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Предисловие

Очередная часть дневниковых «Записок» боевого 
генерала Николая Николаевича Муравьева-Карс-
ского (1794–1866), охватывающая период с 1835 по 
середину 1848 года, не похожа на все предыдущие. 
Прежде всего тем, что посвящена она отнюдь не оку-
танным клубами пороха победоносным боевым вик-
ториям и реляциям с полей сражений, а весьма 
подробному, нередко доходящему до занудства 
в своей мелочной детальности и рутинной обстоя-
тельности описанию перипетий служебных и личных 
взаимоотношений автора с придворной элитой Рос-
сии, включая императора Николая I.

По сравнению с предыдущими частями многолет-
них «Записок» главного героя, стоит отметить 
и существенно бóльшую витиеватость слога их автора 
с многочисленными нагромождениями причастных 
и деепричастных оборотов. Даже делая скидку на 
своеобразие и особенности литературной речи вто-
рой четверти позапрошлого столетия по сравнению 
с современным русским языком, это обстоятельство 
(тем более, учитывая тот факт, что Н. Н. Муравьев 
хотя и писал свои «Записки» буквально по «горя-
чим» следам, но обрабатывал и редактировал их 
в течение всей своей жизни) не может не затруднять 
для современного читателя восприятие смысла 
муравьевского дневника. Но, может быть, именно 
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и лучше ему ничего и не надо, у него это не получа-
ется. Да и сама действительность, казалось, восста-
вала против превращения его в деревенского сиба-
рита, провинциального помещика средней руки: 

«В мае месяце 1839 года переехал я из Москвы 
с семейством сюда заняться хозяйством и до сих 
пор борюсь с бедствиями, поражающими в течение 
двух годов несчастных поселян. Два неурожая, 
пожары, скотский падеж на лошадей и рогатый 
скот, наконец, смертность в народе, от коей погибло 
много людей прошедшей весной — все эти обстоя-
тельства соединились как бы для того, чтобы 
лишить меня всякой охоты к занятиям нового рода, 
за которые я принялся со времени отставки; но 
я вооружаюсь терпеньем и стараюсь устоять против 
этих бедствий в надежде на лучшее в будущем.

Вот в кратких словах как мы провели здесь 
время до сих пор»*.

Мыслями и чувствами, делами и помыслами он 
постоянно возвращается туда, где привык быть: 
в действующую армию, в дипломатический корпус, 
в круг высших государственных чиновников, со мно-
гими из которых он за годы своего вынужденного, по 
сути, безделья (если называть вещи своими име-
нами) неоднократно встречался и переписывался. 
Поверяя дневнику свои мысли и переживания, он 
неоднократно обращался к причинам резкого, во 
многом внезапного (прежде всего для него самого) 
изменения к нему в 1837 году в ходе инспекционного 
смотра войск отношения Николая I, в результате 
которого он был вынужден подать в отставку. 

 * См. c. 310 настоящего издания.

в этом и состоит прелесть повествования более чем 
полуторавековой давности: ведь жизнь состоит из 
мелочей. Пусть читатель, после вдумчивого и внима-
тельного прочтения авторского текста, сам сделает 
свой обоснованный и взвешенный вывод. 

Поступательное развитие карьеры перспектив-
ного генерала внезапно прервалось в 1837 году, когда 
Николай I, до того весьма благоволивший к генералу 
Муравьеву, внезапно, без видимых причин публично 
сделал ему жесткий разнос в ходе инспекционного 
смотра войск, после чего Николай Николаевич счел 
невозможным для себя дальнейшее нахождение на 
службе и оставил столь любимую им военную стезю, 
которой посвятил всю свою сознательную жизнь. 

Выйдя в отставку, Н. Н. Муравьев поселился 
в имении Скорняково (Архангельское) Задонского 
уезда Воронежской губернии своей второй жены 
Натальи Григорьевны Чернышевой, которое при-
нялся детально обустраивать. Собственно говоря, 
десять лет «Записок» и посвящены описанию пребы-
вания автора в роли частного человека, просвещен-
ного помещика на вольных хлебах, вплоть до того 
момента, когда он вновь был призван государем на 
военную службу и уезжает к месту назначения под 
начало генерала от инфантерии В. И. Тимофеева.

Честно говоря, как ни пытается автор убедить 
читателя и прежде всего себя (ибо Н. Н. Муравьев 
писал свои «Записки» в первую очередь и в основном 
для себя самого, в силу выработанной им с ранней 
юности многолетней привычки вести дневник, пове-
ряя ему свои мысли и чувства, а огласку его мемуары, 
писавшиеся автором отнюдь не для их опубликова-
ния, получили лишь на исходе XIX столетия), что 
жизнь на природе, в деревне, этаким хлебосольным 
русским барином ему по душе и по вкусу, а больше 



8 9

Предисловие Предисловие

неудовольствия за смотр войск, был столь значи-
тельным, что требовалась очень веская и глубокая 
причина, чтобы оставить столь глубокую душевную 
рану у императора или столь сильно уязвить его 
самолюбие. В-третьих, Красносельские маневры 
1835 года априори таковыми быть не могли, ибо яви-
лись не столь образцово-показательными, сколь 
показушно-игровыми (сродни игре юного Петра I со 
своими живыми потешными солдатиками, только со 
значительной степенью понижения роли и смысла 
его царственным праправнуком). В-четвертых, 
Муравьев выиграл (если вообще можно так выра-
зиться) Красносельские маневры у Николая I во 
многом случайно: никакой заранее детально разра-
ботанной стратегии действий у него не было и быть 
не могло, ибо диспозиция была ему предоставлена 
в самый последний момент. Ну и, наконец, при всей 
любви Николая I к елею царедворской лести, он был 
все-таки весьма здравомыслящим правителем и пре-
красно отдавал себе отчет в том, что не является пол-
ководцем или военным стратегом, а потому легко 
может быть в реальности побежден на маневрах 
любым из имеющих боевой опыт его генералов (дру-
гое дело, что последние такового бы никогда не 
допустили). 

Думается тут сложилось все вместе, и для нашего 
героя цепь неблагоприятных причинно-следствен-
ных связей образовалась, так сказать, в ненужное 
время в ненужном месте. А вот что действительно 
могло вызвать сильное неудовольствие государя 
и надолго остаться в его памяти (хотя, конечно же, 
это всего лишь предположение), так это поданная 
в 1834 году Николаю I Муравьевым записка «О при-
чинах побегов и средствах к исправлению недостат-
ков армии». 

Что стало тому причиной: самодурство импера-
тора, подверженного резким перепадам настроения 
и вспышкам гнева (в дневнике, естественно, автор 
даже вскользь не упоминает о таком варианте, ибо 
это было бы явной крамолой с непредсказуемыми 
для него последствиями, хотя между строк чувству-
ется и читается глубокая обида на несправедливость 
тех монарших придирок); заговор придворных, 
желавших задвинуть подальше или вовсе свалить 
слишком уж выделявшегося на общем фоне незави-
симостью своих суждений и мнений генерала; сам ли 
Николай Николаевич общим непорядком в вверен-
ных ему частях дал повод царственному гневу, или 
же свойственная ему некоторая мнительность 
и неуверенность в себе заставила его подать 
в отставку (ведь Николай I, несмотря на публичный 
и жесткий разнос своего подчиненного, отнюдь не 
увольнял его со службы и даже не намекал на это), 
сейчас уже сказать невозможно. Высказывающееся 
порой в популярной (и не только) литературе мне-
ние, что таким изощренным способом царь отомстил 
своему генералу за победу над собой в ходе Красно-
сельских маневров 1835 года, на поверку не выдер-
живает никакой критики.

Во-первых, государь Николай Павлович, 
конечно, был далеко не ангелом во плоти и не отли-
чался бросавшейся бы в глаза окружающим широ-
той чувств, но по образу своих мыслей и действий 
нередко был рыцарем, ощущая себя (и желая, чтобы 
его воспринимали) этаким последним рыцарем-мо-
нархом Европы в лучшем смысле этого понятия, 
и так мелочно мстить было точно не в его характере. 
Во-вторых, калейдоскоп событий, прошедших со 
времени Красносельских маневров до публично 
выраженного спустя два года царем Муравьеву 
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ром автор «Записок» страдал и маялся, лежит на 
самом Н. Н. Муравьеве, на особенностях его харак-
тера и натуры: неоднократно за эти годы у автора 
дневника были шансы и возможности (о чем он сам 
прямо пишет) устроиться вновь на столь милую его 
сердцу военную или иную (отметим, не менее почет-
ную) службу, на хорошую должность, при помощи 
своих влиятельных, вхожих к царю и его ближний 
круг друзей и родственников. Но он их (эти возмож-
ности) раз за разом почему-то упорно отметал. 

Ведь складывалась же просто-таки блестящим 
образом у его младшего брата Михаила карьера госу-
дарственного чиновника высшего пошиба, о чем рас-
сказывает нам сам его старший брат: при этом 
Михаил Николаевич в молодости, в отличие от 
автора «Записок» не сочувствовал, не симпатизиро-
вал декабристам и их идеям, а реально состоял (пусть 
и на рядовых, низовых должностях) в декабристских 
организациях и сидел за это в 1826 году в казематах 
Петропавловской крепости. И потом отнюдь не был 
никогда царедворцем-лизоблюдом, а служил верой 
и правдой прежде всего Отечеству (а уж потом царю), 
неоднократно смел свое, отличное от государя, 
«суждение иметь» и публично его высказывать, 
отстаивая свои принципы и идеалы. И при этом 
умудрялся не вступать в те конфликты по службе, 
в которые неоднократно попадал автор «Записок» 
(в чем сам он много раз признавался за десятилетия 
ведения своего дневника). Или младший брат Нико-
лая и Михаила Муравьевых, духовный писатель 
Андрей Муравьев, карьера которого что в Синоде, 
что в МИДе была на редкость ровной, спокойной 
и последовательной.

А вот военную и гражданскую карьеру самого стар-
шего из братьев Муравьевых, Александра, постоянно 

В ней он без обиняков и прикрас указывает на 
царившее во многих частях николаевской армии 
морально-нравственное разложение, помыкание 
и рукоприкладство офицеров над рядовым составом, 
увлечение муштрой и парадами вместо реальной 
военной выучки и прочее: «…я составил записку, 
в коей изложил горестное состояние, в коем нахо-
дятся войска в нравственном отношении. В записке 
сей были показаны причины упадка духа в армии, 
побегов, слабости людей, заключающиеся большей 
частью в непомерных требованиях начальства, 
частых смотрах, поспешности, с коей старались 
образовать молодых солдат и, наконец, в равноду-
шии ближайших начальников к благосостоянию 
людей, им вверенных. Тут же излагал я мнение свое 
о мерах, которые бы считал нужными для поправле-
ния сего дела, погубляющего войска год от году. 
Я предлагал не делать смотров, коими войска не 
образуются, не переменять часто начальников, не 
переводить (как ныне делается) людей ежечасно из 
одной части в другую и дать войскам несколько 
покоя».

К чести боевого генерала отметим, что Н. Н. Му -
равьев добился (хотя это было очень и очень непро-
сто), чтобы его записка попала на стол адресата. 
Однако, как с горечью констатировал автор в своем 
дневнике, он «узнал о мнении государя на сей пред-
мет и мог, невзирая на его приветливое обхождение, 
судить, сколько она ему была неприятна». И это 
несмотря на то, что Николай I, сделавший на полях 
муравьевской записки массу пометок и замечаний, 
неоднократно против целого ряда указанных автором 
положений написал «справедливо». 

…Хотя, положа руку на сердце, немалая толика 
вины в вынужденном десятилетнем безделии, в кото-
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был пожалован в генерал-адъютанты и назначен 
Кавказским наместником и командиром Отдельного 
Кавказского корпуса. Впрочем, этот период деятель-
ности главного героя лежит уже за временными рам-
ками публикуемого в настоящем издании части его 
обширного эпистолярного наследия. 

Впервые эта часть «Записок» Н. Н. Муравьева-
Карсского была опубликована П. И. Бартеневым 
в издаваемом им журнале «Русский архив» в 1894–
1895 годах. С тех пор эта часть воспоминаний 
Муравьева-Карсского ни разу не переиздавалась, 
став за прошедшее столетие подлинной библиогра-
фической редкостью.

В настоящей публикации текст «Записок» приве-
ден в современной орфографии с сохранением свое-
образия живого русского языка первой трети 
XIX столетия, исправлены имевшиеся в первом изда-
нии (журнальной публикации) опечатки. Встречаю-
щиеся в тексте сокращения, как правило, раскрыты. 
Восстановленные пропущенные слова или их эле-
менты заключены в скобки.

Издание снабжено справочно-поисковым аппара-
том. В комментариях к тексту «Записок» представ-
лены следующие данные:

— приводится более подробное описание собы-
тий, о которых автор упоминает кратко, но без изло-
жения которых непонятна суть этих событий;

— объясняется значение специальных терминов, 
а также устаревших, иноязычных и диалектных слов; 
при этом особое внимание было обращено на несо-
впадение используемых автором названий нацио-
нальностей и других этнографических терминов 
с современными названиями и терминами;

— приводятся современные названия населен-
ных пунктов и иных географических объектов, кото-

сотрясали различного рода скандалы (отголоски кото-
рых также содержатся в предлагаемой читателю ныне-
шней части записок Н. Н. Муравьева-Карсского), из-за 
чего Александр Николаевич был вынужден неодно-
кратно менять место службы. Особенности характера, 
наконец, темперамента родных братьев?! Вспыльчи-
вость, неуживчивость старших и природная деликат-
ность вкупе с разумной осторожностью и стремлением 
к компромиссу младших?! Может быть… 

Счастливые и грустные события в жизни нашего 
героя перемежались друг с другом. Такова жизнь. 
После женитьбы в 1834 году на дочери графа Григо-
рия Чернышева Натальи, хотя первоначально автор 
испытывал больше душевной склонности к ее млад-
шей сестре Надежде (Надине): у него родились три 
дочери: Антонина (1835), Александра (1837), Софья 
(1839), но умер сын Никита (1839) от первой жены 
и скончался горячо любимый им батюшка (1840). 

Главное, что Николай Николаевич за годы 
отставки не потерял веру в себя, сумел сохранить 
свои лучшие душевные качества, и будучи вновь при-
званным на военную службу, оказавшись в родной 
для себя стихии, еще немало потрудился во славу 
российского Отечества. 

В апреле 1848 года Муравьев был вновь принят 
на службу с назначением состоять по запасным вой-
скам и прикомандирован к генералу от инфантерии 
В. И. Тимофееву главным начальником запасных 
ба тальонов 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов. 
В сен тябре того же года он был назначен членом 
Военного совета, с декабря командовал Гренадер-
ским корпусом, с которым выступил к границам 
Венгрии. Постепенно Муравьев вновь приобретал 
доверие императора, и в декабре 1853 года был про-
изведен в генералы от инфантерии. В 1854 году он 



Предисловие

рые за прошедшее время были переименованы (порой 
даже неоднократно);

— указываются ошибки автора или публикатора 
(в целом ряде случаев установить, кто из них ошибся, 
не имея перед собой исходного, первоначального 
рукописного текста, вообще, возможно), но, оче-
видно, что многие ошибки были явно вызваны непра-
вильным прочтением рукописного текста при его 
трансформации в печатный.

В именном указателе содержатся краткие биогра-
фические сведения об упоминаемых в книге лицах 
в описываемый автором «Записок» временной 
период. Здесь также зачастую имеется много разно-
чтений в именах (иногда в нескольких вариантах). 

Ценность настоящей части «Записок» Н. Н. Му -
равьева-Карсского заключается в том, что они напи-
саны непосредственным участником и очевидцем 
практически неизвестной для широкого читателя 
«внутренней» истории России второй четверти 
XIX века. А учитывая то обстоятельство, что значи-
тельная часть публикуемого ныне обширного мему-
арного наследия автора с конца позапрошлого века 
ни разу не переиздавалась, хочется верить, что пред-
принимаемое нами издание послужит источником 
сведений о весьма малоизученном периоде русской 
истории и будет как интересно, так и полезно как 
профессиональным исследователям-историкам, так 
и самому широкому кругу читателей, интересую-
щихся судьбой нашей Отчизны.

Д. Д. Зелов, кандидат исторических наук

Собственные записки
1835–1848
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1835 год

Киев, 5‑го января

В дополнение к помещенным здесь известиям 
о деле Карпова с Понятовским дознано мною еще 
следующее. Левашов, подстрекавший, по-видимому, 
Понятовского, довел его до того, что когда Карпов 
послал Понятовскому отказ в принятии поединка от 
него, то Понятовский в присутствии некоторых дво-
рян Киевской губернии объявил, что по таковой 
обиде, падающей на все сословие дворян, он не 
может более на себе носить звание предводителя 
дворянства, и послал по трем уездам циркуляры 
с приглашением, дабы все дворяне подали на высо-
чайшее имя прошение и, как говорят, с предложе-
нием отмстить Карпову по собранию всех дворян во 
время контрактов. Левашов, узнавши о сем, пришел 
в опасение от последствий сего и, позвав к себе 
Понятовского, запретил ему продолжать иск сей на 
Карпова, чем и дело сие на время остановилось, но, 
по-видимому, не развязалось: ибо подобного рода 
дела обыкновенно возобновляются и имеют дурной 
исход, в чем совершенно будет виноват Левашов.

На днях фельдмаршал отдал мне записки свои. 
Адъютант мой Лауниц переписывает их для меня, 
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вал митрополит, старшины градские обыкновенно еще 
три дня празднуют на сии деньги, что довольно 
накладно для граждан, между коими нет богатых.

За обедом пили за здоровье государя, митропо-
лита и Левашова. После второго тоста, сидя подле 
митрополита, я просил его позволения провозгла-
сить тост за фельдмаршала; но он, вероятно из осто-
рожности, не допустил сего и отвечал мне: «отсут-
ствующий», ибо он по душе своей дружески 
расположен к фельдмаршалу.

После обеда Левашов занялся с кем-то разгово-
ром, а митрополит немедленно уехал, не простившись 
ни с кем. Вслед за ним и я уехал, и за мной последо-
вали все военные, оставив Левашова с его служащими, 
чего он совершенно заслуживал по невежливости, 
оказанной им пред обедом, когда его так долго ждали. 
Сам я показал ему, что если я дожидался, то не его 
лица, а не хотев оставить митрополита одного в зале.

Во время церемонии я заметил Левашову, что 
собралось довольно значительное число граждан 
и в вооружении.

— Да, — отвечал он, — сие от того произошло 
в нынешний раз, что они себе было завели совер-
шенные мундиры со своей формой, и как я хотел 
уничтожить сие, то разрешил всем быть, кто хочет. 
Они слишком дорожат данной городу привилегией 
не ставить рекрут, и потому охотно собираются два 
раза в год, и как ныне мундиры с них не требуются, 
то и пришло их более, чем в прошлые годы.

Я узнал, однако же, после, что в течение прошлого 
года Левашов поощрил их сам сделать себе мундиры, 
что они изобрели их с генерал-адъютантским шитьем 
на воротнике, и что Левашов сам принимал их 

и прочтенное мною сегодня описание Цюрихского 
сражения весьма занимательно1. В них видны ум, 
достоинство и высокие качества души человека сего, 
и при всей старости своей сохранившего еще те каче-
ства, которые его всегда отличали.

Киев 7‑го

6-го, в день Крещения, была церемония водосвя-
тия на Днепре, на коей был сам митрополит* и при-
сутствовал Левашов. После сего были все пригла-
шены на обед, который город давал в контрактовом 
зале, причем находилась также оставленная по при-
вилегии, данной Киеву, парадная дружина, состоя-
щая из нескольких всадников в польских старинных 
кафтанах, и нескольких граждан, вооруженных ста-
рыми ружьями, а также и орудие с прислугой, от гра-
ждан. За сие мнимое войско жители Киева освобо-
ждены от рекрутской повинности, почему они 
и соблюдают обычай, состоящий в том, что они по 
цехам собираются, таким образом, два раза в год, 
в Крещение и в Спас, в августе месяце. Милиция сия 
не есть войско и не может оным быть; однако же, 
говорят, что в 1812 году и во время Польской войны 
она содержала в городе караулы.

Митрополит и мы все дожидались близ часа Лева-
шова к обеду. Обед был очень дурен и скучен; граждане, 
представлявшие слуг, были с нахмуренными лицами, 
чему причиной полагать можно сбор денег, который 
с них делают для сего празднества: ибо, как мне сказы-

 * Славный Евгений Болховитинов. — Приме чание П. И. Бар‑
    тенева, далее — П. Б.
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мео Франческо Растрелли (1700–1771). После его смерти дворец 
для герцога достраивал датский архитектор Северин Йенсен.

74 Бежавший в 1791 г. из революционной Франции младший 
брат Людовика XVI стал главой роялистов-эмигрантов в изгна-
нии. В 1796 г. он провозгласил себя королем под именем Людо-
вика XVIII. Он скитался по различным европейским городам: 
с 1798 по 1800 г. жил со своим семейством в Митавском дворце. 

75 В 1817 г. барон Егор Карлович Арпс был предан суду за 
вступление в брак с Александрой Петровной Путятиной (родив-
шей от него ребенка), женой отставного гвардейского полков-
ника Михаила Путянина. За венчание с чужой женой барон Арпс 
и свидетели таинства были лишены чинов и наград и разжало-
ваны в рядовые, но тут же прощены из-за их прежней беспороч-
ной службы. 

76 Казенные крестьяне — в России XIX в. категория крестьян, 
принадлежавших государству (казне).

77 Автор упоминает один из первых российских музеев — нео-
готический павильон «Арсенал» (1819–1834) в Александровском 
парке Царского Села, в котором с 1834 г. размещалась богатей-
шая императорская коллекция оружия.

78 Речь идет о старшей дочери декабриста Никиты Матвее-
вича Муравьева Екатерине Никитичне Муравьевой (1824–1870).

79 Декабрист Александр Михайлович Муравьев (1802–1853) 
в июле 1844 г. был принят на службу и определен в штат канце-
лярии Тобольского общего губернского правления. Через год он 
переехал в Тобольск вместе со своим семейством. 

80 В ответ на вспыхнувшую во Франции в конце февраля 
1848 г. революцию, быстро перекинувшуюся на другие европей-
ские страны, Николай I издал 18 марта 1848 г. манифест, в кото-
ром заявил, что Россия приложит все силы для сохранения запо-
веданного предками государственного порядка и не допустит 
распространения в Европе «революционной заразы».

Именной указатель

А 

Авинов Александр Павлович (1786–1854), контр-адмирал 
(1830), вице-адмирал (1837), начальник штаба Черномор-
ского флота (1834) — 194, 197 

Адлерберг Владимир Федорович (1791–1884), граф (1843), гене-
рал-лейтенант (1832), генерал от инфантерии (1843), гене-
рал-адъютант, приближенный Николая I, начальник поход-
ной Е. И.В. канцелярии, временный управляющий Военным 
министерством на правах товарища министра (1836), глава 
Почтового департамента (1841–1855) — 54, 56, 57, 71, 87, 113, 
114, 146, 147, 158, 161, 162, 166, 192, 224, 231, 240, 251, 257–
259, 265, 266, 276–279, 281, 282, 284, 443 

Аксизовский, помещик, дальний сосед Савельева — 352

Александр I (1777–1825), российский император (1801–1825) — 
40, 223

Александр II Гика (1796–1862), князь, господарь Валахии 
(1834–1842) — 173, 178

Александр Николаевич (1881–1881), наследник престола, сын 
Николая I, будущий император России Александр II (1855–
1881) — 82, 110, 128, 144, 240, 257, 260, 267, 281, 284, 285, 319, 
431, 432, 433, 450

Александра Федоровна (урожд. принцесса Фридерика Луиза 
Шарлотта Вильгельмина Прусская) (1798–1860), супруга 
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Николая I — 107–109, 112, 114, 116, 117, 123, 125, 129, 133, 
144, 224, 225, 230–232, 245, 260, 273, 285, 394

Анна Иоанновна (Анна Ивановна) (1693–1740), российская 
императрица (1730–1740) — 456

Анреп Иосиф Романович (1798–1860), генерал-майор, коман-
дир 1-й бригады 2-й драгунской дивизии (1831), начальник 
Черноморской береговой линии (1841–1842), генерал-адъю-
тант (1842) — 377, 413–417, 431, 457, 458 

Анреп‑Эльмпт Цецилия-Филиппина (1812–1892), графиня, 
фрейлина, дочь генерал-лейтенанта Ф. И. Эльпта, жена 
И. Р. Анрепа — 416

Антоний (Смирницкий) (1773–1846), архиепископ Воронеж-
ский и Задонский (1826–1846) — 339–341 

Аргутинский (Аргутинский-Долгорукий) Моисей Захарович 
(1797–1855), князь, генерал-лейтенант (1845), герой Кавказ-
ской войны — 387

Арпс (Арпс-Хофен) Егор Карлович (1789–1856), барон, гене-
рал-майор, командир лейб-гвардии Гусарского полка (1826–
1833) — 456

Астафьев Алексей Николаевич, гвардии капитан, флигель-
адъютант — 271, 272, 274

Ахвердов Николай Александрович (1800–1876), полков-
ник Образцового пехотного полка (1832–1834), командир 
Московского пехотного полка (1834–1836), генерал-майор 
(1844), двоюродный брат первой жены автора — 402, 403

Ахвердова Дарья Федоровна (1816–1906), свояченица автора — 
373, 402 

Ахвердова Прасковья Николаевна (1786–1851), теща автора — 
70, 145, 373, 396, 454

Ахвердова (Муравьева) Софья Федоровна (1810–1830), падче-
рица П. Н. Ахвердовой, первая жена автора — 373

Ахлестышев Дмитрий Дмитриевич (1796–1875), генерал-майор, 
управляющий Имеретией, Мингрелией, Гурией и Абха-

зией (1834), командир 2-й бригады 15-й пехотной дивизии 
(1837) — 236, 237

Б 

Байбеков, генерал-майор — 212

Бальш Егор Александрович (1801/1805–1857), генерал, коман-
дующий молдавским войском (1835), предводитель дворян-
ства Бессарабии (1850–1857) — 172, 173

Эльмпт (урожд. Баранофф, в первом браке баронесса Буд-
берг) Анна-Магдалена (1777–1845), графиня, мать барона 
А. И. Будберга и Ц. Ф. Эльмпт, жены генерала Анрепа — 316 

Барятинский Александр Иванович (1815–1879), князь, кор-
нет Лейб-кирасирского наследника цесаревича полка (1833), 
адъютант цесаревича Александра (буд. император Алек-
сандр II) — 110

Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844), генерал-
адъютант, граф, шеф жандармов и главный начальник III отде-
ления Собственной Е. И. В. канцелярии (1826–1844) — 80, 81, 
149, 150, 158, 167, 220, 221, 224–226, 231, 242, 243, 297, 300, 
301, 305, 308, 368, 384, 404, 421

Берг Бурхард Максимович (1764–1838), генерал-лейтенант, 
комендант крепости в Выборге (1819–1838) — 109

Берг Федор Федорович (1794–1874), генерал-квартирмейстер 
Главного штаба, генерал от инфантерии, начальник Корпуса 
военных топографов (1843) — 375

Бержинская (урожд. Долгорукова) Екатерина Андреевна 
(1798–1857), графиня, сестра князей И. А. и В. А. Долгору-
ких — 423, 424

Бехтеев, посредник автора в делах межевания — 332, 337, 338

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870), генерал-лейте-
нант (1837), киевский военный губернатор, подольский 
и волынский генерал-губернатор (1837–1852) — 242, 243, 
257, 411 
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Бибиков Илларион Михайлович (1793–1860), чиновник депар-
тамента Главного управления путей сообщения и публичных 
зданий — 299

Бибиков Илья Гаврилович (1794–1867), генерал-лейтенант, 
адъютант великого князя Михаила Павловича, младший брат 
Д. Г. Бибикова — 457

Бирон Доротея фон (1793–1862), герцогиня Саган, герцогиня 
де Талейран, внучка Э. И. Бирона, жена Э. Талейрана — 452

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772), курляндский герцог, фаворит 
императрицы Анны Иоанновны — 453

Бларамберг Александр (Ипполит) Иванович (1802–1850), 
адъютант фельдмаршала Ф. В. Остен-Сакена — 54

Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), граф, министр вну-
тренних дел (1832–1838) — 223

Богдан, полковник, флигель-адъютант молдавского господаря 
князя Струдза — 172, 174

Болховитинов — см. Евгений (Болховитинов)

Болховский, бывший адъютант фельдмаршала И. Ф. Паске-
вича — 433

Брадке Егор Федорович (1796–1862), попечитель Киевского 
учебного округа (1832–1838), основатель Киевского универ-
ситета (1834) — 95, 96

Браницкая Александра Васильевна (1754–1838), графиня, вла-
делица поместья Александрия в Белой Церкви — 157

Брянчанинов — 309

Будберг Александр Иванович (1796 или 1797–1876), генерал-
адъютант, генерал-лейтенант (1845) — 416

Бурковский, полковник, командир Люблинского полка — 235

Бутенев Апполинарий Петрович (1787–1866), российский 
дипломат, посол в Константинополе (1829–1843, 1856–
1858) — 178

Бутурлин, полковник, помощник начальника штаба Отдельного 
Кавказского корпуса — 374

В 

Вадковский Иван Федорович (1790–1848), бывший батальон-
ный командир Семеновского полка, с 1827 г. в отставке, отец 
В. И. Вадковской, тесть А. А. Катенина — 317, 352, 353

Вадковская Варвара Ивановна (1821–1863), жена А. А. Кате-
нина — 352, 366

Вальховский (Вольховский) Владимир Дмитриевич (1798–
1841), генерал-майор, начальник штаба Отдельного Кавказ-
ского корпуса (1832–1837) — 22

Васильев, капитан-лейтенант, адъютант князя А. С. Менши-
кова — 261

Вейраух Александр Яковлевич, генерал-майор, генерал-квар-
тирмейстер 1-й армии — 107, 109

Вельяминов Алексей Александрович (1785–1838), генерал-
майор, командующий войсками Кавказской военной линии 
(1831–1838) — 284

Варпаховский Петр Едокимович (1791–1875), генерал-майор 
(1827), генерал-лейтенант (1844), командир 1-й бригады 
7-й пехотной дивизии — 166, 236

Вигель Филипп Филиппович (1786–1856), мемуарист, автор 
популярных и широко известных в XIX в. Записок — 376

Виктория (1819–1901), королева Великобритании (1837–
1901) — 232

Викулина Мария Алексеевна (ок. 1830 — ок. 1866), жена 
М. М. Муравьева — 320

Викулин — 320

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1843), генерал-фельд-
маршал (1826), светлейший князь, в командующий Дунайской 
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армией (1828) в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. — 
25, 26

Витт Иван Осипович (1781–1840), граф, генерал от кавалерии, 
инспектор резервной кавалерии (1832) — 147, 148, 152, 155, 
160–163, 168, 192, 229, 231, 232, 241–243, 245, 249, 275, 279, 
284, 285, 404, 405

Вогориди Степан, грек, драгоман в Стамбуле — 173 

Воейков Николай Павлович (1797–1871), адъютант фельдмар-
шала Ф. В. Остен-Сакена, с 1836 г. адъютант автора — 97, 104, 
222, 223, 234, 358

Волков, курьер А. П. Бутенева

Волконский Александр Андреевич (1774–1847), князь, старший 
брат князя Д. А. Волконского — 378

Волконский Дмитрий Андреевич (1794–1859), князь, дядя 
барона А. И. Дельвига, сосед автора по имению — 378

Волконский Петр Михайлович (1776–1852), светлейший князь, 
министр Императорского двора и уделов (1826–1852) — 109, 
117, 130, 431

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), граф, позднее свет-
лейший князь, Новороссийский и Бессарабский генерал-гу-
бернатор (1823–1854), Кавказский наместник (1844–1854) — 
110, 168, 169, 179, 183–187, 189–192, 203, 208, 216, 217, 
221–223, 225, 229, 232, 239, 242, 243, 250, 274, 275, 278–281, 
284, 285, 287, 308, 378, 388, 396, 401, 403–413, 415–417, 435–
439, 458 

Воронцов Семен Михайлович (1823–1882), генерал от инфанте-
рии, сын графа М. С. Воронцова — 281 

Воронцова (урожд. Браницкая) Елизавета Ксаверьевна (1792–
1880), статс-дама, фрейлина, супруга князя М. С. Ворон-
цова — 284

Воропаев, воронежский домовладелец — 332

Врангель, капитан Генерального штаба, бывший командир Люб-
линского полка — 235

Вульферт, капитан, затем подполковник, командир 23-й конно-
батарейной батареи — 294 341

Г 

Габель, майор, комендант Главной квартиры в Киеве — 49–51, 81

Газе (Гаазе) Фердинанд Богданович (1787–1851), главный 
капельмейстер гвардейского корпуса — 156

Галафеев Аполлон Васильевич (1793–1853), генерал-майор 
(1831), состоял при главнокомандующем 1-й армии, началь-
ник штаба Отдельного Сибирского корпуса (1834) — 87, 93, 
166

Гасфорт Густав Христианович (1794–1874), генерал-
майор (1830), генерал-лейтенант (1840), начальник штаба 
5-го армейского корпуса — 159, 166, 277

Гейсмар Федор Клементьевич (1783–1848), барон, генерал-
адъютант, командир 5-го, затем 1-го армейских корпусов — 
111, 277

Гербель Карл Густавович (1788–1852), генерал-лейтенант 
(1837), начальник 1-й драгунской дивизии (1834–1842) — 333

Герштенцвейг Даниил Александрович (1790–1848), генерал 
от артиллерии, командующий артиллерией Гвардейского 
корпуса, управляющий новороссийскими военными поселе-
ниями — 157, 162, 364, 375, 432

Гиждеу Фаддей (1806–?), полковник, бывший адъютант гене-
рала Я. П. Отрощенко — 187

Глинка Владимир Андреевич (1790–1862), начальник штаба 
артиллерии 1-й армии (1833–1835) — 91, 96, 101, 161

Голдобина Александра Николаевна, жительница Задонска — 
356

Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844), светлейший 
князь, московский военный генерал-губернатор (1820–
1844) — 131, 291
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Голицын Сергей Михайлович (1774–1859), князь, член Государ-
ственного совета (1837), главный директор Павловской боль-
ницы (1843) — 370

Голицына Анна Сергеевна (1774–1838), княгиня, сестра кня-
гини С. С. Мещерской, владелица крымского имения Кор-
реиз — 186

Головин Александр Васильевич, друг детства великого князя 
Константина Николаевича — 432

Головин Евгений Александрович (1782–1858), генерал от 
инфантерии, командующий Отдельным Кавказским корпу-
сом (1837–1842), Рижский военный губернатор и генерал-гу-
бернатор остзейских провинций (1845–1848) — 320, 334, 336, 
377, 389, 392, 393, 436–438 , 447, 454

Горчаков Петр Дмитриевич (1789–1868), князь, генерал-квар-
тирмейстер 2-й армии (1826), командующий 18-й пехотной 
дивизией (1828–1829), генерал-губернатор Западной Сибири 
(1836–1851) — 54, 92, 112, 161, 162, 297, 305, 458 

Гостомилов Александр Васильевич, генерал-майор (1833), вне-
брачный сын фельдмаршала Ф. Б. Остен-Сакена — 20, 21, 27, 
30, 35, 97, 104, 108

Государь — см. Николай I

Государыня — см. Александра Федоровна

Граббе Павел Христофорович (1789–1875), начальник 2-й дра-
гунской дивизии (1831), генерал-лейтенант (1837), коман-
дующий войсками Кавказской линии и Черноморской линии 
(1838) — 334, 336, 364, 374, 409

Григорий IV Гика (1755–1834), господарь Валахии (1822–
1834) — 173, 178

Гриневич, прокурор Харькова — 48

Грызлов, исправник из Богородицка, отставной артиллерийский 
офицер — 389, 390

Губарев, полковник, командир Виленского полка — 202

Гурко Владимир Иосифович (1795–1852), генерал-майор 
(1828), командующий войсками Кавказской линии (1842), 
начальник штаба при Кавказском наместнике М. С. Ворон-
цове (1845) — 376, 377, 383, 387, 388, 409, 411, 413

Гурьев Александр Дмитриевич (1785–1865), граф, генерал-лей-
тенант (1827), Киевский военный губернатор, генерал-губер-
натор Подольской и Волынской губерний (1835–1837), член 
Государственного совета (с 1839) — 63, 105, 147, 149, 150, 154, 
158, 192, 243

Гурьева (урожд. Толстая) Евдокия Петровна (1795–1863), гра-
финя, жена А. Д. Гурьева — 149

Густав‑Адольф (Густав II Адольф) (1594–1632), король Шве-
ции (1611–1632), отец королевы Христины — 455

Д 

Дадиан (Дадианов) Александр Леонович (1800–1865), князь, 
полковник, адъютант И. Ф. Паскевича, командир Эриван-
ского карабинерного полка (1829–1837), зять Г. В. Розена — 
352, 366

Дадиан‑Мингрельский Георгий Григорьевич (1798 — после 
1851), светлейший князь, генерал-майор, рязанский поме-
щик — 325 

Дадиан‑Мингрельская (урожд. Пален) Елизавета Павловна 
(1819–18?), дочь П. П. Палена, жена князя Г. Г. Дадиан-Мин-
грельского — 325

Данилевский — см. Михайловский-Данилевский

Данненберг (урожд. Заблоцкая) Матильда Матвеевна, жена 
П. А. Данненберга — 213

Данненберг Петр Андреевич (1792–1872), генерал-майор, 
генерал-лейтенант (1839), командир 15-й пехотной диви-
зии (1836–1840), начальник штаба 5-го пехотного корпуса 
(1840), командир 5-го пехотного корпуса (1844–1845) — 166, 
212, 213, 230, 237, 238, 249, 265, 277, 279–281, 284, 466
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Дельвиг Андрей Иванович (1813–1887), барон, штабс-капитан 
Генерального штаба — 378 

Денисьев Лука Алексеевич (1762–1846), российский военачаль-
ник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор, с 1816 г. — 
в отставке — 342, 374

Депрерадович Николай Иванович (1767–1843), генерал от кава-
лерии, командир 1-го резервного кавалерийского корпуса 
(1821–1839) — 121, 122, 124

Дибич (Дибич-Забалканский) Иван Иванович (1785–1831), 
граф, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской 
армией в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. — 335 

Долгорукий Алексей Алексеевич, брат Г. А. Долгорукого — 294

Долгорукий Григорий Алексеевич (1811–1853), князь, подпол-
ковник, муж Н. Г. Долгорукой (урожд. Чернышева), свояк 
автора — 294, 319, 378, 439, 440, 464

Долгоруков (Долгорукий) Владимир Андреевич (1810–1891), 
князь, полковник (1844), младший брат И. А. Долгорукого — 
431, 424, 432

Долгоруков (Долгорукий) Илья Андреевич (1798–1848), князь, 
генерал-лейтенант (1844), начальник штаба артиллерии при 
великом князе Михаиле Павловиче — 423, 426

Долгорукова (урожд. Чернышева) Надежда Григорьевна (1813–
1854), сестра Н. Г. Чернышевой, фрейлина (1834), жена кн. 
Г. А. Долгорукого (1838) — 60

Дометти Александр Карлович (1793–1877), генерал-майор — 
210, 236

Донадьё Габриэль (1777–1849), французский дивизионный 
генерал, наблюдатель маневров русской армии в 1835 г. под 
Санкт-Петербургом — 106 

Дохтуров Павел Афанасьевич (1784–1847), жандармский пол-
ковник в Киеве — 106

Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862), начальник штаба 
корпуса жандармов (1835–1856) — 202

Дургам Джон Джордж Лэмбтон, 1-й граф Дургам (Дарем) 
(1792–1840), британский дипломат, посол в России (1835–
1837) — 141, 151

Дюнкер, генерал, командир Можайского полка — 235

Е 

Евгений (Болховитинов) (1767–1837), церковный историк 
и библиограф, митрополит Киевский и Галицкий (1822–
1837) — 18, 144

Екатерина II (1729–1796), российская императрица (1762–
1796) — 348

Елена Павловна (урожд. принцесса Фредерика Шарлотта Мария 
Вюртембергская) (1807–1873), великая княгиня, супруга 
великого князя Михаила Павловича — 285

Елпифидор (Бенедиктов) (1800–1860), ректор Воронежской 
духовной семинарии (1837–1842), викарий Воронежской 
и Задонской епархии (1842–1848) — 340

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), командир Отдельного 
Кавказского корпуса (1820–1827), c 1827 г. — в отставке, 
генерал от артиллерии (1837), дядя Р. И. Ховена — 91, 
232, 233, 241, 243, 249, 296, 297, 324, 348, 361, 368, 369, 
374, 377, 388, 389, 391, 392, 394, 395, 408, 414, 436, 438, 439,  
440, 463

Ермолов Петр Николаевич (1787–1844), командир Грузинского 
гренадерского полка (1818–1823), с 1828 г. — в отставке, 
двоюродный брат А. П. Ермолова — 296, 324, 348 

З 

Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), генерал-гу-
бернатор Финляндии (1823–1831), в 1831–1848 гг. — 
в отставке, Московский генерал-губернатор (1848–1859) — 
396, 436

Звегинцов, полковник — 192
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И 

Иванин Михаил Игнатьевич (1801–1874), военный историк 
и географ, участник Хивинской экспедиции 1839–1840 гг., 
подполковник Генерального штаба (1845) — 433, 434 

Иванов, хозяин квартиры в Задонске — 344 

Илларион Троекуровский (1759–1853), святой Русской право-
славной церкви, старец, затворник — 354

Ил(ь)инский Август Иванович (1766–1844), граф, попечитель 
Киевского университета — 44, 45

Императрица — см. Александра Федоровна

Иоанн Баптист Иосиф (Иоганн Австрийский) (1782–1859), 
австрийский эрцгерцог, полководец, генерал-фельдмар-
шал — 261–263 

Иринарх (Попов) (1790–1877), епископ Рижский (1836–1841), 
Вологодский (1842–1844) — 339, 447

Исленьев Николай Александрович (1785–1851), генерал-адъю-
тант, генерал-лейтенант (1833), начальник 1-й гвардейской 
пехотной дивизии (1837–1841) — 185, 333, 334, 341, 343, 344, 
346–351, 358, 360–362 

К 

Кавелин — 251, 285

Кайсаров Паисий Сергеевич (1783–1844), генерал, командир 
4-го пехотного корпуса — 84, 90, 91, 126, 147–149, 156, 157, 
160, 161, 163, 164, 433

Казначеев Александр Иванович (1788–1880), губернатор Тав-
рической губернии (1829–1837) — 183, 185, 188, 190, 191, 217, 
218, 222, 223, 225, 229, 404 

Калустова, жена С. А. Тергукасова — 318

Капцевич Петр Михайлович (1772–1840), генерал от артил-
лерии, командир Отдельного корпуса внутренней стражи 
(1828–1840) — 109, 240

Карл XII (1682–1718), король Швеции (1697–1718) — 455, 456

Карл Тешинский (1771–1847), эрцгерцог, австрийский полково-
дец — 244

Карпов Иван Михайлович, генерал-майор (1828), дежурный 
генерал Главного штаба 1-й армии — 17, 20, 33, 35, 36, 38, 50, 
52, 55, 57, 62, 63, 65, 68, 69, 76, 77, 78, 84, 86, 87, 96, 99, 100, 101, 
104, 107, 137, 153

Катенин (К...н) Александр Андреевич (1803–1860), флигель-
адъютант, начальник штаба Отдельного гренадерского кор-
пуса (1842), генерал-майор (1843) — 352, 353, 366

Каульбарс Карл Романович (1802–1870), полковник, командир 
1-го конно-пионерного эскадрона (1833–1846) — 338, 343

Кашинцов (Кашинцев) Николай Андреевич (1799–1870), 
чиновник III Отделения Собственной Е. И. В. — 298, 300–302, 
305–308, 310

Квист Илья Ильич (1788–1853), управляющий канцелярией 
1-й армии (1828–1835) — 86, 87, 102

Кетлер Готхард (1517–1587), первый герцог Курляндский 
и Семигальский (1561–1587) — 452, 453

Киреев, подполковник, дежурный штаб-офицер при Киевском 
военном губернаторе В. В. Левашове — 102

Кирилов, подполковник, управляющий автора — 423, 425, 429, 
462

Кожин Михаил Иванович, уездный предводитель дворянства — 
343

Корф Николай Иванович (1793–1869), барон, генерал-лейте-
нант (1837), начальник 1-й драгунской дивизии (1842) — 333

Кулаков (?–1835), рядовой Камчатского егерского полка, умер 
от побоев — 103, 140

Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872), граф, генерал-адъю-
тант, генерал от инфантерии (1834), член Государственного 
совета (1834), член Секретного комитета по крестьянскому 
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делу, автор реформы по управлению государственными кре-
стьянами (1837–1841), министр государственных имуществ 
Российской империи (1837–1856) — 30, 175, 176, 178, 400, 
458

Клейнмихель Петр Андреевич (1793–1869), генерал-адъютант 
(1826), граф (1839), российский государственный деятель, 
пользовавшийся особым доверием Николая I — 59 60, 71, 108, 
132, 137, 143, 144, 168, 204, 206, 218–220, 222, 223, 249, 251, 
252, 400

Клюки‑фон‑Клюгенау (Клюке) Франц Карлович (1791–1851), 
генерал-майор, генерал-лейтенант (1844), командующий 
российскими войсками в Северном Дагестане (1841–1845), 
начальник 19-й пехотной дивизии (1845–1849) — 381, 386–
388, 427, 428 

Кононов, командир Люблинского полка (до 1837) — 235

Константин Николаевич (1827–1892), великий князь, генерал-
адмирал, сын Николая I — 23, 432 

Константин Павлович (1779–1831), цесаревич, сын Павла I, 
старший брат Николая I, номинальный правитель России 
в период междуцарствия 1825 г. — 223, 243

Корсаков Николай Семенович (1819–1889), сын С. Н. Корса-
кова, зять автора (муж Н. Н. Муравьевой) — 460, 463 

Корсаков Семен Николаевич (1787–1853), действительный 
статский советник, муж С. Н. Мордвиновой, двоюродной 
сестры автора, отец Н. С. Корсакова — 372, 399, 457, 460, 
463 

Корсаков — см. Римский-Корсаков

Коцебу Павел Евстафьевич (1801–1884), генерал-майор (1838), 
начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса (1837) — 
338

Крейц Киприан Антонович (1777–1850), генерал-адъютант, 
генерал от кавалерии (1831), участник Русско-польской 
войны 1830–1831 гг., командир 2-го пехотного корпуса 
(1831) — 277, 452

Крузе, генерал-лейтенант, начальник штаба 5-го пехотного кор-
пуса — 148

Кругликов (граф Чернышев-Кругликов) Иван Гаврилович 
(1787–1847), тайный советник, супруг С. Г. Чернышевой — 
60, 61, 145, 309, 462

Кругликова (графиня Чернышева-Кругликова) Софья Григорь-
евна (урожд. Чернышева) (1799–1847), старшая из сестер 
Чернышевых, жена И. Г. Кругликова (1787–1847) — 60, 72, 
287, 326, 445, 447, 448, 462 

Кузовлев, полковник, командир Виленского пехотного полка 
(1832–1835) — 202

Кутузов Михаил Илларионович (1747–1813), полководец, 
генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией 
в Отечественной войне 1812 года — 113

Ксеркс (522–465 гг. до н. э.), царь Персии (486–465 гг. до н. э.) — 
385

Курута Дмитрий Дмитриевич (1769–1833), граф, друг детства 
и доверенное лицо великого князя Константина Павловича — 
256

Л 

Лазарев Михаил Петрович (1788–1851), контр-адмирал, началь-
ник штаба Черноморского флота — 142, 168, 194–196, 204, 215, 
218, 274, 284, 318 

Лауниц (?– 1840-е), адъютант автора, убит в Абхазии — 17, 183, 
191, 453

Лашкарев Григорий Семенович (1788–1849), генерал-майор, 
генерал-лейтенант (1844), Киевский (1832–1833), Подоль-
ский (1833–1834, 1835–1839), Волынский (1839–1844) губер-
натор — 76, 99, 100, 104

Левандовский Устин Васильевич, генерал-майор, с 1834 г. — 
в отставке — 152

Левашов Василий Васильевич (1783–1848), граф (1833), генерал 
от кавалерии (1833), генерал-адъютант. Киевский военный 
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губернатор (1832–1835), Черниговский, Полтавский и Харь-
ковский генерал-губернатор (1835–1836) — 17–21, 26–29, 31, 
32, 34, 35, 38–52, 54, 55, 57–59, 61, 63–66, 68–74, 76–81, 83–88, 
100–110, 113, 114, 126, 132, 134, 137, 145, 157

Левашова (урожд. Пашкова) Евдокия (Авдотья) Васильевна 
(1796–1868), графиня, супруга В. В. Левашова, кавалерствен-
ная дама ордена св. Екатерины — 49, 88, 132

Ленковский, адъютант военного министра А. И. Чернышева — 76

Ливен Вильгельм Карлович (1800–1880), полковник (1834), 
флигель-адъютант (1836) — 359, 360

Лидерс Александр Николаевич (1790–1874), генерал-лейте-
нант (1831), генерал от инфантерии (1843), начальник штаба 
2-го пехотного корпуса (1831), затем командир 5-го пехотного 
корпуса (1837) — 282, 284, 286, 376, 380, 382, 383, 385–388, 432

Лилье, подполковник — 202

Линден Александр Андреевич, генерал-майор (1827), бригадный 
командир — 152, 166, 212, 236

Липранди Павел Петрович (1796–1864), генерал-майор, коман-
дир Елецкого пехотного полка (1831–1839), командир Семе-
новского полка (1842–1848) — 427

Лопухин Адриан Федорович (1805–1872), майор (1846) — 98

Лопухин Петр Федорович (ум. 1869) гвардии штабс-капитан — 
98

Лубяновская, вдова, соседка автора по имению Скорняково — 294

Лукаш Николай Евгеньевич (1796–1868), генерал-майор 
(1836), начальник штаба 6-го пехотного корпуса (1837), сын 
С. С. Мещерской — 96

Лутковская, мать А. В. Головина — 432

Лутковский, капитан 1-го ранга, брат Лутковской — 432

Львов Александр Николаевич (1786–1849), меценат, камергер, 
тайный советник, чиновник канцелярии московского воен-

ного генерал-губернатора, муж Н. Н. Мордвиновой — 314, 
315 

Львов, полковник Павловского полка — 202

Львовы — 325

Любавский Павел Николаевич, полковник, командир Белосток-
ского пехотного полка (1832–1839) — 140

Любомирский, поляк, чиновник при В. В. Левашове, затем адъю-
тант фельдмаршала Ф. В. Остен-Сакена — 98

Людовик XVIII (1755–1824), король Франции (1814–1824) — 
453

М 

Маврос, инспектор валахских карантинов — 177 

Маевский Сергей Иванович (1779–1848), генерал-майор 
(1819), генерал-лейтенант (1837), начальник 24-й пехотной 
дивизии (1835–1839) — 142, 151, 159, 161–163, 166–168, 206, 220

Мазарович, тульский знакомый автора — 462

Мандернштерн Карл Егорович (1785–1862), генерал от инфан-
терии, комендант Риги (1839–1852) — 451, 455

Мандернштерн, комендант Нарвы, брат предыдущего — 455, 456

Мария Николаевна (1819–1876), великая княжна, дочь Нико-
лая I — 249

Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869) светлейший князь, 
морской министр (1836–1855) — 107, 109, 114, 116, 196, 220, 
226, 251, 252, 258, 259, 261, 270, 274, 275, 282–284, 376, 400, 458

Метель, гувернантка дочери фельдмаршала Ф. В. Остен-Са-
кена — 44, 45

Меттерних Клеменс фон (1773–1859), австрийский дипломат, 
министр иностранных дел Австрии (1809–1848), канцлер 
Австрийской империи (1821–1848) — 150
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Мещерская София Сергеевна (1775–1848), княгиня, , мать 
Н. Е. Лукаша — 325

Митрофан Воронежский (1623–1703), святой Русской право-
славной церкви, воронежский епископ (1682–1703) — 341

Михаил Павлович (1798–1849), великий князь, сын Павла I, 
младший брат Николая I — 23, 72, 213, 241, 243, 249, 364, 423–
430, 457

Михайлов, писарь — 52

Михайловский‑Данилевский Александр Иванович (1789–1848), 
генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года 
и Заграничного похода русской армии 1813–1814 гг., воен-
ный историк и писатель, автор первой в России официальной 
истории Отечественной войны 1812 года — 22

Могилевский Павел Иванович (1780–1840), Полтавский губер-
натор (1828–1840) — 91

Моллер Александр Федорович фон (1796–1862), флигель-адъю-
тант, генерал-майор (1831), командир Егерского полка (1833–
1841) — 195–199, 203, 226

Мордвинов Александр Николаевич (1792–1869), двоюрод-
ный брат автора, управляющий III Отделением канцелярии 
Е. И. В. (1831–1839) — 106, 107, 221, 224, 225, 300, 306

Мордвинова Е. Н. — см. Екатерина Николаевна Муравьева 

Мордвинова Наталья Николаевна (1794–1882), первая и безот-
ветная любовь автора, с 1825 г. жена А. Н. Львова — 314, 315

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874), православный 
духовно-религиозный писатель, паломник-путешественник 
по святым местам, брат автора — 364, 365, 373, 396–399 

Муравьев Александр Михайлович (1802–1853), декабрист, сын 
Е. Ф. Муравьевой, младший брат декабриста Н. М. Муравь-
ева — 461

Муравьев Александр Николаевич (1792–1863), старший брат 
автора, Архангельский гражданский губернатор (1837–1839), 
чиновник министерства внутренних дел (1843–1851) — 26, 

143, 145, 158, 167–170, 230, 291, 316, 320, 321, 323, 325–328, 
350, 360, 405, 460, 461 

Муравьев Валериан Николаевич (1811–1869), младший брат 
Н. Н. Муравьева-Амурского, чиновник особых поручений 
МИД (1843–1845), надворный советник (1845), Ярославский 
вице-губернатор (1848–1850)

Муравьев Василий Иванович, Богородицкий уездный предво-
дитель дворянства, двоюродный брат Н. Н. Муравьева-Амур-
ского — 390

Муравьев Василий Михайлович (1824–1848), адъютант воен-
ного генерал-губернатора остзейских провинций Е. А. Голо-
вина, племянник автора, сын М. Н. Муравьева-Виленского — 
454 

Муравьев Матвей Матвеевич (1813–?), младший брат 
Н. М. Муравьева, муж М. А. Викулиной — 320, 342

Муравьев‑Виленский Михаил Николаевич (1796–1866), млад-
ший брат автора, директор Департамента податей и сборов 
(1839–1842), сенатор (1842), управляющий Межевым корпу-
сом на правах главного директора (1842) — 144, 300, 316, 321, 
351, 359–362, 364, 372, 373, 396–401, 403, 410, 411, 417, 423, 
430, 431, 454, 457, 458, 460, 464, 465, 467 

Муравьев Никита Михайлович (1796–1843), капитан гвардей-
ского Генерального штаба, один из главных идеологов движе-
ния декабристов, сын Е. Ф. Муравьевой, муж А. Г. Муравьевой

Муравьев Никита Николаевич (1830–1839), сын автора от пер-
вой жены — 309 

Муравьев Николай Матвеевич (1810–?), старший брат 
М. М. Муравьева, муж М. И. Муравьевой (урожд. Хруще-
вой) — 320, 342, 363, 374, 461

Муравьев Николай Назарьевич (1775–1845), историк-археолог, 
статс-секретарь Николая I (1825–1832), отец Н. Н. Муравье-
ва-Амурского — 389

Муравьев Николай Николаевич (1768–1840), отец автора, пасы-
нок князя А. В. Урусова, генерал-майор, владелец усадьбы 
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Осташево, основатель Школы колонновожатых — 145, 240, 
289, 295–304, 306–308, 314, 322, 323, 326, 365

Муравьев‑Апостол Сергей Иванович (1796–1826), один из 
лидеров движения декабристов, предводитель восстания 
Черниговского полка, один из пяти казненных декабри-
стов — 162

Муравьев‑Амурский Николай Николаевич (1809–1881), граф, 
начальник одного из отделений Черноморской береговой 
линии (1840–1844), генерал-майор (1841), Тульский губер-
натор (1846–1847), генерал-губернатор Восточной Сибири 
(1849–1861), двоюродный племянник автора — 372, 374, 389, 
392, 399, 411, 412, 423, 436, 443, 454, 462 

Муравьева (урожд. Чернышева) Александра (Александрина) 
Григорьевна (1804–1832), старшая сестра второй жены 
автора, жена декабриста Н. М. Муравьева, одна из первых жен 
декабристов, последовавшая за мужем в Сибирь — 158, 167

Муравьева Александра Николаевна (1837–?), дочь автора — 227 

Муравьева Антонина Николаевна (1835–после 1895), дочь 
автора — 61

Муравьева Екатерина Никитична (1824–1870), дочь декабриста 
Н. М. Муравьева, внучка Е. Ф. Муравьевой — 461 

Муравьева (урожд. Мордвинова) Екатерина Николаевна, двою-
родная сестра автора, жена Николая Назарьевича Муравьева, 
мать Н. Н. Муравьева-Амурского — 389 

Муравьева (урожд. Колокольцева) Екатерина Федоровна 
(1771–1848), мать декабристов Н. М. и А. М. Муравьевых, 
свекровь А. Г. Муравьевой (урожд. Чернышевой) — 292, 295, 
304, 323, 325, 442, 467

Муравьева (урожд. Чернышева) Наталья Григорьевна (1806–
1888), вторая жена автора (с 26 августа 1834) — 61, 75, 227, 
299, 313, 316, 352, 358, 367, 451, 463

Муравьева Наталья Николаевна (1828–1889), дочь автора от 
первой жены С. Ф. Ахвердовой, с 1849 г. — жена генерал-май-
ора Н. С. Корсакова — 454, 463

Муравьева (урожд. Шереметева) Пелагея Васильевна (1802–
1871), жена М. Н. Муравьева — 300 

Муравьева Софья Никитична (1829–1892), дочь декабриста 
Н. М. Муравьева, внучка Е. Ф. Муравьевой — 296 

Муравьева Софья Николаевна (1840–1883), дочь автора — 352

Муромцев Матвей Матвеевич (1788–1879), Таврический гра-
жданский губернатор — 285 

Н

Набоков Иван Александрович (1787–1852), генерал от инфан-
терии (1835), генерал-адъютант (1844), командир Гренадер-
ского корпуса (1832–1848) — 426

Нагибин, сослуживец А. П. Ермолова по Грузии — 296

Наполеон Бонапарт (1769–1821), император французов (1804–
1814, 1815) — 26

Нарышкина (урожд. Потоцкая) Ольга Станиславовна (1802–
1861), жена генерала Л. А. Нарышкина, сестра (по матери) 
графа И. О. Витта — 284 

Наумов Петр Васильевич, отставной лейтенант флота, житель 
села Красное под Лебедянью — 353

Нейдгард(т) Александр Иванович (1784–1845), генерал-
адъютант, генерал-квартирмейстер Главного штаба Е. И. В. 
(1830–1834), командир 1-го пехотного корпуса (1834–1836), 
командир 6-го пехотного корпуса (1836–1841), командующий 
Отдельным Кавказским корпусом (1842–1844) — 111, 369, 
374–377, 380, 381, 383, 385–388 

Нерсес V (1760–1857), армянский архиепископ, архиепископ 
Армянский и Бессарабский (1828–1843), в 1843–1857 гг. — 
католикос Армении Нерсес V — 170 

Нестеров, полковник — 382

Николаевский, плац-майор — 194
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Николай I (1796–1855), российский император (1825–1855) — 
19–21, 23–25, 27–31, 34–38, 41–44, 46, 50, 55–66, 59, 69–76, 
79–102, 104–117, 119–131, 133, 134, 136–140, 142–169, 178, 
183, 192, 195, 196, 198, 201, 203, 204, 206–226, 229–285, 
287, 296, 297, 300–305, 307, 316, 319–322, 326–328, 333, 
334, 336, 339, 340, 344–352, 358–364, 368–370, 372, 378, 
380, 384, 388, 391, 391, 394, 395, 397, 400–405, 407–411, 
413, 415, 425, 431–433, 435, 439, 440, 445, 450, 457, 458, 460,  
464–468 

Норденстам Иван Иванович (1802–1882), генерал-майор 
(1843), помощник начальника штаба Кавказских войск — 411

О 

Одобеско, полковник, начальник штаба вооруженных сил Вала-
хии — 173, 174

Окороков, майор, командир батальона — 184 

Оксенстиерна (Оксешерна) Аксель Густавссон (1583–1654), 
риксканцлер Швеции (1612–1654)— 455

Олеиско, полковник, командир Силистрийского отряда — 174, 
175, 177

Опочинин Федор Петрович (1779–1852), обер-шталмейстер 
(1826–1838), — 61 

Орлов Алексей Федорович (1787–1862), граф, чрезвычайный 
посланник в Стамбуле (1829–1830), организатор Босфорской 
экспедиции русского флота и подписания Ункяр-Искеле-
сийского договора (1833), глава III отделения собственной 
Е. И. В. канцелярии (1844–1856) — 116, 134, 142, 144, 220, 223, 
231, 232, 245, 246, 251–253, 258, 259, 266, 268, 269, 274, 277, 
279, 281, 287, 307, 316, 321, 325–328, 350, 351, 359–362, 364, 
369, 395, 400–403, 410, 411, 416–423, 425, 430, 431, 433, 435, 
440, 457, 465

Остен‑Сакен Дмитрий Ерофеевич (1792–1881), генерал-майор, 
комендант Аббас-Абада и временный правитель Нахичеван-
ской области (1827), временный правитель Азербайджана 
(1828) — 30, 286, 351

Остен‑Сакен Фабиан Вильгельмович (1752–1837), граф (1821), 
князь (1832), российский генерал-фельдмаршал (1826). Рус-
ский губернатор Парижа (1814), командующий 1-й армией 
(1818–1835). — 17, 19–22, 24–36, 38, 39, 41–55, 57–63, 65, 66, 
69–71, 73–90, 96–109, 113, 114, 126, 132–137, 142–147, 152–
154, 156, 167, 168, 226 

Отрощенко Яков Осипович (1779–1862), генерал-лейтенант — 
186, 212 

П 

Павел I (1754–1801), российский император (1796–1801) — 23, 
223, 240

Павлова (урожд. Ермолова) Анна Петровна, сестра А. П. Ермо-
лова — 441 

Пален (урожд. Чернышева) Вера Григорьевна (1808–1880), 
графиня, свояченица автора, с 1830 г. замужем за графом 
Ф. Г. Паленом — 309, 315, 399, 442

Пален (урожд. Орлова) Екатерина Васильевна (179? –1853), 
графиня, вдова графа П. П. Палена, мать Е. П. Дадиан-Мин-
грельской — 325

Пален Матвей Иванович (1779–1863), барон, генерал от кавале-
рии (1843), в 1830–1845 гг. — Рижский военный губернатор 
и генерал-губернатор Остзейского края — 447, 451

Пален Павел Петрович (1775–1834), граф, генерал от кавале-
рии, генерал-адъютант — 309, 436

Панкратьев Никита Петрович (1788–1836), генерал-лейтенант 
(1829), генерал-адъютант (1831), начальник штаба Отдель-
ного Кавказского корпуса (1829–1830) — 317, 318 

Паскевич Иван Федорович (1782–1856), светлейший князь, 
генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, наместник царства 
Польского (1832–1856) — 111, 143, 154, 156, 160, 164, 171, 273, 
278, 286, 318, 335, 336, 348, 378, 414, 433, 458

Пассек Диомид Васильевич (1808–1845), генерал-майор (1844), 
герой Кавказской войны—381, 383, 385 
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Пасхин, генерал — 428 

Перовский Василий Андреевич (1795–1857), генерал-лейтенант 
(1833), генерал от кавалерии (1843), предводитель Хивин-
ского похода (1839–1840), Оренбургский военный губернатор 
(1833–1842, 1851–1857) — 434

Перовский Лев Алексеевич (1792–1856), чиновник, тайный 
советник, сослуживец автора по кампании 1812 года, управ-
ляющий Департаментом уделов, министр внутренних дел 
России (1841–1852), министр уделов Российской империи 
(1852–1855) — 450, 458

Перфильев, окружной жандармский генерал — 368

Петерсон А. П., наставник С. М. Воронцова, сына графа 
М. С. Воронцова — 281

Петр I Великий (1672–1725), российский царь (с 1689) и импе-
ратор (с 1721) — 292, 456

Писаржевский, полковник, командир Минского пехотного 
полка (1833–1837), бывший адъютант графа Д. Д. Куруты —  
256, 257

Позен Михаил Павлович (1798–1871), действительный стат-
ский советник, управляющий Военно-походной канцелярией 
Е. И. В. (1834), член комитета при Военном министерстве 
(1835) — 73–75, 108, 135, 136

Понсет, подпоручик конно-пионерного эскадрона — 329,  
363

Понятовский, князь, уездный предводитель дворянства Киев-
ской губернии — 17

Поселянин Евгений Николаевич (1870–1931), публицист 
и духовный писатель, автор книг и статей православного 
характера — 354

Потапов Алексей Николаевич (1772–1847), генерал от кавале-
рии (1834), командир 3-го резервного кавалерийского кор-
пуса (1833–1845) — 93

Потемкин, бригадный командир — 152

Похвиснев, полковник, чиновник Министерства государствен-
ных имуществ — 292, 293

Проктор, драгунский офицер — 139

Протасов Николай Александрович (1798–1855), граф, обер-
прокурор Синода (1836–1855) — 339, 365

Пуль, домовладелец в Одессе — 168 

Р 

Раевский, помещик села Троекурово — 354

Распопов, губернский почтмейстер Харькова — 48

Репнинский Степан Яковлевич (1773–1851), председатель 
военно-судных комиссий по особо важным делам (1832–
1851) — 84, 85

Ржевуский Адам Адамович (1801–1888), граф, флигель-адъю-
тант (1833), полковник Малороссийского кирасирского полка 
принца Альберта Прусского (1834–1839) — 23

Ридигер Федор Васильевич (1783–1856), генерал от кавалерии 
(1831), командир 3-го пехотного корпуса (1830–1850) — 286, 
287, 453

Рикман Петр Иванович (1790–1845), барон, генеральный кон-
сул России в дунайских княжествах (1835–1837), поверенный 
России в Стамбуле (1837–1838) — 173, 178

Римский‑Корсаков Андрей Петрович (1778–1862), действитель-
ный статский советник, волынский губернатор (1831–1835) — 
30 

Римский‑Корсаков Николай Петрович (1793–1848), контр-ад-
мирал (1836–1848), состоял при свите Николая I (1837–
1842) — 282, 283

Родофиникин Константин Константинович (1760–1838), дипло-
мат, директор Азиатского департамента МИД (1819–1837), 
временный управляющий МИД России (1832–1833, 1835, 
1837–1838) — 189
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Розен Григорий Владимирович (1782–1841), барон, командую-
щий Отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющий 
гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армян-
ской области, Астраханской губернии и Кавказской области 
(1831–1837), отец Л. Г. Розен, тесть кн. А. Л. Дадиана — 237, 
240, 318, 347, 348, 351

Розен Михаил (Мартын) Карлович (1796–1873), барон, в 1817 г. 
за участие в дуэли разжалован в рядовые и отправлен в дей-
ствующую армию на Кавказ. С 1828 г. — в отставке (подпол-
ковник). Предводитель дворянства Валковского уезда Харь-
ковской губернии (1835–1844), председатель Харьковской 
казенной палаты (1841) — 48 

Розен Федор Федорович (1767–1851), барон, генерал-лейте-
нант, комендант Севастополя (1832–1842) — 261

Романович Иван Игнатьевич, генерал-майор (1837), бригадный 
командир, управляющий хозяйственной частью Люблинского 
полка (1837) — 235, 236, 268

Рудзевич, адъютант фельдмаршала Ф. В. Остен-Сакена — 57, 62, 
63, 74, 77

Рюмин, отставной полковник, сослуживец автора по Кавказу — 
444

С 

Савельев, помещик села Аксизово, сосед Л. А. Денисьева — 342, 
352 

Сакен — см. Остен-Сакен 

Свиньин, артиллерийский офицер — 186, 188

Севастьянов Павел Иванович (1786–1852), генерал-майор, 
командир 2-й бригады 7-й пехотной дивизии (1835) — 109

Свенске, адъютант фельдмаршала Ф. В. Остен-Сакена — 98

Скордулли Дмитрий Константинович (1778–1855), генерал-
майор артиллерии (1832), командир Киевского арсенала 
Артиллерийского департамента Военного министерства — 154

Скорняков‑Писарев Григорий Григорьевич (? — после 1745), 
сподвижник Петра I, генерал-майор, обер-прокурор Сената, 
директор Морской академии — 292

Скрипицын Валерий Валерьевич (1799–1874), директор Депар-
тамента духовных дел иностранных исповеданий МВД Рос-
сийской империи (1842–1855) — 459

Соболевский Степан Герасимович (?–1847), генерал-майор, 
генерал-лейтенант (1837), начальник 13-й пехотной дивизии 
(1837–1846) — 152, 166–168, 195, 212, 237, 266, 277

Соболевский Петр Львович (1810 — не ранее 1866), адъютант 
начальника 14-й пехотной дивизии — 361

Станкевич, помещик, тесть подполковника Вульферта — 294

Стахович, дальний сосед автора по имению Скорняково — 358

Струдза (урожд. Вогориди) Смарагда Степановна (1816–1881), 
дочь драгомана С. Вогориди, жена молдавского господаря 
М. Струдза — 173

Суботин, сосед автора по имению — 239, 352, 353, 443 

Сэвеску Ефросинья, вторая жена валашского господаря Григо-
рия IV Гика — 178

Сялин, землемер, управляющий имением Скорняково (с октя-
бря 1837) — 293

Т

Талейран Шарль Морис де (1754–1838), князь, дипломат, 
министр иностранных дел Франции (1797–1807, 1814–
1815) — 452

Талейран Эдмон де (1787–1872), французский генерал-лей-
тенант, пэр Франции, муж Д. Бирон-Саган, племянник 
Ш. М. Талейрана — 452

Тергукасов Соломон Артемьевич, приятель автора, сын армян-
ского священника в Тифлисе, слуга Шегриманова (1818–
1820), доктор медицины (1826), уездный лекарь в Гори, 



506 507

Именной указатель Именной указатель

с 1837 г. — в Москве, подмосковный помещик (1839) — 316–
318, 329, 350, 351, 353, 358, 362, 374, 378, 389, 438, 443, 464 

Тизенгаузен Екатерина Федоровна (1803–1888), фрейлина, гра-
финя, дочь Е. М. Хитрово, внучка М. И. Кутузова — 113

Тимофеев Василий Иванович (1783–1850), генерал от инфан-
терии, командир 6-го пехотного корпуса (1842–1849) — 466

Толстой П. А., граф — 375

Толстой, граф — 93

Трубецкой Петр Иванович (1798–1871), князь, Харьковский 
губернатор (1835–1837) — 48

Трузсон Петр Христианович (1787–1865), генерал-майор, 
комендант Киева (1835–1840) — 50, 51, 77

Тулубьев Всеволод Степанович (?–1843), генерал-лейтенант 
флота (1835), капитан над портом в Николаеве — 194, 196, 
198

У 

Ульяновский, поручик, командир нестроевой роты Виленского 
егерского полка — 193–195, 197–200 

Унгебау(е)р Александр Андреевич (?–1853), генерал-майор 
(1830) — 212, 262

Урусов Александр Васильевич (1729–1813), князь, генерал-
майор, основатель подмосковной усадьбы Александровское 
(Долголяды/Осташево), отчим отца автора Н. Н. Муравь-
ева — 321

Ушаков, командир корпуса на Красносельских маневрах 
1835 г. — 115

Ф

Федоров Павел Иванович (1791–1855), генерал-майор, губерна-
тор Бессарабии (1834–1854) — 287

Фердинанд I (1793–1875), император Австрии (1835–1848), сын 
австрийского императора Франца I — 39 

Филарет (Гумилевский) (1805–1866), епископ Рижский (1841–
1848) — 447, 455

Фон‑Бринк, полковник, командир Виленского полка — 197, 
199–202, 206, 209

Франц I (1768–1835), император Австрии (1804–1835), послед-
ний император Священной Римской империи (1792–1806), 
правил под именем Франц II — 39

Фрейтаг Роберт Карлович (1802–1851), генерал-майор, началь-
ник дивизии — 381, 382, 388, 413, 428

Фролов, капитан, офицер Генерального штаба — 127, 130, 133

Х 

Хилков Степан Александрович (1785–1854), князь, генерал-
лейтенант (1826), командир 6-го пехотного корпуса (1833–
1835) — 92, 93, 111

Хитрово Елизавета Михайловна (1783–1839), хозяйка петер-
бургского салона, дочь князя М. И. Кутузова, мать графини 
Е. Ф. Тизенгаузен — 113

Ховен Роман Иванович (1775–1861), генерал-майор, племянник 
А. П. Ермолова, Грузинский гражданский губернатор (1818–
1829), с 1829 г. — в отставке — 296

Ховен Христофор Христофорович (1795–1890), генерал-лей-
тенант (1847), Воронежский губернатор (1841–1846), Нов-
городский губернатор (1846–1848) — 332, 333, 334, 336–338, 
341, 343–345, 350, 351, 353, 358–360, 362, 364, 373, 374, 439, 461

Христина (Кристина) (1626–1689), королева Швеции (1632–
1654), дочь Густава II Адольфа — 455

Ц

Циммерман, пастор — 451
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Цитен Ганс Эрнс Карл фон (1770–1848), прусский генерал-лей-
тенант — 164, 166

Цынский Лев Михайлович (179?–1851), флигель-адъютант 
(1830), генерал-майор свиты Е. И. В. (1833), обер-поли-
цеймейстер в Москве (1835–1845), при свите императора 
(1838) — 296–298, 300, 302, 305–308, 310 

Ч 

Чеодаев (Чаодаев, Чаадаев) Михаил Иванович (1785–1859), 
генерал от инфантерии (1846); начальник 10-й пехотной дивизии 
(1840) — 89, 92

Челищевы, наследники Е. Ф. Муравьевой — 461

Чернышев Александр Иванович (1785–1857), граф, военный 
министр России (1832–1852) — 21, 22, 25, 27, 30, 31, 53, 57, 63, 
70–73, 78, 80, 144, 145, 211, 219, 220, 224, 293, 294, 336, 395, 400, 
312, 415, 416, 423, 424, 431, 458, 467 

Чернышев Захар Григорьевич (1722–1784), граф, генерал-фельд-
маршал, генерал-губернатор Москвы (1782–1784) — 288

Чернышев Захар Григорьевич (1796–1862), декабрист, брат 
второй жены автора, секретарь в Орле (1837–1846) — 72, 288, 
318

Чернышева Анна Родионовна (1744–1830), графиня, статс-дама, 
супруга графа З. Г. Чернышева — 288

Чернышевы — 72, 326

Чернышева Наталья Григорьевна — см. Муравьева (Чернышева) 
Наталья Григорьевна 

Чертков Александр Дмитриевич (1789–1857), историк, библио-
фил, тайный советник, муж Е. Г. Чернышевой, свояченице 
автора — 145

Чичерин Петр Александрович (1778–1848), генерал-адъютант, 
генерал от кавалерии (1834), в свите при императоре (с конца 
1833) — 224

Ш 

Шамиль (1797–1871), предводитель горцев в Кавказской 
войне — 334, 374, 376, 380, 383, 385–387, 394, 410 

Шарамович, коррупционер — 102

Шаховской Валентин Михайлович (1801–1850), князь, Воло-
коламский уездный предводитель дворянства (1828–1837), 
шурин А. Н. Муравьева, старшего брата автора — 145, 316

Шаховские — 183, 321

Шегриманов, ученый-полиглот, учитель автора турецкому 
языку в 1818 г. — 317

Шиллер Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург 
и философ — 391

Шильдер Карл Андреевич (1785–1854), генерал-майор (1828), 
генерал-адъютант (1831), командир Лифляндского корпуса на 
Красносельских маневрах 1835 г. — 115–117, 119, 121–125, 128 

Шипов Иван Павлович (1793–1845), генерал-майор, командир 
Лейб-гренадерского полка (1828–1833) — 87, 93, 109

Ширман Федор Карлович (1780–1853), генерал-лейтенант 
(1835), начальник 14-й пехотной дивизии 5-го корпуса — 212, 
238, 260, 277, 361

Шмаков, генерал-аудитор — 86, 102

Шульгин Дмитрий Иванович (1785–1854), генерал-лейтенант 
(1833), командир дивизии — 52, 58, 59, 92, 104, 161

Э 

Эдлинг (урожд. Струдза) Роксалана Скарлатовна (1786–1844), 
графиня, владелица имения Манзырь — 227, 229

Эльмпт Филипп Иванович (1763–1818), граф, генерал-лейте-
нант — 416

Эссен Петр Кириллович (1772–1844), граф, генерал-губернатор 
Санкт-Петербурга (1830–1842) — 70
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Я 

Яшвиль Лев Михайлович (1772–1836), князь, генерал от артил-
лерии (1819), генерал-адъютант (1831). Начальник артилле-
рии 1-й армии (1816–1833). С 1833 г. — в отставке — 40, 44

F

Farron, швейцарка, мадмуазель, гувернантка в имении автора 
Скорняково (1847) — 463 
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