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От составителя 

9 июня 2022 года исполнилось 350 лет со дня рождения первого императора 

всероссийского, царя-реформатора Петра I. Значение петровских реформ трудно 

переоценить. При Петре I Россия была преобразована в Российскую Империю и 

стала одним из самых могущественных государств Европы с современной, 

эффективной военной базой. Его реформы также оказали влияние на 

внутриполитическое устройство страны, что нашло отклик в российской истории 

и ощущается до сих пор.  

Несмотря на то, что в Пензе нет ни площадей, ни улиц, ни скверов, названных 

в честь этого правителя, в Сурском крае эпоху его реформ запомнили надолго. 

За годы правления российского царя Петра I Великого в истории Пензенского 

края и города Пензы, в частности, произошло несколько значимых событий: 

превращение Пензенского края из пограничной окраины Российского государства во 

внутреннюю область страны; составление первого, известного на сегодняшний 

день, описания города-крепости Пензы; Булавинское восстание 1707-1709 гг.; 

Кубанский погром; посещение Пензенского края иностранными гостями и др. 

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к этой юбилейной дате, 

подготовлен библиографический указатель «Пензенский край в период правления 

Петра Великого». 

Представленная в пособии литература группируется в 2-х разделах: 1. «Петр I 

Великий», «Пензенский край с древнейших времен до 1-ой четверти 18 в.»  и 7 

подразделах. 

Внутри подразделов материал располагается в алфавитном порядке.  

Литература, отсутствующая в фондах Центральной городской публичной 

библиотеки имени В. Г. Белинского помечена звездочкой (*). Имеентся именной 

вспомогательный указатель. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей, всех, кто интересуется 

историей Пензенской области, жизнью и деятельностью Петра I. 
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1. Петр I Великий 

(30 мая [9 июня] 1672 года — 28 января [8 февраля] 1725 года) — последний царь 

всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Деларош. Пѐтр I Великий, император России. 1838. Гамбург, Кунстхалле 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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Петр Первый принадлежал к роду Романовых, он родился 9 июня 1672 года. 

Его отец – царь Алексей Михайлович. Его мать – вторая жена Алексея 

Михайловича, Наталья Нарышкина. Петр I был первым ребенком от второго брака 

царя и четырнадцатым по счету. 

В 1976 году умер отец Петра Алексеевича и на престол взошел его старший 

сын – Федор Алексеевич. Он был болезненным и правил около 6 лет. 

Смерть царя Алексея Михайловича и воцарение его старшего сына Фѐдора (от 

царицы Марии Ильиничны, в девичестве Милославской) отодвинули царицу 

Наталью Кирилловну и еѐ родню, Нарышкиных, на задний план. 

После смерти Федора III возник вопрос: кому править дальше? Старший брат 

Петра Иван был болезненным ребенком (его также называли слабоумным) и было 

принято решение посадить на трон Петра. 

Однако это не понравилось родственникам первой жены царя Алексея 

Михайловича – Милославским. Заручившись поддержкой 20 тысяч стрельцов, 

которые проявляли недовольство в то время, Милославские устроили бунт в 1682 

году. 

Следствием этого стрелецкого бунта стало провозглашение сестры Петра – 

Софьи, — регентшей до тех пор, пока Иван и Петр не вырастут. Впоследствии Петр 

и Иван считались двойными правителями русского государства до смерти Ивана в 

1696 году. 

Царица Наталья вынуждена была отправиться в село Преображенское под 

Москвой вместе с Петром. 

В селах Преображенском и Семеновском Петр занимался далеко не детскими 

играми — сформировал из своих сверстников «потешные» войска и учился воевать. 

Осваивать военную грамоту ему помогали иностранные офицеры. 

В дальнейшем из этих двух батальонов были образованы Семеновский и 

Преображенский полки — основа гвардии Петра. 

Начало самостоятельного правления 

В 1689 году по совету матери Петр женился. В невесты ему подобрали дочь 

московского боярина Евдокию Лопухину. После женитьбы 17-летний Петр считался 

уже совершеннолетним и мог претендовать на самостоятельное правление. 

Царевна Софья сразу сообразила, какая ей грозит опасность. Не желая 

лишаться власти, она уговорила стрельцов выступить против Петра. Молодому 

Петру удалось собрать верное ему войско, и вместе с ним он двинулся на Москву. 

Восстание было жестоко подавлено, зачинщиков казнили, их вешали, секли 

кнутом, жгли каленым железом. Софью отправили в Новодевичий монастырь. 

С 1696 года, после смерти царя Ивана V, Петр стал единовластным правителем 

России. Свой взор он годом ранее обратил к карте. Советники, среди них любимый 

швейцарец Лефорт, подсказывали — России нужен выход к морю, нужно строить 

флот, нужно двигаться на юг. 
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Азовские походы и «Великое посольство» 

Одной из целей Петра была борьба за выход России к Черному морю. Петр 

вернулся к идее Крымских походов, в которых потерпел неудачу князь В. Голицын. 

После трехмесячной осады Азова (весна - лето 1695 г.) Петр был вынужден 

отступить. Первый Азовский поход закончился неудачей. Зимой 1695/1696 г. 

началась подготовка ко второму походу. В Воронеже развернулось строительство 

первого русского флота. К весне были готовы 23 галеры, 2 корабля, 4 брандера и 

1300 стругов. В мае 1696 г. после блокады с моря турецкая крепость сдалась. Азов 

был взят и стал опорным пунктом России на южных рубежах. 

Одновременно надо было заняться поисками союзников в Европе. Так родилась 

идея «Великого посольства» (март 1697 - август 1698 г.). Формально оно имело 

целью посещение столиц ряда европейских государств для заключения союза 

против Турции. В посольстве числилось 50 человек, в том числе 35 волонтеров, 

среди которых под именем Петра Михайлова был сам царь Петр. В задачи 

посольства входило ознакомление с политической жизнью Европы, изучение 

зарубежных ремесел, быта, культуры, воинских и иных порядков. За полтора года 

Петр с посольством посетил Курляндию, Бранденбург, Голландию, Англию и 

Австрию. Однако летом 1698 г. из Москвы пришло сообщение о новом восстании 

стрельцов, которое вынудило царя вернуться в Россию. 

Консервативные силы, группировавшиеся вокруг царевны Софьи, использовали 

в политической борьбе недовольство стрельцов. В условиях перехода к регулярной 

армии стрелецкое войско оказалось ненужным государству. Лишаемые былых прав 

и средств к существованию, стрельцы не раз восставали. Самым крупным был 

стрелецкий мятеж 1698 г. Мятеж был подавлен, но после возвращения царя из-за 

границы более тысячи стрельцов были возвращены из ссылки и подвергнуты 

публичной казни. Царевна Софья была пострижена в монахини и заключена в 

монастырь. Стрелецкое войско было фактически ликвидировано. 

Реформы в экономике 

Преобразования Петра I были подчинены одной цели - становлению мощного, 

боеспособного государства. В сфере экономики господствовала концепция 

меркантилизма (разделение отраслей экономики на «нужные» и «ненужные») и 

протекционизма (государственные заказы и льготная деятельность предприятий, 

покровительственный таможенный тариф). 

В промышленности главное внимание уделялось металлургии, центр которой 

переместился на Урал. Возникали железоделательные и металлообрабатывающие 

заводы, обеспечивавшие заказы армии и флота (Невьянский, Тобольский, 

Сестрорецкий заводы). Это позволило России обогнать Англию по выплавке чугуна. 

Продолжалось развитие государственных и частных мануфактур. Суконные, 

парусно-полотняные, кожевенные мануфактуры снабжали армию обмундированием, 

а флот - парусиной. Создавались предприятия новых отраслей промышленности: 
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бумажной, цементной и даже шпалерная фабрика для производства обоев. Вместе с 

тем развитие промышленности упиралось в две проблемы: монополию дворян на 

землю и крестьянские рабочие руки. Поэтому правительству пришлось ввести две 

новые категории крестьян: приписных (крепостных крестьян, которые 

приписывались к мануфактурам в месяцы, свободные от сельскохозяйственных 

работ) и посессионных (приписываемых к мануфактурам на время или приданных 

ей навсегда). Реформы охватили и сферу мелкотоварного производства, способствуя 

развитию ремесла и крестьянских промыслов. В 1711 г. были учреждены 

ремесленные школы, а в 1722 г. было введено цеховое устройство. 

Сельское хозяйство при Петре I развивалось медленно, экстенсивным путем. 

Однако и здесь были попытки реформ. Указом 1721 г. крестьянам предписывалось 

применять во время жатвы вместо серпа косы и грабли. Вводились новые культуры -

табак, виноград, тутовые и фруктовые деревья, лекарственные растения, 

разводились новые породы скота - молочные коровы и овцы-мериносы. 

В области внутренней и внешней торговли большую роль играла 

государственная монополия на заготовку и сбыт основных товаров: соль, лен, 

пеньку, меха, сало, икру, хлеб, вино, воск, щетину и др., что значительно пополняло 

казну. С 1710 г. началась организация правительственных купеческих компаний, 

которые позволяли выдержать конкуренцию с иностранными купцами. Крупными 

центрами торговли были Москва, Астрахань, Новгород, а также крупные ярмарки - 

Макарьевская на Волге, Ирбитская в Сибири, Свинская. Велось активное 

строительство каналов: Волго-Донского, Вышневолоцкого, Ладожского, были 

начаты работы по сооружению канала Москва-Волга. 

Церковь и ликвидация патриаршества 

Крупнейшим феодалом в России оставалась церковь, которая к концу XVII в. 

все еще сохраняла некоторую политическую самостоятельность, несовместимую с 

развивающимся абсолютизмом. Когда в 1700 г. умер патриарх Адриан, Петр I решил 

назначить не нового патриарха, а местоблюстителя патриаршего престола. Введение 

25 января 1721 г. «Духовного регламента» полностью подчинило церковь 

государству. Патриаршество в России было упразднено, для управления церковью 

была учреждена специальная Духовная коллегия, преобразованная в Святейший 

Синод. 

Административная реформа 

Усиление абсолютистской монархии потребовало коренной перестройки всей 

системы государственного управления, высших, центральных и местных органов. 

Городская реформа началась в 1699 г. с указа о создании городского 

самоуправления - paтyша в Москве, земские избы в других городах. 

В ходе областной реформы (1708-1715) была введена губернская система 

управления. Первоначально страна была разделена на восемь губерний, состоявших 
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из уездов. Губерниями управляли губернаторы, в руках которых находилась вся 

полнота административно-полицейской и судебной власти. 

В ходе реформы центральных органов управления Боярская дума (члены 

которой назначались царем из ограниченного числа лиц) в 1711 г. была заменена 

Сенатом - высшим правительственным учреждением с судебными, 

административными, а иногда и законодательными прерогативами. Наблюдение за 

деятельностью государственных органов осуществляли фискалы (доносчики), 

которые доносили обо всех нарушениях. Реформа 1718-1720 гг. упразднила 

большинство приказов и ввела коллегии (Военная, Камер-коллегия, Юстиц-

коллегия и др.). Сначала каждая коллегия руководствовалась своим регламентом, а в 

1720 г. был издан «Генеральный регламент» определивший их единообразное 

организационное устройство и порядок деятельности. 

Окончательно упорядочило службу принятие в 1722 г. «Табели о рангах». 

Новый закон разделил службу на гражданскую, военную и придворную. С «Табеля» 

начинается нарастающая с годами погоня за чинами и должностями, так как от 

выслуги лет зависели награды чиновников (от орденов до личного или 

потомственного дворянства) и их благосостояние (жалование, премии). 

Привлечению дворян к службе способствовал и принятый 23 марта 1714 г. указ о 

единонаследии, приравнявший поместья к вотчинам. 

«Дело царевича Алексея» имеет прямое отношение к проблеме доминистерских 

реформ. Сын Петра рос в Москве под присмотром матери, бояр и представителей 

церкви. В результате он стал противником преобразований Петра и был вынужден 

бежать из России. После возвращения Алексей был приговорен к смертной казни, но 

внезапно скончался. Следствием «дела царевича» стал указ о престолонаследии, 

согласно которому монарх имел право выбирать своего преемника (1722). 

Военная реформа 

Ее целью было создание регулярной армии и флота. «Потешные» полки 1687 г. 

были не чем иным, как ядром новой армии, реорганизация которой началась уже в 

1698 г., когда стали распускаться стрелецкие и создаваться регулярные полки. Была 

оформлена рекрутская система, состав полевой армии и гарнизонных войск стал 

набираться из крестьян и других податных сословий, а офицерский корпус из 

дворян. Для обучения солдат и офицеров помимо «Устава воинского» были 

подготовлены многочисленные наставления: «Упреждение к бою», «Для военной 

битвы правила», «Воинские статьи» и др. Указ 1705 г. завершил процесс 

формирования «рекрутчины». 

Наряду с созданием регулярной армии проходило строительство военно-

морского флота. Флот строился и на юге и на Севере страны. Основные усилия были 

сосредоточены на создании Балтийского флота. В 1708 г. был спущен первый 28-

пушечный фрегат на Балтике, а через 20 лет российский флот на Балтийском море 

был самым мощным. Для обучения морскому делу составлялись инструкции: 
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«Артикул корабельный», «Инструкция и артикул военные Российскому флоту», 

«Устав морской» и «Регламент адмиралтейский» (1722). В 1715 г. в Петербурге 

была открыта Морская академия, готовившая офицеров флота. В 1716 г. созданием 

гардемаринской роты было положено начало подготовке офицерских кадров. 

Внешняя политика 

Основным направлением внешней политики России в эпоху Петра Великого 

стала борьба за выход к Балтийскому морю, а ее содержанием стала Северная война 

(1700-1721) со Швецией, длившаяся почти все годы петровского правления. В 

результате дипломатических усилий Петру удалось привлечь к предстоящей войне с 

северным соседом в качестве союзников Речь Посполитую, Саксонию и Данию 

(Северный союз был оформлен в 1699 г.). 

Для развертывания военных действий против Швеции требовалось добиться 

мира с Турцией, чтобы избежать войны на два фронта. Сразу же после получения 

известия о заключении Е. Украинцевым перемирия с султаном на 30 лет Петр I 

объявил войну Швеции. В октябре русские войска начали осаду шведской крепости 

Нарва. Однако 19 ноября 1700 г. потерпели поражение. 

Разгром под Нарвой послужил резкому ухудшению международного 

положения России. Карл XII, считая ее окончательно разбитой, направил все силы 

на борьбу с Польшей. Однако Петр I не терял времени и энергично реорганизовывал 

русскую армию. Уже в 1701-1702 гг. русские войска победили шведов в 

Прибалтике, а русская флотилия вынудила шведские корабли уйти в Финский залив. 

В результате осады в октябре 1702 г. пала шведская крепость Нотебург (бывший 

русский город Орешек), переименованная Петром в Шлиссельбург («Ключ-город»), 

а весной 1703 г. была взята крепость Ниеншанц у устья Невы. Здесь 16 мая 1703 г. 

была заложена Петропавловская крепость - основание города Санкт-Петербург, а 

затем база флота - крепость Кроншлот (Кронштадт). В 1704 г. году русские взяли 

Нарву и Дерпт (Юрьев), оттеснили шведов к Ревелю (Таллину) и Риге. В результате 

этих побед Россия прочно закрепилась в Восточной Прибалтике, получила доступ к 

морю и предложила Швеции мир, но получила отказ. 

Летом 1708 г., разгромив Польшу, шведский король Карл ХII двинулся в поход 

на Россию. Поначалу Карл XII предполагал идти на Москву через Смоленск, 

подождав присоединения к своим войскам отряда, шедшего из Прибалтики с 

продовольствием и боеприпасами. Однако основные шведские силы во главе с 

королем повернули к югу. Расчеты шведов на пополнение запасов на Украине не 

оправдались. Петр I направил отряд во главе с Меншиковым для занятия гетманской 

ставки в Батурине, которая была разгромлена. В результате к Карлу присоединился 

лишь 5-тысячный отряд Мазепы без боеприпасов и продовольствия. Роковым для 

шведских войск стал разгром 28 сентября 1708 г. у деревни Лесная 16-тысячного 

корпуса, осуществленный 12-тысячным летучим отрядом под командованием Петра 
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I. Разгром под Лесной оставил Карла без резервов, боеприпасов и значительно 

ослабил его силы. 

В апреле 1709 г. Карл XII подошел к крепости Полтава и начал ее осаду, 

продолжавшуюся в течение трех месяцев. 27 июня 1709 г. состоялась знаменитая 

Полтавская битва. Шведы были разбиты в ходе боя русскими войсками. Главную 

роль под Полтавой сыграло подавляющее превосходство петровской артиллерии 

(102 русских орудия против 39 шведских) и использование Петром I резерва сил для 

нанесения решающего удара по флангам противника. Шведы потеряли более 8 тыс. 

убитыми и 3 тыс. пленными, русские - около 1,5 тыс. человек убитыми. А через три 

дня (30 июня) брошенная Карлом XII отступающая 16-тысячная армия шведов 

сдалась преследовавшему ее 9-тысячному корпусу Меншикова у Переволочены на 

Днепре. Сам же шведский король и гетман Мазепа бежали в Турцию. Полтавская 

победа изменила ход войны. Дания и Саксония возобновили союз с Россией, к ним 

присоединились Пруссия и Ганновер. Прибалтика была очищена от шведов. 

Подстрекаемый Карлом XII и дипломатами ведущих европейских государств 

турецкий султан 10 ноября 1710 г. объявил России войну, потребовав возвращения 

Азова и ликвидации русского флота. После поражения русских войск у р. Прут (9 

июля 1711 г.) был подписан Прутский мирный договор, по которому Россия 

возвращала Турции Азов, срывала крепости Таганрог и Каменный Затон на Днепре, 

выводила войска из Польши. Но армия и артиллерия были спасены, мир на южных 

границах восстановлен. 

На другом направлении России сопутствовал успех больше. В 1712 г. русские 

войска вместе с датскими и саксонскими армиями вели успешные боевые действия 

против шведов в Померании (Польша). Весной 1713 г. с помощью галерного флота 

русские заняли Гельсингфорс (Хельсинки), а летом шведы оставили г. Або. 27 июля 

1714 г. русский флот под командованием Ф. Апраксина разгромил большую 

шведскую эскадру у мыса Гангут (полуостров Ханко). Эта победа позволила России 

перенести боевые действия на территорию Швеции; вскоре русскими были 

захвачены Аландские острова, высажен десант на шведское побережье. 

Победами русского оружия решили воспользоваться Англия, Ганновер, 

Голландия и Дания, заключившие союз с Петром I против Швеции. Однако 

противоречия привели к распаду коалиции. 4 августа 1717 г. был заключен русско-

французский союз. В июле 1720 г. гребной флот под командованием М. Голицына 

одержал крупную победу у острова Гренгам, захватив 4 шведских фрегата. Весной 

1721 г. последовали высадки русских десантов около Стокгольма, имевшие целью 

оказать давление на шведское правительство. Этому также способствовала и 

международная обстановка: укрепление позиций России в Польше и заключение 5 

ноября 1720 г. русско-турецкого «вечного мира». Наконец, после длительных 

переговоров 30 августа 1721 г. со Швецией был подписан Ништадтский мирный 
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договор, по которому русские возвращали шведам земли, захваченные в Финляндии, 

но получали выход к Балтийскому морю через Лифляндию и устье Невы. 

Россия стала великой европейской державой. 22 октября 1721 г. на 

торжественном заседании Сената Петру I был преподнесен титул императора. Тем 

самым Россия официально провозглашалась империей, а ее правитель - главой 

могучего государства, вступившего в сообщество мировых держав. 

Не меньшее значение для России имело и другое – восточное направление 

внешней политики. Летом 1722 г. Петр I лично возглавил Персидский поход 

русского войска. 12 сентября 1723 г. в Петербурге был заключен мир с Персией, по 

которому в состав Российской империи включались Западное и Южное побережья 

Каспия. По Стамбульскому договору от 12 июня 1724 г. Турция признала все 

приобретения России и отказывалась от притязаний на Персию. 

Таким образом, безопасность юго-восточных и северных границ была 

укреплена, международный престиж еще более вырос. В результате военных побед 

и реформ Россия влилась в ряды ведущих мировых держав. 

Последний год правления 

В последние годы царствования Петр сильно болел, у него были проблемы с 

почками. Летом 1724 года его болезнь усилилась, в сентябре он почувствовал себя 

легче, но через некоторое время приступы усилились. 

28 января 1725 года ему пришлось так худо, что он распорядился поставить в 

соседней со своей спальней комнатой походную церковь, а 2 февраля исповедался. 

Силы начали оставлять больного, он уже не кричал, как прежде, от жестокой боли, 

но только стонал. 

7 февраля были амнистированы все осуждѐнные на смерть или каторгу 

(исключая убийц и уличѐнных в неоднократном разбое). В тот же день в исходе 

второго часа Пѐтр потребовал бумаги, начал было писать, но перо выпало из его 

рук, из написанного смогли разобрать только два слова: «Отдайте всѐ…». 

В начале шестого часа утра 8 февраля 1725 года Петр Первый «Великий» 

скончался в страшных мучениях в своѐм Зимнем дворце у Зимней канавки по 

официальной версии от воспаления лѐгких. Похоронен он был в соборе 

Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 

*** 

Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Петре Первом / Сергей Алексеев ; 

худож. И. Пчелко. — Москва : Детская литература, 2018. — 31 с. - Текст: 

непосредственный. 

 

Андерсон, Мэтью Смит. Петр Великий / М. С. Андерсон ; пер. с англ. В. П. 

Белоножко ; предисл. авт. ; худож. С. Царѐв. — Ростов-на-Дону : Феникс; Москва : 

Зевс, 1997. — 349, [3] с. : ил., табл. — (След в истории). — Хронология: с. 319-321. - 

Примеч. в конце глав. - Текст: непосредственный. 
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1982. — 296 с. - Текст: непосредственный. 

 

*Артамонов, Владимир Алексеевич. Мать Полтавской победы : к 300-летию 

победы Петра Великого при Лесной : 1708-2008 / В. А. Артамонов; Российская 

академия наук, Ин-т Рос. Истории. — Санкт-Петербург : Общество памяти 
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Богословский, Михаил Михайлович. Петр Великий : материалы для 
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*Богословский, Михаил Михайлович. Пѐтр I : материалы для биографии : [в 
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— 478, [1] с.: ил. 
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1698 г. — 2007. — 702, [1] с. : ил. 

Т. 3: Стрелецкий розыск. Воронежское кораблестроение. Городская реформа 
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Северной войны. Реформы и преобразовательные планы 1699-1700 гг. Начало 
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1699-1700. — 2007. — 542, [1] c. 
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производства в России = Peter I and the organization of craft production in Russia / О. 

Ю. Бухаренкова // Преподавание истории в школе. - 2017. — № 2. — С. 34-39. — 

(История и обществоведение). - Текст: непосредственный. 

Истоки государственной политики в отношении ремесленной 

промышленности России следует искать в петровских реформах. Петровские 

преобразования в сфере организации ремесленного производства, законодательного 

оформления цеховой организации ремесленников в первой четверти XVIII в. 

 

Валишевский, К. Петр Великий / К. Валишевский ; пер. с польск. А. 

Михайлова. — Москва : Мир книги : Литература, 2007. — 448 с. — (Великие 

династии России. Романовы). - Текст: непосредственный. 

 

Великий реформатор : сборник / В. О. Ключевский, М. П. Погодин, С. Ф. 

Платонов, Н. Н. Фирсов. — Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. — 333, [3] с. 

: цв. ил., карты. — (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского 

государства"). — Авторы указаны на обложке. - Текст: непосредственный. 

 

*Воловик, Александр. Петр I - великий и противоречивый / Александр 

Воловик, Сергей Степашин. - Текст: непосредственный // Честь Отечества. - 2017. 

— № 7-8. — С. 26-29: фот. — (На службе Отечеству). - Текст: непосредственный. 

Биография Петра Первого заслуживает особого внимания. Он относится к 

группе русских императоров, которые внесли огромный вклад в историю развития 

нашей страны. 

 

*Голиков, И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, 

собранные из достоверных источников и расположенные по годам, 1788—1789. — 

Т. 1—15. - Текст: непосредственный. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1834-1896)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika101%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika933%5B1,12%5D+rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10828&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,,%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA;%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika184%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika184%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika1490%5B1,12%5D+rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
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Гранин, Даниил Александрович. Вечера с Петром Великим : сообщения и 

свидетельства господина М. : исторический роман / Даниил Гранин. — Москва : 

ПРОЗАиК, 2018. — 526, [1] с. : ил., портр.—  На обороте титульного листа: Роман 

издан к 100-летию со дня рождения его автора, выдающегося русского писателя 

Даниила Гранина. - Текст: непосредственный. 

 

Жданов, Лев. Петр и Софья / Л. Жданов. — Москва : Армада, 1994. — 752 с. : 

ил. — (Романовы : династия в романах). - Назв. на обл. "Петр Великий". — 

Коммент.: с. 717-743. — 16+. - Текст: непосредственный. 

В одной обложке с: Державный плотник / Д. Л. Мордовцев. Балакирев : роман / 

П. Н. Петров ; сост. И. В. Новиков ; ред. и коммент. Л. К. Осиповой. 

 

Каштанов, Ю. Эпоха Петра / Ю. Каштанов. — Смоленск : Русич, 2000. — 64 

с.: ил. — (Иллюстрированная история Отечества). - Текст: непосредственный. 

 

Князьков, С. Из прошлого Русской земли. Время Петра Великого. – Москва: 

Планета, 1991. – 712 с. - Текст: непосредственный. 

 

Князьков, С. А. Очерки из истории Петра Великого и его времени. — Москва: 

Культура, 1990. — 648 с. - Текст: непосредственный. 

 

Кротов, П. "Два малые фрегата спущены в Троицын день...". Архангельск и 

рождение российского флота при Петре I / Павел Кротов. – Текст: 

непосредственный // Родина. — 2011. — № 9. — С. 27-31 : 4 ил. — (Истоки). 

Рождение флота России при Петре I. 

 

Лэннинг, Майкл Ли. Петр Великий / М. Л. Лэннинг // Сто великих 

полководцев. — Москва : Вече, 2000. — С. 97-101. — (100 великих). – Текст: 

непосредственный. 

 

Масси, Роберт К. Петр Великий. Деяния самодержца / Роберт К. Масси ; [пер. 

с англ. Н. Лужецкой, В. Волковского]. — Санкт-Петербург : Амфора, 2015. — 448 с. 

— (Тайны истории ; вып. № 13 (42)). - Текст: непосредственный. 

 

Мезин, С. А. Петр 1, Лейбниц и Сперанский / Мезин С. А. - Текст: 

непосредственный // Российская история. — 2011. — № 1. — С. 115-120. — (Статьи 

и сообщения). — Библиогр.: с.120. 

О сочинении М. М. Сперанского "Содержание истинного разговора Петра 

Великого с Лейбницем в Торгау". Взгляды Петра 1 и философа Лейбница на 

преобразования в России. 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1919-2017)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10560&TERM=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?follow+10560+RU%5CPGLB%5CBOOKS36376%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10828&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=760&TERM=%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%20%D0%9B%D0%B8%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10560&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10560&TERM=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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*Милюков, П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII 

столетия и реформа Петра Великого / П. Н. Милюков. - 2-е изд. — Санкт-Петербург, 

1905. — 742 с. - Текст: непосредственный. 

 

Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Великого. – Москва: Международные 

отношения, 1990. – 448 с. - Текст: непосредственный. 

 

*Молчанов, Н. Пѐтр I / Н. Молчанов. — Москва : Алгоритм: Эксмо, 2003. — 

476 с. — (Политические биографии). - Текст: непосредственный. 

 

Мордовцев, Даниил Лукич. Петр Великий. Начало славных дел / Д. Л. 

Мордовцев. — Донецк : ПКФ "БАО", 2012. — 416 с. — (Русская историческая 

проза). - Текст: непосредственный. 

 

Павленко, Николай Иванович. Петр Первый / Н. И. Павленко. - Москва : 

Молодая гвардия,  1975. — 426, [2] с., [16] л. ил.  — (Жизнь замечательных людей : 

ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; 

вып. 1284 (1084)). — Библиогр. в примеч.: с. 415-419. - Текст: непосредственный. 

Книга написана на строго документальной основе, с привлечением всех 

доступных источников, и в то же время читается на одном дыхании, подобно 

добротному историческому роману. 

 

Павленко, Николай Иванович. Петр Великий / Н. И. Павленко. — Москва : 

Мысль, 1990. — 591, [1] с., [40] л. ил. - Текст: непосредственный. 

 

*Пѐтр Великий: pro et contra. — Санкт-Петербург: РХГИ, 2003. — 1024 с. - 

Текст: непосредственный. 

 

*Петр I / сост. Я. А. Гордин. - Санкт-Петербург: Издательство "Пушкинского 

фонда", 2018. - 704 с. - Текст: непосредственный. 

 

Пѐтр Первый и шут Балакирев : анекдоты и рассказы. - Текст: 

непосредственный // Сура. — 1995. — № 2. — С. 172-178.  

О любимом шуте Петра Первого И. А. Балакиреве. 

 

*Петр I : материалы к урокам / А. Уткин, А. Степанов, Н. Ситько [и др.]; 

общ. ред. сер. "История" А. Л. Савельев. — Москва : Чистые пруды, 2005. — 30 с. — 

(Б-чка "Первое сентября". Серия "История"; вып. 1). - Текст: непосредственный. 

 

https://archive.org/download/Miliukov/Milyukov_Gosudarstvennoe_hoziajstvo_Rossii.pdf
https://archive.org/download/Miliukov/Milyukov_Gosudarstvennoe_hoziajstvo_Rossii.pdf
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10560&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=256&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1916-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://russianway.rhga.ru/catalogue-books/index.php?SECTION_ID=326&ELEMENT_ID=23226
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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*Петр I : предания, легенды, сказки и анекдоты : сборник / составитель 

Ирина Райкова. — Москва : Издательство имени Сабашниковых, 1993. — 219, [2] с. 

: ил. — (Исторические лица в русском фольклоре). — В конце книги заглавие : Петр 

первый в русских народных преданиях, легендах, сказках и анекдотах. — Алф. указ. 

имен : с. 193-[195]. - Библиография : с. 217-[220] и в тексте. - Текст: 

непосредственный. 

 

Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории. – Петрозаводск: Фолиум, 1996. 

—838 с. - Текст: непосредственный. 

 

*Погосян, Елена Анатольевна. Петр I - архитектор российской истории / 

Елена Погосян ; [Федер. программа книгоизд. России]. — Санкт-Петербург : 

Искусство-СПб, 2001. — 423 с. : ил. — (Территория культуры: история). - Текст: 

непосредственный. 

 

Резников, К. Ю. Русская история: мифы и факты: от рождения славян до 

покорения Сибири / К. Ю. Резников. — Москва: Вече, 2012. — 448 с.: ил. – (От Руси 

к империи). - Текст: непосредственный. 

 

*Реформы и реформаторы : [сборник историко-литературных произведений]. 

— Москва : Дрофа, 2007. — 667, [2] c. : ил., портр. — (Перекрѐстки истории : осн. в 

2007 году / оформление серии Ю. В. Христич). — Содерж.: Антихрист (Пѐтр и 

Алексей): роман / Д. С. Мережковский. Реформы и их жертвы: очерк / А. Б. 

Каменский. — Список иллюстраций: с. 666-668 .— Библиогр. в подстроч. примеч. - 

Текст: непосредственный. 

 

Рождение империи Петра I Великого (конец XVII - первая четверть XVIII 

вв.). – Текст: электронный // История России. – URL: http://russia.iratta.com/01.php 

(дата обращения: 29.06.2022). 

 

*Савинов, Александр. Петр I Великий : великий реформатор, 1682-1725 годы 

правления / А. Савинов. - Москва : Hachette коллекция, 2012. - 48 с. : ил. - 

(Российские князья, цари, императоры; вып. 1). - На тит. л. и обл.: Т. 1. - Текст: 

непосредственный. 

 

Семевский, М. И. Тайный сыск Петра I / М. И. Семевский. — Смоленск : 

Русич, 2000. — 640 с. — (Популярная историческая б-ка). - Текст: 

непосредственный. 

 

https://archive.org/details/isbn_5060024997
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(1963-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.e-reading.club/book.php?book=1022722
http://russia.iratta.com/01.php
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=256&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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*Соболев, Владимир. Петр I: "Зело приятно, что вы нас членом в свою 

компанию избрали" : 300 лет назад российский царь стал французским академиком / 

Владимир Соболев. - Текст: непосредственный // Родина. - 2018. — № 1. — С. 98-

101 :8 фото. — (Научная библиотека Родины). - Текст: непосредственный.  

О поездках по европейским странам царя Петра I, внимательно изучавшего 

деятельность университетов, академий, научных обществ с целью организации 

отечественной академической науки. 

 

*Соловьѐв, С. М. Публичные чтения о Петре Великом / С. М. Соловьѐв. - 

Москва: Наука, 1984. — 232 с. — (Памятники исторической мысли). - Текст: 

непосредственный. 

 

Соловьев, Сергей Михайлович. Чтения и рассказы по истории России : 

русская летопись : из "Истории России с древнейших времен" : публичные чтения о 

Петре Великом : рассказы из русской истории ХVIII века / Сергей Михайлович 

Соловьев ; изд. подгот. С. С. Дмитриев. — Москва : Правда, 1989. — 765, [2] с. : ил., 

портр. — Библиография в подстроч. примеч. - Текст: непосредственный. 

 

Толстой, Алексей Николаевич. Петр Первый / А. Н. Толстой. — Москва : 

АСТ, 2009. — 704 с. - Текст: непосредственный. 

 

Толстой, Алексей Николаевич. Петр Первый. В 2 т. Т. 1 / Алексей Толстой. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 380, [4] c. — (Всемирная литература). — 16+. - Текст: 

непосредственный. 

 

Толстой, Алексей Николаевич. Петр Первый. В 2 т. Т. 2 / Алексей Толстой .— 

Москва : Эксмо, 2020. — 476, [4] c. — (Всемирная литература). — 16+. - Текст: 

непосредственный. 

 

*Труайя, А. Пѐтр Великий / А. Труайя. — Москва: Эксмо, 2006. — 448 с. - 

Текст: непосредственный. 

 

*Устрялов, Н. Г. История царства Петра Великого / Н. Г. Устрялов. — Санкт-

Петербург, 1858—1864. — Т. 1-4. - Текст: непосредственный. 

 

*Фѐдоров, Ю. И. Да не прощѐн будет : исторический роман / Ю. И. Фѐдоров. 

— Москва : Роман-газета, 2002. — 78 с. — (Роман-газета № 17 (1431), 2003). - Текст: 

непосредственный. 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika144%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika3241%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2468+RU%5CPRLLer%5Cperiodika3241%5B1,12%5D+rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=256&TERM=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1885-1942)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10828&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10560&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://91.144.179.19:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10560&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=256&TERM=%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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*Чистякова, С. А. История Петра Великого / С. А. Чистякова. — Москва: 

Буклет (РИА «Двойная радуга»), 1992. — 524 с. - Текст: непосредственный. 

 

Ясенев, В. Студент в мундире - почти что генерал / Владислав Ясенев. – Текст: 

электронный // Наша Пенза. — 2015. — 25 ноября (№ 48). — С. 10 : фото. — 

(Форменные реформы). - URL: http://liblermont.ru/ddisk/retro/2015/150638.pdf (дата 

обращения: 29.06.2022). 

Об истории создания и совершенствования мундиров российских студентов. 

 

Петр I – личность, оставившая огромный след в мировой истории. На 

протяжении нескольких столетий образ императора волновал лучшие умы 

творческой части человечества и находил отклик во многих произведениях 

искусства и литературы. Обращались к Петриаде и уроженцы Пензенской области. 

 

1.1. Образ Петра I в творчестве М. Н. Загоскина 

 

Загоскин Михаил Николаевич 

(14.07.1789, с. Рамзай, по др. сведениям д. Тужиловка Мокшанского уезда, ныне 

Мокшанского района –23.06.1852, Москва) 

- писатель, комедиограф, пензенский 

землевладелец. Образование получил в доме отца, 

где пристрастился к чтению и «обнаружилась 

склонность к сочинительству». В 1802 в 

сопровождении Ф. Ф. Вигеля, дальнего 

родственника, и дядьки Прохора Кондратьевича 

отправлен в Санкт-Петербург. Начинал с 

канцеляриста в канцелярии государственного 

казначея (1805), служил мелким чиновником в 

разных деп. Участник Отечественной войны 1812 

и заграничных походов русской армии.  

После войны около года жил в Рамзае. С 1815 

в Санкт-Петербурге, вступил в службу, всерьез 

занялся литературой. Служил в дирекции 

императорских театров в Санкт-Петербурге, в  

императорской Публичной библиотеке, получил орден святой Анны 3-й степени за 

каталог русских книг. С июня 1820 в Москве. С 1823 член конторы дирекции 

московских театров. Вошел в московскую литературную среду. 1831–1842 – 

директор московских императорских театров, с 1842 до смерти – директор 

Оружейной палаты. Камергер, действующий статский советник (1837), член 

Российской академии. Литературный успех пришел с романом «Юрий 

Милославский, или Русские в 1612» (1829), переведенным на 6 европейских языков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/ddisk/retro/2015/150638.pdf
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В 1846 году был опубликован роман М. 

Загоскина «Брынский лес». Роман раскрывает один 

из эпизодов начала царствования великого 

самодержца, юного Петра I. Это увлекательное 

повествование об опасных и забавных 

приключениях молодого стрельца Левшина, 

искреннего сторонника будущего переродителя 

России. Современники автора ставили этот роман 

даже выше его широко известного "Юрия 

Милославского». 

В 1848 году выходит в свет роман «Русские в 

начале осьмнадцатого столетия: рассказ из времен 

единодержавия Петра I». В последнем своем 

историческом романе Загоскин ратует за 

здравомыслящий и основательный подход к 

европейским заимствованиям. Повествуя о  

перевоспитании противников петровских реформ, Загоскин занимает привычную 

позицию: всякий истинно русский человек, выполняя волю своего монарха, будет 

поступать правильно. 

М. Н. Загоскин, стремясь более полно и глубоко воссоздать историческую 

эпоху, характер и духовный облик царя, а также выразить собственную позицию 

(общественную и нравственно-философскую), сознательно придавал Петру 

выдающиеся качества человека и государственного деятеля. Именно поэтому его 

образ является сюжетно-композиционным центром в романах «Брынский лес» и 

«Русские в начале осьмнадцатого столетия». Более того, в данных произведениях 

образ Петра является своеобразной «нравственной категорией», определяющей суть 

отношений человека и государства, человека и Отечества. Создание М. Н. 

Загоскиным-патриотом увлекательного, отмеченного чертами русского 

национального колорита повествования, оказало заметное влияние на разработку 

темы Петра в русской литературе и на дальнейшее развитие русской исторической 

прозы. 

Публикации: 

Загоскин, Михаил Николаевич. Брынский лес : роман; Русские в начале 

осьмнадцатого столетия : рассказ из времен единодержавия Петра I / М. Н. 

Загоскин. - Москва : Фонд им. И. Д. Сытина, 1993. - 461,[2] с. - (Шедевры 

беллетристики). – Текст: непосредственный. 

*** 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 23. Жилы - Земпах / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1991. – С. 123. - Текст: непосредственный. 
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М. Н. Загоскин. – Текст: непосредственный // Наследие: культура Пензенского 

края в документах эпохи, письмах и мемуарах современников, исследованиях, 

статьях и художественных произведениях / авт.-сост. К. Д. Вишневский, Н. М. 

Инюшкин. – Пенза, 1994. – С. 224-232.  

 

Лейзеров, Н. Л. Загоскин Михаил Николаевич / Н. Л. Лейзеров. – Текст: 

непосредственный // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. Гаврилюк – 

Зюльфигар Ширвани. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2008. – Ст. 972-

973. 

 

Мурашов, Дмитрий Юрьевич. Михаил Загоскин: знакомый незнакомец / 

Дмитрий Мурашов. — Пенза : Пензенская областная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова, 2019. — 107 с., [4] л. портр. – Текст: непосредственный. 

 

Савин, О. М. Загоскин Михаил Николаевич / О. М. Савин. - Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский; редкол.: 

Г. Ф. Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство культуры Пензенской 

области: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 188. 

 

Рассказова, Л. В. Загоскин Михаил Николаевич / Л. В. Рассказова. - Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской области 

посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., уточненное и доп. 

- Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 425. 

 

Савин, О. М. Загоскин Михаил Николаевич / О. М. Савин. - Текст: 

электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М. 

Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского.  –– 

URL: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=3470&word=%E7%E0%E3%EE%F1%EA%E8

%ED (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Пензенская областная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

 

Рассказова, Л. В. Загоскин Михаил Николаевич / Л. В. Рассказова. - Текст: 

электронный // Пензенская энциклопедия. - URL: https://penza-

enc.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D

0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 26.01.2021).  

 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=400&TERM=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Христолюбова, О. В. «Петриада М. Н. Загоскина» / О. В. Христолюбова. – 

Текст: непосредственный // Пензенское краеведение: опыт, перспективы развития: 

материалы областной научной конференции, [г. Пенза, 7-8 октября 2004 г. / редкол.: 

Зименков В. Н. (отв. ред.) и др.]. — Пенза : Пензенский государственный 

краеведческий музей, 2005. – С. 11-17. 

О романах М. Н. Загоскина «Брынский лес», «Русские в начале осьмнадцатого 

столетия: рассказ из времен единодержавия Петра I». 

 

2. Пензенский край с древнейших времен до 1-ой четверти 18 в. 

 

2.1. История Пензы и Пензенского края с древнейших времен до конца 17 в. 

Начало заселения Среднего Поволжья относится к верхнему палеолиту – 1-му 

периоду каменного века. Но массовое заселение этой территории, в том числе 

Пензенского края, началось в эпоху мезолита, среднего каменного века, когда 

появились лук и стрела, микролитические орудия – около 10-го – 5-го тыс. до н. э.  

Во второй половине IV тыс. до н. э. в южную часть Пензенского края из 

степного Поволжья проникает новое население: племена оседлых скотоводов. 

В IX в. население Пензенского края (мордва, буртасы) попадает под власть 

Хазарского Каганата (VII-X вв.), для которого важнейшей опорой была торговля. 

Через Пензенский край проходил один из важнейших торговых путей. На 

территории Пензенского края проходил процесс формирования мордвы, предки 

которой финоязычные племена городской культуры в I тыс. до н. э. населяли Волго-

Окское междуречье. 

Главным занятием древней мордвы было земледелие. Сеяли морозоустойчивые 

зерновые и бобовые культуры – рожь, полбу, ячмень, просо, горох, чечевицу, а 

также технические культуры – лен и коноплю. Урожай собирали серпами. Мололи 

зерно с помощью каменных зернотерок. 

Немалую роль в жизни древнемордовских племен играла охота, рыбная ловля, 

бортничество – сбор меда диких пчел. Природные богатства (пушнина, мед, рыба) 

давали возможность нашим предкам вести торговлю с соседями.  

В древнерусских летописях мордва упоминается с XI в. Мордовский народ 

делится на две группы: мордва-мокша и мордва-эрзя, из которых южная, пензенская 

группа древнемордовских племен послужила основой для формирования мордвы-

мокши – коренного населения Пензенского края. В XI в. у мордвы стали 

оформляться раннефеодальные государственные образования. 

Не успев оформиться и окрепнуть эти раннефеодальные государства оказались 

втянутыми в борьбу между двумя крупнейшими государствами Восточной Европы – 

Киевской Русью (а впоследствии русскими княжествами) – с одной стороны, и 

Волжской Булгарией, с другой.  



 

24 

 

В 1223 г. Пензенский край оказался в зоне монголо-татарского нашествия. В 

1239 г. мордва, жившая в Примокшанье, поднялась на борьбу с монголо-татарами, 

что вызвало ответный поход на мордву. В 1242 г. на территории Среднего и 

Нижнего Поволжья возникла феодальная империя, которую с конца XIII в. русские 

называли Золотой Ордой. 

В 1438 г. хан Улу-Мухаммед, захватив Казань, объявил о создании Казанского 

ханства, в состав которого позже вошло Среднее Поволжье, включая всю 

территорию Посурья и Верхнего Примокшанья. В 1552 г. Казанское Ханство 

прекратило свое существование, в связи с чем Пензенский край вошел в состав 

России на положении ее юго-восточной окраины. 

*** 

*Горланов, Геннадий Елизарович. История культуры Пензенского края : 

монография / Г. Е. Горланов ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет" 

(ПГУ). — Пенза : Издательство ПГУ, 2015. — 397, [1] с. : ил., портр., карт. – Текст: 

непосредственный. 

 

Горланов, Геннадий Елизарович. Очерки истории культуры Пензенского 

края : [учебное пособие] / Г. Е. Горланов ; Департамент образования и науки 

Администрации Пенз. области, Пенз. обл. ин-т повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; [науч. ред. Н. М. Инюшкин]. — Пенза : 

Издательство ИПКиПРО, 1994. — С. 19-27. - Текст: непосредственный. 

 

Гошуляк, Виталий Владимирович. История Пензенского края / В. В. 

Гошуляк ; Российская академия социальных наук, Пензенское региональное 

отделение. — Пенза, 1995- .— Текст: непосредственный. 

Кн. 1: С древнеших времен до начала XIII века. — 1995. — 146 с. — Указатель 

географических и этнических названий : с. 138-142. — Указатель имен : с. 143-145. 

Кн. 2: XIII-XVII вв. / Управление образования администрации Пензенской 

области. — 1996. — 134 с. — Библиография в примечаниях : с. 103-119. 

 

Гришаков, Вячеслав Геннадьевич. От "Дикого поля" к областному центру / 

В. Гришаков. – Текст: электронный // Каменская новь. — 2019. — 25 января (№ 3). 

— С. 10 : 2 ил. — (Краеведение). - URL: http://liblermont.ru/kel/kam/kam19_03_3.pdf 

(дата обращения: 26.06.2022). - Режим доступа: Пензенская областная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова. 

История заселения Пензенского края и Каменского района с древнейших времен 

(к 80-летию Пензенской области). 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1941-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1941)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1060&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/kel/kam/kam19_03_3.pdf
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Золотая летопись Пензенского края : книга для полезного чтения / авт.-сост. 

С. Корниенко. — Минск : Минская фабрика цветной печати, 2007. — С. 5-29. - 

Текст: непосредственный. 

 

*Из истории области : очерки краеведов. Вып. 1 / Управление культуры 

Пенз. облисполкома, Пенз. гос. объединенный краеведческий музей. — Саратов : 

Приволж. кн. изд-во. Пенз. отд-ние, 1989. — 160 с. – Текст: непосредственный. 

 

Из истории области : очерки краеведов. Вып. 2 / Управление культуры Пенз. 

облисполкома, Пенз. гос. объединенный краеведческий музей. — Саратов : 

Приволж. кн. изд-во, Пенз. отд-ние, 1990. — 212 с. – Текст: непосредственный. 

 

История Пензенского края : учебное пособие для учащихся 7-8-х классов / [А. 

Ф. Дергачев и др.]. — Саратов : Приволжское книжное издательство, Пензенское 

отделение, 1977. — 102, [1] с. : ил., портр. – Текст: непосредственный. 

 

История Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века. Т. 

1 : учебное пособие для основной школы / [Г. Н. Белорыбкин, В. И. Лебедев, Г. Ф. 

Винокуров и др.] ; под ред. Г. Н. Белорыбкина. — Пенза, 1996. – 267 с. -  (Учебная 

серия "Малая родина"). – Текст: непосредственный. 

 

*История Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века : 

методическое пособие для учителя / [автор-составитель Е. М. Персанова; под общей 

ред. В. И. Авершина]; М-во образования Пензенской области, Пензенский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. — Пенза : Издательство ИПКиПРО, 2001. — 156 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

История Пензенского края XVII-XVIII веков в трудах И. А. Тихомирова / 

[сост., авт. вступ. ст. А. В. Волков; под ред. П. В. Кашаева, Т. А. Евневич] ; 

Управление культуры и архива Пенз. обл., ГБУ "Гос. архив Пенз. обл.". — Пенза, 

2017. — С. 10-37 : ил. – Текст: непосредственный. 

 

Каблуков, Юрий Васильевич. Годы, события, факты в истории Пензенского 

края : (к 350-летию г. Пензы) / Ю. Каблуков. — Пенза, 2012. — С. 57-66. – Текст: 

непосредственный. 

 

Кулагин, П. Г. Край Пензенский : учебное пособие по истории Пенз. обл. для 

4-го кл. / П. Г. Кулагин. — [Саратов] : Приволж. кн. изд-во, Пенз. отд-ние, 1975. — 

С. 5-15. – Текст: непосредственный. 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9F.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Мясников, Г. В. Город-крепость Пенза / Г. В. Мясников. — Саратов : 

Приволж. кн. изд-во, Пенз. отд-ние, 1984. — 173, [2] с. – Текст: непосредственный. 

 

Наследие: культура Пензенского края в документах эпохи, письмах и 

мемуарах современников, исследованиях, статьях и художественных 

произведениях / авт.-сост. К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин. – Пенза, 1994. – С. 

6-14. – Текст: непосредственный. 

 

Очерки истории Пензенского края : с древнейших времен до конца XIX 

века : [сборник] / Пензенский институт усовершенствования учителей; [ред. 

коллегия: А. Ф. Дергачев и др.]. — Пенза : Приволжское кн. издательство, Пенз. 

отд-ние, 1973. — С. 3-37 : ил., портр. – Текст: непосредственный. 

 

Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: непосредственный // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский; 

редкол.: Г. Ф. Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство культуры 

Пензенской области: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 246. 

 

Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: непосредственный // Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской 

области посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., 

уточненное и доп. - Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 564. 

 

Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М. 

Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского.  –– 

URL: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=1267&word=%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%

20%EA%F0%E0%FF (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Пензенская 

областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

 

Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: электронный // Пензенская энциклопедия. – URL: https://penza-

enc.ru//wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D

0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0

%D1%8F (дата обращения: 30.06.2022). 

 

Саляев, Евгений Иванович. Освоение "Дикого поля" : Пензенский край в XVI 

- начале XX века. Кн. 1. Пензенский край в XVI - XVIII веках / Е. И. Саляев. — 

Пенза, 2009 – С. 14-324 : портр. – Текст: непосредственный. 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest272%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest272%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest272%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest272%5B1,12%5D+rus


 

27 

 

Ставицкий, В. В. Пензенские поселения эпохи неолита и бронзы / В. В. 

Ставицкий. - Текст: непосредственный // Из истории области. Очерки краеведов. 

Вып. 3 / Департамент культуры Пенз. обл. администрации, Пенз. гос. объедин. 

краевед. музей. - Пенза, 1992. — С. 27-76. 

 

Факты. События. Свершения : к 325-летию города Пензы / [авт.-сост. Т. М. 

Артемова, В. С. Годин, В. А. Озерская, С. Л. Шишлов]. — Саратов : Приволжское 

книжное издательство, Пензенское отделение, 1988. — С. 6-7. – Текст: 

непосредственный. 

 

Хвощѐв, А. Л. Краткий исторический очерк города Пензы / Хвощѐв А. Л. – 

Текст: непосредственный // Пензенский край в мемуарах, художественной 

литературе и исследованиях : антология. Книга 3. — Пенза, 2014. — С. 181-182. 

 

2.2. Пенза в конце XVII -1-ой четверти XVIII в. 

В конце XVII в. Пензенский край представлял юго-восточную окраину 

Русского государства, ставшую своеобразной пограничной зоной, защищавшей 

центральные области от набегов крымских и ногайских татар. Жить на этой 

территории было небезопасно: воинственные отряды во время набегов опустошали 

селения, угоняли в плен их жителей.  

Поэтому Пензенский край был включен в систему засечных черт. В 1636-1648 

гг. в Пензенском крае были построены Керенская, Верхнеломовская, 

Нижнеломовская, Инсаро-Потижская и Саранско-Артеманская, а в 1676-1680 гг. 

Пензенская Засечные черты. На них были поставлены города Керенск (1636 г.), 

Верхний Ломов (1636 г.), Нижний Ломов (1636 г.), Инсар (1647 г.), Саранск (1641 

г.), Атемар (1639 г.), Пенза (1663 г.), Мокшан (1679 г.), Рамзаевский остров (1679 г.). 

В 1681 г. Пензенская черта была продолжена далее на восток. 

Первое документальное упоминание о Пензе – в записке от 3 мая 1663: 

«Велено... за Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем Котранским, где ему велено 

город строить, послать сто шпаг...». Возможно, на этом месте уже было какое-то 

поселение (в документе упоминается «Черкасский острог», а также якобы 

первоначальное название поселения «Облай слобода»; вопрос до конца не 

прояснен). Первым строителем Пензы был воевода Ю. Е. Котранский. По 

завершении возведения крепости она была передана между сентябрем 1663 – 

февралем 1664 воеводе Е. П. Лачинову, который продолжил строительство посада и 

слобод. Город-крепость занимал 5,3 га, имел форму почти правильного 

четырехугольника со сторонами около 200 м. и был ограничен земляным валом и 

тыном поверх него со сторожевыми башнями, приблизительно по нынешним ул. К. 

Маркса, Кирова, Лермонтова и Советской. К крепости примыкали слободы: Старо-

Драгунская, Пушкарская, Пешая, Конная, Ново-Драгунская, Черкасская. 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1666 году в Пензе проживало около 3000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на принимаемые меры для укрепления южных границ Российского 

государства в XVII веке кочевнические орды крымских и ногайских татар 

продолжали совершать набеги, хоть и не так часто. 

 

2.2.1. Кубанский погром 

В 1669 г. крепость  Пенза подверглась первому нападению  кочевников  со  

стороны «дикого поля».  Затем в июле 1680 года на крепость Пензу напали орды 

крымских татар, калмыков и черкесов. Это вошло в историю под названием 

«кубанский погром». В Пензе было сожжено 350 дворов, но крепость нападающим 

взять не удалось.  

В августе 1717 г. орды ногайцев, черкесов, адыгов и казаков-некрасовцев, 

живших на реке Кубани в очередной раз вторглись на территорию Пензенского края  

и другие территории Юго-Восточной России. Походом руководил самозванец-

«салтан» (сераскир, военачальник) кубанский Бахты-Гирей, представитель ханской 

династии крымских татар, находившихся в конфликте с крымской феодальной 

верхушкой. 1 августа кубанцы расположились на реке Карай (приток Вороны), 2 

августа осадили Петровск, вторглись в Завальный и Узинский станы Пензенского 

уезда, 3 августа начали осаду Пензы (снята 6 или 7 августа), 4 августа были на реке 

Иссе. Блокировав крепости, кубанцы отрядами в 50–100 чел. рассыпались по уездам 

края, беря пленных, сжигая дома и церкви, убивая сопротивляющихся. Героически 

сражались защитники Рамзайского острога, задержавшие продвижение противника, 

за что были полностью уничтожены вместе с семьями. Опустошив местность между 

реками Вороной и Узой, налетчики удалились, уведя с собой до 18 тысяч пленных 

только из пределов Пензенского края.  



 

29 

 

При возвращении с награбленным добром домой кубанцы были сами 

ограблены и разбиты калмыками и кабардинцами.  

Глубокое проникновение (около 1 тысячи верст) кубанцев в Россию стало 

возможным как благодаря внезапности нападения, так и из-за малочисленности 

донских казаков, пострадавших в результате массовых репрессий за участие в 

Булавинском восстании (1707–1709). В конце 1717 по указу царя между Пензой и 

Саратовом были размещены 4 драгунских полка, затем начато строительство 

Царицынской оборонительной линии, после чего набеги кубанцев, крымцев и 

других кочевых народов на территорию края окончательно прекратились, что 

знаменовало собой превращение края из пограничного в земледельческий. 

*** 

Андреев, С. Рамзай пал, но Пенза устояла / С. Андреев. – Текст: 

непосредственный // Наша Пенза. - 2002. - 16 августа (№ 35). – С. 5. 

285 лет со дня последнего нападения ногайцев на Пензу (Кубанский погром). 

 

*Антонов, О. В. Ополчения, созывавшиеся на Пензенской земле с 1717 по 1917 

год / О. В. Антонов. – Текст: непосредственный // Краеведение. - 2000. - № 1. - С. 48-

70. 

 

Антонов, О. В. Ополчения, созывавшиеся на Пензенской земле с 1717 по 1917 

год / О. В. Антонов. – Текст: непосредственный // Краеведение. - 2001. - С. 69-82. 

 

*Белоусов, С. В. «Большой кубанский погром» в Пензенском и Саранском 

уездах: восстановление хронологии событий по документам канцелярии саранского 

ландрата Льва Аристова / С. В. Белоусов. – Текст: непосредственный // Центр и 

периферия. - 2017. - № 4. 

 

Каменская, Ольга. Знаковые исторические вехи Мокшана / О. Каменская, В. 

Киселев. – Текст: электронный // Сельская правда (Мокшанский район). — 2017. — 

31 августа (№ 34). — С. 8 : 1 фото. — (Истории страницы). — URL: 

http://liblermont.ru/kel/mok/mok17_34_1.pdf (дата обращения: 30.06.2022). 

Из истории Мокшана (к 460-летию вхождения земли Пензенской в состав 

русского царства и 300-летию отражения "Большого кубанского погрома"). 

 

*Петерсон, Г. П. Большой кубанский погром в Пензенской губернии / Г. П. 

Петерсон. – Текст: непосредственный // Пензенские губернские ведомости. -  1893. – 

№№ 27, 31, 33, 37, 38. 

 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3220&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/kel/mok/mok17_34_1.pdf
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Полубояров, М. С. Кубанский погром 1717 / М. С. Полубояров. - Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский; редкол.: 

Г. Ф. Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство культуры Пензенской 

области: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 272. 

 

Полубояров, М. С. Кубанский погром 1717 / М. С. Полубояров. - Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской области 

посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., уточненное и доп. 

- Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 620. 

 

Полубояров, М. С. Кубанский погром 1717 / М. С. Полубояров. - Текст: 

электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М. 

Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского.  –– 

URL: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=1396&word=%EA%F3%E1%E0%ED%F1%EA

%E8%E9 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Пензенская областная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

 

Полубояров, М. С. Кубанский погром 1717 / М. С. Полубояров. - Текст: 

электронный // Пензенская энциклопедия. –– URL: https://penza-

enc.ru//wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC (дата 

обращения: 26.01.2021). 

 

Тюстин, А. В. «Во славу Отечества Российского»: пензенцы в военной истории 

России XVII - XVIII вв. / А. В. Тюстин. – Текст: непосредственный // Краеведение. – 

2001. – С. 4-14. 

 

Факты. События. Свершения : к 325-летию города Пензы / [авт.-сост. Т. М. 

Артемова, В. С. Годин, В. А. Озерская, С. Л. Шишлов]. — Саратов : Приволжское 

книжное издательство, Пензенское отделение, 1988. — С. 7, 10. – Текст: 

непосредственный. 

 

*Хвощев, А. Л. Очерки по истории Пензенского края / А. Л. Хвощев. - Пенза, 

1922. - Текст: непосредственный. 

 

*Чекалин, Ф. Ф. К истории большого Кубанского погрома в 1717 г. / Ф. Ф. 

Чекалин. - Текст: непосредственный // Пензенские губернские ведомости. - 1893. - 

№ 109.  
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Шишкин, Е. Неодолимая крепость для врага: в противостоянии со степняками 

пензенцы проявляли мужество и героизм / Е. Шишкин. - Текст: непосредственный // 

Наша Пенза. -  2010. - 25 ноября–3 декабря (№ 48). – С. 9. 

О большом Кубанском погроме 1717 года. 

 

Восемнадцатый век в истории Пензенского края был временем насаждения в 

нем дворянского землевладения, укрепления феодальной собственности на землю, с 

одной стороны, и роста феодальной эксплуатации – с другой. 

Богатые пензенские черноземы Петр I и его последователи раздавали своим 

придворным: Шереметевым, Шафировым, Голицыным, Куракиным, Долгоруким, 

Трубецким, Бутурлиным, Салтыковым, Апраксиным, Головиным, Головкиным, 

Нарышкиным и другим. Поэтому Пензенская губерния имела заслуженную 

репутацию дворянского гнезда России. 

 

2.2.2. «Птенцы гнезда Петрова» и Пензенский край 

Глобальные изменения в государстве случились благодаря кипучей 

деятельности не только Петра I, но и его сподвижников, которых он находил в 

дворянской среде и среди разночинцев. Петр обладал способностью разбираться в 

людях, угадывать и поощрять таланты, умело направлять их на государственной 

службе. «Птенцы гнезда Петрова» и после смерти царя проявили себя на 

разнообразных поприщах.  

Среди окружения царя не было лиц с убогим интеллектом, лишенных 

природного ума. В формировании «команды» Петр исходил из умения 

приближенных четко решать поставленные перед ними задачи. И это умение щедро 

царем вознаграждалось землями, селами и деревнями, в том числе и на территории 

нынешней Пензенской областти, богатой черноземами. 

Среди сподвижников царя было немало лиц, справлявших военную, 

дипломатическую службу, которые имели землевладения в Пензенском крае. 

*** 

Забродина, Н. И. «Птенцы гнезда Петрова» / Н. И. Забродина. – Текст: 

электронный // Чтобы помнили... – Пенза: Областная библиотека для детей и 

юношества, 2011. - 152 с. – URL: 

https://dl.liblermont.ru/DL/June_17/Chtoby_pomnili_Zabrodina.pdf/download/Chtoby_po

mnili_Zabrodina.pdf (дата обращения: 30.06.2022). 

 

Забродина, Н. И. «Птенцы гнезда Петрова» / Н. И. Забродина. – Текст: 

электронный // Пензенские хроники: краеведческий портал. - URL: 

http://www.penzahroniki.ru/index.php/publikatsii/91-zabrodina-n-i/703-ptentsy-gnezda-

petrova (дата обращения: 30.06.2022). 

 

https://dl.liblermont.ru/DL/June_17/Chtoby_pomnili_Zabrodina.pdf/download/Chtoby_pomnili_Zabrodina.pdf
https://dl.liblermont.ru/DL/June_17/Chtoby_pomnili_Zabrodina.pdf/download/Chtoby_pomnili_Zabrodina.pdf
h%20http:/www.penzahroniki.ru/index.php/publikatsii/91-zabrodina-n-i/703-ptentsy-gnezda-petrova
h%20http:/www.penzahroniki.ru/index.php/publikatsii/91-zabrodina-n-i/703-ptentsy-gnezda-petrova
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История Пензенского края. 4.2. Сподвижники Петра I. – Текст: электронный 

// Пензенская областная библиотека для детей и юношества. - URL: 

https://kraeved.dyub.org/?page_id=81 (дата обращения: 22.06.2022).  

 

*Майоров, В. Нарышкины / В. Майоров. – Текст: непосредственный // Ваш 

собеседник. — 1999. — 22 апреля. 

О роде Нарышкиных, которым в 1691 г. Петром Первым было подарено село 

Рождественское (Земетчино). 

 

Современники Петра Первого. – Текст: электронный // КИР-2016. – URL: 

https://www.kir2016.ru/7-0/7-1/index_7-1-1.php (дата обращения: 27.06.2022). 

 

*Это интересно. – Текст: непосредственный // Сельские вести. — 2000. — 22 

сентября. 

Возникновение села Новое Чирково связано с именем Петра I. Царь в 1704 г. по 

просьбе стольника С. Т.Чиркова разрешил строительство церкви и жаловал ему на 

вечное пользование окрестные земли. 

 

Сподвижники Петра 1: список и кратко о каждом. – Текст: электронный // 

Истории земли. – URL: https://xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai/spodvizhniki-petra-1-

spisok.html? (дата обращения: 27.06.2022). 

  

Голицын Михаил Михайлович (Старший) 

(1 (11) ноября 1675, Москва - 10 (21) декабря 1730) 

- князь, русский полководец, генерал-

фельдмаршал (1725) и президент Военной 

коллегии (1728-1730), соратник царя Петра I, 

участник Азовских походов и Северной 

войны.  

Петр I круто переменил традиции 

русского боярства, привлекая даровитых бояр 

и особенно их сыновей к государственной 

службе, прежде всего военной. Первые два 

полка, созданные Петром из «потешных» 

войск — Преображенский и Семеновский, 

были укомплектованы преимущественно 

боярскими детьми. 

Михаил Михайлович был зачислен в  

Семеновский полк в 12-летнем возрасте солдатом, исполнял должность 

барабанщика. 

Прославился в Северной войне (1700-1721). Проявил себя в Азовских походах 

https://историиземли.рф/spodvizhniki-petra-1-spisok.html
https://историиземли.рф/spodvizhniki-petra-1-spisok.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1675_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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(1695-1696). Участвовал в Нарвском сражении (1700), в штурмах Нотебурга (1702), 

Ниеншанца (1703), Нарвы (1704), Митавы (1705). В 1708 разбил шведский отряд, 

генерала Рооса при с. Добром и отличился в бою при Лесной, в Полтавском 

сражении (1709). Участвовал в Прутском походе (1711). С 1714 был 

главнокомандующим русскими войсками в Южной Финляндии. Участвовал в 

Гангутском морском сражении (1714).  

Представитель четвѐртой ветви рода Голицыных. 

Имел поместья в Пыркинской слободе (ныне Лунинский район). 

*** 

*Бантыш-Каменский Д. Н. 6-й генерал-фельдмаршал князь Михаил 

Михайлович Голицын / Д. Н. Бантыш-Каменский. – Текст: непосредственный // 

Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4 частях.  - 

Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2. — Пушкино: Культура, 

1991. — 620 с. 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 17. Гоа - Гравер / Ф. А. Брокгауз, И. 

А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1991. – С. 50. - Текст: непосредственный. 

 

Голицын, Михаил Михайлович. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B

%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0

%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

(дата обращения: 27.06.2022). 

 

Голицын, Михаил Михайлович. – Текст: непосредственный // Советская 

историческая энциклопедия. Т. 4. Гаага – Двин. – Москва: Советская энциклопедия, 

1963. – С. 487. 

 

Курукин, И. В. Голицын Михаил Михайлович (Старший) / И. В. Курукин. – 

Текст: непосредственный // Большая российская энциклопедия. Т. 7. Гермафродит – 

Григорьев. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2007. – С. 320. 

 

Курукин, И. В. Голицын Михаил Михайлович (Старший) / И. В. Курукин. – 

Текст: электронный // Большая российская энциклопедия. – URL: 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2366854 (дата обращения: 6.07.2022). 

 

Копылов Н. А. Голицын Михаил Михайлович / Н. А. Копылов. – Текст: 

электронный // 100 великих полководцев. - URL: 

http://100.histrf.ru/commanders/golitsyn-mikhail-mikhaylovich/ (дата обращения: 

27.06.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/08.html
http://militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/08.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2366854
http://100.histrf.ru/commanders/golitsyn-mikhail-mikhaylovich/


 

34 

 

 

Головин Иван Михайлович 

(1672 (или 1680) — 1737 (или 1738) 

- русский военный деятель, сподвижник 

Петра I, адмирал (1732). Общий предок А. С. 

Пушкина и Л. Н. Толстого. Представитель 

боярского рода Головиных, считавшегося 

одним из знатнейших в допетровской России. 

Сын боярина Михаила Петровича Головина 

(ум. 1689). Младший брат Автонома 

Михайловича Головина. Дальний родственник 

главы петровского внешнеполитического 

ведомства Фѐдора Алексеевича Головина. 

Прапрадед А. С. Пушкина по отцовской 

линии. 

Главный кораблестроитель царского 

флота, основатель сѐл Каменки и 

Головинщина. 

*** 

Бердников, Л. И. Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига 2. Из шутов – в 

адмиралы. Иван Головин / Л. И. Бердников. – Текст: электронный // ВикиЧтение. - 

URL: https://history.wikireading.ru/407119 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 17. Гоа - Гравер / Ф. А. Брокгауз, И. 

А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1991. – С. 70. - Текст: непосредственный. 

 

Головин, Иван Михайлович. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0

%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 

27.06.2022). 

 

*Жизнеописание адмирала и ордена св. Александра Невскаго кавалера 

Ивана Михайловича Головина / составлено В. Берхом. — Санкт-Петербург: В 

Морской типографии, 1825. — 35, [5] с., [1] л. портр. – Текст: непосредственный. 

 

Соловьев М. В. Головины / М. В. Соловьев. – Текст: непосредственный // 

Большая российская энциклопедия. Т. 7. Гермафродит – Григорьев. – Москва: 

Большая российская энциклопедия, 2007. – С. 337. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%25D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%25D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%85,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Головин Фѐдор Алексеевич 

(1650-30 июля (10 августа) 1706, Глухов, Левобережная Украина) 

— один из ближайших сподвижников 

Петра I, боярин (1692), глава 

внешнеполитического ведомства (президент 

Посольских дел), генерал-адмирал (1699) и 

первый в России генерал-фельдмаршал (1700). 

Граф (с 1702). В разное время управлял также 

Военно-морским приказом, Оружейной, 

Золотой и Серебряной палатами, Сибирским 

наместничеством, Ямским приказом и 

Монетным двором. Первый кавалер высшей 

государственной награды —ордена Святого 

Андрея Первозванного (10 марта 1699 года 

Владел землей в с. Ломовке (Лунинский 

район) 

*** 

*Бантыш-Каменский Д. Н. 1-й Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ Ѳедоръ 

Алексѣевичь Головинъ / Д. Н. Бантыш-Каменский. – Текст: непосредственный // 

Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4 частях. - 

Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2. — Пушкино: Культура, 

1991. — 620 с. 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г.  Т. 17 / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – 

Ярославль : Терра, 1991. - С. 71. - Текст: непосредственный. 

 

*Возгрин В. Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны. История 

дипломатических отношений в 1697—1710 гг. / В. Е. Возгрин. — Лениград: Наука, 

Ленингр. отд-ние, 1986. — 295 с. – Текст: непосредственный. 

 

Головин, Фѐдор Алексеевич. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0

%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 27.06.2022). 

Головин Фѐдор Алексеевич. – Текст: электронный // Хронос. – URL: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/golowin_fa.php (дата обращения: 27.06.2022). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1650
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/01.html
http://militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/01.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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*Головин, Федор Алексеевич (1650-1706). Переписка фельдмаршалов Федора 

Алексеевича Головина и Бориса Петровича Шереметьева в 1705 и 1706 годах. - 

Москва : Тип. В. Готье, 1850. - 68 с. - Текст: непосредственный. 

 

Гуськов, А. Г. Головин Фѐдор Алексеевич / А. Г. Гуськов. – Текст: 

непосредственный // Большая российская энциклопедия. Т. 7. Гермафродит – 

Григорьев. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2007. – С. 335-336. 

 

*Казанский П. С. Граф Феодор Алексеевич Головин / П. С. Казанский. – 

Текст: непосредственный // Родословная Головиных, владельцев села 

Новоспасского. — Москва: Тип. Селивановского, 1847.  — С. 179—209. 

 

Кудрявцев, Н. А. Государево око. Тайная дипломатия и разведка на службе 

России. Ф. А. Головин  / Н. А. Кудрявцев. – Текст: электронный // ВикиЧтение. - 

URL: https://history.wikireading.ru/149799 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

*Мамышев В. Н. Генерал-фельдмаршал и генерал-адмирал граф Феодор 

Алексеевич Головин. — Санкт-Петербург: Тип. В. Березовского, 1904. — 46 с. - 

Текст: непосредственный. 

 

Мельник, В. Морская слава сухопутного края / В. Мельник. – Текст: 

непосредственный // Наша Пенза. — 2001. — 19 октября (№ 44). — С. 7. 

О пензенцах, знаменитых моряках, в т. ч. о Ф. А. Головине. 

 

*Терещенко, Александр Власьевич (1806-1865). Опыт обозрения жизни 

сановников, управлявших иностранными делами в России. Ч. 1 / А. Терещенко. - 

Санкт-Петербург : Тип. Рос. акад., 1837. – 224 с. - Текст: непосредственный. 

 

Скрицкий, Н. В. 100 великих адмиралов. Федор Алексеевич Головин / Н. В. 

Скрицкий. – Текст: электронный // ВикиЧтение. - URL: 

https://history.wikireading.ru/155281 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Старкова, Т. А. Достойный сын страны своей / Т. А. Старкова. – Текст: 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2011. - № 11. – С. 40-42. 

О жизни и деятельности Ф. А. Головина. 

 

*Федор Алексеевич Головин (1650—1706 гг.); [Галерея российских 

флотоводцев]. - Текст: непосредственный // Морской сборник. — 1990. - № 8. - С. 

32. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003542264?page=184
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Головкин Гавриил (Гаврила) Иванович 

(1660 - 25 июля 1734, Москва) 

- воспитатель Петра I, граф (c 1707), 

сподвижник Петра Первого. Был двоюродным 

братом Анны Леонтьевны Нарышкиной, 

матери Натальи Кирилловны, супруги царя 

Алексея Михайловича. После брака 

Романовых и Нарышкиных многие 

родственники последних были пожалованы в 

бояре. 

С 1709 года занимал пост канцлера 

Российской империи (при нем должность была 

учреждена), с 1731 по 1734 годы был первым 

кабинет-министром. В истории остался как 

искусный и ловкий царедворец, ставший 

основателем рода Головкиных. В 1720 году,  

когда были учреждены коллегии, стал президентом Коллегии иностранных дел. 

Имел поместья в сѐлах Вазерки (Бессоновский район), Сандерки, Большой, 

Напольный и Лесной Вьясс (Лунинский район), Ермолаевка, Рождественское 

(Белый ключ), Введенское (Синбухово), Умыс, Богоявленское, Давыдовка. 

*** 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г.  Т. 17 / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – 

Ярославль : Терра, 1991. - С. 72. - Текст: непосредственный. 

 

Головкин, Гавриил Иванович. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B

A%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0

%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

(дата обращения: 27.06.2022). 

 

Кудрявцев, Н. А. Государево око. Тайная дипломатия и разведка на службе 

России. Г. И. Головкин / Н. А. Кудрявцев. – Текст: электронный // ВикиЧтение. - 

URL: https://history.wikireading.ru/149800 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Курукин, И. В. Головкин, Гавриил Иванович / И. В. Курукин. – Текст: 

непосредственный // Большая российская энциклопедия. Т. 7. Гермафродит – 

Григорьев. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2007. – С. 338. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1660
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1734
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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Долгоруков Василий Лукич 

(ок. 1670 - 8 (19) ноября 1739, Новгород) 

- русский дипломат (посол, посланник, 

полномочный министр в Польше, Дании, 

Франции, Швеции), член Верховного тайного 

совета (1727-1730); Рюрикович в XXV колене, 

из рода Долгоруковых. За участие в «заговоре 

верховников» сослан в Соловецкий монастырь 

(1730), а в дальнейшем обезглавлен (1739). 

Владел землей в с. Знаменском 

(Башмаковский район). 

*** 

Борисова, Елена. Село Знаменское, 

Большой Буртас тож, Керенского уезда 

Пензенской епархии / Е. Борисова. – Текст: 

электронный // Башмаковский вестник. — 

2017. - 1 марта (№ 9). — С. 4 : 4 фото. –  

URL: http://liblermont.ru/kel/bas/bas17_09_1.pdf (дата обащения: 6.07.2022). – Режим 

доступа: Корпоративная электронная библиотека публикаций о  Пензенском крае.  

Из истории села Знаменское (по материалам "Епархиальных ведомостей" за 

1897 год). 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 20. Десмургия - Домициан / Ф. А. 

Брокгауз, И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1991. – С. 922. - Текст: 

непосредственный. 

 

Долгоруков, Василий Лукич. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80

%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%

BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 27.06.2022). 

 

Кривцова, Л. Живем с надеждой / Людмила Кривцова. – Текст: электронный // 

Башмаковский вестник. — 2014. — 17 января (№ 4). — С. URL: 

http://liblermont.ru/ddisk/retro/2014a/14a161.pdf (дата обращения: 27.06.2022). – 

Режим доступа: Корпоративная электронная библиотека публикаций о  Пензенском 

крае.  

О работе Знаменского сельсовета Башмаковского района Пензенской области: 

история сел его настоящее и будущее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1727
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/kel/bas/bas17_09_1.pdf
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/ddisk/retro/2014a/14a161.pdf
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Курукин, И. В. Долгоруков Василий Лукич / И. В. Курукин. – Текст: 

непосредственный // Большая российская энциклопедия. Т. 9. Динамика атмосферы 

– Железнодорожный узел. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2007. – С. 

207-208. 

 

*Павленко, Н. Анна Иоановна / Н. Павленко. – Текст: непосредственный // 

Родина. — 1994. — № 1. — С. 45-49. 

Упоминается ссылка князя В. Л. Долгорукова в с. Знаменское Пензенской 

губернии. 

 

Куракин Борис Иванович 

(20.07.1676 – 17.10.1727) 

 — князь, действительный тайный советник. 

Его крѐстным отцом был царь Фѐдор Алексеевич, а 

крѐстной матерью — царевна Екатерина 

Алексеевна. В семилетнем возрасте был назначен 

спальником (постельничим) к царю Петру 

Алексеевичу. В его обязанности входило 

дежурство в спальне государя, раздевание и 

одевание, сопровождение во время поездок. Более 

того, оба были женаты на сѐстрах Лопухиных: Пѐтр 

— на Евдокии Фѐдоровне, Борис Иванович — на 

Ксении Фѐдоровне (1677–1698).С 1683 года входил 

в ближайшее окружении Петра I,  принимал  

участие в военных потехах близ слободы Семѐновская. С организацией «потешных 

полков» — в Семѐновском полку, в составе которого участвовал в обоих Азовских 

походах, поручик, с 1696 года — капитан. 

В 1696 году направлен в Италию для изучения морского дела, фортификации и 

математики. 

Природный ум Бориса Ивановича, умноженный новыми знаниями, 

полученными в Италии, выдвинули его в число людей, способных решать 

дипломатические проблемы. Он проводил выборы нового гетмана Украины, 

толково провѐл переговоры с Папой римским Климентом XI о непризнании 

Станислава Лещинского польским королѐм. Постепенно Куракин занял достойное 

место в европейской дипломатии. 

С его именем связаны многие выгодные для России решения 

межгосударственных проблем: нейтралитет Ганноверской династии, удержание 

Великобритании от открытой демонстрации враждебности к России, 

комплектование военно-морских кораблей России европейскими специалистами. 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 

40 

 

В 1694–1707 гг. Б. И. Куракин приобрѐл в Засурском стане Пензенского уезда 

505 четвертей земли по реке Суре и еѐ притокам — Юлове, Явлейке, Шкудиме. 

Здесь он заселил село Архангельское, деревни Ключи, Уранку, Свинцовку. К концу 

XVIII в. здесь Куракиным принадлежали 23217 десятин. В завальном стане 

Пензенского уезда в 1700 г. Борис Иванович из резерва незаселѐнных земель 

Приказа Казанского дворца получил земельную дачу, которая положила начало 

Борисоглебской вотчины. В отказной книге записано: «…отказано по грамоте из 

Приказа Казанского дворца стольнику князь Борису княж Иванову сыну Куракину 

из порозжих Земель в пензенском уезде на реке Хопре и Сердобе четыреста 

пятьдесят четвертей в поле…». Б. И. Куракин был первым из своего знатного рода, 

кто пустил прочные корни на Пензенской земле. 

*** 

Авдонина, Ольга. "Я памятник себе воздвиг" / О. Авдонина. – Текст: 

электронный // Сердобские новости. – 2020. – 28 октября (№ 43). — (По страницам 

истории). - URL: http://liblermont.ru/kel/ser/ser20_43_3.pdf (дата обращения: 

22.06.2022).  

Об истории памятника культуры - ансамбле "Усадьба Надеждино". 

 

Анисимов, Е. В. Куракин Борис Иванович / Е. В. Анисимов. – Текст: 

непосредственный // Большая российская энциклопедия. Т. 16. Крещение Господне - 

Ласточковые. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2010. – С. 374-375. 

 

Богданов, А. П. Царевна Софья и Пѐтр. Драма Софии. Жизнь и наблюдения 

князя Куракина/ А. П. Богданов. – Текст: электронный // ВикиЧтение. - URL: 

https://history.wikireading.ru/304916 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 33. Култагой - Лед / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1993. – С. 61-62. - Текст: непосредственный. 

 

Крылова, Т. К. Куракин Борис Иванович / Т. К. Крылова. – Текст: 

непосредственный // Большая советская энциклопедия. Т. 14. Куна – Ломами. - 

Москва: Большая российская энциклопедия, 1973. – С. 21. 

 

Крылова, Т. К. Куракин, Борис Иванович / Т. К. Крылова. – Текст: 

непосредственный // Советская историческая энциклопедия. Т. 8. Кошала - Мальта. 

– Москва: Советская энциклопедия, 1965. – С. 306. 

 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2544&TERM=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/kel/ser/ser20_43_3.pdf
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Куракин, Борис Иванович. – Текст: электронный // Википедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8

%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 22.06.2022).  

 

*Населенные пункты Сердобского района. – Текст: непосредственный // 

Сердобские новости. — 2014. — 26 февраля (№ 8). — С. 11. 

Из истории сѐл Круглое и Куракино Сердобского района Пензенской области. 

 

Половцов, А. А. Куракин, Борис Иванович / А. А. Половцов. – Текст: 

электронный // Русский биографический словарь. Т. 9. - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/russkij-biograficheskij-slovar-tom-9/501 (дата 

обращения: 22.06.2022).  

 

Савин, О. М. Куракины / О. М. Савин. – Текст: электронный // Пензенская 

энциклопедия. - URL: https://penza-

enc.ru//wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1

%8B (дата обращения: 22.06.2022).  

 

Савин, О. М. Куракины / О. М. Савин. – Текст: электронный // Пензенская 

энциклопедия. - URL: https://penza-

enc.ru//wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1

%8B (дата обращения: 22.06.2022).  

 

Савин, О. М. Куракины / О. М. Савин. - Текст: электронный // Сетевая 

энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М. Линьков; гл. ред. Н. М. 

Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского. –– URL: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=1435&word=%EA%F3%F0%E0%EA%E8%ED 

(дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Пензенская областная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова. 

 

Савин, О. М. Куракины / О. М. Савин. - Текст: непосредственный // 

Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской области посвящается]. В 2 т. Т. 1. 

А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., уточненное и доп. - Пенза: Областной 

издательский центр, 2019. - С. 655.  

 

Тюстин, А. В. Куракин Борис Иванович / А. В. Тюстин, И. С. Шишкин. – 

Текст: электронный // Славу Пензы умножившие / Пензенская областная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова. - URL: http://85.234.34.14/lerm2014/show.php?id=323 (дата 

обращения: 22.06.2022).  
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Матвеев Андрей Артамонович 

(15 [25] августа 1666 — 16 [27] сентября 1728) 

— окольничий, сподвижник Петра 

Великого, в 1699-1715 гг. его постоянный 

представитель за границей, один из первых 

русских мемуаристов, автор записок о дворе 

Людовика XIV. Был сыном боярина Артамона 

Сергеевича Матвеева, трагически погибшего 

во время стрелецкого бунта 1682 года. Сам он 

в это время едва избежал смерти. Именно в 

доме Матвеевых нашли убежище от 

разъярѐнных стрельцов Лев Кириллович 

Нарышкин и другие родственники царевича 

Петра. Он должен был отправиться в ссылку, 

но попал в число тех, которые, по стрелецкому 

рапорту, «не посланы для того, что их не 

сыскано». 

Владел землей в с. Андреевке (Каменский район). 

*** 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 36. Малолетство - Мейшагола / Ф. 

А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1991. – С. 778. - Текст: 

непосредственный. 

 

Захаров, А. В. Матвеев Андрей Артамонович / А. В. Захаров. – Текст: 

непосредственный // Большая российская энциклопедия. Т. 19. Маниковский - 

Меотида. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2012. – С. 332-333. 

 

Матвеев, Андрей Артамонович. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5

%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%

80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1

%87 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

*Матвеев, А. А. Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева / А. А. 

Матвеев. – Текст: непосредственный // Записки русских людей : события времен 

Петра Великого. [Ч. 1]. / [с предисл. И. Сахарова]. - Санкт-Петербург : тип. И. 

Сахарова, 1841 (обл. 1838). - 512 с. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1666_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Меншиков Александр Данилович 

(6 [16] ноября 1673, Москва —12 [23] ноября 

1729, Берѐзов, Сибирская губерния) 

— русский государственный и военный 

деятель, светлейший князь, ближайший 

сподвижник и фаворит Петра I, 

генералиссимус (12 мая — 8 сентября 1727), 

адмирал (6 мая — 8 сентября 1727), первый 

Санкт-Петербургский генерал-губернатор 

(1703—1724 и 1725—1727), президент 

Военной коллегии (1719—1724 и 1726—1727). 

Меншиков был родом из простой семьи и 

работал пироженщиком в юные годы, когда и 

познакомился случайно с тогда еще молодым 

царем. Бойкий паренек понравился Петру, и 

Алексашка (как его тогда называли) стал  

солдатом в потешной роте и денщиком престолонаследника. 

В 1697 году Меншикова отправили на обучение корабельному делу за границу, 

где он был неразлучен с царем. В эти годы паренек проявил те качества, которых 

искал в своих фаворитах царь. Он был предан, усерден, наблюдателен. Хорошо 

перенял рациональный образ мышления своего господина, обладал высокой 

работоспособностью и вершил дела с полной самоотдачей. Меншиков прекрасно 

проявил себя как губернатор Шлиссельбурга и военный распорядитель при 

операции под Нотебургом. 

После смерти Петра I способствовал воцарению Екатерины I, стал фактическим 

правителем России (1725—1727): «первый сенатор», «первый член Верховного 

тайного совета» (1726), при Петре Втором — генералиссимус морских и сухопутных 

войск (12 мая 1727). 8 сентября 1727 года подвергся опале, лишѐн имущества, 

званий и наград. Под арестом с 8 сентября 1727 по 4 апреля 1728 года, затем сослан 

с семьѐй в Сибирь, где через полтора года умер. 

В Пензенском крае владел землѐй по реке Юлов. 

*** 

Анисимов, Е. В. Меншиков Александр Данилович / Е. В. Анисимов. – Текст: 

непосредственный // Большая российская энциклопедия. Т. 19. Маниковский - 

Меотида. – Москва: Большая российская энциклопедия, 2012. – С. 748-749. 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 37. Мекенен – Мифу-Баня / Ф. А. 

Брокгауз, И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1991. – С. 102-104. - Текст: 

непосредственный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1673_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
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Меншиков, Александр Данилович. – Текст: электронный // Википедия. – 

URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA

%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%

BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D

0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Павленко, Н. И. Александр Данилович Меншиков / Н. И. Павленко. – Москва: 

Наука, 1989. – 198 с. – Текст: непосредственный. 

 

Павленко, Николай Иванович. Полудержавный властелин : историческая 

хроника / Николай Павленко. — Москва : Современник, 1988. — 382, [2] с. : ил. - 

Текст: непосредственный. 

 

*Трубинов, Юрий Викторович. Палаты светлейшего князя Меншикова : [300-

летию Санкт-Петербурга посвящается] / Ю. В. Трубинов. — Санкт-Петербург : 

Левша, 2003. — 168,[2] с. - Текст: непосредственный. 

 

Трубецкой Иван Юрьевич 

(18 [28] июля 1667 — 16 [27] января 1750) 

 — князь, соратник Петра I, генерал-

фельдмаршал, последний в русской истории 

боярин.  

Иван Трубецкой родился в семье боярина 

Юрия Петровича Трубецкого и княжны  

Ирины Васильевны Голицыной, сестры 

фаворита царевны Софьи. Благодаря высокому 

положению родни Иван уже в семнадцать лет 

стал стольником, одним из первых вступил в 

Преображенский полк и к 1693 г. был уже 

капитаном, а через год — подполковником. 

Именно Ивану Юрьевичу была поручена 

охрана заточенной в Новодевичьем монастыре 

царевны Софьи, охраняя которую князь чудом 

пережил нападение стрельцов на монастырь.  

Дав Трубецкому чин генерал-майора, царь назначил его в 1698 г. новгородским 

наместником. 

В Северной войне, начавшейся неудачным для русской армии сражением под 

Нарвой, князь командовал дивизией и попал в плен, в котором пробыл 

восемнадцать лет. В 1718 году его и генерала Автонома Головина царь обменял на 

пленного шведского фельдмаршала Реншильда. 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1916%20-%202016)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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Старший брат князя Юрия Юрьевича Трубецкого, от которого происходят все 

последующие Трубецкие. 

Владел землей в с. Проказна (Бессоновский район). 

*** 

Трубецкой, Иван Юрьевич Большой. – Текст: электронный // Википедия. – 

URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%

D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%

80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1

%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Трубецкой, Иван Юрьевич Большой. – Текст: непосредственный // Большая 

российская энциклопедия. Т. 32. Телевизионная башня – Улан-Батор. – Москва: 

Большая российская энциклопедия, 2016. – С. 446. 

 

Трубецкой Никита Юрьевич 

(26 мая [5 июня] 1699 —16 [27] октября 1767) 

 - русский военный и государственный 

деятель, князь. После смерти своего отца 

Юрия Юрьевича (1739) и дяди Ивана 

Юрьевича (1750) остался старшим в роду 

Трубецких. Почти все годы царствования 

Елизаветы Петровны занимал должность 

генерал-прокурора, затем в течение 3 лет 

возглавлял Военную коллегию (в чине 

генерал-фельдмаршала). Первый владелец 

подмосковной усадьбы Нескучное. 

Владел землей в с. Шеино (Пачелмский 

район). 

 

*** 

Трубецкой, Никита Юрьевич. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%

D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B

0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 27.06.2022). 

 

Трубецкой Никита Юрьевич. – Текст: непосредственный // Большая 

российская энциклопедия. Т. 32. Телевизионная башня – Улан-Батор. – Москва: 

Большая российская энциклопедия, 2016. – С. 447. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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Шафиров Пѐтр Павлович 

(1669, Смоленск, Русское царство — 1 марта 1739, Санкт-Петербург, Российская 

империя) 

 - второй по рангу после Гаврилы 

Головкина дипломат петровского времени, 

барон (1710—1723, с 1726), вице-канцлер. 

Кавалер ордена св. Андрея Первозванного 

(1719). В 1701—1722 годах фактически 

руководил российской почтой. Родился в 

еврейской семье. Отец Шафирова, Шая 

Сапсаев, во время русско-польской войны 

1654-67 гг. шестилетним ребенком был взят в 

плен, крещен, позднее работал переводчиком в 

Посольском приказе. 

«Птенец гнезда Петрова», вице-канцлер с 

1709 года. Участник разработки практически 

всех мирных договоров России, включая  

Ништадтский мир (1721). В 1723 г. стал жертвой борьбы придворных группировок, 

состоявших из представителей старой и новой знати (из-за родственных связей 

Шафиров примыкал к старой знати). Был предан суду сенатской комиссии из 10 

сенаторов по обвинению в казнокрадстве, буйном поведении в Сенате и в сокрытии 

своего еврейства, но этот пункт обвинения был снят. Был приговорен к смертной 

казни с лишением чинов, титулов и имения. Во время казни (топор опустился рядом 

с головой Шафирова) приговор был заменен ссылкой в Сибирь. 

По пути в Сибирь ему было разрешено обосноваться в Нижнем Новгороде. 

После смерти Петра I (1725) императрица Екатерина вернула Шафирова из ссылки, 

ему была отдана большая часть конфискованного имущества и он смог вернуться к 

дипломатической деятельности. Его именем назван Шафировский проспект Санкт-

Петербурга. 

Шафиров унаследовал с. Ломовку (ныне Лунинского района), где имел 5 тысяч 

десятин пашни и лугов, 5 мельниц, винокуренный завод. 

*** 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 77. Чугуев - Шен / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1993. – С. 217-218. - Текст: непосредственный. 

 

*Веретенников, А. Паруса над рекой / А. Веретенников. – Текст: 

непосредственный // Аргументы и факты. — 1999. — № 29. 

О владельцах с. Ломовки Лунинского района П. П. и И. П. Шафировых, 

адмирале Ф. А. Головине, адмирале А. Истомине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Шафиров, Пѐтр Павлович. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%

BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Шафиров Пѐтр Павлович. – Текст: непосредственный // Большая российская 

энциклопедия. Т. 34. Хвойка - Шервинский. – Москва: Большая российская 

энциклопедия, 2017. – С. 709-710. 

 

Шеин Алексей Семѐнович 

(август 1662 (по другим сведениям 1652) — 12 февраля 1700) 

— русский государственный и военный 

деятель, ближний боярин (с 1695), первый 

российский генералиссимус (28.06.1696). 

Участвовал в походах Петра I. За взятие 

Азова в 1696 году царь Пѐтр присвоил Шеину 

беспрецедентное в России звание 

генералиссимуса и наградил его специально 

отчеканенной золотой медалью в 13 

червонцев, золотым кубком, который весил 6-

7 фунтов (около 2,4 кг). Кроме того, «за 

службу в поход под Азовом» по указу Петра I 

от 27 декабря 1696 года Шеин получил «в 

Алаторском уезде Барыжскую слободу,  

крестьян и бобылей 305 дворов со всеми 

угодьи». Позже Пѐтр I назначил Шеина 

главнокомандующим всей армией,  

командующим артиллерией, конницей и главой (судьей) Иноземского приказа.  

В 1698 году Шеин участвовал в подавлении стрелецкого бунта. Позже Шеин 

попал в немилость Петра I за то, что не разоблачил связь стрельцов с царевной 

Софией. Еще большее неудовольствие Петра I вызвали злоупотребления Шеина 

(производство в полковники и офицеры за деньги, взятки с подчиненных и др.). 

Однако Шеин сумел удержаться у власти. Одним из первых подчинился 

нововведениям Петра I. Когда Пѐтр I начал стричь боярские бороды, первым он 

состриг бороду Алексею Шеину. По другой версии, немилость Пѐтра была только 

временной ссорой из-за того, что Шеин слишком мягко наказал бунтарей-стрельцов. 

И что Пѐтр состриг бороду Шеину с его согласия. Незадолго до своей смерти Пѐтр 

хотел даже установить памятник Алексею Шеину в Александро-Невской лавре. 

Основал с. Шеино (Пачелмский район). 

*** 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1652_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_1698_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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*Богданов, Андрей Петрович. Забытые полководцы России: от Воротынского 

до Багратиона / Андрей Богданов. — Москва ; Берлин : DirectMedia, 2019. — 445, [2] 

с. : ил. – Текст: непосредственный. 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 77. Чугуев - Шен / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1993. – С. 24. - Текст: непосредственный. 

 

*Во славу Отечества Российского. – Текст: непосредственный // Вадинские 

вести. — 2006. — 30 марта (№ 16-18). — С. 8. 

О владельцах земель в Керенском уезде, выдающихся военноначальниках: 

генералиссимусе А. С. Шеине, генерал-фельдмаршале И. Г.Чернышове, гененерал-

майоре Я. Д. Йерлине, подполковнике М. А. Салтыкове. 

 

*Могильников, Владислав Александрович. Первый русский генералиссимус 

Алексей Семенович Шеин / В. А. Могильников, А. Г. Шеин. — Москва : Промиздат, 

2003. — 24, [5] с. : ил. – Текст: непосредственный. 

 

Первый русский генералиссимус А. С. Шеин. – Текст: электронный // 

Российские генералиссимусы. – URL: 

https://sheinfond.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B

0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8

B/%D0%90%D0%A1%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD.aspx (дата обращения: 

27.06.2022). 

 

*Рябчиков, Е. Фамилия в названии села / Е. Рябчиков. – Текст: 

непосредственный // Родная земля. — 1997. — 15 марта. 

История с. Шеино Пачелмского района. Происхождение названия села от 

имения боярина А. С. Шеина. 

 

Шеин Алексей Семѐнович. – Текст: непосредственный // Советская 

историческая энциклопедия. Т. 16. Чжан Вэнь-Тянь – Яштух. – Москва: Советская 

энциклопедия, 1976. – С. 238. 

 

Шеин, Алексей Семѐнович. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B

B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1

%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1956)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3900&TERM=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Шеин Алексей Семѐнович. – Текст: электронный // Энциклопедический 

словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – URL: https://rus-brokgauz-

efron.slovaronline.com/139311-

%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D

1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%

BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Шеин Алексей Семѐнович. – Текст: электронный // Большая советская 

энциклопедия. – URL: https://rus-sov-istoria-enc.slovaronline.com/20361-

%D0%A8%D0%95%D0%98%D0%9D (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Шеин Алексей Семѐнович. – Текст: непосредственный // Большая российская 

энциклопедия. Т. 34. Хвойка - Шервинский. – Москва: Большая российская 

энциклопедия, 2017. – С. 776-777. 

 

Шереметев Борис Петрович 

(25 апреля [5 мая] 1652, Москва, Русское царство —17 [28] февраля 1719, Москва, 

Русское царство) 

 — русский воинский начальник (воевода) 

времѐн Северной войны, дипломат, один из 

первых русских генерал-фельдмаршалов (с 

1701 года), граф (с 1706 года). 

В 1706 году первым в истории 

Российского царства возведѐн в графское 

достоинство, сподвижник Петра I. Знаменитый 

полководец петровского времени принадлежал 

к старинному боярскому роду. 

В период, когда молодой Петр боролся за 

власть с царевной Софьей, Шереметев 

командовал войсками на южных рубежах, 

защищая страну от набегов крымчан, что 

уберегло его от участия в междоусобице. 

Затем он участвовал в первом Азовском  

походе царя, а в 1697–1699 годах был отправлен с дипломатической миссией в 

Европу, по возвращении порадовав Петра тем, что впитал западную моду и обычаи. 

В Северной войне со шведами Шереметев стал важной фигурой. После 

неудачного Нарвского сражения 1700 года он все-таки был произведен в генерал-

аншефы. На следующий год вместе с армией Шереметев вошел в Лифляндию, а в 

1702 году разбил Шлиппенбаха, что стало первой победой в этой войне. 

file:///D:/Старый%20компьютер/_MyDoc/Списки/Петр/Энциклопедический%20словарь%20Ф.%20А.%20Брокгауза%20и%20И.%20А.%20Ефрона
file:///D:/Старый%20компьютер/_MyDoc/Списки/Петр/Энциклопедический%20словарь%20Ф.%20А.%20Брокгауза%20и%20И.%20А.%20Ефрона
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1652_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Владел землями в с. Старая Кутля (Лунинский райоен), с. Поим (Белинский 

район). 

*** 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 78. Шенье – Шуйский монастырь / 

Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1993. – С. 493. - Текст: 

непосредственный. 

 

Шереметев, Борис Петрович. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5

%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%

9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 27.06.2022). 

 

Шереметев Борис Петрович. – Текст: непосредственный // Большая 

российская энциклопедия. Т. 35. Шервуд - Яя. – Москва: Большая российская 

энциклопедия, 2017. – С. 5-6. 

 

Также землей в Пензенском крае владели: Лопухин Петр Авраамович (с. 

Лопуховка, ныне Бессоновский район; с. Серман и с. Базарная Кеньша, ныне 

Никольский район), Апраксин Петр Матвеевич (1659-1729), граф, участник 

военных сражений, президент Юстиц-коллегии (сѐла Скачки, Чернозерье, Синцовка, 

Муромка — ныне Мокшанский район), Салтыков Василий Федорович (1675-

1755), генерал-адъютант, сенатор (с. Бессоновка), Нарышкин Лев Кириллович 

(1664-1705) (земли в нынешних Башмаковском и Сердобском районах), 

Милославские: Иван Богданович, Андрей Степанович, Лев Андреевич (с. Абашево, 

ныне Спасский район) и другие. Поэтому Пензенская губерния имела заслуженную 

репутацию дворянского гнезда России. 

 

Русская колонизация Пензенского края в конце XVII начале XVIII века 

сопровождалась не только заселением и обустройством этой территории, но и 

налаживанием здесь местного управления. 

 

2.2.3. Административное деление Пензенского края 

Административная история Пензенского края довольно сложна: границы его 

неоднократно изменялись, равно как и административное подчинение. 12 ноября 

1680 года в соответствии с указом царя Федора Алексеевича Пенза причислена к 

Казанскому приказу, первоначально входила, в основном, в Темниковский уезд. 

27 июня 1701 г.  Указом Петра I на территории края были образованы уезды: 

Инсарский, Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, 
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Саранский, подчиненные Азовскому адмиралтейскому ведомству. 

18 (29) декабря 1708 года был издан указ Петра I, согласно которому 

учреждались 8 губерний:  

Московская; 

Ингерманландская(позднее Санкт-Петербургская); 

Киевская; 

Смоленская; 

Архангелогородская; 

Казанская с 71 городами во главе с Апраксиным Петром Матвеевичем; 

Азовская; 

Сибирская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория Пензенского края была поделена между Азовской и Казанской 

губерниями. В Азовскую вошли: Инсарский, Керенский, Краснослободский,  

Нижнеломовский и Саранский уезды, города – Верхний и Нижний Ломов, Наровчат, 

Троицк, Краснослободск, Керенск, Инсар и Саранск и пригороды – Атемар,  

Шишкеевск  и  Потижск.  В  Казанскую  губернию  вошли  Пензенский уезд, город 

Пенза с Рамзайским пригородом и Мокшан.  

Во главе губерний были поставлены губернаторы, люди преимущественно 

военные. Губернаторы командовали расположенными в губернии войсками и в то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1708%E2%80%941781)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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же время были главными начальниками гражданского управления. Губернаторы 

других губерний не всегда были военными, например, в Казанской и 

Нижегородской губернии. Никаких задач по устройству местного благосостояния на 

губернаторов не возлагалось. Они должны были: собирать казѐнные сборы, блюсти 

за тем, чтобы все повинности, падавшие на губернию, были исполнены, чтобы 

определѐнное с губернии количество рекрутов и работных людей было доставлено в 

срок. Если губернатор доставлял денег, запасов, рекрутов сверх назначенного числа, 

то его ожидало царское благоволение. Если был недобор, то губернатору грозил 

штраф за каждого недостающего человека вплоть до конфискации в пользу 

государства его имения. 

В 1719 году в стране было введено новое административное деление. Губернии 

были разделены на провинции и дистрикты (округа). Пенза, Мокшан и Саранск 

были причислены к Пензенской провинции Казанской губернии; Керенск, 

Краснослободск, Наровчат, Троицк – к Шацкой провинции Азовской губернии; 

Верхний и Нижний Ломов, Инсар – к Тамбовской провинции той же Азовской 

губернии. 

Начальником провинции был воевода. 

Провинциальный воевода не был подчинѐн губернатору и только иногда 

становился в известное ему подчинение как к военному начальству, например, по 

делам о рекрутском наборе. Затем с 1722 года воевода был сделан представителем 

провинциального суда, а губернаторы стали президентами высших надворных 

судов, при этом воевода подчинялся не лично губернатору, а надворному суду — 

коллегиальному учреждению, представителем котором был губернатор. В течение 

1720—1721 годов новое местное управление было введено по всей России. Во главе 

провинции стал воевода. Воевода должен был руководствоваться особой 

инструкцией. По ней воеводам предписывалось управлять провинцией в 

государственных интересах, заботиться о внешней безопасности провинции от 

неприятельского вторжения, не допускать в неѐ неприятельских шпионов. Воевода 

должен был следить за внутренней безопасностью провинции, соблюдением прав 

всех сословий. Ему даже приписывалось заботиться о крепостных крестьянах: 

воевода должен был брать в опеку деревни тех помещиков, которые оказывались 

«непотребными и беспутными разорителями». Воевода представлял в Сенат и 

коллегии особые записки, так называемые «мемориалы», в которых излагал свои 

соображения о способах улучшения торговли и мануфактур. Однако многое, что 

приписывалось инструкцией, воевода выполнить не мог в связи с отсутствием 

каких-либо возможностей: например, учреждение госпиталей. 

В 1725 году Азовская губерния, куда входила часть территории Пензенского 

края, переименована в Воронежскую.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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В 1727 году дистрикты были упразднены. Распределение городов края осталось 

за губерниями без изменений. Так продолжалось до 1780 года, когда было 

учреждено Пензенское наместничество из 13 уездов. 

В период правления Петра I (1682-1725) пензенскими воеводами были 

следующие: 

 
 

Областная реформа Петра I придала государственной жизни России 

бюрократический характер западноевропейского толка. Реформа сыграла 

значительную роль для победы в Северной войне 1700—1721 годов, наметила 

разделение судебной и административной властей, военной и гражданской службы. 

Однако значительно увеличивался штат государственных служащих, а значит, и 

затраты на их содержание, хотя они были значительно меньше, чем в Швеции. 

*** 

Годин, В. С. Административно-территориальное деление Пензенского края / В. 

С. Годин. - Текст: непосредственный // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. 

Вишневский; редкол.: Г. Ф. Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство 

культуры Пензенской области: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 13-16. 

 

Годин, В. С. Административно-территориальное деление Пензенского края / В. 

С. Годин, О. А. Сухова. - Текст: непосредственный // Пензенская энциклопедия: [80-

летию Пензенской области посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 

2-е изд., уточненное и доп. - Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 24-27. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Годин, В. С. Административно-территориальное деление Пензенского края / В. 

С. Годин. - Текст: электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. 

проекта В. М. Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. 

Белинского.  –– URL: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=11&word=%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F

2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: 

Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

 

Годин, В. С. Административно-территориальное деление Пензенского края / В. 

С. Годин. - Текст: электронный // Пензенская энциклопедия. –– URL: https://penza-

enc.ru/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%

82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D

0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80

%D0%B0%D1%8F (дата обращения: 26.01.2021). 

 

Гошуляк, Виталий Владимирович. История Пензенского края. Кн. 2. XIII-

XVII вв. / В. В. Гошуляк; Рос. акад. социал. наук. Пенз. регион. отд-ние. - Пенза, 

1996. - 132 с. – Текст: непосредственный. 

 

Каблуков, Юрий Васильевич. Годы, события, факты в истории Пензенского 

края : (к 350-летию г. Пензы) / Ю. Каблуков. — Пенза, 2012. — С. 66, 72-73, 76, 82. – 

Текст: непосредственный. 

 

Наследие: культура Пензенского края в документах эпохи, письмах и 

мемуарах современников, исследованиях, статьях и художественных 

произведениях / авт.-сост. К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин. – Пенза, 1994. – С. 

6-8, 16. - Текст: непосредственный 

 

Областная реформа Петра I. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82

%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B

C%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I (дата обращения: 

22.06.2022). 

 

Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский; редкол.: Г. Ф. 

Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство культуры Пензенской области: 

Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 464, 722. - Текст: непосредственный. 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
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Пензенский край, XVII в. - 1917 г. : документы и материалы. - Саратов, 

1980. – С. 31. - Текст: непосредственный. 

 

Факты. События. Свершения : к 325-летию города Пензы / [авт.-сост. Т. М. 

Артемова, В. С. Годин, В. А. Озерская, С. Л. Шишлов]. — Саратов : Приволжское 

книжное издательство, Пензенское отделение, 1988. — С. 6-10. – Текст: 

непосредственный. 

 

2.2.4. Социально-экономическое развитие Пензенского края 

Основным занятием населения края являлось земледелие. В то время в 

земледелии господствовала трехпольная система. Главной зерновой культурой была 

рожь. Она занимала от 40 до 60 процентов посева; от 20 до 30 процентов занимал 

овес и около 10 — гречиха. Кроме того сеяли просо, ячмень. Посевы гороха, пше-

ницы и льна были незначительными. В огородах и приусадебных участках 

крестьяне сеяли коноплю, выращивали капусту, репу, огурцы, редьку, брюкву. 

Основными орудиями обработки почвы оставались соха с ее разновидностями и 

деревянная борона. Урожаи хлебов даже| в хорошие годы не превышали сам — 4 и 

сам — 5—7 яровых культур. Поэтому в редкие годы крестьяне ели чистый хлеб. В 

большинстве случаев в муку подмешивали древесную кору, мякину, лебеду. 

Нередко были неурожайные годы и тогда множество людей голодало. 

Другой важной, отраслью крестьянского хозяйства являлось животноводство. 

Заметную роль играло и пчеловодство, в основном пасечное. Население, жившее у 

рек, озер и лесов, занималось рыболовством и охотой. Но эти занятия являлись 

вспомогательными. Развивался и кустарный промысел. Крестьяне изготовляли 

различные изделия из дерева и глины (сани, колеса, кадушки, ведра, различную 

посуду и т. д.), выделывали кожи и овчины, шили шапки, тулупы, рукавицы, вязали 

рогожи и кули, вили веревки из мочала и пеньки, плели лапти. 

В конце XVII века большое распространение в крае получило поташное 

производство. Для этой цели правительство скупало лесные участки у мордвы 

Инсарского и Темниковского уездов. На покупной земле возникали майданы — 

заводы по производству поташа.  

Появились на территории Пензенского края и предприятия металлургии. В 

1717 году купцы братья Миляковы основывают Рябкинский, а в 1726 г. — 

Сивиньский чугунолитейные заводы. 

Развитие сельского хозяйства и промышленности послужило существенным 

стимулом к расширению торговли. Ближайшими к г. Нижнему Ломову центрами 

торговли были г. Керенск и село Богданово (Спасское) Шацкого уезда (ныне с. 

Беднодемьяновск). Основными предметами торговли были сельхозпродукты, 

кустарные изделия, мануфактура. 
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Петровские годы были, однако, и временем резкого усиления фискального 

гнета. Постоянные войны, рост расходов на армию, флот и управление привели к 

увеличению обложения податного населения. Существовавшая в стране система 

подворного обложения не оправдала надежд правительства на увеличение 

налоговых сборов, так как нередки были случаи, когда в одном дворе жило 

одновременно несколько крестьянских и посадских семей. Поэтому в 1718—1724 

годах подворное обложение заменено подушной податью, размер которой был 

определен в 70 коп. на каждую ревизскую душу, независимо от возраста и 

трудоспособности. Эта замена вдвое увеличила налоговое бремя. Кроме подушного 

налога все податные сословия, за исключением помещичьих крестьян, вносили по 

40 коп. оброка для выравнивания их повинностей с повинностями крепостных 

крестьян. Введение подушной системы вызвало глухой протест в народе. 

«Похваляют, — говорили крестьяне, — что император наш (Петр I), был мудрец, а 

что его мудрость? Затеял подушную перепись себе на безголовье, а всему народу на 

изнурение». Размер подушной подати из года в год неуклонно возрастал. 

Очень обременительными для населения были и натуральные поборы. В 

огромном количестве собирались продовольствие и фураж для армии. Росли 

натуральные оброки крепостных для барина. Не менее тяжелой была их доставка к 

местам назначения. 

На плечи трудящихся легли также тяжелые трудовые повинности: дорожная — 

по строительству и содержанию дорог, ямская - по перевозке почты, казенных 

грузов и должностных лиц, работная — по строительству городов, крепостей и т. д. 

Работники назначались с определенного количества дворов или душ мужского пола, 

средства на их содержание собирались с населения. Так, в 1716 году из 

Темниковского уезда на строительстве Кронштадтской гавани побывало 2595 чело-

век. На содержание этих рабочих с каждого двора собрали по 25 коп.  

Особенно тяжелой для народа была рекрутская повинность. Она не только 

изымала из хозяйства наиболее трудоспособных людей, но и требовала значитель-

ных материальных затрат. Для каждого новобранца с крестьян собирали по 2 руб. 60 

коп. 

Многочисленные поборы делали жизнь крестьян невыносимой, к тому же их 

тяжесть усугублялась произволом управителей дворцовых волостей и чиновников 

воеводских канцелярий. 

Для мордовского населения тяжелейшей повинностью было лашманство. 

Сущность его заключалась в отработке повинности на государственных заготовках 

и доставке к верфям корабельного леса. Лашман брали на сезон (в осенне-зимнее 

время) и на целый год. В первом случае мобилизация работников производилась из 

расчета два человека (конный и пеший) с 9 душ мужского пола, во втором — три 

человека (конный и два пеших) — с 25 душ мужского пола. Конные должны были 

иметь лошадь с телегой или санями и соответствующим оборудованием, а пешие — 
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топоры. Содержание лашман возлагалось на поселение: на каждого работника 

полагалось собрать около 10 руб. денег, необходимые продукты питания и 

снаряжение. 

Лашманство отрывало от хозяйства массу мужчин. В 1721 г. только к 

Казанскому адмиралтейству было прикреплено 3462 души мужского пола мордвы и 

татар, проживавших на территории Пензенского края. Кроме того, десятки тысяч 

ясачных крестьян, в том числе и мордвы, мобилизовались на сооружение Воронеж-

ской и Азовской судоверфей, строительство Петербурга, Кронштадта и других 

морских портов и крепостей. 

На территории нашего края проживало много нерусского населения: мордвы и 

татар. В отношении их правительство проводило христианизацию. Первоначально 

крестилась, главным образом, местная феодальная знать (князья и мурзы). Она 

получала за это земельное и денежное жалование и определялась на царскую 

службу. К тем же, кто отказывался от крещения, применялись различные меры 

воздействия. В частности, указом от 30 апреля 1718 года их лишали вотчин и 

поместий. 

С начала XVIII века был взят курс на массовое крещение мордвы и других 

«иноверцев». Крестившимся предоставлялись льготы: освобождение на три года от 

подушной подати и рекрутской повинности. Им выдавалось по рубахе, по кафтану с 

шапкой, рукавицы, обувь — чирики с чулками или сапоги, женщинам — волосинки, 

пчельники и по холщевой рубахе. Кроме того, они награждались деньгами от 50 

коп. до 1 руб. 50 коп. в зависимости от возраста и пола. 

Реформы Петра I ложились тяжелым бременем на| плечи трудового народа, 

вызывая в нем протест, одной  из форм которого было бегство. Бежали из своих сел 

и деревень как служилые люди, так и помещичьи крестьяне от своих господ.  

Но не только бегством пытались спастись крестьяне от непосильного гнета. В 

1707 году на Дону вспыхнуло восстание под предводительством Кондратия 

Булавина. Оно охватило также Козловский, Тамбовский, частично 

Верхнеломовений и Нижнеломовений уезды. Восставшие разоряли помещичьи 

усадьбы, убивали помещиков и царских чиновников.  

Правительство принимало самые жесткие меры по усмирению крестьян. 

*** 
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(ПГУ). — Пенза : Издательство ПГУ, 2015. — 397, [1] с. : ил., портр., карт. – Текст: 

непосредственный. 

 

Горланов, Геннадий Елизарович. Очерки истории культуры Пензенского 

края : [учебное пособие] / Г. Е. Горланов ; Департамент образования и науки 

Администрации Пенз. области, Пенз. обл. ин-т повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; [науч. ред. Н. М. Инюшкин]. — Пенза : 

Издательство ИПКиПРО, 1994. — С. 28-65. - Текст: непосредственный. 

 

Гошуляк, Виталий Владимирович. История Пензенского края.  Кн. 3. XVIII 

век / В. В. Гошуляк ; Российская академия социальных наук, Пензенское 

региональное отделение. — Пенза, 1998. — 125 с. - Текст: непосредственный. 

  

Гришаков, Вячеслав Геннадьевич. От "Дикого поля" к областному центру / 

В. Гришаков. – Текст: электронный // Каменская новь. — 2019. — 1 февраля (№ 4). 

— С. 10 : 3 фото. — (Краеведение). - URL: 

http://liblermont.ru/kel/kam/kam19_04_2.pdf (дата обращения: 25.06.2022). – Режим 

доступа: Корпоративная электронная библиотека публикаций о  Пензенском крае.  

Из истории освоения Пензенского края и Каменского района в XVII-первой 

половине XIX в. (к 80-летию Пензенской области). 

 

Золотая летопись Пензенского края : книга для полезного чтения / авт.-сост. 

С. Корниенко. — Минск : Минская фабрика цветной печати, 2007. — С. 29. - Текст: 

непосредственный. 

 

Из истории области : очерки краеведов. Вып. 1 / Управление культуры Пенз. 

облисполкома, Пенз. гос. объединенный краеведческий музей. — Саратов : 

Приволж. кн. изд-во. Пенз. отд-ние, 1989. — 160 с. – Текст: непосредственный. 

 

История Пензенского края : учебное пособие для учащихся 7-8-х классов / [А. 

Ф. Дергачев и др.]. — Саратов : Приволжское книжное издательство, Пензенское 

отделение, 1977. — 102, [1] с. : ил., портр. – Текст: непосредственный. 

 

История Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века. Т. 

1 : учебное пособие для основной школы / [Г. Н. Белорыбкин, В. И. Лебедев, Г. Ф. 

Винокуров и др.] ; под ред. Г. Н. Белорыбкина. — Пенза, 1996. – С. 129-189. -  

(Учебная серия "Малая родина"). – Текст: непосредственный. 

 

*История Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века : 

методическое пособие для учителя / [автор-составитель Е. М. Персанова; под общей 

ред. В. И. Авершина]; М-во образования Пензенской области, Пензенский 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1941)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Cbooks103689%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1060&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/kel/kam/kam19_04_2.pdf
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest52%5B1,12%5D+rus
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областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. — Пенза : Издательство ИПКиПРО, 2001. — 156 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

История Пензенского края XVII-XVIII веков в трудах И. А. Тихомирова / 

[сост., авт. вступ. ст. А. В. Волков; под ред. П. В. Кашаева, Т. А. Евневич] ; 

Управление культуры и архива Пенз. обл., ГБУ "Гос. архив Пенз. области". — 

Пенза, 2017. — С. 39-77. – Текст: непосредственный. 

 

Каблуков, Юрий Васильевич. Годы, события, факты в истории Пензенского 

края : (к 350-летию г. Пензы) / Ю. Каблуков. — Пенза, 2012. — С. 66-76. – Текст: 

непосредственный. 

 

Каблуков, Юрий Васильевич. Пензенский хронограф : факты, люди, события 

Пензенского края по 1917 год : [биогр. слов.] / Юрий Васильевич Каблуков, Игорь 

Сергеевич Шишкин. — Пенза : Айсберг, 2012. — С. 15-23. — (Истории Пензы 

причастны). — 350-летию города Пензы посвящается. – Текст: непосредственный. 

 

Лебедев, В. И. Города, пригороды и остроги оборонительных черт Пензенского 

края на рубеже XVII-XVIII  вв. / В. И. Лебедев. - Текст: непосредственный // Из 

истории области. Очерки краеведов. Вып. 3 / Департамент культуры Пенз. обл. 

администрации, Пенз. гос. объедин. краевед. музей. - Пенза, 1992. — С. 91-101. 

 

Лебедев, В. И. Царицынская линия / В. И. Лебедев. - Текст: непосредственный 

// Из истории области. Очерки краеведов. Вып. 2 / Департамент культуры Пенз. обл. 

администрации, Пенз. гос. объедин. краевед. музей. - Пенза : [Пенз. правда], 1990. 

— С. 95-110. 

 

Макеева, М. С. Материалы ревизий как источник по учету численности и 

национального состава населения Пензенского края в XVIII веке / М. С. Макеева. - 

Текст: непосредственный // Из истории области. Очерки краеведов. Вып. 3 / 

Департамент культуры Пенз. обл. администрации, Пенз. гос. объедин. краевед. 

музей. - Пенза, 1992. — С. 101-111. 

 

Мясников, Г. В. Город-крепость Пенза / Г. В. Мясников. — Саратов : 

Приволж. кн. изд-во, Пенз. отд-ние, 1984. — 173, [2] с. – Текст: непосредственный. 

 

Наследие: культура Пензенского края в документах эпохи, письмах и 

мемуарах современников, исследованиях, статьях и художественных 

произведениях / авт.-сост. К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин. – Пенза, 1994. – С. 

18-23. – Текст: непосредственный. 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Николаев, Валерий. Пенза на рубеже Дикого поля / Валерий Николаев. – 

Текст: электронный // Наша Пенза. — 2020. — 15 июля (№ 29). — С. 9 : 3 фото. — 

(Из века в век). - URL: http://liblermont.ru/kel/npe/npe20_29_7.pdf (дата обращения: 

26.06.2022). - Режим доступа: Корпоративная электронная библиотека публикаций о  

Пензенском крае.  

История города-крепости Пензы в XVII—XVIII веках. 

 

Очерки истории Пензенского края : с древнейших времен до конца XIX 

века : [сборник] / Пензенский институт усовершенствования учителей; [ ред. 

коллегия: А. Ф. Дергачев и др.]. — Пенза : Приволжское кн. издательство, Пенз. 

отд-ние, 1973. — С. 38-49 : ил., портр. – Текст: непосредственный. 

 

Переписные книги и смотренные списки 1697 года недорослей служилых 

людей Пензенского края : (по материалам документа Разрядного приказа 

"Смотренные списки недорослей и всяких чинов служилых людей верхне- и нижне- 

ломовских, тамбовских, богородских, романовских, юрьевец-повольских, 

балахнинских, Наровчатовскаго городища и Троицкаго острога 1696 г.") / под. ред. 

В. Ю. Малышкина, А. Н. Николаева. — Пенза, 2014 ( : Типография ИП Соколова А. 

Ю.). — 593 с. : ил. – Текст: непосредственный. 

 

Полубояров, М. С. Заселение Пензенского края в 17 - начале 18 века. – Текст: 

непосредственный // Земство. — 1995. — № 2. — С. 171-196. 

 

Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: непосредственный // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский; 

редкол.: Г. Ф. Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство культуры 

Пензенской области: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 246. 

 

Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: непосредственный // Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской 

области посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., 

уточненное и доп. - Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 564. 

 

Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М. 

Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского.  –– 

URL: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=1267&word=%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%

20%EA%F0%E0%FF (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Пензенская 

областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1060&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/kel/npe/npe20_29_7.pdf
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=312&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Полубояров, М. С. Колонизация Пензенского края / М. С. Полубояров. – 

Текст: электронный // Пензенская энциклопедия. – URL: https://penza-

enc.ru//wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D

0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0

%D1%8F (дата обращения: 30.06.2022). 

 

Саляев, Евгений Иванович. Освоение "Дикого поля" : Пензенский край в XVI 

- начале XX века. Кн. 1. Пензенский край в XVI - XVIII веках / Е. И. Саляев. — 

Пенза, 2009 – С. 325-596 : портр. – Текст: непосредственный. 

 

Труды Пензенской ученой архивной комиссии. Кн. 2. – Пенза, 1904. – URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_8000cf79-9819-4fd6-891a-

45717488573f/?PAGEN_1=1 (дата обращения: 31.03.2020). - Режим доступа: 

Национальная электронная библиотека. - Текст: электронный. 

 

1725 г. – из описаний городов Пензы, Верхнего и Нижнего Ломова, 

Керенска, представленных в Герольдмейстерскую контору. – Текст: 

непосредственный // Пензенский край, XVII в. - 1917 г. : документы и материалы. - 

Саратов, 1980. – С. 18-20. 

 

Факты. События. Свершения : к 325-летию города Пензы /  [авт.-сост. Т. М. 

Артемова, В. С. Годин, В. А. Озерская, С. Л. Шишлов]. — Саратов : Приволжское 

книжное издательство, Пензенское отделение, 1988. — С. 7-10. – Текст: 

непосредственный. 

 

Хвощѐв, А. Л. Краткий исторический очерк города Пензы / А. Л. Хвощѐв ; 

[составитель И. С. Шишкин] – Текст: непосредственный // Пензенский край в 

мемуарах, художественной литературе и исследованиях : антология. Книга 3. — 

Пенза, 2014. — С. 182-183. 

 

*Хвощев, Алексей Лукич. Очерки по истории Пензенского края : с 

этнографической, 2 историческими картами Пензенского края и планом г. Пензы 

ХVIII в. / А. Хвощев. — Пенза : Государственное издательство, Пензенское 

отделение, 1922. — 150 с. – Текст: непосредственный. 

 

Царицынская сторожевая линия. – Текст: электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B

%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0

%BD%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 26.06.2022). 
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https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest272%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest272%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+2864+RU%5CPRLLer%5Ctest272%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2864&TERM=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1160&TERM=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87%20(1870-1935%20;%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Шаракин, В. М. Пензенский край в конце XVII-начале XVIII веков / В. М. 

Шаракин. - Текст: непосредственный // Из истории области. Очерки краеведов. Вып. 

3 / Департамент культуры Пенз. обл. администрации, Пенз. гос. объедин. краевед. 

музей. - Пенза, 1992. — С. 85-91. 

 

Ясенев, В. Студент в мундире – почти что генерал / Владислав Ясенев. – Текст: 

электронный // Наша Пенза. — 2015. — 25 ноября (№ 48). — С. 10 : фото. — 

(Форменные реформы). — URL: http://liblermont.ru/ddisk/retro/2015/150638.pdf (дата 

обращения: 26.06.2022). - Режим доступа: Корпоративная электронная библиотека 

публикаций о  Пензенском крае. 

Об истории создания и совершенствования мундиров российских студентов. 

 

Недовольны политикой Петра были не только крестьяне. 19 марта 1722 на 

Базарной площади в Пензе публично объявляет царя антихристом монах Варлаам 

Пензенского Предтеченского Богородице-Одигитриевского мужского монастыря 

(Василий Саввич Левин). 

 

Левин Василий Саввич (Варлаам) 

(ок. 1680, с. Левино, (Чирчим), ныне Республика Мордовия – 26.07.1722, 

Москва), 

 - пензенский дворянин, драгунский 

капитан, монах, последователь учения об 

антихристе. Испытал влияние раскольников-

старообрядцев, которые не принимали 

реформы Петра I и считали его антихристом.  

С 1701 по воле отца на военной службе в 

драгунском полку. В 1709 переведен в 

гренадерский полк и произведен в поручики, 

а в 1721 – в капитаны. Служил в Малороссии. 

Участник Прутского похода 1711. 

Потрясенный смертным приговором 

царевичу Алексею и казнью его сторонников 

(1718), Левин укрепился в своих убеждениях, 

что Петр I есть антихрист, оставил военную 

службу и вернулся на родину, где был 

пострижен в монахи Пензенского  

Предтеченского Богородице-Одигитриевского мужского монастыря под именем 

Варлаама. Свои взгляды Левин распространял в монастыре, а 19 марта 1722 на 

Базарной площади в Пензе публично объявил царя антихристом. Был арестован, 

доставлен в Москву и подвергнут пыткам в Тайной канцелярии. По указу Петра I 

обезглавлен. Голова мятежника была доставлена в Пензу, где также были 

Пытка Варлаама на дыбе 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/ddisk/retro/2015/150638.pdf
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обезглавлены за недонос по делу Левина попы Глеб Никитин, Иван Степанов, 

игумен Михаил и старец Иона. 

Все монахи Предтеченского монастыря были арестованы одновременно с 

Левиным и освобождены лишь в феврале 1723. Сам же монастырь, «где гнездился 

злодей», указанием Синода велено было «опустошить всеконечно», разобрать до 

основания, а братию и имущество перевести в Пензенский Спасо-Преображенский 

мужской монастырь. 

*** 

Арсеньев, А. В. Непристойные речи (из дел Преображенского приказа и 

Тайной канцелярии, XVIII в.) / А. В. Арсеньев ; [составитель Шишкин, И. С.]. – 

Текст: непосредственный // Пензенский край в мемуарах, художественной 

литературе и исследованиях: антология. Книга 3. — Пенза, 2014. — С. 16-18. 

О деле Варлаама (В. С. Левина). 

 

Брокгауз, Ф. А. Левин Варлаам / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Текст: 

электронный // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – URL: 

https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/72848-

%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0

%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC (дата обращения: 26.06.2022). 

 

Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : репринтное воспроизведение 

издания Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 33. Култагой - Лед / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. – Ярославль : Терра, 1991. – С. 135. - Текст: непосредственный. 

 

Викторов, В. "Не дай поставить на себя печать антихристову!" / Владимир 

Викторов. – Текст: электронный // Молодой ленинец. — 2012. — 10 июля (№ 28). — 

С. 14. — (Вчера и сегодня). — URL: http://liblermont.ru/ddisk/retro/2012a/12a667.pdf 

(дата обращения: 26.06.2022). – Режим доступа: Корпоративная электронная 

библиотека публикаций о  Пензенском крае. 

История о том, как гренадѐр-монах голову потерял. 

 

Инюшкин, Н. М. В. С. Левин (1680 - 1722) / Н. М. Инюшкин. – Текст: 

непосредственный // Край Пензенский: люди и судьбы. Ч. II. – Пенза, 1997. - С. 5-8. 

О пензенском монахе-старообрядце Варлааме. 

 

Инюшкин, Н. М. Левин Василий Саввич / Н. М. Инюшкин. - Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский; редкол.: 

Г. Ф. Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство культуры Пензенской 

области: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 296-297. 

 

https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=560&TERM=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/72848-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/72848-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/72848-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=560&TERM=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/ddisk/retro/2012a/12a667.pdf
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=560&TERM=%D0%98%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Инюшкин, Н. М. Левин Василий Саввич / Н. М. Инюшкин. - Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской области 

посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., уточненное и доп. 

- Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 677-678. 

 

Инюшкин, Н. М. Левин Василий Саввич / Н. М. Инюшкин. - Текст: 

электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М. 

Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского. –– URL: 

http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=1564&word=%EB%E5%E2%E8%ED (дата 

обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Пензенская областная библиотека им. М. 

Ю. Лермонтова. 

 

Инюшкин, Н. М. Левин Василий Саввич / Н. М. Инюшкин. - Текст: 

электронный // Пензенская энциклопедия URL: https://penza-

enc.ru//wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1

%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%

D0%B8%D1%87 (дата обращения: 26.06.2022).  

 

Инюшкин, Н. М. Эхо кровавой драмы / Н. М. Инюшкин. – Текст: 

непосредственн6ый // Пензенской истории причастны : историко-биографические 

очерки / Н. М. Инюшкин. — Пенза : Пензенская правда, 2001. - С.5-9. 

О крамольном монахе Варлааме. 

 

В. С. Левин (ок. 1680-1722). – Текст: непосредственный // Пензенская правда. - 

1996. — 30 мая. 

О судьбе крамольного монаха Предтеченского монастыря Варлаама (В. С. 

Левина). 

 

Польских, Игорь. Тайна проклятого монаха / И. Польских. – Текст: 

электронный // Аргументы и факты. — 2020. — 11 ноября (№ 46); АиФ-Пенза. — С. 

4 : 2 ил. — (История Пензы: в лицах и документах). - URL: 

http://liblermont.ru/kel/afp/afp20_46_4.pdf (дата обращения: 25.06.2022). – Режим 

доступа: Корпоративная электронная библиотека публикаций о  Пензенском крае. 

О пензенском монахе Варлааме (В. Левине) Предтеченского монастыря. 

 

Седаков, П. Бунт против царя / П. Седаков. – Текст: непосредственный // Наша 

Пенза. — 2003. — 7-13 марта (№ 10). — С. 6. 

О судьбе монаха пензенского Предтеченского монастыря В. Левина. 

 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=560&TERM=%D0%98%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=560&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://liblermont.ru/kel/afp/afp20_46_4.pdf
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=560&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Семевский, М, И. Тайный сыск Петра I / М. И. Семевский. — Смоленск : 

Русич, 2000. — 640 с. — (Популярная историческая б-ка). — 640 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Тюстин, А. В. Варлаам (Левин Василий Саввич) / А. В. Тюстин, И. С. Шишкин. 

– Текст: электронный // Славу Пензы умножившие / Пензенская областная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова. - URL: 

http://85.234.34.14/lerm2014/show.php?id=796 (дата обращения: 22.03.2020).  

 

Тюстин, Александр Васильевич. Варлаам (Левин Василий Саввич) / А. В. 

Тюстин, И. С. Шишкин. – Текст: непосредственный  // Славу Пензы умножившие : 

пензенская персоналия.  [В 3 т.]. Т. 3. [У-Я]. Дополнения [А-Т]. —  Пенза : Айсберг, 

2013. – С. 28-29. 

 

2.2.5. Пензенский край в воспоминаниях современников 

В 1703 году было составлено первое, известное нам на сегодняшний день, 

описание крепости Пензы, выполненное местным воеводой, будущим первым 

нижегородским вице-губернатором и исполняющим обязанности губернатора, 

князем Степаном Ивановичем Путятиным.  

 

Путятин Степан Иванович 

 - князь, царский стольник. В 1693 году был воеводой в Томске. В 1702—1704 

годах — пензенский воевода. В 1714 году назначен ландратом (земским 

советником) в Нижний Новгород; одновременно на него были возложены 

обязанности нижегородского губернатора (1715-1717), при этом он именовался 

лишь вице-губернатором. В августе 1717 года был уличѐн в казнокрадстве, 

нижегородская губерния временно перешла под управление казанского губернатора, 

а Путятин в марте 1718 года был отправлен в отставку «по болезни». Составил 

описание ряда российских городов, в т.ч. в 1703 году составлено описание крепости 

Пенза. Это описание носило справочный характер и содержало в себе информацию 

о состоянии пензенской крепости, которая за 40 лет своей службы несколько 

обветшала, о еѐ форме и размерах: длине и высоте стен, количестве башен, какие из 

них были проезжими, а какие «глухими», а также о «тайниках с колодезями»:  «... 

деревянной сосновой, рубленой в одну стену, четвероугольный, стены ветхи,  в  трех  

местах  огнили  и  обвалились,  и  кровля  обвалилась  тоже.  По  стенам  и 

наугольных 8 башен, в том числе 2 проезжие, 2 тайника с колодези пообвалились. 

Мерой городовой стены с одну сторону 113 сажен (1 сажень = 2.1 м.), в другую 

сторону 103 сажени, с третью сторону 106 сажен, с четвертую сторону 109 сажен. 

Вышина городовой стены и с облами 2 сажени с полуаршинном».  

*** 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=560&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C,%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+560+RU%5CPRLLer%5Cbooks77966%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+560+RU%5CPRLLer%5Cbooks77966%5B1,12%5D+rus
http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?follow+560+RU%5CPRLLer%5Cbooks77966%5B1,12%5D+rus
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Факты. События. Свершения : к 325-летию города Пензы /  [авт.-сост. Т. М. 

Артемова, В. С. Годин, В. А. Озерская, С. Л. Шишлов]. — Саратов : Приволжское 

книжное издательство, Пензенское отделение, 1988. — С. 8. – Текст: 

непосредственный. 

 

Кирилов Иван Кириллович 

(1689 (по другим сведениям 1695), Псковщина—14 апреля 1737, Самара, Казанская 

губерния, Российская империя)  

— русский учѐный и государственный 

деятель, географ, картограф, историк, 

статистик, правовед, сторонник реформ и 

сподвижник Петра Великого, 

градоначальник, строитель медного и 

железного заводов при Тобольске. 

Иван Кирилов — один из 

основоположников российской 

географической науки, родоначальник 

российской экономической географии, 

активный участник подавления башкирских 

восстаний в 1735—1740-х гг., 

препятствовавших строительству городов и 

заводов в Оренбургской губернии «для 

отворения свободного с товарами пути в 

Бухары, в Водокшан, в Балх и в Индию». 

В 1727 г. И. К. Кириловым закончено 

наиболее полное в Петровское время 

историко-географическое и экономико- 

статистическое описание России «Цветущее состояние Всероссийского государства, 

в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий...» (1727). 

Пенза в этом сочинении представлена в составе Пензенской провинции Казанской 

губернии  в гл. «Пензенская провинция»: «Город Пенза, прежде был деревянной 

рубленой, построен по указу государя Алексея Михайловича в 1174 году, но токмо 

от ветхости развалился, и после того построен острог, да при том же городе от 

набегов кубанских, татарских и калмыцких учинен был от степи земляной вал, стоит 

тот город на горе при реках Пензе и Суре. 

О управителях правинции. Ныне воевода полковник Федор Скобельцин, с 

ним ассесоров 2, камерир 1. Итого 3. 

О канцеляриях и канторах. Воеводская канцелярия, в которой по штату 

определено: секретарь 1, канцеляристов 3, копиистов 6, сторожей 2. 

Камерирская кантора, в ней: писарь 1, копиистов 4. Итого 5. 

Крепостная кантора, в ней: надсмотрщик 1, писцов 4. Итого 5. 

Для караулу и посылок при воеводской канцелярии и в канторах розсылыциков 

[далее в рукописи, по которой печаталась книга И. А. Кирилова, пропуск] человек. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1735%E2%80%941740)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1735%E2%80%941740)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Магистрат, в котором по ведомости магистратской бургомистр 1, ратманов 2. 

Канцелярия их и приказные служители особые. 

Таможня. Кабацкая кантора. Конская изба. В них для управления бурмистры, 

ларечные и при них целовальники. 

В сей же правинции имеется фискал Иван Попов. 

О купечестве. Купечества в сем городе по нынешней переписи 384 человека. 

О монастырях и церквах. По ведомости камор-колегии в сем городе 

монастырь 1, соборная церковь 1, приходских 6... 

О ямах. В сей правинции хотя ямов нет, но однако ямская гоньба приходит, а 

от Инсарского яму, которой в Тамбовской правинции, растояние от Москвы 410 

верст; от Инсары до Пензы 110, до Саранска 70, до Мокшанска 50 верст...». 

Писал о «Мокшанске» (Мокшане), «пригороде Рамзаеске» (Рамзае), дерев. г. 

«Керенеске» и «Наровчатове» (Керенске и Наровчате): 1-й стоял «на берегу Керенки 

реки», 2-й – «при реке Мокше», о В. Ломове, что «расстоянием от Танбова 120 

верст», о Н. Ломове (в его у. насчитывалось 3 монастыря и 56 церквей). Называл 

воеводу полк. Федора Скобельцына, который исполнял эту должность в 1723–1930. 

Труд впервые издан в 1831 (переиздан в 1977). 

Публикации: 
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Пензенский край в трудах иностранцев 

В разное время Пензу и Пензенский край посещали иностранные лица, 

оставившие свои впечателия от визита: Филипп де Авриль, Корнелий де Бруин, 

Филипп-Иоган Страленберг и др. 



 

70 

 

*** 
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*Юрченков, В. А. Взгляд со стороны. Мордовский народ и край в сочинениях 

западноевропейских авторов 5–18 столетий / В. А. Юрченков. -  Саранск, 1995. – 

Текст: непосредственный. 

 

В 1687 году город Пензу по пути из Астрахани в Москву посетил французский 

ученый Филипп де Авриль (1654-1698). Следуя далее, из Пензы в Москву, он 

проехал через Рамзай, Мокшан, Инсар, Троицк, Темников, о которых оставил свои 

воспоминания. 

Авриль Филипп де 

(1654–1698) 

 - французский ученый, дважды побывавший в России с миссионерскими 

целями (январь 1687, конец 1688). На пути в Москву (выехал из Астрахани 19 

октября 1688) проезжал через Пензу, Рамзай, Мокшан, Инсар, Троицк, Темников. 

Написал сочинение о путешествии, изданное в Париже в 1691 и 1692 и в Гамбурге в 

1705 на немецком языке. На русский язык не переведено, отдельные отрывки 

печатались А. А. Гераклитовым в краеведческом издании. Основное внимание 

Авриль уделил состоянию проповеди христианства среди мордовского населения; 

оставил описание праздника св. Николая в мордовской среде, который он наблюдал, 

возможно, на территории Пензенского края. 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3004&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Авриль Филипп, о. // Иностранные специалисты в России в эпоху Петра 

Великого : биографический словарь выходцев из Франции, Валлонии, 

франкоязычных Швейцарии и Савойи : 1682-1727 / Германский исторический 

институт в Москве [и др.] ; под редакцией В. С. Ржеуцкого и Д. Ю. Гузевича ; при 

участии А. Мезен. - Москва : Ломоносовъ, 2019. — С. 52—56. – Текст: 

непосредственный. 

 

Авриль, Филипп. - Текст: электронный // Википедия. –– URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C,

_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF (дата обращения: 

26.01.2021). 

 

*Гераклитов А. А. Несколько малоизвестных заметок о мордве иностранных 

путешественников кон. 17 – нач. 18 вв. / А. А. Гераклитов. – Текст: 

непосредственный // Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т. 1. - 

Саранск, 1940. 

 

Полубояров, М. С. Авриль Филипп де / М. С. Полубояров. - Текст: 

электронный // Сетевая энциклопедия Пензенского края / рук. проекта В. М. 

Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского.  –– 

URL: http://85.234.34.14/encyc/article.php?id=156&word=%E0%E2%F0%E8%EB%FC 

(дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Пензенская областная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова. 

 

Полубояров, М. С. Авриль Филипп де / М. С. Полубояров. – Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский; редкол.: 

Г. Ф. Винокуров [и др.]. - Пенза; Москва: Министерство культуры Пензенской 

области: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 9. - Текст: 

непосредственный. 

 

Полубояров, М. С. Авриль Филипп де / М. С. Полубояров. - Текст: 

непосредственный // Пензенская энциклопедия: [80-летию Пензенской области 

посвящается]. В 2 т. Т. 1. А - М / гл. ред. А. Ю. Казаков. - 2-е изд., уточненное и доп. 

- Пенза: Областной издательский центр, 2019. - С. 15. 

 

Полубояров, М. С. Аври’ль Филипп де / М. С. Полубояров. – Текст: 

электронный // Пензенская энциклопедия. - URL: https://penza-

enc.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0

%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%B4%D0%B5 (дата обращения: 

24.06.2022). 

https://penza-enc.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%B4%D0%B5
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%B4%D0%B5
https://penza-enc.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%B4%D0%B5
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Бруин Корнелий де 

(около 1652, Гаага — около 1727, Утрехт) 

нидерландский художник, 

путешественник и писатель. Он совершил два 

больших путешествия на Восток и 

опубликовал две книги, иллюстрированные 

собственными зарисовками: «Путешествие 

Корнелиса де Бруина в знаменитейшие части 

Малой Азии» (1698) и «Путешествие через 

Московию в Персию и Индию» (1711). 

В 1701 году В Россию из Голландии 

морским путем прибыл путешественник 

Корнелис де Брюйн (Корнелий  де  Бруин). 

До 1693 года он побывал в Малой Азии. 

Посетил Палестину, Египет, Сирию, острова 

Родос, Кипр и Хиос. Некоторое время он жил  

в Венеции, где совершенствовался в живописи. Впоследствии, во время 

путешествия по Руси, де Брейн сделал множество зарисовок, которые включил 

затем в свою книгу. 

Ученый–голландец ездил по России до весны 1703 года, а затем отправился в 

дальнее путешествие по Персии, Ост-Индии, Цейлону,  Яве. 

Летом 1707 года, возвращаясь из этих стран, он появился в Астрахани, откуда 

осенью двинулся в Москву через Саратов. 

Осенью он посетил Пензу, Инсар, Троицк и другие города и селения 

Пензенского края. 

В 1873 году известный исследователь сказаний иноземцев о России П.П. Барсов 

(1844-1881) перевел и издал «Путешествие через Московию» Корнелия де Брейна. 

Это было первое  полное русское издание записок голландского путешественника о 

Московии. В главе XXI  этой редкой книги находится описание пути де Брейна от 

Саратова до Москвы через Пензу. 

Из Астрахани де Брейн следовал вместе с посланником Грузии, ехавшим ко 

двору польского короля. Обоз путешественников состоял из 23 повозок. 10 октября 

1707 года, миновав на рассвете селение Поповку, де Брейн прибыл в Пензу со 

стороны Петровска. 

«Город очень большой лежит на запад-юго-запад от реки Пензы и частью на 

горе; в нем есть кремль,  довольно  большой  и обнесенный деревянной стеной с 

башнями. Улицы в нем широкие, и имеется несколько деревянных церквей. Он 

простирается значительно в длину, довольно красив и приятен по множеству 

деревцев, которыми окружен; многие дома лежат на другом берегу реки, и 

расстояние его от Петровска считают в 60 верст», - описывает Корнелий де Брейн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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Пензу того времени. Он  замечает, что в городе ему пришлось менять подводы, а так 

как их надо было собрать по окрестным деревням, то любознательный голландец 

мог осматривать Пензу целый день. Заслуживает внимания свидетельство де Брейна 

о том, что он видел в Пензе много пленных офицеров-шведов, высланных Петром 

Великим в глубь страны. 

Из Пензы путешественники уехали через деревни Пяшино, Пернино и Пятину – 

на Иссу и 13 октября 1707 года прибыли в Инсар. Де Брейна поразила дешевизна 

цен на съестные припасы в Инсаре. Они были в пять раз ниже чем в Архангельске, 

который был описан путешественником в главе о русском Севере. 

Де Брейн увидел в Инсаре «кремль» с деревянной стеной «снабженной 

множеством башен», как он записал в путевом дневнике. Но сам город был «во всем 

похож на село». В Инсаре голландец пробыл два дня. Далее он пишет о селах 

Ямское и Колочаево, о большом каменном мосте через реку Мокшу, а так же о 

Троицке. Этот городок неподалеку от Краснослободска замечателен тем, что уже 

упоминается как крепость в Мещерской области – в самом начале XVII века. 

На границе Пензенского и Тамбовского краев де Брейн проезжал через деревни 

Балчалино и Оброчное, Михайловскую или Песочную Лосевку на Мокше. Все эти 

поселения тяготели к Краснослободску. Далее путешественник описывает 

«множество рощиц» среди которых протекала река Мокша, довольно широкая в тех 

местах и мост перед Темниковым. Отсюда  начинались уже тамбовские земли.  Из 

Темникова путники направлюсь  на Казимов и Владимир. За Владимиром на 

переправе через реку Воршу, обоз де Брейна догнал «пензенский губернатор», 

спешивший с двумя спутниками в Москву. «Губернаор» Пензы, всего вероятнее – 

пензенский воевода, принял приглашение пообедать с путешественником по 

Индонезии и Цейлону. 

Таковы краткие свидетельства де Брейна о Пензе и Пензенском крае того 

времени. В его записках упоминается и мордовский народ, который ученый-

голландец по примеру других западноевропейских путешественников ошибочно 

отождествлял с татарами. 

Переводчик книги де Брейна замечал, что в описании России де Брейн 

«обнаруживает замечательную наблюдательность и редкое в иностранце 

беспристрастие и правдивость». 

Публикации: 

Бруин, К. де. Путешествия в Московию / К. де Бруин. – Текст: 

непосредственный // Россия XVIII в. глазами иностранцев / под ред. Ю. А. 

Лимонова. — Ленинград: Лениздат, 1989. — (Библиотека «Страницы истории 

Отечества»). — С. 17-188. 

 

*Бруин, К. де. Путешествие через Московию Корнелия де Бруина / К. де 

Бруин; пер. с франц. П. П. Барсова. – Текст: непосредственный // Расходная книга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Патриаршего приказа. Путешествие через Московию Корнелия де Бруина / изд. 

подг. А. И. Цепков. — Рязань: Александрия, 2010. — (Источники истории). — С. 

369-695. 

 

*Бруин, Корнилий де. Путешествие через Московию / [Соч.] Корнилия де 

Бруина; пер. с фр. П. П. Барсова, провер. по гол. подлиннику О. М. Бодянским. - 

Москва : Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1873. - [2], VIII, 292, 

XX с. – Текст: непосредственный. 

*** 

Бруин (правильнее Брѐйн; Bruyn), Корнелис де. – Текст: непосредственный 

// Советская историческая энциклопедия. Т. 2. Баал – Вашингтон. – Москва: 

Советская энциклопедия, 1962. – С. 761. 
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Винокуров, Г. Ф. Бруин (Брейн) Корнелий де / Г. Ф. Винокуров. - Текст: 
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Линьков; гл. ред. Н. М. Инюшкин; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского.  –– 
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Марков, С. Вечные следы / С. Марков. – Москва, 1973. - Текст: 

непосредственный. 

 

Пензенский край, XVII в. - 1917 г. : документы и материалы. - Саратов, 

1980. – С. 16. - Текст: непосредственный. 

 

Первушкин, В. И. 290 лет назад Пензу посетил Корнелий де Бруин / В. И. 

Первушкин. - Текст: непосредственный // Краеведение. — 1997. — № 2. — С. 88-89. 

Путешественник Корнелий де Брейн (Бруин) в 1707 г. посетил Пензу, Инсар, 

Троицк и другие селения Пензенского края. 

 

Ученый голландец в Пензе. – Текст: непосредственный // Наследие: культура 

Пензенского края в документах эпохи, письмах и мемуарах современников, 

исследованиях, статьях и художественных произведениях / авт.-сост. К. Д. 

Вишневский, Н. М. Инюшкин. – Пенза, 1994. – С. 20-21.  

 

Некоторые любопытные  штрихи, дополняющие  общую картину, содержат 

сочинения Ф. И. Страленберга 

 

Страленберг Филипп-Иоган 

(1676–1747) 

 - подполковник шведской армии, 

участник Северной войны. Во время 

Полтавской битвы (27.06.1709) был взят в 

плен и сослан в Сибирь. По пути следования к 

месту ссылки, вероятно, побывал в Пензе. В 

Сибири получил разрешение путешествовать. 

В 1720–1721 принимал участие в научных 

экспедициях Г.-Д. Мессершмидта. Составил 

карту Сибири. После заключения 

Ништадтского мира вернулся в Швецию. В 

1730 издал в Стокгольме кн. «Северная и 

восточная часть Европы и Азии», где дано 

описание Пензенского края: «...губерния 

Воронежская до Прутского мира называлась 

Азовской... Сюда принадлежит Верхний 

Ломов, Наровчат, Красная Слобода, Керенск, 

Шишкеевский острог, Пенза, Нижний Ломов,  

Троицкий острог, Саранск, Инсара». Дается описание земляного вала с 

частоколом между Пензой и Инсаром и описание Пензы: «...представляет довольно 

http://85.234.34.4/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3220&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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обширное место (поселение), в котором замок, обнесенный деревянной стеной и 

форштадты (посад и слободы), окруженные деревянным забором вместо стены. 

Жители города состоят из таких солдат, которых называют служивые люди и 

(которые) имеют своего собственного командира помимо воеводы...». Далее 

Страленберг пишет, что «между этим местом (Пензой), Ломовом и Тамбовом живет 

небольшой народ, называющийся «мокшяни», которые все еще почти такие же 

язычники, как и чуваши». 

*** 
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