб., 1911 (под загл.: Из прошлого Кавказской войны...); PC, 
1910. т. 142, № 4—5; т. 144, JMb 10—12; т. 145, № 1—3.

Автор (1817—1858), командир 1-го батальона Куринского егерского пол
ка, впоследствии генерал-адъютант, дипломат.

Характеристика М. С. Воронцова. Служба на Кавказе. Сведения о коман
дирах рот 1-го батальона Куринского егерского полка. Подробное описание 
экспедиции в Лидию и Ичкерию. Боевые действия против отрядов Шамиля. 
Даргинская операция (1845). Итоги кампании.
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2068а. Бороздин К- А. Из рассказов старика-черкеса.—* «Сборник „Ни
вы ” », 1892, № 4, с. 106—118.

Об авторе см. N° 372.
40-е гг. Изложение воспоминаний о набеге дагестанцев на казачьи посе

ления за Кубанью.
20686. Бугайский П. Я. Гуниб. (Воспоминания о покорении Восточного 

Кавказа и утверждении русского владычества в горах)— «Кругозор», 1877, 
N° 24, с. 374—376.

Автор — военный очеркист.
1859. Взятие аула Гуниб. Пленение Шамиля.
2069. Взятие в плен Шамиля.— ЖЧВВУЗ, 1860, т. 142, N° 566, с. 177—187.
1859. Подробности штурма Гуниба. Сдача Шамиля и его приближенных.

Встреча пленного Шамиля с наместником Кавказа А. И. Барятинским.
2069а. Воронцов М. С. Выписки из дневника светлейшего князя М. С. Во

ронцова с 1845 по 1854 г. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1902. [2], 45 с.
Об авторе см. N° 490.
Краткие подневные записи, в том числе о событиях, связанных с борьбой 

против отрядов Шамиля и Хаджи-Мурата.
2070. Воспоминание о былом.— ВС, 1872, т. 83, N° 2, с. 313—358. В конце 

текста: В-ский А.
Автор — офицер.
1852—1853. Военная экспедиция от Ставрополя до крепости Грозной. По

ходы против горцев из Грозной. Быт и нравы местных казаков.
2071. Воспоминание о службе на Кавказе. Отрывок из записок офицера, 

служившего на Кавказском корпусе под начальством генерала Ермолова.— 
«Москвитянин», 1851, N° 4, с. 494—507.

Автор — офицер Генерального штаба.
Конец 20-х — начало 30-х гг. Топографическая съемка дороги в Дагеста

не от с. Акуши до с. Губдена. Отношение народов Кавказа к русским.
2072. Воспоминания о зимней экспедиции Майкопского отряда.— ВС, 1868, 

т. 64, № 12, с. 247—283. В конце текста: В.
1857—1858. Подробное описание наступательных действий отряда в де

кабре 1857 — январе 1858 г. против горцев на р. Куржипсе.
2073. Воспоминания о Кавказе 1837 года — БЧ, 1847, т. 80, с. 51—74; 

т. 81, с. 1—22 (везде — паг. 3-я). В конце текста: Н. М.
Др. публ.: ЖЧВВУЗ, 1847, т. 67, № 265—266.
Автор — офицер.
Переход русских войск через Кубань. Столкновение с горцами. Абинское 

укрепление. Поход в Геленджик. Обзор военных действий против горцев. По
стройка Новотроицкого укрепления. Возвращение за Кубань.

2074. Вранкен А. К. Дело при Гилли, 3-го июля 1844 года. Одно из дел 
генерал-майора Пассека.— ЖЧВВУЗ, 1846, т. 59, № 235, с. 271—280.

Вранкен Агатон Карпович (1815—1870), генерал-майор.
Отражение отрядом Д. В. Пассека нападения горцев.

2075. Гагарин П. Д. Воспоминания о фельдмаршале князе Александре Ива
новиче Барятинском.— РВ, 1888, т. 197, N° 7, с. 126—142.

Об авторе см. № 480.
1847—60-е гг. Генерал В. М. Козловский. А. И. Барятинский на Кавказе. 

Его характеристика. Встреча с Л. Н. Толстым на Кавказе.
2076. Гейман В. А. 1845 год. Воспоминания В. А. Геймана.— КСб, 1879, 

т. 3, с. 251—375.
Гейман Василий Александрович (1823—1878), офицер Кабардинского пе

хотного полка, впоследствии генерал-лейтенант.
Выступление из Евгеньевского укрепления в Даргинскую экспедицию. З а 

нятие Андийских высот. Столкновение с горцами. Подробно о ходе операции 
и занятии Дарго. Прибытие в Герзель-аул. Итоги экспедиции. В тексте — све
дения о численности и составе отряда и потерях.
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2076а. Гейнс К. Пшехский отряд. С окт. 1862 по ноябрь 1864 г. Спб.„ 
тип. Деп. уделов, 1866. 251 с. с карт.

Др. публ.: ВС, 1866, № 1—5.
Автор — офицер Пшехского отряда.
1861—1864. Колонизация Северного Кавказа. Формирование Пшехского 

отряда. Действия его вдоль рек Пшеха, Белая и Пшиш. Перемирие с абадхе- 
зами и переговоры с их старейшинами о выселении из Адыгеи (1863). Жизнь 
отряда в укреплении Хадыжи. Рассказы солдат о жизни в плену у абадхе- 
зов. Наступление вдоль ущелья Пшиш. Зимовка у Хадыжи. Переход через 
Большой Кавказский хребет. Переселенцы-абадзехи на Черноморском побе
режье перед отправкой в Турцию. Действия отряда в верховьях рек Пшехи 
и Аше против племени хакучинцев.

2077. Гольдман А. фон. Под Гунибом. (Воспоминания очевидца).— ВС, 
1864, т. 35, № I, с. 129—153.

Автор — офицер Ширванского пехотного полка.
Авг. 1859. Позиция и численность русских отрядов. Переговоры с Шами

лем. Штурм и взятие Гуниба.
2078. Горчаков Н. Вторжение Шамиля в Кабарду в 1846 году. Из запи

сок офицера Куринского полка.— КСб, 1879, т. 4, с. 19—37.
Экспедиция из крепости Воздвиженской в крепость Грозную. Преследо

вание отряда Шамиля.
2079. Горчаков Н. Экспедиция в Дарго (1845 г.). (Из дневника офицера 

Куринского полка).— КСб, 1877, т. 2, с. 117—141.
Описание Даргинской экспедиции. Военные действия против горцев. Све

дения о потерях русских войск.
2080. Григорьев Д. П. Воспоминания о деле близ укрепления Ачхой.— 

ВС, 1893, т. 209, № 2, с. 347—349.
Григорьев Дмитрий Петрович (1827—1896), офицер, впоследствии ге

нерал-лейтенант; писатель.
1858. Срфкение с горцами.
2080а. Гунаропуло С. А. Встреча с абреками. — ИВ, 1902, т. 89, № 8,

с. 445—452.
Об авторе см. № 1896.
1862. Плавание транспорта «Дунай» в Сухум вдоль кавказского побе

режья. Встреча с черкесскими галерами.
2081. Дагестан 4841 года.— В кн.: Сборник газеты «Кавказ». Т. [1]. Тиф

лис, 1847, с. <72—81. В конце текста: А. Б.
Эпизоды борьбы с горцами.
2082. Дельвиг Н. И. Воспоминание об экспедиции в Дарго.— ВС, 1864,

т. 38, Ns 7, отд. II, с. 189—230.
Дельвиг Николай Иванович (1814—1870), генерал-лейтенант.
1845. Сведения о численности русского отряда. Участие в походе от кре

пости Грозная до Дарго. Боевые столкновения с горцами. Взятие Дарго. По- 
зери русских. Уход отряда в Герзель-аул. М. С. Воронцов, Д. В. Пассек.

2083. Дзерожинский В. С. Из Кавказской войны. По поводу 50-летия оса
ды Месельдельгерского укрепления Шамилем в 1853-м году.— ВС, 1903, № 9, 
с. 5 0 -6 8 ; Nb 10, с. 27 -61 .

Автор — юнкер Мингрельского егерского полка.
Участие в походе от крепости Шушу до укрепления Месельдельгер. Осада 

укрепления.
2084. Доливо-Добровольский-Евдокимов В. Я. Из кавказской жизни. 

1848 год в Дагестане. — РВ, 1862, т. 40, № 7, с. 35—66.
Др. публ.: ЖЧВВУЗ, 1863, т. 160, Ns 637—639; КСб, 1882, т. 6.
Долпво-Добровольский-Евдокимов Виктор Яковлевич (1825—1869), граф, 

офицер Ширванского пехотного полка, впоследствии генерал-майор.
Известие о наступательном движении горцев. Восстание в Самурском 

округе. Боевые столкновения с горцами. Оказание помощи укреплению Ахты.
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2085. Захарьин И. Н. Генерал Шамиль — и его рассказы об отце.— В кн.: 
Захарьин И. И. Встречи и воспоминания. Из лит. и воен. мира. Спб., М. В. Пи
рожков, 1903, с. 231—266. На тит. л. авт.: И. Н. Захарьин (Якунин).

Др. публ.: PC, 1901, т. 107, кн. 8.
Об авторе см. № 1372.
1832—1899. Встречи с сыном Шамиля Магометом-Шефи в Кисловодске 

и Петербурге. Характеристика Шамиля. Его столкновения с полковником 
Пржецлавским. Последние годы жизни Шамиля. Судьба членов семьи Шами
ля и его соратника Ходжио. Ошибки и неточности в книге М. Н. Чичаговой 
о Шамиле и в воспоминаниях о нем полковника Пржецлавского.

2085а. Захарьин И. Н. Поездка к Шамилю в Калугу в 1860 году. (Из 
записок и воспоминаний). — В кн.: Захарьин И. Н. Встречи и воспоминания. 
Из лит. и воен. мира. Спб., М. В. Пирожков, 1903, с. 37—91. На тит. л. авт.: 
И. Н. Захарьин (Якунин).

Др. публ.: BE, 1898, кн. 8; «Нева», 1911, № 17 (под загл.: Шамиль в 
плену).

Об авторе см. № 1372.
1859—1861. Служба офицером в Чембарском уезде Пензенской губернии. 

Встречи с Шамилем в Калуге. Подробности его жизни там. Дорожные встре
чи и впечатления при возвращении в Чембар.

2086. Зимняя экспедиция 1852 г. в Чечне. (Воспоминания очевидца).— 
КСб, 1889, т. 13, с. 425—616. В конце текста: К.

Автор — офицер Нижегородского драгунского полка.
Янв.— март. Подробное описание экспедиции в Большую Чечню. Штурм 

и взятие ряда аулов в Андии. Отступление. Экспедиция в Малую Чечню. 
Сражение с горцами на р. Гойте. Сведения о движении и боевых действиях 
колонн под командованием А. И. Барятинского, И. А. Вревского и майора 
Ляшенко. Дальнейшее продвижение отряда в глубь Большой Чечни. Потери 
отряда. Прибытие в укрепление Куринское. Роспуск отряда. Возвращение 
в крепость Грозную. В тексте — сведения о переходе наиба Шамиля-Баты на 
сторону русских.

2087. Зимняя экспедиция 1849 г. в Малой Чечне и в Галашках.— ИнЖ, 
1870, № 7, с. 793—819. В конце текста: Ал. Фр.

Янв. — ноябрь. Военная экспедиция отряда из крепости Грозной в крепость 
Воздвиженскую. Столкновения с горцами. Занятие аула Галашки.

2088. Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет на Кавказе. (1842—1867). Спб., 
тип. А. С. Суворина, 1879.

Ч. 1. 1842—1851. (8], 424 с.
Ч. 2. 1851— 1856. [4], 443 с.
Продолж.: РА, 1884, кн. 3, № 6, с. 413—434; 1885, кн. 1, № 1, с. 67—102; 

№ 2, с. 273—298; № 4, с. 600—628; № 5, с. 127—148.
Др. публ.: РВ, 1876, т. 122, № 3—4 (здесь и далее под загл.: Отрывки 

из моих воспоминаний); т. 126, № 12; 1877, т. 127, № 1—2; т. 128, № 3; 
т. 129, № 6; 1878, т. 133, № 2; т. 134, № 3—4; т. 135, -N? 6; т. 136, № 7 ; 
т. 138, № 11; 1879, т. 139, № 2.

Об авторе см. № 374.
Тифлис в 40-е гг. Служба автора чиновником в Палате государственных 

имуществ и в окружном управлении. Поездки по Кавказу. Сведения об экс
педиции в Дарго (1845). Борьба с горцами Шамиля. Характеристика 
М. С. Воронцова. Служба в милиции, участие в походах и экспедициях про
тив горцев. Производство в офицеры и служба в Дагестанском пехотном пол
ку. Подробно о летней экспедиции 1851 г. Сведения о Хаджи-Мурате, его 
гибель. Командировки по Кавказу. Генералы И. А. Вревский, Н. Й. Евдоки
мов, А. И. Барятинский и др. Зимняя экспедиция в Большую Чечню (1856— 
1857). Занятия литер турой. Командировка в Петербург. В тексте — много
численные сведения о народах Кавказа, их нравах, обычаях, привычках 
и жизненных укладах; историко-географические очерки об отдельных районах, 
и местностях Кавказа.
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2089. Зиссерман А. Л. Из моих записок. 6-го июня 1845 года.— В кн.: 
'Сборник газеты* «Кавказ». Т. [1]. Тифлис, 1847, с. 306—311.

Об авторе см. Mb 374.
Столкновение с отрядом горцев.
2089а. Из боевых воспоминаний. Рассказ куринца. — КСб, 1879, т. 4, 

•с. 51—67. В конце текста: И. П.
Автор — солдат Куринского пехотного полка.
1859. Характеристика кавказских горцев как воинов. Движение полка в 

составе Чеченского отряда нз крепости Воздвиженской к аулу Ведень. Взятие 
полком вершины Гамер-Корт и аула. В тексте — приказы по полку.

2090. Из воспоминаний кавказца.— «Почтальон», 1903, Mb 3, с. 14—22. 
В конце текста: Ветеран.

Описание нескольких эпизодов войны с горцами.
2090а. Из дневника дагестанца.— КСб, 1897, т. 18, с. 204—287. В конце 

текста: П. К.
Июль — авг. 1859. Служба в пикете на горе Ибрагнм-дада. Движение 

частей Дагестанского полка в Мичик-кале на соединение с главными силами 
Дагестанского отряда и далее в глубь Дагестана. Переправы через р. Койсу. 
Занятие высот Ахкент-даг. Сдача мюридов Шамиля. Награждение солдат. 
Поход к Гуннбу и его осада. Переговоры с Кибит-Магомой. Русские солдаты 
в плену у горцев (по их рассказам). Слухи о переговорах с Шамилем. Пле
нение Шамиля.

2091. Из походных записок. Кавказ. — ВС, 1866, т. 50, Mb 7, с. 127—144.
Автор — офицер Нижегородского драгунского полка.
1852—1853. Сведения о боевых операциях против горцев в урочище 

Чир-Юрт.
2092. Ильин П. Еще воспоминание о Н. П. Слепцове. — ЖЧВВУЗ, 1853, 

т. 100, Mb 399, с. 334—337.
Автор — участник Кавказских войн, однокашник Н. П. Слепцова.
20—40-е гг. Краткая характеристика личности и деятельности генерал- 

майора Николая Павловича Слепцова (1815—1851). Отдельные эпизоды из 
истории Кавказских войн.

2094. Исарлов Л. С. Из воспоминаний бывшего грузинского губернатора 
князя Н. О. Палавандова.— КВ, 1900, Mb 4, с. 1—14 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 531.
30—40-е гг. Со слов Н. О. Палавандова: историческая справка о Грузии, 

русская администрация в Грузии. М. С. Воронцов.
2095. Качсновский В. М. Изгнание Шамиля из Даргинского общества 

в 1846 году.— ЖЧВВУЗ, 1852, т. 100, Mb 397, с. 35—52.
Каченовскнй Владимир Михайлович (N826—1892), писатель.
Окт. 1846. Нападение Нижегородского драгунского полка на аул Кутеши 

и отступление отряда Шамиля.
2096. Каченовский В. М. Любительский спектакль на аванпостах. (Из 

воспоминаний старого кавказца).— «Библиотека для чтения», 1892, № 6, 
с. 881—900. Ежемсс. беспл. прил. к журн. «Царь-колокол».

Об авторе см. Ns 2095.
1846.
2097. Костенецкий Я. И. Записки об Аварской экспедиции иа Кавказе 

1837 года. Сиб., тип. Э. Праца, 1851. [6], 122 с.
То же. — «Современник», 1850, т. 23, Mb 10; т. 24, Mb 11—12; ЖЧВВУЗ, 

1851, т. 88, Mb 349—352.
Об авторе см. Mb 432.
Май — сент. Краткие географические и исторические сведения о Дагеста

не. Подробно об участии в экспедиции. Нравы и обычаи горцев. Осада аула 
Телитль. Перемирие. Итоги экспедиции.

2098. Левый фланг Кавказской линии в 1848 году.— КСб, 1885, т. 9, 
с. 367—475; 1 л. карт.; 1886, т. 10, с. 405—496; 1887, т. 11, с. 303—463. В кон
це текста: К.
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Автор — офицер Нижегородского драгунского полка.
Подробное описание событий на левом фланге Кавказский линии. Лагерь 

на р. Гойте. Зимняя экспедиция 1847— 1848 гг. Сведения о военных собы
тиях в конце 1847 г. Лагерь на р. Шалажи. Летняя экспедиция. Походная 
жизнь. Столкновение с горцами. Характеристики генералов П. П. Нестерова 
и А. И. Барятинского. Итоги кампании 1848 г. Сведения о потерях.

2099. Мельников А. Нападение горцев на ст. Темнолесскую Куб. обл. в 
1835 г. (Из рассказов очевидца).— ТСтУАК, 1911, вып. 1, с. 1—5 (паг. отд.).

2100. Мирославский И. Взрыв Михайловского укрепления в 1840 году. 
(Рассказ одного из бывших в плену участников дела).— КСб, 1879, т. 4, 
с. 1—17.

Подвиг рядового А. Осипова.
2101. Николаи А. П. Из воспоминаний о моей жизни.— РА, 1890, кн. 2, 

вып. 6, с. 249—278 (под загл.: Даргинский поход. 1845 г.); 189!, выл. 6,
с. 133—153 (под загл.: Салтинский поход 1847 года).

Николаи Александр Павлович (1821— после 1894), барон, офицер, впо
следствии министр народного просвещения, член Государственного совета.

Подробные подневные записи о Даргинской военной экспедиции. М. С. Во
ронцов. Участие в Салтинской экспедиции.

2102. Николаи Л. П. Кавказская старина. Выписки из дневника генерал- 
адъютанта барона Леонтия Павловича Николаи. Тифлис, тип. Гл. упр. на
мести. кавказского, 1872—1874.

Т. 1. 1872. 321 с. разд. паг.; 10 л. черт.
Т. 2. 1874. 322 с. разд. паг.; 11 л. черт.
Др. публ. (в отрывках): Спб., 1865 (под загл.: Эпизод из кавказской 

войны); ВС, 1865, т. 44, N 7.
Об авторе см. № 1391.
1848—1857. Сведения о защите укрепления Ахты и о сражении с горца

ми Шамиля 22 сент. 1848 г. под Мискненджи. Подробные подневные записи 
о зимних экспедициях против горцев из крепости Грозной (янв.— февр. 1849 
и янв.— март 1851). Столкновение с ними осенью 1851 г. Дневниковые запи
си о зимних военных событиях (янв. — март 1852). Несколько эпизодов борь
бы с горцами (1852). Зимняя экспедиция (янв.—март 1853); сражение с гор
цами на р. Мичик (17 февр. 1853 г.). Набеги на аулы Саги-Юрт (июль 
1854 г.), Карасу (сент. 1854) и отражение нападения горцев на укрепление 
Андреевский (сент. 1854). Сражение под Исти-су (3 окт. 1854 г.). Зимние 
экспедиции 1854—1857 гг.

2103. Новоселов С. К. Рассказ об осаде укрепления Ахты.— ЖЧВВУЗ,- 
1851, т. 92, № 368, с. 408—432.

Новоселов Семен Корнеевич (1816—1876), офицер, впоследствии гене
рал-майор; издатель.

Сент. 1848. Известие о нападении горцев Шамиля на укрепление Ахты. 
Оборона укрепления. Сведения о потерях гарнизона.

2104. Пауль Н. Кавказские картины. Из записок очевидца.— «Телескоп», 
1833, ч. 16, N* 15, с. 321—354; N° 16, с. 511—528.

1833. Военные действия против горцев. Экспедиция в Нахчимах. Быт 
и нравы горцев.

2105. Переход войск Дагестанского отряда через главный хребет Кавказ
ских гор Гутур-Дах в 1853 году. (Из воспоминаний кавказца).— ВС, ISG2,
т. 26, N° 7, с. 157—184.

Автор — офицер.
Июль — авг. Поход отряда под командованием генерала М. 3. Аргутин- 

ского*Долгорукова на Лезгинскую кордонную линию. Быт и нравы народов 
Кавказа.

2106. Покорение Дагестана в 1859 году. (Из дневника кавказца).— ВС, 
1863, т. 34, № 11, с. 51—78. В конце текста: С. К.

Автор — офицер.
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11юль — авг. Подробные подневные записи о движении отрядов русских 
войск. Штурм Гуниба и пленение Шамиля.

2107. Пржецлавский П. Г. Шамиль в Калуге. Записки полковника 
П. Г. Пржеилавского. 1862—1865.— PC. 187.7, т. 20, № 10, с. 253—276; № 11, 
с. 471-506; 1878, т. 21, Кя 1, с. 41—64; Д& 2, с. 265—280.

Сзедения о семействе Шамиля. Перечень расходов на его содержание. Под
робно о проживании Шамиля в Калуге, его занятиях и привычках. Лица, по
сещавшие Шамиля. Сведения о порядке исполнения мусульманского намаза. 
В тексте — письма автора, Шамиля и др.

2108. Прозрителев Г. И. Из прошлого Северного Кавказа. Воспоминания 
старого кавказца отставного вахтера Мефодия Степановича Солодуна. Став
рополь, тип. Губ. правл., 1914. 26 с.

Лр. публ.: ТСтУАК, 1914, вып. 6.
Прозрителев Григорий Николаевич (1849—?), ставропольский краевед.
50—60-е гг. Со слов М. С. Солодуна (1829—1907) о Восточной войне на 

Кавказе, экспедициях против горцев. Положение солдат.
2109. Радецкий Ф. Ф. Согрытлахская переправа. (Заметки по новоду ста

тей о Согрытлахской переправе, помещенных в газете сКавказ»). — ВИС, 1914, 
№ 1. с. 149—160.

Радецкий Федор Федорович (1820—1890), командир Дагестанского пехот
ного полка, впоследствии генерал-майор, член Военного совета.

Июль 1859. Переправа полка через р. Койсу.
2110. Рассказ очевидца о Шамиле и его современниках. Сообщ. С. Шуль

гин.— В кн.: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 
Вып. 32. Тифлис, 1903, с. 10—24 (паг. 3-я).

Со слов Сейда Абдуррахима Джемалэддина Хусейна. Сведения о роде 
Шамиля, его характеристика. Пленение Шамиля под Гунибом (1859). Сведе
ния о последних годах жизни Шамиля.

2111. Рукевич А. Ф. Из воспоминаний старого эриванца. (1832—1839 гг.). 
(Предисл. и послесл. М. Рукевича]. — ИВ, 1914, т. 137, № 8, с. 414— 428; Кя 9, 
с. 789-810; т. 138, Кя 10, с. 39 -5 2 ; Кя 11, с. 400—415; № 12, с. 766—791.

Рукевич Аполлинарий Фомич (1806—1892), польский повстанец, впослед
ствии генерал-лейтенант.

Польское восстание на Волыни (1831). Ссылка автора на Кавказ. Сол
датская служба в Эриванском карабинерном полку. Война с горцами. Харак
теристика полковника А. Д. Даднани. Николай I на Кавказе (1837). Бои на 
черноморском побережье Кавказа; осада и взятие Сочи.

2112. Руновский А. И. Записки о Шамиле пристава при военнопленном. 
Спб.. тип. К. Вульфа, 1860. 204 с.

То же.— ВС, 1859, т. 10, Кя 12; 1860, т. 11, № 2; т. 13, № 5; т. 14, № 8; 
1861, т. 17, № 1.

Автор — офицер.
1859—1860. Сведения о жизни Шамиля в Петербурге. Посещение им 

театра. Инженерного замка; гости Шамиля. Отъезд в Калугу. Подробно 
о жизни Шамиля в Калуге; Шамиль в калужском обществе. Сведения о преж
ней жизни и его родных. Обычаи и нравы горцев.

2113. Рябов С. Рассказ бывшего унтер-офицера Апшеронского полка Са- 
мойлы Рябова о своей боевой службе на Кавказе. Сообщ. А. Державина.— 
КСб, 1897, т. 18, с. 352—381.

1833—40-е, 70-е гг. Устройство переправы через р. Сулак и возведение 
Евтш евского укрепления. Зимний поход в Чечню (1836). Занятие Аварии. 
Взятие горцами укрепления Цатаных. Пребывание в плену у горцев; побег.

2114. Сагрытлоская переправа. (Из дневника очевидца).— ВС, 1866, т. 48, 
Кя 4. с. 313—355.

Июль 1859. Переправа отряда русских войск через р. Койсу. Столкнове
ние с горцами.

2116. Смоленский С. Воспоминания кавказца.— ВС, 1872, т. 87, Кя 9, 
с. 149— 169; Л* 10, с. 325—360; 1874, т. 97, Кг 5, с. 157—176; Кг 6, с. 376—
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395; т. 98, № 8, с  393—416; т. 99, ЛЬ 9, с. 164—186; 1875, т. 105, № 10,. 
с. 414—438; т. 106, ЛЬ 11, с. 245—261; ЛЬ 12, с. 503—518; 1876, т. ПО, ЛЬ 7, 
с. 205—222.

Автор — офицер.
1859—1863. Продвижение казачьей сотни Донского казачьего полка из 

Кутаиси в Абхазию. Укрепление Бамборы. Рубка леса на Пицундских высо
тах. Взаимоотношения русских с местным населением. Быт и нравы горцев. 
Военная экспедиция в Псхоу (1860). Прокладка дороги из Сухума в на
правлении Главного Кавказского хребта (1861). Столкновения с горцами. Во
енные действия русского десанта на Черноморском побережье Кавказа близ 
Гагр (1862). Экспедиция в Дальское ущелье (1862). Крейсерство русских 
кораблей у берегов, занятых горцами (1863). В тексте — исторические справ
ки об отдельных местностях Грузии.

2117. Соболев М. Письма о войне с закубанцами.— МТ, 1831, ч. 37, ЛЬ 3, 
с. 400—410; ЛЬ 4, с. 549—564. В конце текста: С.

Об авторе см. ЛЬ 1780.
1830. Строительство укреплений на р. Белой, Шебже и Афинсе. Горцы, 

населяющие закубаиские земли. Поход против них 20-й дивизии под коман
дованием фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича. Встреча его с темиргорским 
князем Джембулатом. Пленные. Возвращение в Екатерин ода р (1 ноября).

2118. Солтан В. Военные действия в Кубанской области с 1861 по 1864 
год. Походные записки.— КСб, 1880, т. 5, с. 345—470.

Солтан Вячеслав — офицер, командир роты Самурского пехотного полка, 
впоследствии генерал-майор.

Прокладка дороги от Псебая до р. Ходза. Переход отряда в верховья
р. Лабы. Сведения о пребывании на Кавказе Александра II (1661). Выселе
ние горцев в районе Майкопа. Рубка лесов и прокладка дорог. Перестрелки 
с горцами. Занятие территории Черноморского побережья Кавказа в районе 
Туапсе — Адлер.

2119. Солтан В. На Гунибе в 1859 и 1871 гг.— PC, 1892, т. 74, Ко 5,
с. 391—418.

Об авторе см. К? 2118.
Авг. 1859, сент. 1871. Поход к Гунибу. Блокада и штурм. Взятие в плен 

Шамиля. Александр 11 иа Кавказе.
2119а. Страмилов Д. Из записок убитого офицера. 1831 — 1838. — ВС, 1860,

т. 1 2 , № 4 , с. 463—482.
Страмилов Дмитрий.
Дневниковые записи. Жизнь в Польше. Военный быт. Эпизоды польского 

восстания 1830—1831 гг. (по рассказам очевидцев). Отношение поляков 
к русским офицерам. Служба в Финляндии. Перевод на Кавказ (1838). 
В тексте — описание боя с черкесами 30 окт. 1838 г., в котором погиб 
Д. Страмилов (по записи его сослуживца). А. А. Бестужев на Кавказе. Его 
смерть (1837. По словам очевидца).

2120. Стреллок Н. Н. Из дневника старого кавказца.— ВС, 1870, т. 76, 
К* 11, с. 189—242.

Автор — офицер Дагестанского пехотного полка.
Июль— авг. 1859. Подробные подневные записи об участии в Аварской 

экспедиции. Штурм Гуниба и взятие в плен Шамиля.
2121. Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835, 1836, 1837 

и 1838 года. М., Унив. тип., 1865.
Ч. 1. 116 с.
Ч. 2. 173 с.
То же.— РВ. 1864, т. 53, ЛЬ 9—10; т. 54, ЛЬ 11—12.
Об авторе см. ЛЬ 1783.
Положение русских войск на Черноморском побережье Кавказа в 1835 г. 

Абхазия: природные условия, состав населения, обычаи и нравы, достопри
мечательности. русские укрепления в Абхазии и на Кубани. Взаимоотношения 
черкесов с русскими. Пребывание автора в плену у черкесов (1836—1838).
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2122. Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии.— РВ, 1869, т. 79, 
.№ 1, с. 5—36; Mb 2, с. 401—443; т. 80, Mb 3, с. 102—155; Mb 4, с. 658—707.

Об авторе см. № 1783.
1831—1832. Краткие сведения о польском восстании 1830—1831 гг. Служ

ба на Кавказе. Крепость Владикавказ. Достопримечательности Тифлиса. 
Тифлисское высшее общество. Участие в Галгаевской военной экспедиции 
(1832). Поход в Чечню и покорение Дагестана.

2123. Торнау Ф. Ф. Гергебиль.— РА, 1881, кн. 2, Mb 3/4, с. 425—470.
Об авторе см. Mb 1783.
1843. Сведения о борьбе с горцами в Северном Дагестане. Описание обо

роны и сдачи горцам Шамиля укрепления Гергебиль. Командировка с донесе
нием в Тифлис.

2124. Торнау Ф. Ф. Из воспоминаний бывшего кавказца.— В кн.: Склад
чина. Лит. сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу 
пострадавших от голода в Самарской губернии. Спб., 1874, с. 43—55.

Др. публ.: «Нева», 1910, Mb 17.
Об авторе см. № 1783.
1844. Экспедиция генерала Р. К. Фрейтага против горцев.
2125. Федоров М. Ф. Походные записки иа Кавказе. С 1835 по 1842 год.— 

КСб, 1879, т. 3, с. 1—250. Прил.: с. 220—250.
Автор — офицер Тенгинского пехотного полка.
Ольгинское укрепление на р. Кубани. Численность и состав войск укреп

ления. Походы отряда в Анапу, Геленджик, Абин и другие места (1835). 
Столкновения с горцами. Закладка форта Александрия (1836). Сведения 
о гибели А. А. Бестужева. Приезд Николая I на Кавказ (1837). Высадка 
десанта в Туапсе, Шапсуго, ущелье Субаши, Анапе (1838—1839). Возведе
ние форта Вельяминовского. Нападение горцев и оставление русскими вой
сками Туапсе. Возведение фортов Головинского и Лазарева. Взятие горцами 
укреплений Лазарева, Вельяминовского, Николаевского н Михайловского. 
Известие о смерти М. Ю. Лермонтова. Черноморские береговые укрепления 
Св. Духа, Навагинское и др. В тексте: I. Приезд наместника кавказского 
князя М. С. Воронцова в г. Ставрополь 27 сент. 1845 г. (с примеч. авт.). Не
сколько слов о построении г. Ставрополя и об учреждении Кавказской кор
донной линии. Исторический очерк. III. Проезд их императорских высочеств 
великих князей Николая Николаевича Старшего и Михаила Николаевича 
через г. Георгиевск Ставропольской губернии 9-го октября 1858 г. В тексте — 
многочисленные стихотворения М. Ф. Федорова.

2125а. Хагондоков. Из записок черкеса.— ВС, 1867, т. 54, Mb 3, отд. 2, 
с. 95—104.

1862. Следование милиции к укреплению Майкоп. Лагерь русских войск 
на р. Курджипсе. Военная экспедиция к р. Пшеха.

2126. Чертков А. А. Александр Алексеевич Баженов. (Из кавказских вос
поминаний).— РА, 1881, кн. 2, вып. 3/4, с. 191—227.

Автор — офицер Тенгинского пехотного полка.
1852—1878. Подробные сведения о жизни генерал-лейтенанта Баженова 

(1818—1878). Служба на Кавказе, в Тверском драгунском полку, участие в 
военных экспедициях в Чечню, Кабарду и др.

2127. Шабанов Н. Воспоминания о зимней экспедиции 1859 года в Чеч
не.— ВС, 1866, т. 51, Mb 10, с. 297—333.

Автор — офицер.
Янв.— апр. Поездка из Тифлиса в крепость Воздвиженскую. Описание во

енной жизни в крепости. Взятие русскими войсками аула Ведень.
2128. Шварценберг Э. фон. О военных действиях иа Кавказе в 1844 я 

1845 г. (Из воспоминаний офицера).— В кн.: Южный сборник в пользу по
страдавших от неурожая, изданный Одесским обществом вспомоществования 
литераторам и ученым. Одесса, 1892, с. 101—110. (паг. 2-я).

Автор — генерал-майор.
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Кратко о событиях 1844 г. Даргинская экспедиция под командованием 
М. С  Воронцова (1845),

2129. Шиманский. Дело 2-го марта 1862 года на реке Белой.— ВС, 1869; 
т. 70, № 11, с. 5— 18.

Автор — майор, командир батальона Апшеронского пехотного полка.
Описание сражения с горцами. Потери полка. В тексте — песня унтер- 

офицера Солодова, посвященная отличившемуся в сражении полку.
2130. Шиманский. Дело на Гоцатлянских высотах 21 сентября 1843 года. 

(Из походных записок).— ВС, 1869, т. 68, № 7, с. 5—9.
Об авторе см. № 2129.
Перестрелка русского отряда с горцами Шамиля.
2131. Шомпулев В. А. Из воспоминаний старого кавказца. — «Разведчик», 

1900, № 517, с. 820—822; № 518, с. 843—845; № 519, с. 868—870.
Об авторе см. № 246.
Конец 40 — начало 50-х гг. Крепость Воздвиженская. Сведения о на

бегах и экспедициях против горцев. Генерал Н. П. Слепцов.
2132. Штанге Э. К. Действия 2-го батальона Ширванского полка под 

Гунибом. По поводу статьи: Покорение Дагестана в 1859 году.— ВС, 1864, 
т. 39, М* 9, с. 149—155.

Штаиге Эдуард Карлович (1822—1883), командир батальона Ширванского 
пехотного полка, впоследствии генерал-майор.

Авг. 1859. Взятие Гуииба.
2133. Экспедиция в Дагестане летом 1851 г.— ИнЖ, 1870, № 2, с. 183— 

207. В конце текста: Ал. Фр.
Подробное описание экспедиции в Табасарани.
2134. Яковлев И. Нападение горцев на ст. Темнолесскую. По воспомина

ниям О. П. Павловой.— Ставрополь, тип. Губ. правл., 1914. 6 с.
Др. иубл.: ТСтУАК, 1914, вып. 6.
Автор — учитель.
60-е гг. Нападение черкесов на жителей станицы Темнолесской Ставро

польского края.
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