
Города России. 
Происхождение названий



• Во время расселения русские встречались со 

многими народами, постепенно ассимилируя 

оные. Потому не стоит удивляться, что в 

названиях многих древних городов встречаются 

заимствования из языков тех народов, которые 

жили на территории будущих поселений до 

присоединения их земель к Руси.



Москва



• Москва – основана князем Юрием Долгоруким в 

1147 году. Название город получил по реке 

Москва, около которой был основан. 

Происхождение названия реки по современной 

версии выводится от древнеславянского корня 

«моск», что означает влажное, топкое место. 

Древний вариант названия – Москов.



Санкт- Петербург



• Санкт-Петербург – имя городу дано основателем, царем Петром 

Великим в честь его небесного покровителя, апостола Петра. Петр 

I был крещен 29 июня 1672 г., в Петров день, потому желание 

назвать новый город в честь своего святого вполне понятно для 

великого царя. Впрочем, изначально это название носила крепость, 

основанная на Заячьем острове, с которой и началось 

строительство города в 1703 году. После постройки собора Петра и 

Павла крепость стала именоваться Петропавловской, а название 

Петербург стало именем строившегося вокруг нее города.



Владимир
Назван по имени князя Владимира Мономаха, основателя города. 



Ярославль



• Город назван в честь основателя, князя 

Ярослава Мудрого. О чем говорит и 

название – старая притяжательная форма 

от слова Ярослав. Хотя, судя по находкам 

археологов, поселения на месте города 

существовали и ранее.



Суздаль



• Древняя форма названия – Суждаль, 

встречается написание Соуждаль. 

Название происходит от слова 

старославянского слова «зижать», то есть 

строить.



Великий Новгород



• Новгород, новый город, основанный славянскими 

переселенцами в 859 году, но некоторые исследователи, 

опираясь на археологические находки, относят основание 

города к середине VIII века нашей эры. Названия с тех пор 

Новгород не менял. Долгое время был одним из центров 

торговли. Существуют названия города на других языках, из 

которых самые известные – Хольмгард, как именовали 

Новгород скандинавы, Острогард германских источников и 

Немогард, как город именовался в Византии. 



Нижний Новгород



• Основан в 1221 году князем Георгием Всеволодовичем у места 

слияния двух великих рек Волга и Ока как опорный пункт обороны 

границ Владимирского княжества от мокшан, эрзян, марийцев и 

волжских булгар. Городок был назван Новгород Низо́вской земли 

(Низовской землёй Владимирское княжество называли 

новгородцы) — позже это название трансформировалось в Нижний 

Новгород. В 1932 году город получил имя Горький в честь писателя 

Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова) В 1990 году 

город вновь стал именоваться Нижним Новгородом.



Воронеж



• Город, появление которого связано с организацией защиты территорий Руси от степных 

кочевников. В архиве хранится распоряжение боярина Никиты Романовича Юрьева от 1 

марта 1586 года о реорганизации сторожевой службы на южной окраине Московского 

государства, в котором написано: «По государеву царёву и великого князя Фёдора 

Ивановича всея Руси указу и по приговору бояр князя Фёдора Ивановича Мстиславского 

с товарищи на Сосне, не доезжая Оскола два днища, поставить велено город Ливны, а на 

Дону на Воронеже, не доезжая Богатово затону два днища, велено поставить 

Воронеж…». Тем не менее, запись в Разрядном приказе от 1585 года «об отписке 

рязанских бортных ухожьев и рыбных ловель новому городу Воронежу» доказывает, что 

Воронеж уже существовал в 1585 году. Тем не менее официально годом основания 

Воронежа считается 1586 год. По одной из наиболее вероятных версий название 

«Воро́неж» произошло от притяжательного прилагательного «Вороне́ж» 

древнеславянского имени «Вороне́г». В дальнейшем название «Вороне́ж» перестало 

быть связанным с именем, а ударение переместилось на второй слог. Воро́нежем стали 

называть место, а затем и реку. Построенный на ней город стал называться Воронежем.



Тула



• Тула старейший город России, первое упоминание в летописи относится к 

1146 году. Велико значение в обороне южных рубежей государства от 

набегов крымчаков, беспокойный рубеж с Литвой. Город крепость юга, в 14 

веке находится в обладании женой хана Тайдулы, 1503 присоединение к 

Московскому царству, построен каменный кремль основа для дальнейшего 

роста города. В тюркском языке Тул и Тула несет обозначение болота, реки. 

Это лишь одна из версий, по Далю город происходит от слова тайный, 

таится иными словами тайное убежище. Похоже, что и слово – притулиться, 

имеющее значение – спрятаться куда-то, пригнуться, найти укрытие – имеет 

такую же этимологию, что и Тула.



Орёл



• Некоторые связывают происхождение названия города Орел с одной легендой. Дело в том, что 

по распоряжению Ивана Грозного было начато строительство города-крепости, это событие 

относят к 1566 году. Главной задачей являлась охрана границ от набегов крымских татар. На 

месте слияния двух рек под названием Ока и Орлик в те времена рос могучий дуб, и когда его 

начали рубить, с дерева слетел орел. Считается, что в этот момент один из лесорубов произнес 

легендарную фразу: «А вот и хозяин». По воле случая именно в честь этой птицы царь Иван 

Васильевич и повелел назвать будущий город. Существует и другая версия происхождения 

названия города. Раньше река, сливающаяся с Окой, называлась никак иначе как Орел. 

Считается, что ее переименовали лишь в 1784 году, после чего она стала называться Орлик. В 

1565 году, осмотрев окрестности будущего города, царь избрал место для начала строительства 

– слияние двух рек, и именно в честь существующей тогда реки Орел город и получил свое 

название. Некоторые филологи, изучавшие этимологию наименования реки Орел, пришли к 

выводу, что оно произошло от тюркского слова «айры», что в переводе означает «угол». Речь 

идет о визуальном восприятии слияния двух рек. Действительно, если смотреть на место, где 

построен город, с высокой точки, то можно увидеть острый угол. Не случайно эта местность 

была выбрана для строительства крепости, ведь с двух сторон она надежно защищена самой 

природой.



Саратов



• Город основан  2 июля 1590 года по приказу царя Фёдора Иоанновича 

Григорием Засекиным и боярином Фёдором Туровым, как крепость для 

защиты от набегов кочевников. Впрочем, поселения на месте города известны 

с гораздо более древних времен. Общепринятой гипотезы происхождения 

названия на данный момент нет. В недавнем прошлом считалось, что Саратов 

получил своё название по Соколовой горе, которая называлась по-татарски 

«сары тау» — «жёлтая гора». Однако ныне эта гипотеза опровергнута, так как 

Соколовая никогда не была жёлтой, и на ней всегда рос лес. Есть 

предположение, что название города произошло от слов «сар атав» — 

«низменный остров» или «сарык атов» — «ястребиный остров». Есть 

предположение, что Саратов получил своё название от скифско-иранского 

гидронима «сарат».



Самара



• Город назван в честь реки Самара, на берегу которой в 1586 году, по приказу царя 

Фёдора Иоанновича под руководством князя Григория Засекина стала строиться 

крепость Самарский городок. Название реки, давшей городу имя известно с более 

ранних времен, как «Самур» и в 922 году упоминается в дорожных записках секретаря 

арабского посольства к волжским булгарам Ахмеда Ибн-Фадлана и происходит от 

древнеиранского самур, означающего «бобр». Русские и тюркские названия речек в 

бассейне Самары по этому зверьку и в настоящее время не единичны (типа Кондузла, 

Бобровка). По другой версии, название происходит от греческого слова «самар», то есть 

торговец. В. Ф. Барашков связывал название реки с монгольским словом Самар со 

значением «орех, ореховый». Также название реки выводят: от сочетания иранского 

корня «сам» или «шам» или венгерского «семар» (пустыня, степь) и венгерского корня 

«ар» — то есть степная река ; от монгольского «samura, samaura» — смешивать, мутить; 

от арабского «сурра мин раа» — «обрадуется тот, кто увидит»; от имени сына Ноя Сима 

(Сама), якобы владевшего землями от волжских и самарских берегов на юго-восток, 

включая и страны Азии; от библейской Самарии; от старорусского «самара», «самарка» 

— длиннополая одежда. В 1935 году Самара была переименована в Куйбышев. 28 января 

1991 года городу возвращено название Самара.



Волгоград



• Основано название по реке Волге, на которой стоит город. Первое название 

города, Царицын, впервые было упомянуто английским путешественником 

Христофором Бэрро в 1579 году, но относилось не к городу, а к острову на 

Волге. Происхождение названия обычно возводят к тюркскому «сары-су» 

(жёлтая вода), «сары-син» (жёлтый остров) или к названию старого 

хазарского города Сарацин, уничтоженного разливом реки. Датой основания 

города принято считать 2 июля 1589 года, когда название Царицынской 

крепости впервые было упомянуто в царской грамоте, однако раскопки 

показали что первобытные поселения на этом месте существовали задолго до 

образования русского государства. Крепость располагалась несколько выше 

впадения в Волгу реки Царицы на высоком правом берегу. Поселение было 

расположено на месте переправы через реку Итиль (ныне Волга) и 

пересечении многих торговых путей, в том числе и главного Великого 

Шелкового пути из Китая в Европу. 10 апреля 1925 года город был 

переименован в Сталинград. 10 ноября 1961 года город был назван Волгоград.



Ижевск



• Город назван по реке Иж, на берегу которой 
располагается. Вырос из 
железноделательного Ижевского завода, 
основанного в 1760 и прилегающего 
поселка. 



Ростов-на-Дону



• Основан, как таможенный пост 15 декабря 1749 года. 

Позже, в 1760-1701 годах для защиты от нападений 

кочевников в поселении, возникшем около таможни, была 

построена крепость, названная в честь святого Дмитрия 

Ростовского. От названия этой крепости произошло 

название города Ростов. Для отличия от Ростова Великого, 

город именуется Ростов-на Дону.



Архангельск



• Первые русские поселения на мысе Пур-Наволок, на излучине болотистого 

правого берега Северной Двины, были основаны новгородцами ещё в XII веке. 

К тому же времени, по преданию, относится возникновение в этом месте 

Михайло-Архангельского монастыря, названного так по имени Архангела 

Михаила. Однако впервые монастырь упоминается в летописи только в 1419 

году. Около обители располагались поморские селения Низовской волости — 

Лисостров, Княжостров, Уйма, Лявля и другие. В 1583 году в связи с 

опасностью нападения со стороны Швеции, Иван IV Грозный принял решение 

об усилении защиты Поморья. В следующем 1584 году по полученному от царя 

плану воеводы Петр Афанасьевич Нащокин и Алексей Никифорович 

Залешанин-Волохов строят вокруг монастыря и прилегающих поселений 

укрепленный город, названный в честь обители Архангельским городом. 

Официально это название утверждено 1 августа 1613 года, после получения 

городом самостоятельности в управлении.



Хабаровск



• Основан в мае 1858 как военный пост, под 
названием Хабаровка — в честь 
землепроходца XVII века Ерофея Хабарова. 
Датой основания считается 31 мая 1858 года. 
В 1880 году Хабаровка получила статус 
города. 2 ноября (21 октября по старому 
стилю) 1893 года город был переименован в 
Хабаровск.



Киров



• Город, которому «повезло» на смену имен. Первым именем, под которым он известен, было имя Хлынов. Существуют несколько 

версий происхождения названия Хлы́нов. Первая основывается на крике птиц хлы-хлы, живших в районе образования города: 

…Пролетает коршун и кричит: “Кылно-кылно”. Вот сам Господь и указал, как назвать город: Кылнов… Согласно второй, городу 

дали имя речки Хлыновицы, впадающей поблизости в Вятку, которая, в свою очередь, была так названа после прорыва на 

небольшой плотине: …вода хлынула через неё, и речушке дали имя Хлыновица… Третья теория связывает название со словом 

хлы́н (ушку́йник, речной разбойник), хотя большинство экспертов приписывают этому слову более позднее появление. Вторым 

названием города было имя Вятка. Одни исследователи склонны считать, что оно произошло от названия территориальной 

группы удмуртов Ватка́, жившего на этих территориях, которое возводили к удмуртскому слову вад «выдра, бобёр». Однако 

подобная этимология совершенно нереальна с лингвистической точки зрения. Название Ватка само образовалось от гидронима 

Вятка. По другой версии, оно связано с народом вяда, который имел тесные взаимоотношения с удмуртами. Некоторые источники 

ошибочно соотносят слово Вятка с племенами вятичей, живших на берегах Оки. Однако, правильным самоназванием признаётся 

слово вя́тчане, оно утвердилось как этнохороним к жителям Вятского края. К тому же исторически такое соотнесение совершенно 

не оправдано: вятичи не заходили так далеко на восток.В наши дни наиболее наиболее актуальной является версия Л. Н. 

Макаровой — исходным топонимом она считает название реки (древнерусское по происхождению) со значением «бо́льшая» (ср. 

др.-рус. вяче «больше»). Название Киров город получил после убийства в 1934 году уроженца города Уржума Вятского края 

Сергея Мироновича Ко́стрикова (Ки́рова). Хронология переименований города крайне сложна и неоднозначна, так как 

сохранилось мало исторических документов, подтверждающих сам факт переименований.Обычно, когда говорят о старых 

названиях Кирова, используют упрощённую цепочку преобразований Хлынов — Вятка — Киров, и действительно, при 

основании в 1181 году город был наречён Хлыновом. Начиная с 1374 года (первое упоминание о Вятке) слово Хлынов не 

встречается ни в одном официальном документе или летописи, напротив, Вятка встречалась на картах той поры, и даже входила в 

«Список всех русских городов дальних и ближних», где была в разделе так называемых «залесских» городов после Нижнего 

Новгорода и Курмыша. В 1455 году в Вятке для оборонительных целей строят деревянный кремль с земляным валом, которому 

дали имя протекающей неподалёку речки Хлыновицы. Впоследствии, название Хлынов распространилось на посадскую часть 

города, а с 1457 года и весь город стали именовать Хлыновом. В 1780 году высочайшим указом императрицы всероссийской 

Екатерины II городу было возвращено имя Вятка, а Вятская провинция была преобразована в Вятское наместничество и перешла 

из состава Сибирской губернии в состав Казанской. 5 декабря 1934 года указом ЦИК СССР Вятке присвоено имя Сергея 

Мироновича Кирова. Город находится в регионе с большим представительством национальных меньшинств, поэтому за ним 

исторически закрепились названия в других языках. На марийском он называется «Ильна» или «Ильна-Ола» («ола» в переводе с 

марийского означает «город»). В удмуртском языке его называют «Ваткой» и «Кылно». По-татарски название Кирова звучит как 

«Колын». Все эти названия являются устаревшими и в современной речи не используются.



Екатеринбург



• Строительство города началось весной 1723 года, когда по указу императора 

Петра I на берегах реки Исеть развернулось строительство крупнейшего в 

России железоделательного завода. Датой рождения города стал день 7 (18) 

ноября 1723 года, завод-крепость нарекли Екатеринбургом — в честь 

императрицы Екатерины I, супруги Петра I. «… новую крепость, которая 

построена в Угорской провинции при реке Исеть, и в ней заводы с разными 

фабрики и мануфактуры, назвали во име Екатеринбург, для памяти вечные 

роды и для вечной славы ея величества, всемилостивейшей государыния 

императрицы; …» 14 октября 1924 года Екатеринбургский горсовет вынес 

решение о переименовании города в Свердловск в честь Якова Свердлова, 

деятеля Коммунистической партии и Советского государства.4 сентября 

1991 года городу возвращено имя Екатеринбург. Железнодорожной станции 

имя «Екатеринбург» было возвращено 30 марта 2010 года.



Челябинск



• Город основан в 1736 году, 13 сентября полковник А. И. Тевкелев «в 

урочище Челяби от Миясской крепости в тридцати верстах заложил 

город». Происхождение этого топонима неоднозначно. Самое старое 

объяснение, бытовавшее среди потомков первопоселенцев и 

старожилов, говорит о том, что название крепости «Челя́ба» восходит к 

башкирскому слову «Силəбе», то есть «впадина; большая, неглубокая 

яма». Было дано по названию урочища. В пользу этой версии говорят 

заметки немецкого путешественника И.Г. Гмелина, посетившего 

Челябинскую крепость в 1742 году. На сегодняшний день эту версию 

можно считать наиболее распространенной.Впоследствии появлялись 

различные альтернативные версии: Согласно исследователю А. В. 

Орлову, Челябинскую крепость назвали по деревне Селяба, стоявшей на 

р. Селябка.



Пермь



• Днём основания города считается официальная дата начала 

строительства Егошихинского (Ягошихинского) медеплавильного 

завода — 4 (15) мая 1723 года. До сих пор происхождение названия 

Перми имеет три трактовки: или это финно-угорское выражение 

«пера маа» – «дальняя земля», или это коми-пермяцкое «парма», что 

означает «тайга». Нередко находят связь в названии Перми и 

древней земли Биармии из легенд викингов. По другой гипотезе, 

происхождение слова связано с именем героя коми-пермяцкого 

эпоса Перы – богатыря. В некоторых финно-угорских языках “пери” 

означает дух (удмуртское “пери” – злой дух, мордовское “пери” – 

дух ветров). Возможно, камские коми назывались пермяками по 

тому, что им покровительствовал с древности всесильный дух – бог 

Пера.



Казань



• О происхождении названия Казани существует несколько версий и легенд. 

Общепринятой является версия закипевшего котла: колдун посоветовал 

булгарам построить город там, где без всякого огня будет кипеть врытый в 

землю котёл с водой. В результате подобное место было найдено на берегу 

озера Кабан. Отсюда и пошло имя города Казань — «казан» на 

древнебулгарском, как и на современном татарском, значит «котёл». Другие 

версии связывают имя города с ландшафтом, татарским словам «каен» (берёза) 

или «каз» (гусь), князем Хасаном и прочими вариантами. Согласно 

официальной версии, принятой в настоящее время, город был основан не менее 

1000 лет назад. Основанием для такой датировки является найденная во время 

раскопок на территории Казанского кремля чешская монета, датированная 

правлением св. Вацлава (предположительно, чеканки 929—930 годов).



Астрахань



• История Астрахани восходит к XIII веку. Первое упоминание о ней мы находим у итальянского 

путешественника Франческо Пегалотти, который побывал в Гитархане (так называлась 

Астрахань в первой четверти XIV века) и составил описание своего путешествия из Таны (г. 

Азова) в Китай. Город располагался на правом берегу Волги в 12 км от современной Астрахани 

и в разные времена назывался: Аджитархан, Аштрархан, Цитрахань. На протяжении многих лет 

то и дело вспыхивают споры о происхождении названия Астрахани. Одна из теорий объясняет 

название города тем, что в этих краях жили потомки воинственных сарматских племен – асы. За 

боевые заслуги они получили от Бату-хана грамоту – тархан, освобождающую от повинностей в 

пользу государства. Это была великая честь. В ознаменовании этого события асы и дали 

название городу “Ас-тархан”. Но есть письменный источник – описание арабского 

путешественника Ибн – Батуты 1334 года: «Город этот получил название свое от тюркского 

хаджи (паломника в Мекку), одного из благочестивцев, поселившегося в этом месте. Султан 

отдал ему это место беспошлинно (т.е. сделал тарханом), и оно стало деревней, потом оно 

увеличилось и сделалось городом. Это один из лучших городов с большими базарами, 

построенный на реке Итиле». В «Хождении за три моря» Афанасий Никитин в 1466 году 

подтверждает, что «Азторхан, Хозторань, Астрахань русифицированная форма от Хаджи – 

Тархана».



Уфа



• По одной из версий, первоначально, древний город, располагавшийся на территории 

современной Уфы, носил имя Башкорт. На это указывает целый ряд источников: 

западноевропейские картографы (Каталонский атлас, Меркатор, братья Пицигани и т. д.), 

восточные историки ( Ибн-Халдун, «Кунх ал-ахбар»), сами башкирские источники 

(«Башкирская история» Кидряса Муллакаева, «Усарган тарихы»). Современное название 

города — Уфа, было, очевидно, более поздним названием. Так, в башкирской летописи 

XVI в. «Дафтар-и-Чингиз-наме» дворец на устье реки Уфы фигурирует под названием 

Улу Оба. Здесь «улу» — старший, древний, «оба» — высокое место, курган. Очевидно, 

термин «Оба» и стал прародителем современного «Уфа». В памятной книжке 

Оренбургской губернии, опубликованной в 1865 году, приводится следующая версия 

происхождения названия города: «На правыхъ возвышенныхъ берегахъ Бѣлой — городъ 

Уфа, (слово башкирское, значитъ „тёмная вода“) такъ названный издавна башкирцами».



Новосибирск



• Возникновение первого русского поселения на территории современного Новосибирска датируется 

последним десятилетием XVII века — начало петровского правления. Названая Кривощековской (по 

кличке томского служилого человека Федора Креницына, которого за сабельный шрам на лице звали 

Кривощеком) эта деревня, по крайней мере до 1712 года, выполняла функции торгового центра между 

русскими и телеутами, которые были хозяевами земель по другую сторону Оби. Этим обстоятельством и 

определился характер заселения территории будущего Новосибирска: правый берег Оби не был 

популярным у русских колонистов, так как там и после ухода телеутов продолжала стоять крепость 

одного из подчинявшихся им племен. Видимо, представители этого племени (русские их звали «чатами») 

не были дружелюбными, поэтому пионеры русской колонизации предпочитали обживать левый берег, где 

и сложился конгломерат из двух десятков прижавшихся друг к другу сел и деревень. Во всяком случае, к 

концу XVIII века территория современного новосибирского Левобережья была полностью заселена. 

История правого берега будущей столицы Сибири получила развитие 30 апреля 1893 года, когда сюда 

прибыла первая партия мостостроителей. Этот момент принято считать официальной датой рождения 

Новосибирска. Рабочий поселок вырос неподалеку от останков чатской крепости, рядом с устьем речки 

Каменки. Это место пользовалось дурной славой и звалось «Чертово Городище», но рабочие все равно 

строили свои бараки, к северу от которых возводилась железнодорожная станция «Обь» и посёлок при 

ней. Вскоре оба поселения соединились. 28 декабря 1903 года император Николай II издал высочайшее 

повеление, согласно которому «поселение Ново-Николаевск при станции Обь» возводилось в степень 

безуездного города с площадью 881 десятин 2260 квадратных сажень. 17 ноября 1925 года город был 

переименован в Новосибирск.



Омск



• Назван по реке Омке. Первая Омская крепость была 

основана в 1716 году казачьим отрядом под командованием 

И. Д. Бухольца, отправившимся расширять и укреплять 

рубежи Российской империи по именному указу Петра I. 

Омск служил пограничной крепостью для защиты от 

набегов кочевников, до 1797 года был острогом. По 

народной легенде, название происходит от сокращения 

фразы «отдаленное место ссылки каторжан», впрочем, эта 

версия остается просто фольклором. 



Красноярск



• Город строился, как острог (крепость). По замыслу, должен был быть назван 

Верхнеенисейский острог, или Качинский острог. В первое время в документах 

острог назывался Новый Качинский острог. Вероятно, ранее на реке Каче уже 

существовало зимовье, или пункт сбора ясака. Н.В. Латкин писал, что в 1608 году в 

долине реки Качи уже существовал острог, построенный выходцами из Кетского 

острога. Г. Ф. Миллер в «Истории Сибири» употребляет названия «Новый 

Качинский острог» и «Новый Качинский Красный острог». С середины XVII 

векауже начинает употребляться название «Красный Яр». «Красный Яр» — от 

названия места его возведения — «Хызыл чар», что на языке качинцев означало «Яр 

(высокий берег или холм, утёс) красного цвета». В русском языке«красный» в те 

времена означал и «красивый»: «Место угоже, высоко и красно. Государев де острог 

на том месте построить можно» — писал в письме Андрей Дубенский царю. 

Название «Красноярск» было дано при получении статуса города.



Владивосток



• Название «Владивосток» образовано от слов «владеть» и «Восток». В течение 

продолжительного времени российское правительство искало опорный пункт на Дальнем 

Востоке; эту роль поочерёдно выполняли Охотск, Аян, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-

на-Амуре. К середине XIX века поиски форпоста зашли в тупик: ни один из портов не отвечал 

необходимому требованию: иметь удобную и защищённую гавань, рядом с торговыми путями. 

Силами генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского был заключён 

Айгунский договор, началось активное исследование Приамурья, и позже, в результате 

подписания Тяньцзиньского и Пекинского трактатов, к России были присоединены в том числе 

территории современного Владивостока. Само название Владивосток появилось ещё в середине 

1859-го, употреблялось в газетных статьях и обозначало бухту. 20 июня (2 июля) 1860 года 

транспорт Сибирской флотилии «Манджур» под командованием капитан-лейтенанта Алексея 

Карловича Шефнера доставил в бухту Золотой Рог воинское подразделение для основания 

военного поста, который теперь уже официально получил название Владивосток.


