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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переворот на мировом фоне

Российский вариант неограниченной монархии в силу исторических
условий по ряду параметров (преобладание государственной собствен-
ности и публично-правовой власти над частным землевладением и част-
но-правовыми началами, деспотическая власть государя, консервация
общинных институтов и «служилого» землевладения, наличие «варвар-
ской» периферии) оказался ближе к «восточному» типу государственно-
сти.1 Но подобная модель развития (особенно в условиях кризиса) была
предрасположена к острым политическим конфликтам на самом «верху»
как в силу «приоритета власти» над собственностью и прочими граждан-
скими институтами, так и по причине наличия многих легитимных пре-
тендентов на высшую власть, вследствие многоженства монархов.2

Мусульманские законоведы XI–XV вв. установили в качестве правовых
основ преемственности престола как выборность и завещание действующе-
го правителя, так и захват верховной власти.3 В Османской империи вопло-
щение этих норм привело к фактическому узаконению в XV столетии брато-
убийства, что, однако, не гарантировало правившему султану сохранения
власти. Незавершенность централизации в рамках огромной многоэтнич-
ной державы с конца XVII века привела к изменению соотношения сил между
центром и периферией, где стали закрепляться династии влиятельных па-
шей; в столице же обозначились три центра власти: султанский двор, выс-
шая бюрократия и ведомство муфтия. Султанам не всегда удавалось сохра-
нять баланс между этими центрами, особенно если на политическую арену
выходили янычары, ставшие мощной консервативной силой, отстаивавшей
свои привилегии под покровительством духовенства.

Бунты янычар стали причиной свержения султанов Мехмеда IV в 1687 г.,
Мустафы II в 1703 г. и Ахмеда III в 1730 г. Своеобразным механизмом, обес-
печивавшим некоторую стабильность, стала в XVIII веке частая смена вези-
ров, порой вполне напоминавшая переворот, когда вчерашний всесильный
министр отправлялся в заточение или на казнь. Так, при Махмуде I (1730–
1754 гг.) за 24 года ушло 16 везиров, а всего за 1703–1789 гг. произошло 56
таких смен.4

В позднесредневековой Корее период XVI–XVIII вв. известен как
«эпоха борьбы партий». Социально-демографическая ситуация (избыток
чиновников и дворян-«янбанов») привела к регулярно повторявшимся
переворотам, проходившим по обычному «сценарию»: после подачи на
имя правителя «меморандума» о необходимости перемен одна придвор-
ная «партия» сменяла другую у власти, с раздачей чиновничьих постов
своим сторонникам. Побежденные отправлялись в ссылку, а победившая
группировка вскоре неизбежно распадалась – и все повторялось вновь;
но при этом такой механизм никогда (за единственным исключением в
1623 г.) не сопровождался свержением правителя-«вана» из династии Ли.5

В Европе хроническая политическая нестабильность была присуща
самой «восточной» и самой централизованной из держав средневековья
– Византии. Исторически сложившаяся централизация управления, ни-
чем не ограниченная власть императора, преобладание до XI в. служилой
аристократии часто иностранного или незнатного происхождения, не
имевшей прочных корпоративных связей и гарантий собственности, –
эти черты в той или иной степени близки российским реалиям. Но этот
же механизм при устойчивости системы в целом приводил к тому, что
почти половина василевсов были насильственно свергнуты с престола в
результате мятежей и дворцовых переворотов.6 К тому же особенностью
византийского политического устройства было отсутствие традиции на-
следования верховной власти, что обостряло политическую борьбу, осо-
бенно в кризисные периоды. Так, например, кризис государственной сис-
темы в XI в. вызвал свою «эпоху дворцовых переворотов»: в 1025–1081 гг.
семь императоров были отстранены от власти и трое из них убиты.7

На Западе дворцовые перевороты не были характерны не только для
классической страны абсолютизма – Франции, но и для более «застой-
ных» Испании, итальянских или германских княжеств. Однако и здесь
создание централизованных монархий Нового времени сопровождалось
похожими попытками силового решения политических конфликтов. За-
говор 1695–1696 гг. против английского короля Вильгельма Оранского
уже вполне напоминает российские реалии: заговорщики из числа сто-
ронников Якова с помощью завербованных гвардейцев собирались на-
пасть на дворец или расправиться с Вильгельмом на перевозе через Тем-
зу.8 Впоследствии якобиты еще не раз пытались организовать покушения
на королей Ганноверской династии (заговор адвоката Кристофера Лейе-
ра 1722–1723 гг., «заговор Элибенка» 1752–1753 гг.9), но все они закончи-
лись провалом.

Во Франции правление Людовика XIV закончилось своеобразным
«дворцовым переворотом», происходившим в несколько приемов. Сна-
чала престарелый монарх вопреки законам королевства (исключавшим
возможность передачи короны по его усмотрению) назначил своих вне-
брачных детей принцами крови и даже потенциальными наследниками
престола. Лидер этой «партии» герцог Мэн планировал в 1718 г. при под-
держке испанского двора объявить маленького Людовика XV совершен-
нолетним и устранить регента Филиппа Орлеанского. Однако 26 августа
1718 г. заседание парижского парламента признало завещание Людовика
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XIV незаконным; герцог был лишен всех постов и статуса принца крови
и удален из Парижа. Вслед за тем был раскрыт заговор испанского посла
и виднейших французских вельмож, стремившихся передать трон друго-
му внуку Людовика XIV – испанскому королю Филиппу V, который дол-
жен был вторгнуться со своими войсками во Францию.10

В Португалии реформы первого министра двора маркиза Помбаля и
его борьба с привилегиями знати и церкви вызвали в 1758 г. покушение
на жизнь его покровителя-короля Жозе I. Монарх остался цел; Помбаль
сохранил власть до конца его царствования, когда по воле противников
был схвачен, приговорен к смерти, но отправлен в изгнание.

В Испании после относительно «спокойного» XVIII столетия насту-
пила эпоха наполеоновских войн и революций, а восстановленная на
престоле династия Бурбонов вступила в полосу кризиса. Король Ферди-
нанд VII в изданной в 1830 г. Прагматической хартии подтвердил отмену
прежнего порядка престолонаследия по мужской линии, утвержденного
его предком Филиппом V в 1713 г., и передал престол дочери Изабелле, а
не брату Карлу, что спровоцировало две гражданские войны; в проме-
жутке между ними политическая борьба приняла форму «пронунсиамен-
то» – военных переворотов, возглавляемых генералами-диктаторами.11

Особый случай представляют бывшие заморские владения Испании.
Там в возникших после успешной национально-освободительной борь-
бы молодых государствах политические конфликты чаще всего разреша-
лись с помощью военных переворотов во главе с военными лидерами –
«каудильо»; например, только в Боливии власть менялась таким образом
десятки раз.12 При некоторых близких к российской действительности
чертах (значительная роль государства в управлении экономикой, поли-
тический патернализм и клановость, особая роль армии в государстве,
авторитарный характер власти) перевороты там также стали элементом
политической системы – почти законным инструментом борьбы за власть
и даже «способом существования и выживания ориентированной на За-
пад элиты в условиях незападного общества».13

Но все же в пределах Европы эпохи «старого режима» попытки сило-
вого захвата власти не получили сколько-нибудь широкого распростра-
нения. Они блокировались существовавшими в обществе институтами,
которые к тому же использовали возникавшую ситуацию для собствен-
ного укрепления. Свержение короля Якова и династии Стюартов в Анг-
лии привело к установлению важнейших конституционных законов.
«Билль о правах» и «Акт о мятеже» 1689 г. навсегда лишили корону права
самостоятельно вводить налоги, приостанавливать существующие зако-
ны и набирать армию в мирное время; «Трехгодичный акт» 1691 г. опре-
делял точные сроки созыва парламента. «Акт об устроении» 1701 г. офор-
мил новый порядок престолонаследия (переход короны к Ганноверской
династии); а также утвердил право парламента на объявление войны и
смещение судей.

Стабильность французской монархии после Фронды обеспечивалась не
только наличием традиционных корпораций и институтов (судебных пар-

ламентов), но и господствовавшим в обществе «юридическим стилем мыш-
ления»: представлениями о праве как божественном и нерушимом уста-
новлении.14 Людовик XIV не меньше, чем его современник Петр I, стре-
мился укрепить свою личную власть, проводил реформы финансов, армии,
системы управления и из 54 лет царствования 33 провел в войнах. Но эти
реформы совершались «человеческим темпом» и, в отличие от российс-
ких, были направлены на «улучшение старого» – кодификацию законода-
тельства и сохранение прежних структур.15 В итоге абсолютистские режи-
мы во Франции или Испании хотя и переживали периоды кризиса, но не
знали дворцовых «революций» – их заменяли возвышение фаворитки или
смещение министра; порой такая опала становилась даже предметом тор-
га и давала «жертве» немалое состояние.

«Принцип преемственности» приводил к тому, что «король-солнце»
на деле был скорее верховным арбитром в отношениях влиятельных кор-
пораций, учреждений и их руководителей. Для Франции эпохи «старого
режима» было характерно появление целых министерских династий (Лу-
вуа, Поншартренов, Кольберов). Карьеры высших должностных лиц про-
текали стабильно; примерно на 150 назначавшихся лично королем выс-
ших администраторов приходилось 45 тысяч чиновников, купивших свои
должности и составлявших на местах судебные и финансовые корпора-
ции. Аристократические партии времен Фронды превратились в придвор-
ные группировки, которые «объединяли вокруг влиятельного министра
или фаворитки представителей бюрократической элиты, крупнейших
финансистов, а порой также военачальников и прелатов. Основой такой
партии был родственный клан, создавший широкую клиентуру при дво-
ре и в аппарате и стремившийся воздействовать через королевский совет
и придворные связи».16

Такая система предоставляла как определенные гарантии карьеры на
королевской службе, так и немалую самостоятельность дворянству и
бюрократии. Прочные правовые представления исключали силовые при-
емы борьбы за власть. Наконец, присутствовал почти легальный «выход»
общественному мнению в виде песенок и памфлетов – откликов на про-
исходившие события. В России той же поры подобного рода материалы
также можно встретить – в делах Тайной канцелярии, куда попадали ис-
полнители.17

Однако более стабильная система французского «старого режима» с
господством финансово-бюрократических группировок с широкой кли-
ентелой при дворе и в аппарате управления или испанский вариант с пол-
ной «приватизацией» дворянством всей системы управления изнутри и
колониальной экспансией18 имели меньше возможностей для саморефор-
мирования.19 Французские парламенты и преобладавшее в их составе дво-
рянство выступали в XVIII веке против попыток модернизации существо-
вавшей системы и отстаивали собственные кастовые интересы, не
выдвигая, в то же время, никакой альтернативы «старому режиму». Такое
сопротивление со стороны старой сословной структуры в немалой степе-
ни способствовало политической активизации «третьего сословия» и со-
зреванию общеполитического кризиса в стране.20
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Динамика российского «переворотства»

Российские перевороты сохраняли сам принцип неограниченного са-
модержавия и стабильность феодально-крепостнической системы, ее
внутриполитический (закрепощение) и внешнеполитический (преем-
ственность в действиях по отношению к Швеции, Польше и Турции) курс.
Такая стабильность во многом определялась традициями политической
культуры России (развитием ее «служилой» государственности), что обус-
ловило принципиальное совпадение интересов основных политических
сил – монархии, правящей элиты и дворянства. Несовпадение или раз-
нонаправленность их действий могли бы привести к глубокому внутрен-
нему кризису, как в соседней Речи Посполитой, где противоречия между
шляхтой, магнатами и монархией закончились распадом государствен-
ности в XVIII столетии.

Отсутствие прочных сословных структур, неразвитость общественной
жизни и господство «личного начала» (т.е. «преобладание в государствен-
ном управлении частноправовых элементов», как определяли это явле-
ние отечественные правоведы) предоставляли самодержавию известную
независимость, в том числе и способность к серьезным реформам в XIX в.
Но зато эти особенности, в сочетании с необычно высокой концентра-
цией власти, делали его более непредсказуемым по сравнению с запад-
ноевропейскими образцами. Общество же – в лице достаточно узкого
круга вельможной знати и гвардии – не могло, да и не было способно
контролировать власть иными средствами, кроме «удавки».

Условия достаточно резкого преобразования «отеческого правления»
(по определению Н.М.Карамзина) в ходе петровских реформ с их воен-
но-полицейскими методами порождали именно такой «простой» способ
разрешения конфликтов в правящем кругу. Эту связь отлично понимал
уже М.М.Сперанский, когда указывал, что «патриархальное или домаш-
нее» отечественное самодержавие ограничивает «фантом заговора, непре-
станно грозящий ему».21 Российская монархия XVIII столетия не распо-
лагала квалифицированной, сплоченной и эффективной бюрократией,
способной обеспечить управление и «исправить» ведущую к очередному
перевороту ситуацию. Зато наличие гвардии как чрезвычайного институ-
та управления обеспечивало ее вмешательство в политический процесс.

Петровские преобразования сохранили российскую элиту, но приве-
ли к ломке привычных структур, вместе с которыми утрачивались ее «ис-
торические предания» и традиции.22 Система прежних служилых «чинов»
была разрушена, но единое «шляхетское» сословие еще только склады-
валось в условиях роста как социальной мобильности, так и требований
государства к дворянам в виде тяжелой военной службы, «перераспреде-
ления» доли государственных податей и ренты.

Табель о рангах дала стимул для службы – но привела к возрастанию
зависимости статуса, престижа и благосостояния дворян от воли монарха.
В погоне за ними складывались и рассыпались придворные «партии», что
только усиливало разобщенность правящей элиты.23 Сам Петр Великий
указом 1722 г. нанес удар по и так не вполне устоявшейся после Смуты тра-

диции престолонаследия. Новое светское обоснование власти, конечно,
«снимало с государя ограничение традицией и обычаем»,24 но оно же «сни-
жало» образ царя в глазах подданных, тем более что критерием оценки де-
ятельности монарха становилось «общее благо». Преданность рационализ-
му оборачивалась произволом и подрывала основы патриархальной
монархии, но никак не восполняла недостаток публично-правовых начал
в политической сфере. Зато усиливалось «личное начало» вместе с выдви-
жением когорты петровских «птенцов», сделавших карьеру в эпоху реформ.

В такой системе упрочение самодержавия в условиях начавшейся мо-
дернизации и вызванных ею противоречий неизбежно должно было со-
провождаться усилением давления на него со стороны заинтересованных
групп, лишенных в рамках этой военно-бюрократической модели тради-
ционных и легальных способов выражения собственных мнений и инте-
ресов. «Перенапряжение» русского общества к концу петровского царство-
вания сделало для элиты очевидной необходимость корректировки реформ;
но разногласия на этой почве привели к столкновениям в рамках самого
правящего круга, как только ослабла железная рука преобразователя. В этом
смысле исследователи прошлого и настоящего отмечали характерную чер-
ту эпохи: «ощущение неустойчивости» петровской системы.25

Дворцовые перевороты в России становятся одним из ведущих фак-
торов политической жизни именно после петровских реформ, в ходе ко-
торых заимствованные из европейского опыта технико-экономические
и административные формы пересаживались на почву феодально-кре-
постнической системы в целях ее модернизации. Можно считать такую
нестабильность «платой за реформы» и за ломку традиционной полити-
ческой культуры26 – с той поправкой, что ломка эта началась еще до Пет-
ра. Однако, возникнув, каждое серьезное явление дальше развивается уже
на основе присущих ему внутренних тенденций.

В начале эпохи политический конфликт проявлялся открыто и со-
провождался попытками изменения существовавшей «формы правле-
ния». Накануне смерти Петра I наметился компромисс (возведение на
престол Петра II при назначении правительницей Екатерины «вместе с
Сенатом»), который был сорван сторонниками неограниченного само-
державия. В междуцарствие 1730 г. можно говорить о совершенном госу-
дарственном перевороте, однако «верховники» предоставили «шляхет-
ству» возможность гласно и легально составлять проекты нового
государственного устройства. И столь же явно отстаивали свою точку зре-
ния их оппоненты. В обоих случаях столкновения проходили публично,
с участием собравшихся во дворце представителей знати и прочего «шля-
хетства».

Внешняя стабилизация режима в эпоху «бироновщины» пресекла по-
пытки изменения политической системы, но не ликвидировала заложен-
ных в ней противоречий. В 1740 г. фельдмаршал Миних впервые опробо-
вал тактику дворцового переворота: под его командованием гвардейцы
арестовали регента Бирона и его ближайшее окружение. В дальнейшем
именно заговор с участием гвардейцев в качестве ударной силы стал ос-
новным методом политической борьбы в событиях 1741 и 1762 гг.
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Нам кажется, что такое развитие ситуации не сводится только к выяв-
лению двух разных «типов» переворотов или некоему общему «механиз-
му саморегуляции» политической системы.27 Перед нами, скорее, две раз-
ные тенденции развития политической борьбы. Одна нащупывала путь к
становлению нового, по сравнению с петровской системой, политичес-
кого механизма через элементы публичности и выборности, поиск ком-
промисса. Другая, наоборот, консервировала сложившуюся систему и, –
порой радикально устраняя правящую фигуру, – не меняла ничего в са-
мой «форме правления». Параллельно шло формирование еще двух важ-
ных элементов послепетровской монархии – высшего совета при госуда-
ре и института «случайных людей».

Роль «бироновщины», на наш взгляд, состояла не в пресловутом «за-
силье иноземцев», а в том, что правление Анны «закрыло» возможность
наметившейся было эволюции петровской системы и тем самым окон-
чательно перевело практику политической борьбы в русло «переворот-
ства». При Анне же сложился работающий Кабинет министров и приоб-
рела законченный облик роль фаворита; это – а вовсе не репрессии – в
совокупности с удовлетворением ряда социальных требований дворян-
ства и принятыми мерами безопасности обеспечило режиму определен-
ную стабильность.

Но «реставрация» петровской системы без подобной Петру фигуры
правителя (при Анне и, позднее, при Елизавете) неизбежно порождала
те же проблемы: борьбу придворных группировок, проблему выбора на-
следника, «личное начало» в управлении, недовольство гвардии и, нако-
нец, переворот как средство разрешения конфликта. Нам представляет-
ся, что и при данном варианте можно выделить определенные
закономерности в развитии «дворцовых революций».

В литературе отмечалось, что раз от разу «росло число участников за-
говора».28 Это верно, но только с одной стороны: действовавшая масса в 1762 г.
была больше, чем в 1741 г., кстати, сделав переворот в пользу Екатерины
самым «дорогим» из всех предыдущих. Однако была и другая сторона. В
1741 г. правящая элита испытала настоящий шок, когда поняла, что реаль-
ной властью в столице империи стали пьяные гренадеры, – и урок был
усвоен. При подготовке переворота 1762 г. его участники-офицеры при-
влекали солдат сугубо выборочно, а предшествовавший ему заговор пред-
ставлял собой серьезное конспиративное предприятие с участием влия-
тельных лиц. Таким образом, российское «переворотство» начиналось с
открытого столкновения «партий», прошло через этап активного участия
гвардейских солдат в подготовке и проведении свержения императора в
1741 г. и завершилось вполне конспиративным заговором вельмож и гвар-
дейских офицеров (с минимальным участием рядовых) в 1762 г.

Другой характерной особенностью «дворских бурь» стало то, что их
участники от споров о правах наследников и правомочности «тестамен-
тов» быстро перешли «на личности» самодержцев, лишенных в ходе пет-
ровских преобразований образа благочестивого государя. Тогда же по-
явилась мысль о возможности покушения на природного и законного
царя. Опасная идея постепенно передвигалась с периферии обществен-

ной жизни в ее центр, а затем материализовалась на практике: в 1741 г.
солдаты впервые свергли с престола законного императора; а в 1762 г.
заговорщики уже планировали и совершили его убийство.

Третьей особенностью «революций» XVIII в. была особая роль непос-
редственной военной силы – гвардии, занявшей необычное в европей-
ской практике место в системе управления и заявившей о себе как о по-
литической силе при посредственных или номинальных самодержцах.
Однако это вмешательство прошло определенную эволюцию, как в смыс-
ле сознательного участия гвардейцев в политической борьбе, так и в от-
ношении его целей.

В 1725 г. караульные роты скорее обозначили ее участие; но на деле от
имени гвардии действовали ее командиры – Ушаков, Бутурлин и Мен-
шиков. В 1730 г. высшие офицеры обоих полков участвовали в полити-
ческих дискуссиях и подписывали проекты будущего государственного
устройства. Судьбу монархии решила группа гвардейских обер-офице-
ров, которые пошли защищать от бояр-узурпаторов императрицу и при-
вычные ценности самодержавного устройства.

В обоих случаях рядовые «политикой» не интересовались и исполня-
ли приказы начальства. Но в 1741 г. Елизавету Петровну к власти привело
уже гвардейское «солдатство», что представляло угрозу для самой элиты,
и в дальнейшем такие эксцессы уже не повторялись. После «революций»
1730, 1740–1741, 1762 гг. происходила замена командования полков, а
иногда и более серьезная «чистка» их личного состава. Власть стремилась
контролировать перемещения и назначения в полках и даже предприни-
мала попытки (при Анне и Петре III) изменить порядок их комплектова-
ния: набирать курляндцев, голштинцев, рядовых украинских полков.

Ключевые фигуры при дворе стремились найти себе опору в «личных»
воинских частях. У А.Д.Меншикова был «свой» Ингерманландский полк;
он же стал начальником личной охраны Екатерины I – офицерской ка-
валергардской роты. Анна Иоанновна противопоставила «старым» пол-
кам два новых – Измайловский и Конную гвардию. Гренадерская рота
Преображенского полка стала «лейб-кампанией» Елизаветы. Петр III
немедленно образовал свою голштинскую гвардию – единственную часть,
оставшуюся ему верной 28 июня 1762 г. Екатерина II восстановила кава-
лергардский корпус.

В итоге обозначившуюся «преторианскую» тенденцию удалось пере-
ломить. При ином развитии событий гвардия могла бы, пожалуй, пре-
вратиться в привилегированную касту и противника всяких реформ, как
это случилось, например, с турецким янычарским корпусом.29

В екатерининское время завершается своеобразный цикл кадровых
перестановок, отчетливо заметный при проведенном нами анализе кад-
ровых перемещений за период с 1725 по 1770 гг. Он демонстрирует харак-
терную «кривую развития административной нестабильности» в «эпоху
дворцовых  переворотов». Династические конфликты и борьба вокруг
престола в 1725–1730 гг. привели к тому, что в 1725–1727 гг. придворные
конфликты стали сопровождаться нараставшим количеством замен на
должностях руководителей центральных учреждений. Этот показатель

ЗаключениеЭпоха «дворских бурь»



458 459

достиг максимума в 1730 г.: после двух государственных переворотов ко-
личество назначений и перестановок в государственном аппарате резко
увеличивается. Затем «пики» кадровых замен приходятся на 1740–1741,
1753 и 1760 гг. и 1762–1764 гг., но имеют тенденцию к снижению (Прило-
жение, Диаграмма 1).

Тот же «график» чуть менее отчетливо выявляется и при анализе на-
значений на губернаторство (Приложение, Диаграмма 2), что можно
объяснить принятым при Елизавете и особенно при Екатерине курсом
на создание стабильно работающего аппарата, не зависящего от придвор-
ных «конъектур». В дальнейшем тенденция напряженности кадровых
перестановок постепенно идет на убыль и завершается – вместе с самой
«эпохой дворцовых переворотов» – при Екатерине II. Однако этот про-
цесс имел и иную внутреннюю логику развития в виде массовых обнов-
лений руководства государственного аппарата в 1740 г. и в ходе так назы-
ваемых «бюрократических переворотов» 1753 и 1760 гг., механизм которых
пока не вполне понятен.

Разным было и, если так можно сказать, внутреннее «административ-
ное напряжение» на протяжении изучаемого периода. Царствование
Анны Иоанновны стало самым напряженным в смысле частоты назна-
чений и смещений (Приложение, Диаграммы 3–4, 5–6). За 10 лет состо-
ялись 68 назначений на руководящие посты в центральном аппарате (в
среднем 6,8 человека в год) и 62 назначения губернаторов (6,2 человека в
год). Царствование Елизаветы дает такое же количество назначений (60
начальников учреждений и 70 губернаторов), но за 20 лет; среднегодовые
значения составят, соответственно, только 3 и 3,5 человека – при том,
что за оба царствования было смещено одинаковое количество (60 и 59)
начальников учреждений и почти одинаковое (61 и 66) – губернаторов.

На этом фоне восемь первых лет правления Екатерины II выходят на
второе место по интенсивности кадровых перемещений: назначение
36 руководителей ведомств и 34 губернаторов дает соответственно отно-
шение в 4, 5 и 4, 25 человека в год. Но при этом эти перемещения и от-
ставки не были связаны с опалами или репрессиями, как при Анне, что в
итоге способствовало укреплению Екатерины на захваченном ею троне.
В какой-то степени наступившей стабилизации способствовали и начав-
шиеся реформы государственной службы 60-х гг. XVIII в.

Еще одной характерной чертой переворотов было стремление обеспе-
чить видимость законности и юридически закрепить результат «револю-
ции». Важнейшим элементом такого оформления переворота служила
присяга новому императору, к которой немедленно приводили высших
должностных лиц, гвардию и войска, а затем и прочих подданных. Про-
цедура, которая должна была происходить после смерти прежнего госу-
даря, в описываемое время нередко ей предшествовала. Претенденты
(Елизавета, Екатерина II) спешили как можно скорее связать присягой
своих сторонников и войска.

Появились и иные формы правового и идеологического закрепления
результатов переворота. Первые опыты такого рода оказались скорее не-
удачными. Завещание Екатерины I было фактически отменено Менши-

ковым. Долгоруковы не смогли представить «вины» самого Меншикова.
Однако и более политически грамотные «верховники» в 1730 г. оказались
бессильными в борьбе за умы «шляхетства». Зато советники Анны Иоан-
новны сумели «закрепить» весьма сомнительное «обретение» ею «само-
державства» выражением общественного мнения.

Новый период воздействия на умы подданных наступил в 1741 г. Офи-
циальные акты и проповеди тех лет создавали идеологическую доктрину
елизаветинского царствования: восстановление петровских «начал» при
крайне негативной характеристике периода 1725–1741 гг. как времени гос-
подства «иноземцев». В 1762 г. Екатерина II и ее окружение подготовили
переворот с помощью провокационных слухов; затем был опубликован
целый комплекс документов, призванных оправдать свержение Петра III,
наполненных недостоверными обвинениями и ложью о его смерти.

Стремление подвести правовую и идейно-политическую основу под
свершившийся захват власти не случайно. Каждый удавшийся переворот в
XVIII в. сопровождался волной неудачных попыток его «переиграть». Сама
легкость перемен стимулировала появление у новых правителей конкурентов
– особенно в условиях правовой неопределенности, когда и законная смена
государя часто выглядела таким же переворотом. Сначала такие попытки по-
являлись преимущественно в «верхах»: расправа Меншикова с П.А.Толстым
и А.М.Девиером, неудачная попытка И.А.Долгорукова утвердить в 1730 г. фаль-
шивое завещание Петра II и увлечь гвардию именем своей сестры, явно «не
дозревший» заговор А.П.Волынского и его «конфидентов».

Но скоро перевороты стали вызывать подражания «снизу» – прежде
всего в среде самих гвардейцев, большинство которых мало что выигры-
вали при смене власти. Перевороты 1741 и 1762 гг. и фортуна их участни-
ков породили несколько «движений» в пользу свергнутого императора
Ивана III со стороны гвардейских офицеров и солдат. По мере стабили-
зации нового режима эти волны «переворотных» настроений затихали;
однако характерно, что в 60-х гг. дерзнуть на подобное предприятие уже
могли рядовые армейские служаки. Кроме того, столичные нравы вызы-
вали в иных случаях подражание в провинции – особенно там, где мест-
ные власти чувствовали свою полную бесконтрольность.30

Подобные «заговоры» отличались отсутствием элементарной конспи-
рации и большей частью ограничивались разговорами в «велием пьянстве».
Но сами эти разговоры имели крайне радикальный характер: их участники
считали возможным «заарестовать весь дворец» и расправиться не только с
фаворитами, но и с самим монархом. В 1772 г. капрал Оловянников уже
представлял себя на троне, а поручик Иоасаф Батурин с товарищами в 1749 г.
готовился совместить переворот с бунтом московских фабричных. После-
дний случай подражания настоящему заговору уже близок к народному
варианту российского «переворотства» – самозванчеству.

Социальный протест в сочетании с консервативной оппозицией нов-
шествам порождал в народном сознании веру в появление «настоящего»
царя, а существовавшая «наверху» правовая неразбериха только способ-
ствовала материализации таких настроений. С 1715 г. стали появляться
лже-Алексеи, затем – с 1732 г. по 1765 г. – лже-Петры II;31 наконец, наи-
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более популярным оказалось имя Петра III, которое принимали уже де-
сятки людей. «Самозваная» реакция на потрясения российского трона
пережила эпоху переворотов и завершилась в первой половине XIX в. на
имени последнего из нецарствовавших императоров – Константина.

Начавшись еще до смерти Петра Великого, российское «переворот-
ство» так просто не закончилось. Дворцовый переворот 1801 г. является
самостоятельной темой для изучения, несмотря на уже имеющиеся рабо-
ты.32 Тем не менее он, с одной стороны, завершил наметившуюся тенден-
цию и стал делом исключительно придворного круга и высшего гвардей-
ского офицерства. Рядовых офицеров-исполнителей к заговору
подключили лишь накануне ночного «похода» на Михайловский замок,
а солдат в дело вообще не посвящали.33 Заговорщики даже опасались воз-
можного солдатского протеста, что подтвердили колебания некоторых
воинских частей при объявлении о воцарении Александра I.

С другой стороны, подготовка заговора 1801 г. сопровождалась «кон-
ституционными собеседованиями» одного из его лидеров Н.П.Панина с
наследником Александром. Сохранились известия о подготовке Н.П.Па-
ниным и П.А.Зубовым «конституционных актов» и даже якобы имевших
место обещаниях наследника их утвердить.34 Переворот 1801 г. представ-
лял исключение и с точки зрения его «освещения»: события ночи с 11 на 12
марта покрываются плотной завесой молчания. Указы и манифесты ново-
го царствования не содержали критики павловского режима, а запрет на
публикации материалов о перевороте сохранялся даже в начале XX в.

Сама же власть, как и прежде, создавала условия для переворота юри-
дической путаницей в вопросе о престолонаследии. Как известно, Алек-
сандр I не объявил манифеста об отречении законного наследника, свое-
го брата Константина, и передаче прав на трон другому брату – Николаю.
Явилось ли это событие случайностью (Александр не предвидел скоро-
постижной смерти в 1825 г.) или было вызвано боязнью царя каких-либо
движений против него с использованием имени великого князя, – но оно
создало ситуацию междуцарствия, чем воспользовались декабристы, и не
только они. Восстание 14 декабря во многом стало возможно из-за за-
тяжного кризиса в «верхах», связанного с борьбой за престол внутри са-
мой царской фамилии.35

В спорах о будущем политическом устройстве и способах его дости-
жения к опыту дворцовых переворотов минувшего века обращались офи-
церы-декабристы.36 В этой среде рождались и привычные идеи возведе-
ния на престол «хорошего» царя – например, вдовы Александра I
Елизаветы Алексеевны.37 Для пресечения подобных попыток нужно было
преобразовать гвардию – основную силу, которая реально могла угрожать
самодержцу. Главным средством стал уже намеченный в конце XVIII в.
курс на отбор заслуженных солдат из армейских полков и рекрутов. Чле-
ны царской семьи теперь сами проходили службу в гвардейских соедине-
ниях и лично командовали ими. Жестокая муштра превращала солдат в
«забитую массу» и резко отделяла их от офицеров. К тому же и за солдата-
ми, и за офицерами гвардии устанавливается жесткий контроль с перлю-
страцией писем и тайным надзором.38

Установление контроля над гвардией было не единственным направ-
лением усилий по укреплению порядка. Духу корпоративности и либе-
ральным идеям дворянской интеллигенции власть противопоставила
организованную бюрократию, что способствовало ослаблению зависи-
мости монархии от собственной социальной опоры – дворянства. После
1825 г. «фрак победил мундир»: с 1796 по 1857 г. численность чиновников
увеличилась почти в 6 раз.39 При этом уже со времен Екатерины II прави-
тельство взяло курс на недворянские слои в качестве источника попол-
нения управленческих кадров.40

Работа такой машины стала более цивилизованной: былые «падения»
вельмож и министров сменились мягкими отставками А.А.Аракчеева при
Николае I или П.А.Шувалова при Александре II. Однако «бюрократи-
ческая придворная стена, отделяющая царя от России» (выражение из
анонимного письма Николаю II), заслоняла главу государства от попы-
ток различных общественных сил повлиять на него, оставляя при этом в
неприкосновенности влияние придворной камарильи и ее «партий».41

Модернизация экономики и социальной структуры никак не касалась
высшего эшелона управления: к рубежу XX столетия в России не появи-
лось не только какого-либо представительного органа или единого каби-
нета министров, но даже четко выработанной процедуры законодатель-
ства. Историки уже не раз пытались ответить, что помешало в эпоху
реформ «увенчанию здания»: в числе причин назывались и конкретное
«николаевское наследие» Александра II, и более широкий «самодержав-
ный инстинкт, многовековой опыт абсолютной монархии».42 Этот же ин-
стинкт, очевидно, порождал не всегда оправданные опасения.43

Неспособность поставить себя в какие-либо правовые рамки, пренеб-
режение к «законодательным путам» были столь же присущи преемникам
Петра I. Вопреки закону о престолонаследии 1797 г. Александр I своим за-
вещанием назначил императором Николая; Александр II вступил во вто-
рой морганатический брак с княжной Е.М.Долгоруковой, что вызвало ос-
ложнения в царской семье; Александр III внес в закон изменения, которыми
ограничил число лиц императорской фамилии.44 До начала XX в. сохраня-
лось никак и ничем не ограниченное прямое участие государя в управле-
нии. Беззаконными оставались и основанные на «особом доверии госуда-
ря» полномочия его главных агентов – генерал-губернаторов, что отлично
осознавали сами представители высшей администрации России в XIX в.45

«Окостенение» архаичной политической системы при нарастании кризис-
ных явлений и невозможность сколько-нибудь легальных действий толкали
радикальную молодежь на крайние формы борьбы с самодержавием, кото-
рые, в свою очередь, отчасти воспроизводили тактику дворцовых переворотов
прошлого. После неудачных попыток поднять крестьянское восстание с кон-
ца 70-х гг. «Народная Воля» предполагала путем «искусно выполненной сис-
темы террористических предприятий» привести правительство в панику и со-
здать удобный момент для нападения и захвата власти.

Не публиковавшийся пункт 5 раздела «Д» программы Исполнитель-
ного комитета «Народной Воли» предусматривал организацию «загово-
ра» и «переворота». О его «дворцовом» варианте рассуждал в 1881 г. член
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Комитета Л.А.Тихомиров.46 В 1882 г. офицеры, входившие в Военную орга-
низацию «Народной Воли», обсуждали планы захвата Кронштадта и
ареста царской семьи на майском параде, включая, в крайнем случае, «ис-
требление царя со свитой».47 При провозглашении Временного прави-
тельства туда предлагалось привлечь высокопоставленных военных –
например, известного генерала Драгомирова.

Едва ли, конечно, подобная тактика могла иметь успех. Но устаревший
политический режим стремился урезать и без того узкие возможности ле-
гальной политической деятельности, о чем свидетельствуют и «переворот-
ное» изменение избирательной системы в 1907 г., и неосуществленная по-
пытка вновь разогнать Думу в 1913 г. Это, в свою очередь, ориентировало
оппозицию (отнюдь не радикальную) на силовой захват власти: лидер
партии октябристов А.И.Гучков уже в 1913 г. обсуждал идею переворота с
близкими ему военными.48

Призрак «переворотства» вновь ожил в политических кругах империи
в годы первой мировой войны. Явная неспособность Николая II понять
сложность стоявших перед страной проблем, преодолеть полосу пораже-
ний на фронте и справиться с кризисными явлениями в тылу заставили
мыслить в этом направлении и «оппозицию его величества» в Думе, и
самых правоверных монархистов.49

Конкретные очертания идея дворцового переворота приобрела осе-
нью 1916 г., когда А.И.Гучков, М.И.Терещенко и Н.В.Некрасов обсужда-
ли план, подразумевавший, по словам Гучкова, «захват царского поезда
во время проезда из Петербурга в Ставку и обратно».50 Операция ставила
целью отречение Николая II в пользу наследника Алексея и передачу ре-
гентских полномочий младшему брату царя. Однако позднее Гучков под-
вел итог этим усилиям: «Сделано было много для того, чтобы быть пове-
шенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных
военных к заговору привлечь не удалось».51 Как это бывает на излете су-
ществования политического строя, дерзкая акция обернулась кровавым
фарсом, когда от рук заговорщиков пал последний временщик Григорий
Распутин. Но эта пародия на дворцовый переворот не смогла спасти мо-
нархию.

Советский «скачок в социализм», в отличие от петровских реформ,
имел целью принципиальное изменение существовавшего строя и при-
вел под воздействием всего комплекса российских социокультурных тра-
диций (государственно-патерналистских, общинных, военных и т.д.) к
созданию новой целостной общественной системы, о названии которой
идут дискуссии до сего дня. Утверждение на протяжении 20-х гг. диктату-
ры с привилегированным номенклатурным слоем и культом вождя со-
провождалось ликвидацией любой политической оппозиции и полити-
ческой деятельности вообще. Но эта деятельность только и могла
образовать легальную сферу разрешения противоречий в обществе в ус-
ловиях колоссального социального переворота. Ее исчезновение неиз-
бежно должно было привести к возрождению старых традиций полити-
ческой борьбы; иных возможностей не давали ни режим, ни сама
политическая культура общества.

Проблема смены руководства, так же как и в эпоху петровских реформ,
порождалась исчезновением «легитимной» традиции, отсутствием как
правовых норм, так и сколько-нибудь действенных институтов и меха-
низмов гражданского общества. В такой системе неофициальное мнение
могло быть только ересью, а оппозиция – заговором, что неизбежно по-
рождало явления, очень похожие на дворцовые интриги прошлого. В этой
борьбе формировались и распадались группировки внутри высшего зве-
на партгосноменклатуры, интересы которых, как и «логика кадровых пе-
ремещений», до сих пор непонятны даже весьма информированным ис-
следователям.52

Речь идет не только о событиях 1930-х, 1953 или 1964 гг. Политологи
отмечают и в современной российской действительности тенденции «ре-
конструкции традиционной для России политической организации» –
прежде всего концентрации и персонификации власти; определяющую
роль «личных отношений, персональных и групповых неофициальных
связей» в становлении и функционировании новых государственных уч-
реждений.53 Сохраняется (и даже усиливает свои позиции) «нерациональ-
ная» российская бюрократия с весьма размытыми представлениями о
законности и границах своих прав, ориентированная на исполнительность
(в ущерб квалификации) и личную преданность в качестве залога успеш-
ной карьеры. Благополучно дожили до начала нового века патронажно-
клиентские отношения в политике,54 имеющие за собой не только пре-
жние традиции, но и характерный тип массового сознания.55

Если эти тенденции возобладают, история дворцовых переворотов в
России имеет будущее; само это понятие уже прочно вошло в современ-
ный политический язык и широко используется в средствах массовой
информации. Несомненно, что это очень увлекательный сюжет для ис-
торика; но, как сказал в свое время В.О.Ключевский, «в нашем настоя-
щем слишком много прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас
было поменьше истории».
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Помещенная ниже Таблица 1 содержит составленные нами списки ру-
ководителей коллегий и ряда других центральных учреждений (Соляной
конторы; Тайной, Монетной, Ямской и Медицинской канцелярий; Кан-
целярии конфискации; Сыскного, Судного и Сибирского приказов; Глав-
ной дворцовой канцелярии; Канцелярии от строений; Главной полицей-
мейстерской канцелярии; Раскольнической конторы) в период с 1720 по
1770 гг., которые позволяют определить персональный состав центрально-
го государственного аппарата и в какой-то степени проследить процесс сме-
няемости должностных лиц в «эпоху дворцовых переворотов».

В Таблице 2 помещены сводные списки российских губернаторов за
этот же период времени. Имеющиеся указатели руководителей губерний
начинаются, как правило, с 80-х гг. XVIII в.1 Список губернаторов XVIII
– начала XX вв. приведен в монографии Л.М.Лысенко, однако в этом
издании данные о губернаторах первой половины XVIII в. неполны и в
ряде случаев ошибочны.2 Составленный Д.Ле Донном список губернато-
ров также неполон и неточен и не включает администрацию по Астра-
ханской губернии и киевских губернаторов.3

Таблица 3 содержит сведения об изменении персонального состава Сената
в 1762–1769 гг. Диаграммы 3–10 являются результатом анализа кадровых пе-
ремещений за царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

Источниками нам послужили опубликованные Н.А.Воскресенским
«Законодательные акты Петра I» (М.-Л., 1945), а также «Опись высочай-
шим указам и повелениям, хранящимся в Санкт-Петербургском Сенат-
ском архиве за XVIII век» (СПб., 1875–1878. Т.1–3). Использовались «Про-
токолы, журналы и указы Верховного Тайного совета. 1726–1730 гг.» (Сб.
РИО. Т.55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 101), «Бумаги Кабинета министров импе-
ратрицы Анны Иоанновны. 1731–1740 гг.» Сб. РИО. Т.104, 106, 108, 111,
114, 117, 120, 124, 126, 130, 138, 146); протоколы Сената, опубликованные в
издании «Сенатский архив» (СПб., 1890–1913. Т.3–15), а также список от-
ставных должностных лиц, составленный в 40-х гг. XVIII в.4

Сведения о руководителях государственных учреждений и губернато-
рах в царствование Екатерины II содержатся в адрес-календарях5 и спе-
циальных справочниках,6 а также в «Бумагах императрицы Екатерины
II, хранящихся в Государственном архиве» (Сб. РИО. Т.7, 10, 13).
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Помимо «Русского биографического словаря», сведения о должност-
ных лицах в послепетровские годы содержатся в известном описании
И.К.Кирилова.7 Информация о руководителях военного, морского, дип-
ломатического и придворного ведомств помещена в соответствующих
юбилейных и справочных изданиях.8 Перечень руководителей медицин-
ской службы империи находится в работе Э.Амбургера.9 Данные о назна-
чениях и деятельности губернаторов и генерал-губернаторов приводятся
в ряде справочных изданий, в том числе выпущенных и в последнее вре-
мя.10 Наконец, упоминания о назначениях и занимаемых должностях
встречаются в историко-родословных справочниках и сочинениях, хотя
эти сведения нуждаются в тщательной проверке.11

Кроме перечисленных выше, мы использовали и архивные источни-
ки. Это прежде всего сборники именных указов Екатерины I и Анны
Иоанновны;12 списки губернаторов 1727 и 1736 гг.13 В 1740 г. в Сенате был
составлен «Список о судьях и членах и прокурорах в коллегиях, канцеля-
риях, конторах и протчих местах».14

При вступлении на престол императрицы Елизаветы Петровны в декабре
1741 г. для нее были изготовлены «ведомость о статских чинах», список губер-
наторов и воевод, а также ведомость о генералах и обер-офицерах, находя-
щихся «не у дел».15 В 1753 г. по указу Елизаветы Сенат составил ведомость,
«кто был в коллегиях президентом» в последние годы царствования Петра I.16

Кроме того, нами использовались составленный в 1754 г. реестр «статским
чинам в генеральских рангах»;17 «список первых шести классов статских чи-
нов, обретающихся ныне у дел и не у дел» 1756 г.;18 «список чинов первых че-
тырех классов» 1759 г.19 и список губернаторов 1760 г.20 В 1763 г. для Екатерины
II были подготовлены ведомости о штатах и жаловании высших должностных
лиц21 и «о имеющихся ныне генерал-губернаторах и губернаторах».22

Сведения о служебных назначениях в коллегии и на административ-
ные посты в провинции военных отмечались в периодически составляе-
мых списках «генералитета и штаб-офицеров».23

В публикуемых ниже Таблицах 1 и 2 указаны годы и, по возможности,
месяцы пребывания того или иного лица в занимаемой должности; ме-
сяц приводится по дате указа о назначении или снятии с данного поста, а
не по времени реального вступления в должность (и, соответственно, ухода
с нее), которое не всегда поддается проверке. В ряде случаев указано (в
графе «Дальнейшая судьба»), что данное лицо так и не вступило в долж-
ность или было срочно отозвано.

В той же графе «Дальнейшая судьба» указывается причина оставле-
ния должности, связанная с отставкой, смертью или следствием; в иных,
не отмеченных в таблице, случаях имело место назначение на другую дол-
жность или перемена рода службы. Первые из указанных в таблице чи-
нов и званий должностных лиц названы на момент назначения.

В числе руководителей коллегий в Таблице 1 указаны только те вице-пре-
зиденты (или «первые члены»), которые фактически стояли во главе учрежде-
ний вместо или при временном отсутствии президентов. В Таблице 2 приво-
дятся главнокомандующие, генерал-губернаторы и губернаторы;
вице-губернаторы указаны только в случае, если они управляли губернией
вместо или при временном отсутствии губернатора или генерал-губернатора.
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коллегий, канцелярий и приказов о наличии в их числе служащих указанных чинов (см.: Там же.
Ф.286. Оп.1. № 310).

20 См.: Там же. Ф.248. Оп.41. № 3021. Л.65-72.
21 См.: Там же. Л.29-51.
22 См.: Там же. Ф.16. Оп.1. № 370. Л.1-2.
23 См.: РГВИА. Ф.489. Оп.1. № 7395 (1729 г.), 7387 (1738 г.), 7007 (1742 г.), 7386 (1748 г.), 7396

(1752 г.), 7134 (1755 г.), 7369 (1761 г.), 7391 (1762 г.), 7392 (1764 г.), 7142 (1771 г.); РГАДА. Ф.1239.
Оп.3. № 35312. Л.1-4 (1731 г.).

24 После смерти Петра I А.Д.Меншиков вновь заседал в Военной коллегии и подписывал ее
протоколы, но указа о его официальном назначении президентом нами не обнаружено.

25 Генерал-майор С.Ф.Апраксин 25 июня 1742 г. был назначен генерал-кригс-комиссаром и
заседал в Военной коллегии (см.: РГАДА. Ф.286. Оп.1. № 310. Л.31,217,489), но не был ее вице-
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учреждением не руководил – возможно, в связи с его открывшимися «неисправностями»: прези-
дент не смог выплатить долг Коммерческому банку почти в 200 тыс. рублей, половину из которых
занял на имя знакомых купцов (см.: Сенатский архив. СПб., 1912. Т.15. С.183-186).

29 В документах Тайной канцелярии не упоминается название должности ее начальников
А.И.Ушакова и А.И.Шувалова (см.: Веретенников В.И. Из истории Тайной канцелярии, 1731-1762.
Харьков, 1911. С.95).

30 Канцелярия конфискации унаследовала как задачи, так и персонал Доимочной канцеля-
рии (см.: Государственность России (конец XV – февраль 1917 г.). М., 1999. Кн.2. С.55).

31 В 1727 г. находилась «под управлением» А.Д.Меншикова (см.: Кирилов И.К. Указ. соч. С.15).
32 Киевских губернаторов иногда смешивают с «командующими в Малороссии». Таковыми

были: генерал-аншеф М.М.Голицын (апрель 1723 – апрель 1726 г. и май 1728 – 1730 г.), генерал-
лейтенант А.И.Шаховской (январь 1734 г. – май 1736 г.), генерал-лейтенант И.Ф.Барятинский
(июнь 1736 г. – март 1738 г.), генерал-аншеф А.И.Румянцев (март 1738 г. – март 1740 г.), генерал-
майор И.А.Шипов (март-июль 1740 г.); затем «главным директором над малороссийскими делами»
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ром» стал в ноябре 1764 г. генерал-аншеф П.А.Румянцев.
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Диаграмма 5
Причины смещений руководителей губерний

(1731-1740 гг.)

Диаграмма 6
Причины смещений руководителей губерний

(1741-1761 гг.)
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Диаграмма 3
Причины смещений руководителей центральных учреждений

(1731-1740 гг.)

Диаграмма 4
Причины смещений руководителей центральных учреждений

(1741-1761 гг.)

Приложение

Диаграмма 7
Чины руководителей центральных учреждений

(1730-1740 гг.)

Диаграмма 8
Чины руководителей центральных учреждений

(1741-1761 гг.)
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Герман Э.-А. 17, 42, 43, 50, 320-322, 369
Герман Я. 149
Герц фон Е. 422, 447
Герцен А.И. 16, 17, 33, 42, 48, 465
Герье В.И. 156
Гессен Ю.И. 324
Гиссен (Гюйссен) фон Г. 155
Глазунова Н.И. 11
Глебов А.И. 376, 377, 380, 381, 383, 405, 419, 420,
424, 426, 438
Глебов И.Ф. 435
Глинка С.Н. 218
Гломозда В.Г. 98
Гогенгольц Н.-С. 40, 87, 90-96, 101, 102, 230, 278,
286, 290, 307, 320
Годунов Б.Ф., царь 54, 121, 313
Годунов Ф.Б. 52
Годуновы 53
Голенищев-Кутузов Д. 205, 212, 215
Голиков И.И. 86, 95, 101, 102
Голикова Н.Б. 99
Голицын А.Д. 184, 190, 271, 315, 350, 356, 433, 436
Голицын А.М., вице-канцлер 381, 446
Голицын А.М., генерал 446
Голицын Б.А. 57, 59, 61, 65, 67, 191
Голицын Б.В. 382
Голицын В.В. 58-60, 64, 65, 67

Голицын Д.А. 437
Голицын Д.М. 26, 45, 50, 78-80, 88, 90, 91, 106,
109, 110, 116, 117, 122, 124, 131, 141, 156, 162,
166-174, 178-180, 183, 188, 190-192, 194-197, 199,
201, 203, 204, 214, 218-220, 223, 226, 237, 250,
252, 268, 271, 302, 338
Голицын М.М. (младший) 174, 185, 191, 212,
237, 271, 356, 382, 433, 434, 436
Голицын М.М. (старший) 78, 80, 90, 105, 106,
111, 134, 147, 149, 168, 171, 184, 188, 200, 202,
214, 220, 226, 236, 237, 271
Голицын Н.В. 158, 269
Голицын П.А. 191
Голицын С.Д. 147, 184, 237, 261
Голицына (урожд. Прозоровская) А.П. 154
Голицын-Квасник М.В. 302
Голицыны 138, 146, 147, 161, 197, 205, 265, 271,
302, 359, 425
Головин А.И. 270, 382
Головин И.М. 210
Головин Н.Ф. 136, 184, 237, 274, 277, 294, 313,
336, 338, 356, 357
Головин П.И. 190
Головин С.А. 190
Головкин А.Г. 135, 184, 334, 341, 342, 345
Головкин Г.И. 69, 81, 88, 91, 95, 101, 103 106, 109,
116, 117, 124, 126, 127, 130, 131, 134, 136, 151,
156, 158, 174, 200, 201, 205, 226, 227, 234
Головкин И.Г. 109, 188, 211, 225
Головкин М.Г. 206, 210, 226, 229, 283, 284, 288,
294, 298, 303, 308, 309, 310, 312, 313, 316-318,
323, 333, 335, 336, 338-341, 349, 357, 367
Головкина (урожд. Ромодановская) Е.И. 19, 206,
214, 312
Головкины 191, 197, 343
Головцын Е.А. 435
Голомбиевский А.А. 445, 446
Гольдбах Х. 350
Гольденберг Л.А. 274
Гольц фон дер Б.-В. 386, 397, 406, 407, 413, 415,
416, 419, 423
Гончаров Н.Ф. 274
Горбатенко С.Б. 409
Гордин Я.А. 31, 47, 100, 155, 167, 219, 220, 413, 465
Горн фон Г. 57
Горяинов С.М. 49, 408
Готье Ю.В. 44, 76 99, 160, 274, 448, 449
Гохмут К. 133, 155
Градовский А.Д. 21, 44
Грамотин П. 294, 316, 325, 335, 340, 360, 369
Греков И.М. 250, 257
Греков С.Т. 184
Греч Н.И. 19
Гринев С.А. 465
Гросс Г. 381
Гроций Г. 194
Грюнштейн Ю. 333, 335, 338, 344, 355, 364
Грязнов И.М. 289, 346
Грязнов М.И. 48
Губарев В. 186, 187, 271
Гудович А. 405
Гурьев И. 355
Гурьев С. 419
Гурьев Ф. 186
Гурьевы 426

Указатель имен

Ботта-Адорно А. 299, 306-308
Бочкарев В.А. 366, 449
Бочкарев В.Н. 272
Бракель К.-Х. 236
Бреверн К. 313, 314
Бредихин А.Ф. 184, 189, 239, 248, 272, 315
Бредихин С.А. 394, 395, 399, 404
де Брессан А. 381, 434
де Бретейль Л.-О. 371, 402, 415, 422, 430
Брикнер А.Г. 11, 22, 40, 42, 44, 50, 67, 100-102,
155-162, 319-322, 365, 413, 444
Бриммер В. 314
де Бриньи А. 249
Броун Ю.Ю. 369, 384
Брылкин А. 210
Брылкин И.О. 315, 339, 433
Брюс Я.А. 396
Брюс Я.В. 265, 437
Буганов В.И. 45, 47, 67, 68, 269
Будберг 395
Булгаков И. 209
Булыгин И.А. 323
Бурбоны 464
Бурджалов Э.Н. 466
Буровский А.М. 47
Бутурлин А.Б. 146, 147, 185, 219, 238, 239, 249,
259, 355, 357, 358, 373, 377, 381, 406, 433, 435,
436, 439
Бутурлин И.И. 86, 91-96, 105, 106, 122, 124, 125,
130, 147, 154, 184, 265, 457
Бутурлин П.И. 238
Бутурлины 161
Бушковиц П. 18, 43, 100
Бушуев С.В. 47, 366
Бушуев Ф. 154
Быкин В. 420
Бэкингем Д. 41, 413, 445, 446
Бюлер Ф.А. 43
Бюшинг А.-Ф. 12, 35, 49, 86, 319, 333, 335, 397, 407

Вадковский Ф.И. 146, 355, 396, 416
Валишевский К.Ф. 43, 321, 322, 324, 325, 364, 365
Валуев П.А. 465
Вальденберг В.Е. 65
Вандаль А. 44, 363
Василенко Н.П. 222
Василий I Дмитриевич, великий князь 65
Василий II Васильевич, великий князь 51
Василий III Иванович, великий князь 83
Васильев Л.С. 463
Васильчиков А.А. 19, 43, 412
Васьков П. 210
Вдовина Л.Н. 220
Вейдемейер А.В. 17, 43, 156, 218, 322
Вейсбах И.-Б. 238
Вельяминов П.Е. 186
Вельяминов С.Л. 188, 237
Вельяминов-Зернов А. 294
Вельяминов-Зернов П.И. 221
Веревкин И. 186
Веретенников В.И. 97, 269, 323, 368, 369
Верещагин В. 410
Вернадский Г.В. 46, 98, 160
Веселая Г.А. 49
Вестфален фон Х.-Г. 40, 50, 93-95, 101, 108, 112,

120, 122, 128, 153, 171, 172, 177-180, 192, 194, 197,
205, 207, 208, 214, 219, 222-224
де Вилде В. 88, 94-97
Вилдеман Х. 314, 349
Виллардо 84, 101, 158, 171, 219
Вильбуа А.Н. 380, 381, 393, 396, 404, 425
Вильбуа Н.П. (де Вильбуа Ф.-Г.), 33, 35, 48, 49,
84, 93, 95, 101, 102, 126, 158
Вильгельм III Оранский, король Великобрита-
нии 451, 463
Винтер Э. 67
Витол А.В. 68, 464
Вишняков И.Я. 301
Владислав Ваза, принц Речи Посполитой 53, 166
Владиславич-Рагузинский С. 104, 152, 184
Власов В.И. 274
Власьев И. 283, 284
Водарский Я.Е. 66, 97
Воейков М.Ф. 188, 238
Воейков П.Л. 119, 211
Воейков П.П. 315, 339, 340, 355, 404
Воейков Ф.М. 190, 381, 424
Возгрин В.Е. 67, 68
Вознесенский С.В. 44
Волгин И.Л. 47, 366
Волк С.С. 42, 465
Волков А.Я. 116, 119, 124, 131, 133, 135, 136, 155,
156, 184
Волков В. 186
Волков Д.В. 34, 48, 371, 375, 376, 380, 381, 383,
386, 387, 389, 410, 413, 435, 436, 438
Волков М.Я. 13, 136
Волков М.Я. 97
Волков Н.Е. 221, 270
Волков Ф.Г. 402
Волкова И.В. 47
Волконская (урожд. Бестужева-Рюмина) А.П.
123, 131, 148, 159, 162
Волконская Е.Г. 448
Волконские 448
Волконский В.С. 186
Волконский М. 176
Волконский М.Н. 47, 229, 381, 385, 393-396, 404,
405, 433, 439, 446
Волконский С.Ф. 434
Володимеров М. 198
Володьков О.П. 45
Волынский А.П. 34, 38, 43, 44, 48, 184, 189, 190,
193, 209, 227, 231, 232, 234, 235, 239, 264-267,
271, 274, 276, 282, 291, 296, 302, 319, 338, 359,
430, 459
Волынский И.М. 186, 209, 215, 238, 271
Волынский Н.П. 409
Вольдемар, принц Датский 55, 66
Вольтер М.-Ф.-А. 86, 100
Воронин А.Д. 186
Воронцов А.Р. 9, 11, 15, 42, 351, 379, 381, 386,
426, 434, 437, 439, 445
Воронцов И.И. 381, 433
Воронцов М.И. 38, 335, 336, 338, 350, 354, 355,
371, 373-377, 379, 380, 381, 384, 385, 388, 390,
405, 408, 413, 426, 431, 433-436, 438, 446
Воронцов Р.И. 358, 376, 381, 383, 433
Воронцов С.Р. 34, 48, 386, 404, 405, 413, 437, 447
Воронцова Е.Р. 382, 398, 418
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Еропкин В.М. 187
Еропкин Д.Ф. 188, 238
Еропкин П.Д. 426, 435, 437
Еропкин П.М. 265, 266
Ерошкин Н.П. 465
Есипов Г.В. 43, 50, 100, 154, 159, 161, 274, 320, 321
Ефимов С.В. 45, 100
Ефимовские 380
Ефремов Н. 41
Ефремова Н.Н. 99
Ешевский С.В. 464
Ештокин С.А. 47

Желвакова И.А. 48
Желябужский И.А. 68
Желябужский Н.М. 435
Жеребцов А.Г. 358, 433
Живов В.М. 65, 66, 98
Жилин Н. 424
Жозе I, король Португалии 452
Жолобов А. 187

Завадовский П.В. 438, 439
Завадская З.М. 45
Завалишин Д.И. 16
Загоскин Н.П. 167, 168, 218
Загряжский А.Г. 314
Зайончковский П.А. 465
Зайцев А.Д. 43
Замыцкой А. 209, 215
Заозерский А.И. 68
Западов В.А. 42
Зейкин И.А. 134, 159
Зимин А.А. 26, 98
Зимнинский Е. 360
Зиновьев А.С. 190
Зиновьев И. 209, 360
Змаевич М.Х. 135
Зноско-Боровский Н.А. 44, 271
Золотилов Д. 209
Зубарев И. 361
Зубов В.А. 432
Зубов П.А. 432, 438, 443, 444, 460
Зутис Я.Я. 25, 44
Зыбин А.Е. 187
Зыбин А.К. 188, 210, 237
Зыбины 187
Зызыкин М.В. 100
Зырянов П.Н. 47, 269

Ибнеева Г.В. 45, 411
Иван III Васильевич, великий князь 83, 132
Иван IV Васильевич Грозный, царь 41, 51-53,
65, 66
Иван Алексеевич, царь 57-59, 83, 171
Иван Данилович Калита, великий князь 65
Иван Васильевич Красный, великий князь 65
Иванов О. 47, 413
Ивашкин Д.С. 78, 189
Игнатьев С.Л. 188, 326, 354
Иерне Т. 167, 177
Ижорин П. 248, 249
Ижорин С. 79
Изабелла II Бурбон, королева Испании 452
Измайлов И.П. 187, 188, 238

Измайлов Л.В. 173, 188, 189, 206, 210
Измайлов М.Л. 377, 406
Измайлов М.М. 380
Измайлов П.В. 188, 206
Измайлов П.И. 404, 413
Измайловы 413
Иловайский Д.И. 168
Ильин В.В. 47
Ильинская И. 43
Индова Е.И. 25, 44, 76, 99, 151, 162, 224, 365
Иоаким (Савелов), патриарх 57, 59, 64, 65
Иоанн III Антонович 9, 12-14, 19, 26, 37, 39, 41,
43, 44, 47, 48, 276-278, 280, 288, 292, 294, 299, 311,
317-321, 323, 332, 339, 343, 353, 354, 360-362, 366,
369, 371, 376, 407, 415, 418-423, 427, 446, 459
Иосиф I Габсбург, император Священной Рим-
ской империи 152, 320
Исаев И.А. 47
Исламов Т.М. 463

Кабанов В.В. 411
Кабанов П.И. 44
Каждан А.П. 463
Казанцев В. 162
Кайсаров А. 271
Кайсаров Л. 187
Калачов Н.В. 37
Калачов П. 353, 354, 368
Калушкин П. 308
Каменский А.Б. 10, 11, 26, 29, 45-47, 97, 99, 272,
367, 409, 447, 449, 464
Каменский Ф.М. 151,187
Кампредон Ж. 81, 83, 84, 87, 88, 90-96, 101, 102,
105, 107, 109-115, 130
Кантемир А.Д. 161, 162, 207, 209, 213, 222, 286,
298, 321
Карабанов П.Ф. 183, 221
Каравакк Л. 301
Карамзин Н.М. 15, 16, 42, 76, 272, 454
Каратыгин П.П. 102, 445
Караулов И.С. 239
Караулов С.И. 406, 434
Караулов С.Ю. 315
Карацуба И.В. 47
Кареев Н.И. 98
Карл-Альбрехт, курфюрст Баварии 320
Карл VI Габсбург, император Священной Рим-
ской империи 81, 82, 132, 133, 144, 261, 276, 320
Карл XII, король Швеции 155, 378
Карл, принц Испанский 452
Карл-Август, князь-епископ Любекский 128
Карл-Леопольд, герцог Мекленбург-Шверин-
ский 268, 332
Карл-Петр-Ульрих, герцог Голштейн-Готторп-
ский – см. Петр III
Карл-Фридрих, герцог Голштейн-Готторпский
84, 89, 93, 105, 106, 109, 111, 112, 116, 117, 120,
122, 125-127, 129, 155, 156
Кармедон А. 238, 255
Карнишин В.Ю. 465
Карнович Е.П. 21, 43, 101, 166, 167, 218, 269, 273
Карцов А.П. 42, 368, 448
Кассис А. 193
Кастера Ж. 13, 402
Кау-Бургаве Г. 361

Гурьянова Н.С. 272
Гутнова Е.В. 463
Гучков А.И. 462, 465, 466
Гэ М. 56

Д’Аржансон Р.-Л. 82
Давыдов И. 238
де Дама Р. 448
Даниил Александрович, великий князь 65
Данилов М.В. 36, 48
Данилов Ю.Н. 466
Дараганы 382
Дашков А.И. 185
Дашков М.И. 411
Дашкова (урожд. Воронцова) Е.Р. 9, 11, 33-36,
48, 49, 379, 385, 392-397, 403, 411, 412, 416
Девиер А.М. 18, 19, 38, 43, 105, 122-125, 129, 131,
132, 147, 157, 184, 196, 338, 351, 459
Девиер П.А. 380
Девиц А. 249
Делиль Ж.-Н. 142, 149
Дельден фон В. 238, 239
Демидов Н.Н. 161
Демидова Н.Ф. 45, 46, 66
Демкин А.В. 366
Денисов А. 143
Державин Г.Р. 9, 11, 35, 49, 395, 400, 404, 405,
413, 432, 437
Джинчарадзе В.З. 445
Дивов И.И. 435
Дидро Д. 431, 447
Дириков И. 155, 362
Дирин П.Н. 44, 154, 322, 367, 368, 369
Дитмар 177
Дитятин И.И. 22, 44
Дмитриев Д. 50
Дмитриев И.И. 33, 48
Дмитриев С.С. 49, 411
Дмитриев-Мамонов А.М. 438
Дмитриев-Мамонов В.А. 185
Дмитриев-Мамонов И.И. 84, 90, 95, 105, 108,
119, 124, 131, 133, 173, 188, 189, 206, 212, 214,
226, 267
Дмитриев-Мамонов Ф.И. 102
Дмитрий Иванович Донской, великий князь 65
Дмитрий Сеченов, митрополит 396, 436
Дмитрий Туптало, митрополит 79
Долгов С.Н. 44
Долгова С.Р. 36
Долгоруков А.В. 413
Долгоруков А.Г. 133, 145, 146, 148, 151, 153, 201,
202, 213-216
Долгоруков В.В. 78, 80, 81, 106, 111, 119, 145, 146,
148, 151, 153, 168, 171, 173, 176, 188, 200, 201, 206,
214, 217, 220, 236, 237, 265, 338, 349, 356, 357
Долгоруков В.Л. 91, 104, 106, 109, 114, 145, 167,
171-176, 201-203, 206, 207, 209, 214-216, 219, 265
Долгоруков В.П. 357, 358
Долгоруков И.А. 48, 78, 124, 125, 133, 145, 146,
148, 151, 153, 162, 171, 184, 193, 214, 215, 302, 459
Долгоруков И.Г. 145, 185, 191, 214, 229
Долгоруков М.В. 173, 177, 185, 236, 238
Долгоруков Н.А. 148
Долгоруков П.В. 33, 35, 48, 49, 156, 163, 318, 325
Долгоруков С.Г. 69, 145, 153, 214

Долгоруков Ф.С. 222
Долгоруков Ю.А. 56
Долгоруков Ю.В. 440
Долгоруков Я.Ф. 80
Долгорукова Е.А. 15, 151, 153, 171, 215
Долгорукова Е.М. 461, 465
Долгорукова Н.Б. 36
Долгоруковы 17, 34, 43, 57, 80, 133, 138, 144-148,
150-153, 165, 171, 172, 181, 191, 194, 197, 214, 215,
222, 228, 236, 240, 241, 269, 289, 293, 302, 359,
413, 437, 459
Домингес Ортис А. 464
Дохтуров А.Я. 186
Дризен Н.В. 449
Дронов И. 339
Друцкий Д.А. 315, 357
Дубровин Н.Ф. 49
Дубровский В. 420
Дубровский И.Д. 186
Дугин С. 246, 247
Дупре И.Я. 184
Дурасов Ф. 211
Дурново И.Н. 19
Дурново П. 186
Дуров Т.Р. 186

Евгений Савойский, принц Кариньянский 130
Евдокия Федоровна (урожд. Лопухина), цари-
ца 79, 148, 172, 175, 187, 188, 222
Евреинов А. 402
Евреинов Я.М. 341
Егоров В.И. 412
Ежов В.В. 47
Екатерина I 13, 18, 20, 24, 26, 32, 35, 44, 45, 80,
82-98, 100-108, 110-125, 127-131, 135, 137, 140-
142, 147, 150, 153-159, 170, 188, 194, 196, 198, 216,
220, 232, 244, 250, 267, 340, 343, 346, 351, 417,
444, 449, 455, 457
Екатерина II 9, 13-16, 19, 20, 22, 26, 33-37, 41-
45, 48-50, 97, 100, 140, 160, 164, 165, 195, 218,
232, 262, 269, 300, 365, 367, 370, 372, 373, 375,
376, 381, 384, 385, 389, 391-396, 398, 402-429, 431,
433-449, 456-459, 461
Екатерина Антоновна, великая княжна 306, 317
Екатерина Иоанновна, царевна, герцогиня
Мекленбург-Шверинская 114, 145, 172, 175,
187, 206, 267, 268
Елагин А.Н. 188, 210, 228
Елагин И.П. 435
Елизавета Алексеевна, императрица 460
Елизавета Петровна 10, 13-15, 18, 20, 22, 26, 27,
30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 43-47, 49, 76, 82, 98, 105,
106, 121, 122, 124-128, 145, 147, 148, 151, 152, 156,
158-160, 164, 170-172, 175, 187, 198, 218, 219, 222,
224, 227, 229, 232, 258, 265, 267, 268, 270, 275, 278,
281, 282, 284, 286, 289, 295, 304, 309, 313, 315, 316,
318, 319, 321, 322, 326-330, 333-341, 343-350, 352-
369, 371, 372, 374, 375, 378, 379, 382, 398, 407, 409,
410, 420, 424, 429, 430, 441, 444, 456-458
Елизарьев Л. 61, 62, 70
Епишков С. 209
Ермолов А. 221
Ермолов П.В. 221
Ермолов П.Л. 186
Ермоловы 221
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Левенвольде Р.-Г. 105, 158, 174, 184, 203, 228,
277, 294, 298, 313, 334, 335, 338, 340
Левенгаупт К. 310
Левендаль фон У.-Ф.-В. 349, 350
Левин Л.И. 36, 45, 59, 275, 320, 321, 324, 325, 364
Леврон Ж. 270
Ле Донн Д. 30, 46, 47, 191, 222, 236, 238, 239, 271,
374, 409, 425, 426, 446, 464
Леец Г.А. 45, 157
Лейберов И.П. 66
Лейхтенбергский Г.М. 447
Леклерк Н.-Г. 14, 42, 164, 218
Ленин В.И. 24, 44
Леонард К. 30, 47, 376, 409
Леонтьев М.И. 174, 185, 226, 314, 315
Лесток А. 12, 19, 21, 44, 326-329, 333-336, 338,
350, 365, 367, 436
Лефорт А.А. 17, 43, 218, 269
Лефорт И. 84, 87, 90, 92, 95, 96, 102, 104, 123,
126, 136, 144, 148-150, 152, 153, 161, 177-179, 192-
194, 201, 202, 206, 208, 209, 217, 220, 224, 230,
269, 271
Лжедмитрий I 52, 53
Ли 451
Ливен Ю.Г. 286, 315, 324, 349, 372
Ликеевич И. 319, 360, 369
Линар М. 268, 298, 306, 309, 311, 312, 316, 329,
334, 430
Линев В. 190, 221
Линсцер Г. 100
Линч Д. 464
Липман (Либман) И. (Л.) 234, 285, 314, 324
де Лириа Я. 33, 35, 40, 41, 48-50, 138, 151, 172,
177-179, 193, 204, 208, 219, 220, 224, 229, 271
Литаврин Г.Г. 463
Литвак Б.Г. 465
Лихарев В. 271
Лихарев В.М. 186
Лихарев И.М. 184
Лихаревы 187
Лихачев А.Т. 57
Лихачев М.Т. 57
Лиштенан Ф.-Д. 30, 47, 98, 367, 369
Лодыженский К. 160
Ломоносов М.В. 291, 305, 312, 322, 323, 326, 344,
366, 412
Лонгинов А.В. 68
Лонгинов М.Н. 183, 184, 221
Лопатин В.С. 426, 446-448
де Лопиталь П.-Ф. 373
Лопухин А.Ф. 187, 222
Лопухин Андреян 209
Лопухин В.И. 434
Лопухин И.С. 353, 360
Лопухин Н.Г. 434
Лопухин С.В. 184, 188, 294
Лопухина Н.Ф. 214
Лопухины 55, 146, 151, 335, 353, 361, 430
Лорис-Меликов М.Т. 465
Лотман Ю.М. 65, 98
Лукин А.Д. 107, 205, 212, 216, 250
Лукин П.В. 45, 66
Лунин М.К. 358, 436
Лунин М.С. 16, 42, 165, 218
Луппов С.П. 367

Лурье С.С. 369
Лутковский И. 187
Лутовинов В. 186
Львов А.М. 55
Львов А.Н. 162
Львов А.Я. 187
Львов Н. 186
Львов С.Я. 187
Львовы 187
Льюис В. 382
Любавский М.К. 23, 44, 168, 218, 366
Люберас фон Л.-И. 349
Любимов И. 151
Любученинов С. 186
Людвиг-Иоганн-Вильгельм, принц Гессен-Гом-
бургский 44, 235, 236, 240, 298, 324, 326, 327, 336,
338, 349, 355, 365, 368
Людвиг-Эрнст, принц Брауншвейг-Люнебург-
Вольфенбюттельский 286, 328, 330, 364
Людовик XIV Бурбон, король Франции 72, 82,
98, 451, 452, 453
Людовик XV Бурбон, король Франции 44, 82,
233, 363, 371, 410, 451
Лютер М. 398
Ляпунов А. 353

Маврин С.А. 123, 159
Мавродин В.В. 44
де Мадариага И. 222, 446-449
Маевский Б. 210
Мазовский Е. 186
Майков В.И. 400
Майков И. 355
Майков Л.Н. 411
Макаров А.В. 75, 84, 86, 87, 89, 94, 101, 106, 109,
111, 116 122, 124, 131, 156, 188, 237, 238, 265
Макарычев А.С. 464
Маколей Т. 463
Максимов Н.Я. 43
Малиновский А.Ф. 39
Малов В.Н. 464
Малышев М.Ю. 274
Мальгин Т. 42, 164, 218, 409
Мансуров П. 189, 222
Манштейн фон Х.-Г. 10, 11, 14, 35, 36, 42, 49,
102, 114, 134, 153, 156, 205, 222, 231, 270, 271,
284, 286, 287, 288, 291, 292, 295, 297, 301, 303,
307, 318, 319, 321, 327, 330, 333, 335, 336, 349,
350, 364
Маньков А.Г. 66
Маньян Ж.-Б. 50, 114, 122, 123, 128, 136, 138,
147, 151, 158, 177, 178, 179, 195, 201, 205, 208,
220, 222, 230, 268, 271
Марасинова Е.Н. 45, 99, 412, 449
Марголис Ю.Д. 465
Мардефельд фон А. 40, 50, 160, 172, 177-179, 192,
193, 200, 204, 206, 219, 230, 274, 278, 279, 281,
283, 286, 316, 318, 320, 321, 336, 350, 365, 367
Мардефельд фон Г. 50, 82, 83, 85, 88, 90, 93, 123,
130, 134, 138, 154
Мария Федоровна, императрица 465
Мария-Терезия, королева Венгрии 82, 268, 306-
309, 387
Маркова О.П. 156
Маркович Я.А. 143, 161, 321, 366

Каховский М.В. 437
Кашин Н.И. 87, 101
Кашкин Е.П. 440
Кашкин П.Г. 434
Кашпирев В.В. 37, 50
Квашнин П. 353
Квашнин-Самарин А.Н. 436
Квашнин-Самарин П.В. 188
Кейзерлинг Г.-К. 232, 233, 236, 238, 258, 381, 436
Кейзерлинг фон Г.-И. 282, 361
Кейт Д. 172, 191, 192, 204, 241, 338, 349
Кейт Р. 385, 416
Келлер фан И. 57, 67
Кизеветтер А.А. 220
Кикин А.В. 79, 80, 81
Кип Д. 30, 47, 364
Кипнис Б.Г. 366
Кирилл Владимирович, великий князь 465
Кирилов И.К. 117, 157, 242, 243, 272
Киселев А.Г. 186, 271
Кисловский Г.М. 285, 314, 357
Кишкин Г. 161
Кишкин С. 216, 224
Клочков М.В. 368
Ключевский В.О. 7, 10, 11, 22, 23, 25, 44, 71, 77,
99, 155, 168, 181, 218, 323, 409, 429, 446, 447, 463
Кнутов Ф. 434
Княжнин Я.Б. 442
Кобрин В.Б. 45, 47, 65, 66, 98
Ковалевский Е.П. 43
Ковалевский М.М. 44, 168, 218
Коваленко Т.А. 45, 412
Ковальченко И.Д. 50, 98
Козельский Я.П. 442
Козинцева Р.И. 274
Козлов И.Ф. 193
Козлов Н.А. 238
Козлова Н.В. 160, 272
Козловский А.С. 434
Козловский М.С. 435
Козловский С.М. 186, 239
Колесников П.А. 97
Коллмэн Н. 66, 98
Кологривов С. 449
Колокольцов П. 150, 151, 209
Колтовский И. 185
Колычев П.С. 190
Колычев С.А. 180
Кольбер Ж.-Б. 464
Комиссаренко А.И. 163, 410
Комынин А.Г. 188, 189, 315
Кондоиди П.З. 361
Кондырев Н. 187
Конопчинский В. 412
Константин Николаевич, великий князь 465
Константин Павлович, великий князь 460, 465
Копанев Н.А. 161
Копосов Н.Е. 464
Коренцвит В.А. 159
Коржихина Т.П. 155, 160, 447
Коркачев П. 210
Коркунов Н.М. 465
Корсаков Д.А. 21, 43, 101, 163, 166-168, 172, 176,
178, 179, 183, 185, 198, 218-224, 271, 274, 368, 412
Корсакова В.Д. 50, 219, 220, 222-224

Корф И.-А. 233, 236, 258, 270, 349, 390, 411, 436
Корф М.А. 21, 26, 45, 322, 365, 369
Корф Н.А. 338, 380, 396, 405, 414, 433, 435, 436
Корчмин В.И. 184
Косагов И.И. 355
Костомаров Н.И. 167
Костюрин И.И. 358, 433
Котляров Н. 66
Кочетов Д.И. 434
Кочубей В.П. 447
Кошелев И. 186
Крам фон А.-А. 341
Крамер И. 209
Крамер Я. 209, 210
Крекшин А. 100
Кремнев Г. 423
Кречетников Н.С. 314, 357
Кричевцев М.В. 27, 46, 365, 410, 411
Кром М.М. 11, 25, 27, 45
Кропоткин Я.И. 285, 315
Кропотов Г.С. 185
Кропотов И.И. 237
Кроц ла 41
Крылов Н. 464
Крылова Т.К. 464
Крыса Ф. 419
Крюков С.К. 186
Кудрявцев А. 224
Кузьмин А.Г. 44
Кузьмина В.Д. 272
Кулистиков В.М. 464
Куломзин А.И. 448
Куник А.А. 42
Куракин А.Б. 215, 277, 294, 313, 336, 338, 339,
356, 357
Куракин Б.А. 381, 425, 426, 434-436
Куракин Б.И. 60, 67, 105, 156
Куракин Ф.А. 67
Курбский А.М. 65, 66
Курукин И.В. 43, 47, 159, 221, 367, 449, 464
Кучин А. 352, 369

Лависс Э. 464
Лаво Ж.-Ш. 13, 42, 158, 402
Лавров А.С. 67, 68, 447
Ладыгин Я. 61
Лажечников И.И. 43
Лазаревский А. 412, 413
Лазаревский Н.И. 465
Ланцманис И. 270
Ланчинский Л. 85, 112, 115, 129, 135, 156, 184
Ланьков А.Н. 463
Лаппо-Данилевский А.С. 158
Лаптев Д.Я. 382
Ларионов В.И. 382, 434
Ласси П.П. 119, 176, 252, 295, 314, 329, 335, 336,
338, 349
Ласунский М.Е. 395, 396, 419
Латкин В.Н. 21, 44
Лачинов П. 215
Лебедев В.И. 99
Левашов В.И. 440
Левашов В.Я. 151, 261, 338, 339
Левенвольде 136, 235
Левенвольде К.-Г. 122, 214, 228, 241, 264, 270
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Нарышкины 30, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 146, 190,
215, 236, 374, 379, 380, 382, 425
Наталья Алексеевна, великая княжна 80, 123,
124, 126, 132, 137, 144, 148, 150, 152, 159
Наталья Кирилловна (урожд. Нарышкина), ца-
рица 59, 60
Наумов В.П. 27, 36, 40, 45, 46 , 48, 50, 155, 160,
363, 368, 369, 376, 377, 409, 410
Наумов Г. 331
Наумов Ф.В. 238, 297, 310, 315, 340, 357
Нащокин В.А. 11, 33, 36, 48, 49, 107, 146, 154,
176, 191, 222, 241, 270, 321, 338, 365, 448
Нащокин Н.И. 186
Невежин Д. 198
Невилль де ла 67
Неелов И. 186
Нейбуш В. 104, 204, 212, 215
Некрасов Г.А. 24, 44, 155, 156, 162
Некрасов Н.В. 462
Нелединский-Мелецкий Ю.С. 184
Нелипович С.Г. 157
Нелюбохтин В. 186, 189
Неплюев И.И. 11, 35, 36, 49, 154, 222, 321, 358,
365, 371, 380, 396, 414, 422, 426, 433, 435, 436,
446, 448
Неплюев П. 186
Несвицкие 187
Нестеров А.П. 79
Нестеров С.А. 189, 222
Нестеров Ф. 187
Нехачин И. 42, 102, 218, 409
Нечаев В.В. 367
Нечаев В.Н. 44
Нечаев Л. 186
Нечипоренко В.С. 466
Никитин Д. 362, 369
Никитин И. 267, 274
Никифоров Л.А. 155
Николаев Н.Г. 272
Николай I 15, 243, 406, 422, 460, 461, 465
Николай II 461, 462
Никонова В.М. 449
Новокщенов Ф. 190
Новомбергский Н.Я. 66
Новосильцев В.Я. 188, 210, 225, 226, 266, 274,
356, 357
Нолькен Э. 278, 279, 281, 286, 326, 327, 328, 329,
349
Нордстет И. 11
Носов Н.Е. 26

Оболенский А.А. 285, 314, 315, 357
Оболенский М.А. 42, 366
Оболонский А.В. 98
Обресков А.М. 387
Обухов Г. 205, 209
Овсянников Ю.М. 270
Овцын Г.И. 186
Овцын Л.Я. 382, 434, 436
Овчинников Р.В. 44, 160
Одоевские 64
Одоевский В.Ю. 185, 188
Одоевский И.В. 270, 356, 433
Одоевский Н.И. 55
Озеров Н. 424

Озеров С.И. 395, 416
Окунь С.Б. 11, 465
Оловянников М. 425, 431, 459
Олсуфьев А.В. 371, 374, 380, 425, 435
Олсуфьев М.Д. 188, 210, 228
Омельченко О.А. 99, 447-449
Опочинин Д. 361
Опочинин И. 424
Орлов А.Г. 19, 33, 47, 49, 395, 396, 402, 403, 412,
413, 416, 417, 428, 439, 440, 445
Орлов А.С. 45, 47
Орлов Г.Г. 395, 396, 412, 415-417, 419-422, 426-
428, 433, 438, 439, 442, 444-446
Орлов Г.И. 357
Орлов И. 187, 294
Орлов И.Г. 412
Орлов Ф.Г. 435, 439
Орловы 38, 78, 355, 393-395, 402, 407, 411, 412,
416, 417, 419, 420, 422, 424-426, 428, 439, 445, 446
Остен фон А. 396
Остерман (урожд. Стрешнева) М.И. 214
Остерман А.И. 12-14, 19, 34, 38, 42, 43, 48, 50,
102, 106, 109, 116, 117, 121, 122, 124, 127, 130, 131,
133-136, 141, 144, 146-153, 156, 158, 160, 162, 171-
174, 200-204, 212-214, 217, 219, 224-227, 230, 233,
234, 236, 237, 263, 264, 270, 271, 275-279, 281, 282,
285, 287, 288, 290, 293, 294, 298, 299, 303-313, 317-
320, 323, 324, 327, 329, 334, 335, 338-344, 349, 356,
363-365
Остерман И.А. 339, 342, 355, 381, 439
Остерман И.-Х. 341, 342
Остерман Ф.А. 339, 355
Отяев И. 186

Павел I 11, 26, 32, 33, 46-48, 126, 160, 272, 358,
367, 370, 372, 375, 388, 393, 396, 401, 404, 409, 421,
423-425, 428, 431-434, 441, 443, 444, 446, 447, 449
Павленко Н.И. 26, 27, 45, 47, 67, 68, 96, 101, 102,
156-159, 219, 269, 270, 271, 274, 363, 364, 366,
369, 409, 411, 447, 464
Павлова-Сильванская М.П. 449
Павлов-Сильванский Н.П. 156, 157, 160, 223
Палибин И. 186
Панарин А.С. 47
Панеях В.М. 98
Панин А.И. 221, 237
Панин И.В. 185
Панин Н.И. 9, 26, 33, 38, 45, 78, 229, 299, 358,
372, 380, 392-397, 402-405, 407, 411, 415-420, 423,
426-435, 439, 441, 446, 447
Панин Н.П. 460
Панин П.И. 377, 426, 438, 447
Панины 39, 424-426, 431, 432, 444
Панов В. 424
Панов М.М. 186
Панчулидзев С.А. 21, 44, 159, 271, 364, 365, 368,
444
де Парелло 342, 447
Пассек В. 419
Пассек П.Б. 394, 395, 399
Патрикеев М. 80
Пашков Е.И. 104, 123, 133, 148
Пашков Е.П. 17,
Пекарский П.П. 42, 48, 50, 157, 158, 270, 319-322,
325, 363-365, 368

Мартенс Ф.Ф. 324, 410, 446
Масальский К.П. 43
Маслов А.Г. 186
Маслов И.И. 440
Масловский Д.Ф. 274, 411
Матвеев А.А. 60, 67, 68, 72, 84, 87, 98, 130, 132,
242, 272
Матвеев А.С. 56, 57, 64
Матвеев Ф.А. 207, 209
Матвеевы 55
Матов А. 190
Матюшкин М.А. 151, 188, 189, 210, 217, 238, 239
Матюшкины, 55
Махмуд I, султан Османской империи 450
Медушевский А.Н. 28, 46, 99, 464
Мейер М.С. 463
Мейнерцгаген 404, 413, 415, 416, 418, 444
Мелиссино И.И. 434
Мельгунов А.П. 375, 380, 381, 383, 389, 413, 435,
436, 438
Мельгунов П. 150, 209, 210
Мельгунов С.П. 466
Мельников С.А. 65
Мельников В.П. 455
Мельникова О.Б. 45
Мельнов Д. 61, 62
Менгден И.А. 184
Менгден К.-Л. 270, 294, 313, 335, 340, 356
Менгден Ю. 300, 306, 309, 311, 313, 315, 322
Менгдены 297, 338
Меншиков А.А. 145, 396, 405, 436
Меншиков А.Д. 10, 14, 17, 19, 26, 34, 36, 38, 39,
42-45, 48, 49, 70, 78-80, 84, 86, 88-93, 96, 97, 100,
102, 106-109, 111-114, 116, 117, 120-137, 141, 145,
147, 148-151, 153-160, 162, 171, 184, 193, 196, 211,
214-216, 229, 243, 250, 265, 269, 273, 289, 293,
299, 302, 307, 340, 409, 439, 457, 458, 459
Меншикова М.А. 122, 125, 131
Мерси Д’Аржанто Ф.-К. 44, 375, 385, 387, 392,
397, 427
Мехмед IV, султан Османской империи 450
Мещерские 187
Мещерский Б.В. 189
Мещерский В. 187
Мещерский И. 271
Мещерский М. 187
Мещерский М.И. 186
Мещерский М.Ю. 184
Мещерский С.М. 434
Мещерский С.Ф. 184, 382
Мещерский Ф. 209
Мигунова Т.Л. 45, 449
Мизере 378, 409, 410
Микулин А.Ф. 107, 190, 209
Микулин И.Г. 315
Микулин Л. 104
Миллер Г.-Ф. 39, 220
Милов Л.В. 463
Милославские 57, 59
Милославский И.Д. 63, 66
Милославский И.М. 57
Милославский Ф.С. 381, 434
Милюков П.Н. 23, 44, 117, 118, 155, 156, 167-169,
177, 180, 199, 218
Миних Б.-Х. 10, 12-14, 34-36, 39, 42, 45, 49, 78,

93, 102, 117, 119, 135, 153, 156, 191, 217, 222, 225,
230, 235-237, 247, 252, 255, 259-261, 270, 277,
284-289, 292-300, 306-309, 311-314, 316, 319, 321-
324, 330, 332, 335, 336, 338, 340, 341, 343, 344,
350, 361, 363-365, 381, 406, 436, 438, 439, 455
Миних Х.-В. 236, 306, 349, 357, 436
Миних Э.-И. 10, 35, 36, 49, 102, 156, 222, 270,
278-280, 287, 293-296, 299, 301, 307, 314, 319, 321,
364, 381
Минихи 288, 339
Мирович В.Я. 9, 13, 339, 422, 423
Миронов Б.Н. 274, 449, 464, 465
Миронова Е.М. 446
де Мисси Ж.-Р. 345, 366
Михаил Федорович, царь 51, 53-55, 66, 166, 195
Михайлова Н.В. 465
Михан-Уотерс Б. 46, 50, 98, 184, 185, 219, 221,
222, 223
Михельсон И.И. 440
Михневич В.О. 154, 224, 321
Мичурин И. 187
Мишуков З.Д. 382
Могильницкий Б.Г. 98
Молева Н.М. 155, 274
Молин Ю.А. 102
Монс В. 84, 106, 351
Морвиль Ш.-Ж. 90, 156
Мордвинов С.И. 159, 382, 410
Мордвиновы 159, 410
Мориц Саксонский 113
Морозов Б.И. 55, 66
Моряков В.И. 46
Мосолов А.А. 466
Мотрэ де ла О. 97
Мохначева М.П. 19, 43,
Мошков П. 151
Мунчаев Ш.М. 47
Муравьев М.А. 36, 49
Муравьев Н.М. 16, 42, 165
Муравьев-Апостол М.И. 16
Мусин-Пушкин Е.И. 188
Мусин-Пушкин И.А. 84, 88, 91, 130, 180
Мусин-Пушкин П.И. 188, 190, 210, 222, 226,
238, 239, 265
Мусины-Пушкины 191
Мустафа II, султан Османской империи 450
Мухаммед Хуссейн хан 364
Мыльников А.С. 30, 45, 47, 322, 369, 376, 377, 409,
410, 411, 413
Мэн дю Л.-О. 82, 451
Мюнхгаузен фон К.-Ф.-И. 295, 316, 322, 325
Мякинин А.А. 84, 132, 239
Мячков И. 302, 338

Нагаев А. 382
Надир, шах Ирана 257, 261, 308, 309, 310, 332,
348
Нарышкин А.А. 380, 396, 437
Нарышкин А.Л. 17, 147, 184, 226, 237, 338, 339,
356
Нарышкин И.К. 56
Нарышкин Л.А. 380, 396, 437
Нарышкин Л.К. 65, 67
Нарышкин С.Г. 185, 187-189, 238
Нарышкин С.К. 437
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Ржевские 187, 191, 222
Ржевский А.А. 442
Ржевский А.И. 222
Ржевский А.Т. 186, 188, 222, 237, 250
Ржевский И.И. 222
Ржевский М.В. 222
Ржевский П.И. 222
Ригер И.-Х. 238
Римский-Корсаков И.Н. 438
Римский-Корсаков Я. 186
Робинсон А.Н. 66
Родионов А. 100
Розенбаум Ю.А. 466
Розенфельдт Н.Э. 449
Рознер И.Г. 426, 446, 447
Романов Н.И. 55
Романович-Славатинский А. 274
Романовы 12, 26, 45, 55, 66, 73, 81, 98, 170, 269,
409
Романюк С.А. 413
Ромодановский И.Ф. 185, 226
Ромодановский Ф.Ю. 79
Рондо Д. 36
Рондо К. 139, 146, 152, 177-179, 193, 196, 198, 207-
209, 220, 230, 231, 234, 260, 266, 268, 269, 271
Рославлев А.И. 444
Рославлев Н.И. 395
Рославлевы 394-396, 419
Российский М.А. 271
Ртищев В. 186
Рубинштейн Н.А. 410
Рудаков С.А. 48, 410
Рудаковский И. 193
Ружицкая И.В. 45
Румянцев А.И. 226, 237, 239, 350, 355, 357
Румянцев Н.И. 216
Румянцев П.А. 240, 354, 368, 377, 380, 386, 388,
390, 391, 426, 437, 439
Румянцева М.Ф. 38, 50, 410, 448
Рыбаков Б.А. 44, 160, 366, 409, 447
Рылеев К.Ф. 16
де Рюльер К.-К. 9, 13, 19, 35, 42, 394, 396, 411
Рябинин Д.Д. 100

Сабуровы 187
Савелов П.Т. 188
Савельева Е.А. 42
Сакович В.А. 273
Салтыкова (урожд. Трубецкая) П.Ю. 206, 214
Салтыков В. 403
Салтыков В.П. 357
Салтыков В.С. 209, 210
Салтыков В.Ф. 185, 202, 238, 258, 336, 338, 339
Салтыков И.П. 439
Салтыков Н.П. 209, 357
Салтыков П.М. 357
Салтыков П.С. 39, 184, 206, 209, 210, 229, 315,
340, 377, 385, 386, 388, 425, 435
Салтыков С.А. 79, 95, 105, 119, 124, 133, 134, 202,
205, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 224, 226, 228,
231, 235, 240, 269-271, 284, 303, 356, 357
Салтыковы 30, 55, 190, 191, 202, 236, 425
Сальдерн К. 390, 447
Самойлов В. 410
Санин Г.А. 99

Санти Ф. 124, 132, 159
Сапега П. 122, 126, 136, 146
Сапега Я. 105
Сафонов Д. 210
Сафонов И.Т. 104, 188, 189
Сафонов М.М. 447, 449, 465
Сафронов Ф.Г. 99
Сахаров А.Н. 11, 46, 269, 272, 409
Сашонко В. 412
Свечин И. 186
Свищов И.А. 186
Севастьянов А.Н. 412
Седерстрем И. 360
Седов С.А. 45, 219, 223
Секиотов С.В. 184, 210
Семевский В.И. 338, 365
Семевский М.И. 18, 19, 34, 43, 363, 364, 378, 399,
409, 410, 412, 449
Семенников В.П. 42
Семенникова Л.И. 47, 269
Семенов М. 295, 314
Семенов П.Н. 413
Семенов С. 312
Семенова Л.Н. 273, 323, 325, 366
Семиков А. 100
Семин М. 44
де Сен-Жермен К.-Л. 402
Сенин А.С. 448, 465, 466
Сен-Симон де Рувруа Л. 100, 464
Сенявин У.А. 238
Сербинович К.С. 42
Сергеевский Н.Д. 367
Сергиевский Е.Н. 271
Серов Д.О. 99, 101
Сиверс Д. 401, 406, 412
Сиверс П.И. 237
Сиверс Я.Е. 437
Сивков К.В. 99, 445, 448
Сивохина Т.А. 47
Силин Г. 62
Сильвестр Медведев 51, 59, 67, 68, 79
Симеон Иванович Гордый, великий князь 65
Симони П.К. 367
Скабичевский А.М. 43
Скавронская Марта – см. Екатерина I
Скавронские 154
Скавронский М.К. 405, 437
Скарятин М. 186
Скорняков-Писарев Г.Г. 124, 125, 184
Скрынников Р.Г. 26, 65
Смирнов П.П. 66
Смирнов Ю.Н. 28, 46, 99, 221, 271, 364, 368, 448
Сновидов И. 353
Собко Е.М. 46
Соболева Т.А. 367
Соймонов Л.Я. 315
Соймонов Ф.И. 186, 198, 265, 266, 274, 435
Соковнин А.П. 62
Соковнин Н.Ф. 217, 295, 296, 315, 339, 355
Соковнин П. 186
Соковнины 74
Соколов А.Б. 50, 413, 445, 446
Солнцев-Засекин Ф.П. 189
Соловьев О.Ф. 47
Соловьев С.М. 9, 11, 12, 20-22, 40, 43, 50, 67-69,

Пельс А. 340-342, 366
Перетц Е.А. 465
Петр I Великий 7, 11, 13-23, 26-29, 31, 33, 42-
49, 56-91, 93-107, 110-112, 114-117, 121, 123, 125,
127, 131, 132, 137, 140, 144, 147-149, 150, 153-
158, 160, 161, 164, 170-172, 186, 188, 195-198, 205,
211, 218-220, 222, 223, 226-228, 232, 239, 244, 245,
258, 260, 262-264, 266, 267, 269, 270, 272, 273,
275, 281, 284, 296, 312, 319, 321, 322, 324-328,
331, 339, 343, 344, 346, 347, 351, 352, 358, 360,
362, 365, 367, 369, 370, 377-379, 398, 410, 411,
429, 430, 437, 444, 447-449, 453-456, 460, 461, 465
Петр II 13, 15, 17, 20, 23, 26, 33, 35, 44, 47, 49, 50,
80, 81, 83, 87, 88, 91, 92, 100, 115, 120-122, 125,
126, 128-140, 142, 144-154, 157-163, 170-173, 176,
177, 195, 198, 204, 214, 215, 218-220, 224, 229, 250,
264, 270, 273, 343, 362, 396, 455, 459
Петр III 13, 14, 19, 27, 30, 32-35, 37, 39, 41-50,
136, 150, 171, 220, 268, 284, 343, 354, 360, 361,
362, 365, 369, 372, 375-396, 398-401, 403, 405-413,
415-420, 423, 427, 429, 433-435, 438, 442, 445, 457,
459, 460
Петр Петрович, царевич 80, 81, 100, 362
Петр Федорович, великий князь – см. Петр III
Петр-Август-Фридрих, принц Голштейн-Бекс-
кий 249, 357, 380, 381
Петров А. 186
Петров П. 101
Петров П.Н. 154, 158, 161, 365
Петрово-Соловово А. 186
Петрово-Соловово Г.А. 187
Петрухинцев Н.Н. 27, 46, 159, 269, 270, 272, 274
Пецольд фон И.-С. 275, 277, 278, 284, 286, 320,
364
Пикуль В. 24, 44
Пименова Л.А. 464
Пирлинг П.О. 219
Писарев В. 189, 222
Писарькова Л.Ф. 465
Пихоя Р.Г. 466
Плавильщиков П.А. 442
Платонов С.Ф. 10, 11, 23, 44, 66, 68, 102, 323,
366, 409
Плеханов Г.В. 198, 223
Плещеев А. 271
Плещеев А.Л. 185, 238, 357
Плещеев И.Н. 188
Плещеев Л. 55
Плотников А.Б. 45, 208, 219, 221, 223, 447
Плугин В.А. 412, 413
Погодин М.П. 43, 67, 68
Пожарская С.П. 464
Поздняков И. 187
Позье И. 35, 49, 322, 335, 365, 401, 404, 405, 407,
412
Покровский М.Н. 24, 44, 169
Покровский Н.Н. 118, 155, 156, 272, 369
Полевой Н.А. 17, 43, 218, 269, 366
Полонский Ф. 107, 150, 151, 209, 216, 339
Полуботок П. 69, 106
Полунов А.Ю. 47
Полянский А.И. 434, 436
Помбаль С.-Ж. Карвалью ди Мелу 452
Поммеренинг К. 63
де Помпадур Ж.-А. 233, 270

Попов В.И. 99
Попов Д.Ф. 11, 220
Попов Н.А. 19, 43, 157, 366
Порохня В.С. 47, 269
Порошин С.А. 48, 430, 446, 447
Поршнев Б.Ф. 66
Посников И. 216
Посошков И.Т. 99, 196, 223
Потемкин А.М. 221
Потемкин Г.А. 437-439, 441, 443, 444, 446
Потемкин Д. 238
Потемкин С.Д. 186
Похвиснев М.С. 435
Прасковья Иоанновна, царевна 145, 267
Прасковья Федоровна (урожд. Салтыкова), ца-
рица 83
Прассе 387
Принценстерн К. 94, 118, 252, 314
Прокопович М.Н. 100, 157
Протасов Г.А. 37, 50, 169, 170, 178, 180, 182, 183,
199, 200, 208, 219-221, 223, 224
Протасов Г.Г. 436
Протасов С.Ф. 434, 435, 436
Пугачев Е.И. 14, 42, 448
Пустошкин Л. 283, 302, 315
Путятин И.С. 282, 294, 339, 361
Пуфендорф С. 194, 222
Пушкарев И.И. 42
Пушкин А.М. 235, 270, 314, 315, 357
Пушкин А.С. 14, 32, 42, 165, 218, 221, 222, 413
Пушкин Л.А. 413
Пушкин П.К. 285
Пушников Ф. 244
Пчелов Е.В. 98, 100
Пырский С. 209, 216

Рабинович М.Д. 99
Рабутин А. 114, 122, 123, 124, 130, 134, 137, 148,
159
Радищев А.Н. 11, 42, 49, 99, 157, 218
Радищев А.П. 217
Раев М. 68, 76, 99, 464
Раевский А.Т. 209, 216, 228
Раевский М.Т. 285, 314
Разумовские 19, 39, 43, 336, 357
Разумовский А.Г. 78, 338, 344, 347, 351-356, 358,
368, 380, 428, 436
Разумовский К.Г. 78, 355, 373, 381, 393-396, 399,
401-403, 405, 406, 416, 424, 426, 433, 435, 437-
439
Рамбо А. 464
Рансел Д. 46, 219, 222, 425, 446
Раскин А.Г. 159
Раскин Д.И. 367
Распутин Г.Е. 462
Растрелли Б.К. 159
Растрелли Ф.Б. 270, 426
Рахманинов Ф. 222
Рахманиновы 222
Рейер О. 60
Рейш Ф. 87
Ремнев А.В. 465
Репнин Н.В. 394, 426, 437, 439
Репнин Н.И. 88, 90, 95, 111
Ресин С. 209
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Усов А. 217, 224
Успенский Б.А. 65, 66, 98
Устинов В.М. 47
Устрялов Н.Г. 17, 18, 43, 80, 100, 101, 218
Ушаков А.И. 38, 69, 78, 92-95, 97 105, 106, 124,
125, 130, 147, 188, 189, 197, 206, 210, 212, 216,
217, 225, 226, 232, 240, 245-247, 264, 274, 277,
283, 286, 290, 294, 313, 324, 326, 327, 338, 339,
352, 355-357, 362, 364, 457
Ушаков И. 186
Ушаков С.Ф. 436
Ушаков Ф.И. 224, 396, 405, 414, 433, 436, 439
Уэйджер Ч. 113

Фавье Ж.-Л. 369, 378
Фадеева И.Л. 463
Фаизова И.В. 274
Фаминцын Ю.И. 124, 131, 135
Федор Алексеевич, царь 54, 56, 57, 64, 67
Федор Дубянский, протоиерей 338
Федор Иоаннович, царь 52
Федоров В.А. 465
Фейнберг И.Л. 42
Фенин А. 297, 316, 323
Феодосий Яновский, архиепископ 34, 43, 108,
109, 196
Феоктистов Е.М. 19
Феоктистов М. 61
Феофан Прокопович, архиепископ, 19, 33, 43,
48, 69, 72, 73, 85, 86, 88, 91, 95, 96, 100, 102, 103,
121, 131, 142, 149, 172, 174, 176, 177, 193-195, 201,
203, 205, 212, 217, 219, 220, 222, 226, 269, 449
Фердинанд VII Бурбон, король Испании 452
Фердинанд-Альбрехт II, герцог Брауншвейг-
Бевернский 268
Фермор В.В. 349, 435, 436
Фик фон Г. 74, 184, 192-194, 197, 237, 265, 302
Филарет (Романов), патриарх 55, 66
Филина Е.И. 66
Филипп V Бурбон, король Испании 82, 452
Филипп, герцог Орлеанский 82, 451
Филиппов А.Н. 49, 155, 159, 321, 324, 365
Философов М.И. 226, 357
Финч Э. 277, 279, 283, 285-287, 290, 291, 298, 305-
309, 311, 317, 321, 327, 329, 334, 336, 337, 353, 363
Фирсов Н.Н. 363
де Флери А.-Э. 219
Флоринский М.М. 465
Фоккеродт И. 49, 100
Фонвизин Д.И. 33, 355, 431, 447
Фонвизин М.А. 16, 33, 42, 48, 165, 218, 431, 447
Форстен Г.В. 67
Фредерик V, король Дании 388
Фрейман фон Р. 241
Фрейер И. 41
Фридрих-Вильгельм I Гогенцоллерн, король
Пруссии 242, 276, 307, 379
Фридрих II Гогенцоллерн, король Пруссии 9,
11, 34, 48, 231, 268, 270, 276, 300, 307-309, 321,
324, 360, 361, 369-371, 378, 386, 387, 392, 398,
409, 413, 432, 446
Фурсенко В.В. 43, 367, 368

Ханыков П.М. 78, 95, 96, 106, 150, 162, 198, 209,
210, 215, 235, 282, 294, 295, 302, 315, 320

Хаханов А.С. 412
Хвостов С. 421, 445
Херасков М.М. 442
Хитрово 187
Хитрово М.А. 186
Хитрово Ф.А. 395, 396, 419
Хитрово Я.Л. 358, 381
Хлопов В.С. 186
Хлопов С. 271
Хмельницкий Б.М. 69
Хмыров М.Д. 19, 43, 319-321
Хованские 55
Хованский В.П. 357
Хованский И.А. 58, 67
Хованский Н. 190
Хованский П.И. 67
Ходыревы, 187
Хольберг Л. 449
Хорошкевич А.Л. 45, 66
Хоскинг Д. 46
Храповицкий А.В. 395, 412, 437, 439, 448, 449
Хризологус П. 83, 100
Хрущов Н. 244, 295
Хрущов А.Ф. 265
Хрущов М.С. 210, 216, 217, 226, 240, 315, 340
Хрущов П. 419, 426

Цветаев Д.В. 44, 448
Цедеркрейц Г. 87, 128
Цыклер И.Е. 62, 68

Чаадаев П.В. 335, 347
Чеботаев И. 205
Чевкин И. 187
Чекин Ф.Г. 215
Челищев М. 204
Челламаре, герцог 82, 452
Черепнин Л.В. 67
Черкасов А.И. 434
Черкасов И.А. 123, 131, 184, 338, 339, 365
Черкасов П.П. 28, 46, 156, 408, 409
Черкасская (урожд. Трубецкая) М.Ю. 206, 214
Черкасские 191
Черкасский А.А. 187, 238, 239
Черкасский А.М. 188, 191, 197, 198, 206, 207, 210,
212, 213, 220, 225-227, 235, 236, 253, 270, 277,
283, 285, 292-294, 298, 310, 313, 317-319, 326, 331,
336, 338, 356, 357
Черкасский И.Б. 55
Черкасский П.Б. 209, 286, 315, 324, 339, 355, 436
Черкасский Я.К. 55
Черникова Т.В. 272
Черноус В.В. 45
Чернцов Д. 339, 355
Черных П.Я. 11
Чернышев А.И. 187
Чернышев Г.П. 34, 48, 136, 176, 188, 206, 208,
210, 214, 215, 222, 224-226, 235, 238, 239, 272,
296, 338, 356, 357
Чернышев З.Г. 229, 380, 385, 387, 388, 416, 425,
433, 434, 439, 446
Чернышев И.Г. 434
Чернышев П., самозванец 423
Чернышев П.Г. 358, 433, 434, 446
Чернышев П.И. 270

155, 157, 158, 165, 166, 218, 222, 264, 273, 274,
282, 300, 311, 319, 320, 322, 324, 325, 330, 363,
366, 368, 373, 409, 411, 446
Сольмс В. 427
Сомов В.А. 42
Сорокин Ю.А. 11, 464
Сотавов Н.А. 324
Софья Алексеевна, царевна 57-65, 67, 68, 424, 447
Спасский И.Г. 159
Сперанский М.М. 15, 42, 432, 447, 454, 464
Стакельберг 361
Станислав I Лещинский, король Речи Поспо-
литой 261, 297
Станислав-Август Понятовский, король Речи
Посполитой 392, 395, 402, 427, 428
Стасов В.В. 26, 45
Сташевский Е.Д. 66
Стволов 395
Степанов В.П. 125, 126, 158, 185, 219
Степанов Д. 47
Степанов И. 424
Стоюнин В. 321
Стрекалов Г. 186
Стрекалов И.В. 238
Стремоухов В.Ф. 186
Стрешнев В.И. 285, 294, 340, 357
Стрешнев Н.И. 286, 339, 355
Стрешнев Т.Н. 59, 65
Стрешневы 55, 146
Стриттер И.Г. 13
Строганов А.Г. 188
Строев В.Н. 21, 43, 272, 323
Стромилов Н.С. 219
Стюарты 452
Суворов А.В. 437, 439
Суворов В.И. 146, 355, 358, 377, 405, 421, 433,
435, 429
Сукин С.И. 188, 190, 210, 225, 226
Сумароков А.П. 344, 345, 366, 370, 442
Сумароков П.И. 174, 175, 191, 220, 269
Сумароков П.С. 381, 433
Сухарев Л. 61, 68
Сухово-Кобылин Ф.В. 315
Сухотин М.А. 188, 210, 237
Сырохватов М. 61

Талызин И.Л. 406, 416, 434
Талызин М.И. 42
Танеев А. 107, 150, 151
Тараканов А.И. 188, 210, 225, 226, 238, 239
Тараканова Е.А. 48
Тарбеев Е.И. 186
Тартаковский А.Г. 34, 37, 42, 48, 49
Татищев Ал.Д. 147, 270
Татищев Аф.Д. 209, 294
Татищев В.Н. 19, 35, 43, 48-50, 180, 189, 190, 194,
195, 197, 206-208, 215, 219-221, 223, 231, 265, 270,
314, 357
Татищевы 187
Тахмасп, шах Ирана 141
Текутьев Т.П. 404, 416, 440
Телепнев С. 190, 221
Телепнев С.Г. 221
Телетова Н.К. 222
Теплов Г.Н. 393, 402, 413, 416, 419, 426, 435

Терещенко А.В. 17, 43, 220
Терещенко М.И. 462
Терещенко Ю.Я. 47
Тимирязев В.А. 410, 411
Тимирязев Г. 351, 352, 353
Тимирязев И.Н. 317, 340
Тимофеев Е. 289
Тимощук В.В. 43, 447
Титов Ю.П. 47
Тихомиров Л.А. 462
Тихонов Ю.А. 99
Тихонравов К.Н. 222
Толстой Л.Н. 93, 102
Толстой М. 101, 158
Толстой П.А. 19, 43, 69, 78, 88, 91, 92, 94, 97, 101,
102, 108, 109, 111, 116, 117, 122-125, 129-133, 147,
153, 156-158, 171, 196, 265, 459
Толстой П.М. 157
Толстой Ф.М. 440
Томилов А.Ф. 357
Торке Х.-Й. 66
Траутфеттер фон Б.-Э. 241
Траханиотов П. 55
Тредиаковский В.К. 296, 346, 367
Трескин А. 413
Трескин В. 354
Троекуров И.Б. 65
Троицкий И. 61
Троицкий С.М. 17, 25, 26, 43, 44, 65, 100, 118, 156,
157, 160, 161, 163, 269, 272-275, 325, 412, 448, 464
Тройницкий С.Н. 365
Трофимов И. 243
Трубецкая (урожд. принцесса Гессен-Гомбург-
ская) А.И. 365
Трубецкие 30, 81, 191, 206, 236, 326, 327, 365, 425
Трубецкой И.Ю. 202, 207, 210, 211, 213, 215, 277,
294, 315, 338, 356, 357
Трубецкой Н.Ю. 34, 48, 78, 126, 127, 146, 162,
190, 213, 215, 229, 235, 240, 266, 274, 279-283,
297, 313, 316, 317, 336, 338-340, 350, 356-358, 368,
373, 375, 377, 378, 380, 381, 384, 399-401, 405,
406, 413, 425, 433, 434, 436
Трубецкой П.Н. 379, 383, 405, 413, 435
Трубецкой Ю.Ю. 184, 235
Трутовский В.К. 365
Турбин С.И. 48
Тургенев А.И. 363
Тургенев А.М. 412
Турка Ф. 61
Турчанинов А. 353
Тюличев Д.В. 412
Тюменев Ф. 197, 209
Тюрин В. 47

Убри Я. 371, 408
Уздеников В.В. 323
Уильямс Ч.-Г. 49, 372, 408
Улыбышев П. 186, 187
Ульфов И. 61, 62
Уорд Т. 149
Уортман Р.С. 45, 99, 366
Урбанович Х. 215
Урусов В.А. 184, 186
Урусов Г.А. 184, 225, 326, 356, 357
Усенко О.Г. 66
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Ягужинская (урожд. Головкина) А.Г. 206
Ягужинский П.И. 86, 88-91, 108, 111, 116, 117,
130, 146, 156, 173-175, 184, 191, 195, 203, 213, 220,
226-228, 230, 234, 241, 265, 269, 270
Языков И.М. 57, 64
Яков II Стюарт, король Великобритании 451,
452, 464
Яков III Стюарт 138
Яковлев А.Я. 135, 277, 281, 283, 294-296, 315, 348
Яковлев И. 186
Яковлев Н.Н. 46, 158
Яковлев П.А. 14
Якубов К.И. 66, 68
Янов А.В. 47, 219
Ярославцев А. 352

Alexander J. 46
Anderson M. 11, 46, 219
Anna Ioannovna – см. Анна Иоанновна
Anna Ivanovna – см. Анна Иоанновна

Blanning T.C. 46
Bushing A.-F. – см. Бюшинг А.-Ф.

Cameron E. 46
Catharina I – см. Екатерина I
Catharina Alexiejowna – см. Екатерина I
Catherine I – см. Екатерина I
Catharine the First – см. Екатерина I
Catherine the Great – см. Екатерина II
Corbett J. 410
Cracraft Y. 269
Curtiss M. 46

Daniel W. 46, 412
Dixon S. 11, 46, 47, 221
Donnert E. 219
Dukes P. 11, 46, 50, 219, 222, 223, 269

Elizabeth – см. Елизавета Петровна

Fenster A. 219
Fleury A.-H., de – см. де Флери А.-Э.
Friedrich II – см. Фридрих II Гогенцоллерн, ко-
роль Пруссии
Friedrich der Grosse – см. Фридрих II Гогенцол-
лерн, король Пруссии
Frederick the Great – см. Фридрих II Гогенцол-
лерн, король Пруссии

Golitsin D.M. – см. Голицин Д.М.

Herrmann E. – см. Герман Э.-А.
Hughes L. 46, 101

Jessen H. 369
Johnson H. 272

Kahan A. 274
Katharina – см. Екатерина I
Keep J. – см. Кип Д. 30, 47, 364
Keith J. – см. Кейт Д.
Kirchner W. 157, 158
Kivelson V. 46, 219, 222, 224
Klueting E. 46, 50, 162, 324
Klueting H. 50, 162, 324

Laveaux J. – см. Лаво Ж.-Ш.
Le Donne J. – см. Ле Донн Д.
Leonard C.S. – см.: Леонард К.
Lipski A. 269
Longworth P. 46

Madariaga I. – см. де Мадариага И.
Maria Theresia – см. Мария Терезия, королева
Венгрии
Marker G. 46
Martha of Muskovy – см. Екатерина I
Meehan-Waters B. – см. Михан-Уотерс Б.

Oliva L. 408
Ostermann, Ostermann H. – см. Остерман А.И.

Peter I – Петр I Великий
Peter der Grosse – Петр I Великий
Peter the Great – Петр I Великий
Peter III – см. Петр III
Pierre III – см. Петр III

Raeff M. – см. Раев М.
Ransel D. – см. Рансел Д.

Talbot Rice T. 11, 46
Teplov G. – см. Теплов Г.Н.
Troyat H. 46

Wilson A. 156
Wittram R. 67
Wortman R.S. – см. Уортман Р.С.

Чернышева (урожд. Ржевская) А.И. 206, 222
Чернышевы 426, 428
Черняк Е.Б. 464
Чечулин Н.Д. 44, 408, 447
Чистович И.А. 19, 43
Чистяков О.В. 47
Чистякова Е.В. 99
Чичерин А.К. 44
Чичерин В. 295, 299, 315, 339, 340
Чичерин Д.И. 435
Чичерин И. 186
Чичерин Н.И. 425, 435, 436
Чичерин П. 154

Шакловитый Ф.Л. 58-61, 64, 67
Шамрай Д. 42
Шанский Д.Н. 27, 46, 155
Шарлотта-София, принцесса Брауншвейг-
Вольфенбюттельская 80, 100
Шатохина-Мордвинцева Г.А. 46, 366
Шафиров П.П. 79, 81, 103, 106, 109, 130, 141,
185, 196, 226, 237, 250, 261, 265
Шаховские 241
Шаховской А.И. 104, 108,124, 135, 188, 189, 206,
215, 225, 226, 241
Шаховской Г.И. 435
Шаховской М.И. 358, 381
Шаховской Я.П. 11, 34-36, 49, 78, 154, 176, 222,
231, 241, 285, 291, 297, 315, 321, 336, 340, 357, 358,
365, 377, 381, 405, 416, 426, 433, 435, 448, 449
Шашков С.С. 167
Шварц Х.-Я. 328, 329, 333
Шеин А.С. 62
Шемберг фон К.-А. 237, 263
Шемякин С. 209, 346
Шенборн фон Ф.-К. 81
Шепелев А. 403
Шепелев Д.А. 104, 151, 210
Шепелев Л.Е. 465
Шепелев С.А. 216, 217, 224
Шепукова Н.М. 99
Шереметев Б.П. 62, 79, 80
Шереметев В.П. 185
Шереметев И.П. 188, 206, 236, 238
Шереметев П.Б. 220, 396, 405, 433, 435, 437
Шереметев С.Д. 103, 270, 321
Шереметев Ф.И. 55
Шетарди де ла И.-Ж.-Т. 48, 277-279, 281, 283,
284, 286, 288, 290, 291, 297, 298, 308, 317, 319,
321, 326-329, 333-336, 346, 349, 350, 363, 365
Шефер А. 409
Шешин А.Б. 219
Шильдер Н.К. 11, 447, 449
Шиман Т. 43
Шипов И.А. 314
Шипов П.М. 226, 357
Ширли Г. 396, 448
Шифнер М. 340
Шишкин А.Ф. 366
Шишкин И. 18, 43,
Шишкин У. 150, 162, 274
Шишковский С.И. 420, 438
Шлаттер И.А. 434, 436
Шлейниц фон Г.-Х. 82, 100, 105
Шлессингер Г. 59

Шлецер А.-Л. 314
Шмидт С.О. 11, 25, 26, 45, 50, 65, 68, 160, 367,
368, 410, 463
Шмурло Е.Ф. 44, 67, 101, 102
Шорников В.Г. 45
Шорникова И.Н. 45
Шпилевская Н.С. 413
Штамбке фон А.-Э. 127, 128
Штелин Я. 378, 385, 398, 401, 404, 406, 407, 409,
410, 412, 413
Шубин А.Я. 338, 351
Шубинский С.Н. 40, 43, 162, 413
Шувалов А.И. 78, 146, 338, 356, 358, 373, 380,
399, 401, 405, 413, 433, 434
Шувалов И.И. 358, 372, 374, 375, 380, 409, 431,
435, 437
Шувалов И.М. 119, 188, 189, 238
Шувалов П.А. 461
Шувалов П.И. 78, 146, 338, 356, 358, 369, 373,
375, 377, 380, 390, 411, 437, 449
Шуваловы, 229, 336, 351, 357, 358, 371, 372, 373,
375, 377
Шуйские 52
Шуйский В.И., царь 16, 52, 53, 165, 166
Шуйский И.В. 52
Шумахер А. 41, 393, 396, 397, 403-405, 407, 409
Шумигорский Е.С. 44, 50, 160, 408, 409, 410, 447
Шушерин Ф. 104, 209

Щебальский П.К. 18, 19, 43, 48, 319-322, 408, 409,
411
Щеглов В.Г. 155
Щепетов К.П. 269, 366
Щепкин Е.Н. 44, 408, 409
Щербатов И.А. 184, 237, 341, 361
Щербатов М.М. 9, 11, 14, 34, 35, 36, 42, 49, 77,
99, 157, 164, 165, 218, 225, 231, 355, 379
Щербатов М.Ю. 238
Щербатов Н.П. 190
Щербатов О.И. 187
Щербатов Ф.А. 315
Щербачев А.Л. 436
Щербачев Б.Ф. 434
Щербачев Н. 395
Щербачев О.В. 465
Щетинин И. 218

Эйдельман Н.Я. 11, 26, 36, 45, 48, 362, 423, 447, 465
Эшреф, правитель Афганистана 141

Ю.Г. – см. Гессен Ю.И.
Юрганов А.Л. 66
Юров А. 90, 101, 187, 220
Юрьев С.А. 104
Юрьевская, княгиня – см. Долгорукова Е.М.
Юсупов Б.Г. 187, 211, 226, 229, 231, 264, 356
Юсупов Г.Г. 209, 210, 215
Юсупов Г.Д. 79, 97, 105, 124, 130, 134, 135, 151,
162, 188, 189, 206, 207, 210, 211, 217, 224-226
Юсупов С.Г. 209, 214, 215
Юсупова П.Г. 211
Юсуповы, 224
Юхт А.И. 118, 157, 223, 411
Юшков И.И. 358

Указатель именЭпоха «дворских бурь»



ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Серия «Новейшая российская история: исследования и доку-

менты» принимает к публикации на конкурсной основе оригиналь-

ные исследования и подготовленные к печати первоисточники по

истории России XIX-XX вв. Работы, находящиеся в момент пода-

чи заявки на рассмотрении другого учреждения (организации), не

принимаются.

Желающим принять участие в конкурсе предварительно следу-

ет послать заявку с кратким описанием проекта (4-5 страниц) и

свою научную биографию по следующим адресам:

wul537@compuserve.de (Д.Вульф);

Semion.Lyandres.1@nd.edu (С.М.Ляндрес);

pat@pat.ryazan.ru (П.А.Трибунский).

В случае одобрения автор подготавливает электронный вари-

ант рукописи в соответствии с требованиями серии. Обязательным

условием для исследований является наличие указателя имен, а в

случае необходимости – и географического. Редакция приветствует

составление авторами списка использованных источников и ли-

тературы.

Публикация первоисточников должна сопровождаться предис-

ловием, состоящим из исторической и археографической частей,

текста документов, примечаний по тексту и содержанию, указате-

лей, списка сокращений, оглавления с перечнем публикуемых ис-

точников. Требования, предъявляемые к публикациям первоисточ-

ников, базируются на «Правилах издания исторических

документов в СССР» (М., 1990).

Для более полного ознакомления с основными документами и

публикациями серии посетите наш сайт http://nriid.rspu.ryazan.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ................................................................................................... 7
Примечания .......................................................................................10

Глава I. Историография и источники по проблеме ..............................12
Примечания .......................................................................................41

Глава II. Появление дворцовых переворотов в российской
политической традиции ..........................................................................51

Примечания .......................................................................................65

Глава III. 1725: петровское «наследство» ..............................................69
Примечания .......................................................................................97

Глава IV. 1725–1729: конструкция и проблемы послепетровской
монархии ............................................................................................... 103

Примечания ..................................................................................... 154

Глава V. Крах «Великого намерения» ................................................. 164
Примечания ..................................................................................... 218

Глава VI. Бироновщина, или «Порядочное управление» ................... 225
Примечания ..................................................................................... 269

Глава VII. 1740–1741: «незаконное правление» ................................. 276
Примечания ..................................................................................... 219

Глава VIII. 25 ноября 1741: «патриотический» переворот и его
последствия ........................................................................................... 326

Примечания ..................................................................................... 363

Глава IX. 1762: «благополучная перемена Отечеству» ........................ 370
Примечания ..................................................................................... 408

Глава X. 1762–1772: завершение «эпохи дворцовых переворотов» .... 414
Примечания ..................................................................................... 444

Заключение ........................................................................................... 450

Примечания ..................................................................................... 463

Список источников и литературы ........................................................ 467

Приложение .......................................................................................... 509

Список сокращений ............................................................................. 549

Указатель имен ...................................................................................... 550



Серия «Новейшая российская история:

исследования и документы»

бесплатно рассылает свои издания

– в университетские библиотеки России (Владивос-

ток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Москва,

Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск,

Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Са-

ратов, Тверь, Томск, Хабаровск, Челябинск, Ярославль)

– в библиотеки Российского государственного педа-

гогического университета им. А.И.Герцена и Россий-

ского государственного гуманитарного университета

– в библиотеки Институтов истории (Москва, Санкт-

Петербург)

– в библиотеки Российского государственного исто-

рического архива и Государственного архива Российской

Федерации

– в библиотеку Общества изучения Амурского края,

Рязанскую областную универсальную научную библио-

теку

– в национальные и университетские библиотеки

Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии,

Польши, Сербии, США, Финляндии, Франции, Япо-

нии.

Серия «Новейшая российская история:

исследования и документы»

Основана в 2001 году

В серии опубликованы

Том 1. Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Нико-

лаевич Милюков (1859–1904): труды и дни. Рязань, 2001.

439 с., ил.

Том 2. Николаев А.Б. Государственная дума в Февраль-

ской революции: очерки истории. Рязань, 2002. 302 с.

Том 3. Алленова В.А. Историческая наука в россий-

ской провинции в конце XIX – начале XX вв.: Тамбов-

ская ученая архивная комиссия. Рязань, 2002. 380 с., ил.

Том 5. Черников С.В. Дворянские имения Централь-

но-Черноземного региона России в первой половине

XVIII века. Рязань, 2003. 348 с.

Том 6. Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки

политической истории послепетровской России, 1725–

1762 гг.  Рязань, 2003. 570 с., ил.

Готовится к печати

Том 4. Куликов С.В. Бюрократическая элита Россий-

ской империи накануне падения старого порядка

Том 7. Ростовцев Е.А. А.С.Лаппо-Данилевский и пе-

тербургская историческая школа



Научное издание

Игорь Владимирович Курукин

Эпоха «дворских бурь»: Очерки
политической истории послепетровской

России, 1725–1762 гг.

Редактор М.П.Мохначева

Частный издатель П.А.Трибунский
Лицензия на издательскую деятельность

ИД № 03836 от 25.01.2001 г.
тел. (0912) 75-48-79

E-mail: pat@pat.ryazan.ru

Подписано в печать 1.11.2003 г.
Формат 60х90 1/16. Тираж 1000 экз.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Усл. печ. л. 35,625.


