
232

Т. А. Базарова, М. Е. Проскурякова

«тоПографическое оПисание  
выборгского наместничества» (1786)  из 

собрания воронцовыХ

Политические и военные конфликты осложняли отноше
ния России и Швеции на протяжении всего XVIII века. В связи 
с этим русское правительство уделяло особое внимание разви
тию и административному управлению Выборгской провинции 
(губернии), образованной на завоеванных русским оружием 
в годы правления Петра I и Елизаветы Петровны землях швед
ской короны. 

К концу Северной войны (1700–1721) Петр I утвердился 
в мысли о необходимости сохранить Выборг и Кексгольм с уез
дами в составе России. Несмотря на настойчивые требования 
шведов на Аландском конгрессе (1718–1719) вернуть Выборг 
и другие завоеванные территории1, за несколько месяцев до 
завершения переговоров царь подписал указ об образовании 
в составе СанктПетербургской губернии Выборгской провин
ции, включавшей Выборгский и Кексгольмский уезды. Созда
ние этой провинции стало частью административной реформы 
1719 г., охватившей территорию всего государства2. Война со 
Швецией 1741–1743 гг. принесла России очередные территори
альные приобретения: части Кюменегорского и Нейшлотского 
ленов с крепостями Фридрихсгам, Вильманстранд и Нейшлот. 
Эти крепости вошли в систему обороны столицы. 14 января 
1744 г. Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Вы
боргской губернии, объединившей одноименную провинцию 
и завоеванные земли3.
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В 1783 г. Выборгскую губернию преобразовали в наместни
чество. Вместо упраздненных трех провинций (Выборгской, 
Кексгольмской и Кюменегородской) было сформировано шесть 
уездов. 21 января 1784 г. состоялось торжественное открытие 
наместнического правления. 

Общероссийские губернские, городские и судебные учреж
дения, введенные на основании «Учреждений для управления 
губерний» и Городового положения, сблизили устройство Старой 
Финляндии4 с другими административнотерриториальными 
единицами Российской империи. Вместе с тем языком офици
ального делопроизводства вместо шведского стал не русский, 
а немецкий язык. Центральным административносудебным 
органом для наместничества, как и для Остзейских губерний, 
была Юстицколлегия Лифляндских, Эстляндских и Финлянд
ских дел. Высшим должностным лицом являлся наместник (ге
нералгубернатор), которому подчинялись расположенные на 
территории Финляндии войска. Хозяйственные дела находи
лись в компетенции правителя наместничества (губернатора)5. 
Наместничество просуществовало до конца царствования Ека
терины Великой. В 1796 г. ее преемник на российском престоле 
Павел I указал сформировать Выборгскую губернию (в 1802 г. 
она была переименована в Финляндскую)6. 

Фактически до конца XVIII в. население Старой Финлян
дии пользовалось исключительными льготами при налого
обложении. Общероссийских ревизий здесь не проводилось до 
1780х гг.7 Специфику в положении этих земель показала уже 
I ревизия, которую провели в Выборгской провинции в 1727–
1728 гг., то есть на восемь лет позднее, чем в других регионах. 
Она учла государственные и помещичьи дворы и лиц мужского 
пола, в них проживавших8. Однако единицей налогообложения 
остались крестьянские хозяйства, с которых взимался денеж
ный оброк, соответствовавший доходу с земли9. Особый статус 
Старой Финляндии проявился во время генерального межева
ния второй половины XVIII века.

Начавшееся в России в 1766 г. генеральное межевание было 
всеимперским мероприятием и обязательным для землевладель
цев. Оно сопровождалось изучением хозяйственного состояния 
страны. Все подлинные топографические планы вместе с меже
выми книгами содержали сведения полевых журналов и эконо
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мические примечания к ним, сведения о формах податей и нало
гообложения (барщина, оброк и т. п.), экономикогеографические 
данные о качестве земель и лесов, о промыслах и промышленных 
предприятиях, о разных памятных местах (курганах, пещерах 
и т. п.). Происходившие на имперских окраинах процессы меже
вания земель учитывали особенности местного землевладения. 

В Выборгском наместничестве обмеры земли стали проводить 
только в конце столетия. Мероприятия охватили не все уезды 
и затронули только некоторые поземельные владения, напри
мер земли государственных крестьян. Межевание проводилось 
по дачам (манталам), под которыми понимались земли одно
го или нескольких владельцев, составлявшие неразобщенный 
округ селения или пустоши определенного названия. В случае 
спорных дел использовались данные, зафиксированные в бо
лее ранних межевых документах — грамотах, а также в оклад
ных, межевых и других книгах. Процесс обмера и оформления 
документов на землю в наместничестве (губернии) затянулся 
более чем на сто лет. 

Составление топографических описаний наместничеств 
и губерний вслед за генеральным межеванием являлось ча
стью общероссийских государственных мероприятий по учету 
и изучению ресурсов России. Они были направлены на полу
чение максимально подробных и точных сведений по истории 
городов, местной географии, населению, хозяйству, религиоз
ным верованиям. До наших дней не сохранилось указа, опре
делявшего составление описаний и их обязательное содержа
ние10. Повидимому, впервые они упоминаются в постановлении 
Правительствующего Сената от 1 ноября 1777 г., содержавшем 
рекомендацию начать составление топографических описаний 
губерний по примеру московского и воронежского губернато
ров. По данным Н. Л. Рубинштейна, после этого постановления 
появилось еще три описания губерний в новых границах11. Указ 
Правительствующего Сената от 15 марта 1783 г. «О составлении 
генеральных атласов по обмежеванным губерниям»12, а также 
разработка в Кабинете Екатерины II и распространение осо
бой анкеты13 способствовали составлению топографических 
описаний губерний и наместничеств. Анкета содержала 61 во
прос — программу будущих топографических описаний горо
дов, губерний и уездов. 
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Повидимому, составление описаний поручалось чиновникам 
местных учреждений, которые, как правило, действовали под 
руководством губернаторов14. Предположительно именно так 
велась работа над созданием описания Выборгского наместни
чества, рукописные экземпляры которого заверены подписью 
Карла Гинцеля (Carl von Giinzel). Надо полагать, что именно он 
в качестве правителя (губернатора) наместничества возглавил 
работы по подготовке описания15. Выходец из лифляндских 
дворян Карл Христианович фон Гинцель (1741 — после 1794) 
сделал успешную военную карьеру. В 1756 г. он поступил ка
детом в бомбардирскую роту в лейбгвардии Преображенский 
полк, участвовал в Семилетней (1756–1763) и Русскотурецкой 
(1768–1774) войнах. В 1782–1783 гг. он в звании генералмайора 
состоял при Эстляндской, а в 1784–1787 гг. — при 1й Петербург
ской дивизиях. 21 апреля 1787 г. К. Х. Гинцель был произведен 
в генералпоручики с назначением правителем Выборгского 
наместничества и занимал эту должность до 1793 г.16 

В настоящее время материалы топографических описаний 
наместничеств и губерний хранятся по преимуществу в фон
де Военноученого архива (ф. 846) РГВИА17. В том же фонде 
отложились описания и картографические материалы на рус
ском и немецком языке по Выборгскому наместничеству (1786–
1789).18 Вторым после РГВИА местом по числу хранящихся в нем 
описаний губерний и наместничеств, является Архив СПбИИ 
РАН, где в фонде Воронцовых (ф. 36) хранятся копии топогра
фического описания Выборгского наместничества на немецком 
и на русском языках19 (см. табл. 1). 

Обе копии из собрания СПбИИ РАН были сделаны в конце 
XVIII в. для будущего канцлера Александра Романовича Во
ронцова (1741–1805), который в 1773–1794 гг. являлся прези
дентом Коммерцколлегии и членом Комиссии о коммерции. 
После назначения сенатором в 1779 г. он активно участвовал 
в сенаторских ревизиях — с 1784 по 1787 г. Среди обследован
ных им 30 губерний и наместничеств империи было и Выборг
ское наместничество20. 

Структура топографического описания Выборгского намест
ничества в целом соответствует правительственной губернской 
анкете 1783 г.21 Оно разделено на три части («отделения»): опи
сания наместничества, городов и уездов. Однако формулировки 
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некоторых вопросов заменили на более подходящие для пере
дачи специфики описываемых территорий. Например, в первом 
разделе вопрос «Есть ли между оных раскольники и иноверцы, 
какой секты…» (№ 19) заменен на «Не находятся ли в сем на
местничестве обыватели других религий?»22.

В первом отделении описание велось по 25 позициям, в чис
ле которых были пункты о географической долготе и широте 
наместничества, его границах, дате учреждения и другие. Вто
рое отделение, посвященное описанию городов, объединило 
информацию о Выборге, Сердоболе, Кексгольме, Нейшлоте, 
Вильманстранде и Фридрихсгаме. О каждом из городов соби
рались данные по 16 пунктам: о географическом положении 
города, его удаленности от столицы и соседних городов и про
чем. Наконец, в третьем отделении помещались сведения об 
уездах шести названных городов. Описания уездов состояли 
из 20 пунктов: о границах уезда, землях в нем, лесах, пашнях, 
лугах и прочем (см. табл. 2).

Наряду с раскрытием информации исключительно статисти
ческого характера о числе жителей в наместничестве и размере 
возложенных на них податей в топографическом описании со
держатся яркие и порой кажущиеся неправдоподобными све
дения о Старой Финляндии. Среди них данные о нескольких 
поселениях, расположенных вблизи государственной границы 
и не включенных в состав земель ни одного из государств. Отве
чая на второй вопрос первого отделения, составители описания 
привели детальнейшую характеристику границ территориаль
ной единицы. В этой части повествования объединены данные 
о государственной границе и информация о границах между 
Выборгским и Олонецким наместничествами, а также Санкт
Петербургской губернией. 

При описании отдельных участков границы составители 
особое внимание уделили той ее части, что проходила в 20 вер
стах от Нейшлота: «...еще не обмежевана и потому по обеим 
сторонам упомянутаго города остались на 15 верст длины, и на 
4 версты ширины спорныя земли, на которых находится 29 ху
торов (гейматов), коих жители не принадлежа ни к Российской, 
ниже к Шведской державе, и с 1743го года ни той, ниже другой 
короне не платя никаких податей, живут почти в естественном 
состоянии и без гражданскаго начальства, кроме только что  
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поныне за некоторыя учиненныя преступления судимы бывают 
составляемым из подданных обеих государств судом»23. 

Исследователям, которые специализируются на истории 
социальных групп, проживавших в зоне приграничья в эпоху 
Средневековья и раннего Нового времени, хорошо знаком опи
сываемый феномен — вакуум власти в регионах, удаленных от 

Таблица 1. «Топографическое описание  Выборгского наместничества 
1786 г.» в собраниях РГВИА и Архива СПбИИ РАН

РГВИА Архив СПбИИ РАН

Ф. 846. 
Оп. 16. 
Д. 18680. 
Ч. 1.

«Топографическое 
описание Выборгской 
губернии (так!). Сост. 
Гинцель». 
На рус. яз. 
1786—1789 гг. 117 л.

Ф. 36. 
Оп. 1. 
Д. 501.

«Топографическое опи-
сание Выборгского на-
местничества».  
На рус. яз. 1786 г. 128 л.

Там же. 
Ч. 2.

То же. На нем. яз. 
1786—1789 гг.  
89 л., 2 карты:
1. «Карта наместничества 
с указанием тех мест, 
с которыми оно грани-
чит, а также гербами, 
написанными на полях: 
Выборга, Фридриксгама, 
Вильманстранда, 
Нишлота, Кексгольма, 
Сортавалы»;
2. «Чертеж водяного 
падения по реке Воксе 
от самого ея истоку из 
озера Саймы до по-
рогу Иматра, сочинен 
в Выбургской межевой 
конторе 1786-го году».

Там же. 
Д. 501.

«Топографическое опи-
сание Выборгской губер-
нии» (так!).  
На нем. яз. 1786 г. 138 л., 
карта:
«Charte uber den 
Wasserfall im 
Wuoxstrohme…» (Карта 
водяного падения по ре-
ке Воксе)

Там же. 
Ч. 2а.

То же. На нем. яз. 
1786—1789 гг.  
168 л. Копия (без карт).

Там же. 
Ч. 3.

«Описание рек и озер 
Выборгской губернии».  
На нем. яз.
1786—1789 гг. 10 л.
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Таблица 2. Структура «Топографического описания Выборгского 
наместничества 1786 г.» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 501)

Отделение 
первое:
О Выборгском 
наместничестве 
вообще

1. Географическая долгота и широта сего наместничества

2. Границы оного

3. Когда сие наместничество открыто

4. На сколько уездов оно разделено

5. Из каких уездов оно прежде состояло

6. Какие города вновь заведены и какие без уезда остались

7. Естественное свойство земли

8. Достопамятные годы

9. О лесах

10. О степях и болотах

11. О достопамятнейших реках

12. О больших озерах

13. О минеральных водах

14. О климате сего наместничества

15. О почтовых дорогах и почтовых лошадях

16. О разных родах хлеба и о жатве

17. Естественная история о зверях и птицах

18. О религии жителей и духовной расправе

19. Не находятся ли сем наместничестве обыватели других 
религий

20. О светских судебных местах сего наместничества

21. Какими нациями сия земля населяема

22. О числе народа в сем наместничестве по последней 
ревизии

23. Число городов, деревень и гейматов

24. О поверхностном содержании и пропорции пахотной 
земли к неплодоносной в сем наместничестве

25. О государственных доходах в сем наместничестве и по 
каким законам или указам взымаются оныя

Второе  
отделение:  
О городах сего 
наместничества

1. Описание губернского города Выборга: 
1) Под которым градусом долготы и широты он лежит
2) Расстояние оного от столицы и других соседних гу-
бернских городов
3) Положение оного города
4) Окрестные места около оного
5) Грунт земной, тако ж длина, ширина, окружность 
и фигура оного
6) Из каких частей он состоит и в которой части больше 
строения находится
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Второе  
отделение:  
О городах сего 
наместничества

7) Герб оного и от кого он сей герб получил
8) Основание сего города и о первых обитателях оного
9) Повествование об оном
10) О крепостных укреплениях, достопамятных зданиях 
и о числе домов
11) Сколько церковных приходов в сем городе и какие 
духовные и церковные служители при оных состоят
12) О жителях города
13) О торговле и промыслых
14) О ярмонках
15) О фабриках и заводах
16) Откуда съестные припасы привозимы бывают

2. Описание уездного города Сердоболя:
(далее описание городов дано по тем же 16 пунктам, что 
и описание Выборга)

3. Описание уездного города Кексгольма

4. Описание уездного города Нейшлота

5. Описание уездного города Вильманстранда

6. Описание уездного города Фридрихсгама

Третье  
отделение:  
Об уездах 
Выборгского 
наместничества

1. Описание Выборгского уезда:
1) Границы, длина и ширина оного
2) Положение земли
3) Свойство земли
4) О земледельческих орудиях, о земледелии и ином туда 
относящемся
5) О лесах, пашнях и лугах
6) О находящихся здесь озерах
7) О реках
8) О достопамятных местах
9) О монастырях и пустынях
10) Сколько обретается здесь кирхшпилей, духовенства 
и церковников
11) О числе дворянских мыз, гейматов, деревень и проч.
12) О числе людей
13) О заводах, фабриках, пильных и хлебных мельницах
14) Сколько земли каждого рода в сем уезде находится
15) О ярмонках
16) Об упражнениях жителей
17) О деревах, об употребляемых для лечения и краше-
ния травах, о зверях, птицах и насекомых
18) О нравах, обрядах и одежде жителей сего уезда
19) О метальных или минеральных заводах
20) О мраморе и каменных ломках

2. Описание Сердобольского уезда:
(далее описание уездов дано по тем же 20 пунктам, что 
и описание Выборгкого уезда)
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административных центров по обе стороны границы. Описанная 
ситуация на нейшлотском участке границы указывает на огра
ниченность возможностей российских властей для установле
ния контроля за жизнью местных общин даже через сорок лет 
после подписания Абоского мирного договора (1743).

При характеристике «Топографического описания» необхо
димо отметить живой рассказ составителей о легендах и сказа
ниях Старой Финляндии. Однако в отдельных параграфах лите
ратурное повествование уступает место критическому разбору 
исторических источников. Так, авторы предприняли попытку 
анализа грамоты о даровании городских привилегий Выборгу. 
Датой основания Выборгской крепости принято считать 1293 г. 
Именно эта дата указана в описании: «По завоевании Каре
лии шведским имперским настоятелем Торкилем Кнутсоном  
в 1692м году24 во время малолетства шведскаго короля Бир
гера, заложен был в следующем году означенным настоятелем 
замок Выборгской»25. Но наряду с 1293 г. в работе упомянуты 
иные датировки и их основания. Например, «ранее 1103 г.» была 
датирована королевская грамота, хранившаяся в Выборгском 
Магистрате и подтверждавшая привилегии Выборга, дарован
ные городу до 1103 г.26 Авторы описания путем сопоставления 
имен королей, титулатур и дат их правлений доказали, что гра
мота могла быть отпущена только в 1403 г.27

Изучив описание 1786 г., можно прийти к определенным 
заключениям об источниках, которые использовали его со
ставители. Среди них, безусловно, были материалы ревизий, 
проводившихся властями после включения региона в состав 
Российского государства. В основу повествования о городах 
и крепостях Старой Финляндии были положены данные швед
ских источников. В этом отношении показателен рассказ об ос
новании Кексгольма и его первых жителях: «Крепость купно 
с городом основаны вскоре по завоевании в 1293м году Карелии 

Третье отделе-
ние:  
Об уездах 
Выборгского 
наместничества

3. Описание Кексгольмского уезда

4. Описание Нейшлотского уезда

5. Описание Вильманстрандского уезда

6. Описание Фридрихсгамского уезда
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имперским настоятелем Торкис Кунтсоном во время малолет
ства шведскаго короля Биргера, а именно в 1295м году. Первые 
обитатели сего города были карельские чухны, но несколько лет 
спустя по основании онаго, когда город под Российскую при
шел державу, поселились в нем также россияне»28. Как следует 
из приведенной цитаты, составители описания исключили из 
повествования всякое упоминание о Новгородской республике, 
ее соперничестве со Швецией и попытках новгородцев закре
пить свою власть над карельскими землями29.

В «Топографическом описании» содержится традиционный 
для шведского историописания рассказ об основании рыцаря
ми короля крепостей на окраинных землях, но не обоснование 
справедливости притязаний Петра Великого на эти территории 
и его наследственного права на «землю отчич и дедич»30. По
видимому, данные части описания принадлежат перу человека, 
воспитанного в шведской культурной традиции и незнакомого 
с российским нарративом. В подобной двойственности анали
зируемой рукописи, надо полагать, заключается своеобразие 
описания пограничных земель. Составителям описания, боль
шинство из которых, по всей вероятности, происходило из семей 
иноземцев, повидимому, нелегко было вести повествование 
в едином стиле, неуклонно придерживаясь концепции о принад
лежности карельских земель российским государям по праву 
родового наследования.

В заключение важно отметить, что «Топографическое опи
сание Выборгского наместничества», содержащее сведения по 
истории, географии, этнографии, археологии в полной мере от
разило специфику пограничного региона Российской империи 
конца XVIII в.

1  Фейгина С. А. Аландский конгресс: Внешняя политика России в конце 
Северной войны. М., 1959. С. 222–225.

2  Полное собрание законов Российской империи (далее: ПСз). Т. 5 (1715–
1719). № 3380. С. 701–710. 

3  Там же. Т. 12 (1744–1748). № 8856. С. 5–7.
4  Термин «Gamla Finland» (Старая Финляндия) широко используется в швед

ской и финляндской историографии, а также российской дореволюционной 
историографии для обозначения земель, потерянных шведской короной в 1721 
и 1743 гг. Он использовался для противопоставления перешедшей России части 
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Финляндии территории, остававшейся до 1809 г. в составе Швеции и получившей 
в историографии наименование «Nya Finland» (Новой Финляндии) или «Svenska 
Finland» (Шведской Финляндии). 

5  С 1791 г. выборгский губернатор совмещал полномочия высшего военного 
и гражданского руководителя наместничества.

6  ПСз. Т. 24 (6 ноября 1696–1698). № 17 634. С. 229–230; Т. 27 (1802–1803). 
№ 20 552. С. 397.

7  Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. 
М., 1990. С. 11.

8  РГАДА. Ф. 248. Оп. 19. Д. 1243. Л. 1–4.
9  Бобович И. М. Правительственное регулирование земельноправовых 

отношений и крестьянские волнения в Выборгской губернии // Социально
политическое и правовое положение крестьянства в дореволюционной России. 
Воронеж, 1983. С. 152.

10  Рубинштейн Н. Л. Топографические описания наместничеств и губерний 
XVIII века — памятник географического и экономического изучения России // 
Вопросы географии. М., 1953. Сб. 31: История географических знаний 
и историческая география СССР. С. 52, 56.

11  Рубинштейн Н. Л. Топографические описания наместничеств и губерний 
XVIII века… С. 54. Вначале единой схемы описания не существовало. В губернии 
посылались анкеты с различными пунктами, касавшимися в основном вопросов 
физической географии, топографии и экономики. На основании самых первых 
анкет были составлены описания Московской и Тульской губерний.

12  ПСз. Т. 21 (1781–1783). № 15688. С. 883. Образцом для составления 
генеральных атласов и  описаний должен был стать «Атлас Калужского 
наместничества, состоящего из двенадцати городов и уездов…» (СПб., 1782).

13  Рубинштейн Н. Л. Топографические описания наместничеств и губерний 
XVIII века… С. 59.

14  Так, в Ярославском наместничестве организация историкогеографических
топографических описаний была связана с  деятельностью наместника 
А. П. Мельгунова, который опирался на своих единомышленников — краеведов, 
деятелей культуры и церкви (Севастьянова А. А. Топографические описания // 
http://www.yaroslavskiykray.com/157/topograficheskieopisaniya.html. Дата об
ращения: 20.11.2017).

15  Начальствующим над Выборгским наместничеством в 1786–1791 гг. был 
генераланшеф Яков Александрович Брюс (1732–1791), который в те же годы 
занимал должность петербургского генералгубернатора.

16  Александрович Е. Гинцель Карл Крестьянович (Христианович) фон // 
Русский биографический словарь. М., 1916. Том «Герберский — Гогенлоэ». 
С. 223–224. По другим данным, в 1785—1787 гг. К. Х. Гинцель состоял в должности 
правителя наместничества. 

Среди опубликованных источников имя К.  Х.  Гинцеля встречается 
в переписке Екатерины II и графа Валентина Платоновича МусинаПушкина, 
главнокомандующего русской армией в войне со Швецией 1788–1790 гг., а также 
Екатерины II и генералфельдмаршала Григория Александровича Потемкина. 
В обоих случаях речь идет об участии К. Х. Гинцеля в событиях Русскошведской 
войны. Причем из текста писем можно сделать вывод о высоком доверии 
императрицы к выборгскому губернатору. Так, письмо Екатерины II на имя 
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В. П. МусинаПушкина, предположительно датируемое 15 июля 1788 г., содержит 
рекомендацию императрицы заменить генералпоручика Василия Ивановича 
Левашева, командовавшего обороной Фридрихсгамской крепости, К. Х. Гинцелем. 
В ночь с 11 на 12 июля 1788 г. крепость подверглась обстрелу со стороны шведов 
и В. И. Левашев выступил с предложением оставить Фридрихсгам: «по причине 
множества деревянного строения, которое неприятель бомбардированием зажечь 
может» (Екатерина II во время войны с Швециею. Письма и повеления графу 
В. П. МусинуПушкину, 1788–1789 гг. // Русская старина. 1887. № 3. С. 560). 
Императрица не только отказалась рассматривать инициативу В. И. Левашева, но 
и поделилась с В. П. МусинымПушкиным сомнениями: «Из двух пушек осадных 
выстрелено по Фридрихсгам, от сего еще Левашеву робеть ничего, но моя тайная 
мысля есть, что Гинцель в Фридрихсгам полезнее быть мог, нежели Левашев» (Там 
же. С. 568). замены не произошло, но К. Х. Гинцель, повидимому, продолжал 
оставаться активным участником событий, развернувшихся в регионе, в том числе 
секретных переговоров с офицерами шведской армии. 

Эти переговоры были частью плана генералмайора Георга Магнуса 
Спренгтпортена о подготовке военными восстания с целью отделения Финляндии 
от Швеции. В феврале—марте 1789 г. Г. А. Потемкин сообщил Екатерине II 
о выделении средств В. П. МусинуПушкину и К. Х. Гинцелю на подкуп офицеров 
шведской армии: «Денег на всякий случай тысячу червонных дать Спренгпорт[ену] 
и две — Пушкину для нужного употребления, из которых Гинзелю теперь тысячу. 
По переговоре сем увидеть можно, куда клонится дело, и тут уже живо вести, 
не жалевши» (Екатерина II и Г. А. Потемкин: Личная переписка, 1769–1791 / 
Подгот. изд., ст., примеч. В. С. Лопатина / Отв. ред. С. Г. Десятсков. М., 1997. 
№ 924). Следовательно, К. Х. Гинцель являлся одним из участников и возможных 
исполнителей фантастического замысла Г. М. Спренгпортена по созданию 
Финляндского государства под покровительством России.

17  Отдельные рукописи также отложились в фондах и коллекциях других 
архивах и  библиотек. См: Рубинштейн  Н.  Л. Топографические описания 
наместничеств и губерний XVIII века… Прилож. 2. С. 88–89; Цветков М. А. 
Картографические материалы генерального межевания // Вопросы географии. 
Сб. 31. С. 106–107.

18  РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Д. 18680.
19  Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 500, 501.
20  Подробнее см.: Приходько M. А., Удовик В. А. Александр Романович 

Воронцов // Вопросы истории. № 9. 2006. С. 49–66. В фонде 36 (Воронцовы) также 
хранятся топографические описания Архангельской, Калужской, Нижегородской, 
Пензенской и других губерний.

21  Текст анкеты опубл.: Рубинштейн Н. Л. Топографические описания 
наместничеств и губерний XVIII века… С. 60–62.

22  Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 501. Л. 39. Ответ: «В сем наместничестве 
не находится обывателей, исповедующих иную кроме российской греческой 
и евангелической лутеранской религий» (Там же).

23  Там же. Л. 4–4 об. 
24  В рукописи описка: 1692 г. (Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 501. Л. 48 об.).
25  Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 501. Л. 48 об.–49.
26  Там же. Л. 49.
27  Там же. Л. 49 об.



28  Там же. Л. 57 об.–58.
29  Напр., см.: Шафиров П. П. Рассуждение какие законные причины его царское 

величество Петр Первый царь и повелитель всероссийский и протчая, и протчая, 
и протчая: к начатию войны против короля Карола 12, Шведского 1700 году имел… 
СанктПитербурх, 1717. С. 1–15.

30  ПСз. СПб., 1830. Т. IV. № 1811; Шафиров П. П. Рассуждение какие законные 
причины его царское величество Петр Первый… СанктПитербурх, 1717.
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