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This paper publishes nine documents devoted to the service of Andrei Ivanovich 
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a lieutenant and was an adjutant of the tsar. Between the 1700s and early 1710s, 
Ushakov fulfilled diverse orders of Peter the Great: he delivered weapons, horses, 
gunpowder, provisions to the army, conducted reconnaissance missions, and 
reported on the location and movements of the Swedish army. In December 
1708, Ushakov was involved in the work of an investigator for the first time.  
In the early 1710s, orders to control and investigate became Ushakov’s principal 
among various assignments. At the decision of the tsar, Ushakov became deputy 
of Pyotr Tolstoy, who was head of the Secret Chancellery established in February 
1718 specifically to investigate Tsarevich Alexei’s escape. For his participation in 
the investigation, Ushakov was properly rewarded by Peter, who granted him the 
rank of a  brigadier and lands confiscated from convicts. Ushakov maintained 
regular correspondence with the tsar: however, there is no unified collection of 
documents from Ushakov’s personal archive. For this publication, the authors 
chose decrees (written both in the sovereign’s own hand and in a clerk’s hand), 
letters by Tsarevna Ekaterina Alekseevna, and extracts from Senate books 
reflecting the participation of Ushakov in various events and investigations in the 
first quarter of the eighteenth century from the corpus of documents kept in the 
Archive of the St Petersburg Institute of History of the RAS.
Keywords: Peter the Great, A.  I.  Ushakov, Secret Chancellery, decrees, letters, 
tsarevna Ekaterina Alekseevna

Публикуются девять документов из собрания Архива СПбИИ РАН, свя-
занных со службой майора лейб-гвардии Преображенского полка Андрея 
Ивановича Ушакова (1672–1725) с 1714 по 1721 г. Свою карьеру новгород-
ский дворянин начал солдатом Преображенского полка, в 1700-е – начале 
1710-х гг. он исполнял самые разнообразные поручения Петра I: доставлял 
в  армию вооружение, лошадей, порох, провиант, выполнял разведыва-
тельные задания. В 1706 г. А. И. Ушаков уже был поручиком и адъютантом 
царя. Впервые к делам по сыску А. И. Ушакова привлекли в декабре 1708 г. 
К началу 1710-х гг. контрольно- розыскная деятельность стала для него ос-
новной среди различных поручений царя. Петр I назначил гвардии майора 
заместителем П. А. Толстого – главы Тайной канцелярии, созданной в фев-
рале 1718 г. для расследования дела царевича Алексея Петровича. Служба 
гвардейца была по достоинству оценена Петром, наградившим его за учас-
тие в следствии по делу царевича чином бригадира и конфискованными 
у  осужденных землями. А.  И.  Ушаков поддерживал регулярную перепи-
ску с царем, однако его личный архив как единый комплекс документов 
не сохранился. Для настоящей публикации из материалов Архива СПбИИ 
РАН отобраны указы Петра I (написаны собственноручно государем или 
писарским почерком), письма царевны Екатерины Алексеевны и выписки 
из  сенатских книг, отражающие различные ипостаси деятельности гвар-
дии майора А. И. Ушакова в первой четверти XVIII в.
Ключевые слова: Петр Великий, А. И. Ушаков, Тайная канцелярия, указы, 
письма, царевна Екатерина Алексеевна
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Андрей Иванович Ушаков (1672–1747) – колоритная фигура пе-
тровского царствования, хотя при Петре он оказывался в  тени 
таких ярких сподвижников царя, какими были А.  Д.  Меншиков, 
Ф. М. Апраксин, Г. И. Головкин. Да и в послепетровскую эпоху с во-
царением императрицы Анны Иоанновны в 1730 г., когда А. И. Уша-
ков выдвинулся в число первейших вельмож империи, он – с 1731 г. 
начальник страшной для всех Тайной канцелярии – старался дер-
жаться в тени. Несмотря на бурные политические коллизии, он сумел 
не  просто удержаться у  власти при шести правивших монархах (!), 
но и стать для властителей России незаменимым человеком. Устойчи-
вость карьеры А. И. Ушакова (граф, кавалер ордена Святого Андрея 
Первозванного, генерал- аншеф, сенатор) определялась как чертами 
его характера, так и особенностями поведения. Будучи четверть века 
начальником Тайной канцелярии – органа, заостренного на  рассле-
довании политических преступлений, – пытая и  мучая людей, он, 
тем не менее, не пострадал сам ни разу при смене власти. Дело в том, 
что Ушаков не был кровавым палачом, изувером, получавшим, вроде 
Ф. Ю. Ромодановского – начальника Преображенского приказа, удо-
вольствие от своей страшной работы в застенках. Он был лишь чи-
новником, послушным исполнителем верховной воли, политический 
розыск был его казенной работой, службой, привычной рабочей по-
вседневностью. В письме П. А. Толстому 1721 года Ушаков утверждал: 
«в Канцелярии здесь вновь важных дел нет, а имеются посредствен-
ные, по которым також, яко и прежде, я доносил, что кнутом плутов 
посекаем да на волю выпускаем» [Веретенников, с. 124].

Первое достоверное сообщение об Ушакове относится к 1704  г. 
В  документах Посольского приказа сохранились сведения, что 
у дома в Москве, в котором поместили турецкого посла Мустафу-
агу, был выставлен караул под командой сержанта А.  И.  Ушакова 
[Устрялов, т.  4, с.  327]. В  конце 1706  г. Петр  I из  Петербурга дви-
нулся в Нарву с намерением идти затем в Москву. Подготовкой по-
ездки (сбором подвод под царский поезд, обеспечением безопаснос-
ти в  пути) занимался А.  И.  Ушаков, уже к  тому времени поручик 
и адъютант царя. Однако 15 декабря 1706 г. Петр I получил ошело-
мительное известие о  заключении Альтранштадского мира между 
Августом II и Карлом XII. Царь меняет планы и вместо Москвы ре-
шается ехать в  Литву. Он отдает Ушакову приказ распустить под-
водчиков и  самому немедленно отправиться в  Москву, чтобы со-
брать там всех гвардейских и иных полков офицеров (находившихся 
в отпусках) и с ними ехать, «не мешкав нимало, в Полшу» [ПиБ, т. 4, 
с.  480]. С  тех пор поручик (а  не  позднее 1711  г. капитан- поручик) 
А. И. Ушаков выполняет самые разнообразные поручения царя [Ар-
хив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/2, I/8, I/9, I/10; ПиБ, т. 5, с. 196; 
Материалы для истории русского флота, ч. 3, с. 142].

В  самый ответственный период Северной вой ны (1707–1709) 
А.  И.  Ушаков сообщал Петру  I о  расположении и  передвижениях 
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шведской армии как до Полтавы, так и позже, когда царь послал его 
с группой вой ск на помощь королю Августу II [ПиБ, т. 8, вып. 1, с. 343, 
350, т. 9, вып. 1, с. 22, 399, т. 11, вып. 2, с. 80; Полтавская битва, с. 258].

К  делам по  сыску Ушакова привлекли в  декабре 1708  г., когда 
солдаты и офицеры дивизии Л. Н. Алларта подвергли город Ромны 
и окрестности подлинному разгрому. Царь был вне себя от гнева – по-
ложение русского владычества на Украине было неустойчивым, про-
шло всего два месяца, как сбежал к  шведам гетман И.  С.  Мазепа. 
По воле государя Ушаков провел расследование, итогом стал указ Пе-
тра о казни виновных в мародерстве и насилии [Артамонов, с. 414, 
462]. Постепенно среди различных поручений Ушакова (наборы ре-
крутов и матросов, организация переписи однодворцев и учета слу-
жилых, сопровождение пленных шведов [ПиБ, т.  9, вып. 1, с.  495]) 
контрольно- розыскные задания становятся главными.

Основной корпус сохранившихся до наших дней материалов, свя-
занных с государственной, военной и административной деятельно-
стью А. И. Ушакова в Петровскую эпоху, хранится в РГАДА. Там же 
в фонде 9 (Кабинет Петра Великого и его продолжение) находятся от-
пуски указов государя и подлинники ответных писем А. И. Ушакова. 
Часть их переписки за 1706–1713 гг. увидела свет на страницах изда-
ния «Письма и бумаги императора Петра Великого» [см.: ПиБ, т. 6–13].

Исследователь и  публикатор эпистолярного наследия Петра  I 
Е.  П.  Подъяпольская отмечала, что архивы современников первого 
российского императора сохранились в плачевном, разрозненном со-
стоянии [Подъяпольская, с. 59]. С XVIII в. автографы Петра Великого 
и  его современников привлекали внимание российских и  зарубеж-
ных коллекционеров и антикваров. Многие хранившиеся в частных 
коллекциях подлинники петровских указов безвозвратно утрачены 
и известны исследователям лишь по копиям. Автографы Петра I мож-
но обнаружить в архивах и библиотеках Москвы, Санкт- Петербурга 
и других городов, а также в европейских собраниях.

В 1940-х гг. в архиве Ленинградского отделения Института исто-
рии АН СССР (ныне – Научно- исторический архив СПбИИ РАН) 
начала формироваться коллекция 277 (Коллекция документов Пе-
тра  I). В  нее вошли автографы первого российского императора, 
ранее находившиеся в других фондах и коллекциях. В ряде случаев 
карандашные и чернильные пометы на обложках дел позволяют уста-
новить происхождение документа. Однако чаще всего информация 
о поступлении материала отсутствует. Одно из 49 дел коллекции 277 
содержит письма и указы Петра I, а также царевны Екатерины Алек-
сеевны и  Екатерины  I, полученные А.  И.  Ушаковым в  1706–1726  гг. 
[Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. 1]. По мнению Е. П. Подъя-
польской, ранее материалы находились в собрании дочери А. И. Уша-
кова Екатерины Андреевны Чернышевой, а  в  конце XIX  в. были 
переданы Комиссии по  изданию писем и  бумаг Петра Великого  
[Подъяпольская, с.  61]I. Однако на  сделанных членами комиссии 
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копиях писем царя А.  И.  Ушакову отмечено: «хранится у  Мятле-
ва» [см., например: Архив СПбИИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. Д. 76. Л. 248]. 
По-видимому, речь идет о  отставном ротмистре Петре Ивановиче 
Мятлеве (1830–1888). По  свидетельству современников, в  библио-
теке П. И. Мятлева были письма Петра I, а также А. Д. Меншикова, 
А. И. Ушакова и других видных деятелей XVIII в. Эти материалы вла-
делец намеревался опубликовать [Зайцев, с. 342–343].

Письма переложены листами желтоватой бумаги или подклеены 
к ним левым полем. Они находятся в картонной папке, крышки которой 
обтянуты черным коленкором; корешок и уголки выполнены из кожи 
черного цвета. На корешке имеется надпись золотым тиснением: «Ре-
скрипты императора Петра I. К графу Ушакову. 1716–26». На вложен-
ных в папку листах (вероятно, от старых бумажных обложек) есть запи-
си: синим карандашом «Régistre des volumes I et II. Table des matieres de la 
part A»II и простым карандашом «61 письмо». На верхнем поле другого 
ненумерованного листа почерком конца XIX – начала XX в. уточнено: 
«61-го письма нет, находится, вероятно, у брата Мятлева».

Помимо самих писем, в  папке хранятся три описи писем. Первая 
выполнена черными чернилами почерком первой половины XVIII  в. 
и  имеет заголовок «Реэстр указом за  подписанием собственныя его 
императорского величества власныя высокия руки и ея императорско-
го величества, писанныя в разных годех к господину генерал- маэору 
и ковалеру Ушакову, обретающимся в сей книге». В реестр включено 77 
писем на 115 листах. Письма (очевидно, в XVIII в. они хранились пере-
плетенными в книгу) расположены по хронологии – с 1711 по 1724 г.; 
в конце добавлены три письма царевны Екатерины Алексеевны 1717 г.

Два других списка (на русском и французском языке), очевидно, 
выполнены в конце XIX в. В описи на французском языке («Table das 
matierès des volumes I et IIIII. A») учтено 61 письмо за 1706–1724 гг. Они 
распределены по пяти тематическим рубрикам: «I. Affaires militaires», 
«II. Affaires du marines», «III. Affaires du justice», «IV. Affaires de finances 
et d’economice», «V. Pièces diverses»IV. Указы в списке на русском язы-
ке распределены по хронологии. Одни порядковые номера обведены 
синим карандашом и зачеркнуты, другие зачеркнуты простым каран-
дашом; рядом поставлены номера в соответствии с архивной описью. 
Судя по датам и местам отправления писем, большая часть докумен-
тов, указанных в реестре XVIII в., также вошла и в другие два списка.

На письмах в правом углу листа, помимо карандашных архивных 
фолиаций, сохранились две выполненные чернилами нумерации ли-
стов, соответствующие описям конца XIX в. В левом верхнем углу ча-
сти документов (начиная с л. 11) черными чернилами указаны номера 
из реестра XVIII в. (№ 2–77, с лакунами). Большинство адресованных 
А. И. Ушакову писем выполнены на сложенных пополам листах (а по-
том, судя по  сохранившимся на  бумаге сгибам, конвертом) четким 
писарским почерком и  только подписаны государем «Петр» или 
«Piter» (некоторые также содержат приписки или резолюции).
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Девять писем Петр  I написал собственноручно. М. М. Богослов-
ский отмечал сжатость, точность и  силу выражения петровского 
эпистолярия: «Подобно тому, как, попадая к  кому-либо на обед, Петр 
занимал первое попавшееся место, он, когда пишет, берет для вы-
ражения мысли первое попадающееся ему слово, одинаково русское 
или иностранное; всякое слово для него пригодно… Тою же нераз-
борчивостью отличается его орфография, орфография чисто слухо-
вая. Петр пишет по  слуху, употребляет первую попавшуюся букву 
для того звука, который ему хочется изобразить. Все буквы для него 
одинаково пригодны» [Богословский, с. 526]. Особенностью автогра-
фов Петра I является малая вариативность написания: как правило, 
буква имеет одну, реже две формы. В то же время начертание ряда вы-
носных знаков близко друг к другу, а порой даже идентично (напри-
мер, схожим надстрочным знаком передаются буквы «н», «с», «т»). 
Для собственноручных писем государя также характерны отсутствие 
пробелов между словами и использование сокращений.

Для настоящей публикации отобрано девять документов 1714–
1721  гг. (как написанных собственноручно государем, так и  писар-
ским почерком), отражающих различные ипостаси деятельности 
гвардии майора А. И. Ушакова в петровское царствование.

В 1714 г. А. И. Ушаков прибыл с ревизией в армию. Генерал А. И. Реп-
нин и генерал- фельдмаршал Б. П. Шереметев получили указ царя испол-
нять все предписания А. И. Ушакова. Однако накануне приезда ревизора 
Б. П. Шереметев покинул вой ско. Государь в резкой форме потребовал 
от  полководца: «тотчас поворотись к  армее… И,  приехав к  армее, не-
медленно дай рапорт о тех делах, о чем вам Ушаков будет предлагать» 
[Голиков, т. 6, с. 318]. Один из указов об особых полномочиях А. И. Уша-
кова получил московский губернатор А. П. Салтыков после того, как сго-
рел Пушечный двор и в Москву для выяснения обстоятельств пожара 
срочно направили А. И. Ушакова (прил. 1). Такие чрезвычайные поезд-
ки в старую столицу с 1714 г. стали систематическими. К этому времени 
общее напряжение на фронте спало и Петр, начавший уделять внимание 
управлению, столкнулся с грандиозных масштабов коррупцией и воров-
ством на разных уровнях власти. В мае 1714 г. царь приказал А. И. Уша-
кову организовать Розыскную канцелярию в Москве для расследования 
злоупотреблений при сборе рекрутов и по другим делам [Голиков, т. 5, 
с.  228]. А.  И.  Ушакову следовало заняться и  подрядными делами, ибо 
«невозможно статься, чтоб без великой кражи государственной казны 
было» [Там же, с. 236]. И вообще ему надлежало «зело тайно проведать… 
о денгах, которыя по зарукавьям текут» [Серов, Федоров, с. 23].

Были начаты два громких расследования: дело комиссара П. И. Вла-
сова, который в компании с дьяком П. К. Скурихиным украл огромную 
сумму в 140 тыс. руб. [Серов, 2011, с. 23], и еще более грандиозное – 
об афере с подрядами, в которой была замешена фактически вся пе-
тровская верхушка во главе с А. Д. Меншиковым. Через подставных лиц 
преступники брали подряды по  поставке провианта, покупали муку 
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дешево, а казне продавали в четыре раза дороже. С арестов и высылки 
А. И. Ушаковым в Петербург всех причастных к этим преступлениям 
и начинается расследование, поставившее на грань катастрофы карье-
ру первейших сановников России (прил. 2). И. И. Голиков сообщал, что 
Петр I послал А. И. Ушакову в Москву восемь писем, в которых предпи-
сывалось арестовать и доставить в Петербург комиссаров и секретарей 
Артиллерийского приказа, таможенных и ратушных бурмистров, всех 
подьячих, ведавших приходом- расходом в таможне и ратуше, и других 
подозреваемых. А.  И.  Ушакову также вменялось в  обязанность при-
слать в  столицу таможенные и  кабацкие приходо- расходные книги, 
счетные выписки и  табели всех городов, а  также книги Московской 
таможни [Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/15]V. Преступни-
ков по рекрутским делам следовало держать скованными под караулом 
[Голиков, т. 5, с. 278]. Столкнувшись с таким масштабным воровством, 
Петр  I не  решился идти до  конца и  ограничился штрафами. Только 
у сенаторов Г. И. Волконского и В. А. Апухтина публично каленым же-
лезом «за лживую их присягу обожжены у них языки». Тогда же пороли 
кнутом Я. Н. Римского- Корсакова [Серов, 2005].

Один из публикуемых документов показывает, как вознаграждения 
за труды следователей удовлетворялись за счет отписанных в казну име-
ний преступников (прил. 3). Обычно через приказных из Поместного 
приказа (позже Юстиц-коллегии) награждаемые разузнавали о состо-
янии конфискованных поместий (число дворов, наличие земель) и спе-
шили подать государю челобитную с просьбой о награде за службу. Как 
правило, подобные челобитные исполнены уничижительных слезных 
жалоб на свою «крайнюю скудость». Этого клише совершенно лише-
на челобитная А. И. Ушакова – он, зная, как высоко ценит его Петр I, 
не вставал в привычную для челобитчика позу унижения и был уверен, 
что волшебное царское слово «отдать» он получит непременно.

Свидетельством печальной истории пленных Северной вой ны, как 
русских, так и шведов, оказался вопрос о картеле – обмене пленными. 
Стороны вели себя одинаково непримиримо. Не удалось даже провести 
операцию по обмену посольствами, застрявшими во вражеской стра-
не на 20 лет. Русские и шведы одинаково жестоко содержали пленных, 
опасаясь побегов и заговоров, всячески притесняя их, порой месяцами 
подвергая режиму «крепкого ареста». Это сказывалось на здоровье уз-
ников, на что и обратил внимание царя Ушаков (прил. 4).

Особое доверие Петра  I к  гвардии майору добавляло тому веса 
в высших кругах и даже в царской семье. Три письма старшей сестры 
Петра царевны Екатерины Алексеевны о   каких-то малопонятных, 
но явно скандалиозных проблемах, ее беспокоивших, – свидетельство 
влиятельности А. И. Ушакова (прил. 5, 6). Примечательно обращение 
царевны к А. И. Ушакову с упоминанием его жены Елены Леонтьев-
ны и дочери Екатерины, что говорит о ее личном знакомстве с семьей 
А. И. Ушакова, который благодаря удачному браку на вдове родствен-
ника влиятельнейших сановников Федора и Петра Матвеевичей Апрак-
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синых оказался в кругу избранных. Письма Екатерины показывают из-
вестный и  на  другом материале механизм получения благоприятной 
резолюции у порой непредсказуемого царя [Павленко, с. 248–256]. Для 
этого надо было дружить с всесильным кабинет- секретарем А. В. Ма-
каровым, с которым Екатерина и просит А. И. Ушакова посоветоваться 
и, выбрав «свободный час» (когда государь в «добром ндраве»), подать 
ее челобитную и так получить благоприятную резолюцию.

В 1718 г. по воле царя гвардии майор стал заместителем П. А. Тол-
стого – главы Тайной канцелярии, созданной специально для рассле-
дования дела о  побеге царевича Алексея. Публикуемый указ свиде-
тельствует, что А. И. Ушакова сразу же подключили к расследованию 
(прил. 7). Материалы Тайной канцелярии позволяют утверждать, что 
основная тяжесть следствия лежала исключительно на  его плечах. 
И это по достоинству оценил Петр I, что нашло отражение в щедро-
сти обычно прижимистого царя (прил. 8).

В  следующем документе (прил. 9)  представлено задание царя 
А. И. Ушакову – наблюдение за работой Адмиралтейства. И хотя тот 
никогда не был связан с флотом и кораблестроением, для Петра были 
важны присущие Андрею Ивановичу качества – преданность, дис-
циплинированность, строгое и неумолимое следование букве данной 
ему инструкции. За все годы службы он не запятнал свою репутацию 
ничем криминальным. Ни  разу государь не  упрекал его (в  отличие 
от  множества других своих сподвижников) в  неисполнительности, 
лени, халатности. А. И. Ушаков оставался всегда ревностным служа-
кой, классическим исполнителем, всегда знавшим свое место.

***

Документы публикуются в соответствии с правилами издания ис-
точников XVIII в. Орфографические и стилистические особенности 
источников сохранены. Заменены вышедшие из употребления буквы 
алфавита (i на и, ѣ на е, ξ на кс, ω на о, ө на ф). Твердый знак («ер»)  
в конце слов не воспроизводится. Мягкий знак («ерь») после вынос-
ных букв ставится по современным нам правилам, если его отсутствие 
изменяет семантику слова. В  необходимых случаях «и» заменено 
на «й». Вместо квадратных скобок использованы круглые. Сделанные 
писцом пропуски букв и  цифр (или сокращения) по  возможности 
восстановлены по смыслу и заключены в угловые скобки; утраченные 
из-за повреждений листа части слов помещены в квадратные скоб-
ки. Разбивка текста на  абзацы произведена по  смыслу. Пунктуация 
по возможности соответствует современным нам правилам.
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Приложение 1

1714 г., мая 9. — Указ Петра I из Петербурга московскому губернатору 
А. П. Салтыкову оказывать содействие гвардии майору А. И. Ушакову, 

посланному для следствия о пожаре на Пушечном двореVI.

Мы, Петр Первый, царь и самодержец Всеросийский, и протчая,  
и протчая, и протчая.

Объявляем сим нашим указом господину губернатору МосковскомуVII  
и прочим, кому о том ведати надлежит, понеже указали мы посланному от 
нас маеору от лейб-гвардии господину Ушакову, приехав к Москве, розыскать  
о двух делах. Первое о пожаре, от которого несмотрением Пушечной двор  
со многим числом артилерии и амуницыи згорел, второе по челобитной, 
которую подал нам артилериской фургер Сергей Кузнецов на артилериско-
ва порутчика Маркова и протчих, которые с ним, маеором, отсель посланы.  
А ежели еще в том деле явятца хто и других губерней, и тех брать и розыскивать, 
кто б оныя ни были. И о том объявлять тех губерней камисаромVIII, которые  
на Москве живут, чтоб они к губернатором своим писали и тех людей ставили.

Также ежели явятца какия и иныя дела сим подобныя и будут доносите-
ли, против которых также [веле]ноа ему розыскивать, и в вышепомянутых 
розысках до кого дойдет дело, отсылать к нему, маеору, немедленно и во всем 
ему помогать. Буде же кто сему нашему указу учинитца преслушен, и тот яко 
преступник // (Л. 24 об.) жестоко будет наказан, чего для во свидетелство сей 
наш указ собственною нашею рукою подписали.

Петр.
В Санкт-Питербурхе, в 9 день маия 1714-го.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/14. Л. 24–24 об. Подлинник. 
Подпись-автограф.

Приложение 2

1714 г., ноября 25. — Указ Петра I из Петербурга А. И. Ушакову 
выслать за караулом В. А. Апухтина, комиссара П. Власова,  

дьяка П. К. Скурихина, А. Соловьева и А. С. СергееваIX.

Господин маеор.
По получении сего указу Василья Опухтина, да камисара Петра Власова, 

и дьяка Петра СкурихинаX пришлите сюда за караулом с сим нашим послан-
ным немедленно. 

Петр.
Из Санкт-Питербурха, в 25 день ноября 1714-го.

P. S. Також Афонасья Соловьева и Александра СергееваXI пришлите сюда 
с сим же посланным за караулом. 

На л. 30 об. адрес: Господину маеору от гвардии Ушакову.
На нижнем поле л. 30 об.: Получено 2-го декабря чрез прапорщика князя 

Петра Борятинского.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/17. Л. 29, 30 об. Подлинник. 

Подпись-автограф.

а Первые четыре буквы – под чернильным пятном.
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Приложение 3

1715 г., апреля. — Прошение А. И. Ушакова об отдаче  
ему конфискованного имения бывшего петербургского  

вице-губернатора Я. Н. Римского-Корсакова.

Державнейший царь, государь милостивейший.
По имянному вашему царского величества указу велено у бывшего ви-

це-губернатора Якова Никитина сына Корсакова поместныя и вотчинныя 
ево села и деревни отписать на ваше величества со всяким ево изждивле-
нием, что в тех селех, и в деревнях естьXII. А ис тех ево отписных деревень 
в Новогородцком уезде в Шелонской петине село Горки, да село Ретное, да 
усадища Боровня, да село Югостицы с принадлежащими к ним деревнями 
и пустошми никому указом вашего величества не отданы. А по перепис-
ным книгам в тех вышеписанных селех и деревнях крестьянских и бобыл-
ских шестьдесят деветь дворов.

Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, да повелите дер-
жавство ваше, вышеписанныя Яковлевы селы и деревни Карсакова со кре-
стьяны, с пашни, и с лесы, и с сенными покосы, и с пустошми, и с угодьи,  
и з деловыми, и з задворными людми по писцовыма, и по переписным кни-
гам, и по всяким ево крепостям, и по дачем со всяким заводом и с хлебом, 
что в тех селех и деревнях, чего есть за службу мою отдать мне, нижеимено-
ванному рабу вашему.

Вашего величества нижайший раб лейб-гвардии Преображенского полку 
маэор Андрей Иванов сын Ушаков 1715 году апреля <…>б дня.

в-К сему прошению маэор Ушаков руку приложил-в.

На нижнем поле л. 69 резолюция Петра I: Отдать.
На нижнем поле л. 69: г-Отписание собственные его царского величества 

руки маия дня 9, Аº 1715-г.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/39. Л. 69. Подлинник. 

Приложение 4

1717 г., сентября 29. — Указ Петра I из Риги А. И. Ушакову  
в Москву облегчить участь пленных шведов в Казани,  

Нижнем Новгороде и других городах.

Господин маеор.
Писмо ваше до нас дошло, в котором пишешь, что арестанты швецкия 

в Казани, в Нижнем и в других городех от крепкого аресту (что их не вы-
пускают из домов вон), многия заболели, и для того велите их ныне держать 

а В ркп описка: «писсовым».
б—б Число не вписано.
в—в Рукой А. И. Ушакова.
г—г Другим почерком.
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перед прежним за арестом, лехче толко, чтоб за ними накрепко смотрели, 
дабы они не ушли.

Петр.
а-Сентября в 29 день 1717, Рига-а. 

На л. 62 об. адрес: а-Господину маеору от гвардии Ушакову в Москве-а.
На нижнем поле л. 61: Получен 12 дня октября 1717 году в Москве.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/34. Л. 61, 62 об. Подлинник. 
Подпись-автограф.

Приложение 5

1717 г., ноября 3. — Письмо царевны Екатерины Алексеевны  
из Москвы А. И. Ушакову по делу об указе вору Богданову  

и прощении Ф. Волкова.

Андрей Иванович, здравствуй на множество лет з женою и з дочкою.
Просим вас, дабы о пребывании здравия вашего уведомили нас чрез пи-

сание, чего мы слышати желаем.
Паки вас просим, дабы, посоветуя с секретарем МакаровымXIII, и свобод-

ным часом государю братцу нашему доложили и постарались о учинении 
указу вору Богданову и о Федоре Волкове, которой обретается в канцелярии 
у вас, дабы конечное прощение получить. Пожалуй, сих двух дел не предай 
забвению и якобы о своих постарайся.

За сим в помощи Вышняго остаемся.
Ц<аревна> Екатерина.
Из Москвы 1717 году ноября 3 дня.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/50. Л. 85. Подлинник. 
Подпись-автограф.

Приложение 6
1717 г., ноября 24. — Письмо царевны Екатерины Алексеевны  

из Москвы А. И. Ушакову с просьбой доложить его величеству о делах.
Господин маэор Андрей Иванович купно с сожителницею своею и з доч-

кою вашею, здравствуй на множество лет.
Просим вас постаратися нам на ползу о делах, о которых вас в Москве 

просили, во благополучное время доложите его величеству государю, братцу 
нашему, дабы теб дела по нашему прошению исполнились, за что вам долж-
ны благодарить.

И за сим остаемся.
Ц<аревна> Екатерина.
Из Москвы 1717-го ноября в 24 день.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/51. Л. 86. Подлинник.
 Подпись-автограф.

а—а Другим почерком.
б В ркп описка: «ты».
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Приложение 7

1718 г., февраля. — Указ Петра I взять под стражу протопопа  
суздальского А. Пустынного.

Протопоп суздалской Андрей Пустынной, что вчерась Щербатай сказы-
вал, а ПисарефXIV ныне пишет, что он на Москве, также пишет, что один че-
лавек Аврама Лапухина причиненXV, но не знаю хто, того для немедленно 
протопопа возми, а о человеке уведаем, чаю, завтра, когда оне будут.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/36. Л. 65. Автограф. Без начала.
На нижнем поле листа помета скорописью XVIII в.: 1718 году.

Приложение 8

1721 г., ноября 28. — Выписка из записной книги именных  
указов Правительствующему Сенату 1719 г. о награждении  

А. И. Ушакова чином бригадира и деревнями.

В Сенате выписано.
В записной книге имянным царского величества указом прошлого 719 

году написано.
Доношение высокоправителствующим господам Сенату.
Прошлого 718-го декабря в 9 день царское величество пожаловал за 

верные труды в бывшем тайном розыскном деле меня, нижеименованнова,  
да гвардии маэоров Андрея Ушакова, Григорья Скорнякова-ПисареваXVI ран-
гами и деревнями, а ково каким рангом, и тому при сем прилагаю собствен-
ные его величества руки копию. Также ково, и коликим числом, и чьими де-
ревнями ево величество пожаловал, и с той росписи, которая за собственною 
ево величества рукою, прилагаю копию ж. А обе за рукою моею прошу, дабы 
ваша высокоправителствующее превозходителства деревни по росписи по-
велели справить, а о рангах наших были известны 14 генваря 1719-го году.

В копии с росписи, какова за собственною его величества рукою, между 
протчим написано.

Господин генерал-порутчик БутурлинXVII, и маэор Андрей Ушаков, и ка-
питан-порутчик // (Л. 70 об.) Григорей Скорняков-Писарев просят, чтоб им 
отданы были нижеписанные деревни, а имянно.

Андрей Ушаков. Князь Василья ДолгоруковаXVIII в Нижегороцком уез-
де половина села Новинок, в деревне Малой Березниках, Булгаково тож,  
з деревнями и с пустошми, 15. В Юрьевском уезде Полского село Каблуково  
с пустошми, 15. Канбара АкинфоваXIX в Гороховском уезде селцо Богороцкое, 
15. Сибирского <царе>вичаа ВасильяXX на Резани село Дехтяное да пустошь, 
что была деревня Слободка, 93. Федора ДубровскогоXXI в Дмитровском уезде 
в селе Овсяникове да в деревне Терехове, 31. Александра ЛопухинаXXII в Ор-
ловском уезде село Николское да селцо Троицкое, 30. // (Л. 71) Да к тому селу 
пустые земли в Кромском да в Карачевском уездех. Итого 199 дворов.

а В ркп начало слова пропущено. 
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У подлинной росписи приписано собственною его величества рукою тако: 
роздать по сему, кроме Масалских пустых, генваря в 11 день 1719-го году.

Генерал-поручик и лейб-гвардии Преображенского полку подполковник 
Бутурлин сию копию отдал, а подлинную за ево величества рукою у себя 
оставил.

В копии с собственные его царского величества руки между протчим на-
писано: за верные труды в бывшем розыске господину маэору Ушакову 200 
дворов да ранг брегадирской.

Генерал-поручик и лейб-гвардии Преображенского полку подполковник 
Бутурлин сию копию отдал, а подлинную писма его величества руки у себя 
оставил.

1719-го генваря в 14 день по вышеписанному царского величества имян-
ному указу о справке // (Л.  71  об.) и об отказе за генералом-порутчиком  
и от гвардии подполковником Бутурлиным, и за брегадиром и от гвардии 
маэором Ушаковым, и за полковником и от гвардии капитаном-порутчиком 
Скорняковым-Писаревым вышеписанных вотчин послать указ в Юстиц-
коллегию, а повышении их рангов для ведома в Военную коллегию. 

Подлинной приговор за приписанием Правителствующих Сенат.  
По тому приговору указы посланы в Юстиц-каллегию генваря 14 дня,  
в Военную коллегию – апреля 8 дня.

б-Сие выписано в Сенате 1721 году ноября в 28 день-б.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/40. Л. 70–71 об. Подлинник.

Приложение 9

1721 г., апреля 29. — Указ Петра I из Риги А. И. Ушакову  
наблюдать за постройкой кораблей.

Господин Ушакоф.
Понеже чаю, что Панголоф карабль плотничьею работаю отделался, того 

ради смотри накрепко за ним, дабы Леферме скоряя чинил. Также писал я 
к Онисиму Маляру, чтоб место, где строен Лесное, поглубить и фундамент 
укрепить (понеже Богу извольшу к осени карабль намерен заложить), того 
для, что ему потребно, вспомогай. Также в намощении двора, а наипаче око-
ло каналоф новых, что оттоль капал, поспешайте, дабы Карсакова леса, когда 
придут, по сортом положить, не испуская времени.

Из Риги в 29 день апреля 1721.
Петр.
P. S. А ежели Ушакоф уедет, сие исправлять Норову.

На л. 80 об.: Получено 3 дня маия 1721 году.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/46. Л. 80–80 об. Автограф.

б—б Другим почерком.
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Примечания

I Подготовленные комиссией к печати материалы хранятся в Архиве СПбИИ РАН 
(Ф. 270 «Комиссия по изданию писем и бумаг Петра Великого»).

II «Реестр томов I и II. Оглавление части А» (пер. с фр.).
III «Оглавление томов I и II» (пер. с фр.).
IV «I. Военные дела», «II. Морские дела», «III. Судебные дела», «IV. Дела финансов 

и экономики», «V. Разные документы» (пер. с фр.).
V Это подтверждается указом от 27 октября 1714 г. об отправке документов  

[Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/15].
VI Указ Петра I А. И. Ушакову от 2 мая 1714 г. произвести розыск после пожара 

на Пушечном дворе см.: ОР РГБ. Ф. 64. Карт. 82. Д. 8. Выполненная Комиссией по из-
данию писем и бумаг Петра Великого копия указа хранится в Архиве СПбИИ РАН  
(Ф. 270. Оп. 1. Д. 75. Л. 296).

VII В 1713–1716 гг. московским губернатором был боярин Алексей Петрович Сал-
тыков († 1724).

VIII С 1708 г. от каждой губернии при армии находились комиссары, которые от-
вечали за поставки всего необходимого для полков, приписанных к губерниям. 

IX Не позже 27 ноября 1714 г. указом Петра I была создана Канцелярия розыск-
ных дел кн. Василия Владимировича Долгорукого (Долгорукова) для расследования 
подрядного дела. В тот день на Конюшенном дворе в присутствии царя «подымали»  
(на дыбу) Г. И. Волконского и Я. Н. Римского-Корсакова.

X Дьяк Петр Клементьевич Скурихин служил в Ингерманландской канцелярии 
косвенных сборов.

XI Комиссар Ингерманландской канцелярии Александр Саввич (или Сергеевич) 
Сергеев также оказался причастен к должностным преступлениям. 

XII Яков Никитич Римский-Корсаков (1679–1734) — комендант Копорья (с 1704), 
ландрихтер (с 1707), вице-губернатор Санкт-Петербургской губернии (с 1711), после 
пытки был наказан и сослан (сентябрь 1715). 

XIII Алексей Васильевич Макаров (1674–1740) — подьячий Новгородского приказа 
(1695), Ижорской канцелярии (1703–1704), Походной канцелярии Петра (с 1704), его 
величества секретарь (1710), кабинет-секретарь (1711), тайный кабинет-секретарь 
(1722), генерал-майор (1725), тайный советник (1726), президент Мануфактур-кол-
легии (1727–1731); с 1731 г. и до самой смерти находился под следствием. 

XIV Г. Г. Скорняков-Писарев был послан в суздальский Покровский монастырь  
9 февраля 1718 г. для ареста бывшей царицы Евдокии Федоровны (старицы Елены). 
Оттуда, проведя расследование, он писал Петру в Преображенское о необходимости 
ареста брата Евдокии А. Ф. Лопухина, С. И. Щербатова и суздальского протопопа 
Андрея Пустынного. Первые двое были арестованы и дали показания. Публикуе-
мый указ касается третьего из списка. Уже 16 февраля 1718 г. протопопа допраши-
вали вместе со всеми причастными к Суздальскому делу, а через месяц приговорили  
к смерти (как и С. И. Щербатова), замененной им на сечение кнутом, урезание языка, 
вырывание ноздрей и ссылку в Пустозерск. А. Ф. Лопухина же увезли в Петербург 
и уже по делу о побеге царевича Алексея пытали, а затем казнили 8 декабря 1718 г. 
[Голиков, т. 7, с. 5; Устрялов, т. 6, с. 205–207, 219–222, 265–268, 617–618]. 

XV То есть причастен к расследуемому делу.
XVI Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев (1675 — после 1745) — преобра-

женский бомбардир (1696), учился в Италии и Пруссии (1697–1699), сержант гвардии 
(1699), капитан-поручик (1709), обер-прокурор Сената (1718), вел «Суздальское дело» 
(1718), преподаватель, ректор Морской академии (1719), с 1727 г. в опале, бит кнутом, 
сослан в Сибирь, начальник Охотского порта (1731), возвращен из ссылки (1741).

XVII Иван Иванович (Младший) Бутурлин (1661–1738) — стольник (1682), пре-
мьер-майор Преображенского полка (1687), генерал-майор (1700), в плену (1700–
1710), генерал-лейтенант (1713), участвовал в розыске по делу царевича Алексея, 
генерал-аншеф (1721), в опале и ссылке (с 1727).
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XVIII Князь Василий Владимирович Долгоруков (1667–1746) — стольник (1685), 

сержант (1700), капитан (1706), подполковник Преображенского полка, его коман-
дир (1709), генерал-майор (1709), генерал-лейтенант (1711), расследовал «Прови-
антское дело» (с 1714), арестован по делу царевича Алексея, лишен чинов, владений  
и наград, сослан (1718); в 1724 г. помилован, пожалован в полковники, генерал-лейте-
нант (1725), генерал-аншеф (1726), генерал-фельдмаршал, член Верховного тайного 
совета (1728), сенатор (1730), в опале и тюрьме (1731–1741), возвращен из тюрьмы, 
снова генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии (1741).

XIX Канбар (Петр) Никитич Акинфов — стольник, ландрат Космодемьянска, про-
ходил по делу царевича Алексея, бит кнутом и сослан (8 декабря 1718 г.).

XX Василий Алексеевич (после 1647 — 1727) — Сибирский царевич из рода Кучу-
ма, привлечен по делу царевича Алексея, сослан в Архангельск (1718).

XXI Федор [Петрович] Дубровский — стольник, проходил по делу царевича Алек-
сея, казнен 8 декабря 1718 г.

XXII Александр Петрович Лопухин — стольник царицы Евдокии Федоровны, дра-
гун Тамбовского полка (1707), привлечен по делу царевича Алексея, пытан (1718).

Список литературы
Артамонов В. А. Полтавское сражение : К 300-летию Полтавской победы. М. : 

МППА БИМПА, 2009. 686 с.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. Д. 75, 76; Колл. 277. Оп. 2. Д. I.
Богословский М. М. Петр Великий по его письмам // Петр Великий: pro et contra. 

СПб. : РХГИ, 2003. С. 518–552.
Веретенников В. И. История Тайной канцелярии Петровского времени. Харьков : 

Тип. «Печатное дело», 1910. 306 с.
Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные 

из достоверных источников и расположенные по годам : [в 15 т.]. 2-е изд. М. : Тип. 
Н. Степанова, 1837–1843. Т. 5. 602 с. Т. 6. 662 с. Т. 7. 538 с.

Зайцев А. Д. Архивный рудокоп : (Фонд Л. И. Бартенева) // Встречи с прошлым : 
сб. материалов Центр. гос. архива литературы и искусства СССР / ред. Н. Б. Волкова, 
И. Л. Андроников и др. Вып. 4. М. : Сов. Россия, 1982. С. 319–347.

Материалы для истории русского флота : [в 17 ч.]. СПб. : Тип. Мор. м-ва, 1865–
1904. Ч. 3. 726 с.

ОР РГБ. Ф. 64. Карт. 82. Д. 8.
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М. : Мысль, 1985. 332 с.
Письма и бумаги императора Петра Великого : [в 13 т.]. СПб. (Л.) ; М., 1887–

2003. Т. 4. Вып. 1–2. 1259 с. Т. 5. 764 с. Т. 6. 634 с. Т. 7. Вып. 1–2. 933 с. Т. 8. Вып. 1–2. 
1179 с. Т. 9. Вып. 1–2. 1620 с. Т. 10. 869 с. Т. 11. Вып. 1. 606 с. Т. 11. Вып. 2. 743 с. Т. 12. 
Вып. 1. 588 с. Вып. 2. 629 с. Т. 13. Вып. 1. 480 с. Т. 13. Вып. 2. 678 с. (ПиБ).

Подъяпольская Е. П. Об истории и научном значении издания «Письма и бумаги 
императора Петра Великого» // Археографический ежегодник за 1972 г. М. : Наука, 
1974. С. 56–70.

Полтавская битва 27 июня 1709 года : Документы и материалы / отв. ред.  
Е. Е. Рычаловский. М. : РОССПЭН, 2011. 806 с.

Серов Д. О. Высшие администраторы под судом Петра I : Из истории уголовной 
юстиции России первой четверти XVIII в. // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные 
науки. 2005. Вып. 10. № 39. С. 47–63.

Серов Д. О. М. А. Косой – каменщик, еретик, обер-фискал // Вестн. Новосиб. гос. 
ун-та. Сер.: История. Филология. 2011. Т. 10. Вып. 10. С. 21–26.

Серов Д. О., Федоров А. В. Дела и судьбы следователей Петра I. М. : Юрист, 2016. 
363 с.

Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого : [в 6 т.]. СПб. : Тип. II 
Отд. С. Е. И. В. К., 1858–1863. Т. 4. Ч. 1. 611 с. Т. 1. Ч. 2. 672 с. Т. 6. 628 с.



Origines694

References
Arkhiv SPbII RAN [Archive of the St Petersburg Institute of History, Russian Academy 

of Sciences]. Stock 270. List 1. Dos. 75, 76; Coll. 277. List 2. Dos. I.
Artamonov, V. A. (2009). Poltavskoe srazhenie. K 300-letiyu Poltavskoi pobedy [The 

Battle of Poltava. For the 300th Anniversary of the Poltava Victory]. Moscow, MPPA 
BIMPA. 686 p.

Bogoslovskii, M. M. (2003). Petr Velikii po ego pis’mam [Peter the Great According to 
His Letters]. In Petr Velikii: pro et contra. St Petersburg, Russkii khristianskii gumanitarnyi 
institute, pp. 518–552.

Golikov, I. I. (1838). Deyaniya Petra Velikogo, mudrogo preobrazitelya Rossii, 
sobrannye iz dostovernykh istochnikov i raspolozhennye po godam v 15 t. [Acts of Peter 
the Great, the Wise Reformer of Russia, Collected from Reliable Sources and Arranged by 
Year. 15 Vols.]. 2nd Ed. Moscow, Tipografiya N. Stepanova. Vol. 5. 602 p. Vol. 6. 662 p. 
Vol. 7. 538 p.

Materialy dlya istorii russkogo flota v 17 ch. [Materials for the History of the Russian 
Fleet. 17 Parts]. (1865–1904). St Petersburg, Tipografiya Morskogo ministerstva. Part 3. 
726 p.

OR RGB [Department of Manuscripts of the Russian State Library]. Stock 64. Box 82. 
Dos. 8.

Pavlenko, N. I. (1985). Ptentsy gnezda Petrova [The Nestlings of Peter’s Nest]. 
Moscow, Mysl’. 332 p.

Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikogo v 13 t. [The Letters and Papers of Emperor 
Peter the Great. 13 Vols.]. (1887–2003). St Petersburg (Leningrad), Moscow. Vol. 4. 
Iss. 1–2. 1259 p. Vol. 5. 764 p. Vol. 6. 634 p. Vol. 7. Iss. 1–2. 933 p. Vol. 8. Iss. 1–2. 1179 p. 
Vol. 9. Iss. 1–2. 1620 p. Vol. 10. 869 p. Vol. 11. Iss. 1. 606 p. Vol. 11. Iss. 2. 743 p. Vol. 12. 
Iss. 1. 588 p. Iss. 2. 629 p. Vol. 13. Iss. 1. 480 p. Vol. 13. Iss. 2. 678 p. (PiB) 

Pod’’yapol’skaya, E. P. (1974). Ob istorii i nauchnom znachenii izdaniya “Pis’ma  
i bumagi imperatora Petra Velikogo” [On the History and Scholarly Significance of the 
Letters and Papers of Emperor Peter the Great]. In Arkheograficheskii ezhegodnik za 
1972 g. Moskow, Nauka, pp. 56–70.

Rychalovskii, E. E. (Ed.). (2011). Poltavskaya bitva 27 iyunya 1709 goda. Dokumenty 
i materialy [The Battle of Poltava, 27 June 1709. Documents and Materials]. Moscow, 
ROSSPEN. 806 p.

Serov, D. O. (2005). Vysshie administratory pod sudom Petra I. Iz istorii ugolovnoi 
yustitsii Rossii pervoi chetverti XVIII veka [High Administrators in the Court of Peter 
the Great. From the History of Criminal Justice in Russia in the First Quarter of the 18th 
Century]. In Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye 
nauki. Iss. 10. No. 39, pp. 47–63.

Serov, D. O. (2011). M. A. Kosoi – kamenshchik, eretik, ober-fiskal [M. A. Kosoi – 
a Bricklayer, Heretic, and Chief Fiscal]. In Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Istoriya. Filologiya. Vol. 10. No. 10, pp. 21–26.

Serov, D. O., Fedorov, A. V. (2016). Dela i sud’by sledovatelei Petra I [The Cases and 
Fate of the Investigators of Peter I]. Moscow, Yurist. 363 p.

Ustryalov, N. G. (1859–1863). Istoriya tsarstvovaniya Petra Velikogo v 6 t. [History 
of the Reign of Peter the Great. 6 Vols.]. St Petersburg, Tipografiya Vtorogo Otdeleniya 
Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii. Vol. 4. Part 1. 611 p. Part 2. 
672 p. Vol. 6. 628 p.

Veretennikov, V. I. (1910). Istoriya Tainoi kantselyarii Petrovskogo vremeni [History 
of the Secret Office of the Petrine Epoch]. Khar’kov, Tipografiya “Pechatnoe delo”. 306 p.

Zaitsev, A. D. (1982). Arkhivnyi rudokop. (Fond L. I. Barteneva) [Archival Miner. 
(L. I. Bartenev Fund)]. In Volkova, N. B., Andronikov, I. L. et al. (Eds.). Vstrechi s proshlym. 
Sbornik materialov Tsentral’nogo gosudarstvennogo arkhiva literatury i iskusstva SSSR. 
Iss. 4. Moscow, Sovetskaya Rossiya, pp. 319–347.

The article was submitted on 26.01.2022




