
М А З Е П А ,  ЕГО Б У М А Г И  И П И С Ь М А .

(Меньшиковскгй архивъ Императорской Академги Наукъ).

нутренн1й смыслъ каждаго историческаго событ1я кроется 
обыкновенно въ его прошломъ, въ томъ постепенномъ 
скоплен1и невидимо связанныхъ между собою элементовъ, 
результатомъ стечешя которыхъ является coвepшившiйcя 

историческ1й фактъ.—B e t те историчесте эпизоды, съ которыми 
связалъ свое имя Мазепа, явились сложнымъ итогомъ этнографи- 
ческихъ, территор1альныхъ, релипозныхъ, матер1альныхъ и нрав- 
ственныхъ недоразуменш, сосуществован1е которыхъ обусловли
вало рознь родственныхъ сосгьдей— славянскаго происхожденгя 
Москвы, Польши, Украйны не только между собой, но и съ му- 
сульманскимъ м1ромъ на ближнемъ востоке.

Одинаково тенденщозныя мнен1я высказывались о Мазепе. 
Недруги и безпристрастные судьи предавали его политической 
и церковной анафеме, сепаратисты—лирики цинично облекали его 
въ поэтичную тогу малоросПйскаго нащонализма. Крупное и мел
кое, низменное и светлое запестрило его обликъ на историческомъ 
экране.

некоторые новые документы о Мазепе, вносятъ законную долю 
света въ собыПя, связанный съ его именемъ, и до известной степени 
восполняютъ данныя малоросс1нскихъ хроникъ, документовъ Госу-
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дарственнаго архива и архива министерства юстицш, которыми 
пользовался покойный Николай Ивановичъ Костомаровъ въ своей 
капитальной исторической монограф!и.

Бумаги эти въ настоящее время особо выд-Ьлены изъ докумен
товъ архива кн. А. Д. Меньшикова. Архивъ этотъ, разобранный, 
приведенный въ порядокъ и печатаемый, составляетъ ценное бо
гатство академическаго отдела рукописей и заслуживаетъ некото
рой исторической справки изъ области своего прошлаго.

19-го января 1842 года начальникъ канцеляр1и министра на- 
роднаго просвещен1я Баснлш Дмитр1евичъ Комовсшй обратился 
съ письмомъ (за № 73) къ Якову Ивановичу Бередникову, члену 
комитета правлен1я и адъюнкту Императорской Академ1и Наукъ, 
впоследств1е ординарному академику, а съ 1838 года главному ре
дактору трудовъ археографической комисс!и i). Письмо это со
хранилось въ рукописномъ отделшпи Академ1и Наукъ, и въ немъ 
Комовскш писалъ следующее;

«Господинъ действительный Тайный Советникъ Блудовъ ^), у 
котораго по Бысочайшему повелен1ю находятся на разсмотреши 
поденный записки деламъ Князя Меньшикова, веденныя втечен1е 
семи летъ съ 1716 года, сообщилъ Министру Народнаго Просве- 
щен1я, что, по слухамъ до Димитр1я Николаевича дошедшимъ, те 
же самыя записки, вероятно другихъ годовъ, находятся также въ 
архиве, или въ библ1отеке Императорской Академ1и Наукъ, про
сить Его Бысокопревосходительство Сергея Семеновича приказать 
сделать объ этомъ справку и что окажется сообщить для доклада 
Государю Императору.

Г. Министръ, зная, что въ академ1и есть рукопись Князя Мень
шикова, но не помня ея содержашя, приказалъ мне просить васъ 
о доставленш вышеозначенной справки».

Я, И. Бередниковъ на следующ1й же день 20-го января за 
А'» 23 ответилъ Б. Д. Комовскому такъ;

*) Васидш Дмитр1евичъ Комовскш (1803— 1851), начальникъ канцелярш мп- 
нистра народнаго просвкщенхя и главный редакторъ археографической комиссги по 
нздан1ю акговъ ва иносгранныхъ языкахъ.

Яковъ Ивановичъ Бередниковъ (1793 — 1854) оогруднпкъ П. М. Строева. См. 
о немъ ИзвЬст1я Импер. Академ1и Наукъ т. Ш , записка Плетнева.

-) Дмитрш Николаевичъ Блудовъ (1785— 1864)—главноуцравляющ1й II отдкле- 
игемъ собственной Е. И. Б. канцеляр1н, членъ Государствеинаго Совкга и предск- 
датель департамента законовъ.
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«На почтенн'Ьйшее письмо Ваше отъ 19-го Января за JV» 73 имГю 
честь ответствовать: Въ библ1отеке Императорской Академ!и Наукъ 
находятся: I) 14 фо.п!антовъ журналовъ, писемъ, реляц!й и другихъ 
делопроизводствъ съ 1711 по 1716 годъ, принадлежавшихъкъкан- 
целяр!и Князя Меньшикова. П) 28 квартантовъ Высочайшихъ 
указовъ и инструкщй, также писемъ и донесен1й разныхъ лицъ ему 
же съ 1703 по 1717 годъ. Сообщая о семь Вамъ, Милостивый 
Государь, для доклада Его Высопревосходительству Г. Министру 
Народнаго Просвещешя, нужными считаю присовокупить, что^ 
хотя означенныя рукописи сколько можно судить и не могутъ по
честься поденными записками Князя Меньшикова, о которыхъ упо
минается въ письме Г. Действительнаго Тайнаго Советника Блу
дова къ Его Высокопревосходительству, однако л:е оне могутъ иметь 
съ ними некоторую связь; въ числе же упомянутыхъ квартантовъ 
находятся поденныя записки фельдмаршала Бориса Петровича 
Шереметева 1710 года съ показашемъ со дня надень, где онъ былъ 
и чемъ занимался».

На сохранившемся въ Академ1и черновомъ отпуске этого от
вета въ особой приписке значится:

«Бъ библ1отеке Академ!и Науки есть еще составленный по 
прнказан1ю Князя Меньшикова реестръ писемъ къ Мазепе отъ 
разныхъ лицъ».

Эти письма были захвачены (въ Батурине) и находились въ 
походной канцеляр1и Князя. Некоторыя изъ означенныхъ рукопи
сей списаны рукою известнаго Крекшина, который вероятно имели 
дозволен1е разсматривать бумаги Меньшикова после его ареста.

Отъ него оне отобраны были въ губернскую канцеляр!ю, а 
оттуда съ прочими доставлены были въ Академ!ю Наукъ.

Такъ минуло иолвека. Настали 1893 годъ; изъ протокола об
щаго собран!я Императорской Академ!и Науки отъ 4-го сентября 
1893 г. (§ 103) видно, что академики Аристъ Аристовичъ Куникъ 
довели до сведения конференц!и Академ!и, что при расширеши по- 
мещешя для 1-го отделен!я академической библ!отеки онъ считалъ 
необходимымъ перенести собран1е русскихъ рукописей и старопе- 
чатныхъ книги въ более безопасное помещен!е подъ своды такъ 
называемой «Ротонды».

Бо время переборки этихъ рукописей неожиданно найдена 
была до сихъ поръ неизвестная большая коллекц!я разбросанныхъ 
бумагъ и административныхъ документовъ разнаго содержап!я.
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Бумаги эти, повидимому, сорокъ л^тъ тому назадъ при ремонте зда- 
1пя библ1отеки были заложены и заставлены грудами печатиыхъ 
«Сенатскихъ Ведомостей», расподоженныхъ въ одной зале средняго 
этажа.

При разборе означенныхъ бумагъ оказалось, что некоторый 
изъ нихъ перешли сюда изъ канцеляр1и Князя Александра Дани
ловича Меньшикова. Изъ коллекц1и этихъ архивныхъ бумагъ со
ставлено было 20 переплетенныхъ томовъ.

Въ архиве ученой конференц1и Академ1и сохранялась другая 
коллекщя рукописныхъ документовъ более или менее однороднаго 
содерлсан1я, которая безъ сомнегпя могла служить полезнымъ под
спорьемъ для подробнаго описан1я библютечной коллекщи. Mnorie 
изъ документовъ Петровскаго времени, находивш1еся въ архиве 
конференц1и, были настолько ветхи, что переплести ихъ было уже 
трудно.

О существованш этихъ бумагъ въ Академ1и Наукъ вкратце 
упоминаетъ пр. Иконниковъ (Опытъ истор1и Русской HcTopio- 
граф1и).

Документы эти вероятно видели въ свое время и Крекшинъ, и 
Голиковъ, и друпе изследователи ХУШ  века; однако методъ ихъ 
изследоватя и интересы ими преследуемые не способствовали 
всестороннему выяснешю значения этого первоисточника.

Первую незаконченную попытку привести ихъ частично въ 
некоторый порядокъ предпринялъ академикъ Куникъ.

Сохранились рукописные следы этой попытки; письма некото- 
рыхъ лицъ сложены были вместе, снабжены обложками и обобщи- 
телыюю надписью; некоторыя письма переписаны, ио неудовлетво
рительно и безъ достаточнаго уважен1я къ тексту и орфограф1и 
подлинника. Весьма вероятно, что подъ впечатленгемъ собран1я 
этихъ документовъ предпринято было подъ его редакц1ей печата- 
Hie поденной записки Князя Меньшикова съ 1716 г., подлинникъ 
которой въ трехъ конволютахъ хранится въ Государственномъ 
архиве (разрядъ XI, ч. I —III).

Есть основан1е предполагать, что Устряловъ, а впоследствш ака
демикъ AфalIaciй Федоровичъ Бычковъ пользовались переплетен
ными томами Меньшиковскихъ бумагъ. Ссылки на эти последшя 
неоднократно встречаются въ «Письмахъ и бумагахъ Императора 
Петра Великаго».

Съ другой стороны все те документы, которые въ хаотическомъ 
безпорядке найдены были отчасти полуистлевшими, отчасти раз
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бросанными, совершенао не были известны изследователямъ. Та
ковы напримеръ: вся входящая переписка Меньшикова за 1706 г., 
.значительное количество писемъ Царевны Натальи Алексеевны, 
сестры Ц аря Петра, создательницы русской «кумедш» (театра). 
Царевича Алексея Петровича, Екатерины I, Шереметева, Реп
нина, Бргосса, Нарышкина, братьевъ Апраксиныхъ, Бауера, Ромо- 
дановскаго и другихъ современниковъ, дРла Ингерманландской 
канцелярш, дипломатическ1е, военные, административные, ') 
духовные, финансовые и военно - судные документы, нередко 
снабженные собственноручными пометками и резолюц1ями Царя 
Петра.

ц ел ы й  уголокъ культуры и государственной жизни Росс!и за 
первую четверть X Y III века!!— Профессоръ А. 3. Мышлаевскш 
въ средине 1890 годовъ первый изъ военныхъ изследователей ра- 
боталъ надъ Меньшиковскими бумагами 1710 и 1711 годовъ по 
Истор!и Прутскаго похода (Сборникъ Боенно-Историческихъ мате- 
тер1аловъ, выпускъ XII, стр. 15).— и близко интересовался ими. 
Но его следамъ, пользуясь его указан!ями и бумагами, занялись 
друпя лица.—Къ делу этому отнеслось съ особеннымъ учасиемъ 
академическое начальство. Съ отзывчивостью выслушивалъ доклады 
о бумагахъ этихъ покойный Н. Ф. Дубровинъ. Горячо принялъ къ 
сердцу это дело директоръ I отделешя академической библ1отеки
А. А. Шахматовъ, помогалъ чемъ могъ библ1отекарь Э. А. Баль- 
теръ.— Протоколами конференщи Акадеы!и разрешено было за
тратить некоторый средства на разборку документовъ, составлен!е 
карточнаго каталога, снят1е кош'й, приведен1е въ систему и под
готовку ихъ къ печатан!ю въ типографш Академ!и Наукъ за счетъ 
Академш ’). Историке филологическое отделен!е Академ!и Наукъ

Э Дополняющ!е документы государств, архива (напр., XX разрядъ, .V» 10 въ 
семи картонахъ. Прпходо-расходныя книги пров!ант. прик. Военн. прик. и 
друпе).

2) Въ про'гокодк Историко-Фмотогическаго отдклен1я Академ1и Наукъ отъ 
11-го октября 1900 года (статья 217, № 11.49 отъ 26-го октября) значится, «гене
ральнаго штаба капнтанъ М. К. Марченко обратился къ пепремкнному секретарю 
съ докладною запискою слкдуюшаго содержан1я. «Въ виду приближающейся тпно- 
графокой работы по изданш Меньшиковокихъ бумагъ, испрашиваю указан1й и 
представляю на утверждеше нккоторые возникш1е вопросы практнческаго харак
тера; А ) по печататю документовъ: 1) Разркшпть печатать подъ каждымъ доку- 
ментомъ олова; «Рукописное отдЬлен1е Императорской Академии Наукъ, лпотъ та
кой то, нанка .Л» такой то, иди книга № такой то (копш, иди подлпнниковъ). 2) Ра.з- 
ркшить заглавный листъ напечатать такъ: «Бумаги А. Д. Меньшикова, изданныя 
Императорской Академ1ей Наукъ подъ редакц1ей такого то. 3) Въ виду того, 
что документы затрагиваютъ разиообразнкйш1е вопросы финансовой, военной, ду-
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въ заседаши 26-го января 1900 г. i) утвердило все представлен- 
ныя по этимъ вопросами соображешя и испрошенные скромные 
кредиты. Составлена была типографская смета, выработанъ обра
зецъ шрифта.

Между теми въ Академ1и Наукъ была учреждена давно желан
ная должность ученаго хранителя рукописей, и къ деятельности 
этой призванъ сынъ покойнаго профессора Всеволодъ Измаило
вичи Срезневскш. Имъ были въ Академ!и же отысканы яш,икп съ 
старыми академическими рукописями, оставш1еся со времени ака
демика А. А. Куника. Въ ящикахъ этихъ, среди столбцовъ времени 
Царя Алексея Михайловича, оказались бумаги, имевш!я близкое 
огношеше къ Петровской эпохе и архиву Кн. Александра Дани
ловича, это были рукописи частью Меншиковской, частью Шафп- 
ровской канцелярш. По сообщенн! объ это.мъ непременному се-

222 ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

ховной, общественной и государственной жизни Россш, уполномочить менн обра
щаться къ компетентнымъ въ той. или другой сцец!альности лицаыъ, для соотвйт 
ствующей оцйнки памятника. Сводка полученныхъ данны.хъ ооставптъ предметъ 
преднсдов1Я. 4) Каждому тому нредшеотвуетъ оглавлен1е съ краткнмъ содержашемъ 
документа. Въ концй тома алфавитный указатель именъ, встрйчающихся въ текстй, 
съ указан1емъ соотвйтотвующихъ страницъ. 5) Документы печатаются въ хроно.то- 
гнческой последовательности, въ концй каждаго мЪсяца— не помеченные чнс.томъ, 
въ конце каждаго года— не помеченные месяцем ь. Ь) Какъ образецъ печати можно 
было бы принять— документы Сборнпковъ Императорскаго Русскаго Историчеокаго 
Общества. 7) 1-й томъ обниметъ документы по 1705 годъ включительно. Если бы 
размеры книги позволили—включить въ этотъ томъ и документы 1706 года. Б ) по 
жрапетю подлинниковъ: Ij Вей документы, не иереплетенные въ книги и найденные 
въ листкахъ— собрать въ нхъ настоящемъ видй по мйсяцамъ, неренумеровать по 
лиотамъ II заключить каждый мйояцъ въ обертку синяго картона; для каждаго года 
•заказать по одной папкй, (а если число документовъ въ данномъ году велико, то 
по папкй дли каждыхъ 3-хъ или 6-ти мйсяцевъ). 2) Разрйшить тому же лицу, ко
торое нынй приглашено мною для производства описи переплетенны.хъ документовъ 
Л1еньшиковскихъ бумагъ, составить карточный каталогъ и этнмъ листкамъ, которые 
будутъ заключены въ нанкахъ». Въ Д01юлнен1в къ поданной докладной заиискй 
М. К. Марченко присовокупилъ: 1) при снят!н K o n i i i  мною удержано точное пра- 
BoiiHcaHie под.тиннцка, съ полнымъ уважешемъ къ документу. Сомнительные, под- 
разумйваедмые и недошюанные (въ подлиннике) буквы, слоги и слова, заключаются 
въ скобки [прямыя]. 2) Въ конце тома придется поместить необходнмейш1я ирпмй- 
чан!я- къ документамъ, коментнруемымъ по ихъ сопоставленш съ другими п по мо- 
гущпмъ вообще возникнуть поясиен!ямъ. 3', Слйдуетъ допустить необходимыя под- 
строчныя прныйчашя, нуншыя для понимашя текста». Положено просить М. К. 
Марченко нредставить, по соглашен!ю съ типограф1ею смйту на нздан1е п образцы 
набора. По всймъ же возбужденнымъ пмъ вонросамъ постановить окончательное 
рйшен!е въ слйдующемъ васйдан!!!.

21-го ноября генералу Дубровину представлена была смйта типограф!п н обра
зецъ набора при смйтныхъ соображен1яхъ расходовъ на издан!е рукописей въ 
1901 году.

D Письмо непремйннаго секретаря отъ 14-го февраля 1900 г. за 260.
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кретарю Академ1и, Н. Ф. Дубровинъ письмомъ отъ 21-го февраля 
1901 г. за X 245 ')  ув4домилъ: «Въ виду заявлешя о томъ, что въ 
вскрытыхъ ныне ящикахъ временъ академика А. А. Куника, ока
зались бумаги Меньшиковской эпохи, имею честь, по пору- 
чен1ю конференц1и, сообщить, что Вамъ предоставлено снять Konin 
съ техъ изъ названныхъ документовъ, которые являются важ
ными для предпринятаго Вами издан1я Меньшиковскихъ бумагъ, 
а печатан1е перваго тома этого издан1я пока надлежало бы npio • 
становить»...

4-го мая 1902 года къ учасПю въ изданш Меньшиковскихъ 
бумагъ, согласно постановлен1ю конферевц1и Академш привле- 
ченъ былъ офиц1ально ученый хранитель рукописей I отделен1я 
библютеки В. И. Срезневск1й. Вместе съ темъ установлено, что 
при издан1и изъ числа бумагъ необходимо исключить все доку
менты, прежде напечатанные, за исключешемъ техъ, которые на
печатаны въ весьма редкпхъ издан1яхъ, недоступныхъ для npio6pe- 
тешя.

В. И. Срезневскш своимъ просвещеннымъ трудомъ и основа- 
тельнымъ знакомствомъ съ русскими первоисточниками все время 
фактически принималъ близко къ сердцу работу въ Меньшиков- 
скомъ архиве. Советомъ, указан1емъ, личной иниц1ативой, коррек
турой, подборомъ докумрптовъ, неустанпымъ трудомъ и работой 
онъ одухотворилъ и въ действительности принялъ руководство 
всемъ деломъ изда1пя этихъ бумагъ.

Все бумаги Меньшиковскаго архива было решено при изданш 
разделить на три отдела: 1) Бумаги и переписка Князя А. Д. 
Меньшикова; 2) Бумаги И. С. Мазепы и письма его сподвилх- 
никовъ; 3) Бумаги Шафирова.

Бумаги Мазепы представляютъ капитальный интересъ. Есть 
основашя утверждать, что документы эти въ значительной своей 
части не были въ рукахъ ни С. В. Соловьева, ни Н. Устрялова, 
ни Н. И. Костомарова ®).

Имя Мазепы упоминается въ малоросс1йскихъ рукописныхъ па- 
мятникахъ съ начала 1670 годовъ.—Легендарное, разноречивое и 
неясное прошлое этого человека переходить на историческую почве
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') На имя М. К. Марченко.
2) Письмо неирем!ннаго секретаря Академ1п отъ 4-го мая 1902 г. .М 531 къ 

М. К . Марченко.
’ ) См. Устряловъ. т. I—IV  Исторш Петра Велакаго,— Костомаровъ. Мазепа 

(1883 г.). Источники [стр. 1— 9J.
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2 2 4  ВОЕННЫЙ С БОРНИКЪ.

•

со времени появлен1я его въ рядахъ сторонниковъ Чичиринскаго 
гетмана Дорошенко на поляхъзадн'ЬпровскойУкрайны. Склонность 
Мазепы къ «слоресамъ лукавств1я» и прирожденный емудипломати- 
ческ1я способности побуждаютъ Дорошенко, бывшаго во враждЬ и съ 
Pocciefi, и съ Польшей, послать его съ письмами и поручешями въ 
Константинополь и Крымъ звать на помощь турокъ и Хана. 11 ш ля 
1674 года Мазепа былъ перехваченъ по пути въ Крымъ кошевымъ 
атаманомъ CipKO и доставленъ гетману запорожскому Самойло- 
вичу. Если действительно справедливо утвержден1е, что Мазепа 
(казакъ Б'Ьлоцерковскаго повета), былъ воспитанъ въ молодости 
1езуитами, то пр1обретенныя имъ въ этой выучке способности со
служили ему благодарную службу и помогли обворожить гетмана 
малоросс1йскаго Самойловича i). Этотъ последнШ поддался совер
шенно гипнозу Мазепы, вводить его въ свой домъ, возводить въ 
«войсковые товарищи» и «генеральные асау.ты» и шлетъгонцомъ, 
ходатаемъ и представителемъ въ Москву.

Здесь открывалось новое поле деятельности для Мазепы. Ему 
удается правдами и кривдами овладеть довер1емъ могучаго времен
щика князя Басилгя Басильевича Голицына, очернить передъ нимъ 
своего благодетеля Самойловича, который былъ низложенъ 
20 1юня 1687 г ., а черезъ пять дней выбранъ на его мЬсто въ гет
маны войска запорожск1я обеихъ сторонъ Днепра Иванъ Степа
новичъ Мазепа. Изъ сопоставлен1я актовъ полнаго собран1я зако
новъ съ свидетельствами англичанина Гордона и документами го- 
сударственнаго архива )̂ явствуетъ, что это избраьпе произведено 
было по указанш  и подъ совершенно определеннымъ давлен1емъ 
князя Б. Б . Голицына, за что последшй получилъ оть Мазепы 
десять тысячъ рублей^ какъ это видно изъ записки Мазепы къ 
князю Голицыну^ сохраняющейся въ государственномъ архиве 
вместе съ письмами Царевны Соф1и ^).

Бъ этой записке Мазепа извиняется, что вследств1е необходи
мости после своего избран1я по новизне ознакомиться съ дЬлами, 
онъ не могъ исполнить «приреклую обетицу» (т. е. данное обе- 
щан1е). Теперь, когда онъ вошелъ надлежащимъ образомъ въ свою 
должность, онъ посылаетъ «вашей княжой велможности, милости
вому благодетелю моему, въ червонныхъ золотыхъ пять тысячъ и

Вкстникъ Европы 1 8 7 9 -  1880 гг. Костомаровъ. Руппа.
2) Поли. Собр. Зак. II № 1254, I .Ys.'f? 447, 579. Tagebuch des generals P at

rick Gordon изд. 1849 г.
2) См. Костомаровъ. Мазепа стр. 37.
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осмъ сотъ рублей, въ коп'Ьйкахъ — три тысячи рублей, а въ таля- 
рахъ битыхъ тысячу и дв'Ьсти рублей, всего десять тысячъ рублей. 
Якое мое приношен1е изволь ваша княжая велможность, приняти 
милостиво и ховати меня въ милостивой, отческой и благод'Ьтель- 
ской свой ласц'Ь и заступлеши». Зат^мъ онъ об'Ьщаетъ Голицыну, 
пока будетъ живъ, быть его желательнымъ и послушнымъ работ- 
никомъ, дабы невольными услугами заслужить его (Голицына) ми
лостивую отеческую ласку.

Въ ночь съ 7 на 8 августа 1689 года молодой царевичъ Петръ 
задумываетъ государственный переворотъ. Въ самомъ начал4 этихъ 
политическихъ волнешй въ Москву прибываетъ гетманъ Мазепа, 
съ войсковымъ писаремъ Васил1емъ Кочубеемъ, асауломъ хА.ндреемъ 
Гамод'Ьемъ, бунчужнымъ Ефииомъ Лизогубомъ, пятью полковни
ками и обширной свитой казаковъ и духовныхъ особъ. Почетно 
встреченный еще отъ имени правительницы, онъ разсыпается въ 
похвалахъ князю Голицыну и его подвигамъ въ безрезультатномъ 
крымскомъ походе; онъ принятъ при дворе, допущенъ къ руке 
1оанна Алексеевича (Петра не видитъ) и оделяется дарами. Це
лый месяцъ проводитъ Мазепа въ Москве и за это время успеваетъ 
осмотреться и освоиться съ направлешемъ борьбы Петра и Софьи 
и состоя1пемъ внутренней московской политики. Но вотъ. Царевна 
Софья низвержена. Палъ благодетель Мазепы временщикъ князь
В. В. Голицынъ. Звезда Мазепы должна была закатиться. Н. И. 
Костомаровъ удостоверяетъ, что прибывш1е съ нимъ изъ Малорос- 
с1и въ Москву казаки уже совещались о томъ, кого избрать въ 
гетманы вместо Мазепы.

9 сентября Мазепу вызываютъ къ царю въ Троицк1й монастырь. 
По дороге, у села Воздвиженскаго его останавливаютъ на целыя 
сутки, оставляя въ томительной неизвестности относительно даль
нейшей его судьбы. 10 сентября запорожцы приняты въ торже
ственной ауд1енщи, и къ удивленш ихъ думный дьякъ Украинцевъ 
«объявилъ гетману и всемъ старшинамъ похвалу за военные по
ходы съ Голицынымъ»,такъ какъ ихъ не сочли ответственными за 
ошибки старшаго начальника.

Ответная речь Мазепы была сказана съ большимъ искусствомъ 
и понравилась молодому Царю. Мазепа вспомнилъ и про трудность 
своего сана, и про свою старость и нездоровье, и про свою верность 
царю. Не преминулъ онъ подать и челобитную, позорившую князя 
Васил1я Васильевича Голицына и его товарища ЛеонПя Неплюева, 
донося, что, последшй угрозами вынудилъ его дать князю Го-

15
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2 2 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

лицыну «изт; именьишка, нажитаго на гетманскомъ уряд'Ь» 10,000 
рублей. Природная вкрадчивость сослужила M aseni службу и на 
этотъ разъ. Подозр’Ьн1е о сообщничеств'Ь съ Голицыным!, было от
клонено; клятвы верности произнесены, запоролсская сила предо
ставлена въ распоряжеше молодого Царя, выпрошены милости, 
упрочены м-Ьстности, следовательно положен1е гетмана Ивана Сте
пановича впредь до иныхъ обстоятельствъ оказывалось прочно 
обезпеченнымъ.

Въ этотъ пер1одъ исторической жизни Малоросс1я, фактически 
заполоненная Москвою, возбуждала завистливые взгляды Польши, 
но Москва со времени Батор1я окрепла, съ севера надвигался 
общ1Й врагъ— шведы, на юге гнездился мусульмансий м1ръ. От
крыто ссориться съ Москвой польскому королю не приходилось. 
Историческая летопись указываетъ за это время на частыя мелк1я 
усил1я польскаго правительства входить въ сношен1е съ запорож
скими представителями (кошевымъ Гусакомъ, Ирокопомъ Лазукой, 
Кисляковскимъ и др.). Мазепа находилъ выгоднымъ для себя i) до
носить о польскихъ козняхъ въ Москву, упрочивая тЬмъ доверз'е 
къ нему Царя, а между темъ, пользуясь этими обстоятельствами, 
устранялъ отъ делъ техъ близкихъ ему по управлен1ю Малорос- 
с1ею людей, которые по темъ пли инымъ причинамъ могли казаться 
не единомышленными и следовательно съ его точки зрен1я не на
дежными 2). Московское правительство съ особенной предвзятостью 
и неизменпымъ недовер1емъ относилось ко всемъ доносамъ и обвн- 
нен1ямъ противъ Мазепы. Предъявленное письмо его къ по.чьскому 
королю и епископу Львовскому признавалось подлолгаымъ. Все 
его просьбы исполнялись. На него и близкихъ ему сыпались ми 
лости. Сестре Мазепы оказывается внимаьпе; она была въ первомъ 
браке за некимъ Обидовскимъ; отъ этого брака у нея былъ сынъ, 
Иванъ, служивш1й въ казачестве, пожалованный по ходатайству 
Мазепы вотчинами, зван1емъ стольника и возведенный позже въ 
нежинск1е полковники.

Эта сестра Мазепы была замужемъ три раза. Отъ второго брака 
съ Витуславскимъ у нея родилась дочь Мар1анна, и отъ третьяго 
съ Войнаровскимъ, сынъ Андрей, пользовавш1йся особеннымъ бла- 
говолехнемъ дяди— гетмана.

') «Зазрятъ мн-Ь, что я когда то въ мо.тодости быдъ иокоевьшъ у ирежняго 
польскаго короля Яна Казимира и что у меня въ IIoльшt есть сестреница (сестра). 
Оттого чаютъ у меня доброжелательство къ польской сторон^».

2) Леонт1й Полуботокъ. Михаилъ Ваоильевичъ Галпцкш, Дмитрашко Райча, 
кн. Юрш Четвертинск1Й, Искрицкгй, Соболевъ, Мнхайло Чал(енко.
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Н. и. Костомаровъ, говорить ^), что «въ запорожской сЬчи по
стоянно боролись дв'Ь парпи: одна, всегда недовольная москов- 
СЕимъ правительствомъ, хот'Ьла примиретйя и союза съ Крымомъ, 
находя въ такомъ союз'Ь возможность получать выгоды отъ добы- 
ван1я соли и рыбы въ крымскихъ влад'Ьшяхъ; другая— склонялась 
къ повиновешю Царямъ московскимъ, главнымъ образомъ ради 
того, чтобы получать каждогодно парское жалованье. Между этими 
двумя крайними лагерями приходилось «вертко» держать свою ли- 
н1ю Мазеп^. Особенно много хлопотъ въ 1692 году ему причинилъ 
войсковой канцеляристъ Петръ Ивановичъ, сб'Ьлгавшш въ С-Ьчу и 
оттуда нaпpaвивпIiйcя въ Кизикерменъ и Крымъ, гд!! самозванно 
отъ имени Запорожья заключилъ союзъ съ Хапомъ и доводилъ та- 
таръ до Маячка и Полтавы. Однако общее течен1е BHiniHBXb по- 
литическихъ собыПй убеждало гетмана въ несвоевременности ох- 
лажден1я его отношетнй къ Москв!?. Азовск1е походы выдвигаютъ 
Мазепу. Еще въ годъ перваго неудачнаго похода Мазеп'Ь л'Ьтомъ 
1695 года приходится действовать совместно съ Борисомъ Петро- 
вичемъ Шереметевымъ подъ Кизикерменемъ «имея приособе своей» 
въ качестве личнаго конвоя стрелецк1й полкъ Анненкова. Азовъ 
взятъ не былъ, Царь отступилъ; но эти неудачи не повл1яли на 
поведен1е Мазепы. Награл^денный въ ноябре 1695 года дарами 
Петра Алексеевича гетманъ продолжаетъ вести борьбу съ ордами 
крымскихъ татаръ, руководимыхъ врагомъ Москвы канцеляри- 
стомъ Петромъ. Этотъ последшй, при успехе татаръ и турокъ могъ 
оказаться серьезнымъ гетмаяскимъ соперникомъ. Сама судьба 
заставляла Мазепу работать за счетъ Москвы. Тамъ такое поведе- 
Hie оценивалось ласковымъ даромъ и похвальными грамотами, а 
между темъ подготовлялся второй походъ на Азовъ. Бухвостовъ 
привозить Мазепе распоряжешя Царя по этому поводу. Поторго
вавшись, гетманъ шлетъ черезъ Ахтырку и Валуйки подъ Азовъ 
24 апреля 1696 года пятнадцатитысячный отрядъ съ наказнымъ 
гетманомъ Яковомъ Лизогубомъ, а запорожцы (сначала Чалый, 
потомъ Яковъ Морозовъ) на челнахъ предприняли набегъ на Ли- 
манъ.

Самъ Мазепа съ горстью казаковъ 6-го 1юля соединился съ 
Шереметевымъ на реке Коломаке и расположился совместно съ 
нимъ у р. Берестовой. Здесь застала ихъ весть, что 17-го 1юля 
Петръ I взялъ iVsoBb.
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228 ВОЕННЫЙ сворш къ.

Это былъ первый крупный усп'Ьхъ русскаго оруж1я на юж- 
номъ фронте русскаго рубежа. На обратномъ пути изъ Азова въ 
Москву Царь въ городе Острогожске во второй разъ въ жизни 
встретился съ Мазепою.

Лесть и на этотъ разъ оказалась могучимъ союзникомъ Ма
зепы въ отношен1и проницательнаго, умнаго и чуткаго Царя. И 
на этотъ разъ окрыленный одержаннымъ успехомъ, обвороженный 
Петръ былъ милостивъ, ласковъ и щедръ. Съ этого времени Ма
зепа ежегодно посещаетъ Москву, полонитъ склонность къ себе^ 
Ц аря, изучаетъ приближенныхъ Государя и внимательно прислу
шивается къ государственной работе этихъ сподвижниковъ Пе- 
тровскаго дела.

Кн. А. Д. Меньшиковъ, Н. М. Зотовъ, Л. К. Нарышкинъ, 0 .А . 
Головинъ, Б . И . Шереметевъ, Я. 0 . Долгоруковъ, Е . И. Украин
цевъ, II. А. Толстой, В. Постниковъ, кн. Д. М. и Б. А. Голицыны 
вступаютъ въ переписку съ Мазепой. Къ нему пишетъ зачастую 
Стефанъ, митрополитъ Рязансшй, обращаясь съ просьбами «чинить 
всякое благодеян1е» лицамъ, которымъ онъ покровительствовалъ. 
неж ны  отношен1я Мазепы къ Зотову и Меньшикову, къ Царскому 
учителю и къ Царскому товарищу. 0собенно часта переписка съ 
0 . А. Головинымъ, черезъ котораго Царь Петръ нередко самъ 
действовалъ на Мазепу. Такъ, въ конце февраля или начале 
марта 1700 г. Царь, обращаясь къ Головину, писалъ: «также къ 
Ивану (Мазепе) отпиши отъ себя, будто для сродства, остерегая 
его, чтобъ наипаче осмотрелъ и управлялъ воинское дело, а паче 
пушки, для того что ведаешь, какъ то надобно». (Письма и бу
маги, т. I, № 296).

Подготовлялась трудная долголетняя работа сосредоточешя и 
переброски силъ къ северному фронту въ связи съ первыми дей- 
ств1ями будущей двадцатилетней войны, именно овладен1емъ И н- 
германланд1ей.

Задуманная борьба со Ш вещей должна была осуществиться 
на почве союза съ Польшей, а въ этотъ самый пер1одъ на право-, 
бережьи Днепра разыгрывалась драма, легко могущая въ то время 
способствовать ухудшешю и такъ не особенно прочныхъ отноше- 
шй осаксонившейся Польши къ Россли. .( j,

Героемъ этой драмы былъ казакъ изъ Бррзны Семенъ Филип- 
повичъ Гурко, прозванный «Сожигателемъ» или «Палеемъ». Ко
роль польсклй Янъ Собесскш возстановилъ казачество въ земляхъ 
подвластныхъ Польше, съ целью создать контингентъ людей для
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борьбы СЪ крымцами. Действительно, оплотъ оказался надежнымъ, 
активно защищая рубежи отъ бусурманъ набегами на погранич- 
ныя орды. Но уже въ 1688 году П алей черезъ Мазепу просилъ 
Царя принять подъ свою высокую руку все правобережное Дне
провское казачество (Белую  Церковь и Хвастовъ).

Такое принят1е подъ власть Царя Палеевскаго казачества зна
меновало однако же разрывъ съ Польшей. Палей замышлялъ 
искусственно поссорить Росс1ю съ Польшей и такъ какъ Палей 
стремился одновременно объединить надъ казаками и гетманскую 
власть Мазепы, то этотъ последшй первоначально хотя и завидо- 
валъ популярности Палея, но наружно советовалъ Московскому 
правительству принять Палея съ его казаками подъ свое покрови
тельство; несмотря на уклончивое отношен1е къ этимъ просьбамъ 
Москвы, в,ъ 1690 году Палей помогалъ Царю и совершилъ сов
местно съ казацкимъ отрядомъ Мазепы походъ подъ Кизикермень.

тем ъ не менее въ действительности оказывалось, что въ глу
бине души подвластный полякамъ глава правобережнаго казаче
ства П алей оказывался явнымъ руссофиломъ, а левобережный 
гетманъ Мазепа, подданный русскаго Ц аря— затаеннымъ руссо- 
фобомъ.

Пока шла война съ турками— поляки пренебрегали стремле- 
шями Палея освободиться отъ нихъ,но въ 1699 г. при Августе II, 
после мира съ Турц1ей, на сейме решено было уничтожить каза
чество. На этой почве началась борьба, грозившая возобновить 
времена эпохи Богдана Хмельницкаго. Мазепа доллсенъ былъ въ 
отношешяхъ своихъ къ правобережному казачеству проявлять 
особую осторожность, ибо шведы пользовались приднепровскими 
событ1ями, заботясь поссорить на этой почве Росс1ю съ Польшей,
16-го декабря 1702 г. изъ Торна кн. Г. 0 . Долгорушй писалъ Ма
зепе, что шведсшй король хочетъ «учинить въ народе соблазнъ и 
вечный миръ съ Царскимъ Величествомъ разорвать, будто онъ, 
Мазепа, по указу Царскаго Величества пишетъ, что онъ съ 20 т. 
перешелъ черезъ Днепръ на польскую сторону, чтобы помочь пол
ковнику Самусу и Па.лею противъ поляковъ (Меньшиковсшй 
архивъ; бумаги Мазепы № 45). Позже (23-го апреля 1703, тамъ 
же, № 68) Долгорук1й изъ Мар1енбурга определенно писалъ Ма
зепе о возвращен1и отъ ПалЬя Белой Церкви^—полякамъ, а 0 . А._ 
Головинъ еще въ начале апреля (тамъ же, № 66) упоминаетъ о 
жалованьи Палею и о посылке въ Белую Церковь агента для на- 
блюдешя.
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Въ архиве Министерства иностранныхъ делъ хранятся письма 
Мазепы къ Головину за 1704 годъ; въ нихъ совершенно откро
венно высказывается затаенная боязнь Мазепы къ популярности 
П алея среди малоросстйскихъ казаковъ. Онъ рекомендуетъ ради
кальную меру; доставить Палея въ Ватуринъ скованнымъ и обез- 
вреженнымъ.

Къ чести Московскихъ дипломатовъ должно отнести ихъ крайне 
осторожное уравновешенное отношен1е къ этой борьбе самолюб1й, 
вл1ян1й и надеждъ; весьма искусно сумели они сохранить за со
бою роль политическаго сфинкса, властвующаго надъ вздорящими.

Малороссшское казачество съ его главою призвано было исто
рическими обстоятельствами служить посредствующимъ звеномъ 
между xpиcтiaнcкимъ востокомъ и Москвой.

Мазепа постоянно сообщается тайно съ Молдованскимъ гос- 
нодаремъ и служитъ передатчикомъ кореспонденщи Москвы съ 
Царьградомъ.

Царсю я грамоты 1702 года неоднократно упоминаютъ о пере
сылке Царскихъ писемъ въ Константинополь стольнику Петру 
Толстому; въ бумагахъ Мазепы упоминается о письмахъ къ гет
ману П. А. Толстого (№№ 40, 50, 65, 70, 79, 86, 120, 162, 181, 
210, 258).

Изъ документовъ этихъ видно, что письма Мазепы иногда до
ходили до Толстого распечатанными (№ 65).

Весьма ценны сохранивш1яся въ архиве, хотя отчасти истлев- 
ш1я, подлинныя 17 Царскихъ грамотъ къ Мазепе съ государствен
ною печатью и приложенными къ нимъ коп1ями X Y III века. Три 
за 1703 г. (№№ 39, 41 и 43); шесть за 1703 годъ (№А'« 71, 84, 90, 
109, И З  и 116); семь за 1704 годъ (№№ 129, 138, 152, 153 ,155 , 
163 и 167) и одна за 1705 г. (№ 238).

Наблюдательность и прозорливость Мазепы не замедлили ска
заться въ учащен1и его переписки съ А. Д. Меньшиковымъ. Длин
ный письма гетмана къ концу 1705 года, т. е. къ перюду Гроднен
ской операщи содержатъ обстоятельныя релящи и подробные до
клады о своей союзнической и всеподданнейшей работе на общее 
государево дело. Успехи Царя Петра на Ингерманландскомъ теа
тре, активныя действ1я въ Курлянд1и, наступательное движен1е къ 
Неману и союзный отношешя Poccin къ Польше, все это были 
данныя, съ которыми Мазепе приходилось серьезно считаться.

Между Ватуринымъ и Москвою шелъ оживленный обменъ пи
семъ посылокъ и даровъ. Мазепа посылалъ Царю дичь и фрукты,
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Царь жаловалъ его живою рыбою изъ Ладоги и Невы. Для выя- 
снешя обстановки Мазепа напрашивался на свидан1я съ Госуда- 
ремъ.

17-го января 1705 года онъ торжественно въехалъ въ Москву, 
былъ обласканъ и чествуемъ; здесь, несомненно, въ беседахъ сво- 
ихъ съ Головиныыъ онъ успелъ отметить, что, несмотря насоюзъ, 
связывавш1й Царя Петра съ Августомъ II, недовер1е къ союзнику 
росло и крепло. Отметилъ Мазепа и усилившееся значшпе А. Д. 
Меньшикова, съ которымъ учахцаетъ свою переписку. И. Косто- 
маровъ, говоря объ этомъ посещеши Москвы Мазепою, говоритъ, 
что самъ гетманъ высказывалъ, что принятъ онъ былъ «съ вели- 
кпмъ уконтентован1емъ». Бъ Москве Мазепу посвятили въ буду- 
ш,ую роль его при предстоящей кампан]’и.У ж е 10-го февраля воз- 
вращавш1йся изъ Москвы гетманъ былъ въ Иванполе, а въ марте 
переехалъ въ Батуринъ.

Частые побеги запорожцевъ на родину изъ Петербурга, и «ка- 
нець», где они несли воинскую службу послужили предметомъ 
оживленной переписки между Иваномъ Степановичемъ и Алексан- 
дромъ Даниловичемъ. Мазепа съ необыкновенной изворотливостью 
называетъ своихъ запорожцевъ псами, непостоянными, легкомы
сленными сеятелями плевелъ (№ 199) и униженно ждетъ отъ 
Меньшикова указан1й, какъ поступать съ беглецами, которыхъ при
крывали на У крайне свои «понеже воронъ ворону не выклюетъ 
ока».

Весною 1705 года гетманъ получаетъ последовательный ука- 
зашя о походе.

Сначала ему предписывалось съ 30 т. идти на Волынь, затемъ 
къ Бресту и наконецъ къ Сандомиру, отправивъ на Полоцкъ или 
Витебскъ 3,000 отрядъ для соединен1я съ русской арм1ей. Ц ар
ская грамота объ этомъ, данная въ Москве 27-го мая, получена 
въ Батурине черезъпять дней, 1-го ш ня.

целью  движен1я черезъ Днепръ въ Польшу ставилось охране- 
iiie Малоросс1йскаго края, поискъ и промыселъ надъ непр1ятелемъ 
разорен1е помест1й Потоцкихъ; тяжелой артилер1и указывалось 
не брать, въ батал1ю не ввязываться, обезпокоивать врага «заго
нами» и нечаянными нападешями. Детали похода предоставлялись 
личной инищативе Мазепы. Къ Мазепе приставленъ былъ Севсюй 
воевода Семенъ Протасьевичъ Неплюевъ, которому велено въ 
воинскихъ походахъ всегда быть при Мазепе. Но и этотъ послед- 
н1й не остался въ [долгу.
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Въ день получен1я царскаго указа Мазепа отправляетъ изъ 
Батурина Меньшикову своего племянника Андрея Войнаровскаго, 
прося иметь его «въ особой протекщи», 'поступать съ нимъ. какъ 
«съ наиподлейшимъ своимъ рабомъ», вручая его навсегда ласке 
Меньшикова.

Такимъ образомъ при русской арм1и и въ непосредствен
ной близости вл1ятельнейшаго и талантливейшаго ея генера
ла — внедрилось око Мазепы и верный блюститель о делахъ 
его.

Не очень видимо хотелось Мазепе въ походъ, онъ какъ бы не
взначай роняетъ въ письме къ Меньшикову отъ 5-го 1юня, что 
есть основагпе ожидать вторжешя крымцевъ въ Великоросс1йск1е 
и Малоросс1йск1е города и порубежныхъ несоглас1й со стороны 
Турцш.

Темъ не менее Мазепа двинулся на Наволочи, Старый Кон- 
стантиновъ, Залбзцы, черезъ реку Серетъ и 14-го августа 1705 г. 
нодошелъ къ Львову, откуда намеревался двинуться къ Сандомиру 
на соединен1е съ саксонцами, о месте нахожден1я которыхъ его 
долженъ былъ известить Паткуль. Но Паткуль въ это время ме
нее счастливый, чемъ друпе его сотрудники, за растрату ка- 
зенныхъ денегъ засаженъ былъ въ крепость Зонненштейнъ. — 
Мазепа направился къ Грубнову, куда прибылъ 1-го сен
тября.

тем ъ временемъ въ Варшаве Карломъ X II коронованъ былъ 
въ польск1е короли Станиславъ Лещинсюй, и польская знать, раз
дираемая двойственными течен1ями, то стояла за Августа, то льну
ла къ Лещинскому.

Такое шататпе мыслей должно было естественно оказывать 
свое вл1яше и на чуткаго лукаваго гетмана.

5-го 1юня изъ Збаража онъ пространно пишетъ Меньшикову, 
(№ 251) что его въ обозе посетилъ подкомарш коронный Любо- 
мирсюй, подъ предлогомъотдашя ему «венеращй»— желавш1й вы
ведать Мазепинск1я тайны. «Ничего не могъ съ меня вытягти»... 
пишетъ гетманъ, державшхй себя «яко агнецъ межъ вол- 
ковъ».

Между темъ Головинъ кратко уведомлялъ Мазепу о событ1яхъ 
на театре войны и 10-го августа 1705 г. сообш,илъо походе Царя 
къ Митаве, о сражеши при Бауске и о движ ети  арм1и къ Гродне 
и Тикоцину (№ 257 и 268). Въ конце сентября Мазепа двинулся

2 3 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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КЪ Замостью. Здесь произведена была попытка поляка Вольскаго 
склонить гетмана къ и зм ен е.—Мазепа находилъ повидимому такое 
предложен1е еще не своевременнымъ. Успехъ въ Курлянд1щ на
ступательное движеше сильной русской арм1и къ Неману, все 
это были дапныя, внушавп11я осторожность. Иванъ Степановичъ 
донесъ обо всемъ Царю, подчеркнувъ, что духъ его остается «аки 
столпъ непоколебимый и аки адамантъ несокрушимый».

Насколько Петръ оценивалъ эту искрениостъ Мазепы, видно 
изъ ответа его (Ш  т. пис. и бумагъ № 962) «.. прошу, дабы вы 
впредь... свой и нашъ духъ въ покое оставили и оной трудъ, ко
торый во ономъ папрасномъ мнеши имеете, въ настоящемъ надоб- 
номъ деле употребили и о Замостье и прочемъ трудились».

Замостье приказано было занять гарнизономъ. —Мазепа удваи- 
ваетъ свою ласковость, учащаетъ свои письма къ Меньшикову, и, 
оставаясь въ Люблинскомъ воеводстве, онъ сообщаетъ ему све- 
дешя, получаемый о событ1яхъ въ Варшаве и Константи
нополе.

Любопытно послан1е И вана Степановича отъ 1-го октября 
1705 г, изъ обоза за Краснымъ станомъ къ Меньшикову (№ 275), 
въ которомъ онъ сообщаетъ Меньшикову сведеш я о своихъ раз- 
ведкахъ къ стороне Варшавы,—местные лсители, какъ въ наши 
дни китайцы въ Манджур1и, сообщали Карлу X II о всехъ пере- 
движен1яхъ казаковъ. Темъ не менее 4-го октября 1705 г. Мазепа 
определенно сообщалъ (№ 278) о намереши шведскаго короля со 
всеми силами, кроме Реншильда, двинуться на Литву.—Письма за 
№ 287, 288, 290 и 296 представляютъ большой историчесшй ин- 
тересъ въ связи съ изучешемъ гродненской операщи.— На 1705 
годе обрывается разсмотренная часть рукописей. — Въ даль- 
нейшемъ окажутся особенно интересными документы 1706 и 
1708 гг.

Въ числе этихъ последнихъ MHOrie были захвачены въ Бату
рине и служатъ драгоценнымъ матерьяломъ для освещен1я той 
постепенности, съ которою совершился фактъ перехода Мазепы въ 
лагерь Карла XII.

Двенадцать разсмотренныхъ листовъ бумагъ и писемъ Ма
зепы служатъ прекраснымъ научнымъ предзнаменован1емъ даль
нейшей успешной работы. Документы изданы съ полнымъ 
уважешемъ къ подлиннику, съ указан1емъ точнаго места хра- 
нешя каждаго документа и съ научной точки зрен1я какъ по
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существу, такъ и ио формГ не оставляютъ для изследователя же
лать лучшаго, характеризуя ту светлую просвещенную деятель
ность, которую вносить въ каждое свое дело одинъ изъ скромней- 
шихъ, достойнейшихъ и талантливейшихъ изследователей нашей 
архивной старины—хранитель рукописей Академ1и наукъ Всево- 
лодъ Измайловичъ Срезневсюи.

(Ж. Ж . сЖарчгнко.
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