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Повесть о Горе-Злнластми

Вклад Посол»|Ского приказа — внешнеполитического ведомства 
России X V I— начала X V III н. -  в древнерусскую культуру и 
книжность хорошо известен. Особое место в профессиональных за
нятиях посольских переводчиков занимало «книжное строение», важ
нейшей составной частью которого были перевод и тиражирование 
книг самого разнообразного содержания. Эта сторона деятельности 
приказной администрации еще ждет своего полного исследования.

Среди переводчиков Посольского приказа, внесших несомый 
вклад в древнерусскую книжность, наиболее известно имя Николая 
Спафария Милсску; реже упоминаются его коллеги. К числу по
следних относится и Леонтий Гросс (?— после 1693), «выходец из 11,ы 
сарской земли».

Единожды ранее упоминавшийся в литературе,1 Гросс, как ока
залось, был причастен к переводу как минимум пяти книг практиче
ского содержания — по конской выездке, артиллерии, кораблестро
ению и пр.3 Однако ни биография переводчика, ни родословные связи 
немногочисленного ссмсйсгва Гроссов, в отличие от его современника 
Н. Спафария, не были предметом изучения.

Первым в России упоминается некто Юрий Гросс, «рекомендован
ный в 1668 г. венским двором на российскую службу»; рекоменда-

1 Кудриоцеи М  П . «Издательская» дательное п. Посольского приказа: К истории 
русской рукописной книги mi гггорой нопопит X V II века // Книга: Исследовании и 
материалы. М ., 1963. Г. К. С. 233.
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тельная грамота императора Леопольда I Гроосу была дана, для 
утверждения н знании дворянина по московскому списку, якобы сыну 
Юрия Гросса Леонтию/

Сведения эти входят в противоречие с другими данными. В России 
жил переводчик Посольского приказа Леонтий Гросс, но он 
происходил из военнопленных Ливонского похода русской армии 
1656 г. О его возвращении на родину хлопотал лично император Лео
польд I,4

У рода Гроссов в России был собственный историограф — директор 
Московского главного архива Министерства иностранных дел барон 
ф. Λ. Бюлср. В архиве последнего сохранилась неизданная работа 
под заглавием «Российские посланники Андрей Леонтьевич и Карл 
Леонтьевич Гроссы» < 1872).5 Главной фигурой исследования стали 
Известный русский дипломат X V III в. и его браг, служивший в Кол
легии иностранных дел, однако Бюлеру было известно о существо
вании в России в конце X V II и. их родственника или однофамильца — 
белоасрского воеводы Леонтия Гросса/ «Нет доказательств, что он 
был отец Андрея Гросса, - писал Бю лср ,— но есть основания ду
мать. что настоящее имя ему было Леопольд, что он родился не в 
России и что в силу каких-нибудь особенных причин прибыл сюда нз 
Германии».7

Проблема заключалась в том. что братья-дипломаты родились в 
Вюртемберге н поступили на службу в Коллегию иностранных дел в 
зрелом возрасте. Об отце Гроссов Ф . А. Бюлср пишет, что он был 
«известный в свое время в Германии математик и ротмистр и, перей
дя с австрийской службы в русскую, сделался воеводой в Белозер- 
скс»/

Наконец, еще один вариант родословия Гроссов предложил 
Л. М. Гавелов.1 Первым, по его сведениям, в Россию попал пере 
шедший на службу к царю Алексею Михайловичу в 1668 г. Юрии 
Гросс, за ним последовал Леонтий, в 1675 г. пожалованный в дворяне 
по московскому слиску и в 1681 г. служивший переводчиком в По
сольском приказе. Сын последнего, Леонтий Лсонтиевмч, в 1682—  
1692 гг. показан в стряпчих и в 1698— 1699 гг. — воеводой в Белозер- 
скс. Сведения о Гроссах X V III в. н родословной росписи Л. М. Саве
лова отсутствуют.

Нет нужды суммировать все противоречия приводимых выше све
дений. Остается обратиться к документам.

Прежде всего необходимо констатировать, что Юрин и Леонтин 
Гроссы — одно и то же лицо, и обстоятельства, приведшие «писар
ского немца» в Россию и сделавшие его в конце концов причастным 
к истории русской книжности, были далеки от идиллической 
«присылки от венского двора».

’ Нантыш  Кимснский II  I I  Обзор имевших сношений России. Cflf» . 1894. Т. I 
С 23. примем.
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14 августа 1656 г. после недолго»“! осады русская армия овладела 
шведской крепостью Кокеяшуасн в Ливонии. В числе военноплен
ных в русском лагере оказался юный уроженец Пфальца Гросс. Поз 
днсс он сам объяснял, каким образом он иопал на российско-шведское 
пограннчье.

По завершении образовании на родине знатный и состоятельный 
юноша был отправлен для «смотрения полуночных земель» и попал в 
Липонию, тогда принадлежавшую шведской короне. Время и место для 
путешествия Гросс выбрал, мягко юн оря. неудачное. 17 мам 1656 г. 
России объявила войну Швеции. Армия, предводительствуемая »трем 
.Алексеем Михайловичем, перешла границу Ливонии и двинулась на 
Ригу. На пути российских войск стоял пограничный Кокенгаузен, и не 
задачлнимн путешественник «приневолен быв силою принужденную 
шведов со иными жители тот город оружием обороняти».11

По законам военного времени Гросс, захваченный с оружием в 
руках, считался военнопленным, невзирпя на оправдание «неволею» 
и австрийское подданство (с венским двором Россия неизменно на 
протяжении всего X V II п. сохраняла самые дружеские отношения" ) .

Как известно, пленные, захваченные и ходе военных 
действии,считались принадлежа пижм и царю, причем при обшей для 
всех несвободе положение их в России определялось социальным ста 
тусом военнопленного до пленения.13 Аристократизм Гросса, без сом 
нения, должен был обратить на себя внимание российских «властей». 
В походном лагере паря первенствовал боярин Г». И. Морозов, его 
свояк, сопровождавший Алексея Михайловича в походе на Ригу.14 
Поселение знатною военнопленного «п дому» Морозова вряд ли было 
делом слепого случая. Об этом же говорит и должность, полученная 
Гроссом в боярском хозяйстве.

Гросс провел в его доме 11 лет и получил свободу только после 
кончины его вдовы Анны Ильиничны, я 1667 г.1' Морозовы не имели 
потомства,lft и по старой традиции дворня в таких случаях обретала 
волю.

Двадцать лет спустя Гросс о своих занятиях в доме Морозова вы 
сказывался весьма туманно: «...жил...для моего иноземства и нау
чения русскому языку*. Действительность, однако, была прозаичнее: 
к 1659— 1661 гг. Гросс был приказчиком н нижегородском владении 
Морозова, с. Лысконо.1' Последнее наряду с соседним с. Му-

10 МалщСб Λ. I I  России и Ьедирушы и ссрсдннс X V II мскл. М., 1974. С. 111.
‘ РГЛД Л, ф. 210. mi, IK. сд. 70. л. 5.
3 Марпиии· Ф  Ф . Собранно грикгптгт и конвенций, заключенных Ро сте * > с ши> 

оранными лержамичи СПб., IH74. Т . I Предисловие. C. X V III— XX
13 Дахницкии Л. И О пленных по дрепнечу русскому прапу XV , X V I, X V II иски 

М .. 1855 С 3 5
ЗйГл’лШ* И  У- Ь'лдыипй Гкырми и смоем шпчинипм холиЙстс // Нгспшк Вероны 

1X71- N? 2 С  509
15 РГЛД А, ф. 141. on I,  1668 I., сд. 76, д. 2; ф I3&, ап I, 1674 г , сд. 6, ,н 52.
10Лобанм Ргктоаскии А. Н. Русская |к«дпсло»пшн κμηπι СПб . ΙΗ95. Г I. Изд. 2 с

С. 39?.
' '  Акты хозяйства боярина Ь И. Миррдоия. М .; JI., 1945 Т. 2. С  79—КО. X I, К7. 

8ft, 91. 93— 95, 100. 102. 104. 107 113. 117. 120. 121. 123. 124. 130, 135. 146. 153 
154. 167— 168, 172. 173. 179 180. 183; Xoauficiuo крупною феодала-крешхгшмкп
X V II в. М.; J I., 1936 (Материалы по истории феодально к pci юс том * хюиПстп 
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рашкином — щедрыми царскими подарками — было одним из круп
нейших и огромном, включавшем более трехсот сел и деревень, 
вот чинном хозяйстве боярина. J Iwckobo насчитывало в это время око
ло 450 дворов, являясь по сути торгово-промышленным посадом с 
острогом и гарнизоном, пристанью, таможенной избой, различными 
производствами и торговыми связями по всей России.1

К 1659 г. «иноземец» принял православие под именем Леонтия и 
женился на простолюдинке, судя по всему, жительнице того же села: 
в одной из конфликтных ситуаций письмо Морозова приказчик) 
упоминает имя шурина Гросса, Трофима Чубарона, видимо, 
занимавшего какую-то подчиненную своему новому родственнику 
административную должность в вотчинном аппарате.1’'

Что касается знания Гроссом русского языка, то в ином 
конфликте, вспыхнувшем между крестьянами с. Лысково и кадашев 
цем С. Баженовым, последний просил о переносе «судного дела* в 
ведение другого приказного лица морозонских вотчин «мимо лысков 
ского приказного...для того...»гго лысковский приказной по-русски го 
вори п. не ум еет*.П оследнее, впрочем, могло быть обычной судеб 
ной уловкой ответчика.

Обретенный в 1667 г. новый статус свободного человека заставил 
Гросса искать место службы. «Новокрещен* обратился в Посольский 
приказ с челобитной «бмти η службе, где в какой чин годен...чтоб 
мне, беспомощному иноземцу, з женишкою и з детишками без места 
вконец не мотнуть», и в апреле 1668 г. царским указом Гроссу «ве 
ясно быти...в I Кколы ком приказе цысарского и латинского языку в 
переводчиках»; вскоре к последним добавился «голанский*.?| В том 
же году *для ено пожарного разорения * «Левке Гросу* был дан мос
ковский дом на Покровке, ранее принадлежавший полоцкому 
бурмистру К. Наумову, и полугодовое жалованье вперед на обуст
ройство.'

Служебная карьера переводчика в дальнейшем складывалась 
весьма успешно. Гросс пополнил привилегированную группу государ
ственных служащих из девятнадцати человек, допускавшихся к 
письменному переводу документов, минуя должность толмачл. Пос 
ледних в штате Посольского приказа было более пятидесяти, их обя
занностью был «изустный» перевод. Нормой продвижения по службе 
в Приказе считался переход из толмачей к переводчики, исключения 
были редкостью.21 Среди «секретарей по внешним сношениям», как 
называл переводчиков Посольского приказа Я. Рсйтснфсльс. 
«Гроций из Регенсбурга» (латинизированная форма фамилии Грос

** Ггилиш II. I  houpiiu I. Η. Мороэоп и крупнейшие его tiom iuiu гс:ш Чу ршикшш 
и Лыгкош) Мммсгоропскол· у // ХшяАстмо крупного феодала. Г II С 22 27;
Кирьшша И Л (.'гирниимг к|к:в<К'1В Нижегородского Иннилжьи ГЪрький. 1961.
C. 6 J-7 0 .

19 Λ к гм хиетйспш Г. 2 С 165 И 1667 г. Т. Чубдром был приказчиком ι ΙΙοιιικ· 
Рождеотгно TcMiutKiMCUNii уезда. u/timft m  w c i i u i  Моросили) (см.: Хозяйство крупном» 
феодала. Г. II С 228. 244)
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сл), по воспоминаниям дипломата, числился среди первых.14 Без сом
нения, здесь сыг рало спою роль образование Г|юсса. ибо со знатоками 
немецкого и латыни в Москве этого времени особых проблем« не было 

Начало службы I росса совпало с периодом расцвета русского внеш 
неполитического ведомства. связанною с деятельностью боярина 
Λ. J1. Орднна-Нащокина.1' Не исключено, что всесильный в это время 
«канцлер» принимал личное у частие в судьбе ноною подопечного.

Должность переводчика Посольского приказа Гросс занимал око 
ло двадцати пяти лет; оклад его регулярно повышался и всего считан 
ные годы спустя после приема на службу составлял 110 руб., уступая 
только «даче* признанного главы коллегии переводчиков Н. Спа 
фария-Милсску. 1'■ I (а ряду с коллегами Гросс владел «оброчными рыб
ными ловлями*» в Вологодском уеадс/7

Успешному продвижению по службе и известности ( росса при 
дворе способствовала в том числе и деятельность по «книжному стро 
СИНЮ». Существовала, правда, и еще одна сторона занятий Гросса, 
которую переводчик не афишировал: имеете с двумя коллегами он 
был подкуплен голландским резидентом r  Москве И. фан-Келлером, 
получавшим черед служащих Посольского приказа конфиденциаль 
Кую дипломатическую информацию.1*

Выполнял Гросс и свои прямые приказные обязанности, при этом, 
правда, подчеркивая, что хотя и «переводит тайные...дела·», ни «в 
посланниках... и в юнцах ни в которых окрестных государствах не 
бывал»/0 Последнее обстоятельство, возможно, объяснялось она 
сепиями за лояльность переводчика иноземца. Московская 
администрация была хорошо осведомлена о существовании у Гросса 
богатой и влиятельной родни, близком к венскому двору.

Судьба знатною отпрыска, пропавшею по время путешествия, 
очевидно, оставалась неизвестном на ею  родине вплоть до 1069 г. За 
няв должность в Посольском приказе, Гросс получил возможность 
известить о себе родственников в Империи, что. скорее всею, сделал 
российским посол 1' Келлерман, весной этого года отправленный с 
миссией в Пену и Венецию.10

В ноябре из Вены с ответным письмом в Москву прибыл гонец 
императора Леопольда I шляхтич М. Залеский, одновременно 
привезший н Россию императорскую грамоту касательно Гросса, 
датированную 9 августа А декабри Залескнй вручил ее Гроссу, я по
следний «явил* грамоту в ПосолWKOM приказе. 1

Из грамоты Леопольда I. адресованной царю Алексею Михай
ловичу, следует, что Леонтия ( росса до принятия православия звали

14 Peuntctirf*· IM И lYil.TMtlik* · тплгйтсм у irptjnfy Тис» л не кому Κιοι.μγ III О Μικ 
копии / ЧО ИДР IVU5 Κ.. I »»та 4 < 47 'Ж

1 Подробнее im Галакишшию И И . Ччанлкояи l i  II. Д. Л Ордип Пйннисмн
русский лии;«»млт X V II нскл М . 1%1 С. 67 и сл.; «Око неси »самкой Р<п:сим*: Οί»
истррии русской вмьломишчеекпй службы X V I— X V II пек он М . 1ЧХ4 С." 134

РГАД А . <|» 134. он 2. ·■ 2. гл 4772. л. I 
™  Там »кс, ел· 4354. я. I - 7
"  Белов М  f l Ннеьмп Мишин.» флп Келлсрп и собрании нидерландских днюю 
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14 14 АДА. ф 1.54. он I . ·. I . гд 2026, л 4 5
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Юрии Готфрид. .1 его отец был «града Репгнебурха высоких ради слу- 
жеб его цесарскому величеству ...и к его лустрийскому лому...держа
вен...не токмо нам подданный. но и за многие его...службы зело 
любим·.'2 Подчеркивая невиновность Гросса («и своего ради бссча- 
стья...ис топ.» града (Коксигаузена. — А  М .) убежати не мог·), вы
сокий ходатай отмечает, что в сложившихся дружеских отношениях 
между венским и московским дворами подобная ситуация «не токмо 
непристойна, но и противна нашей...братиком любви н ссылке, еже 
между собою имеем». «И мы намерены проситн...чтоб тот Юрьи 
Готфрид Грек прежнюю свою вольность получил и в свое отечество 
к нам первым случаем возвратился*.м

Как видим, в Вене не знали (или по каким-то причинам делали 
вид. что не знали) о том. что Гросс принял православие: последнее 
означало и принятие российского подданства, и в этом случае вопрос 
о возможности «отпуска.» Гросса на родину зависел не от характера 
отношений между державами, но от воли цари. Крещение Гросса по 
Вравосланиому обряду значительно затрудняло и другом возможный 
путь возвращения — обмен военнопленными, пришедшийся на премя 
службы Гросса у Морозова.

Условия мирного договора между Россией и Швецией, подписан
ного η 1661 г. в Каранее. предусматривали полный обмен пленными, 
однако при уточнении текста российская сторона настояла на том, 
чтобы этот пункт соглашении не касался принявших в России пра
вославие.14 Назначенный и Москву шведский комиссар М. А Эберт 
и 1662 1666 гг. регулярно заходил и Челобитный приказ, где справ
лялся о »явках· пленных, пожелавших вернуться на родину. 
Большинство хотело уехать, кое-кто. успевший принять православие 
и жениться, лаже для этого разводился, но многие, как доносил 
дипломат в Стокгольм, пожелали ш таты 'м ." В числе последних был 
Гросс.

Формально допрошенный в приказе, переводчик отказался 
покинуть Россию, несмотря на то что дома его ждали «отец и 
сродники» н -многие пожитки»; впрочем, Гросс воспользовался слу
чаем и испросил повышения денежного оклада, что и получил.''

Гр а м о та  императора Леопольда I дала в руки московских властей 
формальное доказательство дворянского происхождения пере
водчика: в 1675 г. Л с о и т и й  Гросс был зачислен в привилегированную 
корпорацию российского нобилитета — московский дворянский 
список, открывавший возможности для придворной службы. Этой 
чести из «иноземных выходцев- удостаивались немногие.*;

Кипи·« перевили см.. 14 АДА. ф 210, пн. IX . ед. 70, Λ. 5 7 
Г* Т а м  же
'  Ф о р ш и ' »  I  Н  (  н< м н е н и и  Ш ш - ц и и  и  Г о с т и и  н о  ш п р о П  н о л о а и н с  X V I I  i u r a  

< 1 6 4 8 - 1 7 0 0 )  / /  Ж М Н Н  1 8 Ч К  N * 5 -  Ь  С 8 5 — К б .
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V  IM АДА. ф. 154. n i l .  I . ·ι I. е д .  2026. л. 9.
51 Гам ж«·. ψ IЗА. «tu I. 1674 г., ед 6, д 53. 59—60 В  Ьомрс»их книгах Гросс
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Уже во время службы Гросса в Посольском приказе был впервые 
в истории ведомсгва создай серьезный прецедент, убедивший Гросса 
и его коллсг-псрсводчнков в очевидной служебной выгоде принад
лежности к корпорации «дворян московских». Речь идет о карьере 
зачисленного в 1671 г. в штат переводчиков Посольского приказа 
Н. Спафария-Мил секу.·4* Интересно, что зачисление Гросса в мос
ковский дворянский список имело место во время отсутствия Спа 
фарня в Москве (в 1675— 1676 гг. он возглавил дипломатическую 
миссию в Китай). Одновременно с Гроссом ситуацией воспользовался 
и еще один претендент в »дворяне московские», старший (по возра
сту) коллега Гросса переводчик С. Лаврецкий, ждавший своего часа 
более 15 лег.'0 Спафарий, надо полагать, ревниво оберегал свое пер
венство, и его отсутствие в Москве могло значительно облегчить дело.

Кроме естественного желания дворянина «приписаться» к тому 
сословию, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию, 
дворянство играло существенную роль в делах приказной службы.

«Сидение» в приказах, хотя и считавшееся «порухой» дворянской 
«чести»,4*1 не препятствовало массовому притоку дворян на приказ
ную службу.41 Местнические дела дьяков показывают, что в служеб
ных конфликтах дворянское происхождение сторон было зачастую 
решающим аргументом/3 Неудивительно, что во время службы в 
приказе Гросс неохотно вспоминал о пребывании <в дому» боярина 
Морозова, фактически причислившего к слугам дворянина, пусть и 
находившегося в привилегированном положении по сравнению с 
ними.

Леонтий Грече перестает упоминаться в приказных делах посте 
1693 г,43 в 1696 г. его имени нет в списке переводчиков, подавших 
«скаски»о своих поместьях и вотчинах.44 Многолетняя переводческая 
деятельность «цмсарского немца* заставляет усомниться в тотально- 
уничижительной характеристике трудов иноземцев в Посольском 
приказе, данной известным исследова телем/'

На склоне лет Гросс окончательно закрепляет свой род в рядах 
российского дворянства, подав 29 декабря 1686 г. «склску» со своим 
родословием в Разрядный приказ/* Документ составлялся в ответ на 
указ царей-соправителей Иоанна и Петра Алексеевичей о попол
нении Бархатной книги новыми фамилиями, в том числе «высажмх 
и иных честных родов, которые прежде не записаны»/7 Гросс не толь

lirjirtCpotut О. А . Личность н научно просоститсльсЕие труды Николаи Сил 
фирму // Инко/гаЬ Снафарий Эстгтишхкие трактаты JI . 1978.

3 1 Михийлооский Н И Очерк жизни и службы Николам Спафария к России 
Киев. 1895. С. 5.

Демшккнг I I  Ф . City ж или я бмрокритм» и России X V II «яка н ос роль о 
формировании абсолютизма. М . 1987. С. 84

4' Богоявленский С X  Приказные дьяки X V II иск« // ИЗ 1937 Т  I С 221
*2 См., например: Сторожей О. II.  Дело дьяка Андрея Аидрссиичо П икнут М..

1895 С 3
*·’ Ку0ртщ со И М  •Иаднтелыка«* деятельность.. С  235
44 Белокуров С. А . О Посольском приказе С. 143
45 «Нкшгмиы . дтпди с ничтожным образованием безо всякой 1ЮДЮТШ№ (Сабо 

ленский А. Я  Переполним лнтершура Московской Руси X IV — X V IJ исков: 
инблнографическис материалы СПб., 1903. С. 42).

40 РГАД А. ф. 210. <**. 18. ед. 70. л. 1 3.
47 П СЗ СПб.. 1830 Т 2. N« 1207
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ко в очередной раз излагает в «скаско пернпстин своей биографии, 
но также приводит сведения о древности рода Гроссов: «Л герб род
ства моего, каков дан прапрадеду моему Георгию Гросу от Фридериха 
Барбароса...се есть воин в латах со обнаженным мечем. И тем гербом 
и прапрадед мой, ιι прадед, и дед, и отец мой владели, и я владею».

В отличие ог российских дворян, обращавшихся для подтверж
дения древности рола к разрядным книгам, документам и летописям, 
Гросс не имел такой возможности. Поэтому незадолго до подачи 
«скаски» переводчик обратился с беспрецедентной просьбой «на го
сударей имя* о выдаче ему оригинала грамоты Леопольда I Алексею 
Михайловичу 1668 г.- единственного подтверждения дворянского 
происхождения соискателя. Указ, последовавший 20 ноября того же 
года, гласил: «Пожаловали..Лсотня Гросса за сво службы и 
в е л и к о е  р а д е н и е  в п е р е в о д а х  (разрядка моя. — A. Л .). .. ве
лели ему по сво челобитью отдать...из Посольского приказу Леополь- 
дуса цесаря...подлинную грамоту... впредь на память ему...и детем 
сво рода сво, потлнеав на той подлинной грамоте, что...отдана 
ему...по их...указу. И дать ему ж  с тон грамоты перевод за дьячьею 
приписью. А в ... Посольском приказе перевод же с той грамоты для 
ведома, потлнеав на том переводе, что подлинная грамота отдана Ле
онтию Гросу, оставить за дьячьею приписью».41*

Семья Гроссов, казалось, прочно укоренилась в России. Здесь Л е
онтии Греке похоронил жену,4" сыновья были записаны уже не η 
приказную, а в дворянскую службу: старший, Л соитий Леонтьевич, 
с 1682 г. числился на низшей придворной должности стряпчего, 
младший. Петр Леонтьевич, записан как «недоросль».'51 Судьба вто
рого неизвестна (очевидно, Петр Г'росс скончался до достижения 
«служилого»' возрасти), первый же в 1699 г. получил носводстно н Бс 
Арзсрскс/3 гае пребывал до 1701 г., активно способствуя подготовке 
военных действий против шведской армии н начальный период Се
верной войны/'3

Между 1701 и 1713 гг. о круге занятий и служб Л. Л. Гросса све 
денмй найти не удалось. Ясно, однако, что к отправлению прежних 
функций бывший воевода приступить не мог. «Именным* указом от 
января 1700 г. должность придворного стряпчего была упразднена: 
«Стряпчим...которые служили с корму...корму давать не велено, а не 
лено нм. хто похочет, итги в службу... а которые не похитят, и тем 
воля...ехать в ынмс государства*/4 Указ, впервые в российской 
истории, открывал возможность для свободного выезда за границу на 
учебу. Текст его не сохранился, однако сам Петр считал указ одним 
из важнейших свершений своего царствования. В собственноручных

* *  1*1 АД А . ψ  210. Oll. 18. сд 70. п .  4  

4"  Гам же. ф. 154. он. 2. ч 2. сд 2026, л 7 
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• Гам мг, ел 4444; ф. 196, он 3. сд 425. В лютритуре указываются мпмрмыс 

д а т ы  ш>соо.'кпш Л Л Гросса η Келозг.рскг: 1698— 1699 гг. (Карсукпо A. I I  С п и с к и  го 
родопмх поемтл И других ЛИЦ помаде к ого управлении Мехии« коп» шсудирстиа XV I I  
СТОЛСгни C l Ιό.. 1902 C. 34)

• 4 РГАД А ф 248. он I. сд 29, л 125. Друга» дптя (1699 г ) иривсдспи и Ж ур  
Вале Петра I (см Журнал, ш и  Мидсомuи Петри Великого с 1698 годя СПб . 1770 
Г. I С. 7)
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набросках «пунктов* для писавшейся в Кабинете истории своего 
правления Петр отметил: «Того же времени (около 1700 г. — А  Л .)  
дал позволение ... ездить но ... с η ронские государства для обучения, 
которое прежде того было запрещено под казнью, и не точию поз
волил... но еще к тому их принуждал*/5

В 1713 г. Л. Л. Гросс, ссылаясь на указ 1700 г., обратился с че
лобитной в Сенат, «чтоб ево отослать к делам для пропитания в Ка
занскую губернию*/* Соответствующее постановление последовало 
20 декабря, однако доехал ли Гросс с семейством до Казани, исиз 
вестно.

В 1714 г. в Вюртемберге появился на свет будущий известный 
дипломат Андрей Леонтьевич Гросс. По семейным преданиям, его 
отец Леонтии ранее служил в России, а до того был ротмистром 
австрийской армии. Не есть ли это реальный отголосок причудливом 
судьбы деда российского дипломата, переводчика Посольского прика
за? Родство Гроссов XV I I  и XV I I I  вв. не подтверждено пока докумен
тально. Однако царский указ 1700 г. легко объясняет появление за 
границей бывшего стряпчего С семейством.

Возраст Л. Л. Гросса (к моменту отъезда за границу для учебы 
ему должно было быть не менее сорока лег) не должен смущать: 
среди «волонтеров» петровской эпохи он был отнюдь не самым 
старшим.

3«1мммм|Д1СйМ1ыг ими I (emu I М., Л.. 1945 I I С. 115- 116
5,1 14 АДА, ф 248. «.и I, сд. 29. я 125


