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ЛЕКЦИЯ LIX 
Живнь Петра Велимого до начала Северной войны . - Младеnче

ство.- Придворный учитель.- Учение.- События .1682 г. 

Петр в Преобрашенсном. - Потешные.- Вторичная шиола.

Нрав тоенныfl рост Петра. - Правление царицы Натальи.- l\ом 
натш lloтpa . - начение nотех . - Поеадка ва границу . - Вов-

вращение. 

IJш. родился в Моокве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Младенче-
О:н бWr четы надца'l'ое дитя м.ногоееrмейного , я Алек- ство 

ка- с Натальей 
R~_f..ill!д.Iюmюй На рьшщино..!:, а рица. атал:ья была :взлта 
И.3 оомьи западника. А. С. Матвеева, дом которого был 
убран п~:вропейски, и могла принести во дворец вку

сы, усвоенные в доме воспитателя; притом и до поо 

заморские нrавшзпы пропикали уяоо на царицыну поло

вину, в детские IQОмнаты крем.л.евсiQОго доорца. Katt 
тольоо Петр стал nомнить себя, оп был оrсруж~н в своой 
д€Тской ипооемнЬIМи вещами; ~. во что он играл, папо

мgа,до ему немца. Некоrорые из Мих за.м:орских игру
шек особенпо обращают па себя наше внимание: двух

летнего Петра. забавляли музыкальными ящиками, «цим
бальцамю> и <~большими цимбалами» пем:ецоой работы; 

в его компаrе стоял даяоо какой-то «кл.евикорд» с м:ед

НЬIМИ зелеными струнами. &е зто живо напоминает 
нам придворное общество царя Ашжсе.я:, столь падкое 
на иноземные художествэННЬiе вещи. С летами детс1~ 
П~'t напошцщгся ~д.м:етами В:Jенноrо д~ В ней 
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JТ().ЯВJIЯе-rея це.лъrй ароонал игрушечного оружия, и н 

шжсrгорых мелочах 0010го детского арсенала 01'ра3И

лись тревожные заботы В3рослых людей того времени . 

Так, в детеRюй Петра довольно полно представдела была 
московская а}Уl'иллерия , вст:rюча.ем много деревянных 

пища..чей и пушек с лоmадк.ами. 

На четвеJУООМ году Петр лишился отца. При царе 
Федоре, сыне Милославской, положение матери Патра 
с ее родственниками и друзьями стало очень затруд

нительно. Другие люди всnлыли наверх, овладеJIИ де
лами. Царь Алексей был ЖJенат два раза, следователь
но, оставил после себя две клики родственников и 

свойственников, которые насмерть злобствовали одна 

ПР<JГИВ другой, ниче.м не брезгуя в ожесточенной враж

де. Милославекие осилили НарЬIШкиных и самого силь
ного человека их С'Юроны, Матвеева, не замедлили 
убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая ца
рица-вдова отступила на задний план, стала в тени. 

Придвор- Не раз можно слышать .мнеюrе, буд;rо Петр был 
Ю::л~чи- воспитан не по-старому, иначе и заооrливоо, чем вос

питьmал:ись его отец и старшие братья. В ответ на это 
.мнение люди первой половины XVIII в., еще по све
жему преданию рассказывая о том, как Петра учили 
грам:(УГС, даm понять, что, по крайней мере, до десяти 

лет Петр рос и воспитыоо.лся, пожалуй, даже более 
по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. 

Рассказ записан пекпим Rре:к.шиным, младшим совре
менником П€Тра, лет зо трудолюбиво, но дО'вольно 
нера:Юорчиво ообиравшим всякие И3n:естия, бумаги, слу

хи и nредания о благоговейно чrимом им прообраоо

вателе. Раоо:каз Rрекmива любоnытен, OOJIИ не кa.It до
кументально дооrоверннй факт, то как нравоописатель
ная карrинка. По старорусскому обычаю Петра начали 
учить с пяти лет. Оrарmий брат и крестный от~ц 
Петра, царь Федор, Ire .раз говаривал куме-мачехе, ца
рице Наталье: «Пора, государЬIНя, учить крестника>>. 
Царица просила кума найти учителя кроткого, сми
ренного, божественное писание ведущеrо. Как нарочоо, 
выбор учителя решен бнл чел·овеком, or RО'ТОJЮГО слиш
ком пахло благочестивой стариной, боярином Фед-ором 
Прокофьевичем Соrоовниным. До.м Соковниннх был yre-
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~ищем староверья: они прид,ер.живаЛись pac:rroлa. Две 
дные ооетры Соковнина, Фоодосья МорооО'Ва и кнл

!'IШЯ АвД><УIЬЯ· Урусова, еще прИ царо Алексее запечаrг
.iiеЛ:И мученичоотоом свое древнее благочестие : царь под

верг их суров"Ому за.кл.ючению в земляной Воровской 
тюрьмо з-а упрямую привязаннос.ть It е-.rарой вере и к 

протопопу Аввакуму. Другой брат э-тих боярынь, Алек
сей, впоследствии сл<J.жил голову на плахе за участи 

в за:r10воре против Петра во имя благочестивой старины. 
Федор Соiоовнин и указал царю на мужа RJХУгiюго и 
смире'ННого, :вслких добродетелей испоJШев:ноrо, в гра

моте и писании ~rекусноrо : то был Никита Моисеев 
сын Зотов, подьячий из: приказа Большого Прихода 
(ве;щомства неокладных сборов). Рассказ о том, Шl,к 
Зотов введен был в дол:.жность придБrорного учителя, 
дыmет такой древнерусской прос'l\оrгой, что не ооrавляет 

с.оиненил в харакrере ЗIQТQВCJOOIЙ педагогики. СомвниiН 
при:воо Зотова к царю и, оставив в передней, отпра
!ВИJIСЛ с докладом. Вскоре оо :юомнат царя вышел дворя
кип и спросил: «Rто здесь Никита ЗО'l\ов'?» Будущий 
придворный учитель так оробел, ч1ю в беспамятетоо не 

мог тронутЬIСЯ с места, и д:вюр.я.нин должен был взять 

его за руку. 3(.Уf1(}в просил повременить немного, чтобы 
дать ему притrи в себя. 0-rет<J:ЯВшись, он перекрестился 
и пошел к царю, wоторый пожаловал его к руюо и nро

экзаменовал в присутствии Симеона Полоц:rrого. Уче- 1 
ннй воспитатель царя одобрил чтенке и письмо З.О'I·оча. 
Тогда Сок<J:внин ПОiВеЗ аттестованного учwrел:я к · ца- ' 
рице-вдове. Та приняла его, держа Пеrра за. руку, и 
сказала : «Знаю, Ч'l\О ты .добр<>й .Ж.И3НИ и в бо.жествеННIОм 
писании искусен; вручаю тебе 1.юего единственного сы

на». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, пова
лился к ногам царицы с-о словами: «Недосrоин я, ма
тушка Nсударыня, принять такое оокровище». Царица 
пожаловала его к рук.е и :оолела на еледующее утро 

начать учение. На открытие курса пришли царь и пат
риарх, <Jrrелужили мюлебен с водоо:мтием, окропили 
святой вод:ой павого спудея и благоеловив посадили за 
азбуку. Зотов поклсшился своему ученику в оомлю и 
начал курс своего учения, при чем тут же получил 

и гонорар: патриарх дал ему сто ру.блей (с.лишком 
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тЬIСJiчу рублей на наши деньги), государь nожаловал: 
fJМ.Y двор, nроизвел во доор.яоо, а ~царица-:мать nриелала 

две пары богатого верхне11о и исподнего платья и «ВООЬ 

убор», в :rrо1юрьrй по уходе государя и патриарха Зотов 
тут же и пе~рядился. Крекш:и:н отм&ил и день, RJогда 
началось обучение Петра, - 12 марта 1677 г., :rrогда, 
следоваТельно, Петру не иепоJmиJюсь и пш·и лет. Вы
ел:ушав этот рассказ, и не говорите, Ч'l'О Зотов :мог 
пос.вятить своеl'о ученшш в новую науку, обучить его 

ка.кюf-н.ибудь «еллинеким и латинским борзооrm~». 

Учение По CJHJIБaM Котошихина, для обучения царооичей 
выбирали из приказШ:П подьячих «учительных людей. 

тихих и nебраж.н:иков». ЧТQ Зотов был учите.л:ьный че
Jювек, тихий, за зто py'Iae'reJI TOJIЬKO что при:ооде:нный 
рЗJСсказ; но, говорят, он не вполне удовлеl'ворял :вто

рому требованию -любил БШIИТЬ. Впоследстви.и Пtn'p 
на:значил его князем-папой, президеН'l'ОМ шутоос.кой 

:юо.1IЛегии пьянства. Историки Петра ин<Огда вишrr Зоrова 
в rом, чтrо он не ока'Зал восnm·ател:ьноrо, разви.ваоо

щего влияния на своего ученика. Но шщь ЗСУI'ова nо
звали во дворец не !воспитывать, а просто учить гра
моте, и он, МQЖет быть, передал своому ученику курс 

дреRНеруссiюй гра-ьютн.Qй выучки если не лучше, то 

и не хуже многих предшествовавших ему придворных 

учwrелей, гра.мютеев. Он начал, равумеЕЛ<Ся, со «словw
ного учения», т. е. прошел: с. Петром: aeбyity, часослов, 
псалтырь, даже еванГ8JIИе и: anoc'110JI; все nройденное 

по дреRНерусс:юому педаl'Огичес:юому правилу В3JfiO было 

на-зубок. Впоследстви:и Петр свободно держался на кли
раосе, читал и пел своим: негуст:ым барИ'ООном не хуже 

любого дьячка; говорили: даже, .чrо он мог прочесть 

наизусть овангелие и апостол. Так учился царь Алек
сей; так начиnаJIИ ученоо и ero старшие сююВiЬЛ. Но 
nросты:м обучением грамотному мастерству не ограни

чилось преподавание Зотова. Очевидно, нов.ы:е веяния 
Iюснул.ись и з·юго ЮШРQВизованного педагога из при

Iшза Большого Прихода. Подобно воспатателю царя 
Алексе.я МоРQзюву, 3отов применял прием наглядного 
обучения. Царевич учился охотно и бой:rrо. На досуrе 
он ЛioбiL!I с.лушать разные рассказы и рассматривать 

книжки с «кунштамю>, карти.н:ками. 3отов сказал об 
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~ом царице, и та велела ему выдать «исторически·е кни

ги», рукописи с рисунками 1m дворцовой библиоrски, и 

заказала живописного дела мастерам в Оружейной па- · 
лате несiVолько новых ИJIЛЮС1'раций. Так оос.тавилась 
у Петра IVОллекция «потешных тетрадей», в котGрых 
иrображены были оолотом и красками города, зда
ния, кораблИ, СQЛдаты, оружие, сражения и «истории 
лицевые с прописьми», иллюстрированные пооости и 

сказки с текстами. Все эти тетради, писаные самым 
лучшим мастерством, 3oJIOB разложил в комнатах царе
вича. Заметив, когда Петр начинал утомляться книж
НЬIМ чтением, ЗотQв брал у него из рук книгу и пока
зывал: ему эти картинки, оопровождая обзор их поясне

ниями. При этом он, как пишет Rрекшин, касался и 
руос:rюй старинн, рассказывал царевичу пр() дела его 

отца, про царя ИВана Грозного, восходил: и It более от
даленным временам Димитрия Донского, Александра 
НевсiЮго и даже до самого Владимира. Впос.л-едствии 
ПЕУrр очень мало имел досуга заниматьс.л руссоой исто
рией, по не терял интереса к пей, придавал ей важ
ное значение для народного о5разова.ния и мноrо хло

шлал о ооставлении популярного учебника по этому 

предмету. Rто знает, быть может, во всем эrом сь:а.
зывал~ь память об уроках 3оrова. И па том подь
ячему спасибо! 

Едва минуло Петру десять лет, как начальное Собы1•:'" 
обучение его прекратил·оеь, rочнее, прервало~ь. Царь . 161!:.! г. 

Федор умер 27 апреля 1682 г. 3а смертью его после-
довали известные бурные события: правооглашение Пет-
ра царем мимо старшего брата Ивана, интриги ца~вны 
Софьи и Милоолавских, вЬIЗва;вшие страшный стре-
лецкий мятеж в мае то-го года, избиение бояр, потом 

установление двоевластия и провозглашение Софьи пра
вительницей гос.ударства, наконец, шумное расколь-

ничье движение с буйными выходками старообрядцев 

5 июля в Гран®итой палате. Петр, бывший очевид-
цем кровавых сцен стрелецкого мятежа, вызвал удив-

ление твердостью, какую оохранил при этом: стGя на 

Красном крыльце подле матери, он, говорят, :r:e изме-
нилм в лице, оогда стрельцы подхватывали на копья 

Матвеева и других ero СТQронниоов. Но майские ужасы 
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Петр в 
Преобра
женском 

1682 г. ПеИ'Згладюю врооалис.ь в его памяти. Он понял 
в них больше, чем :можно бнло предполагать по его 

воорасту: через год н-летний Петр по развитости пока
зался инооомному поолу 1 6-летним юношей. Старал 
Русь тут ветала и вскрылась перед Петром со в ей своей 
многовек.овой работой и ее плодами. Когда огражден
ный грооо~ палача и застенка кремлевекий дворец 

превратилс.я в большой са рай и по нему оога.тrи и ша

рили одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиннх, а 
nотом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, 
:в:з.ятую из богатых боярских и купеческих домов, то 

духовенство молчало, тюря волю м.ятежншюв, бла

гос.Jювл.яя двоевластие, бояре и дворян-а попряталис.ь, 

и только холопы боярские ветупились за. попранный 
порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием 
свободы, громили Холопий приказ, рвали и разбрасы
вали по площади кабалы и другие крепости. Холопы 
унимали мятежников, гроз.f.\: им: «Лежать вашим головам 
на площади; до чего вы добунтуетесь~ Русс~ з.емля 
велика, вам с ней не оовла.дать». Холопы, которых в 
бо·ярской столице было вдвое больше стрельцов, ждали 

только знака от своих гослод на усмирение м.яте.жниiЮВ 

и не дождались. От общественных сил, счит~вшихсл 
опорами гооударст:оонного порядка, Петр <rrв:ернулс.я 
прежде, чем мог сообразить, как обойтись без них и 

чем их заменить. С тех пор мосiювский Кремль ему 
опротивел и был ооужден на участь зООрошенной бар

ской усадьбы со своими древностями, запутанными двор

цовыми хоромами и доживавшими в них свой век ца:

ревнами, тетками и оострами, двумя Михайловнами 
и семью Алекооевн.ами:~ и с сютн.я:ми :их певчих, кресто
вых ДЬЯКОВ И <<ВСЯКИХ верХОВЫХ ЧИНОВ». 

Со·бытия 1682 г. окончательно выбили царицу
вдову И'3 мociWooiWгo Кремля и заставили оо уединиться 
в ПроображенсiWм, любимом подмосковном селе царя 
Алексея. 8-rому селу суждено было стать временiЮй 
царской рооиденцией, станционным двором на пути 

к Петербургу. Здесь царица с СЬIНОМ, удменная от 
всякого участия в управлении, по выражению совре

менника князя Б. И. Куракина, «жила тем, что давало 
было от рук царевны Софии», нуждала.сь и принуждена 
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была принимать тайком денежную помощь & патриарха, 

Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, 
опальный царь, выгнанный сестриным заговором из 

родного дворца, рос в Преображенском на просторе. 
Силой обстоятельств он слишком рано nредоставлен 
был самому себе, с десяти лет перешел из учебной 

команды прямо на задворки. Легко можно себе предста
вить, как мало зани:мате.нъного было для мальчика в 
комнатах :матери: он видел вокруг себя печальные лица 

отставных придворных, слышал все одни и те же 

горькие или озлобленныа речи о неправде и злобе 

Jiюдской, про падчерицу и оо злых ооветчиков. Скука, 
какую дмжен был испытывать здесь жиоой мальчюt, 

иадо думать, и выжила его из комнат ма.тери на дворы 

и в рощи села ПреображенсRОГО. С 1683 г., п•икем 
не рук()В()дwм:ъrй, оп пач.ал здесь продолжи'rеЛьпую 

игру, какую с.&м себе уС'l'роил •и. которая стала для 
неl'о школой саNообразова.ния; а играл он в то, во 

что играют все набJiюдательные ~Eml в :мире, в то, о чем 

ду~Ыаюr и rоворят взрослые. Современпи:юи приписывали 
природной склонности пробудившеес.я еще в младен

честве увлечение Петра вооНПI:оЕМ дел-ом. Темперамент 
подогревал эту охоту и превратил ее в страсть, толюи 

окружающих о воlйс:ках инооемного стро.я, может быть, 

и раосказы: 3оrова об <УГЦовьrх оойнах дали с летам·и 
юношескому спорту определенную цель, а острые впе

чатления ом.яте.жного 1682 г. вмешали в дело чувство 

личного с,а,мосохранения •и мести• з.а обиды:. Стрельцы 
дали пезаконную власть царевне Софье; надо завести 
своего солдата, чтобы: оборонитьс.я от своевольной се

стры. По оохранивши•мс.я дворцовы::м зап•исям: можно 
следить за зан.ятиЯ!МIИ Петра; есл~ не за :кажды::м шагом 
его, в эти годы:. 3дооь видшм, как игра с летами 

разр.а.стается и осложняется, прин•И!Мая вое новые формы: 
и вбирая в себя разнообразные отрасли военного 

дела. Из кремлевской Оружейной палаты: к Петру, 
в Проображенское таекатаr разны:е вещи, преgущест
венно оружие, из ero комнат въшосят на. поч;инку, 

то сломанную пищаль, то прорванвЫЙ барабан. Вместе 
с обраоо:м спасителя Петр берет из Rремля оИ столовые 
ч.асн с ара.бом, и карабинец ВИН'l'()ООЙ неи~И!Й, то 
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и дело требует свинца, пороха, полковътх знаJМен, бер
дьппей, пието.лей; дворцовый кремлевский ароонал по

степенно переносплел в wооmаты Преображенсмrо 
дворца. При Э'ЮМ ПОО'р ведет чрезвычайно непооод
ный образ жизни, вечно в пох·оде : '1'0 он в оеле Воро
бьеве, то в RтюменеЕ~ом, то у Троицы, то у Саввы 
СторожевсЕ~оrо, рыщет по ,:r.fонаетыр.ям и дворцовыы 
подмосwовным оелам и в этих паходах за IИiM всюду 

воз.ят иногда на нескольких подводах его оружейную 

казну. Следя за Петром в эти годы, вид,им, е кем 
он води'l'СJI, кем окруяwн, оо что играт; не види:м 

только, садплел ли он за книгу, пр·одолжали>еь ли 

его учебные занятия. В 1688 г. Петр забирает 'ИЗ 

1 Оружейной палаты вм,есте е калмыцким оедлом <<rле
\ бое большой». 3ачем попадобился этот глобус-

неизвестно, толыю, должно быть, ~н был nрадме

том довольно усищшных занятий 1не совсем науч
ного характера, так как вскоре его выдали для по

чинки ча-совому мастеру; затем 'Вместе с П•О1'ешной 

обезьяной высылают· ему какую-то «книгу, огне

стрельную». 

Потешные Таская нужн:Еrе для потехи вещи из кремлевских 
Iиr.адЬвых, ПОО'р набирал около оебя 'l'Олпу товарищай 
своих norex. У неrо был под руitами обильный мате
риал для этого набора. По заведенному обычаю, когда 
IМOCIIOBCKOMY царевичу ИСПОЛИЯЛОСЬ ПЯТЬ лет, It HeMJi 
из придворной знати назначали в слуги, в СФОльники 

и спальни:юи, породи,стых сверстников, Itоторые стано

вились е11о «EIOМНaТ'IIJ::rnlи людьмиО>. Прежние цари жили 
широким и людны:м хооя:йстоом . Для любимой соitоли
НОiЙ потехи царя Алекооя на царских дворах еодер

жали больше 3 000 СОКОЛОВ, KMЧei'OtB И друDИХ ОХОII'

НИЧЬИХ mип;, а для их ловли и roptмa больше 1 о о ооо го
лубиных гнезд; для ловли, выуЧЕ~и И· оодержа!Ния тех 

птиц в «ООiюльничье.'\! пути», т. е . ведомстве, служило 

больше 200 человек со:rоольниrоов и кречетнююв. В коню
шенно.\f ве.,що·мстве числилось cвЫIIIe 40 ооо лоmа:Цей, 

к которым приетщвлав:о было чиновных людей, столпо

вых приказчиков, конюхов стремянных, задворных, 

стряпчих, стщцных и разных реtс'\!есленников больше 

600 человек. Эrо были большею чаJСТью все люди 
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нородою «Честные», не nрооо-ые, 6ЬIJШ IЮЖалованн де

нежншf жалованьем и платьем погоди{) и ПQмееть.ям·и 

н вотчИliами, «ПИJШ и 1ши царс.&ое». Со смерти царя 
Адекое.я в этих ведоысrrва:х осталось мало дела ил•и 

11(~ стало ника.коrо: больнЫ!М царю Фед{):ру и цареваичу, 
Ивану было трудно выеэжать из дворца часто, а царев
нам не:ку,дiа и непристо.йно; Петр терnеть не :мог с.о:ко- ' 
:~июШ охоты: и любил бегатЬ neшit<Xм: вля: ездiiТЪ 
аапроого, на·· чем Itи nоi!Ыю. Этому npiiздnoмy nри
,tворНiоыу и дворо:В<?МУ JIJOдS Петр и задал более серьез
ную работу. Он нач:ал: верстать :В свою слуЖбу tЬюло
;~е.ж.ь из своих спал:ьню~о.в и• дворовых JЮнюхов, а ш:rооtм 

еок{)JI.Ьниоов и :кречеТНJИ:юооз, образовав ИG них две 

роты, lЮl10рые прибором QХотни:ков •из дворян и• дру

l'ИХ чинов, даже •из ООяреRИ!.Х холопов, развились в два 

r~ата.JI.Ьона, 'ЮЛовек If{) 300 в &а.ЖДом. Они и ПQЛУЧIИЛИ• 
наавапие потешнь~х. Не думайте, что это были игру
шочнJ~о, wyroЧlltlo· оолдаты. Играл в оолд.аты царь, 
" rовuрищи oro ю•р служили и за ооою щлешную 

с~о~1ужбу uoлyчi.IJIИ жа.Jюва:нье, как mwТОJПЦие слуЖJи
~1/ш JIЮДИ. 3nа.вие no<Y.reшнoro стал{) оообш.t: Чiином: 
«Но.жа.тюва.н я,- читаеы в одной челобИтной,- в ваш 
IИ\IШIПIX !'ооударей ЧIИН, в поrешные :конюхи~>. На
rюр поrешннх. производился официtаЛьНш.t:, канцеляр

~~-юш п·ор.яд:ком; так, в 1686 г. Конюшенному приказу 
нредписано было выслать :к Петру в Проображ.енс.&ое 
7 придворных :коню:хю~ .АJI~I-~ЗЗ:П~rш в n<rгешные пуш
кари. В числе Э11Их ПO'l'eШHI:lX рано .являеrея Иt Але:к
~.:андр Данiиюв:ич Meнrn•Иoon; ·· сЫН ··при;дворlюrо :кОнЮха, 
:<породы еаi!ой низко1С.Н:И:Же шляхетства», по замеча
нию кwrnя Б. Куракина. Впрочом, noroм в потешные 
cтaJra поступать и знатна.я !Молодежь. Так, в 1687 г. 
с толпой :конюхQВ поступили И. И. Бутурл•ин и• :князь 
М. М. Голицын, будущий фельдыаршал, IWropнй за 
-малолеrетоом запиоолся в «барабанную науку», шш 

l'оворит доорцQвая запись. С :ЛIШИ! потешными Петр 
и поднял в Преобораж.енск.ом неуl'омонную возню, по
строил п<mШШ:ы:й двор, потешную съ~ую избу для 
управлани.я RОмандой, потешную RQНюшню, забрал из 

Конюшешюrо nриказа упряжь ПQД свою артиллерию. 
Слооо.м:, игра обратилась в целое учреждение с ооо· 
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бым mтаrо:м, бюдЖffl'Ом, с «ШУгешной казной». Играя 
n солдаты, Петр хотел са,м быть НаС'ЮЯЩИМ оолда'l'Ом 
и такиiМ•И же сделать уч.астншков своих игр, одел 

их в темнооеленьrй мундир, дал nолное солдатское 

вооружение, на.значил mтаб-~офицеров, обер-офицеров 
и унтер-офицеров •ИЗ С.ВО·ИХ комнатных тодей, все 
«изящных фfuМИJИ!Й», w в рощах П рооб раж.енсоого чуть 
не ежедневно подвергал КОIМ.анду строг01й еолдатекой 

выучке, nричем сам nроходил все СОIЛдатсюие чwны, 

начиная с бараJба\НЩИitа. Ч'ООбы приучить солдат к ос.аде 
и·· штурому креnостей, на реке Яузе поетроена бъrла 
«регулярнЫJМ rюря:дiюм потешная форrеция>> , городок 
Плесбурх, кСУrоры:й осаждали с ~юрrира,ми w оо воо:ми 
приеомами осадного •иекусетва. Во всех этwх воинских 
экз.ерцици.ях, троооваВ1ll!их технwчеос:к.ого знания, Пm>р 
едва ли мог обойтиеь одними доМорощен.н:ьтм.и сведе
ниями . По ОСJоеедетву с Проо-браженсюим давно уже 
вооник з!liМанчив:ы:й ·'" сооооброазны:й мmрок, на коrrор:ы:й 
иекоса пооматри.ЕаJЕИ ив Rр-ем:ля руmоодИ'l'ели Москов
СIЮГО rосударства: '1'0 б.ътл:а н~юцка.я слобода. При 
царе Алекоое она оообен:но наоолилась воонн.ыJм людом: 
тогда вывваны были ·из-за границы для К>О.\fанД{)ВаRИIЯ 
руССКWМ:И ПОЛШl.МИ И•НОЗе.мН!О.ГО строя пара генералов, ДО 

сотни nол.:юовни.юов •И бесчи.осленное количество офице-
ров. Сюда и обратилс.я Пеотр за новшr•и потехами• 
и воинеюwмw хитроетями, каких не ум.ел прИJДумать оо 

овоwм:и nоrешнЬIМJИ. В 1684 г. wноземньrй маетер 3ом
мер ПОitаЗьmал ему гранатную сТрельбу, любимую 
его потеху шюсшщствии. Иноземн:ъrе офицеры былw 
привлечен:ы. и в Проображенскоо для устройства по
тешной Itоманды; по крайней мере, в начале 1690-х 

го,щов, когда потешные батальоны развернулись ужоо 

в два рагулярньrх полка, поселенные в еелах Прео.бра
женском и Сем:еновеюш.{ и от них получиашше евои 
названия, ПОЛlWIВНИКIИ, •майоры, каnwтаны были почти 

все иноземцы и только сержанты- из русс.ких. Но 
главн:Е:l!М командиром оооих оолков был поставлен рус

ски:й, Автш1.нm Головин, «Чел<Jвек гораздо глуnый, но 
знавший с>Олдатекую е~кзерцицоию» , как оrзы:вается о Hett\f 

тогдашний оо:меновец и оволк Петра, помянутый КНSIЗЬ 
Rуракин. 
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Страсть к инооемпЫУ дикоmшам при•вела Петра Вторичная 
ШKOJia 

1\О нторичной выучке, не.знакомой прежним царевичам. 

JI.o рассказу ~мого Петра, в 1687 г. князь Я. Ф. Долго--
vуки:й отправл.я.яеъ послом во Францию, в разговоре 
с царевичем сказал, что у неrо был инструмент, кото-

рым «можно брать дистанци•и ИUIИ рассТQЛния, не до-

ход.н: до rого ·места», да жаль- украли. Петр просил 
князя купить ему этот инструмепт во Франции•, и в 

сJНщующем году. Долгорукий привез ему астРQлябию. 
Но зна.я, что с ней делать, Петр прежде всего обра-
1'Идся, разумеетсJI, IIO вееведущему немцу «дохтуру». 

Tffl сказал, что и е&м. не знает, но сыщет зна:ющrо-о 
ЧОJюоока. Петр с «велиоою ОХ{)Т()Ю» велел найти такого 
чолооока, и доктор сюоро привез rолландца '1\иом:мер-
ма.на.. Под его руководством Петр «гораздо с ох<УГОю» 
11ринллс.я учитЬСJI арифмоо-и•ке, l'е()Метрии, артиллерии 
и фортификацюи. До нао дошли учебные тетради 
Пеrр11 о 1щцачwи, ик решепlЩК'И, и объяснениями, на
ВИО&JIНШСИ ого жо рукой. Из 8'1\ИХ тетрадей прежде 
11081'0 видим, ка;к плохо обучен был Пет}f грамоте: 
orr nишет невооможно, не соблюдает правил тогдаm-

Jюго праюписания, с трудоо выводонт буR.Вы, не умеет 

разделять слов, пишет слова по выговору, •между 

дву!М.Я соглас.ными, то и дело подооревает твердый 

:шак: всегъда._съrпъреляmь, възяф-ь. Он плохо велуши-
uается· в непонятвне ему математические термины: сJю-

жсние (additio) он пишет то адuцое, то водuция. И сам 
уч:и-rель был не бойiшй мао:rем.а.тик: в тетрадях встреча-ем 

:.тдачи, им самим решенны.8!, и в оор-чах на умножение 

он не раз делает ошибки. Но те же тт-ради дают видеть 
степень ОХОI'Ы, с какой Петр принялся за оматематику 
и военные науки. Он быстро() ПРQШел ариф:мети•ку, гоо- • 
•метрию, артиллерию и• фортификацию, овладел астРQ
лябией, изучил строени•е крепостей, J1Мел вычислять 

полеr пушечного ядра. С этим Тиммермано:м, осматри
вая в селе Из-майлове амбары деда Никиты Ивановича 
Романова, Петр нашел завалявши:йс.я английсюий бот, 
кoropllй:, по рассказу сам·ого Пm-ра, послужил родона
чальником русского флота, nробудил в нем страсть 
к ом·орешrаванию, повел к шютр<).йке фл.сmшиио на Пе]:»
яслв.вском оооре, а nото·м под Архангельск-ом. Но 
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Нравст· 
венный 

poc·r 
Петра 

у проолавлеmюrо «дедушки руссоого флота» были без
вестные боковые родичи, о :rwropыx Петр не счел нуж
НЬ1)М упомянуть. Еще в 1687 г., за год или больше до 
нахо;:~;ки (ora, Петр та~кал из Оружейной казны «IWрабли 
!Малые», веролтв:о, старые отцовские :модели кopaблffil, 

оставшиеся от постройки «Орла» на Ок.е; да..же еще 
раньше, в 1686 г. , по дворцовЬl1М записям, в ооле Пре
обра.женсrt-ОIМ строились потешные суда. ВспоМН!им, что 
пр.авит.еJIЬiСтво царя Алексан !МНОГО хлопотало о заведе-
нии флота; дл.я Петра эrо дело было н:аследствен:ншr 
преданием. 

Изложенные черты детства и юности Петра дают 
возмождость восстановить ранние :момеRТЬI его духов

ного роста. До десяти лет он проходит совершенно древ
нерусскую выучку •мастерству цер:оовной грамоты. Но 
эта выучка шла среди толrюв и явлен•:и+й совсем не 

древнерусскоi'О характера. С десяти лет кровавые собы
тия, раздражающие Шiе"';Iат.Jrения впrолкнули Петра :из 
Rремля, сбили его с проивычной колеw древнерусской 
жизни, связа.JШ ДJLЯ него С'l'аръrй жшгейсiшй порядок 

с самыми горышми :ооспошm.а.ниями и дурными чув

стваJМи, рано остави;mи его одного с военными игруш

ками и \З{}ТОВскю.ш кунштами . Во что ()Н играл в :крем
левской евоей детской, Э'I'О тешерь он разыгрывал па 

дворах и в :рощах села Преображенс:кого уже не с за
морскими куклами, а с живыми людьми и с наетоя

щими пушками, без плана и руrиводства, окруженный 

сво·ими спальниками и конюхами. И так продмжал<Jсь 
до 17 -летнего возраста; Он ОТ() рвался orr понятий, лучmе 
сказать, от привычек и предани·й кремлевсiюго дво·рца, 

которые составляли поли'Dическое •ми•росозерцание старо

русского царя, его государственную науку, а новых 

на их •место не являлось, взять их было негде 1И выра

ботать было не из чего. Обучение, нача'Dоо с зо·гов
СI~ой указкой и рано прерванное по обсто.ятелье:гвwм, 

потом rюзоОбновил()СЬ, но уже под другим руrюводство:~~r 

и в ином направлен•иио. Старшие братья Петра пере
ходили ог подья~их, обучавши•х их церковной грамоте , 
к воспиrателю, который кое-как вее же знаwомил вос

питанников с политичесrtими и нравственными поня

тиями, шедшими далее ()•бычноrо :московского круго-
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:юplt, ГQOOPИ.JI о гражданстве, о правлени•и, о госу

/tщю и его обязанностях к подданным. Петру не 
Jto•'TitJюcь такого учителя: !Место Симеона Полоцкого 
11.1111 Р.rоищева для него заступиiЛ .голландский !Мастер 

с·с• t'.IЮИ•Ми маrема'l'ическиiМи и военными науками•, с tвы

,V'IItOй столь же !Мастеровой, технической, как зoтOtВ

c•~taJr, только с другИ!М оодержанием. Прежде, при 
: lотооо, была занята преИ!Мущественно память; теперь 
нстлечены были в занятия еще глаз, сноровка, сообра

аllт~льность; разу;м, сердце оставались праздпым•и по-

11 р~.жнему. Понятия и наклопнОС'l'и Петра получиiЛи 
~tрайне одностороннее направление. Вся поли'l'ическая 
·м•~сль его была погл<>щена борьбой с сестрой и Мило
еJtавскими; вее граждапс~tое настроЕШ•Ие его сложиiЛос.ь 

\1;! непависrей •И апти•патий к духовенству, · боярству, 
~~·rрельцам, раско.льпикам; солдаты, пушки, фортеции, 
1сорабли заняли в ero уме месrо людей, политических 
учреждений, народных нужд, гражданских отноШений. 

1 Iеобходимая для каждого мыслящего человем область 
нонятий об обществе и общественных ооязанност.ях, 
гражданская этика, долго, очень долго оставалась забро

шенпЫIМ углом в духовном хоояйстве Петра. Оп пере
етал ду•мать об обществе раньше, нежели успел еооб

разить, чем мог быть дл.я неrо. 

· Между тем царевна Софья со своим но·вым «rолан
том» Шакловитым построила было новый стрелецrонй 
у·мысел против брата и мачех•и. В августе 1689 г. за 
нолпочь, внезапно разбуженный Петр ускакал в лес 
и <УIТуда к Троице, бросив мать и беременную жену. 
Это был с НИJМ едва ли не ед•инственный случай край
него испуга, показавший, ка:юих ужаоов прию:ш оп 

ожидать оо стор()НI>I сестры. 3ЗJмыеел не удался. Трое
властное правлепие, коrорому насмешливо уд•ивляли•сь 

аа границей, Н() которым вее были довольны дома, 

1сроме еела ПреображенсiООго, кончилось: «третье за
аорное лицо», как· пазывал Петр Софью в письме 
rt брату Ивану, заперли в монастырь. Царь Ив:ш 
остался выходпЬЕМ, церемониальным царем; Петр про
l{олжал свои потехи . Rласть перешла от падчерицы 
к •мачехе. Но царица Наталья, по отзыву кн.яз.я 1\ура
юша, «была пр.а.виrь пекапабель, у·ма малого». Де.;ш 
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правления распределилиеь •между ее nри•сНЬIIIШ Луч
ший из н•их, князь Б. А. ГОJШЦьm, ловко nроtведши::й 
последнюю каJмnанию, npornв царевны, был человеr~ 

у•мньrй и обраоован:ный, говорил nо-латыни, но «Щiill 

неnрестанно» и, правя Rазанеки•м дворцом noЧ'ftи неогра
ниченно, разорил Пово.лж.ье. О двух других времен
щиках, брате царицы: Льве Нарыш:юине ио свойствен
нике обоих царей по бабуш:юе ТtИ~оне Стрешневе тот же 
оовремtЕ:шник говорит, что nервый был человек очен:ь 

недалеки:й и пыrньrй, взба.Jiiмошный, делавший добро 

«без резону, по бизарии своего гуtмору», а второй

тоже человек недалеки:й, IIO лукавый и злой, <~интрио

гант дворов:ы:й». Эrи люди •И nовели• «nравление весьома 
неnо_rтдочJЮе», с обидаJМ.И iИ судейскиоми неnравдами ; 

началось «.мздоимство великое iИ кра.жа государствен

на.я». Они вертели Боо:рской ду•мой; 6оо:ре nервых 
дом<ов остались «бе3 :ВСЛ:ЮОГ{) n.овоира; и в консилии или 

nалате токмо были сnектакулями». Родовитый князь 
.Куракин воомущен этим nадением nервых фами\JIИЙ, 
оообеюю княЖ~еСких, их уншжением nеред какими-то 

Нарышкиными, Стрешневыми, «госnодами• самQГО низ
кого и уооrого шляхетства», а бра.к Петра привел ко 
двору более ЧЕШ три дес.ятка Лоnухиных обоего nола, 
встреченных здооъ друж.н~й ненавистью, главы кото
рых, nриказвые доки, были «людно злые, скуnые ябед

ники, уtМов еамых низких». Пра.влщей среде вшжне 
nодстать было •московс:юое общество, служилое и nри

казноо, nроЯВJLЯВшее ообя рядом скандалоо. В запис
ках окольничего .же.лябужского, близ:юого наблюда
теля и участника московсRJИХ дел в те годы, длинной 

вереницей проходят бояре, дворлне, дьяки ду•мные 

и nростые, судившиеся, nытаные и разнообразно нака

занные разж.а.п:ованием:, кнутом, батогами, ссышоой, кон

фискацией, Л!ИШением: жизни за разные преступле
ления и прос'I'уn:юи, за брань во дворце, за «неисто

вые слова» про государей, за жено;rби.йство, оскорбле-

ние девичьей чоо'J'и, за подделку доку.ментов, за кражу 

казенных золотъrх с учаJСтием жены мин•истра Т. Стреш
нева; а кнлзь Лобанов-Ростовски:й, владевший ноо:юоль
киоми ооrняl\!оИ крестьянских дворов, разбоем отбил цар

скую казну, на троицкой дороге, за то бШI бит кну.-

~6 



., о\1 11 однако лет через 6 в IЮжуховском паходе 

'''''·' 1шпитаном Преображенского полка. В этом при
.'1. 11ор11ом общоотве напрасно искать деления на пар'ГИИ 

t'l'll рую и новую, консервативную •И прогресси•вную: 

1юр,•лись дикие инстинкты и нравы, а не идеи и на-

11 рав..пснил. 

В такой обстановке очути.лс.я Петр по низложении Номпанюt 
( ~офьи. Впечатления, шедшие Ql'Сюда, не при•влеiw.ли Петра 
''''() впи·мапил R правительственпнм и• общественным 

;t•·ла•м, и оп вполне отдалс.я своим привычным запя-

тинм, весь ушел в «мареО'Вы п<Уrехи». Это теснее сбли-
:шло его с Немецкой слободой: оттуда вызывал он 
J'IШералов и офицеров для строевого 'И артиоллерий-
~го обучения сооих псУгёшпых, для руководства манев
ра-ми, часто сам туда ездил запросто, обедал •и ужи,на.11 

.У старого служаки генерала Гордона и других и•но
:юмцев. Слободские знакомства расширили• первона
чальную «кущшшию» Петра. К компатньrм стольникам 
и спальникам, к потешным конюхам 'и пушкарям 

присоодин•илиоеь бродяги с Кокуя. Рядом с бомбарди
ром «Алексашкой» Меншиковым, человеком темного 
происхождения, неоожествеННЫ!М, едва умевшим под

писать свое wмя 1И фамио.Jiию, но шустрым и сметли
шш, а потом всемогущим «фаворитом», стал Франц 
Яковлевич Лефорт, авантюрист •из Женевы, пусти•в
шийс.я за тридевять земель •искать счастья ·w попавший 
в Москву, невежественный немного менее Меюпикова, 
но человек бывалый, веселый гооо·рун, вечно жизне

радостный, преданный друг, неутомимый кавалер в 

танцовальной зале, ~еи3'Менный товарищ за бутылкой, 

мастер веселить и весел•иться, устроНIТь пир на славу 

с музы:к,ой, с дамами и. танцами, -словом, душа.

человек или «дебошан фраюuзсюий», как суммарно 

характеризует ero князь Куракин, ощин шз царских 
спальникоо в этой оомпании. Иногда здесь пОJIВЛялся 
и степенный шотландец, пожилой, осторожный 1Н акку

ратный генерал Патрик Гордон, наемная сабля, слу
жившал в ооми ордах семи царлм, по выражепи•ю 

пашей былиньr. Если мпоз.емцев принимали в кшша
нию, как своих руссюих, то доое руссюrох играли в н€1й 

роли инозеомцев. То · былоИ потешные гепералиоеси:мусы 
2 Rпючеаоквй, ч. IV. 1 7 



князь Ф. Ю Ромодан<Jвский, носивший wм:я Фридриха, 
главнокомандующий новой солдатской армией король 

Пресбургский, облеченный обширными полицейски11m 
полно~fочиями , начальн·ик ровыскн<Jго Преображенскоrо 
приказа, •министр кнуrа и• пыточного застенка, «ообоrо 

видом как монстра, нравом злой тиран, преве.uикий 

вежелатель добра никому, пьян по вся дни», но по

собачьи преданный Петру, и И. И. Ватурлин, король 
польский ил•и по своей столице царь Сеоменовский , 
Rомандир старой, преимущественно ст.релецкой армиио, 

«человек злорадный и пьяный и мздоимливый» . Обе 

( 
армии ненавидели одна другую заправсrtой, не потеш

ной ненавистью, разрешавшейся настоящими, не си.м

волически•МIИ драками•. Эта R~омпания была смесь шrе
оМ·ен, наречий, сост·ояний. Чтобы видеть, rtart в ней объ-
яснялись друг с друго-м, достаточно привес11и дне 

строчки из русского писЬIМа, RaiiOe Лефорт написал 
Петру французскими буквами в 1696 г., двадцать лет 
спустя по прибытии в Росси•ю: Slavou Bogh sto ti preclюl 
sdorova ou gorrod voronets. Daj Ьос ifso dobro sauersit 
i che Moscva sdorovou buit (зщорову быть). Но ведь и с~ 
ПfYI'p в письмах к МеншиR~ову делал русскими буквами 
такие немецкие надп•иси•: дейн либсте 'Х:а.дtарат, лtейн: 

бест фpUJnm , а архангельского воеводу Ф. М. Апра
ксина величал в nоис:ьомах просто и•ностра.нным алфа
витом Min Her Ouverneur Archangel. В R~омпании обходи
ЛИСЪ без чинов: раз Петр оильно упрекнул этого 
Апраitеина за то, Ч1'О тот писал «С зельными чинами, 
чего пе люблю, а тебе •мо.жн<J знать для того, что ты: 

, нашей компании, как писать». Эта компания п<Jсте
пеrшо и з111мепила Петру домашн•ий очаг. Брак Петра. 
с Евдокией Лопухиной бьrл делом •интри•ги Нарышки
ных и Тихопа Стрешнева: неу•мная, суеверная •и вздор-
ная, Евдокия была с.оооем не пара своэму мужу. Со
гласие щержа.лось, толъw пока он и она не понимали 

друг друга, а свеitровь, не юлюбившал нeвecrrty, 

ускорила неоизбе.яшый разлад. По своэму образу жизни 
Петр часто и надолго отлучался из дома; Э11О охла.я·
д:ало, а охлаждение уча.щаJю отлучки. При таких 
условиях у Петра сложилась ж.оизнь какого-то беа
ДОомного, бродячего студента. Он оодет усиленные воон-
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1щв ::tкаерцици·и. ci.tlм иеготовляет и пускает замыслова

т•••~ и опасные фейерверки, производиrr с.моrры и cтpoe
IIШI у•юнин, предприни·маеr походы, большие маневры 

с~ нрн·мерными сражен•иями•, оставляющими после себя 

II•··MIIJIO раненых, даже убитых. испытывает новые пуш

ltн, одни, без .мастеров •И плотmиt.ов, строит на Яузе 
llfi'III.YIO srxry со всей аrделкой, берет у Гордона или 
'1' ' 1'11:1 ноrо выписывает из-за граНiицы книги по артил

.11орнн, ,у•ипся, наблюдает, все пробует, расспраши•вает 

lttto:II•MЦI~B о военно·м деле и о делах европейсRIИХ 

11 11р11 эt·ом oGeдaer и ночует, где приrДется, то у кого

•шr..vдь в Номецкой слободе, чаще па полковом дворе 
11 11 р()о{) рn.жонском у сержанта Буженинова, всего реже 
дщщ, ·rолько по вроменам приезжает пообедать к ма- (: 
•rt\pи. !;~111 <f 1 u 1 1 г. Петр напросился к Гордону i 

• Щlllll '1'1• н 71.11 1 ночевать. Гостей набра-
1 111 111111 1 , ll o •. 11 .У ,,.,11! все гости располож.rи-

11 ''1 1 1' 11 • 11111 'III0\1Y, вповалку, а на другой 
1 11111 1 1111111\ 11111• с мJ(.'II'l• к JJ <lорту. Последний, нося 
'" "' 1 , 111 рн 111 11 ltA• t•ll JH 1 , был собственно мИrнистром: 
1111111 11 ,III'''JI<HHII , и• в построенном для него на 

1 ~ 11 ;щ >JЩ компания по временам запиралась дня 1 
1111 три, по сло1.181м КНJГЗЯ Куракина, «для пьянства, 1 
c~·ro.t/1. великого, что невозможно описать, и многим i 
c'.JI,Y'ШJIOCЬ от того у;мирать». Уцелевшие от таRiих 1 
ноооищ с «Ивашwй Х•мельницКtИМ» хворали• по не- \ 
сrюльку дней; толыw Петр поутру просыпался и бежал \ 
1111. работу, как ни в чем не бывало. 

Воинские потехи занимали Петра до 24-го года Значенаtе 
его жизни среди частых попоек. с компанией и поездок потех 

n Александровскую слободу, в Переяслав.ль и Архан-
гельск. С летами игра незаметно теряла характер дет-
ской забавы и становилась серьезным делом: ето по-

тому, что и в детстве она была очень похожа на серьез-

ное дело, о котором дума.ли старшие современники 

Петра. Вместе с царем росло и все незрелое, что его 
окружало, и пушки, и люди. Толпы потешных превра-
щались в настоящие регулярные полки с иностран-

ными офицерами; из игрушечных пушек и пушкарrй 
вышли настоящая артиллерия и заправские артиллери-

сты. Напрасно Гордон, сведущий руководитель потеш-
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Пе'!'Р в 
Гермапии 

ных походов, в своем дневнике назьmает их военным 

балетом : в этих походах, как и во фл(УI'илии на Перел
славеком озере, видимо бесцельной и смешной, выра

батывались каДры формировавшейс.я армии и будущего 
флота. Потехи имели немаловажное у•tебное зпачеяие. 
Трехнедельные маневры под l{о-ж.уховом на берегу реки 
Москвы в 1694 г., в которые, по свидетельству участ.
ника Itняз.я :Куракина, едва ли впрочем не преувеличен
ному, введено было до 30 тыс.яч человек, велись по 
плану, серьезно разработанному при содействии того же 

Гордона, и о них составлена была целая книга с че!}
тежами станов, обозов и боев. Rн.язь !{_уракин говорит 
об этих эrtзерцици.ях, что они весьма содействовали обу
чению солдатства, а о кожуховеком походе замечает, 

что едва ли каоой монарх в Европе может учинить 
лучше того, при·бавл.я.я однако, что тогда «убито с 24 
персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50». 
Правда, с.а.м Петр об Э'l\ой последней своей потехе 
пиеа.л:, что под Rожух<Jвом: у него rtpoмe игры ничего 
на ум:·е не было, но что эта иГра стала предвестницей 
насто.я:щего дела, каким были аз.овские походы 1695 
и 1696 гг. Они опраJЗдали эту игру, показа,в ее ПJ:ХЫt
тичоокую пользу : Азоо взят был с помощью артиJL
лерии, nодrоо'О.вленной потешными экзерцици.ям:и, и 

флота, в одну зиму построенного па р. Воронеж-о 
под непосредственным руководством Петра, запас
шегос.я необходимыми для того знаниями на пере

яславской верфИ:, и с [Помощью мастеров, там же и:м вы
ученных. 

В 1697 г. 25-летпий Петр увидел, наконец, Запад
ную Европу' о КО'l'ОрОЙ е.му так много Т<JJIIWБaJIИ 
его дру<JЬЯ и знаrtомые из Немецкой слободы, куда 
съездить уговаривал его Лефорт. ВпроЧ'ем, мысль о по
ездке на Запад рождалась сама собою из всей обста
новки и направления деятельности Петра. Он . бы.тr 
окружен прительцами с Запада, училс.я их мастер
ствам, говорил их языком, в письмах своих даже к !Ма

тери уже в 1689 г. подписывалс.я Petrus, лучшую 

галеру воронежского флота, им самим построенную, 
назвал «Principium». Проходя сухопутную и морскую 
службу, он прин.ял за правило первому обучатьс.я вс.я-
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ltoмy новому делу, чтобы показать пример и обучать 

/(p,vrиx . .Командируя десятки молодежи в заграничную 
111~учку, он, естественно, должен был командировать 

н еебя самого туда же. Он ехал за r;раниду не как 
.11 ю6оонательннй и досужий путешественник, чтобы по

·'' юбоваться диковинами чужой культуры, а как ра· 
uочий, желавший спешно ознакомиться с недоставав

шими ему надобными мастерствами: он искал на 3а
шще техники, а не цивилизации. На заграничных 
письмах его явилась печать с надписью: «Аз бо есмь 
в чину учимых и учащих мя требую». На эту цель 
рассчитала была ооотановка поездки. Он зачислиJI себя 
под именем Петра Михайлова в свиту торжественного 
посольства, отправлявшегося к европейским дворам по 

поводу шедшей тогда коалиционной борьбы: с Турцией, 
чтобы скрепить прежние и.i'IИ завязать новые друже-: 
ствеппые отношения с западноевропейскими государ

ствами. Но это была открытая цель посольства. в~ 
ликие послы:: Лефорт, Головин и думный дьяк Возни
цын получили еще пегласную инструкцию сыскать за 

границей на морскую службу капитанов добрых, «Ко

торые 6 сами в матросах бывали, а службою дошли 
чина, а не no иным причинам», таких же поручююв 
и кучт всевооможных мастеров, «которые делают на ко

раблях всякое дело». Волонтерам:, посланным в чужие 
:края, предписывалось «знать чертежи или карты мор

ские, компас и прочие признаки морсiШС», владеть суд

ном как в бою, так и в простом: шествии, знать все 

спасти или инструменты, к тому надлежащие, искать 

всяческого случая быть на море во время боя, не-

пременно запастись от морских начальников свиде

тельством: о достаточной подготовке к делу, а при 

вооврате в Москву- привести с собою по два искусных 
мастера морского дела с уплатой расходов из казны: 

ло исполнении подряда; кто из дворян обучит мор

скому делу за границей своего дворового человека,

получит за него из казны 100 рублей (около тысячи 
рублей па паши деньги). Отправляя 19 ·дворян в Ве~ 
пецию, московская грамота 1697 г. извещала дожа, что 
их царское намерение «ВО Европе присмотреться новым 
воинским искусствам и nоведепиям»; но из дневника 
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князя. В. И. Куракина, бывшего в числе этих дворян, 
видим, что они учились там математике, части астро

номии, навтике, механике, фортификации оборонитель
ной и наступательной, и много плавали. Великое 
посольство, со своей многочисленной свитой под при

крьrrием дипломатического поручения, было одной из 

снаряжавшихся тогда в Мосr{ве экспедиций на Запад 
с цель~ все нужное там высмотреть, вызнать, пе

ренять европейское мастерство, сманить европейского 

Л - мастера. Волонтер посольства Пет йлов, rtaк 
V\ толыtо попал за границу, принялся доучиваться арти.JI

лерии. В Кенигсберге учитель его, прусский полков
ник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление 

быстрым успехам ученика в артиллерии, свидетель

ствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за 
осторожного, благоискусного, мужественного и бес

страшноГо огнестрельного мастера и художника при
знаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию 
в городке Коппенбурге ужин, которым угостили знат
ного путника курфюрстины ганноверская и бранден
бургская, был, как бы сказать, первым выездом Петра 
в большой европейский свет. Сначала растерявшись, 
Петр скоро оправился, . разговорился, очаровал хозяек, 
переп(}ИJI их со. свитой по-московски, признался, что не 

любит ни музыки, ни охоты, а любит плавать по морям, 

. строить корабли, фейерверки, показал свои мооолистыс 
руки, участвовал в ~нцах, причем московские rtaвa

r fo леры приняли корсеты своих немецких дам за их 

V ребра, приподнял за уши и поцеловал 10-летнюю прин
цессу, буд~rщую мать Фридриха Великого, испортив 
ей всю прическу. Испытательные смотрины, устроенные 
мосrювсоому диву двумя звездами немецкого дамсюого 

· мира, оошли довольно благополучно, и принцеосы: по
том, rtонечно, не скупились на росказни о вынесенном 

впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обилие 
ума, излишество грубости, неуменье есть опрятно и 

свели оценку на двусмыслицу: это де . государь очень 

хороший и вместе очень дурной, полный представи

тель своей страны. Все это можно было написать, не 
выезжая из Ганновера в Коппенбург, или н.е.дели за 
две до коппенбургского ужина. 
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t ~ообраз.но со своими наклонностями, Петр спешил 
r •. !lllжc ознакомиться с Голландией и Англией, с теми 
, .. ,·р:шами 3апа.дной Европы, в которых особенно была 
рн;нщта военно-морска.я и промыmшшная техника. Опе
IН~)~ив посольство с ~rе:м:ногими спутниками, Петр с нe
J~«'.IIIO работал простьrм плотником: на частной верфи 
11 ыестечке Саардаме среди кипучего голландского 
rшраблестроительства, нанимая · каморку у случайно 

1\(:треченного им кузнеца, которого знал по Москве, 
мРжду делом осматривал фабрики, заводы, Jiесопильпи, 
с·укновальни, навещая wмьи голландских плотников, 

уехавших в Москву. Одна:оо красная фризовая куртRа и 
6елые холщевые штаны голландсwго рабочего не укры

ли Петра QТ досадливых разоблачений, и скоро ему не 
(~а.ло прохода в Саардаме <YI' любопытных зевак, соби
равшихся посмотреть на царя-плотника. Лефорт с това
рищами при-ехал в Амстердам 16 августа 1697 г.; 
17 августа были в комедии, 19 присутствовали на 

торжественном обеде от города. с фейерверком:, а 20-го 
Петр, съездив ноч:ью в Саардам: за своими инструмен
тами, перебрался со спутниками пр.ямо на верфь Ост-
1Шдской rолландсwй :оом:пании, где амстердамский бур

гомистр Витз.ен или «Вицып», человек бывалый в 
Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать. Вее 
волонтеры посольства, посланные учиться, «рrоданы 

были по местам», как писал Пеrр в Москву, р~Wсованы 
на разные работы «по охоте» : 11 человек с самим царем 
и А. Меншиковым пошли на Ост-индскую верфь IL'Iот
ничать, из остальных 18- кто к паруевому делу, кто 
в матросы, кто мачты делать. Для Петра на верфи зало
жили фрегат, который делали «паши люди», и педель 
череэ 9 спустили на воду. Петр целый день на работе, 
по и в свободное время редко сндит дома, все осматри

вает, всюду бегает. В Утрехте, куда он поехал на 
свидание с королем: английским и mтатгалтером: гол

.'lандским: Вильгельмом Оранским, Витз·ен должен был 
правожать его всюду. Петр слушал лекции профес-сора 
анатомии Рюйша, при;сутствовал при операциях и, уви
дав в его анатомическом кабинете превосходпо пре

парированный труп ребенка, который улыбался, как 

живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдеве он 
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заглянул в анатомиче-ский театр доitтора Боэргава, 
медицинского светила того времени, и, заметив, что 

некоторые из ру·сской свиты вшшзывают отвращение 

к мертвО'Му тел.z, зас~авил щ; аубами___разрывать ~~у
с~а. Петр постоJшно в движении, осматривает 
ВСевооможные редitости и достопримечательности, фаб
рики, заводы, кунсткамеры, госпитали, воспитатель

ные дома, военньн~ и торговые суда, ВJIOOaffi' на обсер

ваторию, принимает у сем или посещает иноземцев, 

ездит к корооельным. мастерам. Поработав месяца че
тыре в Голландии, Петр узнал, «что подобало доброму 
плотнику знать», но, недовольны:й слабостью голланд

еких мастеров в теории кор81блестроения, в начале 

1698 г. отправился в ·Англию для изучения процв·е
тавшей там корабельной архитектуры, радушно бшr 

встречен королем, подарившим ему свою лучшую но

венькую яхту, в Лондоне побывал в :Королевском обще
стве наук, где видел «всякия дивные вещи», и пере

брался неподалеку на королевскую верфь в городок 
Дептфорд, чтобы довершить свои поонания в корабле
строении и из простого плотника стать ученым ма

стером. Отсюда он ездил, в ЛондОIН в Оксфорд, особенно 
ча;сто в Булич, где; в Л81боратории наблюдал приготов
ление артиллерийских снарядов и «отведываЛ метания 
бо:иб» . В Портсмуте он осматривал военные корабли, 
тщательно замечая число пуmЕж и калибр их, вес 

ядер. У острова Байта для него дано было примерное 
мopcitoe сра,ж,енИJе. lОр'IШл загра.ничного путеШествия 
-изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посе

щения Петра: с товарищами. Бывали в театре, заходили 
в «костелы», однажды принимали английс1шх еписко

пов, которые посИдели с полчаса и уехали, призывали 

J 1к себе женщину-великана, четырех аршин ростом, и 
под ее горизонталъно вытянутую руку lle'rp прошел, 
не нагибаясь, ездили на обсерваторию, обедали у раз

ных лиц и приезжали домой «веселы», не раз быва.;Iи 

в Тауэре, прИВJiекавшем своим монетным двором и 
поли'l'Ической тюрьмой, «где английс1шх честных лю

дей сажают за карауm>, и раз заглянули в парламент. 

Сохранилось особое сказание об этом «скрытном» посе
щении, очевидно, Верхней палаты, где Петр ВБдсл 
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ltороля на троне и всех вельмож королевства на ска

м I>JIX. вы~лушав прения с помощью переводчика, Петр 
с'.liд.зал своим русским СПУ'J.'Никам: «весело слушать, 

ltогда подданные открыто говорят своему государю 

11 рu..вду; вот чему надо учиться у англичан». Из
рс•дка Юрнал отмечает: «были дома и веселились до
lюльно», т. е. пили целый день за полночь. Есть доку
МРНТ, освещающий это домашнее времяпровождение. 

В Дептфорде Петру со свитой отвели помещение в 
•шстном доме 6JIИ3 верфи, оборудовав его по приказу 
I>Ороля, ка& nодобало для такого высокого гостя. 

1\огда после трехмесячного жите.:rьства царь и его 
евита уехали, домовладелец nодал, куда следовало, счет 

повреждений, nроизведенных уехавшими гостями. Ужас 
охватывает, когда читаешь wry опись, едва ли преувели
ченную. Полы: и стены были заплеваны, запачмны <;:Ле
дами веселья, :мебель nоломана, занавески оборваны, 

картины на стенах nрорванн, та:к :как служили ми

шенью для стрельбы, гаэоны в еаду так затоnтаны, 

словно там маршировал целый nолк в железных саnо

гах. Всех повреждений было насчитано на 350 фунтов 
стерлингов, до 5 тысяч ру·блей на наши деньги по 

·гогдашнему отношению :московскаго рубля к фунту 
стерлингов. Видно, чrо nу~ившис.ь на Запад за его 
наукой, мооковские ученики не подумали, как дер- . 

жаться в тамошней обстановке. 1 3ор:ко следя там зв. ма
стерствами, они не считали нужным всмотреться в та

мошние нравы и nорядки, не заметили, что у себя в 

Немецкой слободе они знались с отбросами того мира, 
с которым теперь встретились лицом: к лицу в Амстер
даме и Лондоне, и вторгнувшись в непривычное им 
порядочное общество, всюду остаВJLЯли здось следы 

своих московорец:ких обычаев, заставлявшие мыслн

щих людей недоумевать, неужели Э'1'О вл~тные nро

светители своей страны. Такое именно впечатление 
вынес И'3 бесеДЬI с Петром английский еnис:к.оn Бернет. 
Петр одинаково поразиJI el'o своими сnособностями 
и недостатками, даже пороками, особенно грубо

стью, и ученый английский иерарх не совсем на

божно отмзывается nонять неисповедимые пути про

видения, вручившего таоому необузданному •жело-
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Возвраще
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веку безграничную власть над столь значИ'rеЛЬною 

частью света. 

Но Петру было не до вnечатления, оставляемого им 
в 3а.падной Европе, когда он, нан.яв в Голландии 
до 900 человек всевооможньrх мастеров, от нице-адми

рала до корабельного повара и истратив на загранич-

ную поездку не менее 21/2 миллионов рубJrей на наши 
деньги, в мае 1698 г. спешил в Вену, а 0'1Туда в 
июле, внезапно отказавшись or поездки в "Италию, по
скакал в Москву по вестям о новом заговоре сестры и 
о стрелецком -бунте. Можно представить себе, с каrшм 
заnасом вnечатлений, собранных за 15 месяцев загра
ничнаго п;ребы:вания, воовращал-с.я: Пe':IJ) домой. Попав 
в 3ападную Европу, он поспешил прежде всего з81бе
жать в мастерскую ее культуры и не хотел, повиди

мому, итти никуда больше, по крайней мере оставался 

рассеянным, безучастным зрителем, когда ему пока

зывали другие стороны европейской жизни. Возвра
щаясь в Россию, Петр должен был представлять себе 
Европу в виде шумной и дымной мастерской с маши
нами, кораблями; верфями, фабриками, заводами. Тот
час по приезде в Москву он прин.ялся за жестокий ро
зыск нового стрелецкого МЯ'l'ежа, на много дней по

грузился в раздражающие зан.ятия со своими старьn.ш. 

педругами, вновь поднятыми мятежной сестрой. Это 
воскресило в нем детrкие впечатления 1682 г. Не
навистный образ сестры с ее родственниками и дру

зьями, Милосланскими и Шаrt.Ловитыми, опять восстал 
в его нервном вообратении со всеми ужасами, каrшх 

он привык ожидать с этой стороны. Недаром Петр 

i
был совершенно вне себя во время этого розыска и 
в пыточном за·стенке, как тогда рассказывали, не утер

пев, сам рубил головы стрельцам. А затем Петр почти 
без передышки должен был приняться за другое еще 

более тяжелое дело : через два года по возвращении из

за границы началась Северная война. Торопливая и 
подвижная, лихорадочная деятельность, сама собой на

чавшаяся в })анней молодости, теперь продолжалась по 

необходимости и не преры:валась прчти до конца жизня, 

до 50-летнего возраста. Северная война с ее тревогами, 
с поражениями в первое время и с победами потои, 
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н t •ончательно определила образ жизни Петра и сооб
щнJJа направление, установила темп его преобразова

' l'.il bHOй деятельности. Он должен был жить изо дня 
н донь, поспевать за быстро несшимися мимо Hf1ro 

&'оli ы:тиями, спешить навстречу вооникавщим ежедневно 

tШIН:rn государственным нуждам и опасностям, не имея 

,ro уга перевести д:ух, одуматься, сообраЗить наперед 
н.rщв действий. И в Северной войне Петр выбрал себе 
р ль, соответствовавшую привычным занятиям и вrtу

шш, усвоенnни с детства, впечатлениям и поонаниям, 

tшнесенным из--за границы. Это не была роль ни 
l'осударя-праюrrеля, ни боевого генерала-главнокоман-

1 \,УЮщего. Петр не сидел во дворце подобно прежним 
1~ар.ям, рассылая всюду указы, направляя деятельнос'rь 

нодчиненных; но он редко становился и но главе своих 

нолков, чтобы водить их в огонь, подобно своему 

1rротивниrtу Rарлу XII. Впрочем, Полтава и Гангуд на
нсегда останутся в военной истории России светлыМи 
намятnиками личного участия Петра в боевых делах 
на суше и на море. Предоставляя действовать во фрон
те своим генералам и адмиралам, Петр взял па себя ме
ное видную техническую часть войны; он оставался 

бычно позади своей армии, устроял ее тыл, набирал 

рекрутов, составлял планы военных движений, строИJr 

корабли и военные заводы, заготовлял амуницию, про
виант и боевые снаряды, все запасал, всех ободрял, по

пуrtал, бранил·ся, дрался, вешал, скаrtал И'З одного кон

ца государства в другой, был чем-то вроде генерал

фельдцейхмейстера, генерал-провиантмейстера и Irора
бельного обер-мастера. Такая безустанная деятельность, 
Н.Родолжавшаяся почти три десятка лет, сформирова..тrа 
и укрепила понятия, чувства, вкусы и приБычки Летра. 
lleтp отлился односторонне, но рельефно, вышел тяже
.I[ЫМ и вместе вечно подвижным, холодным, но еже

минутно I'(УЮВЫМ к шумным взрывам- rгочь в тоqь кait 

чугунная пушка его петрозаводской отливки. 



ЛЕRЦИЯ LX 
Петр Великий, его наружность, привычни, образ жиани и мыс

лей , харантер. 

П€Тр Вел:ики:й, !ПО своему духовному складу, бЫJI 
один и:з тех простых людей, . на к<Лорых достаточно 
В'Зглянуть, чтобы· понять их. 

Петр был великан, бе:з малого трех аршин ростом, 
целой головой выше любой толпы, среди которой ему 

приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на пас
ху, он поот•оянно ДОJIЖ;ен был нагибаться до боли 

в спине. От природы он был силач; постоянное обра
щение с топором и молотком еще более развило его 

мускульную силу и сноровку. Он: мог не TOJIЬIИ свер
нуть в трубку серебряную тapeoJIRy, но и ш~рерооать 

ножом кусок сукна на лету. В свое время я уже говО>
рил о династичесitой хилости мужского потО'Мства па

триарха Филарета. Первая жена царя Алексея не оси
лила этого недостатка фамилии. 3ато Наталз;,я l{ирил
ловна оказала ему энергичный отпор. Петр уродился 
в мать и особенно походил на одного И'3 -ее братьев 

Федора. У Нарышкиных ж~ость ' нервов и бойкость 
мысли были фамильными чертами. Впоследствии из 
среды их вышел ряд остряков, а одии успешно играл 

роль шута-забавника в салоне Екатерины II. Один
надцатилетний Петр был живым красивым мальчиком, 
как описывает его иноземный посол, п_редставллвшийся 
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11 1 (i83 г. f}MY и €ГО брату Ивану. Между Т€М как царь 
ll~::a: в мономаховой шапке, нахлобученной на самые 

l',ll:taa, опущенные вниз и ни на кого не смотревшие, 

1t'll;tвл мертвенной статуей на своем серооряном крес.Тiе 
11н:t образами, рядом: с ним на так.ом же крееле в другой 
"''юомаховой шапке, сооруженной по случаю двоецария, 
lleтp смотрел на всех живо и самоуверенно, и ему не 
t·иделось на месте. Впоследствии это впечатление порти

. IОСЬ СЛедамИ СИЛЬНОГО НерВНОГО раССТрОЙСТВа, llpИ
'IIIНOЙ которого был либо детский испуг во время 

1:ровавых кремлевских сцеп 1682 г., ли-бо слишком 

•1асто повторявшиеся кутежи, надломившие здоровье 

РЩе не окрепшего организ.ма, а вероятно, то и дpy

l'tiO вместе. Очень рано, уже на двадцатом году, у 
него стала трястись голова и на кр&еивом круглом 

.:1 ице в минуты раздумья или внутреННf}ГО волнения 
ноявлялись беообразивmие его судороги. Все это вместе 
,. родинкой на правой щеке и привьrчкой на ходу ши
роко размахивать руками делало его фигуру всюду 
ааметной. В· 1697 г. в саардамской цырюльне по этим 
приметам, услужливо сообщенным земляками из Мо
сквы, сразу узнали руоского царя в плотнике из 

Московии, пришедшем побриться. Непривычка следить 
:щ собой и сдерживать себя сообщала его большим 

блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое вы
ражение, вызывавшее певолькую дрожь в слаtЮ-нерв

IЮМ человеке. Чаще веего встречаются два портрета 

Петра. Один написан в 1698 г. в Англии по желанию 
короля Вильгельма 111 Кнеллером. 3дееь Петр с длин
ными вьющимися волосами весело смотрит своими боль

шими круглыми глазами. Несмотря на нек{У!I()рую сла
щавость кисти, художнику, кажется, удалооь поймать 

пеуловимую веселую, даже почти насмешливую мину 

.:шца, напоминающую сохранившийся nортрет бабушки 

Стрешпевой. Другой портрет написан голландцем Rap
·' LOM Моором в 1717 г., когда Петр ездил в Париж, 
чтобы ускорить окончание Северной войны и подгото
вить брак своей В-летней дочери Елизаветы с 7 -летним 
француз.сВ'.и.м королем Людовиком XV. Парижекие на
блюдатели в •гом Роду иоображают Петра П{)IВСЛИТе.l:ем, 
хорошо разучившим свою повелительную роль, с тем же 
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проницательным, инотда диким взглядом, и вместе 

политиком, умевшим приятно обойтись при встрече 

с нужным человеком. Петр тогда уже настолько со
знавал свое значение, что пренебрегал прИJшчиями, 

при выходе из дарижекой 1шартиры спокойно садился 

в чужую карету, чувствовал себя хоояинбм всюду, на 

Сене, Itaк на Неве. Не таков он у К Моора. Усы, 
точно наклеенные, здесь заметнее, чем у I-\неллора. 
В ск.паде губ и особенно в выражении глаз, Itaк 
будто болезненном, почти грустном, чуется усталооть: 

думаешь, вот-вот человек попросит позвОJiения отдох

нуть немного. Собственное величие придавило его; 
нет и следа ни юношеской самоувереннооти, ни зре

лого довольства своим делом. При этом надобно вспом
нить, что этот ПОJЛрет изображает Петра, приехавшего 
.из Парижа в Голландию, в Спа, лечиться m болоони, 
спустя 8 лет его похорнившей. 

Петр был гостем у себя дома. Он вырос и iВОЗмужал 
на дороге и на работе под открытым небом. Лет 
под 50, удоеужившись оглянуться на свою прошлую 
жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. 

В продолжение своего царствования он исколесил широ
кую Русь из концru в конец, от Архангельска и Невы 
до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее 
безустанное движение развило в нем подвижность, 

потребность в постминой перем·ене мест, в быстрой 

смене впечатлений. Торопливость стала его привыч

кой. Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, 
особенно при попятном раз-мере его шага, была тюива, 

что спутниR: с трудом поспевал за ним в припрыжку. 

Ему трудно было долго усидеть на месте; на продол
жительных пирах он часто вскакивал со стула и 

выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта по
движность делала его в молодых летах большим охот

ником до танцев. Он был обычным и веселым гостем 
на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, 

много и недурно танцовал, хотя не проходил методи

чески Itypca танцовального искусства, а перенимал 

его «С одной практики» на вечерах у Лефорта. Если 
Петр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал 
чего-нибудь, он нютременпо что-нибудь строил. Руки 
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•••·о были вечно в работе, и с них ве сходили моэоли. 
:i:t ручной труд он брался при велком предста&'I.Я& 
11mмел к тому случае. В молодости, когда оп еще 
t.111oroгo пе знал, осматривал фабрику или завод, он 
ностолнпо хваталел за наблюдаемое дело. Ему трудно 
(н~.;rо оставаться простым зрителем чужой работы:, осо--

6t•пно дл.я него повой: рука инстинктивно просилась 

:1а инструмент; ему все хотелось сработать самому. 

4 lхотэ, к рукомеслу развила. в нем быструю см отливость 
11 сноровку: зорко вглядевшись в незнакомую работу, 

он мигом усво.ял ее. Ранн.я.я наклонность к peмecлeн
lllL\1: занятиям в технической работе обратилась у него 

в простую привычку, в безотчотвый позыв: он хоте.'I 

.vзпать и усвоить велкое новое дело, прежде чем успе

вал сообразить, па что оно ему понадобится. С летами 
()Н приобрел необъятную массу технических поовавий. 

Уже в первую заграничную его поездку немецкие 
принцессы: из разговора с ним вывели заключение, 

••то он в coвepmeнe'qJe знал до 14 ремесл. Впоследствии 
оп был как домЗ~ в любой мастерской, на Itакой угодно 

фабрике. По сме:рrи его чуть не везде, где он бывал, 
рассе.явы: были вещицы: его собственного изделия, 
шлюпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться 
можно, откуда только брался у него досуг на все 

3ТИ бесчисленные безделки, У спех и в рукомесле посе
.rшшi в нем большую уверенность в ловкости своей 

руки: оп считал себя и опытным хирургом и хорошим 

аубвым врачом. Бы:ва.ло близкие люди, заболевшие~ 
каким-либо недугом, требовавшим хирургической по--

мощи, приходили в ужас при мысли, что царь прове- '\)?-·· 
дает об их болезни и .явится с инструментами, пре~
.пожит свои услуги. Говорят, после него осталел целый 
мешок с выд~нуты:.ми им зубами - пам.ят~;~ик его зубо-

l!рачебвой практики. Но выше всего ставил он ма
стерство корабельное. Никакое государетвенвое де о 
не могло удержать его, :когда представлялся случай 

норабоrrать топором на верфи. До поздних лет, бывая 
.в Петербурге, оп не П,РОПУСitал дня, чтобы: не завернуть 
чаq на два в адмираmейство. И он достиг большого 
искусства в этом деле; современники считали его 

JJучш:им корабельным мастером в России. Он был пе 
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только зорким наблюдателем и опытным руководителем 

при постройке корабля: он сам мог сработать I~орабль 

с основания до всех технических мелоче1t его отделки. 

Он гордил·ся своим: искусствам: в этом: мастерстве и не 
жалел ни денег, ни у~и.лий, чтобы распространить и 

упрочить его в России. Из него, уроженца Iинтипен
тальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской 
воодух нужен {)ы.л, как вода рыбе. Этому воздуху вместе 
с постоянной физической деятельностью он сам: при
писывал целебное действие на свое здоровье, постоянно 

колеблемое разными излишествами. Отсюда же, ве
роятно, прои~ходил и его несокрушимый, истинно 

матросский аппетит. Современники говорят, что он 
мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в 

гости, до или после обеда, он сейчас готов был сесть 

за стол. Вставая рано, часу в пятом, он обедал в 
11-12 часов и по окончании последнего блюда уходил 
соснуть. Даже на пиру в гостях он не отказывал себе 
в этом сне и освеженный им: возвращался к собесм

никам, сшmа готовый есть и пить. 
Печальные обстоятельства детства и молодости, вы

бившие Петра из старых чопорных порядков крам:лflв
ского дворца, пестрое и невзыскательное общест'Во, 

которым он потw окружил себя, самое свойство люби

мых занятий, заставлявших его пооч81редно браться 

то за топор, то за пилу или токарный станок, то за 

правоисправительную дубинку, при подвижнои, непо

~едном образе жизни сделали его заклятым врагом 

всякого церемониала. Петр ни в чем не терпел сте
снений и формальностей. Этот властительный человек, 
привьшший чувствовать себя хозяином вмгда и всюду, 

конфувил.ся и тер.ялся среди торжественной обстанов
ки, тяжело дышал, краснел и обливалея потом, когда 

ему приходилось на аудиенции, стоя у престола в 

парадном: царском облачении, в присутствии двора 

выслушивать высокопарный вздор от представлявше

гося посланника. Будничную жизнь свою он старался 
устроить вооможно проще и дешевле. Монарха, кото
рого в Европе считали одним из самых могущественных 
и богатых в свете, часто видали в стоптанных баiпма
I~ах и чулках, заштопанных сО>бственой женой или 
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:tо'Н'рьми. Дома, встав с nостели, он nринимал в про
•·том стареньком халате из китайской нанки, выезжал 

lt.lllt выходил в нооатейливом кафтане И3 толстого сукна, 
"'r1·орый не люби.л мен.ять часто; летом:, вЪIХодя неда

. : 1111:о, почти не носил шляnы; оодил обыкновенно на 

о;tноколке или на nлохой паре и в таком кабриолете, 

11 каком, по замечанию инwемца-очевидца, не всякий 

мо<~I~овский куnец решился бы выехать. В торжествен
lll~х случаях, котда, например, его nриглашали на 

•·надьбу, он брал экиnаж на nр!жат у щеголя сенатского 

!'11Юра.л-nрокурора Ягужинсоого. В до:м.ашнем бЪIТJ 
llm·p до конца жизни оставался верен nривычкам: 
ltJНШнерусского человека, не любил nросторнЪIХ и вu

c·lltшx зал и за границей избегал nЪIШных королевских 

;tворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, 
rшло душно среди гор в узкой намецкой долине. 

Странно одно: выросши на вольном воодухе, nривыкнув 
" простору во всем, он не :мог жить в Itомнате с вы
('. IIКИМ nотолком и, когда поnадал в такую, приказнва.JI 

J(I)JI.aTЬ ИСКУССТВенный НИЗКИЙ П<УГОЛОК И3 ПОЛОТНа. 

1 !сролтно, тесная обстановка детства наложила на неГо 
оту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он 
жи.лt в .маленьком и стареныtом деревянном домишке, не 

·~·t·оившем, по замечанию того же иноземца, и 100 тале
ров. В Петербурге Петр построил себе также неболь
tнив дворцы: зимний и летний с тесными комнатами: 

щtрь не может жить в большом доме, замечает этот 

1111ооемец. Брооив кремлевские хоромы:, Петр вывел и 
1шт.янутую ш.-lmность ирежней придворной жиз·ни мо

с~Jювских царей. При нем во всей Европе разве только 
двор прусекого · короля-скряги Фридриха Вильгельма 1 
мог поспорirГЬ в простоrе с петербургским; не даром 

Jlf •тp сравнивал себ.я: с этим: королем и говорил, что 

1111и оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не 
1111дно было во дворце ни камергеров, ни Itамер-юнке

ров, ни дорогой посуды:. Обы:кновеННЪiе расходы: двора, 
ноглощавшие прежде оdrни тысяч рублей, при Пет
рн не превы:mа.ли 60 тысяч в год. Обычная при
с~л.vга царя состояла из 10-12 молодых дворян, бOJIЪ

IItoю частью ноонатного nроисхождения, назнвавших

''JI денщиками. Петр не любил ни ливрей, ни доро-
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гого mитыi на платьях. Впрочем, в последние годы 
Петра у второй его царицы был многочисленный и 
блестящий двор, устроенный на немецкий лад и не 

уступавший в пышности любому двору тогдашней Гер
мании. Тяготясь сам царси.им блеСiюм, Петр xoreJr окру
жить им свою вторую жену, может-быть, для тоtГо, 

чтобы заставить окружающих забыть ее слиmrtом про

.стенькое происхождение. 

Ту же простоту и непринужденность вносил Пe'IJ> 
и в свои отношения к людям; в обращении с другими 

у него мешались привычки старорусс.Itого властного 

хозяина с <~амашками бесцеремонного мастерового. При
дя в го·сти, он садился, где ни поnало, на первое СВ(}

бодное место; когда ему становилось жарко, он, не 

стесняясь, при всех скидал с с.ебя кафтан. Когда. 
его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распоря

дителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои 

обтанности; распорядившись угощением, он ставюr 

в угол свой маршальский жезл и, обратившись к бу

фету, при всех брал жаркое с блюда прямо руками. 
ПрИВычка обходиться за столом без ножа и вилки пора
зила и немецких принцесс за ужином в Rоппенбург~ 
Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не 
имел деликатных манер. На заведенных им в Петер
бурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонд~ 
пооч~редно съезжавшегося у того или другого санов

ника, царь запросто садился играть в шахматы с 

простыми матросами, вместе с ними пил пиво и И'3 

длинной голландской трубки тянул их махорку, не 

обращая внимания на танцовавших в этсй или сосед

ней зале дам. После дневных трудов, в досужие вечер
ние часы, когда Петр по обыкновению или уезжаJJ 
в гости или у себя принимал гостей, он бывал весел, 

о<5ходБтелен, разговорчив, л -обил и вокруг себя видеть 

веселых собеседников, слышать непринужденную бе

седу за стаканом венгерского, в котор )Й и сам при

нимал участие, ходя взад и ·вперед по камнате, не 

за:бывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что 

расстраивало такую беседу, никако.го ехидстю., вы

ходок. колкостей, а тем паче ссор и брани: провишm

mегося тотчас наказывали, заставляя «пить штраф», 



••tн•р(/жнить бокала три вина или одного «орла» (бo.тiir \/ 
1111111 ковш), чтобы «лишнего не врал и не задирал». 
II1L втих досужих товарищеских беседах щекотливых 
11рРдметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая 

11 оuществе Петра непринужденность располагала НL'
·~·.торожных или чересчур прямодушных людей выск:l
,,.,нать осе, что приходило на ум. Флотского лейтенанта 
Мншукова Петр очень любил и ценил з.а знание мop
a:t,ol'O дела и ему первому из русских доверил целый 
фрегат. Раз, -это было еще до дела царевича Aлeit
t:щl,- на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле 
l'щ:ударя, Мишуков, уже порядочно выпивший, заду
м:tлся и вдруг заплакал. Удивленный госуд:tрь с уча
t:тием спросил, чrо с ним. Мишуков откровенно и во 

IИ'.Руслышание объяснил причину своих слез: место, 

t•дu сидят они, новая столица, около· него посrроен

шtл, балтийский флот, множество русских морЯI~ов, 
н:шопец, сам он, лейrенапr Мишуков, командир фре
t•ата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе ми
Jrости государя, -все это создание его, государевых, 

рук; каi{ вспомнил он все это да подумал, что здоронье 

а·го, государя, все слабеет, так и не мог удержаться 

от слоо. «На кого ты нас покинсшь ?»-добавил он. 
кl(ак на кого 1», - возразил Петр, -«у меня есть на
•·.аедпик-царевич».- «Ох, да ведь он глуп, все рас
•:троит». Петру поправилась звучавшал горькой правдай 
аrшровенность моряка; но грубоватость выражения и 

нсуместпость неостор.ожного приэн1ния подлежали взы

t:канию. «Дурак!- заметил ему П'З'rр с усмсшксй, тре
tшун его по голове,- этого при всех не говорят». ; 
llриныкпув поступать во всем прю1о и просто, оз и от j 
других прежде в<:его требовз.Jr дела, прямоты и откро- i 
1н~пности и терпеть не мог уверток. Неплюев расска- 1 
аывает в своих записках, чrо, воротившись из Ве- 1 
1нщии по окончании выучки, он сдал экзамен самому \ 
r~арю и поставлен был смСУТрите.пем над строившимися 1 
li Петербурге судами, почему вид::~.лся с Петром почти 
uжедневно. Неплюеву советовали быть раетороиным 
11 особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв 
на им-енинах, Неплюев про<:паJI и явился на работу, 
11:огда царь 6нл уже там. В испуге Неплюев xoтe.i'I 
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бежать домой и сказатьсл больным, но передумал и р(}
\\ шилс.я откровенно пока.ятьсл в своем грехе. «А .я уже, 
1' мой друг, здесь»,- сказал Петр.- «Виноват, госу-
1 дарь, - О'Гвечал Неплюев, -вчера в гостях засиделся». 
; Ласково взяв его за плечи так, что тот др()гнул и едва 
i удержалел на ногах, Петр сказал:- «Спасибо, малый, J чw говоришь правду; бог простит; К1'О богу не грешен, 
кто бабушке не внук, а теперь поедем на родины». 

Приехали к плотнику,. у которого родила жена. Царь 
дал роженице 5 гривен и поцеловалсл с ней, велев 

то же сделать и Неплюеву, который дал ей гривну.
«Эй, брат, вижу, ты даришь не П()-Зам,()рсКИ»- сказал 
Петр, засммвшись. -«Нечем мне дарить много, го
сударь: дворянин .я бедный, имею жену и детей, и 

когда бы: н-е ваше царское жалованье, то, живучи 

здесь, и есть было бы нечего». Петр расспросИJI, 
сколько за ним душ крестьян и где у него поместье. 

ПJrотник поднес гостям по рюмке водки на деревянной 
тарелке. Царь выпил и закусил пирогом с морковью. 
Неплюев не пил и откооалсл было от угощения, но 
Петр сказал: «Выпей, скоJlЬК() можешь, не обижай хо
з.яина», и, отломив ему кусок пирога, прибавил:- «На, 
закуси, это родна.я, не итальянская пища». -Но добрый 
по природе, как человек, Петр был груб, как царь, не 
привыкший ~ть че.Jювека ни: в ообе, ни в других; 
среда, нам уже знакомая, в которой он вырос, и не 

могла воспитать в нем этого уважrоrи.я. Природный 
ум, лета, при()бретенное положение прикрывали потом 

эту п:рореху .молодости; но порой она просвечивала ·и 

в поодние годы. Любимец Алексашка Меншиков в М()-' 
лодости не раз испытывал на своем продолговатом JIИЦС 

силу петровского кулака. На большом празднестве один 
'/' иноземный артиллерист, назойливый болтун, в раз

говоре с Петром расхвасталсл своими познаниями, не 
дава.я царю выговорить слова. Петр слушал-слушал хва
стуна, накошщ не в:ытер:пел и, плюнув ему прямо 

в лицо, молча отошел~ в сторону. Простота обращения и 
обычная веселость делали иногда обхождьние с ним 

столь же тяжелым, как и его вспыльчивость или па

ходившее на него по временам дурное распол-ожение 

духа, вы:ражавшеесл в и-звестных его судорогах. При-
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n • r нжспные, чуя грооу при виде этих признаков, немед

'" JlllO звали -Екат~рину, которая сажала Петра и брала 
t·t за голову, слегка ее почесывая. Царь быстро за
I' J Шал, и все вокруг &'Ширало, пока Екатерина не
щщвижно держала -его голову в своих руках. Часа 
•юрез два он просъrпался бодрJ:lм, как ни в чеи не бы-
111\..IIО. Но и нооави.симо от этих 6оле3Неннъrх при
надков пр.я:мой и откроозенный Петр не всегда бъrnaJr 
д rикатен и внИМJате.п·ен к положению других, и это 

нортило непринужденность, какую он вносил в свое 

щеетво. В добрые минуты он любил повеоелиться и 
Jюшутить; но ча;сто его шутки ШJIИ чере3 край, стано

вились нсприличны или жеетоrtи. В торжественные 
хни летом: в евоем ЛОО'нем: са~у перед дворцом, в ду-. 
овой рощице, им самим разв-еденной, он любил видеть 

вокруг себя все высшее общество столицы, OX(Yl'HO 

беседовал со светскими чинами о политике, с духов
ньrми о церковных делах, еид.я з.а простъrми столиками 

на деревянных еадовых скамейках и уСJердно потчуя 

rостей, как радушный хозяин. Но его хлебосольство 
норой становилось хуже демышов-ой ухи. Привю~нув 
к простой водrtе, он требовал, чтобы ее пили и гости, не 

исключая да.м:. БываЛо, ужас пронимал участников и 
участнид торжества, когда в саду поЯВJrялись гвар

)(ейцы с (уШатами сивухи, запах которой широко разно

силс.n: по аллеяи, причем часовым приказывалось ни- · 
кого не вычуекать из сада. Особо назначенные для 
того иайоры гвардии обязаны были потчивать всех' 

аа здоровье царя, и счастливым считал себя тот, r~ому 

удавалось какими-либо путями ускользнуrь из сада. 

Только духо;вные влаети не отвращаJIИ лиц своих от 
горькой чаши и вееело сидели за своими столикам:и; 

f1r иных далеко отдавало редькой и луком. На одном из ) 
празднеетв проходившие мимо иностранцы заметили, 

что еамые пышые из гостей были духовные, к великому 

удивлению протестантсrtого проповедниrtа, ниrtart не 

воображавшего, что это делаОО'ся так грубо и открыто. 

В 1721 г. на свадьбе старика вдовца ,юmзя Ю. Ю. Тру
()ецкого, ж~нившегооя на 20-л·етней Головиной, когда 
nодали большое блюдо со стаканами ж·еле, Петр велел 
отцу невесты, большому охотнику до этого лакомства, 
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кart можно шире раскрыть рот и принялсл совать ому 

в горло кусок за куском, даже сам ра-скрывал ему pm·, 
itогда тот разевал его недостаточно широко. В то же 
:время за другим столом дочь хоз.яина, пышная бо

гачка и модница княжня Черкасская, стоя за стулом 
своего брата, хорошо образованного молодого че.Jювека, 

бывшего· дружкой на свадьбе отца, по знаку сидевшей 

тут императрицы принималась щекотать его, а тот 

ревел, как теленок, которого режут, при дружном хо

хоте всего общества, самого изящного в тогдапшв:м: 

Петербурге. 
Такой юмор царя сообщал тяжелый xapartтep уве

селениям, какие он завел при своем дворе. :К концу 
Северной войны составился значительный календарь 
:со·бственно придворных ежегодных пра:здников, в со

став которого входили вюtториальные торжества, а 

с 1721 г к ним присоединилось ежегодное пра:здно

вание Ништадтсrtого мира. Но особенно любил Петр ве
селиться по случаю спуска нового корабля : новому 

кораблю он был рад, rtaк новорожденному детищу. 

В тот век пили много везде в Европе, не меньше, 
чем теперь, а в :высших кругах, особенно придворных, 

пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отставал 
от своих заграничных образцов. Бережливый во всем, 
Петр нз жалел р:1сходов на попойrш, какиии вспрысiш
·вали новосооруженного пловца. На Itорабль пригла
шалось все высшее столичное общество обоего пола. 

Это были настоящие морские попойки, те, к которым 
идет или от которых идет поговорка, что пь.яным пn 

Itолено море. Пьют бывало до тех пор, пока генерал
адмирал старик Апраrtсин начнет плакать, разливаться 
горючими слезами, что вот он на старости лет остался 

сиротою Itруглым, без оrцз., без мз.тери, а военный ми

нистр светлейший князь Менmюtов свзлИ"!'ся под cтoJr 
и прибежwr с дамсксй половины его испуганная кня

гиня Дата оrrливать и оттирать бездыханного суп
руга. Но пир не всегда за~:анчивался так просто: за 
столом вспылит на кого-нибудь Петр и раздраженный 
убежит на дамскую половину, запретив собеседникам 

расходиться до его возвращения, и солдата приставит 

к выходу; по1щ Екатерина не успокаивала расходив-
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llll'l'ot:я царя, не укладывала его и не давала ему 

нш~на'lъся, все сидели по местам, пили и скучали. 3a
ltJIIO'Icниe Нииrrадтского мира празднова..лось семиднев
IIIНI маскарадом. Петр был вне себя от радости, что кoп
'IIIJI бесконечную войну, и, забывая свои годы и недуги, 
111'.11 песни, п.ляса.JI по стмам. Торжество совершалось 
11 адании сената. Среди пира Петр встал из-за стола 
11 tУГправился на стоявшую у берега Невы яхту соснуть, 
11 риказав гоотям дожидат~я его воовращения. Обилие 
III!Пa и шума на этом продолжительном торжестве 

1111 мешало гостям чувствов:tть скуку и тягость от обя

щ~тельного веселья по наряду, даже со штрафом за 
.УI~лонение (50 рублей около 400 рублей на -наши 

доньги). Тысяча масок ходила, толкалась, пи.;з:а, пля
•·.аJш. целую неделю, и все были рады-радешеньки, 

ltогда дотянули служе-бное веселье до указанного срока. 

Э!и официальные празднес·rва были тяжелы, уто
мнтельны. Но еще хуже были увеселения, тоже штaт
IIIJe и непристойные до цинизмэ.. Трудно сказать, что 
fi1.rлo причиной этого- потребность ли в грsrзном рас

~~~mнии после черной работы или непривыч.ка оодумы

IШ'IЪ свои поступки. Петр старался облечь свой разгуJI 
е сотрудниками в канцсшярские формы, сделать его 1 
настоянным учреждением. Так вооникла коллегия пьян-: 
4':'ГВа или «сумаеброднейший, · всешутейший и всепья-\: 
1юйший собор». Он состоял под председательством на
<iольшего шута, носившего титул князя-папы или все-, 

шумнейmего и всешутейшего патриарха московсi"ого, \ 
1сокуйского и всея Яузы. При нем быJI конклав 12 кар- \ 
диналов, отъявленных пь.яниц и обжор, с огромным 

штатом таких же епископов, архимандритов и других 

;~уховны:х чинов, носивших проовища, которые никогда, 

11 и при каком цеmурном уставе не появятся в пе-

•rати. Петр носил в этом соборе сан протодьяконз. и сам 
t.:(}чипил для пего устав, в котором обнаружил не менее 

:щконодателЬНОЙ ОбдумаННОСТИ, ЧеУ В JIЮбОМ СВОеМ рег
JIU.МеНТе. В этом уставе определены были до мельчай
ших подробностей чины избр1ния и поставления папы 

и рукопможения на разные степени пышой ·иерархии. 
Вервейшей заповедью · ордена было напиваться юждо
дневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, ЦеJIЬЮ 
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тtоторого было славИ'lъ Бахуса питием непомерным, был 
свой порядок пышодействия, «служения Бахусу и чест
.юiго обхождения с Itрепкими напитками», свои обла
чения, молитвосJювия и песнопения, были даже :все-

~ шутейшие матери-архиерейши и игуменьи. Как в древ-
ней церкви спрашивали кре аемого «веруеши ли~», 

) . ТЭf'~ в этом соборе юшощшнимаемому чле~~аJIИ 
Щ}.!!..QОС «nиеши ли?». Трезвых грешниКов отлуч1t.111:1 от .. "'-. 

. всех каба1юв в государстве, инаоо мудрствующих ере-

тюtов-пьяноборцев предаваJIИ анафеме. Одним словом, 
это была неприличнейшая пародия церковной иерархии 

и церковного богослужения, Rа3авшаяся набоокньrм лю

дям лагубой души, как бы вероотступлением, против

ление коему- путь к венцу мученическому. Бывало на 
святках компания человек в 200 в Москве или Пе-rер
бурге на нескольких десятках саней на всю ночь р.о 
утра пустится по городу «СJiавить» ; во главе про

цессии шутовской патриарх в своем облачении, с жез
лом и в жестяной митре; за ним сломя голову ска-

\ 

чут ·сани, битком набитые его сослужителями, с пес

нями и свистом. Хоояева домов, удостоенных посе
щением этих славельщиков, обязаны были угощать их 

и платить за славление; пили при этом страшно, заме

чает современный наблЮдатель. Или бывало на первой 
неделе великого поста его всешутейшество со своим 

· собором устроит покаянную процессию: в назидание 
верующим выедут на ослах и волах или в санях, за

пряженных свиньями, медведями и козлами, в вы

вороченных полушубках. Раз на м:111сленице в 1699 г. 
после одного пышного придворного обеда царь устроил 

служение Бахусу; патриарх, Itнязь-папа Никита Зотов, 
з.накомый уже нам бывший учитель царя, дил и бла

гословлял преклонявших перед ним колена гостей, 

осеняя их елоокеиными накрест двумя '!,убуками, по

добно тому как делают архиереи дикприем и трикиr
рием; потом с поеохом в руке «владыка» пустился 

в ШIJIO. Один только из присутствовавших на обеде, 
да и 11'0 инооемнъrй пооол, не вынес зрелища этой1одури 

и ушел <Yr православНЬIХ ШJl'ОБ. Инооомные наблю ... 
датели гоrовы были видеrь в этих безобразиях по~'!ИТИ

ческую и даже народовоспитательную тенденцию, на-
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правленную будто бы nротив русской церitовной ие 

хин и даже самой церкви, а также nротиn пор 

пышства: царь де старалСJI сделать смешным ·ro, к чему 
хотел ослабить примюанность и уважение; доставляя 

народу случай пооабавиться, пь.яная компания при

учала его соедиRЯТЬ' с отвращением к гр.mзному разгулу 

прrорение к предрассудкам. Трудно взвесить долю 
правды в этож взгл.яде; но все же это- скорее опра:в.

дание, чем объяснение. Петр играл не в одну церitов
ную иерархию или в церковный обр.яд. Предметом·. 
щутки он делал и собственную власть, величая кн.яз 

Ф. Ю. Ромоданоwкого королем, государем, «Вашим: 
пресветлы:м: царским величеством», а себя «всегдашним 

рабом: и холопом Piter'oм» или nросто по-русски ПЕrг
рушкой Алексеевым. Очевидно, здесь больше насчюе
ния, чем тенденции. Игривость досталась Петру по 
НJаСледству от <УГЦа, который тоо1и любил nошутить, 

хотя и остерегалея быть шутом. У Петра и его ко:м
павии было больше позыва к дурачеству, чем дурац

кого творчества. Они хватали формы шутовства, откуда 
ни поnало, не щадя ни преданий старины, ни народ

ного чувства, ни собственного достоинства, как дети 
в играх пародируют слова, отношения, даже гримасы 

:юрослы:х, вовсе не думая их осуждать или будщювать. 

В nародии церковных обрядов глумились не над цер
ковью, даже не над церковной иерархией, как учре

ждением: nросто срывали досаду на класс, среди ко

торого видели :много досадн·ы:х людей. Можно не ди
витьс.я крайней беззаботности о последствиях, о впе

чатлении от оргий. Хотя Петр жаловался, что ему при
ходи-rе.я иметь дело не с одним бородачом, как его 

аrцу, а с тысячами, но с этой стороны можно бы:лv 

ждать больше шшриятностей, чем опасностей. К боль
шинству тогдашней иерархии был приложим укор, 

обращенный противниками нововведений на последнего 

патриарха Адриана, что ов живет из куска, спать бы: 
ему да есть, бережет мантии для клооука белого, затем 

и не обличает. Серьоонее был ропот в народе, среди 
которог~ уже бродила молва о царе-антихе_исте; во 

и с этой стороаы: наде.ялись~а бХравйтельную~илу 
кнута и 3аСТенка, а о6 общоотвенной стыдливости 
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~ тогдашних rrра:вящих сферах имели очень С..'Iабое 
помышление. Да и народные . нравы если не оправды
вают, то частью объясняют эти непристойные забавы. 

Rому неизвестна русскз.я привычкз. в веселую минуту 
пошутить над церковными предметами, украсить празд

ное балагурство священным изречением? Известно так
же отношение нз.родной легенды: к духовенству и цер

ковному обряду. В Э'!'ОМ повинно само" духовенство: 
строго требуя наружного исполнения церковного по

рядка, пастыри не умели внушить должного к нему 

уважения, потому что сами недостаточно его уважали. 

И Петр был не свободен от этой церковно-народной 
слабости: он был человек набожный, скорбел о невеже

стве русского духовенсrв1, о расстройстве церкви, чтил 

и знал церковный обряд, вовое не для шутки любил 

в празднюш становиться на клиросе в ряды своих 

певчих и ·пел своим сильным голосом, - и однако же 

включил в программу праздн·ования Ништадтсitого мира . 
в 1721 г. непристойнейшую св:.щьбу князя- чапы, ста-

\ рика Бутурлина со старухой, вдовой его предшествен
ника Никиты 3отова, приказав обвенчать йх в при

. сутствии двора при торжественно-шутовской обстановке 
в Троицком соборе. Какую полиrическую цель можно 

· • { найти в этой непристойности, к1к; и в ящиr.tо с nзодкой, 
формат которого напоминал пьяной Itоллегии еван
гелие'? 3десь не тонкий или лукавый противоцерi~ов
ный расчет П:)ЛИТИIЮВ, а щ:о~т·о грубое чувстоо власт

ных гуляк, вскрывавшее обший фаitт, глубокий ~па.д01t 
~p!kO~ авrорiЦВ'!!!:; При господсТ?е' монашества, 
унизившем белое духовенство, дело церковно-пастыр

ского воспитания нравственного чувствз. в народе пре

вратилось в полицию совести. · 
Но Петр or природы не был лишен средств соодать 

себе более приличные развлечения. Он, несомненно, 
был одарен здоровым чувством изящнаго, тратил много 

хлопот и денег, чтобы доставать хорошие картины 

( 
и статуи в Германиw и Италии: он положил основание 

ожественной оллекции, кот~
~ся в ~;у_ргском Эрмит~е н имел вкус особенно 
к архитектуре : об этом говорят увеселительные дворцы, 
которые он посrроил вокруг своей столицы и для ко-
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1'{)рых выписывал за ~орогую цену с Заnада первокласс
JШХ мастеров, вроде, например, знаменитого в свое р 

время Леблона, «прямой, диковины», как называл егоl 
~ам Петр, сманивший его у французского дnора за гро
мадное жалованье. Построенный этим архитектором пе
тергофский дворец Монплrоир, со своим кабинетом, 
.vкрашенным иревосходной резной рз.ботой, с видом на 

море и тенистыми садами, вызывал заслуженные по

хвалы от посещ~вших его иностранцев. Правда, не
ааметно, чтобы П8р ·· был любителем классического 
е-rиля: он искз.л в Йскусстве JIИШЬ средства для nод
держания легкого, бодрого расположения духа; упо

мянутый его петергофский дворец украшен был пре- _ 
носходными фламандскими. картинами, изображавшим · 
сельские и морские сцены, большею частью забавные. 

Привыкпуn жить кое-как, в черной работе, Петр, 
однако, сохранил уменье быть неравнодушным к ином 

ландшафту, особенн·:> с участием моря, и. бросал боль
шие деньги на загородный дворец с искусственными 

террасами, каскадами, хитрыми фонтанами, цветниками 
и т. д. Он обладал сильным эстетическим чутьем.; 
толыtо оно развивалось у Петра несколько односто
ронне, сообр:tJП) с общим папраменнем его характера 

и образа жизни. Привычка вникать в nодробности 
дела, работа над техническими деталями создала в нем \1 
геометричоскую меткость rогл.яда, удивительный г.ла

зомер, чувство формы и симметрии; ему легкодавались 
пла~тические искусства, иравились сложные планы 

построек: пu он сам признавался, что не любит музыки, 

и с трудом переносил на балах игру оркестра. 

По временам на шумных увеселительных собраниях 
Петровой компании слышались и серьезные разговоры. 
Чем шире развертывались дела войны и реформы, тем 
чаще Петр со своими сотрудниками задумнвал·ся над 
емыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не 
•~тольк:> взглядами, каки.э в них выс.казывались, сколько 

тем, что пооволяют ближе всмотреться в самих собе

·~едников, в их побуждения и отношения, и притом 

~.:м.ягчают впечатление их нетрезвой и бесnорядочной 

обстановки. Сквозь табачный дым и звон стаканов 
нроGива.ет·ся политическая мысль, освещающая этих 
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дельцов с другой, более привлекательпой стороны. 

Ра.з в 1722 n., в веселую :минуту, под вли.япие:м стака
нов вепгерс1щго, Петр разговорился с окружавшими 
~го иностранцами о т.яжелых первых годах своей дм-

/ '1i8ЛЬНости, когда ему приходилось разом заводить р~ 
гул.ярное войско и флот, насаждать в своем праздном, 

! грубом народе науки, чувства храбрости, верности , 
чести, что сначала все это стоило ему страшных трудои, 

но это wперь, слава богу, :миновало, и он :может 

быть спокойН:ее, что надобно м:н~о трудитьс.я, чтобы 
хорошо узнать народ, которым упраВЛJWшь. Это были. 
оч.евидно, давние, привычные помыслы Петра; едва 
ли не он сам: начал продолжа.вшуюся и ПOCJie п~го 

обработку мгенды о своей творческой деятельности. 

Если верить современникам, эта легенда у него стала 
даж.е облекатьс.я в художественную форму девиза, изо
бражающего ва.ятел.я, ко1'0рый выоокает из грубого 

куска мрамора Ч!вЛовеческую фигуру и почти до по
ловиныокончил свою ра6оту. 3начит, к концу шведской 
войны Петр и его сотрудники соонавали, что достиг
нуrые военные успехи и исполненные реформы еще не 
завершают их дела, и их занимал вопрос, что предстоит 

еще сделать. Татищев в своой Истории Росси/шх:ой пе
редает рассказ об одной :застольной беседе, слышан

ной, оч.евидно, от собеседников. Дело было в 1717 г. , 
когда блеснула надежда па скорое окончание тяжкой 

войны. Сидя за столом на пиру со многими знатными 

людьми, Петр разговорилея о своем отце, об его делах 
в Польше, о еатруднени.ях, какие наделал ему патриарх 
Никон. Мусин-Пушкин прин.ялс.я выхвалять сына и 
унижать отца, говор.я, что царь Алексей еа.м ма.по что 
делал, а больше Морозов с другими великими мини
страми; воо дело в :министрах: каковы :министры у го-

\ судар.я, таковы и его дела. Государ.я раздосадовали эти 
речи; он встал шз-за стола и сказал Мусину-Пушкину: 

'. «В твое.м порицапни дел моего отца и в похвале :моим 
\больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, 
[nодошедши к .кв:.я:зю Я. Ф. Долгорукому, не ОО.явшемуся 
спорить с царем в сенате, и, став за его стулом, 

говорил ему: «Вот ты больше всех мен.я бранишь и так 
больно доса.ждаешь :мне своими спорами, что .я частu 
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одва не терлю терпения; а как рассужу, то и увижу, 

что ты искренно меня и государство любишь и nравду 

говоришь, за что я внутренно тебе благодароо; а ;теперь 

JI спрошу теб.я, как ты думаешь о делах отца моеrо 

и моих, и уверен, что ты нелиц~мерно скажешь мне 

нравду». Долгорукий отвечал : «Изволь, государь, при
сесть, а я nодумаю». Петр сел подле него, а тот по 
привычке стал разглаживать свои длинные усы. Вес 
на Н€ГО смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав 
немного, юrnзь говорил так: 

- «На вопрос твой нельзя ответить коротко, по
тому чrо у тебя с отцом дела разны~: в одном ты 

больше заслуживаешь хвалы: и благодарности, в дру

гом- твой отец. Три главные дела у царей: первое
внутренняя расправа и правосудие; это ваше главное 

дело. Для этого у отца твоего было бмьше досуга, 
а у тебя ещ~ и времени подумать о rroм не было, и по

тому в 3том отец твой бмьше тебя сделал. Но когда ты 
займешься этим, может быть, и бмьше отцова сде

лаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Друг()еt 
дело- военное. Этим делом отец твой много хвалы 
заслужил и великую пмьзу государству принес, уст

ройством регулярных войск тебе путь по.казал; но после 

пего неразу:мны:е люди nc.e его начинания расстроили, 
так что ты: почти все вновь начинал и в лучшео 

состояние привел. Однако, хоть и много я о 'l'OM 

думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле пред

почтение отдать: конец войны прл.м:о нам это по

кажет. Третье дело- устройство флота, внешние союзы, 
отношения к иностранны.м: государствам. В этом ты 
гораздо бо.JIЬше пользы государству принес и ceCie 
'ЮСТИ заслужил, неже.rш твой отец, с чем, надеюсь, 

и сам согласишься. А что говор.ят, якобы: каковы :ми
нистры: у государей, таковы: и дела их, так я думаю, 

о том совс-ем напротив, что умные государи умеют и 

умных советников выбирать и верность их наблюдать. 

Потому у :мудрого государя не может бъrrь глупых 
министров, ибо оп может о достоинстве каждого рас

судить и правы:е советы: отличить». Петр выслушал~ 
все терпеливо и, расцеловав Дотrгорукого, сказа.'1: Блa
<J uu рабе oepnыu! в .мам был ecu .Ame вере-н, -над .мно-
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гшш тя поставлю. «Меншюrову и другим еи.е весьма 
было прискорбно, -так заканчивает свой разсказ Та~ 

тищев, - и они всемИ мерами усиливали-сь оолобить 
его государю, но ничего не успели». 

Петр прожил свой век в посто~Янной и напряжен
ной физической деятельности, вечно вращаясь в по
токе вн-ешних впечатлений, и потому развил в себе 

внешнюю восприимчивооть, удивительную наблюдателL

ностr, и праК'Iическую сноровку. Но он не был охотниit 
до досужих общих соображений; во всяко·м деле ему 

легче давались подробности б ы, 'чем ее оощиn: nлан; 
' ~ -----=" · он лучше -соображал _ ~а и 5.-ели, че:м следс~вия; во 

'W' 1 ~ бQЛьше делец, мастеf:~ мысл}IТсль: 
Такой склад его ума отразился и на его полнтиче~ом 
и нравственном характере. Петр вьгрос. в среде, совсем 
неблагаnриятной для политиче-ского ра3витил. То были 
семейство и nридворное общество царл Алексея, пол-
ные вражды, мелких интересов и ничтожных людей. 

ридворвые интриги и перевороты были перваначаль-

ной политической школой Петра. 3л()ба сестры вы
бросила его из царской обстановки и оторвала от срос

шихся с ней политических понятий. Этот разрыв сам 
· по е.ебе не был большой потерей для Петра : политиче
ское соонание кремлевских умов XVII в. предС'Iавляло 
беспорядочный хлам, составившийся частью из упа- · 
следованных от прежней династии церемониальных 

ветошей и вотчинных привычек, частью из полити

ческих вымыслов и двусмыслиц, мешавших п~рвым 

царям новой династии понять свое положение в го

сударстве. Несчастье Петра было/ в ·rом, что он остался 
без всякого политического сознания, с одним сму1'

ным и бессодержательным ощущением, что у его власти 

нет границ, а есть только опасности. Эта безгранич

ная пустС>Та соонанил долго ничем · не наполнялась. 

f
Мастеровой характер усвоенных с детства занлтий, руч
ная черная работа мешала размышлению, отвлекала 

~v ) мысль от предметов, составляющих нео~ходимый ма
"'\...... терпал полиrического воспиrз.ния, и J?..Ji.e'Ip~.!~!JJ.~JI 

пр~~ь без прав и п.._ одухотворяющих и оправдываю-

щих власть, боо элементарных политических понятий 

и общественных сдер-.жек. Heдocraтort суждения и нрав-
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е·rв<7IIна.я неустойчивооть IIpИ гениальньrх сiiособщют.ях 

и обширных технических познаниях резко бросались 

в глаза и загранИчным наблюдателям 25-летнего Петра, 
и им казалось, что .IШирода готовила в нем ско~е 

х.2J>ОШ~~ пл~~,Ц,:z, Чем великог-о госуц_аря. С де1-ства 
нлохо на рав енный нравственно и рано -.....испорченный 
физически, невероятно грубый по воспитанию и образу 
жизни и бесчеловечный по ужасным обстмтельствам 

молодости, он при этом был полон энергии, чуток 

и на.блюдателен по природе. Этими природными каче
ствами несколько сдерживались недостатки и пороки, 

навsr.занные f)MY средой и жизнью. Уже в 1698 г. 
английский епископ Бернет заметил, что Петр с 6оль
шими усилиями стар11.еrся по5едиrь в себе страсть к 

uину. Как ни мало был Петр внимателен к политичЕ7-
ским порядкам и общественным нравам ·запада! он 
при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние 

народы воспитываются и крепнут не кнутом и застен

wм, а 1жес1хжие yro:tи, данные е.му под первым Азовом, 
под Нарвой и на Пруте, постепенно указывали ему на 
его политическую неподготовленпость, и по мере этого • 
начиналось и усиливалось его политич~с~ое самообра

аовани·е: он стал попимаrь крупные пробелы своего 

воспитания и вдумываться в понятия, во-время им 

не продуманные, о государстве, пароде, о праве и 

долг{!, о государе и его обязанпr-r.rях. Он умел свое 
чув·ство царственного долга развить до самоотвержен

ного служения, :но не мог уже отрешиться от своих 

привычек, и если несчастил молодости помогли ему 

оторваться от кремлевского политичеси.ого жеманства, 

то оп не сумел очисrИ"l'Ь свою кровь от единственного 

крепкого направителя московской политики. от ин

стинкта произвола. До конца жизни он не мuг понять 
ни исторической логики, ни физиологии нз.родной 
жизни. Впрочем, нелЬ3Я елишком вини·гь его за :это: 
с трудом понимал это и мудрый политик и советник 

Петра Лей·бниц, думавший и, кажется, ,уnерsшший 
lleтpa, что в России тем лучше можно насаДить науки, 
'ICM меньше онз. к тому подготовлена. Вся прео5раа.о- f 
в;~тельная его де.яте.льность напрз.вrшпз.сь м:.r~пью о не

tюходимости и всемогуществе вл;ютного принуждепил: 
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он наде.ял'СЛ только силой нав.шзать народу недостаю

щие ему б.rnага и, следовательно, вернл в вооможность 

своротить народную жизнь с ее ИСТQрическото русла 

и :вогнать в новые берега. Потому, радея о народе, он 
до крайности напрягал его труд, тратил людские сред

ства и жwзни б83расчетно, без всякой бере.жл;ивости. 

~ Петр был честный и искренний человек, строгий и взы
скательный к себе, справедли.вый и добро.желателыrы:й 

к другим; но по направленшо своей деятельности он 

больше привык обращатьс.я: с вещами, с рабочими ору

~ZJ:Иями, чем с людьмщ, а lrюro.м;yJ и с шrодьми обращался, 
Ita.к с рабочими орудиями, умел польwваться и.ми, бы-

1 
стро угадывал. кто на что годен, но не умел: и :не тобил 
входить в их лоло.жение, беречь их силы:, не оrличался 

нравственной <У1'3Ы:ВЧ.!U30СТЬю своего отца. Петр знал лю-
1 дей, но не умел или не всегда хо·rел понимать их. Эти 
особенности его xapa1t11epa печально отразились на его 
семейных О'l'IЮшениях. Великий знаrок и устроЮ'еЛЪ сво
его государства, Петр плохо :шал один уг6ло1~ его, свой 
оообственный дом, свою семью, где он бывал гос·rем. 

Он не ужился с первой женой, имел причины жало
ваться на вторую и совсем не поладил с сы:нои, не 

уберег его от враждебных влияний, что привело к ги

бели царевича и подвергло опасности самое существова

ние династии. 

'.Гак Петр вышел непохо.ж на своих предшественни
ков, хотя между ними и можно заметить некотору\Ю 

генетическую сВЯ'3ь, историческую прее:м:ственность _ро

лей и типов. Петр был великий хоояин, все.го .n:учше 
понимавший эКОйомические интересы, все.го более чут
кий к источникам государственного богатства. По
добнmш хоояева.ми были и е.го предшественники, цари 

старой и новой династии; но те были хоо.я:ева-сидни, 
белоручки, привыкшие хоояйничать чужими руками, 

а· из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, 
самоучка, царь-мастеровой. 



ЛЕКЦИЯ LXI 
Внешняя политика и реформа Петра В. -Задачи внешней поли

тики.- Международные отношения в Европе.- Начало Север

ной войны.- Ход войны.- Ее влm~вие на реформу. - Ход в 

соязь реформ. - Порядок ивучения . ..,--Военная рефо~а. -Фор· 
мировна рег;улярной tармии . - Балтийсний флот. - Военный 

бюджет. 

Насколыrо Петрова реформа была заранее обду- виешня11 
·~шва, план<J·мврна и наеколыоо она исполнена по за- политика 

ду•манному плану- ror вопросы, встречающие нас на 
ноr:оге истори•и Петра Вели,кого. Есть наклонность или 
н ривычка ду•маrь, что Петр родился •И вырос с ГОТОВ(J.Й 
нрообразовательной прогрм.rмой, шлорая вся- его де-

Jю, создание его творческого гения, что деятельность 

Gлижайших предшесrвенiFиков Петра была только под
t•отовкой к рефор:14е, дала ему преобра:зовательные по
()~'ждения, но не преобраз·овательные идеи и• средства.. 

< II~анчивая обзор· деятельности ЭJIИХ предшественнио:Iюв, 

Jl, напротив, з&:\lетил, что сам:ш программа Петра была 
вся начертана людьми XYII в. Но необходимо отл-и-
•нtть задачи, доставшиесл Петру, or усноеНоия И• испол-
нения их преобразоваrелем. Э11и задачw были потреб-
llости государс'Тва и на:rода, сооданные людьми XVII в., 
а рефор:\IЫ Петра направлялись условиями его временw, 
;to него не действовавШИ!.\IИ, частью сооданным·и и•м 

•:u .. ~им, частью вrоргнувши:мися в его дело оо сторош..r. 
1\~г_v.а•мма заключалЗJСь Е:е ·В заветах, не в JПреданиях, 

'• Н.1110Ч8ВОКИЙ, •• IV. 4 9 



\ а в государстооннъrх нуждJ.Х, неотложных и всем 

Ее задач~· была важнейшим из эт•их услови•й. Петр 
почти не знал ·мира: весь сЕой век он в~евал с ке-м

нибудь, то с cecтFo:t, то с Турцией, Швец•ией, дажо 

'LA~.l.v с Персией. С осени 1689 г., когда IООНЧrИлось прав
·vw-• ленио царевны Софьи, ·из 35 лет ~го цархтв{)вани•я 

/ ... #-.~1-- только один 1724-й год ч прошел вполне •мирно, да 
~ из других лет •можно набрать не более 13 м·ирных 

~~- Притом, с главными свс•ими· врагами, с Тур
цией и Швец•;н~й, Петр воевал не как его предше
ственники : :л:о был·и Еойны :rwали•ционные, союзные. 

то·бы позять их значение, оглянемся на внеШнюю 
политику Мо~ковоекого государства в XVII в. Петру. 
достались or предшествоенников две задач•и, разреше

ние кот~;шх было нообходи•мо для того, чrобы обеспе

чить внешнюю безопасность государстЕа: во-пелn.~х, 

надо было дор.Щ!mить ·полит·ическое о6ъеди·н~е рус
с~ н:\рола, ··едва не половива которого находилась 
ellte · за преде.r.ами русского государства; JiO·BTOE.!!X· 

предстояло и~авить гrа<ишы госуда~ной тер
р~и, 1\Q:ropыe с И•пых сторон, и•менно с южной 

п западной, б~.ни. сл•ишком отк~ы для напащшиiЛ. 
Разрешение этих задач до Петра было только начато. 
Вторая задача, территориальная, еще до нtJго при
водила Мо~ковское госудаiЮтва в столкновение с дву
мя внешними врагам•и: со Швеци•эй, у коrорой нужно 
было о~ва-евать в<>~точный берег---Jjалтийского моря, и 
с кры•мсltими татарам·и,_т .• е. с Турщоей. Точно таR 
же и первзл задача, нациовально-пол•ити•ческая, со

стоявшая в не<J-5ходи•мости государственного объед:и
пепия русского н1 рода, еще задолго до Петра вызвала 
ряд упорных rойв с третьи•м враГ{)М и бл•ижайmи•ы 

соС€дом, с Речью Посполитой. Но еще до Петра мо
сковски•м правиrельством была сознана пеоозм-ожность 

однощ:€'мепного разрешения о5-сих задач. ПраЕ•Ит-ель
ство ЦlрЯ Алекеея уж.е испытало н~в()з•можн·ость одно
щ:еменной борьбы н1 три фронта, с Польшей, Шве-

/ 
цией и Турцо:iей. Вот поче·му мо<:ковски•э государ
етвенвые люди XVII в. начали выС·иrать ·между своr.•ми 
nрага·ми, сближатьея •или• тGлько мириться с тем или 
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:tруги•м из н•их, чтооы тем верпоо спрз;виrгься с треrьим. 

i 11ЮОХQДИ•:IЮС1'Ь такого выооrа произвела в цареrвова-

'1 и е Але rtceя крутой пеJЮЛО:.t во внешней политюtе 
.fосковского государства. Главз:ой целью эrой политик.и 

.• n;ла западная со·седк!l- Польша: на борьбу с нett 
11 продолжение веков были обращены народные с-иды. 

Андрусовекое перемирие 1667 г. надолго пр<юста.но
J:ило эту tо;>ьбу. Обессиленнз.я ею Польша перестаilа 
1~азаrься опасно!, и ее •можно было на некторое время: 

11сrавить в пок<Jе, даже сблиз-иrься с ней. НастойчУ.nы·м 
нроЕоавестнико·м этого поворота, как мы видеJш, был 

()рдин-НаЩОitиН. В •MOCKOBCK.<J·M ДОГОВОре 1686 Г. пере-\ 
•мирие преврат•илось в вечный ми•р и даже в насrу

uательный сою.з. Ро::о,сия: о5 руку с Польшей вступила 
в священную лигу По·льmи, Авсrрии• и Венеции для 
оорьбы с ТурцЕей. Так еще до Пзтrа покинута была 
на неопределенное вре-Уя мысль о национальн<J-поли

тическоУ о5ъединеНIИИ• русского нар()да: чтобы под

держать доорые оrношения с союзницей '" оооедкой, 
разумеется, нельзя было затрагивать ЕОПJ=О~а о вос

соединении юго-западной Руси с Великороссией. Петр, 
начиная свою деятельность, пря·:о.t:о вступил в эт<J соче

тание •мt:ждупа~одных огношений, до него создавшееея. 

Он также в начале царстоовзния оj_р~tтил вое свс•и 
усилия .и наiJ()дные СИIЛЫ на юг, следовательно, по

·~тавил своей б.лижайшей задачей исправ.лени·е и Оl'раж
дение южной границы государственной терриrори•и. 

Для этого надо5н(l было у~репить з_;_сооой и <QG.е:юпас•ить 
6ер.fга Черного и АзGвского •морей. На Дзовск<Jм море 
ноявился пер·вьrй русский ф.лог; та-У во~оорфи 
И Гавани. fl{) ПОТОУ :МеждуНЦОДНЬlе ОТНОШеR•ИЯ 3a
II:IДHOP. Евrо::ш перев:ерстались. В с.еверной и средвей 
J~вропе с Тридцатилеrней войны цз.рила над о:между
пnродНЬiми оrвоmепиям·и маленькая ШвециiЯ. Ее пре
ооладапие тяжелы•У гнетом ложило~ь особенно на rocy
nu.pcтвa, бЛИЗКИе К Бв..л'l'ИЙС!tОО:\fУ морю: па ДанИ•Ю, 
lloльmy и Моско.вию. Для Дан•ИИ• Швеция ооздала 
под бокоУ у нее непримиримого врага, герцога шлез
llиг-гольштейнского, R<YPO~o:o.t:y она покро·виrельствовала. 

У Польши ШВ€ция в XVII в. успела знач•ит-ельно 
урозатъ территорию, захваr•ив Лифляндию, а еще рань-
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те Эстлmщию. Обе стрiшu чувство.ваJrи ообя .жоо'tхню 
~ .обобравны•ми и оt)ижепны.ми• с шведской сrоровы и 
1 искали третьего ооюзн·ика в М.осrоови•и, считавшей ооб~1 
j тоже оJ.обравной и обиженной после Кард•ис.ского •МИ•ра 

1661 г., не воовратившего ей ни Ивгрии, ни Ка· 
релии. Эrо з.астаiЗоило Петра nоQо_вернутъ свои• усилия 1: 
бе~гоБ "Черного и Аwвского ~о й к Балтийскому 
~· перегнать туда народные силы, пап еннью 

· на внешнюю борьбу. Новой столицей государства суж
дено было стать не Азову или Таганрогу, а С.-Пеrор
бургу. Таким образом задача исправлев•ия южной гра
ницы была ПQ.Rинута рад•и огражденИrя северо·зililадных 
пределов. Итак, Петр следовал указани.JЕМ своих пред
шествевни&Q.в, однако не только не расширил, по 

еще сузил их програ•мму внешней пол•итиоки, огра

ничил свои задачИ!. 

Межцуна· 
родные 

отаоwения 

Коалици.онным•и nойнамш с Турцией и Швецией 
МосковсJЮе государство впервые деятельно вступало, 
~ак органический член, в семью европейсюих держав, 

впутывалось в •междунаJ>ОдНЬiе отношения Западной 
Европы. Тогда в Европе были три задорных госу
дарства., борьба с к,слорыми сбивала оотальНЬiе дер

жавы в ооа.лиции: эrо- ~ранция на 31Шаде, Ш~ 
н~ се~е и Турция на юге. Фра.нцоия ооодитя.на 
праrив сООя АнгЛ'ию, Голланд;й'ю, Испани•ю, Австрию и 
Германскую империю, Турцоию -ту же Австри•ю, Вене
цию и Польшу, Швеция-ту же Польшу, Данию и: 
Пруссию, тогдашнее курфюршество Бранденбург. Госу
дарства, участвовавшие в разных коJЛицоиях, не объ

едив.яли их, а то.льм осложняли международНЬiе отно

шения. Москва дoroвQ.pl»> 1686 г. с Польшей вошла 
в юго-восточпый противотурецкий союз. Но интересы 
со100ников двоил•исъ. Австри•я в ожидании гроомадной 

войны за испанское наследство спешила выгодным: 

!Миром 1699 г. в Карл·овице развязаrъ себое руR.ои 
на юго-Ео~токе, но очень хлопотала, чrобы Петр одип 
продолжал коалиционную воiЙну, оберегая австрий

СlШй тыл с туредко-татарской стороны. Друг Петра, 
НQ.ВЬI.Й король Речи Посполитой, Август II чувствовал 
еебя на IIOJIЬcкoм престоле, как на rорячих уго.льях, 

а в 1700 г. В() время мирных пераговоров москов~:коrо 
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поол:а УкраИRЦ€1Ва в Еонетантиноrrоле польсrои'й по
!.iОЛ очень упрашивал турок не , iМИритьс.я с pyccRИ!Af 

царем, обещая сброеиrь его друга короJIЯ е :Rюролевства, 

Союз заверши.лс.Я тем, ч·ю по R;рловицrюму договору1 
r 699 г. венециане и австр•ийцы хорошо сем удоволь

ет·вовали, ВЗJIЛИ у Турции• венециане :Морею, ав, 
етрийцы Трансилыанмю, турецкую Венгри•ю и Сла
IЮН.ию и заткнули горло турrшм, по выражению мо

сковсrrого посла Вооницына, свои-мiИ ооюзниока:ми, 
аредоставmз полякам опустошенную Подолию, а мо~ 
сковит:vм Азов с новошютроенНЪiми по<Jере.жнЫМ!и город
Мiми. Петр очутился в неловrюм поло.{Rении•. Воронеж
ское дело -его было разрушено; флот, стоивший таr{JИХ. 
,усилий ои ИiЗдержек и предназначавшийс.я для Чер
IЮГО моря, ос·rался гнить в азовских гаваJiях; вытягать 

Керчь, стать прочно в R];!..ЪЩУ не удалось; канал 
Мtжду Волгой и Доном:- уЖе начатый тысячай-и сог
панных !@.бочих, был брошен. Восточный вопрос со 
~дораженньmш ожидан•иямИ:о балканских христиан, 
ООзопасность южной Руси т татар- вое это оl'Одви
нуто было в сТtорону. Петр должен был KPY'J\0 по
вернуть фрGнт с юга на оевер, где оостави.лась nри
балтийская коалицои.я npmwв Швеции: новая евроnей
ская конъюнктура перооросила его, кart игрушечный. 

мяч, с устья Дона на Нарову и Не.ву, где у него 
ничего не было заготовлено; сам он, столы~о готови~ 

uшийся в черноморекие MGpяRIИ, со всемио своими 

переяславсКИt..\Ш, бел·о·морс:юими•, голландскими и анг

лийскими навигадкими nоонани.ями nринужден был 

шrого лет вооти сухопутную вайну, чтобы пробиться 

1t ноЕому чу:лvо·му морю. 

Р·едкая война даже Россшо за.ставала тат~ врасплох, 
'l'ак плохо была обдJIШI.На и Ш:ЩГQII'Овлена, как Север
nая. Rакие были сОЮ3НIИки у Петра в начале этой 
1юйны~ Польский rrороль Август II, не сама Польша, 
~ курфюрст Германекой и.мпери•и, оовсем боосовwтный 
t' ксонсr~ий ава.нгюрист, кое-как за<Jравшийс.я на поль- . 

t~l{и:й преетол и :которого чуть не n<JЛовина Польши 
1 

1 това была ебросиrъ с Э'ГОГО проестола, ПQIГОI:М какая-:го 

J(ани.я, не умевшая собрагь оолдат для защиты своой 
\l't'Олицы т 15 тысяч пiведов, неожиданно под нее 
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подплывших, и в несколько дней пооорно бежавшая 

из коз.лищии по ·~шру в Траэенда..л~. а душою союза был 
ливонский прохощи·мец Паткуль, предназначавшиlit 
Петру, единственно~у серьезному участнику э-rой опе
реточЕо!t ко~шици•а, роль совоо~ бала.ганного простака, 

который за свои будущие победы должен удовол&

ствоватьс.я оолош~и Ингри·и И• Карелии. Войну нача.ли 
кое-как спустя рукава. На·:м:ече~ы были ближа.йшие 
цели, но не зао:м:еrно rазработаююго плана. 3а 5 меся
цев до разрыва Пеrр приторговывал продажные пушг:и 
у шведов, с когоры:м:и ообиралс.я воевать. Д1жну1'ая 
под На рву а р•:-.шя численносrью около 35 тысяч со
стояла. большею частью из нов.обранцев под ко:м:андой 

плохих офицеров и иноземных ген·ера.лов, не nоJrьзо
вавшихс.я доверие:м: . Стратегических путей не было; по 
грязным осенним дорогам не могли подвезти достаточно 

ни снарядов, ни проJ;овольствия. Нача.ли• обстреливать 
к~спосrь; но пушки оказывались негодны:м:и, да и те 

скоро переста.ли стрелять за недолатком пороха. Осаж
дающи-е, по слозао'd: очевидца, ход•или около крепоС'Iи, 

как кошки OIIOJIO горячей каши; мер протиn на

ступления Карла ХП ке Ifринял•и . В злую н·о.я·брьсitую 
вьюгу коrоль подкрался к pycciiO'd:Y лагерю, и швед

сr~ая 8-тыс.ячна.я бригада разнесла русский корпус. 

Однако nr,беда еже~инутно была на волос от беды. 
Ео1·оль пуще всего боялс.я , как · бы дЕ<О,,IJЯНская и IШ
з L конница Ше еfiетева не ударила ему в тыл; 

по слова.'.! КарЛа, быЛа Так любе.зна, ЧТ>О бро-
ать впла:вь через реку Нарову, потопив 

Itoнe . оJе.ДИ'J'е так о лс.я своих побеж-

денных, Ч'l'О за ночь по~nешил нав-эс:ти новый мост 

вместо обрушившегос.я под напором беглецов, чтобы 

nиючь им поск-орее уб,р!l.тьея на с.вою сторону реки. 

Петр уехал из лагеря наitануне боя, чтобы: не стеснять 
главноко>~андующего , иноземца, и тоо дейстЕ•ительно 

не стеснлле.я, первый отдалс.я в плен и увле:& за 

с.о6ой других иноземных комэ.нщиров, и•спуга~шых озлоб

ление~! ев(}ей руеской комшды. В Европе ходиJiа 
IМедал& с изо·бrа.жением, как Петр беж•ит ИtЗ-под Нарвы:, 
бросив шпагу, в валившейе.я с головы: шаш~е, уп1-

рая .платко.м слезы и с евангельсiюй подписью: t• 
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исшед вон плакася горько. Уцелевшие <Yl' боя, от 
голода и холода во время бегства русские ратншш, по 

nыражению с.ов{)е':~&енника, щжплели·~ь в Новгород, 
((ограбленные шведll!УИ без остатка», без пушек, пала

ток и всего своего ска!}ба. Позднее, спустя 24 года, 
уже прославленный И·:\lneparop Петр, собираясь празд
новать третью годовщину Ништадтского -м·ира, и•мел 
мужество признатьея :u со5ствевноручной программе 

торжества, что начал шведскую войну, как слепой, 

не ведая ни с.воего состояния, H•il сиоJiы прО'Тивника. 

Около трети ое!Lдного корпуса, вся артиллер:iя и Ход оойкы 
десятков восеожь начальных людей, в том числе дееять 

генералов, были по~еряны. Шведский 18-летн•ий ·ма:zь-
чик выражал полвоз удовольствие, что так легко 

выручил Нарву, неприятельскую арм·ию разби•л и весь, 
генералитет в полон взял. Через 8 ·мосяцев он таким Ц::::. 
же неожиданны·:~& нападением выруч·ил и• Ригу, па-
голову разбив (на. Западной Двине) собиравши·~ся 
осаждать ее саксозские и руссюие войска. Но w Петр 
не унывал or неудач по стойкости ли духа, •или.-n-о 
c.iiatooти чувства О1'Ветственности, тотчас ПJ;•инялся 
укрепляться, П()полwць войска усиленной вербовкой, 

конфисковал четвf3ртую часть всех церковных и ·МG
паст'ырских кoJiuкtr.1fOв, ч~лить нов~ю арТ>Ил-
л~. Itp!fВд'ii., Rарл XII е-м.у помогал, как уме.п, 
гоняЯСь за Августо:~,~ II по польским городам и лесаи 
и оставив на русской грааице слабые отряды. Haчlt.nocь 

ирерывистое взаи·мноз кровососан•ие, длиrзшезся 7 лет. 
Пользуясь таки·м досугом, Петр сформировал рас-
строенную армию и мелк·ими стычками, набегами, о~а-

да .. ~ш. шrурм1ми слабых ~ран·ичных крепостей шщ-
готовлял ее к крупны·:~& делам. Жертв не жалели, на 
положение пз.рода не обращ!Lли вн·и·мапия, играли па-

нропалую и ставил·и на карту последни•э средства, 

обещали союзниi~У субсидию, не зная, чем се уплатить. 

Ход внешней бо)ьбы затруднялея еще борьбой внутрен-
ней, возникавшей в связн с ней же. ЛетоУ 1705 г. 
вспыхнул астрахавекий 6унт, дальний отзвук стре-

Jюцких мятежей, отвлекший с театра nойны цнлую 

Jщвизию. Не успели погасить его, как Карл XII, 
щюхлаждавшийся под Варшавой, в январе 1706 г. 
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вдруг явилея nод Гр{)одной, переморозив в быстром 
поход{3 тыеячи три •И'3 своего 24-тысячн<Jго корпуса, 

и пе}:{3резал соо~щения оосредоточенных здесь главных 

сил Петра числом свыше 35 тысяч. Это было еще бо ее 
ооорн<Jе движение 1-\арла, че:м: под Нарву в 1700 г. 
На юго-ЕО31'0К от Гродны, в Слониме, Мире, Неевиже 
зюювало мн<Jго казаков да Петр спешно мог при
вести в Минск 12 тысяч регулярного войска. Но и на 
русской СТОР<JНе еще не прошел нарвский озноб 1700 г. 
Петр был страшно е>мущен, «В адск-ой горести» <J<5ро
талс..я, велел нас1юро укрепить границу длинn•ой за

семй or Смоленска до Пскова. Вызвав с Волыни. 
са•:м:·ого гетма:rа Мазепу с Itазаками, располагая силами 
втр<Jе больше Карла, Пеrр ду•мал только о спаоении 
своей гродненСiюй армии и сам составил превосходно 

обду•:м:анный во всех подробностях план отступления, 
пр-ик"l.Зав взяrь с со·бой . «зел·о ·мал<J, а по нужде хотя 
и все бросить». В •марте, в самый ледоход, 1югда шведы 
не м·о·гли перейти Неман в п·огоню за отступавшими, 
py~rooo войско, спустив в реку до ста пушек с заря

Д&\fИ, мимо Бреста через Волынь «С велtИI~ою нуждою 
и трудо·:м» , но благополучно отошло к Киеву, о·бог
нув юго-за.падную оr:р·аину непроходимого Полесья. 
В 1708 г., когда Карл, разделавшись с Августом, 
стал один-на-одИJI с Петром, пов-ел •ИЗ Гродны с.вою 
прекрасно устроенную 44-тысячную армию nрямо на 

М<Jскву, а 30 тысяч Г<УГОвы были итти к нему на

ПО•)ЮЩЪ из Лифлянщии и Финляндии, у Петра в тылу 
залылал бунт башкирский, охват•ивший 3аволжье ка
занское и уфимс1юе, а :вс.лед за Поим на Дону бунт була
винский, вызванный сыс :м беглых и расщjостра
нившийся дiО Т&.\fбо•за и Азова. Эти• мятежи страшщо 
омутили Пеrра, вынуДtи.ли• его раздеJiить с.во·и сиJiы.) 
заставили, следя за враго•м на заладе, оглядываться 

назад, дали ю1у почувствовать, смлыю народной зJiобы 

накопил он у себя за спиной. Он, к то:му же больной, 
обессилевший «Or лекарства, RaK •младенец», по его 

ообственно:му признанию, принmмал против этих народ

ных вспышек Веякие меры, хотел бросить свою запад
в:ую армию и ехаrь на Дон, обещал ПР<Jщен•ие мmw~с
никам и в то же .вре.мя предn•исывал колес.а и• колыr. 
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rrroбы «себя т таких оглящж оольн.f:liМи в сей войпе 
~~очинить». Но •и Rарл оставался вер-ен своому пра
вилу -выручать Петра в трудные •минуты: это били 
дпа врага, влюбленные друг в друга. :Когда король, 
uройдя литовские болота, в . •июле 1708 г. занял Моги ... 
Jieв, Петру предстояло не до0пустить, Ч1'о6ы Rарл, истра
тивший без ТОЛКУ Вt)СЬ 1707-Й ГОД, ООСДtИНИ•ЛСЯ СО 
евои·м генералом Левенгауптuм, везшим: •из Ли•вонии 
военные припасы и продовольствие Ra рлу, ко1'0рому 
было не-чего есть и нечем стрелять. Соедин•ившись 
е Левенгауптом, Rарл был бы непобедим:. Но паправ
лявшийся к Смоленску король круто повернул на 
юг в хлебсо~ильную Малороссию, где его ждал бес
полезный п~атель lle'l'pa ге'Гман Мазепа, Jf головой 
выдаJI Пет · · нга пта, к<У.Юрый 28 севтя6 я был 
раз ит п и деревне есной на оже 14 тысяча:м•и 

русских и поrе и сво 16-ты по диюr-

зии со :воом, ч.то вез королю, в том числе и шведскую 

непо·беди•мую самоуверенность. Потавоекал победа на 
Во·рскле бWia одержана под Лесной на Соже: посде 
са•м Петр nрИ'ЗнiLва.л Л.есную матерью Полтавской ба
талии, случ•ившейся ровно девять· •месяцев спустя. 

Стыдно было проиграть Полтаву после Л~п01й. .Я Н6 
берусь судить о стратегическом достоинстве rого Itру

то·го поворота, каким был поход Rарла от МогИJiева 
на юго-восток к Полтав-е. Тогда тошювали, чrо Украйна 
оманила к себе Карла обил•и-ем прод<шольстви•я, недо
статко•м укреплений, близостью . к :Крыму •И ПQльше, 
надеждой найти в казаках сиJ1Ьное подкрепление и 

с их по·мощью безопасно пробраться к Москве, куда 
он не решался про5иrься сквозь царскиЕ: :QО'йска через 

Смоленск. Трудно с1шзать, предчувствовал ли он на 
целое стол.етие вперед роковой путь Наполоона. В<> 
всяком случае под ПQлтаоой девятилетний камень сва
лился с плеч Петра: русское войс100, ИIМ созданное, 
уничтожило шведскую арм•ию, т. е. 30 тысяч отощав
ших, обносивmоихея, д€0моралшзованнwх шведов, кor<r 

рых затащил сюда 27-летний еканщинзвскmй бродяга. 

Петр праздновал Полтаву, как великодушный победи
тель, усадил за ООQЙ по5едный стюл пленных швед

шшх геп.ералов, пил за •ИХ здоровье, как с.вои•х учите-
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лей, на радо·ст.ях поэабыл иреследовать остатки раз

гро•:Jленной армии, был в восторге <Yr гремевшего крас
ны~f зв·оном панегириrtа, как{)й, в виде проповедw, 

произнес PJ:JY в киевском СофийСК{)М ооборе префе:r.'1' 
духовЕой акаде.:м:ии Фоо~н ПроrюпоЕ•ич. Но победа 
27 июня не достигла сооэй цел•и, не уск·ори•ла мира, 

напротив, о~ложнила положение Петра И• Itосвенно за
тянула войну. Лесная и Полтава П{)Казали, чrо Петр 
один.окий с.ильне·е, че){ с ооюзни•Itами, а ближайшим 

следствие:\! Полтавы было возрождение прежней коа.л·и
ции, разбитой В:арло:м:. И вио,ды Петра расширились. 
В 1701 г. поп..,ле Нарвы по ноэому договору с Августом, 
деля шкуру еще не убитого ·медв'6д.я, он огранич-ивалс.я 

Ингрией и В:арел•ией, отказавшж:ь в пользу Авгусrа 
и Польши от всJшого прwrязаниiЯ на Лифляндию и 
Эстл.яндию; в 1707 г., когда В:арл, покоачив с Авгу
стом, еобирался wгти на Мос:кву, Петр гото;в бы.ц 
удоЕольствов3.тьея одн.ою гаванью на Ба.лти.йсrю:м: море. 
r:Геперь прямо по~л·е Полтавы он послал Меншикона 
в Польшу Еоестановлять своеi'О дорогого с'Оюзника на 
поrrерянно:м: им престоле, а Шеремет'6ва отрядил оеаж
дать Ригу и в 171() г. завоевал вось Балтийский берег 
от устья 3ападной Двины до Выборга. Однако еще 
по договору в Торне в октябре 1709 г. Петр уступал 
Лифляпдню в наСJiедственную ообственность Августа 
как курфюрсту саксонсRJому. Силы Петра опять на
чали рассыпаться. Вни·ман•ие его переки•дывалось из 
cro,ro:a:вr в сторону. Военные успехи русс1шх подняли 
на ноги французскую дипло:Jатюо, которая вместе 
с В:а рлом Еовлекла Петра в новую войну с Турцией. 
С излишн·им запасдм надежд на турецки•х христиан, 
пустых обещаний со стороны господарей •молдаВского 
и валахекого и оо энач•ительны·м количеством соб

ственной полтавской с~моуверенности, но без достаточ

ного обоза и изучен·ия обстоятельств, Петр лето:м: 
1711 г. пустился в знойную степь с целью не защи

тить Малоrо~сию or турецкого нашестЕ•ия, а разгро
мить Турецкую империю, и на р. Пруте получил еще 
новый у_rок, будучи окружен впятеро сильнейшей 

тур·ецкой армией, едва не был взя:r в плен и по дого

вору с . .визир€•){ отдал туркам вее свои аз-овски•э кре-
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пости, ПО"!'ер.я:в вс.е плоды: своих 16-летНоих воронежских, 

донсrшх и азоооюих усиолий и жерrв. П!п'р и на этот 
раз утешал себя и свое правwrельство надеждой, что 

неудача н.а юге укрепит другую сторону, ооЕ-ерпый 

фронт, несравненно оолее ЕаJIШЫ:й. Привыкнув ни~tого 
и ничего не жалеrь, он •И не жалел ни• о кс·~ и ни 

о Ч(}~. Но Прут отодвинул черноморский вопрос болоо 
чем на ш>Лвека, погому что по5едоносная, но боотоши-

вая и б€сп·олезная оо:tн.а с Турцией при юуператрицо 
Анне но шщвинула его ни на шаг вперед. Все ус•:али.я 
теперь о5ратились к БалТIИ·йскоJ.t:у морю. Петр усердно 
пoJ.t:oraл соrооникам выrеснятъ mrедов из ГерМIШИИ!, 
в 1714 г. со своио:~.~ подраставшим балDийски•м флотом 
разбил при Гангуде шв·едсюий флоr, старого хозяи·на 
Балтийского •м-оря, и n дЕа rода завоевал оДtин всю \t;::' 
Финляндию. На его беду, к пeJ.t:y в (ОIСЗF.•ики· поступили · 
тогда еще Бранденбург и Ганновер, курфю~ст коr<>-
рого только что стал английским королем, а у ПетJт 
вародилс.я н-овый спорт, ох<Ла в:~.~ешиватьс..я: в дела 

Гер:о.t:ании. Разбрасывая свеолх плеыявв.ищ по разным 
глухИJм углам неыецкGго мира, выдав одну за гер-

цога курляндскоrо, другую за герц·ога •ыекленбург

СК()ГО, П9rр втягивз.лс.я в придЕорны:е дрязгя И• о:о.t:-елкие 
династичесюие ИIН'rерееы orpoJ.t:H()й фео:>дальной пау
тины:, опутывавшей великую культурную ющию. 

С другой стороны, Э'I'О •мо~ковское вмешательство пу-
гало и раздражало. Ни с того, ни с сего Петр впу-
тал~я в разд(}р сЕозго •мекленбургского племянника 

с его дЕорлнстооJ.t:, а оно через собратов своих, слу

живших •И при• ганноверсrю:-.~, и при датском дв:>ре, 

ПОСС·орило Петра с его ооюзникЭJ:-.t•И, Rоторые н.а.ча.ли 
пря·У·о оскорСiляrь &го. Гермз.нские оrношенил переоор-~
нули всю внешнюю по.тrит•ику ПЕП'ра, сделали его дру-

зе-й врагЭJ:~.~и, не сделав враГ()В друзьями, •И он опять 

начал бросаться из стороны в сторону, едю не бы:л 
запутан в ЗЗJУы:с.ел служившего шведскому королю 

t'олштинца Г&рца, эт-ого Паткуля наизнанку, хотевшего 
но:мириrъ Рос.с.ию оо Шооци•ей, чтобы: они низвергли 
t•анноверскоrо кyp:f> :opcra с английского прелола и вос
становили Стюарт()а. Ко·гда эrа ф1нrас1•ическая затея 
вскры:лась, Пеrр поехал ЕоО Францию, Ч'Юб:ы навязать 
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свою дочъ Елизавm>у в неоос1ЪI ;малолетнему королrо 
ЛюдовиRу XV и · ЭТ'ИiМ матршюниальным nоообием дип
.Jюматии наЙТiи сотоонищу в поетояв:ной е~оой пуотпв

нице. Так главная задача, стоявшая перед Петром: 
n<Jcл.e Полтавы, решительным ударом на Балтийском 
;море вьшудить мир у Швецоии•, разменялась на сак
сонские, ;мекл.енбургские •И датски€ пустяки, продлив-

Влияние 
ВОЙНЫ на 

реформу 

шие томительную 9-л.етнюю вайну еще на 12 лет. 

:Кончило•еь воо эrо те.\f, что J!~!11.У_~~-J~.зделы
вать ОО•бсТВеВ:НОЭ ДМ<>, COf .. ЩicirrЬCJI -На •М!,? ~ЛQМ 
~ о·бязавши~ь пшогать ему в возврз:rе шведских 
:владени:й в Ге:r:;мани•и, отнлтИtЮ IWТОрых он сам больше 
других оодейетЕова.тr, и оогнать с польского ирестола 

своего друга Августа, которого так долго и платони
чески nоддерживал. Но судьба еще раз nос&:еялась 
над Пеrро•м. По емерти :Карла, застреленного в 1718 г. 
nод норвежской креnостью Фридрихсгаллем, шведы 
[Юмирюишь с со·юнни~Ками Петра, :юоторьrй оnять оеталсл 
гла.з на глаз со соои;м врагом и оnять, как nод Полта
вой, одинокий, нанес ему решите.JIЬный удар двуi~ра:r

ной опуетоши'rельной высадкой в Швецию (1719 и 
1720 гг.). НиштадскИ'й •м•ир 1721 г. nо.JЮЖИIЛ запозда
JIЫЙ к~ц_ 21-летней Еюйн~ которую ca~f Петр назы
вал своеft_;щJf\ХВ~\fев:но•й школой», где ученики обык

новенно сидят по ееми лет, а он, как· туго nопятли

вый школьник, засиделсл целых три курса, все врем.я 

цепляясь за OOI03HИKQIB, страшась одиночества, 1И 'НJлыю 

враги-шведы открыли ему, ЧТ'О вел Северная войка 
велась иеключительно _руескоо СIИ~й 
СОЮЗНИК·ОВ. 

- Сшмоо l'лу6окое действие Полтавской nобеды ска
залось не во внешней nолитике) ведеиной тart nлохо, 

а в хо~е внутренних дел. :Курбатов, обер-инсnекrор 
ратушного правления, как бы скааать, •мишистр гор·одов 
и финанеQiв, поздравляя Петра с победой шисыrом, 
соетавленным в форме церюовного икоса с прип-евом 
радуйся, напо•минал царю, что теперь, когда его воин
ство «переполероизасл, .яRо злато в горниле», ка оче-

. редь стало «гражданекое правление», что дооодонос

ная война nрибли;)ила народ к Rонечному раз-орени•ю 
и нообх-оди•м•о Dслаб•иrь веысканwэ накопившихся недо-

r.o 



wюк, or кО'Юрого идет «П})еве.JIIИКИIЙ всенародный вопль». 
Полтава произвел.а решпrельный поворот во внутрен
ней деятельности Петра. Д() той поры дела велись 
изо дня в день. Главной и гро1зн.ой пруж.иной управ
ления было пер() Петра. Его необъятная переписка с ли
ЦВIМИ, на коrорые падали el'o поручев;ия rю текущшм 
надобностя-м, охватывала весь правительственный меха

НИЗ>М. Эrи ruи~ьма заменяли· с-обою законы; лица, кото
рЬiiМ они посылались, превращал•ись в государственные 

учреждения. Да и все управление было наnравлено 
к целям войны, превратилось в генеральный ПIТа~б 

и военную кассу. Вся прообразоваr.rелъная деят..,ль
ность з!llмыкалооь в кругу предм~ов, о RJoropыx Петр 
писал 22 янва~IЯ 1702 г. артиллерии• генерал .... майору 
Брюсу, повелевая tJMY приставить доброго человека 
делать дубовые лафеты к nyшrta.М, да при этом дуб 
берег бы, не рубил бы самого Itpynнoгo, да и тот, 

что помельче, распиливал•и бы в,щоль, а не попер~щ, 

«чтоб лесу не было истратно}), а Брюс отвечал, что 
ведь nушки-то не походны·е, на станки для них не 

стоит дуб тратить, и оосновые оойдут, лишь бы хоро

шенько их выкрасить. До ПоJцавы •можно отм~ить 
только два заiЮНодательных акта устроИ1'ельного ха

рактера: эrо ука'Зы 30 января 1699 г. о восстановлении 
земских учреждений, и 18 декабря 1708 г. - о рааде

лении государства на губернии. Петр не получил 
такого пмитическоГQ восn•итаниоя, чтобы «Превелщtи:й 

всенародный вопль» от взыскания недои·мок мог сам 

по себе его тронуть. Но другие •меноо чувствительные 
соображения побуждали его обратить внимание в эту 

стоrону. Он поnрежнему оставался туг к пониманию 
нужд народа, но стал бО.Л·ОО чуток к условилм своего 

·международного положения. Победы при Лесной <И под 
ПолтаЕой показали, что главное дело было сделан~, 
регулярная армил создаца ; создался и баJrГийски•й 

флаr. Ту и другую силу nредсrояло поддерж.ивать 
на д.остигнутом уровне, даже приподн•имать по воз

можности. П~а!Jа вывод~ Петра на бо.цьшую ев"Q.О
пейскую о · г г ()ЗИВ;m ю новыми асходами. Его 
ст;uи ,jояться ~ 3ападе. ·ОСitови.g_13ыстуnала новым 
·ь~е.ждународным могуществом, следоватеJlЬно приобре-~ 
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гов в·о :ооех х друзьях. Во·е:ННЫ:й и дипло-
матический престиж надобно бЫЛодорого оплачива.ть. 
Между те:м источниюи го-судар<:тоониых доходов исто
щались, накоплялись ·многолеrн·<I~ недоюмки; Курба'l'Ов 
Гf<JiЗИЛ , что при стро·го:м •ИХ веыскани•и многи·е платель

щикR скоr:о оовсе•:м выбьются •из сиrл. Чер-ез пятъ мес.я
цев после Полrавы Петр указал взыс1швать недои•:мюи 
толыrо за два щ:ошедшиое · года (1707, 1708 гг.). 
В 1710 г. <:сючитали прих·од и расход за 1705-1707 гг. 
и открЫJIИ, Ч'1'О ежегодными доходами казна поitрывала 

толь.Iю !.f5 сооих расходов, 2/ 3 которых шло на аро:мию 
и флоr. При неу•:менье тогдашн•их фиrнансистов изыски
вать недоста'ощи.е средства <~:мерами в пор.ядке КJЮД>ИТ

ных операци.й», как выражаются теперь, дефищит nро:;то 
раскладывалс.я на плате.льщико'В в виде доrюлн•итель

но-го налога. С ItажДЫI).{ шагом становилось яснее, 
что вели игру не по Itap:'.iaнy. Эrо поворач·ивз.ло 
!Мысль orr бо3•ВОй границы во-внуrрь, от военных опе

раций к изысканюо НО'ВЫХ и•:;точников казенного до

хода. Их •можноО было найти толыtо путем лучшего 
устр.ое.ния нз.роднGго труда и государстоонного хозяй

ства, что дооеле за Еоэнны:м и дипломатическим недосу

гсо:\r о3rавал·ос.ь в пренебре.жении. Этот пов::>рот •и ОfГМ&
,чан в сбоrник~ ·материалов по ·истори•и ·Северной оойни, 
пwорьrй редактирGЕан са·:мим Петром •И иrзвестен под 
Rзваниее.r Гистории Свейс-х;ой войны. 3д~ь сказано, 

что после полтавских торжеств Петр начал трудиться 
«to упра.влении граждансюих дел». Даже в тако•:м не
полно\i сооде памятников русского законодательства, 

J::tк По,л,пое собрание за-х;опоо Россttйс-х;ой штерии 

1S30 г., отразилс.я этот подъ€t.ч законодаl'ельно:й дея

'l·с.:тьноо:~ти. С 1700 г., коrорый поче:му-то казалс.я Петру1 
Iraчaлcl).{ НО'Е()ГО сrолетия, по 1709 г. включительно 

в собрании по:.rещ~но 500 акr:эз, а в сл€дующее десят•и
лстие до ко::ща. 1719 г. число их дошло до 1238 и• почти 
столько же напечатано их за одно пятиле•rоие 1720-
1725 гг. (до о:мерrи Петра 28 января 1725 г.); между 
IШУИ наход:дм уже ДJIИIННый ряд о~ширных законо

по.з:южени.й, реглаJ:ментов, штаwв, инструкщий, между

пародных тракта'l'Ов. 'Гак 2аRонодателмтво шло Есе 6олоо 
усиленныУ Ш1NМ: в связи с ходо<Jм войны. До Полтавы 
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на НОIВую ну~. DЬIЗванную войной, на недостатки 

шш зл<>уп()rреблен•ия, ею ВСitрытые, Петр оrвечал спеш
НЫ•У письмом ил•и указ·ом, намечавшшм предварюе.пь

ные •меры исправления, •И так дело шло одновремзпно 

n<> разным отраслям правите.Jiьственной д-е.нтгльности. 

После, при 6ольше·м досуrе и навыке к государствен
ПО!МУ счоительству, временные меры с nоправками 

разрабатывались в законы, в регш.11менrы, в целые 
новые учреждения и так же в· о;:~;но вр€'мя по разным 

r:.едо•мсrвам без видим()го порядка. Вс-е на·и6олее каnи~
тальные законоnоложения Петра относятся Ito вт<>ро.tt 
послеполтав~жой половинР- его ца;:ютювания. Pacno,Qя-... -
дительное законодаrельстоо постепенно станозил~сь уч

редительнЫм блаГодаря~ вопне, -как он:а же превра
тилJ._ ·летrа из ко-рабельн~~ ·м~стера __ •!! -~ 
организаюра в -~.шогсстононнего nоооj,разрват~я. 

-~МЫ можем ВЫЯСНИТЬ себе СВЯЗЬ ВОЙНЫ И 
реформы. При первом взгляде на прсо:5разоватмьную 
деятельность Петра она представляется лишенной вея
кого плана и последовательности. Постепенно рае
ширяясь, она захватила все части государственного 

строя, коспулась самых различных сrор<>н народной 

жизни. Но ни одна часть не перестраивалась зараз, 
в одно время и во всем своем с<>ета.nе; к Каждой pEr 
форма подступала по нескольку р:13, в разное время 
касаясь ее по частям, по мере надобности, по тре

бованию текущей минуты. Изучая тот или другой ряд 
преобразовательных мер, легко видеть, к чему они 

клонились, но трудно догадаться, почему они с.ле

довали именно в таком порядке. Видны цеди реформы. 
но не всегда уловим ее план; чтобы уловить его. 

надо·бно изучать. реформу в связи с ее обстаноnкоft, 
т. е. с войной и ее разнообразными последствиями. 

Dойна указала порядок реформы, сообщила ей темп 
11 самые приемы. Пре<>бразовате.льные меры следовали 
одна за другой' в том порядке, в каком вызывали их 
нотребносrи, навязаНI:tые войной. Она поставил1 на 
первую очередь пре<>бразование военных сил страны. 

Военная реформа повлекла за собой два ряда мер, 

на кuих одни направлены были к поддержанию регу

Шiрног<> строя преобразованной армии и новосоздан-

nа 

Ход в 
связь 

рефори 



ного флота, другие к обеспечению их содержания. 
Меры того и другого порядка или изменяли положение 
и взаимные отношения сословий, или усиливали на

nряжение и nроизводительность народного труда, как 

источника государственного дохода. Нововведения воен
ные, социальные и экономические требовали от упра

вления такой усиленной и ускоренной работы, ставили 

ему такие сложные и неnривычные задачи, какие 

были ему не nод силу при его прежнем строе и со-стаnс. 

Потому об руку с этими нововведениями и частью даже 
впереди их шла постепенная перестройка упрз.вления, 

всей правительственной машины, ка~ необходимое 
общее условие успешного проведения прочих реформ. 

Другим таким общим условием была nодготовка дедь
цов и умов к реформе: Для успешного действия но
вого управления, как и других нововведений, необхо

димы были исполнитеди, достаточно подготоменные 

к делу, обладающие нужными для того знапиями, не

обходимо было и 0о6щество, готовое шщдерживать дело 

преобразования, понимающее его сущность и цели. 

Отсюда усиленные заботы Петра. о распространении на
учного знания, о заведении общеобразовательных и 

профессиональных, технических школ. 
ПорRnок Таков общий план реформы, точнее, ее порядок, 
изучения установленный не наперед обдуманными предначерта-

ниями Петра, а самым ходом дела, гнетом обстоятель
.~ Война была главным движущим рычагом преобра., 
зовательной деятельности Петра, военная реформа-
ее начальным момевтом, устройство финансов- ее ко
н ью. Преобразованием го.сударственной обо
роны начиналось дело Петра, к преобразованию госу
дарственного хозяйства оно направлялось; все о·сталь
ные меры 'были либо неиз-бежными · следствиsщи J_а
чального дела, либо подготовительными средствами 

к достижению конечной цели. Сам Петр ставил свою 
преобраэовательную деятельность в такую связь с во

денной им . войной. Б последние годы ЖIИ"Зни•, собирая 
\Материалы о шведской войне, он обумывал план ее 
истори•и. Па< е него осталИtсь за.м·етки ·по этом- дел 
:Ц 1722 Г. 01'М·6ТИЛ: «ВПИСаТЬ В fiИС'ЮрИIЮ, 'fl'O 1з СИЮ 
войну: сделано, каких когда распорядков земс1шх 



пол о •месяца до кончины сделана етром заметка: 

«вписать в гисторию, в коrорое вре•:мя каки•е вещи 

для войны и прочих художеств и по какой при•чине 

или принуждени•ю зачаты, напри•:мер, ружье для того, 

чrо не стали про::1усшпь, тако ж и <J щ;<JЧiС':М». 3наq·ит, 
в гисторию войны предполагалось ввести, как дела, 

'!'есно с нею связанные, •меры для устройства не только 

военных сил, но и пор.ядка земского •И церковного, 

для раавития прСJI:мЬПIIлснпос'l'и и• торговли. Этому пла
ну будем сл~овать и мы в своем изучении•; в состав 
его войдут: C!J ооенпая реформа; б меры для поддер
жания регулярноrо строя сухопутной арми·и и• флота, 
иоменно перемены в положени•и дворянства, н~влен

ные к помержанию его служебной годности;~подго

товительnы-е •М·еры к увеличен•ию_ го~ударствзпных до

ходов, имевшие целью ум~ение количества и подъем 

качества податного труда;® финансовые нововедения; 
наконец, @ о5щие срtщства обеспечения успешного 
исполнения Еоенных и народнохозяйств-енных реформ, 
и-менно прео5разо~;ание управлен•ия И• устройство учеб

ных заведений. Поопоряю: этот план не значит, что 
реформа следовала именно такому порядitу, что, по
кончив с одной преобразуемой областью, она обра

щалась к друrой. Перестройка шла по рааны·м о·6Jш
стяом: одновременно, урывками и вперемежку, •И только 

к концу ца рствовани.я стала складыв1тьс.я в нечто 

цельное, что •можно уложить в изложенный план. 

~щшв рефо:gАШ была первоочередным преобразо
вательны·м делом Петv~. нацеолее продолжительным 
и· С111МЫМ тяжелым как для него самого, так и для 
народа. Она имеет очень важное значение в нашей 
истории; это не просто вопрос о государственной обо

Jюне: р~:рма оказала глубокое действие и ~ад 
оо ества и на альнейший событ·ий. 

' По росписи 1681 г. лекция 
тая часть •мосiювской рати была уже переведсна 

на. иноземный строй (89 тысяч на 164 тысячи без мало-
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роосийсrшх казаrюв) Перефор!М!ировrw, едrВа ли продол
жалаGь. В состалз 112-тысячной армии, какую в 1689 г. 
кнлзь В. В. Голицын повел во В1'орой крым·ски:й поход, 
входили те же 63 полrtа •ин<Оземного стро.я:, Itait и• по 

росписи 1681 г., только численностыо до 80 тысяч, 

С убаВИВШИ•МСЛ СОСТаВОМ ПОЛК·ОВ, Х<УI'Я •И ДВОр.ЯНСКОЙ 

конной •милищии•. русс:rюго стрел значилось не более 
8 тысяч в 10 раз меньше иноземного стрел, а тю 

росписи 1681 г. ее было воего в 5-6 раз •меньше. 

Поrому оовсем неожиданным лвля·ется оостав сил, на
правленных в 1695 г. в первый азовский поход. В 30-

·ТЫ:слчно.м :rtopпyoe, коrrорый п<Оше.тi с самим П8'Гром, 
тогда :ротнЫ!М бомбардиром ПреобJЮ.Женс:rюго полка, 
iМожно насчитать не бмее 14 тысяч с·олдат иноземного 

·стрел, тогда как огромное 120-ты:сячное ополчение, 

направленное диверси~й на Крым, все оостмло •из 
ратников русс100го строя, т. е. в сущности нестроевш, 

строю никакого не знавших, по выражен•ию !Wrоши~
хина, преиiМущественно •ИЗ конной дворлнск<>й миtJiиции. 

От:rtуда взялась така.я пестроевая iМасса и куда деваr 
лись 66 тыелч с·олдат инозео:\шого строя, кООХ>рые за 

вычетОL\! 14 тысяч, шедших с П8'Г.РОМ под Аз·ов, уча
ство;вали в крЫiМс:rюм паходе 1689 г. 1 Ответ на это 
дал на известном на.м пиру 1717 г. КНJIЗЬ Я. Ф. Долго
рукий, знакомый с сtОснJлнием мосоовского войска при 

царе Федоре и царевне Софье, бывший первы.\! това· 
рищеiМ князл В. В. Голицына во втором крымсr ои 
походе. Он тогда сказал Петру, что отец его царев 
устроением регулярных войск ему путь п<Оказал, «да 

по нем несмысленные вое его учрежденил разо.рил•и», 

так что Петру приmл<Ось nочитай все вновь делатв 
1и в лучшее сооrояние при:водwrь. Отзыв КНJIЗЯ Долго
рукого не tМОГ относиться ни к царю Федору, н·и к ца
ревне Софье : накануне падения царевны, во втором 
Rрымс:rtом пох·оде, полки ипооемного стрм были в 

исправности. Но дворянство оrtазало деятельную под
держку tМатери Петра в борьбе с царевной Оофьей 
и ее стрельцwми, и с падением царевНЬI всплыли 

наверх вое эти Нарышкины, Стрешневы, ЛОtiiухшш, 
цеплявшиеся за неуо:мную царицу, к011орым был<> не до 

благоустройства государственной обороны. Они, пови-
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диомому, и спус'flили тяготивmееся иноземным строе~.r 

дворянство на более легкий русский. И комплектова

ние войска Петр застал в полном расстройстве. Прежде 
солдатские и ~арсюие полки, распущенные по домам 

па •мирное время, призывались па службу в случае 

надобности. Это был призыв отпускних .или• запасных, 
бывалых людей, уже знакомых оо строем. При форми
ровке Петром армии для борьбы со Швещией такого 
запаса уже не за.метно. Полки иноземного строя попол
пялись дву•мя споообами: •или «кликали вольницу в IООЛ

даты», охотников, или ообюрали с землевладельцев 

даточных, рекрутов, по чис.лу крестьянских дворов. 

Петр указал писать в солдаты вольноотпуЩ'3нных 
холопов и крестыm, годных к службе, и даже дал 

хwюпа.м . свободу поступать в солдатские ПОJIКИ без 
отпуска от господ. При такой вербовке наСiюро состав
ленные, наскоро обученные немцами полки ноообран

цев, по вырв.жению бывшего в МQскве в 1698-1699 гг. 
оокретаря а.встрийск.ого пооольства Корба, являлись 
сбродом самых дрянных солдат, набранных из бедней
шей черни, «СВJМЫй горестный народ», по выраже

нию другого инозеомца, ж.ивmего в Роесии в 1714-
1719 гг., брауншвейгскЬго резидента &бера. Подоб
НЫ'М же способом составлена была и первая армия 

Петра в Северную войну: 29 новоприборных полков 
из вольницы •И даточных по тысяче человек в шtждом 

пристегпуты были к 4 стары•м полкам, двум гвардей
ски·м и двум кадровым. Нарва обнаруж•ила и•х боевое 
Itачество. 

Но СВJМа война перерабатывала с.бродное ополче
ние вольницы •И дат-очных в настоящую регулярную 

армию. уреди вепрерывпой борьбы новоприборные 
полки, оставаясь •много лет на походной службе, сами 

<~оСой превращались в постоянные. После Нарвы нача
лась пеи·мооорпая трата людей. Наскоро собира€мьrе 
нuлки быстро таяли в боях, от голода, болезней, ма.с

<·овьrх побегов, ускоренных передвижений на огром-

11 ых расстояниях or Неовы: до Полтавы:, от Азова. и Астра
ХIIНИ до Риi'и, Калюmа. и Вис.мара, а между тем paciuи
pimиe театра военных действий требовало ус•илени!Я 

'JIIслепного состава армии. Для пополненюя: убыли 
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и усилен-ия армейского комплекта одИ1Н за другим 
СJiедовали частичные наборы охслншюв "' даточных 

из всяких классов о5щесmа, •из детей боярсiш•х, пз 

посадских и дЕ•оровых, •Из стрел(Щitиrх детей и даже 

из без·м·естных деrей духовенства; в п_~:од.олжение .одного 
1703 г. забрано было до 301 тыеяч чел<)'ООК. Армия 
постепенно становилась всеоословной; но в нее сwвилось 

кое-как на ходу выправленное или оовоом небоевоо 

сырье. Отсюда возникла пслребность в другом порядке 
комплеюования, RоОТ{)ры:й дазал бы зар:шее и правильно 

подРотооленньrй зашw. Случайный и беспорядочный 
прибор охотни1юв •И даwчНЬiх з8Jм·енен был пери•одиче
скюми общимю рекрутс:кими наборами, хотя и при 

них иногда повторял•ись старые при•емы вербовки. Рек
рутов :JЮлостых в возрасте or 15 до 20 лет, а потаи 

и женатых ел 20 до 30 лет распределяли по «станцшш», 
сборны•м пунк:rам, в ближайших городах парт•иями• 

человек в 500-1000, расквартировывали по постоя

лым дворам, назначали из н•их же капралов и ефрейто
ров для ежедн-евного пересмотра и надзора и отдаюли 

их отставнЫ<М за ранами •И болезнями офицерам и сол
дат8Jм «учить военному солдатсiWму строю по артикулу 

непрестанно». С этих сб·орных ·учебных пунктов рекру
тов рассылали, куда требовалось, «на упалые •места» , 

для поnолнения старых полков и для сформ•ированиоя 
новых. По объяснению сЗJмого Петра, цель таюrх ар
омейских пигомs:•ююв - «к-огда спросят в дополнку в ар

•мию, чтоб веегда на упалые места были ГО'J.'ОВЫ». 

Это и были «бесомертные» рекруты •И солдаты, как юх 
тогда прозвали: указ гласил, что кто •из ни•х на учеб

ной станции или уже на службе у•мрет, будет убит 

или сбеЖtит, вместо того брать нового рекрута с тех же 

людей, с которых взят выбылой, «Чтоб всегда те оол

даты были сполна и к государеве службе но всякой 
гот·о.вности» . Первый такой о6щ~й набор был произ
веден в 1705 г.; он nоВ'ГОрялся ежегодно до конца 

1709 г. и все по одной норме, по одно·му рекруту 

с 20 тяглых дю~ оз, Ч'rо должно было д1в1rь в :каждый 
набор по 30 тысяч рекрутов и даже более. Воего 
велено было собрать в :ли первые пять наборов 168 ты
сяч рекрутов; но неиэвестен действительный сбор, ·ибо 
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наборы производил·иеь с 6ольшищи педоимRами. С па-
чала шведской войны до первого общего набора считали 

всех рекрутов с вольницей и даточньr•мш до 150 ты-
сяч. Значит, первые 10 лет войны: о5ошлись прtибли .. 
зительпо 14-<МИЛЛ•ионпому паеелени•ю более чем в 300 ты-
сяч человек. Так создана была втора.я:, полтавех-ал 
регулярная армия, комплект Rwopoй к концу 1708 г. 

только по трем первым наборам поднят был с 40 тысяч 
в 1701 г. до 113 тысяч. Таяи-м же порядком комплеRто-
валась и ~тсил•ивалась армион и в дальнейшие годы:. 

Помянутый Вебер, внимательно присматривавшийся R 
руссRому военкому строю, пишет в своих любопытных 

записках о пр€образованно•й Рооси•и (Das veriinderte Rus-
sland), что обы:Rновенно предписывается набирать 20 ты-
сяч штатных рекруг.:>в в год. На де.тrе бывало и больше, 
и •Меньше: собирал•и по рекруту с 50, 75 и 89 дворов, 
тысяч по 10, 14, по 23, не считая •маrросов, а в 1724 г., 
уже по окончании всех войн, попадобилось для укОIМ

плектования армейских •И гарнизонных полков, артил-

лерии ·и флwа 35 тыеяч. У сиiЛенны:е наборы нужны 
были не только для увеличеНtия комплекта, по и• для 

пополнения убыли от побегов, болезней •И страшной 

с•мертпости в полках, из которых · реформа устроила 
солдатские •морильн•и, а также вследствиое больших 

недоборов. В 1718 г. числилось по прежн•ИоМ наборам 
«Недои•мочпьrх», пед\>бранпых рекрутов 45 тысяч, а в 

бегах 20 тысяч. Tm же Вебер з111мечает, что при дур-
ном устройстве еодержания гораздо больше рекру-

тов гибнет еще в учебные годы: от голода и холода, 

чем в боях от неприятеля. К концу царствова.ни.я 
Петра .всех регулярных войск, пехотьr и Itонници, 
числилось уже от 196 r.o 212 тысяч, да 11 о тысяч 
казаков и другой нерегулярной рати, не сЧiита.я: и•но-

родцев. Притом создана была новая J;ЮОруженна.я: сила, 
незнакомая древней Руси, флот. С началом Северпой БалтиR· 
оойпы азовская эскадра была заброшена, а после ский ·флот 
Прута поrеряпо было и Аз-овское •моr;е. Все усил·ия 
Петра обратились па создан•ие балтийского флота. Еще 
в 1701 г. он •мечтал, что у него здесь будет до 80 боль-
ших кораблей. Спешно вербовали эrоипаж; в 1702 г., 
по свидетельству KHJI3Jl Куракина, ~<Iшикали в ~aт-
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Военный 
расход 

росы молодых ребят и набрано с 3 тысяч человек». 
В 1703 г. Лодейнопольская верфь спустила ~а
той: это была первая русская эскадра, появившалея 

на Балтийском море. К концу ца рствованИбi баJrГий
ский флот считал в своем оос'rаве 48 JiiИНейных Iи.раб
лей и до 800 галер и други~с 28 тыr.я
чwми экипажа. Для управлен•ия, Iюмплектоващю, 
обучеНИЯ, СtОД•ержаiiИЯ •И ООМУНДИiрDВКИ ВООЙ Эl\ОЙ рег~

ЛЯрНОЙ арми~ был создан сложный во!нно-адми.нистра
тИ"Вны:й •механизм с ко.n:легиямw Воонной и Адмирал
тейской, АртиллерийсiWй канцеJLярией с генерал-фельд
цейх•мейстром во главе, с ПровиантсiWй канцелярией 
под начальствшr генерал-про.виантмейстера, с· главным 

Комиссариатом под управлением генерал-кригскомис
сара для приема рекрутов и •ИХ размещени~ по полкам, 

для раздачи войсitу жалованья и снабжеН<ия его ору

жием, мундиром и лошадьми; сюда надо прибавить еще 

гене ал таб во главе с генералитето~f, Iюrорый 
·по табели 1712 г. сос'rоял из двух генерал- е.;1ьдыарша
.1!~ и графа Ше ем:етева, •И ИtЗ 
3 гене ала, в числе орых ыл~о 1 иностранцев. 

ойска пмучили указный мундир. ели вам случится 

расомаrривать иллюстрированные ивдания по военной 

истори·и России, останов}lте ваше внrомание на петров
е-ком гвардейце в тем'Dозеле'Ноы кафтане немецкого 
покроя, в низенькой приплюснутоJ,t трехугмке, воору

женного ружьем с приьинченным к нему «багинетом», 

штыком. 

В основу регулярной реорганизации военных сиiЛ 
положе'Ны были такие техшические перемены: в по

рядке комплектования прибор охотНомков заыенен реit

рутски·м наборо·м; мирные кадровые полКои, «выборные», 
как их тогда называли, превраТ>или•сь в постоянный 

полwвой комплект ; в соотношении родов оруж.ил дано 

решительное численное преобладан•ие пехоте над кон

ницей; исполнен окончательный переход к казенно~!У 

оодержанию вооруженных сил. Эти перемены И• осо
бенно последняя сильно подняли стоИtМость оодержа

ния арми·и "' флwа. Сыета толыtо на генеральньrй 
штаб, не существ9-вавший до Пerrpa , уже в 1712 г. 
соодеца бы.JШ п су•мме ц 1 тысяч рубл.е!t (oJVg.цo 900 тЬl .. 
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еяч на наши деньги). Qo ом€те 1680 г. стоимосrь 
ойска ох<> ила почти д<> То •м•иллиоНов рублей на 
наши деньги. В пр<>должен•ие всего оя §!Ра 
сухопутная армия а и д<>рожала,~1725 г. р_а~?д 

н~ лее ч~п~_е.Р.!!:Л~J!.r... п~вы~l!:! 5 м·~JiИ•ОН<IВ 
тогдашних блей, а на флот _ ПLilо....=:(!Z;"-гМил"Jшiона 
РУ: . сложности ЭТ•О ооставЛял<> 52~ 
р;ублей на наши деньги, не •меноо / 3 воого тогдаш~еrо 
бюджета дох<>д<>в. -



Значение 
ВОlННОЙ 
реформы 

ЛЕКЦИЯ LХП 

Значение военной реформы.- Положение дворянства.- Дворян· 

ство столичное. -Троякое значение дворянства до реформы. 

Дворянские смотры 11 разборы . - Малоуспешность этих мер . 

Обязательное обучение дворянс·гва. - Порядои отбывания 

службы. - Разделение службы. - Перемена в генеалогиче· 

ском составе дворянства. -Значение изложенных перемен. -
Сближение поместий и вотчин. -Указ о единонаследии.- Дей· 

ствие уиаэа. 

Переходим к обзору мер, направленных к поддер
жанию регулярно-го строя сухопутной арми•и и• флота 
Мы уже видели спосо5ы ко~плектован·ия вооруженных 
сил, распространившие воишскую повинность на неслу

жилые классы, на холопов, на тяглых людей, ropoд

Citиx и сельских, на людей вольных-гул.ящи•х и цер

ковных, что придало новой арми•и всесословный состав. 

Теперь останови·~ся на мерах для устройства команды; 
они ближе всего касались дворянства, как Iюмандую

щего класса, и направлены были к поддержан•ию 

его служебной годности. 

Военная рефор~а Петра осталась бы специальным 
фактом ооенной истории России, если бы не отпечатле
лась слиmitом отчетливо •И глубоко на соцmальном 

и нравственно~ складе всего русского общества, даже 

на ходе политичесRJих ообыrwй . Она выдвигала впе_ред 

днойное дел<J , требовала изыска.ния средств для содер

жания пре·о5ра.з.о~анных и дороГ~их вооруженных СИIЛ 
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п особых •мер для поддержапил их регулярного строя. 
Рекрутские наборы, распространял ооннекую повин
ность па неслужилыс классы, оообщал новой армии 

неесословный состав, И;з•менлли устаноiжвшиоеСJI обще

ственные сооrпошепия. Двор.япству, составлявше~у глав
ную •массу прежнего войска, приходилось занять новое 

служебное положение, когда в ряды преобра:зованпО'й 

ltрмии стали его холопы И• крепостные крестьяне, и не 

спутника•ми •и слугами• своих господ, а такими же 

рядовшrи, какими начи•юtли службу сами дворяне. 

Это положение не было вполне нововведением ре
формы: оно подготовлЯлось давно ходом дел с xv·I в. 
U11ричнина была первым открытым вuступлен·ием лво
р1nrсfва в полити'!е~ рол·и;. оно выступиоJю поли
цейсюm учреждением, направленным прwив земщиюi, 

прежде всего против боярства. В Омутное время оно 
поддерживало своего Бориса Годунова, Н•изложи.ло бОJiр
ского царя Василия Шуйского, в оомском прИГ()ВОре 
30 июня 1611 г. в лfн'ере под Москвой заявило себя 
пе представите.11ем всей земли, а настоящею «Всею 

:1омлею», игнорируя остальные классы общества, по 

заботливо ограждая свои •интересы, и под предлогом 

етояния за дом иресвятой богородицы •И за православ
ную христианскую веру провозглмило себя владыкой 

Jюдной страны. Крепостное право, осуществившее эту 
:шгерную затею, отчуждал дворянство от остального 

оuщества и понижал уровень его земского чувства, 

одна:к-о внесло в него объединяющий •интерес Иt помогло 

разнородным слоям его оомкнуться в одну сословную 

·массу. С отмлюй местничества остатки боярства пото
нули в этой •массе, а грубые издевательства Петра 
11 его худородных сподвижноиков над вели•КОJЮдпой 

:щатью роняли ее нравственно в глазах народа. Совре
·~юпники чутко <УГМ8'11ИЛИ• час исwрической смерти ООяр

с·тм, как правящего классаJ: в 1687 г. запасный фаворит 
1~11 рсвпы Софьи из •мужююв дуиный дьяк Шакловиrruй 
сНiъявил стрельцаiМ, что бояре- это зяблое, упалое 

J~ЩН5Во, а князь Б. Rуракин О'f!М.п'ИЛ правлен•ие царицы 
llатальи (1689-1694 гг.), как время «наибольшего нa
'IIIЛa падения первых фаJмишкй, а осо:5лИtВО имя кн.я

~юй было омертельно возненавидено и уНIИчтожено», 
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когда воем распоряжались господа «из самого низком 

и убогого шляхетства» вроде Нарышкиных, Стрешне
вых и т. п . Аристократическая попытм верховни.ков n 1730 ,г. была уже ~ЛУХИ•М КрИКО•М •ИЗ-За МОГИIЛЫ. 

·оглощая в с.ебя боярство и объединяясь, служи

лШf люд «по оrечеству» пОЛуЧИ~онодательстве 
Петра одно общее название, притом двойное, польское 
и pyccR~oe: е~ стали зва~етсmвоАt или дворян
сmвоАt. Это оосл:овие очень мало было подготовлено 
nроводить какое-либо ' культурное ВJЖЯНИ•е. Это было 

. ообственно военное оословие, считавшее своею обязан

ностью оборонять отечество от внешних врагов, но не 

привыкшее воспитывать народ, практичес1ш разрабаты

вать и проводить в о·бщество мюие-ли•бо идеи и 
интересы высшего порядка. Но ему суждено было xoд•.:JIM 
нстори•и стать бли!Жайшим проводником реформы, хотя 
Петр выхватывал подходящих дельцов и •из других 
классов без разбора, даже из х-олопов. В у•мственном 
и нравственном развИ'l'ИИ• дворянство не сто.яло выше 

остальной народной (Массы и в большинстве не отста

вало от нее в неоочуве<твии к ереТ>ическо•му Западу. 
Военное ремесло не развил{) в дворянстве ни ВQIИН
ственно·го духа, ни ратного искусства. Свои и ~ужие 
наблюдатели описываm оослооие, как боевую cиilly, 

са.мыми жалкими чертами. ~стьянин Пооошi~QВ в 
до~есер:ии боярину Головину '1701 Г..:, О pamн,o.At пове
двнии, припоми•ная недавние. времена, rорькQ плачется 

о трусости, •малодушии, неумелости•, полной негодности 

етого оословного воинства: «Людей на службу нагонят 
множество, а если посмоrrреrь на них , вн•имательным 

оком, то кроме зазору ничего не узришь. У пехоrrы 
ружье было плохо и владеть и!М не умел•и, то.лыtо 

боропились ручным бо·ем, копьям•и и бердышами, и -:М 
тупы•ми, и меняли своwх: голоо ~а неприятельскую 

г5>лову по три а....!!О четыре •и гораздо больше. А если 
па R!ОННИЦУ поомотреть, то не то что иностранным, 

по и сwмим нам на н•их см•оrреть зазорно: клячи 

худые, сабли тупые, са.ми скудны •И без·одежны, ружьем 
владеть никаки•м неумелые; ·иной двоrжнин и зарядить 

пищали не у•меет, а не то что ему стрелять по цел•и 

ХDрщ:щщь~\>. Поп~Ч!?ПИ.il о тоьt пе щr~еrот, 'Ц'Q'6N пе· 
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приятеля убить; о том л•иmь печется ак б 
быть, а о том еще .молятся богу, б и ·рану ....._ 
Jierкyю, чтоб не гораздо от нее поболеть, а от госу-

даря пожаловану б (!а нее быть, и на службе ·юго 

и ом.с)тр.ят, чтоб где во время бою за кустом при

тулиться, а иные та:к.ие прокураты ЖИIВJТ, что и 

целы·ми ротами притуляются в лесу и•ли в долу. А то 
н у многих дворян слыхал: дай бог великому государю 

~ужить, а сабли из ножен не вынимать». 

Впрочем, верхний слой дворянства по своему по
ложению в государстве и обществе усооил себе прw

Iшчки И ПОНЯТ•И.Я, КОТО·рЫе •МОГЛИ• ПрИГОДИТЬСЯ ДЛЯ 

1ювого дела. Этт класс сложился из служ,.илых фа
милий, постепенно оседавших прw московском дворе, 

как только завелся в Москве княжеский двор, еще с 
удельных веков, когда с разных сторон начали сте

Itаться сюда служилые люди •из други•х русских кня

жеств и из-за гран•ицы, 1m татарских орд, из немцев 

и осо5енно из Л.итвы. С объедионением Московской Руси 
ети первые ряды постепенно пополн.ялись новобранца~м•и 

из провинц·иального дворянства, выдававши•мися из 

среды своей рядовой братии заслуга.м•и, служебной· 

исправностью, хозяйственной оостоятельностью. Со вре
менем по роду придво0рных обязанностей в этом класое 

• образовалось довольно сложноо и запутанное чино-

пачалие: то быJiи стольни1еи, при парадных цар· .. 
ских обедах подававшие ества и питья, стряnЧ:Е_е, 

нри выходах царя носившие, а в церкви• державшие 

его стряпнло, скипетр, шапку и платок, в n<>ходах 

возившие его панцырь •И саблю, жильцъt, «спавшие» 

па царском дворе очередными партиями . На этой чи
новной лествиде ниже стольн•иков и• стряпчих и выше 

жильцов помещались дворя'Не .AЮC?fOOC1Cue; для ЖИIЛЬЦОВ 
IПG был высший чин, до КОТ()р<>rо надобно было 
дослуживаться, для стольников •И стряпчи•х- сословное 

авание, которое приобреталось стольничестном .ю стряп-

1аестви.с стольник ил·и стряпчwй не из бо.я~кой знати, 

11Jюслужив 20-30 лет в сво~м чине •и став непри•годным 
дл н исполнения со::щиненной с ни•м придворНQЙ обя

ашщости, дожиЕа!l свой век доорян•ином :Московеки~. Эrо 
uuшще пе сооди.цмQс:ь н·и с ка!WЙ сцецщщьноU прп·. 

jl) 
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· дворНОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ: ДООрЯНИН IМОСКОВСI\.ИЙ- Э'ГО Ч•ИНОВ
НИК особых поручений, которого посылал•и, по CJIOB(I)M 
Котошихина, «для всяких дел» : па вО.еводстоо , в по
сольство, начальпщ.~ чел01веком провинциальной дно

рянской сотни, роты. Войны царя Алекооя оеобенно 
усилил•и прwrок провинциального дворянства в сто

личное. В ·московские ч•ины жаловали• за раны и кровь, 
за поло:пюе терпение, за походпую или боевую СIМерть 

отца или родствеюшкоо, а эrи• источники еrоли·чного 

доор.я:нства ншюгда не бил-и с такой кровавой сИJЛой, 

как при этом царе: доста11очно было поражения 1659 г. 
под Rоноrопом, где погибла лучшая ~онница царя, да 
ка.питуляци•и Шерем-етева со всей арми•эй под Чудновам 
В 1660 Г. , ЧТОбЫ ПОПОЛНИТЬ •МОСКОВСКИЙ еП•ИСОК СОТ

НЯIМИ НОВЫХ СТОЛЬНИIЮВ, СТряiТЧИХ Иr ДВОрЯН. Блаl'ОДарЯ 
этому притоку с-голичное д ство веех чинов раз

р л в •мпо численный ко п с: оепиои 1 г. 
числилось 6 85 человек, а в 1700 г. наан чено 

поход под а ву сто ичных чинов 1 
века. Притом, обладая значительными о rестьями и 
r:--
воrчина~Ыи, сrоличные ЧИIНЫ д'О введения общих рекрут-

ских наборов выводиоо с ообою в поход свои•х воору

женных холопов или выставлял•и вмес11о себя ИJЗ них же 

даточных людей, рекрутов, дееятки тыеяч. ~.fiИВЯЗ11,Н
ные СЛ ~ О 00 ~ЮСIЮВСКИ€ ЧИНЫ ЮТ• ЛИ•СЬ В 

Москве и в евоих под'моо:rювных; в 1679- 17 гг. 
в оскве из 1 ы яч за ,, • чИJНами вместе с 

ду•мными числилось более 3 тыеяч. а этиiХ с'ГОJiичных 

чин лежали очень разноо разные служебные . обя

занности. Эrо был, собственно, д~царя. При Петре 
в официальных актах оmи так ~ И• ~ царе
д§Рр?j!!.ми в отличие m «шляхетства всякого зваП'iМ», 
Т . е. orrropoДOBЫX ДВОрЯН И детей боярСКИХ. В •М•Ир
Ное время сwличное дворянство составляло свиту царя, 

исполнял·о различные придворные службы, ставиiЛо из 
своей среды переопал центрального и областного управ

ления. В военное время из стол·ичных дворян со
ставлялея собственный полк царя, первый корпус 

армии; он•и же о5разовали штабы других армейских 

корпусов и служил•и команди•рами провинциальпых 

дво,t.лнских батальонов. Словом, эrо был и адм•иниrетра-
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тивный класс, и генеральный штаб, •И гвардейский 
1юрпус. 3а с.вою тяжелую и дорогую службу столичное 
ююр.янстЕо пользова..'!ось сравнительно с п ровинц•иаль-. 

IШ•М и возвышенными окладам•и денежного жаловань.я 

и более крупнlfliи поместным·и дачами•. Руководящая 
JЮЛЬ в управлении вместе с более обеспеченным мате

rиальным положением развивала в столи•чном дво

рянстве привычку к власти, знаiVомство с обществен

ны·ми делами, сноровку в обращен•ИИ• с людьми. Госу
дарственную с.лужбу оно считало С;вои·м сос.ловным 

призванием, ещинственным свои•м о5щественным назна

чением. Жив.я постоянпо в стол-ице, редко по кратко
срочным отпускам заглядывая в глушь своих разбро

санных по Руси поместий •И вотчи•н, OHQ привыкало 
чувствовать себя во главе общества, в шrnже важ

нейших дел, видело бл•изко и•нооемные сношения пра

вите.льства и лучше других классов знакомо было с 
иноземным миром, с к·оторым соприкасалось государ

ство. Эти качества и делал•и его более други•х RЛасеов 
сподручным щюводникQМ западного влиян•ия. Это 
влияние должно было служоить нуждruм: государства, 

и его нужно было проводить в не сочувствовавшее 

еому общество привыктему распоряжатьс.я руками. 

1\огда в XVII в. начались у нас нововведения по 
западным образцам и для них понадооили•сь при
годные люди, правительство ухва'IIИЛQСЬ за столи•чное 

дворянство, как за ближайшw свое орудие, из его среды 

брало офицеров, которых ставило рядом с •ИНО3€мцами 
во главе полков иноземНQГО строя, из пеrо же наби

рало учеников в новые школы. Сравнительно более 
гибкое и послушное стол·ичноо дворянство уже в тот 

век выставило и первых поборн·иков западного вли•я

ния, подобных князю Хворостин•ину, Орди•ну-Нащокиа.у, 
Ртищеву и др. Понятно, Что прои Петре этот класс 
должен был стать главным туземным орудием реформ. 
Начав устроять регулярную армию, Петр постепенно 
нреобразова.л столичное дворянство в гвардейские пол

JШ, и офицер гварди•и, прео5раженец или ооменовец, 
1:тал у него исполнителем самых разнообразных пре

о6раэовательных поручени.й: стольника, потом гвар

;щи офицера назначалm и за •море в Голландию для 
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изучения море1юго дела, •И в Астрахань для надзора 
за со.леварением, и в св. Синод «Обор-прокурором» . 

Го одо.вы:е служилые люди «ПО отечес.тву» ·илио, 
КаК · Ьiв3.ет ИХ Улоокен~ <оИССТарионны:е IIриj}Одны:е 
д~и боярск.и:е~ оо столиЧным дворЯнством и•мели 
в .. Московсrоом государстве троякое значение: воеНное, 
а~инистраrоивн~ И! хозяйственное. Они составляли 
г~ную вооруженную си~о и ж"е сл;у~·иш~ 

Г.1!!1ВНЫIМ орудием пра_!!.!!..телъства, коl'оЕ.ое 1из них~би
рало ли ый оостав с да и правлеНiия; наrоонец, в и·х 

ру, ах сос едот{)чивалаеь ог омная масса оенов · 
n ала страны: 3Е'Iмли, в I в. даже с креП{)оСТН м·и 
3~-Цлепашпам.!!.:._ а тройстве ь еоо щала дворян

ской елужбе беспоряд{)чное течение: каж,щое значение 

ослаблялось и портилось дву;мя другими•. В промежутке 
!Между «службами», пох·одами городовые служилые шо

ди распускалиеь по усадьб111м, а столичные И!ЛИ та:к.яvе 

уезжали в кратковременный <rrпуск в свои деревн•и, 

или, как •И некоrоры:е городовые, зани•мали должности 

по граждансrоому управлению, получали адм•иниостра

тивны:е и д•иплоiМатwческие поручения, Оы:вали «у дел» 

и «в посылках», как тогда говорили. Таки•м образом, 
гражданская служба была слита с военной, отправ

лялась военнЫ!Ми же людьми . Некоторые дела •И nо
сылки освобождали or службы и в военное время с 

обязательством высылать за ообя в поход даточных 
по числу крестьянских дворов; дьяюи и подьячие, 

ПОСТОЯНН{) ЗаНЯТЫе В приказах, ЧИСЛ•ИЛИОСЬ как бЫ В 

постоянном деловом отпуску или в бессрочной Itоман

дировке и , подобно BД{)BfuM •и недорослям, выставлялИ' 

за себя даточных, если обладали насе.JiеннЬЕМiи и•ме

ния•ми. Tartoй поря,щок ·И порождал много злоупотреб
лений, облегчая уклонения от службы. Тягосrои И! 
опасности П{)Ходной жизни, как и хозяйстве!JНЫй вред 

пос·юянного или частого отсутствия и-з деревень, по

буждали людей со связя!Ми добиваться дел, освобож

давших от службы, ил·и просто «отлежи&тьс.я», укры

:ваясь <n походного призыва, а отдаленные ус.адьбы 

в •медвежьих углах давали к тому возможность. Стрелец 
или подьяч-И2й: поедет по усадьба'.~ с · повесткой о мобw
лизаци·и, а усадьбы:- пусты:, ни•кто не знает, куда 
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девались владельцы, и сыскать их было негде и 

не кем. 

ПЕУГр не снял с оословия обязательной службы, Смотры и 
поголовной и бессрочной, даже не облегчил ее, на- равборы 
nporrив, ОТЯГОТИЛ ее НОВЬГМ•И ПОВИIННОСТЯМИ И устаНОВИЛ 

более строгий порядоrt ее отбывания с целью •извлечь 
из у~адеб все наличное дворянство и преоочь укры
вательство. Он хотел завести точную статис11ику дво-
рянсrи.го заnаса и стро·го предnисывал дворянаJм пред-

ставлять в Разряд, а позднее в пат спи~rш не
дорослей, ·своих детей и живших при них родственпикоо 

не •моложе 10 лет, а подросткам-сиротам самим яв-

ляться в Москву для . записи. По этиJМ спискам уча-
щенно произоодидись е;мотры и• разборы. Так, в 1704 г. 
CIJ!М П пе ecмorr ел в Москве более 8 тыслч недо-
рослей, вызванных из всех провинщий. ти• омотры 

coir овоокдались распредел·ением подростко~ по ПО>л'h"ам 
г. велепо ыло недорослям, жив

ШИ!М по домам и;mи учи.вшимся в школах, явиться в 

канцеляршо Сенаrа в Мо~кве, откуда их гужом отпра
IВИли в Петербург на oмorrp 'и там распределиiЛи на три 
возра~та : !Младшие назначены в Ревель учиться море
nлаванию, средние в Голландию для той же цели, а 
таршие з~числены в со..лдаты, «В каrоовых ч•ислах 

за море и я, грешник, в первое несчаст•ие определен», 

жалобно заJмечаеr в своих записках В. Головин, одна из 
средневоорастных же)ЛВ эrой переборrtи. Выоокородие 
пе спасало or · CIM·orrpa: в 1704 г. сам а F азби ал 

х cru х персою> и 500-600 

ПОВ_!!Х- ОСТОБСКИХ И Т. П. НаПИСалИ СОЛДаТ&.\Ш В ГВар

ДеЙСКИе ,iiOJIKИ- <4И слуяtат», добавляет ItнЯЗЬ Б. н:у
ракин. Добрались tИ до пршказного люда, раэмпожав

шегося выше меры по прибыльно~ти заняrия : в 1712 г. 
н редписано было не толыю по провищиальнЫIМ кан

t~сляриям, но и при самом Сенате пересм•оrrреть подья
'IПХ и из них лишних молодых и годных в службу 

:щбрать в сОJiдаты . Вместе с недоро.r.лями или особо 
1\l:lзывались на е;моrrры и взрослые дво·ряне, чтоб не 

. !tрывались по домам· и всегда был•и в служебной 
11 ·правности. Петр жесrоко преследовал «нетство», не-- 79 



явку па омотр или для зап•иси•. Осепью 1714 г. велен·о 
ббло вс~м дворянам в Еозрасте от :rn до 30 леr .явиться 
в наступающую ЗИ•МУ для запи~ nри• Сенате, с угра.-
3~0 донесший па неявившегос.я, кто бы: оп НJЙ3Nл, 
ХО(.Я бы собс1·венный слуга ослушника, полу~се 
его пожитки •И деревни•. Еще 6еспощадноо указ 11 яп
в~я 1722 г.: не .явивши1с.я па омотр подвергалея 
«Шелыювапию» или «полшrической смерти», оп исклю

чался из общества добрых людей и объявл.ялс.я вне 

закона; всякий безнаказанно. •МОР его ограбить, ран•ить 

и даже убить; •Ио.'\IЯ его, напечатанное, палач с бара

банны•м боем прибиЕал к виселиоде на площади «для 

публики», дабы: о нем всяк знал, как о иреслушателе 

указов и rавном изменн•икам; кто такого петчи•I;:а пой-

u
мает и приведет, тому обещана ·была половина его 
ДВИЖИ•МОГО •И НеДВИtЖИМ·ОГО ИМеНИЯ, ХОТЯ бЫ: ТО бЫЛ 

его крепостной. . 
Малоус· Эти крутые меры были малоуспешны. Посошков 
~~~;о,;~ь в оочинени•и О с-х:удости и богатстве, писанном в 

Р последние годы царствования Петра, .ярк•ИtМИt чер
ТЗIМИ изобр-ажает П!УТН•И и• извороты, п~~Ка
лись д~.яне, что5ы «отлын.ять» от службы:. Не только 
rоrодовые дворяне, но и царедвор1щ при наряде в 

поход , пристраиЕал•ись к какому-ни•будь «бездельному, 

делу>>, пустому полицейскому п·оручению •И под его 

прикрытнем прож.ивали• в своих вотчинах военную 

пору; безмерное размножение всяких ком•иссаров, ко

!Мандиров облегчало уловку. Многое множество, по 
слова.м Посошкова, состоит у дела таких бездельников
молодцов, что один мог бы nятерых непри.ятелей гнать, 

а он, дооившись наж.ивочного дела, жи•вет себе да 

наживается. Иной ускользал от призыва iroдapк111M•II, 
притворной болезнью ИJitИ юродство на себя напусти'!', 

залезет в ooero по сЗ~мую бороду- бери его на службу. 

«Иные дворяне уже состарились, в деревнях ж.ивучи•, 
а· па службе одной ногою не бывалИ>>. Богатые m 
службы лыпяют, а бедные и старые служат. ИН'Ьiе 
лежебоки просто издеваJitись над жестоки•ми указами 

царя о службе. Доорянин Золотарев «дома соседям 
страшен, яко лев, а на службе хуже IЮЗЬI» . !Wгда 
ему не удалось оrлы:нять от одного hохода, он посла.'l 
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за себя убогого дворянина под свои•м ·именем, дал е~у 

своего человека и ЛОiрадь, а с111м по дерt)ВПЯМ шесте

риком разъезжал да соседей разорял. Во всем вино
ваты приближенные nравители•: пеправыми докладами 
вытянут у царя сло.во из уст да и делают, что хотят, 

омирволя своим. Куда н·и цосмотри•шь, уныло замечает 
ПОоСОшков, нет у государя прямых радетелей; все 
судьи криво едут; кому было служ.ить; тех отставляют, 
а кто не ~?>южеr служить, тех заставляют. Трудится 
uеликий •мо.н:арх, да нич€го не успевает; пособпшwв 
у него !Мало; оп на гору сам-десять тянет, а под 

гору ·миллионы тянут: как же его дело споро будет? 
Не изменяя старых порядков, сколько ни бейся, при
дется дело бросить. Публиц•ист-са•моучка прИо воем 
с.воом набожном благоговении к преобразователю не

за·метпо для себя самого рисует с него до смешного 

жалкий образ. 

Такой наблюдатель, как Поооmков, mreeт ц~ну 
показателя, во сколько следует учитывать действи

тельное значение идеальпого строя, какой соз.идался 

законодательством преобрааователя. Этот уч€'1' прило
жим и к такой подр<Jбност.и, как установленный Пет
ром порядок отбывания дворянской службы. Петр удер
жал пре.жний служебный возраст дв<Jрянина- с 15 лет; 
по теперь обязательная служба осложнена была новой 
подготовительной повинностью- учебной, состоявшей в 

обязательном начальном обучении . По указам 20 ян
в~ря и 28 февраля 17!!,....r.:. дети двоРян •и при·казн<J~ 
чина, дьяков и по ч•их олжны об чиrrься ы и и, 

•И пекото ой части геомэт ии, и 

таК<J что е вольно б же-
J rь , выучитсю2; венечных П!llмятей не 
даВали без письо.менн-ого удостоверен•Iiя о выучке от 
учителя. Для этого предпиеапо было ~о _всех ГУ§!Ш· 
ll~!llX-...пpи арх•иерейски•х до:'.!:ах и в знаТных мопа
етирях завести школы, а учиrел.flоми посылать туда 

учеников заведенных в Москве около 1703 г. мате
оt.lатических школ, тогдашних реальных ги•мназий; учи

'IРЛЮ назначалось жя.лошшья 300 рублей в год на 

11нши деньги. Ук~ 1714 г. ввод•или• соверmенн<J новый 
фн т: т в историю руссJюго просвещен·ия, обязательно~ ·-----11 1\щоqевокиl, •· IV 81 
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~~ние ~н. Дело задумано бЫJ"'IО в крайне с.кром
~рах. На каждую губернию назначено бьrло 
вс.его по два учителя из учеников математи•чес.ких 

школ, выучивших географию и ·гоометрию. Цыфирь, 
начальная геометрия и :к.ой-ка:юие е:веденИIЯ по зaiWHYi 

божию, пом:-ещавшиес.я в тогдашних букварлх, - вот 

и весь состав начального tОбучения, признаНIП.lЙ до
с.таточны;м для целей служ-бьr; рас.mирение его пошло 

бы в ущеРб с.лужбе. П~е~исанную п~рамму дети 
д~ы были ПРQйти в возраm-е от 10 ДtО 15 лет, 
когда обязательно кончалоеь ченье поrом , чт а
чйналаеь служ а. По указу 17 октлбрл 1723 г. светских 

)
чйнов людей деj)Жать в школах далее 15 лет не велено,1 

«хотя б они и С81МiИ желали, дабы под именем той 

науки от смотров и определенил в с~жбу; не укры
вались». Но опаснос.ть грозиm оовоом не с этой с.·rо
роны:, и здее.ь опять приПQu\fiИRа,ется ПtОоошков : тот же 

указ говорИ'I\ Ч'1'О apxиeprotci<JИ·e школы в прочи•х епар-

хиях кроме однdй новгородской до 1723 г . «еще не 

определены», а цыфирные школы, возникавшие неза
висимо от ар:юиерrоtскиос и предназначавшиеея, nо

ВИДИ(l\Юму, стать воеоословнЫМ!к, е трудом кой-где суще 

ствовали: инспектор таюи:х школ в Пс.кове, Новгороде, 
Яроолавле, Мос.кве и ВологДе в 1719 г. доносил, что 
толь:к.о в яроелавекую ШIООлу выслано было 26 уче

ников из церiЮвmшюв, <<а в прочие школы ничего 

учеников в высылке не былоО», · так что учи-геля бе3 
дела сидели •И даром жал,ованье nолучали. Дворяне 
СТЕ3:ШНО __!:!!..ГОТИЛИСЬ цыфи-рно!й ПОВИ1НН~~
ПОJiе3НЬIМ бремене?!, и вс.лчооки с.та • сь от ноо 
укрытьс.я. Раз толпа дворян, не желавших nостуnить в 
м~ес.кую ШRо.л:у, зооисалась в духовное 3а
ик.онос.пассRJоо учил•и-ще в MoOcR.JЗe. Петр велел В3ЯТЬ 
любителей богослооия в Петербург в морскую школ_у, 
и в наказ.ани'6 заставил их бить сваи на Мой:Е,е. 
Гооерал-а.дм:ирал Апраксин, верный древнеруесrtим по
н.ятИJIIЫ о родооой чести, обоиделся за свою младшую 

братию и в простодушно!й фtОрме вьrра31ил свой про
тес'!'. Явившись на МОЙКу •И зав:щд.я приближающеrося 
царя, он снял е себя адо:миральсюr.й мундtИр с аидре

евекОй лентой, повесил его на шест и nрtifН.ялся 

82 



усердно вколачивать сваи вместе с дворянами. Петр, 
подошедши, с удивлением cnpocиill: «Как, Фед<lр Ма
твеевич, будучи генерал-аДIМ•иралом И1 кавалером, да 
сам вколачиваешь сваи?» Апракеоин шутли!Во отвечал: 
«3.t(ес.ь, гооударь, бьm сваи все •мои племянн·ию~ да 
внучата (·младшая братия по местнической терм•ино
логии), а я что ~ человек, :какое •ИJМею в роде преи
мущостоо?». 

С 15 лоо- дворянин должен был служить рядовым 
в nолку. Молодежь знатных и богатых фз:миJиrй 
обыкновенно записывалась в гвардейски.(} noлRJи, по

беднее и худородшrе даже в армейские. П<1 MЫCJiiИ 
Петра дворянин- офицер регулярного полка; но для 
этого он непрт~енно обязан прослужить несколько 

лет psщoвl:liМ. 3акон_..2§ февраля 1714 г. ~mительн<1 
зап~ про~ить в Офицеры людсlt «ив дво
рянских пород», которые не служили оолдаmми• в 

rna ~дни •И <<t Фшwента солдатского дела не знают;;:" 
И cnиf,c?ro~u устав 1716 г. глаеоит: «Wляхоо-ству jЮс
сийскому иной способ не остаОО'СЯ в офицеры про
исходить, кроме ЧТО слуЖоИТЬ В rвардИ•И>>. fuим: ООЪ
ясняетс.я: дворянскИй состав гвардейских полков п_рои 

Петре; их было три к R>онцу царствования: к двум 
ста pl:liМ пехотным: прибавлен был в 1719 г. драгунский 

«лейб-регимент», потом переформированный в конно
гвард~ский полк. Эти полкои служиiJIИ военно-прак
тической школой для высшего и среднего дворянства 

и рассадниRаJМ~и <Jфищерства: прослужив рядовым в 
t'вардии, дворлiFин nepexoдИIJI <Jфицером в армейский 
IIехотннй или драгунсRJий n<1лк. В лейб-региtМенте, 
состоявшем исключительн<1 •ИЗ «mляхетскиrх детей», чи

слилось д<l 300 рядовых из княз·ей; в Петербурге 
нсредко rможно было видеть на :карауле с ружьем на 

н.аечи какого-нибудь КНЯ"3Я Голицына или - Гагарина. 
J~вор.я:нип гвардеец жил, как оолдат, в полковой ка
щtрrме, получал солдатский паек и •исполнял воо _работы 

рJщового. Державин в своих записках рассказывает, 
tшк оп, сын дворянина. и nолковmика, поступив р.я:до

tшм в Преображенски:й полк уже при Петре III, тил 
11 казарме с рядовыми из простонародь.я: и ;вмест:е с jним:и 
ходил на раООI'ы, чистил каналы, ставился на караулы, 
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возил nrовпапт и бегал па посылках у офищеров. 
Tart дворянство в военном строе Петра должно было 
образовать подготовленны€ кадры или офицерскшй, кG
IМандный запас через гвардию для всеоословных армей

ских полков, а через М<>рскую академию для флотс1~6го 
эrшпажа. Военная служба в продолжение бесR:онечной 
Северной войны с,а•ма ообой стала постоянной в ·rоч
ном смысле слова, непрерывной. С наступлени~:м мира 
дворян стали отпускать на побывку в деревни пd 

очереди, об~кно.вепно раз в два rода 1Мес..яцев на 

шесть; отставку давали толь:rю за старостью ил•и увечь

ем. Но и отставные не оовсем пропадали для службы : 
их определяли в га рвизоны илw R гражданским дела.м 
по ·М·естн.ому управлению; только никуда неrодньrх 

и недостаточных отставляли с пекоторой пенс.ией ие 

«госпитальных денег», овобоrо налога на оодержание 

военных госпиталей, ил·и отсылали• в ~юнастыри на 

пропитание ·из ·монастырских доходов. 

ТакоЕа была н.орма.льна.я военпослужебная карь· 
ера дворянина, как ее Нll!метил ПЕУТр . Но дв.ор.ян•ин был 
нужен всюду, и на военной, и на гражданской служ

бе; ·между тем при более строгих усло&иях первой 

и вторая в н<>вых судебных и ад-мини•стративных учреж· 

дениях стала труднее, также требовала подrотовки, 

специальных знаний. Соед•инять ту "' другую стало 
невоз·~fожно, ооЕместит-ельство осталось при&илегиоей 

гвардейских офицеров •И высших генералов, которые 
долго и после Петра считал•ись годны·ми• па все руrш. 
Служба «граждалска.я» или «Штатская» лiичны•м со· 
ставо:м постепенно обособлялась от военной. Но выбор 
того или другоrо поприща не был предоставлен с.амому 

сослозию: дв<Орянство, разу•:меЕУТс.я, набросилось бы па 

гражданскую службу, как более легкую и доходную. 
У становлева была обязат-ельная пропорция личного со
става из дворянства на тол: и другой службе: ·инструк
ция 1722 г. герольд-мейстеру, ведавшему дворянство, 

предписывала с.мотреть, «дабы в гражданстве более 
трети от каждой ф11JМIШИИ• не было, чтоб служивых на 
зе•мле и море не о~кудитЬ», не повред-ить комплекrова

нию ар·ми·и И• флота. В инструкции ВЫ<:Кf3ано и гла.в
пое побуЖдение к разделению двор.япской службы: 
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это -!Мысль, что кроме невежества и произвола. прежде 

достаточных условий для исправного отправления граж

данекай должности, теперь требуются ещ~ некоторые 

специальные познания. Вв,иду скудости или п·очти 
отсутствия научного образования по пред•метам граж

данским, а <Jсобенно Эitон<J-мичесюим, и'нструiщи.я пред

писывает герольдмейстеру «учинить краткую шiюлу1> 

и в ней обучать «гражданству и экономии» указную 

треть зачисленного на службу наличного состава знат
ных и средних дворянсюих фа;милий. 

Ведомственное разделение было техничесюим улуч- Пt!ремепа 
шением службы. Петр иэмышл w самые уеловил слу- в rеиеа.ло-

rичесно~1 
жебного движения, чем внес Iiовый элемэнr в г-енеало- · сос·•·аве 
гический состав доор.янства . В Московск001 государстве ... дворян-
служилые люди зан•имали положение на службе прежде ства 
всего «По отечеству» , по степени знатности. Для каж-
дой ф8.1мили'и открыт был wзвестный ряд служеб-
ных ступеней или ч·инов. w служилый чел·овек, взби-

раясь по этой лествиц~. достигал доступной ему по 

его породе высоты с б<Jльшей или •меньшей скоростью, 

омагр.я по личной служебной годности •ИЛИ) ловкости. 

Значит, служебное движен•ие служиiЛого человека опре
делял·ось отечеством и службой, заслугой, и отечест-

вом гораздо более, чем заслугой, служившей только 

подспорье:м к отечеству: заслуга сана по оебе редко 

подни·мала челозека выше, чем могла поднять п·орода. 

Отмена ме~тничества поколебала старинный обычай, на 
:к,ото ,-ом держалась эта генеал·огическая организация 

служилого класса; но она осталась в нравах . Ilm·p 
xorreл вытеснить ее и отсюда 'и дал реши,тельны.й 

nеревес службе над породой. Он твердил дворянству, 
что служба- er·o глаЕ.Ная обязанность, ради Itоторой 

«оно благородно и от подласти (простонародья) от-

лично» ; он указал объявить всему шляхетству, чтоб 

Itаждый дворянин в•о всяких случаях, какой бы фEII}foИ· 
лии н'и был, почесть и первоз •место давал кажJ,сму 

обер-офицеру. Эrи•м широ:к,о растворяли,~ь двери в дво-
р.янство людЯIМ недЕорянс:к,ого происхождения. Дв~рн-
пин, начиная слу.я бу рядовым, предпазначался в 

ицеры; но цо ука;3у 16 января 1721 г . и рядовой из 

nод.~ор.ян, д~сЛуживiЛИ1fезr до обер~офйце~го ч~ 
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Itолучал потомственное двор.янств~ Если· дворянин по 
оословному привнанию -офицер, то и офицер «ПО пря
!Мой службе»- дrо_рянин: та:rrово правило, положен

ное Петром в основу служебного порядка. Старая 
чиновная иерархия бояр, окольничих, стольнююв, 

стряпчих, основанная на породе, на полоокении при 

дворе и в Боярсwй ду!Ме, угратила значеНJие вместе 
с самой породой, да уже не стало ни старого двора 

в Кремле с перенеооiШем резиденции на берега Невы, 
ни ду;мы с учреждением Сената. Росшись чшнов 24 .ян
варя 1722 г., Табель о рС/fН,гах, воодила новую кла;ссифи
кацию служащего люда. Вс.е новоучрежден.ные дол.ж

·ности все с иностранНI::i[lМiИ назва.н:И!Я!Ыи, латинскими 

и немецкими, кроме весьма немногих, выстрооны по 

таб.ели в три параллельные ряда, воинсюi1й, стат
<екий и придворный, с разделением каждого на 14 ран
гов или класоов. Эrот учредител:ыпiй акт рефорыwро
ванноrо руссiюго чиновничества ставил бюрократиче

скую иерархию заелуnи и выслуги на rместо ариетокра

тическоiй иерарх•ии породы, родословной книги. В од
ной из статей, при.ооединенных к табелщ с ударени~ 

пояснено, что знатность рода C<~JMa ПQ себе без службы 

ничего не значит, не ооздает человеку никакого по

ложения: люд.ЯJМ знатной породы ни.каrоГо ранга не 

даетс..я:, пока они государю и оrrечеству заслуг не по

кажут «И за оные характера («чести 1И ЧИ!На» по rог
дашнему СЛОВО'ЮJПWвани:ю) не получа']')>. Потомки рус
кжих и IИ!Iюстранцев, зачиеленные по этой табели в ne.p
шre 8 tра.нгов (до :майора и коллежского асессора ВКЛiо
чител:ьно), npиЧIИtCJIЯJIИtcь к <<лучшему старшему дво

JМП!Ству во всяких дос:rоинствах tИ авантажах, хотя б 

они .,и Н!И131WЙ породы: былио>. Благодаря тому, что 
служба всем открывала. доступ к дворянству, изменился 

и генеалогичесRJий оостав оосJювmя. :К СОЖ3Лению, 
НеJIЬ3Я ТОЧНJО раосчитать, как ООЛ:ИI~ был пришлы!й 

недвор.я:нсi~ий элемент, оошедmw.й в ооотав соСJЮвия 

с Петра. В конце XVII в. вас числилось до 2 985 дво
Р-Щ!С. со е :жаlШIИJХ в ообе до 15 000 Зе!Мле
~ельцев, не считая: их д€Т'ей. екретарь прусекого 

п~тва nри pyccRJoм дворе в конце царС!I'Вовани.я: 

Петра Фою\Jеродт, собравmиЩ осноJ>а:гельные сведе· 
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нил о России, в 1737 г. писал, Ч'Ю во время первой 
ревшш•и дворян с иос оомействами считалось до 500 тн.
слч· человек; следовательно •можно предположИТЪ до 
100 тысяч доор.янеких оомейств. По этим данным трудНо 
ответить на вопрос о количестве недворянской при

!Меси, ранговi:Ш путем вошедшей в ооетав дворянства 
при Петре. 

Преобразование дворянского поместного ополчения 
в регулярную всесословную армию произвело троя

кую пере:менУ' в дворянской службе. Во-первых, разде
лились два прежде с.пивавшиесл ее вида, служ.ба воен

ная и гражданская. Во-вторых, та и другая осJiожни~ 
лась новой повинностью, обязательной учеОной под

гаrовкой. Третья перемена была, :может ОЬIТЬ, самая 
важная для судьбы России, как государства. Регуляр
ная армия llm'pa утратила территориальный ооста.в 
своих частей. Прежде не только гарнизоны, но и 
части дальних походов, отбывавшие «полковую служ

бу», состояли из земляков, дворни одного уезда. Полки 
иназемного строя, н/Юиравшиес.я из разноуездного СJIУ
жилого люда, начали разрушение этого территориаль

ного состава. Вербовка охотников и потом рекрутские 
наборы довершили это разрушение, дали полкам: разно

сос.повный состав, отняв состав м:~стный. Рязанский 
рекрут, надолго, обыкновенно навсегда оторванный <Л 
своей пехлецкой или зи:маровской родины, за-бывал в 

с~бе рлзанца и помнил только, что он драгун фузе
лерного полка полковника Фа:мендина; казарма гасила 
чувство землячества. То же случилось и с гвардией. 
Прежнее столичное дворянство, оторванное ar провин
циальных дворянских :миров, само сомкнулось в ме

стный :москооский, столичный дворянский :мир. По
стоянна.я жизнь в Москве, ежедневные встречи в ,Крем
ле, соседство по под:московны::м вотчинам и поместьям 

сделали Москву для этих «царедворцев» таким же 
уездным гнездом, каким был гор. Кооельск для дворян 
и детей боярских кооличей. Преобраэованные в полки 
Прео6раженский и Семеновекий и перенооениые на 
невское финское болаrо, они стали забывать в соое 
москвичей и чувствовали себя только гвардейцами. 

С заменой :местнш связей полковы:ми казарменными 
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гвардия м~гла быть под сильной рукой только слепым 
орудием власти, под слабой- преторианцами или яны

чарами. В 1611 г. в Смутное время, в дворянском 
ополчении, собравшемся под Мошшой под предводи
тельством князя Трубецкого, 3аруцкого и Ляпунова, 
чтооы выручить столицу от засевших в ней ляхов, 

какой-то инстинктивной похотыо сказалась :мысль за

воевать Россию ·под предлогом ее обороны от внешних 
врагов. Новая династия установлением крепостной но
воли начала это дело; Петр созданием регулярной 
армии и осо·бенно гвардии дал ему вооруженную опо
ру, не подозревая, какое употребление сделают из нее 

его преемники и преемницы и какое употребление 

она сделает из его преемников и преемниц. 

Осложненные служебные обязанности двоi>Jiнства 
требовали лучшего материального обеспечения его слу

жебной годности. Эта потребность внесла важную пере
мену в хозяйственное положение дворянства, как земле

владельческого класса. Вам известно юридическое раз~ 
личие между основными видами древнерусского слу

жилого жилого землевладения, между вотчиной, на- . 

следственной собственностью, и поместьем, владением 

условным, временным, обыкновенно пожизненны:м. Но 
задолго до Петра оба эти вида землевладения стаЛи 
е;ближаться друг с другом, во владение . вотчинное 
проникали черты поместного, а поместное усвояло 

юридические особенности вотчинного. В самой при
роде поместья, как земельного владения, з.аключались 

условия его сближ.ен·ия с Еотчи•ной. Первоначально, при · 
свободном крестьянстве, предметом поместного владе

ния по его идее был собственно поземельный доход 

с поместья, оброк или работа тяглых его обываrелей, 
каR жалованье за службу, похожее на кормление. 

В таком виде переход поместья из рук в руки не 
создавал особых затруднений. Но помещик, естественно, 
обзаводился хозяйством, строил себе усадьбу с инвен
тарем и ра;бочими холопами, заводил барскую дворовую 

пашню, расчищал новые угодья, селил крестьян со 

ссудой. Так на государственной земле, отданной слу

жилому человеку во временное владение, возникали 

хозяйственные статьи, стремившиеся стать полной на-
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следетвенной собственностью своего хозяина. Значит, 
право и практика тянули поместье в противоположные 

стороны:. :Н:реетьянская крепоеть дала ирактике перевсе 
над правом: как могло поместье оставаться временным 

владением, когда крестьянин укреплялся за помещи

ком навсегда по ссуде и подмоге? Затруднение ослабля-' 
.1ось тем, что, не касаясь права владения, закон, усту

пая практике, расширяJI права распоряжения поме

стьем, допуска.л покупку поместья в вотчину, обраще

ние в иск, мену, и сдачу помеетья сыну, родственнику, 

жениху за дочерью или племяпнищей в виде приданого, 

даже чужеродцу с обязательством кормить сдатчиRа 
или сдатчицу либо жениться на сдатчице, а иногда и 

прямо за деньги, хотя право продажи решительно <УГри

далось. Верстапьем в отвод и о npunyc"' (конец леR
ции XXXII) выработалось правило, устанавливавшее 
фаRтически не только наследственность, но и едино
наследие, неделимость помеетий. В верстальных кни
гах это правило выражалось так: «а как сыновья в 

службу поспеют, старшего верстать в отвод, а !4ень
шему служить с отцом с одного поместья», Rоторое по 

смерти и справлялось целиком за сыном-сослуживцем. 

В указах уже при царе Михаиле появляется термин 
со страннЬI!м оочетанием непримири•мых понятий: роdо

вые подестья . Этот теr:мин СЛQЖИлся из распоряженИ!й 
тогдашнего правительства «мимо родства поместий не 

отдавать». Но из фактической наследственности по
местий вытекало новое затруднение. Поместные оRлады 
возвышались по степени чинов и заслуг помещика. 

Отсюда возникал вопрос: как передавать отцово поме- ' 
стье, особенно большое, сыну, еще не выслужившему 

отцова оклада? Московский приказвый ум разрешил 
эту кляузу указом 20 марта 1684 г., предписывавшим 

большие поместья после умерших cnplвJiяrь в ни·сходя

щей прлмой лини·и за их сыновьями и внуками, в·:р

станными и невере.танным·и в службу, сверх И•Х ОКJiа

дов, т. е. независимо от этих окладов, сполна бе:з от

резки, а родственникам и чужеродцам отрезок не да

ШlТЬ, при отсутствии прямых наследников отдавать 

боковым на известных условиях. Этот указ перевернул 
порядок поместного владения. Он не устапавлива 1 
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наследственности помоотий ни по закону, ни по заве

щанию, а \ГОЛЫЮ укреплял их за фамилиями: это можно 
назвать фа.~~tилиаризациеU по·мооти.й. Поместное верста
ние иревращалось в разверстку вакантного поместья 

между обильными наличными наследниками, нисходя

щими или боковыми, следовательно, отменялось едино

наследие, что вело к дроблению поместий. Образование 
регулярной армии довершило разрушение основ по

местного владения: когда дворянская слутба стала 

не только на:следственной, но и постоянной, и nоместье 

должно было стать не только постолнны:м, но и наслед
ств нны:м владением, слиться с вотчиной. Все это 
повело к тому, что поместные дачи постепенно заменя

лись пожалованиями населенных земель в вотчину. 

В сохранившемел перечне дворцовых сел и деревень, 
розданных монастырям и разным лицам в 1682- 1710 гг., 
редко, да и то только до 1697 ' г., 'О'I!Мечены дачи 
«В поместье» ; обычно имения раздавались «В вотчину». 

Всего роздано в эти 28 лет около 44 тысяч крестьян
ских дворов с полумиллионом десятин пашни, не 

считая лугов и леса. Так к началу XVIII в. поместье 
приблизилось к вотчине на незаметное для нас рас

стояние и г.оrrово было исчез:нуть, как особый вид слу.: 
жилого землевладения. Тремя признаками обозначи
лось это оолижение: поместья становились родовыми, 
как и вотчины; они дробились в порядке разверстки 

между НИСХОДЯЩИМИ ИЛИ бОIЮВЫМИ, как дробИ\JIИСЬ 

вотчины в порядке наследования; поместно·е верета

нке вытеснялось вотчинным пожалованием:. 

Таким положением дела вызван был указ Петра, об
народованный 23 марта 1714 г. Основные черты этого 
указа или «пунктов» , IW.K его называли, таковы. 1) «Не
движимые вещи», вотчины, поместья, дворы, лавки 

не отчуждаrотся, но «обращаются в род» . 2) Недвижи
мое по духовной переходит к одному . из. ,еыновеiй 

завещателя по его выбору, а остальные дети наде

ляiОТСЯ движимостью по воле род•И'rелей; при•()111Сутствии 

сыновей так же поступать и с дочерьми; в случае 

отсутствия духовной недвижимое переходит к старшему 

сыну или за отсутствием сыновей к старшей дочери, а 

движимое дел•ится между остальными детьми rwpoвuy. 
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3) Вездт"ный ;щвещает недвижимое одному из своей 
фамилии, «кому похочет», а движимое передает своим 
сродникам или посторонним по своему произволению; 

без завещания недвижимое переходит к одному по ли
нии ближнему, а прочее другим, кому надлежит, «рав
ным образом». 4) Последшrй в р(>де за:оощает недвижи
мое одному И3 женских лиц своей фамилии под усло
вием письменного обя.зательства со стороны ·ее мужа 

или жениха принять на сем и на своих наследников 

фамилию угасшего рода, присоединив ее к своей. 
5) Вступление обделенного двор1Янина, «Ka,дerNt» , в ку
печество или в какое ,знатное художество, а по дости

жении 40-летнего возраста и. в белое духовенство не 

ставится в бесчестье ни ему, ни его фамилии. Закон 
обстоятельно мотивирован: единонаследник нераздель
ного имения не будет разорять «бедных подданных», 

своих крестьян, новыми тягостями, как это делают раз

делившиеся братья, чтобы ж.ить по-отцовски, но будет 
льготять крестьян, облегчая им исправный платеж 

податей; дворянские фамилии не будут уnадать, «Но 
в rсвоей ясности непоколебимы будут чроо. славные и 

вели.кие домы», а от дробления имений ме~ду наслед
никами знатные фамилии будут беднеть и иревра
щаться в простых поселян, «Kait уже много тех экзем
пелен есть в роесийском народе» ; имея даровой хлеб, 

хотя и малый, дворянин 6оо припуждения служить 

с поль,зой для государства не станет, будет уклоняться 

и ЖИТЬ\ в праздности, а новый закон заставит кадетов 

«хлеба своего искать» службою, учением, торгами и 

прочим. Указ очень откровенен: всемогущий законода
тель со3нается в- своем бессилии оградить подданных 

от хищничества беднеющих помещиков, а па дворян

ство с.моrрит, как на сословие тунеядцев, не располо

женных ни к Itакой nОJiез.ной деятельности. Указ вно
сил важные перемены в служилое землевладение. Это
не закон о майорате или «О первенстве», навеянный 

будто бы порядками западноевропейског{) феодальпого 
nаследования, как его иногда характериз;хют, хотя 

Петр и наводил справки о правилах наследования в 
Англии, Франции, Венеции, даже, в Москве у инозем
цев. Мартовский указ не утверждал исключительцого 
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права за старшим сыном; майорат был случайностью, 

наступавшей только при отсутствии духовной: отец 
мог завещать педвижимое и младшему сыну мимо 

старшего. J-'каз устан·овлял не •майорат, а едипонасле
дuе. недели·~ость педэижи•мых им·епий, и шел паветречу 
затруднению чисто туземного происхождения, устра

нял дробление поместий, усилившееся вследствие указа 

1684 г. и осла-блявшее служебную годность помещиков. 

Юридическая постройка закона 23 марта была довольно 
своеобразна. Завершал сближение вотчип и поместий, 
оп устанавливал для тех и других одинаковый поря

док наследования; по при этом превращал JIИ он 

вотчины в поместья или наоборот, как дума.ли в 

XVIII в., называл мартовские пункты излщнейшИЬ! 
благодеянием, коим Петр Великий поместные дачи 
в собственность пожаловал? Ни то, ни другое, а соч&
танием юрищически•х осо5·енностей по-месrья и вотчины 

ооодава.лся новый, небывалый вид землевладения, ко
торый •можно характеризовать названием паследствен
ного. педелu.Аюго и вечно-обязанпого, с которым свя
зана вечная наследственная и пото~ственная служба 

в.лад ... ~а. · Воо эти черты существо·вали •И в древне
руе<:.l ' ' члевладении; тольiW две •из пи•х не оовме
щалиеь. ..:аследственность была праоом вотчинного 

зr.•млевладения, неделимо·сть о5ычным фактом земле
владения пожестного. Вотчина не бы:ла недетiма, п~ 
!МfЮТье не бнло наследственно; обязаrельная служба 

одинаково падала HEL то и на другое владение. Петр 
соединил эт•и черты w раеп роетранил их на вое дво
рянские и•мения, да еще П))ЛОЖИIЛ . на них оолрет 

отчуждения. Служилое Зillшевладение теперь стало 
более однообразно, но •менее овободно. Таковы перемены, 
вне::енны·е в него указом 23 марта. В этом указе оео
бенно явственно вскрылся обычный преобраэователь

Itьrй приеом, .уевоенный в перестr;ойке общества и 

уп р~,вления. Прин•wмая сложювшиеся до него отноше
НЮ1 и по·рядк•и, как он и•х за~тавал, он не вносил в них 

НОВЫХ HftЧa.ТI, а ТОJЬКО ПрИВОДИЛ •ИХ В НОВЫе ООЧ&
ТаНИЯ, приноровлая •ИХ к и•Зоменившиьrея условиям, не 

СJIРМенял, а видоизменял действовавшее прав-о приые

щпеJlЬНО & нозым государственным потребностям. Но-
• 
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вое сочетание сообщало преобраэованпооrу порядку как 

будто новый, небывалый вид. На деле новый порядок 

строился из стары:х отношений. 

Закон 23 марта, выделял едивонаследника, осво
бождал кадетов, безземельных его братьев и часто 

племянников, от обязательной службы, предоставлял 

им из·бирать себе род жизни и занятий. Для военной 
службы Петру нужна была не вел служилал на.1ичпость 
дворянских семейств, составлявшал прежде массу дво

рянской милиции. В едипошiследпике оп искал офи
цера, имеющего средства исправно служить и пригото

виться к служ-бе, не обременял своих крестьян по

борами. Это было согласно с ролью, какую Петр на
значал дворянству в своей всесословной регулярной 

армии, -служить офицерской командой. Но и в этом 
законе, как в других своих социальных реформах, пре
ооразователь мало соображал правы, бытовые пuнлтил и 

привычки. При строгом проведении в жизнь закон ра
скалывал дворянство па два слоя: па счастJшвых обла
дателей отцовских гнезд и па обездоленных, безземе.ль

ных и бездомных пролетариев, братьев и сестер, пго

живающих нахле.бпикз.ми и нахлебницами в до~.'· • J' t<J;ипо

наследпика или «Волочащихсл меж двор>· i.·,· ·,·нтны 

семейные жалобы и распри, какие доУ.жен t r_ . . оызвать 

закон, к тому же и сам мало облегчавший свое при

м:енение . . Он плохо обработан, не предвидит .многих 
случаев, дает нелевые определения, допускающие 

разноречивые толкования; в перво•м пую~Р. реши

тельно запрещает отчуждение педвижимосrе~, а в 11 2-м 
предусматривает и нормирует их продажу по нужде; 

устанавливая резкую разницу в порядке наследования 

движимых и недвижимых имуществ, не указывает, что 

разуметь под теми и другими, а это порождало ведо

разумепил и злоупотр~блепил. Эти недостатки вызы
вали неодпократное разъяснение в последующих указах 

Петра, а после него указ 1714 г. в новых пункmх 
28 мая 1725 г. подвергнут был подробпой казуистиче
ской разработке, допустившей значительные от пего 
отступления, что еще •более затруднило его исполне

ние. Кажется, и сам Петр видел в сво-ем указе не окон
чательное положение, а скорее временную меру: допу-
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стив важные отступлепил or него, п редп•исав в· до пол

нительн<ОIМ указе 15 апреля 1716 г. выдел из нераздель
нdй недвижwмосrrи умершего супруга четвертой части

оставшемус.я в живьr:х в вечное владение, царь по

•М·етил на указе: «До времени быть по оему». Обя
зательная елужба для кадеrов не была О'l'Мtшена: 

недороелей попрежнему всех брали в военную службу 
и на омотры вызывали од-инаirово строго и пероонцев, 

и кадетов. Притом до конца царстооваJШЯ Петра про
должались ;между родичам\И еутяЖНЬ/jе раздмы и•ме

нКй, доставшихс.я ·ИМ еще до «пунктов» по закону, 

1684 г., и, повид'ИIМому, об эти•х разделах гооорит 

Пооошко~ в оочинении О C'lf,yдocrnu и бoгarncrnae, 
яркmми чертами описывая, как дворяне после умер

ших своих сродниiWв земли жилые и пустые делят 

на дробные части, оо соорЗJми, даже с «уголовщиной» 

и с больши;м вред{)•М для казны, одну какую-нибудь 

пустошь или деревню дробя на ниЧТ<Jжные доли•, словно 

заюона о еди:нонаследии и не существовало . Эти раз
делы были призваны 'и .путtтаJми 1725 г. Словом, 
заоон 1714 г., не достигнув предположенных целей, 

тольоо внес в землевлад€ЛЬческую среду, путаницу 

отношенШt и хоолйственное расстройство. 

Итак, подготовленный и обеспеченный нед~лимой 
недвижимостью офицер армейского полка или секретарь 
коллегиального учреждения- таково служебное назна

:чение рядового дворянина по мысли Петра. 



ЛЕRЦИН LXIII 
Нрестьяне и первая ревизия.- Состав общества по Уложению.

Вербовна и наборы.- Подушная перепнсь.- Расквартирование 
nолнов.- Упрощение общественного состава.- Подушная пере

nись и крепостное право.- Народнохозяйственное значение по-

душной переписи. 

Дворянство юридически и экономически всего тес
нее соприкасалось с крестьянством; но .меры Петра, 
коснувшиеся сельского населения, направлены были 

к обеим основным целям прео6разователя, не только 

к упрочению военной реформы, но, пожалуй, еще более 
к решению задачи, составлявшей после переустройства 

армии важнейшую его заботу, -к усилению средств 

казны:. 

УлоЖение определило права и обтзанности трех 
основных классов гражданского общества: то были 
.:1юдп служилые, люди посадские, торгово-промышлен

ные и люди уездные, т. е. крестьянство, подразделяв

шееся на крестьян крепостных и черносошных, госу

;щрственны:х, с которыми . слились и дворцовые. Но 
между этими тремя, а с духовенством и четырьмя 

<~ословиями оставались про.межуточные, межеумочные 

<::юи, которые, соприкасаясь с основными классами, не 

вх:одили плотно. в их состав и сами не имели сОСJiовной: 

н.:1отности и стояли вне прямых государственных обя
:щнностей, служа частному Юiтересу. То были: 1) хо
лопы no.fliНыe, вечные, 'Кабальнъtе,. временные, и жилые, 
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срочные; 2) оольно-гулящие люди, вольница, как их 
еще называли, составлявшаяся из отпущенных холо

пов, из посадских и крестьян, бросивших тягло .и 

свое занятие, даже из _ служилых людей, замотавших ел 

беспоместных или бросивших свои поместья, вообще 
из бездомных и бесхозяйных людей - переходвый класс 

между крепостными и свободными тяглыми людьми; к 

ним же можно причислиrь и нищих по ренеслу, много

людный тунеядный клас.с, неосторожно распложенный 

духовенством и мирянами посредством ложно направ

ленной благотворительности; разумеется, я не причи

сляю к этому классу настоящих богадельных людей, 
убогих, стариков, старух, находивших прюот прИ цер
квах и в частных домах; 3) архиерейские и монастыр
ские слуги и служки, из которых первые, служа по 

управлению церковными землями, очень походили на 

служилых государевых людей, получали от кафедры и 
монастырей земельные участки на поместном праве 

и иногда прямо переходили в государевы служилые 

люди, а вторые были как бы церi~овными холопами, 

хотя служили без I~репостей; 4) многочисленные дети 
духовенсrва, цep'Jfoвнu?fu, как их называли•, ждавшие 

или не находившие оебе церiювно3лужительского ме

ста, кое-как перебивавшиеся при церквах около своих 

родителей, иногда занимавшиеся городсiшми торгами 

и промыслами, иногда поступавшие в частное услу- , 

жение. Между этими слоями по их положению в 
государстве можно провести такое различие: холопы 

и церковные служки были лично крепостные люди, не 

несшие государственного тягла; гулящие и церковники 

были свободные лица, но также пе несли государствен

ного тягла; черносошные крестьяне были также сво
бодные лица, но несли государственное тягло, кре

постные крестьяне, а из холопов задворвые были неево

бодные люди, но несли государственное тягло. Люд
ность всех этих перехо~ных слоев, придававших та- . 

кую пестроту обществеиному составу, Производила вп!7-
чатление на непривычный глаз: иноземные наблюдатели 

в XVII в. удивлялись , как много праздного люда в 
Московском государстве. Э.та праздная или пепроизво
диrельно занятая масса почти всею тяжестью своего 
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содержания падала на те же ра·бочие тяглые I{Лассы, 

из которых и казна извлекала свои доходы, и в этом 

отношении являлась соперницей государства, перехва

тывал у него средства, J{ОТОрые могли бы идти на 

пополнение государственной I{азны. Петр со своей при
родной хозяйственной чуткостью хотел пристроить этот 

люд к настоящему делу, использовать его в интересах 

государства, ДJIЯ тягла и службы. Солдатской вербов itой 
и потом подушной пе_реписью он произвеJI генеральную 

чистrtу общества, упрощая его состав. , 
Вольница и холопство были ешиыми• уеер:Цныии по

ставщикаiии ною5ранцев, rюгда н1чала форм•ироватьея 
регулярная армия. Из этих класоов преоимущес1·венно 
на6иrался перЕоначал.ьны:й рядовой перС<онал гюрдей

сrtих ПОЛIЮЗ, ПОЮ~{ уже ПОЛУЧИВШКЙ ШЛЯХ8'1'СIШ>Й СО

став. Для их кожшrектования Петр да.же нарушил 
крепоспrое право: боярсrш.\f х<>лопам разрешено был<> 

поступать в них без согласия rоспод . Из тех же Itлассов 
преи·~fущественно еоставил·ись и• новые полки, двину

тые под Нарву в 1700 г. Перед тем указано было брать 
в солдаты огпущенных на волю холопов и крепостных 

крестьян, оrtазавщихея по свиде1'ельствован·ии· rодными 

к во~нно:1 служб-е. Князь Б. Н:уракин в своей летопис
ной ав1оSиоrрафи.и запи•сал, что тогда «Сitазана вся
кому чину Еоля, rпо хочеr в солдаты итт•и , коли хочет, 

тогда поди, и •МНОI"'и-е ИJЗ домов шли» , тогда же сварл

жался балтийсiшй флот; поюму «КJШI\д.ли• в матросы 

•молодых ребят и набрано с 3 000 человек». Так разре
жалась густая •масса лишних людей в закосневшем 

от н'едо·статка работы обществ-е. Чистка была осно
вательная: ИЗ ДеСЯТitоВ ТЫСЯЧ ЭТИ·Х бОvВЫХ ОХОТШIШОВ 

одва ли кт·о rо· ~"'·оrился домой, лучше с tшзать, в преж

нее бездомпоз состояние ; кrо не успел пустиrься в бега, 

все полегли п·од дву·мя Нарвами, под Р·иго.й, Эрестфе
IЮ~f, Шлюссельбургом , а более всего or гоJюда, холода 
н повальных болезней. Itorдa установиJiiись пери•оди

'' скис р-екрутские наборы, он·и захватfuJlи н-е только 
rr•н глых людей, roroдcrшx и селЬСI{•ИХ, но и дворовых, 

l' лящих, церковнююз, ·монастырсi~их служек, даже 

11 Dдьячих . Так в государств~шный ст:рQй вводилось 

дтоле · чуждое e..\f.y начало, всесословная повинность. 
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Подушная 
перео~о~.Сь 

Подушная перепись была другтr 1И еще более ~mль
нъпм средство·м упрощения общественного состава. Самое 
производство ее довольно характерно, .яр1ю осоощает 

приемы и средсrва преобразователя. :Когда с завоева
НИЕШ Лифлянд•ищ Эстляндии и Финляндии стало осла
бевать напряжение Северной войны, Петру пришлось 
а:rодJ71мать о постановке созданной им регулярной арми•и 

на •мирную ногу. Эrу армию •И по окончани•и войны 
надобно было держать под ружьем на постоянных квар

тирах и на казенном содержании, не распусitая по 

до•:мам, и не лег:rrо было придумать, куда с н~ 
деваться. Петр составил •мудреный пл·ан расквартир<>
:вания и содержания своwх полков. В 1718 г., когда на 
Аландском Iюнгрессе шли мирные переговоры с Шве
цией, он дал 26 ноября указ, изложенный по его 

привычке первыми словам·и, какие пришли ему на; 

мысль. Первые два пункта указа с обычным торопли
ll'ЫIМ и небрежным лаконизмом гаконодательного .языка: 

Петра гласили: «Взять сказюи у всех, дать на год сроку, 
чтоб правдивые принесли, с:rrолько у mго в к01'0рой 

деревне душ о:мужеска пола, объяв.я им то, что K'l'O 

что утаит, то <Уrдано будет то:му, кто объявит, о том; 

расписать, на сколько душ солдат рядоной с долею 

на него роrы: и полкового штаба, положа средний 

оклад». Далее столь же неясно указ предписывал 
пор.ядоi<. своего исполнения, стращая исполнwrелей Itон

фисitациящи, жестоким го·сударевъrм гневом и разоре

нием, даже смертнСJiй казнью, обычными украшен•иями 

законодаrельства Петра. Эrот указ задаJI суетливую 
работу губернсюiiМ и сельсюим управлени•ям, как и 

землевладельцам. Для подачи сказок о душах назначен 
был годовой срок; но до конца 1719 г. сказки по-сту

пили л·ишь wз немногих мест, и то большею частью 

неисправные. Тогда Сенат :rrомандировал в губерниw 
гвардейских солдат с предписан•ие~t за:rrовать в железа 

еобиравших сказки чиновнююв и еамих губернаторо13 
и держать их на цепях, никуда не выпуская, пока 

не пошлют в учрежденную для переписи в Пerrepбypre 
канцелярию всех сказоit и составленных по н·и·м ведо

мостей. Строгость м:1ло помогла делу: подача сказоit 
еще продолжалаеь в 1721 г. Замедление происходило 
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nрежде всего m трудности понять сбивчивый указ, 

который потребовал це.лого ряда разъяснений и допол

нений. Сперва его поняли так, что он касается только 
владельческих крестьян; но паrом велено было зано

сить· в сказки и дворовых, живших в де~ЮВнях, и nотре

бовали дополнительных CIШ10R. Явилась другая помеха: 
чуя, что дело ведет к новому тяжелому налогу, вла

дельцы или •ИХ при•казчики писали души не сполна, 

«с великой утайкой». К началу 1721 г. раскрьrго было 
более 20 тысяч утаенных душ. Воеводlllм и губернато
р31М велепо было личным объездом на местах проверить 

nоданные сказки. Св. Синод nризвал к содействи•ю 
этой прооорке, poouзuu, при•ходское духовенство, обе

щая ему за покрнтие утайки л•иmение мест, сана, име

ния «И по беспощадном. на теле наказан·ии• каторжную 

рабСУГу, хотя б кrо и в старости Н€•Малой был». 

Наконец, при помощи строжайших указов, пыток, кон
фискаций, которШ~~и с:мазывалИо ржавые колеса пра
вительственной !Машины, к началу 1722 г. насч·италm 

по сказк!llм. 5 миллионов душ. Тогда nроиступиtJIИ к ис
полнению в·горого пункта указа 26 поября, «К раскла.дRе 
Jюйска на землю», к расписанию полков по душам, 

1:оторые должны были их содержать. Раскладчика.омw 
нослапы были в 10 пеореписанпых губерн·ий 10 гене
ралов и nолковников с бригади•ром.. Полки преод
ноложено было разом.естить на «вечные квартиры» 

JIОрСУГПО, особыми слободами, не расставляя их по. 

1\rестьянски•м дворам, для nредупреждения ссор хозяев 

(: постояльцlllми. Раскладчик должен был созвать дво
рян се<>его округа и уговорить •ИХ построшrь эти (,(Ло

(юды с ft()Т'НЫМИ дворами для о:Р:щеров и• с полковыми 
дш1 штаба. Новая беда: раскладчиК31м велено бЫJIО 
11 рсдварительно nроверить душевные сказк.и. Это была 
11торичная реовиз•ия сказок, и• она открыла огромную 

,vтattкy душ, доходившую в иных •местах до nоловины 

IIIL.Jiичныx душ. Перооначально сосчитанной с~ч-
110~1 цифрой в 5 IМИЛЛ•И{)ВОВ стал{) нельзя руководшrься 
tt ри разверстке nолкоз по душа\!:. Петр и Сенат oбpaщa
Jittl~l, к по:мещикам, приказчи•кам и старо~ам с угро-

11/I•МН и ласкам•и, назначали· сроки для исправления 

••1ш.:юr~, и все эти срок.и пропускали•сь. ПритоСd сами 
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ревmюры: по неясности 'ИнструrщИ1й или по неум·еныо 

пониш:ать их путал·ись в сортwровке душ. Не.доумевали, 
кого писать в подушный оклад и rwгo не п•исать, 

и тормошил•и правитгельство запросами, да и 'I'Очных 

сведенкй о наличном ооставе армии• у них не было 
в руках:, и только в 1723 г. догадались ообрать 

справки об этом. ОднаЕо ревиз.орам наказано бызrо 
«всеiюнечно» кончкrь сноэ дело и ве рнуrьсш в стол•ицу 

- к на чалу 1 7 24 г., когда Пеrр указал начать по душ
ньrй сбор. Ник:ю из н•ях к сроку не вернулся, Иt все 
зцанее уведоми-ли Сенат , что дело к январю 1724 г. 
не кончат ; и·м пересрочиJ11и до .м:з;рта, а пра.виtJiьны.й 

подуiiiНы:й сбор отложили до 1725 г . Преобраз·ователь 
Taii'. и не дождался в шесть лет Iюнца предпринятого 

иш: дела: резизоры не вернули~ь Иt к 28 .января 1725 г., 
когда он закрыл глаза. 

Расквар- . Полк~·м предназначено было своеобразное положение 
тирование на •местах их расквартироваНiия. Больши•нство ломе-
nолков -

щююв оrказалось строить полковые слободы, сч·итая 

за лучшее раа>м·есткrь оолдат по крестьянским двораь{. 
Тогда кх о5.язаJiи к постройке, •И она легла новой 
«вrеликой тягостью» на их крестьян. Нача.i'I•И стройку 
спешно, вдруг по воем: .м: ста.м:, отрывая крестьян от 

ДОМ:аШНИХ rабот . Для ПОКУПКИ ЗеМЛ•И ПОД СJЮ6ОДЫ 
обложили души еди•новрем:енпым сбором, это затруд

нило по:::тупление подушной подат·и . Вскоре по с·~rертИ! 
• Петра слободы, которые он велел пс>сrроить непре
l.ll{енно к 1726 г ., были рассро·чены на 4 года, ко-е-гдо 

начаты стройкой, но· нигде не были конченi;>I, и све
зенный Itрестьян~·м:и огром:rый материал пропал ; по

строили тольrw штабные дворы. Все дело велось зря, 
без соображения средсrв и nоследстrжй. Солдаты Иt офи
церы рзюrе:::тились по о5ываrельсrоим домам в города 

и деревп.ях. Но пошtи был·и не просто посто.яльЦfu.\fJ С 
и нахлоонюtами ревноских душ, на которые они былн 

положены. По странной прихоти усталого воображо• 
ния Петр уом:.слрел в них удо5ное оруд•ие ynpaвлeНJ'It!f 
и сверх их строевых за.нwий возложиtJI на них слож· 

ные полицейские и наблюдательные о5язанности. Длн 

содержания раскЕартирозанных полков доорянстнц 

должно было образовать из себя у·ездные оословнu11 
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общества и дзrя сбора подушной подати ежегодно 

выбирать из своой среды оеобых IЮ.}!:.ИС.Саров, учИirыва.я: 

их на ежегодных съездах с щ:о.r:ом судить •И штрафо
вать за незаiWtННые действия. Комиссар обязан был 

наблюдать пор.ядок и благочин•ие в свооо уе:зде об 

руку и даже по у.казания•м начальства расположен

ного в нем полка. П<Jлк<Jtвпик с офицера:У·и должен 
был преследовать воров и разбойников в свеем 6круге, 
удерживать крестьян от побегов и лоооть беглых, искоре

нять корчемство и контрабанду, не позволять чиновн·ш~ам 

губернских управителей разорять уездное населен•ио, 

охранять ero QТ всюшх ооид •И налогов. По.пно
мочия их был·и так ШИ•fОIШ, что по соглаше-нию с гу

бернатораi\Ш и воеводами <JНИ• могли отдаю.ть под суд 

выборных комиссаров, даже наблюдать за де!Йствиями 

сао~шх воеЕод и губернаторов IIO •исполнени•ю указов, 

донос.я о неисправн<Jстях в столицу. Есл•и бы эти• 
полки сохранили террwгориальный еоста.в и были раз
мещены по сЕоим родина.м, он·и, пожалуй, на что-ни6удь 

пригодил•ись бы веомлякзм. Но, остава.ясь чуждыми• 
пришельц8iми, Вl5•итые кюш•ми-то клиньями в :местное 

общество и управление, оwи не ·могли• уживаться мирно 

с местным населением и лож.или·~ь тяжелым и обид

ным б.Ременем не только на крестьян, но и на самих 

нсмещиwn. Крестьянин не мог уЙ'I'и на раб-оту в дру
гой уезд даж.ео с оrrпусiШЫ•М письмом ·ОТ своого помещика 

или приходск,ого священнио:к.а, не явившись на пошtо

IЮй дюр, где отпускное пиеи\ю свидеrrе.льстоовалось 

и записывалось в книгу коми·~оо.ром:, выдававшим кре

(:тьянину пропускной билет за подп•иеью И• печатью 

нолковника со взыс.кание•:м пошл·ины. ПраВИIТС-JlЬСТОО 
Е1штерины 1 принуждено было сознатьс.я, что беДные 
I~:р€стьяне оогают не тольw от недорода и подушной, 

1ю «И or носоглас.ия у офицеро01в с зшски'Ми упра.ви
тслями и у С().Лдат с муж•иками~>. Но всего тяжелее 
для населения был сбор подушной при содейстоою 

нолк.ов. Еще п~ровый укз.з о перелиси 1718 г. возлож•ил 
:по дело на <Jдних выборных КОiмиссар.ов Оез участ•ия 

IIо~шов. H<J дЕоряне наду•:мались выбрать их только 
It 1724 г. При СВ()3-Й нюдолш\юй ооре в офицера, Петр 
н 1723 г. начертал кор<УГенъкий указ, предписывая 
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из опаоения, чтоб ItQIМiиc,capьr по новостw дела «KaiWЙ 

IЮлфузии не сделалю>, на первьrй год собwрать подать 
с участием шrаб и обер-<>фицеров, «дабы: добрьrй ал
штальт вне-сты>. Но это участие продолжено было па 
пе-сколыю лет. Долго после помнили плательщики эror 
добрый анштальт. Полrtовьrе команды, руководившие сбо
ро~! пода-rи, были разорительнее самой подати. Она соби
ралась по треrья'м года, и кажда.я эrtспедиц,ия длилась 

два ~месяца : шесть месяцrоз в году села и деревни ж.или; 

в паничесrю:.\1: ужас,е or вооруж·еппых сборщиков, оо

державшихс.я при ЭТОО! на счtл обывател~й, срещи 

взысканий и экзекуций. Не ручаюс.ь, хуже ли вели 
с.ем в завоеванной Рос,сии тата рсrоие баскаки; времен 

Батыя. И Сенат и оrгдельные сановниrои по сш·еiЛИ 
Петра гроюю заявляли, что бедным мужикам страшен 
один въезд и проезд офицеров, соЛдат, ком:ffiосаров 
и прочих ооманд'Иj)ОВ, И13 которых никто ни о чем 

больше не ду,ма~:Л, :как лишь <Yl' том, чтобы: взять 

у крестьянкна последнее в подать и тем выслуж.иться ; 

крестьяне or этих взысканий не только поЖJитки• и CIWТ, 

но и хлеб в земле за бесцен·ок отдают и бегут «за 

чужие границы». Эт·и сановные проrrесты были• стыд
ливым умовением п•илатовых рук: почему бы не сказать 

этого при жизн•и Петра Иi m!Y в лицо 1 Едва полки 
стали ра:зомещаться по вечным квартирам, начала обна

руживаться огромная: убыль в ревизеК/их душах от усио

ления омеiЛпости 'И побегов : в Дазансrюй губерни'И 
вскоре по омерти Петра один пехотньrй полrt не досq•и
талея более половины назначенных на его содержа

ние ревизс.Кiих плательщИiко.в, слишком 13 тысяч душ: 
Создать победон{)сную полтавекую армию и под конец 
превратить еэ во 126 раl'шузданных полицейск•их команд, 

разбро.санных по 10 губерниям среди запуганного насе
ления -во всем этом не узнаешь Пре<Образователя. 

Отлагая воrтрос о финанс,овом значени•и подушной 
подати до чтения о финаноовой реформе Петра, скажу: 
теперь о ее с.оциальном и народнохоояйm.'венном дей
ствии . Набрасывая свой первый укз.з о подуШН{)Й пере
писи, IJeтp едва JliИ ясво представлял себе ра:зомеры: 
предпринИiМаемого дела, •И оно расши,рялоеь на ходу 

В силу евоей внутренней ЛОГИRIИ. Петр, П{)ВИЩИt?!ЮМ.J, 
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ИМ·е.JI в виду сперва тол:ьrоо владельчесюих I~репостных 

людей, кресТЪЯ'Н и деревенских дворовых. Но, вводя 

новую податную единицу, реsизскую душу, для ::rmx 
класоов, нельзя было оставить другие при старом шщ

ворн.ом обл·ожении. Пото-му подушная переши~ь посте
пенно распространена была на I~рестьян дворцовых 

и государственных, на однодвl()рцев, на тяглых посад

ских Jrюдей. Оооб·енно ажн•о было распространение 
перепиеи на промежуточньш клас,сы. 3десь в пр<жз.Е.оль
ном распоряжении челоооческой л·ичностью законода

т.е.тrwтво Петра далеко превз·ошло его ПJJедшеетв~нни
IVОtБ. В 1722 г. велено было пиеатъ в подушный оклад 
живших при церквах сыновей, внучат, племянни•ков 

и прочих евойств6НН!иков, «прежде б:ывши•х и ныне при 

церквах не служащих попов, дьяконов, дьячков и поно

!Марей», прикрепляя их Н!И за чrо ни• про что 1~ владель

ц~м. на землях коrюръrх те церкви сrояли, а где. 

погоотъr «оообь С'l'ОЯТ», не на владельчесi~О:Й земле, 

таких церковнююв припж~ывать к прихожанЗJм, к кому 

они пох·отят,- на каких условиях, указ не поясняет. 

Не лучше п·оступил закон и с вольНtицей. По указу: 
31 •марта 1700 г. принима,л;и в солдаты холопов, 

бежавших orr с.воих господ •и пожелавши•х вступитъ 

в военную службу, а по указу 1 февраля того же года 
вольноатупущенных и кабальных, П<J закону вышедших 

на волю за омертью господ, по осмотре в случае год

ности велено запиеывать в оолдаты. По указу 7 марта 
1721 г. тех из них, Itото_;:>ые е 1700 г. еще не П<JДЕерга:
лись оеомоrру, предписано было рев•иоорам осмотреть 

• 
и годных зачислиrь в оолда:rы, а н.егоднЬI!М под страхом 

галер ОПредеЛИТЬоСЯ «В другие служ-бы •ИJJИ! R IIOMY 
в дворовое услужение», · чтоб никто •из НИJХ в гулящих 

пе был и без с.луж·бы не шаталм, а Itro из Г'Однщ 
в солдаты не цойдет и пожелает опять поетупить 

:rr. кому в холопъr, приемщик же будет прооить взтъ 
у него в оолдаты: другого годного к службе челомка 

rJЗwмен прин.ятоtГо, такого заместитеJIЯ брать в солдаты. 

н:абальны:й челооек сrарика •мечтал уже о сwором вы-
оде на воmо по смерти барина, nерешагнув через 

rюкрут-ский оозраст; но барин принял .r;ругого кабал.ь

(ОI'О, rодного It с.олда:rскай службе, и •мечтатель про
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тив своей возrи и воiiреки кабальному праву п<Опадал 

в бессрочную оо·лдатскую елу.жбу, IWГОрая ниче:м не 

была лучше холопс1'13а. Или оолдат, ил·и холоп, и~.тrи 
галерный каторжник -таrюв выб<>р карьер, предо

ставленный цело:му классу вольных людей . Решительно 
паступлено быmJ и с холопствс•:м. Два вида его, задвор
вые и дело.вые люди, устроенные на пашне, с позе

мельными наделами, еще задолго до подушн01й пере

писи был·и поверстаны в тягло наравне с I~ресть.янаыио. 

rrеперь и остальные виды холопства, rориди•чесr~ие и 

эконо~шческие, слуги снетскиох господ и духовных 

ВJiастей, двоJ:овые пашенные и непашенные, гор<>д

ские и сельс:юие, сбиоты были в одну юридически 

безразличную •мас.су и резолюц-и·ей 19 .января 1723 г. 

положены в подушный оклад наравне с кресть.янru:ми, 

как вечные I~репостные своих го-спод. Холопство-, как 
ооо5ое юридическое оосто.ян·ие. свободное от государ
ственных ПОВИННО•С1'8Й, ИСЧеЗJЮ, СЛ•И"ВШfЮЬ С I~реП·ОС'fНIШ 

I{.рестьянством в о:дин класс ~репостных людей, кот·о
рый господruм предоставл:ен·о было устроять и эксплоати

ровать ЭКQоно:мически по своему усмотрению. 

Подушная перепись доз·ершила .жесrокое упроще
-ние общественного состава, произведенное распор.я.же

ни.я·~ш Петра: все про·меЖJ1'ОЧНЫе сло•и былио без вни
мания It дейстВ>О!Еавшему праву втиснуты в два основ

ных сельских состояния - государственных ~рестьяп 
и ~репостпых л1одей, причюi в перв·ое •ИЗ эrи•х состоя
ни-й вошли ()оДНодворцы, черносошные крестьяне, та- ' 
тары, ясашные и сибирскиое пашенные служилые шоди, 

копейщ~ки, рейтары, драгуны и т. п. Область крепо т
наго правз. значительно расширилась; но поrсршшо ли 

Itрепостное право какое-либо из·менен·ие в своем юриоди

ч-еском составе? Здесь оо·вершилея целый переворот, 
толыю отрицательного свойства: <УГщша х·олопствз. , как 

неrяглого состояния, не была упразднением неоол•и 
• 

хол·опов, а толыtо их переводом в государственное 

тягло, причеt.\f исчезл•и ограни•чения неволи, заrtлючав

ши-еся в условиях холо.пства кабального ои жиillого; 

записка в подушную сказку з·еt.\fлевладельца стала кре

постью, З&'fенившей служилую каб.алу •и жиоJiую запись. 

Этоо переЕороr, впрочем, подготовл:.ялс.я на riроrr.я:жении 
~Oft 



70 лет до первой ревизи-и. Мы уже знаrо.r, как плохо 
была выражена сущность кр()постной певали крестьян 

в У ложении •И какими чертами ~ее-таки отличалась 
она в ту эпоху от нвволи холопней (лекция XLIX). 
Дальнейшая судьба кр()постного права после ;r·ложе
ния и оп:редел·илась плохой постановкой этого и•нсти

тута в кодексе 1649 г. По Уложению Itрепостной 
кре~тьянин крепок лицу владельца под услОЕ;ием земе.nь

но,го надела, а не зе.лtле под условием завиоимост.w 

от землевладельца в пр()делах поземельных отношВ>

Iшй и тмько поземельных. Потому дальнейщеР. законо-
дательство разрабатывало не пределы и усJJовия кр()

постного права, как прав:t, а т<Jлько споооб 1.о1. эксtrлоата

ции кроепоотного труда -и юtсплоющии двусторонней, 

фискальной со стороны казны и хоояйственной оо сто-
роны: землевладельцев. В крепостном владении со вре
мени Уложения являются не хозяева п сельские рабочие, 
как юридичооЕ~ие -стороны, а поработиrгели и порабо

щенн:mе, повинные платить произвольно налагаемую 

контрибуцию господаt.\1 ои и•х вождям, составлявшим 
правительство. Поrому правительстоо расширяет или 
допускает расширение пол•ицейской власти• помещика 

над крепостнЬFМи, что5ы сделать его своим финансовым 
агентом, податным инспектОJЮМ . крепостного труда и 

блюстwrелем ·rишины и порядка в готовой разбежаться 

деревне, а помещик донимает свое дворлиское прав•и

тельство чел.обитьЯJМи о приняти•и более строгих мер 

для возврата св.оих беглых крепостных. Недостатоit 
эакона открывал широкий простор прак11ике, т. е. про

rtзволу сильнейшей сто.;юны, землевладельцев. С У ло-
жвния наблюдаем двойной процесс в крепостном состол

нии под действием практи•ки: раньше выра,ботавшиеся 

1 ридич~rоие вщцы хмопст-ва с-мешиваются в хозяй

етвенных состоя:ни.ях, в к::нше попадают холопы, и в • аю 
же время сглаживаются черты, отличавшие крепост

ное крестьянство от х·олопства. Вопреки Уложению 
1с р стьян переводят во двор, .а крестьянских детей, 

IШIТЫХ во двор, указ предписывает ШJ о~1ерти господ 

отпускать на воmо, как кабальных детей; задворвые 

1 юди из полных •И Itаnальных холопов перекр-епляю•rся 

t'.J!OII!.\1 же господам на условиях крестьянской ссудной 
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записи и вместе с дворовыми людьми, устроенными 

па пашне, зачисляются в государственное тягло; .яв

ляются деловые и заднорные х·олопы из крестьян, а !~а

бальных и старинных людай господа сажают в кре

стьяне со ссудой и с праоо...\i при переходе 'именiИI 

в другие руки перевооитъ эти'х крестьян с их живо

та·ми, куда захотят. Уже к концу XVII в. в кругу 
поземельных оrноопеюrй все виды холопства стал'и СЛИ>

ватьс.я в одно общоо понятие крепос'l'НОГО человека; 

подушная перепись ·только утвердила фаr~Тtическое по
ложение, созданное не контролируемой ню~ем практи,_ 

кой. С другой стороны, тоже вопреки Уложению, ШJМВt
щики присвоюот се-бе уголовную юрисдикцию , над 
свои•ми крепосrными с правом наказывать по усм·от

рению. Из часrных дел конца XVII в. узнаем, Ч'l'О за 
покражу двух ведер вина у прю~азЧiика, за составление 

челобитной барину от •имени• всех крестьян села поса

дить их по бедноЛ~и и' •малоземелью на оброк «противу: 

их ·:мочи» •И перемени,rь приказчика, за выражение кре

постного, Ч'l'О он барину не крепок, изреi~алс.я nриго

вор: «бить кнутож нещадно, тольR:О лишь чуть душу 

в нror о·ставить» . .Крестьянское крепостное общество еще 
держало·сь, но уже без действительной силы, толыш 

как вспиюгательное следственное средство помещи

чьей власти : барин предписывал «сыскать вооми' Igю
стьяны», и па основани•и этого обыска шзрекал свой 

приго•в:ор. Бе-знадзорный рост пожещичьей власт•и пуо
буждаJr мысль о необх·одимости законодательного ее 
огр-аниче-ния . .К концу царство:ван•и.я Петра эта мысль, 
1можно думать, не у одного По.ооmк(}ва соорела до 
.ясного и тве-рдого убе.ждения. Rресть.ян.ин по происхож
де-нию, он омоrрел на крепостную неволю Itресть.ян , 

как на временное зло: «Крестьянам nомещики не веitо

ВЪiе владельцы; того ради они •ИХ не весьма и берегут, 

а прямой их владетель всероссийсiшй самодержец, 

а они владетот вре-женно». Значит, суеди сRолы~о
нибудь •мыслившего Itрестьянства, Jllитературным nред

ставителе-м которого выступил Посошков, еще тлела 
или уже загоралась !Мысль, чго пом-ещичья власть над 

l~роотьян~Vми- не вещное прав•о, Rак на рабочий скот, 

il государственное nоручение, которое в свое время 
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енwмут С ПО'М~ЩИКОВ, как СВiИМаКУr ДОЛЖНОСТЬ С ЧIИЮВ

НИКа за выслугой лет и.Jiои за ненадобностью. Посошков 
воомущается произволом господ в распоряжени·и кре

стьянски•м трудом и •имуществом. Он настаивает на 
необходи•мости устаноВ~ить законом, «учи•нить помещи

&8/М расположение указное, почему им с кр~сть.яп 

оброку и иного чего •имать lfo по колику дней в пе
делю на п001ещика своего работать». Он даже прооiпи
руеr какой-то ооероссийский съезд «вые;оюих господ 

и ~елких дворяю> для ооnещан·ия о всяки•х крестьян

ских поборах пом-ещичьих и о «СДе.Jiье», барщине, 

как бы обложить креетьян «с общего оовета и с доrt
ладу его величества». Эrо было C!IIM·oe раннее сно·виде
ние, в котором руоскому крестьянину пригрезиLJшсь 

дворянские губернские ком•итеты по делу об улучшенlfои 

положения крестьян, созванные елишком 130 лет спустя 
по окончании ООЧ!ИНеНИIЯ Посоmкова. Он оодет евай 
план еще дальше, Пр€длагает ооверпюнно <Лделить 

крестьянскую надельную землю ar помещичьей и yaw 
не числить ее за помещикамlfо: при «указном расп<Jл<J

жении» ооодавашиеь поземельные отношенНiя, напо·ми

пающис статьи Положения 19 февраля 1861 г. о вре
менно-обязанных крестьянах. Очевидн<J, начинали поду
мывать о развязке крспоогного узла. От последних 
лет царствования Петра дошло иноземное •известное, 
что царю не ра-з ооветоJЗа.Ли отменить рабство, про

будить и ободрить 6ольши•нство своих подданных даро

ванием им умеренной сво5оды, по царь ВЕiиду дио:!i.ой 

натуры русских и того, что без принуждени!Я их ни 

к чему не приведешь, до сих пор отвергал этои советы. 

Это не •мешало ему замечать нелепости сложившггос.я 
порядка и в то же время Irосвенно их поддерж.ивать. 

Уложение 1649 г. допустило случаи отчуждени•я r~ре
постных крестьян подобно холошl:М без земли и даже 

в рооницу, с разбивкой семейств. Исключ•ительны:е 
елучаи развились в обыча:й, в но~у. Петра возмущала 
рООНИЧНая ТОрГОВЛЯ RреПОСТНЫ•МИ, &aR CK<YI'OM, «ЧеГО 

1ю всем све-те не оодитея и <Л чего немалой вопль 
f\ывает». В 1721 г. он nередал Сенату указ «оную 
нrюдажу людеом пресечь, а ежели невозможно будеrr 

того воосе nрееечь, то бы хотя по нужде продавали 
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Вароnно
ховяiiст-
венное 

вначение 

переnиаи 

Це.JfЬl\МИ фамил•ИЯМИI или ооМЫiми, а не порознм. Но 
81'0 был не закон к непременному исполнению, а только 

добродушный с.овеr в руrt<>водство Сенату при состав
лении ново·го ул{)жен•ия, rtaк господа оонаторы «за 

благо рассудят». С31модержец, не знавший границ с.вое.й 
власти, чувствует себя бессильным перед мэш<Jим шля

хетством, среди которого была в ходу розничная то·р

говля креnоСТНЬ[IМИ. Однако незадолго до Т<>го Петр 
подтвердил свой указ, разрешавший х.олоn31м по своей 

ооле вступать в солдаты и предписавший <УГдава·rь 

I.:'E'd жен е детьми ниже 12 лет, но с оставлением 

более воз_раутных в преяшей неволе. Крепоетно·с со
стояние о5ращено было к Петру не правовой, а ·rолыю 
фискальной еЕо~й еrор<>ной, ·и здесь он хорошо пон•и•мал 
свой казенный интерес. До тех пор правительство •и по
мещик владели :крепо~тн;ым оел·ом и.а:к бы чересполосно:. 

nервое ведало rtрепостных крестьян и пах.отных холо

пов, каr~ тяглых, через помещика, как своего поли

цейского агента, предоставляя нетяглых дворовых в 

полное его распоряжение е соблюденивм огран•ичи•теJI1У; 

пых условий неволи того •ил:m другого вида. Т·еnерь 
;ло чер-есполосное владение с•менилrеь сов.-~tестнылt. 

Прежние виды :крепостной нев<>л•и иосчезали вместе ' 
с ограничитеJIЬНЫМИ условиями, их различавшими: о~та

вались только хозяйственные разряды, оортируео:ные 

по ооле владельца. Но расширяя власть по•мещиrw., 
правительетво за эту уступку накладывJЛо руку на 

часть труда нетлглых крепоотных. Чrо же случилось 1 
Холопы ли превратил·ись в крепоетных :крестьян, шrrи 
наоборот? Ни то, ни другое; елуч•илось то .ж.е, что 

· было в ~удьбе поместай и в:отч•ин: И13 шшого оочетанин 
старых креnостных <Jrношеюrй, из слияниiЯ вла

дехьческих крестьян с холопа•:-.ш iИ оольниоцей образо"" 

валось новое оостояние, за кО'Юр:ым со временем утвер

дилось звание ?tрепостных людей, наследственно 1И 

потомственно крепких госп·одам, каr~ прежние полные 

холопы, и подлежащих государственному тяглу, rшR 

nр€Жние кр-еnостные Rрестьяне. 

Из рефu·ромы Пеrра Россия выходила не более, но 
и не ·менее :крепостной, чем была д-о нее. Древнерусеко 
npaoo, начав полным, обельнъt.АI хоJюпе-твом Рус.ск()lй 
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Правды, ПОХОЖИiМ на греко-рИМ'СitОе рабетво, П!Уl'ОМ 
выработало несколько омягченных условных . видов не

воли. В XVII в. простор, данньrй оомлевладельц.ам: 
слабыми ил.и оооловно-ев·оекорыстными правительствами 

новой династии, помогал господствующи•м классам, 

пользуясь народНЫ!:\{ осRудением, посредстоом хозяй

ственных сдмок сглаживать стеснительные для них 

условия этих видов холопотва и даяt-е закрепостить 

большую часть Еольного крестьянства. Законодатель
ство Петра не пошло пря•мо против этих вредных для 
государства холоповладельческих стре:м:лений, даже заг

нало в крепостную · неволю целые разряды свободных 
лиц и урав:няло все ~иды невол.Иi, блиако It типу полного 
холопства. Так оно О'l'б р.а;сывало общес·гво дал·еко назад 
к знюю:м:ой на Руси исстари греrю-ри•мской норме: 
<<Рабств-о недели~о; оостояние рабов не допускает н·ика
ких различен·ий; о рабе нельзя сказать, больше иvш 

1меньше он раб». Но заrо Петр положил податную таксу. 
на щ:аsо рабовладения, обложив :всюtую •мужскую хо
лопью душу государств~нн:ыщ тягло·м под ответствен

ностью владельца. Петр ду·мал о с:воей казне, а не о 
народной свободе, искал ке граждан, а тяглецов, и 

подушная перепись дала е:м:у не одну сотню тысяч 

новых тяглецоз, х<Ля и с больши·:м: ущербом для права 

и справ•едливостои . При• всей види,~ой финансовой не
рационально~ти своей подушное обложен•ие однаrtо в 

XVIII в. Оitазало благоприятное действие на еельскоо 
хозяйство. Старые пршfые налоги, nоземельный по
сошный и С'JМенивший его подворный, в основе своей 

тоже позе~е.льный, тяжестью ево-ей вынуждали крестьян 

и землевладельцев еокращать тяглую пашню, на

верстывая убыль зе:\fельного д<>хода разными ухищ

рения•ми в обход казенного ·интереса. Отсюда шзмсльча
ни·е крестьянских участков, наблюда.~оэ в XVI •И в 
XVII вв . Когда правюельство ш1вой динаС1'ИИ• с целью 
nриостаЕозить это С·окращен·ие запашки перешло от 

пооошного обложения к подворн01му, з-емле.владельцы 

и крестьяне, не расширяя пашн•и, начали• сгущать 

дворы, скучивэ.я в них ЕОЗiможно больше людей, •ИЛИ! 

егоражиЕали по три, по п.яти•, даже по двеяти крестьян

ских ДВIО~·ОJ в один, оставляя для прохода одн·и ворсУiа, 
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а прочие забиразш забора,ми. Сельс:rrое хозя'йство не 
улучшалось, а кааеюrnе доходы убавлялись. С пере
ложение:м нал·ога на души, т. е. пр,ямо на труд, на 

рабочие cиJIЬI, должно было исчезнуть побуждение 

сокращать тяглую пашню: крестьянин платил все те 

~te 70 копееrt с души, пахал ли 2 •или• 4 дес.ятиньr. 
В исторwи русского сельского хозяйства XYIII в. 
находим указания на, этот успех, дос'l'игнутый еслw не 

исключительно подушной податью, то не без ее уча

стия. В сшмьrй мо·мент введения подушной подаги 
ПооошR<>в !Мечтал, как об идеале, чтобы полный Itре
стьянский двор пахал не •менее 6 десятин во всех трех 1 

полях: такой надел давал всего по 11/2 десятины на 
душу при о<Jычно:м тогда четырехдушев<Jм составе дво

ра. В конце XYIII в. такие участки являютм уЖJе 
сравнительно IМелким•и: обыкновенно крестьяне пахали 

тогда гораздо более, по 1 о десятин на двор и больше. 
Так в древней Руси прЯJМой налог, связанный с G€млей, 
отрывал крестьянскИ'Й труд or земли, оо времен·и Петра 
подушный налог, оторвавшись т земли, все крепче 

привmшвал крестьянский труд к земле. Благодаря 
подушной подати, не ей одной, но во вмком случае 

и ей, Русская зео:м:ля в XYIII в. распахалась, как не 
распахивалась нико·гда прежде. Таково значение по
душной подати: не будучи переворотом в праве, она 

была важньь.\! поворотом в нар<Jдном хооя:йстве. Указы о 
подушной подати не предвидят такого ее действия, 

но, •М·ожет быть, при всей тугости иравового пон•имани~Я 
Петру и на этот раз не иэмен•ило хозяйственное чутье; 
'во БСЯI{Ю! случае его выручила жизнь, умеющая це

лесооб;'а3но :с:ерерабатывать смrые рискованные меро~ 

приятия за~онодателей. 

' · 
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ЛЕКЦИЯ LXIf 
Промышленность и торговля.- План и приемы деятельностаt Петра 
в этой области.- 1. Вы1юв иностранных мастеров и фабринантов.-
11. Посыл1tа русских людей на границу.- 111. Заионодатель

ная nропаганда. -IV. Промышленные иомпании, льготы, ссуды и 
субсидии.- УЕ.печения, неудачи и успех"и.- Торговля и пути со-

общения. 

Подушная перепись нашла для казны много новых 
податных плательщи}{.ОВ, увеличила кuличе~тво тяг

лого труда. Меры, обращенные на промышлснно~rь и 
торговлю, имели целью подъем качества эrого труда, 

усиление произоодительной работы народа. Это была 
область пре()бразовательной: деJIТельности, пооле войсiШ 

всего бош~·.е мботившая прообраэователл, наиболее срод

ная его уму и характеру и не менее В()энной обиль

ная результатами. Здесь он обнаружил и удивиrе.пьную 
.яснооть, и ширт"у взгляда, и находчивую распоряди

тельнооть, и нсугомимую энергию и явился не то.1ько 

истым преемНИ}{.ОМ московских царей, хозяев-вотчинни

ков, у•мевших прио5реrать •И копиrrь, но и гооударствен

ныо:м деятелем, мастером-экономом, способным сооидать 

новые средства и пускать их в народный о6орот. 

ПредшесrвеннИiш Петра оставили• eJ':.f.Y в этой области 
1·олько помыслы и робкие нач·ипани•я; Петр нашел 
план и средства для широ}{.оrо развития дела. 

Одной из плодиоорвейших идей, какие вачичают 

шевелиться в мосiwвских умах XVII в., было с-озва-
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ние коренного недостатка, которым страдала финан
совая система Мооiювсiюго государства. Эта система, 
вооавышая налоги по •мере увеличен·ия нужд ка.зньr, 

отягощала народный труд, не помогая ему стать болоо 

производительным. Мысль о предварИ'Гельном подъ
еме производительных сил страны, Itait о необходи

мом условии обогащения казны, и легла в основу 

эконо:мическоо полит,ики Петра. Он поставил себе за
да ей вооружить наро,:I;ный труд лучшими техниче-: 

скими приемами и \Jрудиями производства и ввести 

в народнохозяйственный оборот н·овые промыслы, обра

тив народный труд на разраоаrку нетrонутьrх еще G·о

гатстn страны. 3адав себе это дело, он затронул все 
отрасли народного хозяйства; не осталось, Rа..жется, ни 

одного производства, даже самого мелкого, на Itoтopoe 

Петр не обратил бы зоркого внимапия: земледеJlИЯ во 
воех его <УГраслях, скотоводства, коннозаводства, овце

:вюдства , шелководства, садоводствэ., х·:мелеводстnз,, ви

ноделия, рьrбо ювства и т. д. - воего коспулась его 

рука. Но более воего потратил он усилий на развитие 
об}Jабатывающей промышленно~ти, мануфактур, осОбэн
но горного дела, кait наиболоо нужного для войска. 

Он не м·оr пройти мимо полезной работы, ItaK бы 
скромна она ни была, чт·о5ы не остановиться, не войт.и 

в по·дроб:I о~ти. Во французской дepeвymite он увидел 
священника, работавшего в садике; сейчас с рас

спросами и с практическим ВЬIВ·Одом для себя: буду 

nопуждать своих ленивых деревенских по1ов к обра

ботке садов и .полей, чтобы они сн·иски,вали надеж

нейший хлеб и лучшую жизнь. Позна1юмившись с За
падной Европой, Петр навсегда остался под обаянием 
ее промытленных успехов. Эта сторона западноевро
пейской r~ультуры, кажется, ВО3ГО бо ·rоо приковала тt 

оебе его внимание: фабрики и ааводы главных про
мытленных центров 3ападной Евгопы, Амстердама , 
Лондона, Парижа, он изуч_.ил особенно тщательно, за- , 
писывая св~и наблюдения. Он · ПОПiаJ{О\fИЛСЯ с Запад
пой Ечопой, Iюгда там в государственном и народ
но-м хозяйстве господство·вала меркантильная сисТGма, 

основная мы~ль I<·ar·op·oй, как известно, состояJш . в 

том, что каждый наро,:1; для того, чтобы не бедш:>ть, 
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должен сам производить все, им потребляемое, ве 

нуждаясь в помощи чужестранного труда, а чтобы бо

гатеть, должен вывозить как ·можно больше и ввоаоить 

как м·ожно меньше. Усвоив себе такой же взгляд по 
наблюдениям или самобытно, Петр ста'Рался завести 
до·ма всевозможные производства, не обращая внима
ния на то, во ч:го <Jбойдется их заведение. Его по
клонник ПосошiVов, КЗjrоется, верно и~тошивывал его 
мы~, говоря, что хотя в первые годы новое до

машнее производство обойдется и дороже заl\юрского, 

зато потом, упрочившись, окупи1·ся. Здесь Петр ру
ководился двумя соображениями: 1) Россия не усту
пает другим странам, а ILрев:Jсходит их обилием ра(:!· 

ных природных богатств, еще не тронутых и даже не 

пр иведенных в известность; 2) разработку этих fiо

гатс'rв должно вести само государство принудитель

ными мерами. Оба эти еоображения Петр не раз выска
зывал в своих указах. Ta:m он писал: «Наше Рос
сий~коо государство пред многими иными зеюrями 

hреиз.обилует и п·отребными м·еталлами и минералами 
благословенно есть, которы~ до нынешнего времени без 

всякого прилежания исканы». Завести новое полезное 
произЕодство , шелковицу, виноградарство, отысitать не

тронутую доходную статью и разработать ее, чтобы 

«божие благословение под землею втуне не остава
лось», -это стало главным предметом народнохозяй

ственных забот Петра. Но в то те время это был 
Itрайне береЖJrивый хозяин, зорким глазо:\1: вню~авший 

1ю всякую хо·зяйственную •мелочь: поощряя разра6отку1 

нетронутых природных богатств страны, он дорожил 

нми, <Jборонял их от хищнических рук, от 6есце.JIЬ

ного истребления, о~обенно берег строевой лес, зная 

~сетолковоэ <Jтношение к нему русского народа, х.п·о

нотал об ископаемом топливе, торфе и ка.м·енном угле, 
д ·мал о полезном употреблении вещей, которые бpo

t'l ли за негодно~тью, из o6py6I{OB •И сучьев корабель-

1101'0 дерева предписывал делать о::ш и жечь поташ. 

l'ttit эта мелочная береЖJiивость напоминает великого 
1 ' 11 Язя московского Ивана III, который, посылая ба
f НI 1юв на проЩозольствие иноз€мных послов в Москве, 
tlll'ypки прюmзывал вернуть обратно! ДJЩ rю;Jабель-
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tюго леса Петр сТ>ООпял даже непререкае-мую по замну, 
и набожному чувству юлю русских пшФйнmwв, лю

бивших ложитьс~ на вечный по1юй в цельных выдол
бленных гробах, дубовых · или оосновых. В инструк
ции 1723 г. обер-вальдмейсrrеру, лесному министру 

при Адмиралтейской коллегии, дозволяJiiИсь цельные 
гробы только еловые, берез·овые и ольховые, а сосно

вые разрешались лишь сшивные из досок, и то ука8-

ной меры; дубовые запрещались безусловн<>. Петр сле
дил за всеми, будил дремлющие сшш и очень мало 

рассчИТЬIВаJI па добравольную частную иницИJа!l'mзу. 

При русской робости nеред новым: делом боо пра
вительственного nринуждепил Петр не надеялся До· 
биться успеха в nромшпленности: · «Хотя что добро м 
надобно, а новое дело, то наши люди без принужде· 

нил не сделаЮ'!')>. Мануфактур-коллеги•и он ;предписы
вал вооти дела с фабршw:нта:м:и «не предложениеи 
одним, по и nринуждением, и вспомогать наставшr 

нием:, машинами и всякими споообами», поддержква.я. 

nромышленншюв-предприни:ма'J.l8Лей, чтобы, «Видя ту 

государеву милость, всяких чинов и народов люди · 
вящей охо·rой и безопасно в :rrомпании вступаJШ». Оп 
сравнивал свой народ с детьми : без nонужденкя <Yr 
учи.т.еля сами за азбуку не сядут и сперва досад.уют, 

а как выуча'l\СЛ, благодарят: «Не все ль Н1'J>волею 
сделано,- раздумчиво восклицает он в 1723 г., оглл· 

дываясь па свою слишком тридцатилетнюю делтвлъ· 

ность, -а уже за многое благодарение слышится, 01' 
чего уже nJLOд прошюшел». Из наблюдений над поряд• 
Itами западноевропейсiWй npoМЬIIII.Jreн:нocти и и.з со6 
ствеRНЬIХ ооображенай и оnЫТО!В П~ вышел ряд м Jl, 
которые · он nрилагал к развитюо русской прам:ышлон 

ности. Вот кратккй их nеречевь. 
I. В·ызов ипостршн,'нiых лtастеров и фабри'Х:аnтоu. 

Вслед за Петром в 1698 г. в Россию наехала пooтpi.IJI 
'ЮJIIIa всевозможных художников, мастеров и pmr 
ленпююв, I~сrюрых Петр за границеn nригласил Jl 
свою СЛужбу, в одном Амстердаме он нанял до тыс.я.•111 
разных маJСТеров и ре:м:есшшниюов. Одной из главн.и 
обязанностей русских реэидентов при иностранных дu ~ 

рах rrю~же был набор инооемных ма'СТ<еров на pyccR 
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службу. В 1702 г. по Германии распубликован был 
манифест Петра, приглаша.вший в Россию иноземных 
капиталистов, фабрикаJIТ1()В и ремесленнИIЮв па выгод
ных условиях. С тех пор начался усилеННЬiй прилив 
в Россию заграничного фабричного и ремес.Jrе.~Шога лю
да; Шiооемцы ооблазня.лись выгодшми условиями, ка
кие им предлагались, и Т()ЧНЬIМ исполнением данных 

обещаний со сrороны русског<> правwrельства. Петр 
оообенно дорожил французскими мастерами и ремес
ленниками, получившими громкую известность в Ев
ропе со времен 1\;()льоора. Осматривая фабрики в Па
ряже, Петр особенно пленился шпалерной гобеленовой 
и захотел основать такую же в Петербурге, в 1716 г. 
выписал четырех мастеров и оо главе их знамени

того в свое время французскоГI> архиrек'l'()ра Леблона, 
«прямую диковину», - каR называл ero сам Петр, -
дал ему в Петербурге мзенную квартиру на три rода и 
жа.wванья 5 тысяч рублей (около 40 тысяч рублей на 
наши деньги) с пра:оом выехать через пять лет из 

России со всем имуществом беспошлинно. Шпалерnую 
фабрику завели, но мастерам пришлось, за неимением 
пригодной шерсти для выделки шерстяных шпалер, 

сидеть без дела. Ни за кем из СВ()ИХ Петр не ухаживал 
так, как за заграничными мастерами: по инстру1щии 

Мануфактур-коллегии, в случае, если иноземный мастер 
захочет выехать за границу до контрактноrо сро1ш, 

производилось строгое раселедование, не было ли е:му. 

каюого стеснения, не обидел JIИ его кто-нибудь, и Х<УГ.Я 

бы он не выразил прямо недооольства, а только nо

казал вид недовольного, предписы:валось жестоко на

Rазывать ВIШОВНЫХ. Такие ВЫГОДii Да.ва.JIИСЬ ИНО3еМНЬIМ 
мастерам и фа6риканта:м с одним непременным усло
вием: «учить русских людей б€'3 всякой скрытности 

и прилежно». 

11. Посылха pyccxux людей за гршницу для обу
•tения .мастеротва.Аt. В прод{)Лжение царствования Пет
ра n() всем главным nромншJiенным городам Евроnы 
расс.е.яны были десятки русских учеников, за обуче
ние которых Петр дорого платил ИНСJI'ЗеоЮIЬIМ :мастерам. 
/Сак в военном деле русские матросы ездили учиться 

в ГоJrландию, а оттуда nла:ва.ли в Турцию, в обе Ин-
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дни и в другие государства, по выражению Itнязя 

Куракина, «ПО воему свету расоеяны были», так и в 
промытленной области русские шоди по распоряж~ 

нию правительства учились всюду за границей всевоо

J.южным искусствам и мастерствам, начиная с «фило
аовсrtих и дохтурских наук» до печного мастерства и 

до искусства обивать rю~rнаты и убирать кров.wти. 

О·со·бенно зlliбоrило Петра о·бучение мануфактурам. Сроч
но-нае-мные иноз.емные мастера, обязывавшився обучать 

русских , делали это неохотно и небрежно, и, отжив 

сроки, уезжали. оставляя «учеников б,;з совершенства 

их науки», возбуждая подозрение, не дают ли они на 

то присяжного обязательства свои:м цехам на родкне. 

Петр предписывал Мануфактур-коллегии посылать в 
чужие края склонных к мануфактурному обучению 
iМолодых людей, обещая им казенное содержание за 

границей и привилегни их фамилияи в меру их 
успехов. 

III. 3апонодательная пропаганда. Государственное 
руководwrельство и церковное пастырство воспитали 

в древнеруссiW·М человеке две сQвести: публичную для 

показа согражданам и привз.тную для оебя, для до

машнего обихода. Первая требовала наблюдать честь 
и достоинство звания, в каком кому привелось со

стоять; вторая-все разрешала и только требовала пе

рнодичесrоой П{)каянной очистки духовник,ом хотя бы 

раз в год. Эта двойственНость совести много затруд
няла успехи промышленности в России. На посадских 
торгово-промышленных людях лежало тяЖJелое ТЯГЛ{) 

«ПО торгам и промыслам» ; они оплачиваJIИ прямым 

налогом свои городские дворы и nромыслевые заве

дения, вносили пошлину в 5 о;о с торгового оборота; 

и несли ответственные безмездные службы по нарядам 

казны. По Уложению всяrшй промышляющий в городе 
о.с>язан приписаться к городско·му тягловому обществу; 

или участвовать в гоrодск·о·м тягле. Но привилеги
рованные I{лаесы, служилые люди и духовенство, осо

бенно богатые монастыри, вэли беспошлинную тор
говлю, стесняя купечесrшй рынок, и бrо того тесный 

при господстве натурального Х{)3Яйства и бедносТiи 

сельсrоого населения. При сооэй граждансrtой недоб-
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росовестпоети эти классы, не стыдясь промыс.л.а, не 

гнушаясь званием, свьюGка, с щ:еш;брежением смотрели 

на торгашей, как на «подлое :всенародство», наклон

ное к обману, к о5меру и обоосу, порокам, помощью 
которых изворачивалисъ в своем трудном положении 

мн·оги~ иэ торгового люда. В записках иностранных 
наблюдателей плутовство мрсков.ского купечества стало 
общим местом на тему: «не обманешь - не продать». 

Между тем на земских соборах XVII в., например, 
в 1642 г., как и в оослюаmых совещаниях с :правиrrель

ством, в~дели мы, торгово-промышленные люди, в 

лице своих выборных представителей, являются единст

венным класс-ом русского общества, в котором еще све

тился политичеСiшй смыс.1I, пр.обивало~ь гражданское 

чувств·о, поЕимание общего блага. У Пооошrюва, кре
стьянина-промышленника, успевшего подумать о мно

го·м, о чем не умели думать высшие классы, звучит 

заслуженное чувство щ:офессиона.пьной досады, когда 
он пишет, Ч'Ю торгуют дворяне, бояре и их дворовые, 

офицеры, церкооные причетники, приказвые люди, сол
даты и Itрестьяне, и торгуют боопошJrинно, отбивая 

хлеб у тягло·го торговца. Руссrtим купцам приходи
Jiось вести тяжелую конкуренцию с опыТ1IЬIМ и спло

ченным иноземным купечеством, покровительствуемым 

подкупными м·осковскими властями. Пора, желчно замсr 
чает Посошrоов об этих иноземных купцах в Мосrша, 
пора им отложить свою прежнюю гордость; хорошо 

им было над нами ломаться, когда н:аши монархи сами 

в купеческие дела не вступались, а управляли бояре. 

Иноземцы, приехав, «засунут сильным персанам пода
рок рублев во сто- другое, то за сто рублев сделают 

они, иноземцы, прибыли себе полмиллиону, потому · что 
бояре не ставили купечество ни в яичную скорлупку; 

бывало на грош все купечество променяют». Петр был, 
вероятно, очень доволен этими строrtами, ·если читал 

сочинение Посошкова, для него и написанное. Все 
uремя своего царствования он проповедовал в России 

достоинстве, «честности» и государственной по.1!Ьз·е 

ремесленных и промытленных занятий, нас'Iойчиво про

возглашал в своих указах, что та.кие занятия никого 

по бесчестят, что торги и ремесла столь же полооны для 

Н7 



государства и почетны, как государственная служба и 

ученье. Ве·ро.ятно, не один дворянин поморщился, про
читав в указе о единонасшщии, что обделенные сrr
цо:оокой недвижимостью кадffl.'ы не будут праздны, а 

пркнуждеНЬI буд:ут «хлеба своего исRать службою, y•te
нue..tt, mopгa.ttu и 'npo1tu.tt» и этого не ставить ни в 

ка:&ое 6-Еючестие им и их фамилиям ни с.тювесн·о, ни 
письменно. В кабинетный свой дневник зак.онодатель
ных предпоJюжений, рядом с капитальными преобра.зо
вательными замыслами, Петр заносил и :меморию о 
посылке в Англию для учения делать сапоги, сле
с.арНЬiе работы и пр. В 1703 г., :&Огда основывался 
Петербург, он велел строить в Москве рабочий дом 
для праздношатающихс.я и при нем: завести раелич

ные ремесла, а в 1724 г., когда он слыл уЖi: одной 

из великих держав в Европе, он велел учи'IЪ неза:оон
норожденных вс.яким художествам в устроенных спе

циально для того домах в Москве и других городах. 
Мысль положить ни в чем неповинные плоды греха 
одною из основ русской буржуазии, очевидно, впервые 

пpmп.JmJ в голову не скатерининсiЮМу дельцу И. И. Бец
:&О:му, автору, проекта о ооода.нии в России среднего 
чина людей из питомцев и питомок Воспитательного 
до:м:а. При тогдашнем складе понятий и вкусов на
добно бwю обладать известной силой мысли и граж
данс:юой емелостью, чтобы самодержавному солдату, и 
мастеровому в за:&онодаТ~вльных актах пропа.гандиро

валъ буржуазные идеи, ка:швшиеся тогда столь мало 

досrойнЫIМИ вни:маНiИЯ серье:шого законодателя. Про
МНПIJiенное предприятие, обдуманно начатое и умело 

IiоведеНRОе, Петр признавал государственной заслу
гой, п<УЮМу что оно увеличивало коJFичество полезного 
народного труда и давало хлеб голодным людям. Здесь 
фискальный инстинкт Петра углублялс.я до понимания 
кореНIIНХ основ гра.жданского общежития. После, в фи~ 
лософское царствование Екатерины II, Петру много 
досталось m опрятных и из.ящннх JIЮдей, вроде кня

гини Дашоовой, за то, что он тратил свой державный 
дооуг па ремеслешше и торrово-промышлешше nу

стяки. Они были бы снисходительнее, если бы помнили, 
что Петру приходилось выписывать из-за границы :ма-
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стеров, . IЮТорые научили бы его подданных лесовюtов 
делать метелки и :rоороб.ки, и что русское духовенство 

в своих 700-леrних за{)аrах о спасении русских душ 

не завело ШRIOJШ деше-вой, доступной для деревенского 

народа, и пристойной иконописи: «Где надлежал.о го
лову, глаза да уста напис.ать, то тут одни точечки 

наткнуты- да то и образ. cтa.JI» , - пишет Пооошков 
про деревенских ИIWН!Описцев своего времени. 

IV. Пролtышленн:ые по.мпании, льготъt, ссудыи суб
сидwи. Торгово-промыш..mенные забаrы Пerrpa, имоошие, 
целью, между прочим, ОО'учить высшие классы гну

шаться промышленньш людом и делом, не были 6оо

плодны. При нем люди знатные и саноВ'Ные, корифеи 
бюрократии, являются промышлен.ными предпринима
тел.я:ми, фабрюtантами и заводчиками, об руку с про
стыми купцами. Самым вообудительным средством для 
промышшшной предприимчивости были льготы, казен

ные субсидии и ссуды; но при этом Петр хотел дать 
nромышлен.ности устройство, кОторое оправдывало бы 
эти правителъствен.ные заботы. Насмотревшись на при
емы и обычаи западноевропейской промышле.нности, 

Петр старался и своих капиталистов nриучить дей
ствовать по-еЩюnейски, соедин.ять капиталы, смыкаться 
в кампании. До Петра Русь выр8!ботала несrtолько видов 
или форм соединепил nромытленных сил. Так среди 
крупного купечества обычной формой такого соедине
пил был mopгo8Ъt·u долt. Это- союз неразделенных род
ственников, отца или старшего брата с сыновь.я:ми, 

младшими братьями, племянншtами. 3десь не было ни 
складки капиталов, ни товарищеского совещательного 

ведепил операций: все'М делом орудовал посредством не

раздельного дамового капитала большак, который и 
отвечал перед правительство:м за своих подручных, до

мочадцев участниrоОIВ, этих nyne"Юc'leux сЪtновей, браУmь

ев, плелtя1иt-ипов, как их стали звать вnоследствии, 

равно и за простых приказчиков. В конце XVI в. 
славен б:ыл торговый доъr солеварст братьев Строгано
вых, за каrоры:ми считали до 300 тысяч ру6лей налич

пого Itапитала (не меньше 15 миллионов ру.блей на 

наши деньги). В Itонце XVII в. шшестен был дом 
архангельских судостроителей Бажениных, у которых 
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была своя верфь на Северной Двине. Rроме того 
встречаем в XVII в. различные виды с-х:ладства. Это 
собственно союзы для сбыта, а не для производства: 

купец, ездщзший по ярмаркам, забирал на комиссию 

товары у их производителей и продавал вместе со 

своими, делясь выручкой с доверителями по соглаше· 

нию. Одну из форм такого сrtладства пытался ввести, 
как мы видели (лекция L VII), Ордин-Нащокин, по 
nлану которого маломочные торговцы складывались 

с крупными для поддержания высоких цен на русские 

вывозные товары. Rак в торговом доме основой союза 
служило родство, так в комиссионном складстве- до

верие. Не говорю об артелях, представляющих соеди
нение капитала и труда. Петр предоставил этим са
мородным соmам действовать, как умеют, хотя и при

нимал их во внимание. Но он считал их недостаточными 
средствами в международной торгово-промышленной 

конкуренции. В тот са.мрrй год (1699), когда посадские 
люди изъяты были из ведомства воевод и получили са
моуправление, указ 27 октября предписал купещtим 

людт; торговать, как торгуют в иных государствах, 

компаниями, и «иметь о том всем купецrшм людям меж , 

собою с общего совета установление, Itaк пристойло б 
было к распространению торгов». Голландцы перепу
гались было, почуяв в указе опасность для своего гос

подства на московском рынке; но московский резидент 

успокоил их, известив, что рус-ские совсем не J'Меют 

nриняться за новое дело, и оно пало само собою. Но 
у Петра были средсrва удержать его на ногах: это-. 
льготы и nринуждение. Льrоты, какими Петр поощрял 
вообще фабричную и заводскую предприимчивость, осо
()енно щедро расточались компаниям. Основатели фаб
рики или завода освобождались от казенных и го

родских служб и других повинностей, иногда с не

отделеннmш сыновьями и братьями, пршtазчик.ами, 

мастерами и их учениками, могли известное число лет 

беспошлинно продавать свои товары и покупать мате
риалы, получали безво·звратные субсидии и беспроцент

ные ссуды. Мануфактур-коллегия обязана · была осо
бенно прилежно. ~ледить за компанейскими фабриками, 
u случае их упадка «I{aK наискорее» расследовать . 
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nричину и, если она оказЬIВалась в недостатке оборС1r
ных средств, тотчас «чинить капиталом вспоможение». 

Промышленные предприятия ограждались от иноземной 
конкуренции запретительными пошлинами, которые воз

вышались по мере роста туземного производсrва, так 

что дос'!'игали стоимости привозиого товара, если вы

работка этого товара на русских фабриках равнялась 
заграничному привозу. До учреждения Мануфактур
коллегии в 1719 г. компаниям предоставляло~ь право 

суда над фабричными служащими и рабочими по граж
данскиы и фабричным делам, потом перешедшее к на
званной коллегии, которая судила вместе с фабричными 
и самих фабрикантов. В интересах промышленности 
Петр нарушал даже собственные указы: во 'все про
должение своего царствования он свирепствовал против 

беглых крестьлн, строжайше повелевая возвращать их 
к владельцам и штрафуя приемщиков; но указом 1722 г. 
(18 июля) прямо запрещено было оrдавз.ть с фабрш~ ра
бочих, х<Уrя бы это были беглые крепостные. Наконец, 
указом 18 января 1721 г. фабрикантам и заводчикам из 
купцов дано было дворянское право приобретать к их 

фабрикам и зав'одам «деревню>, т. е. земли, населенные 
крепос'!'ными крестьянами, . только с оговоркой, «токмо 
под такою кондициею, дабы те деревни всегда были 

уже при тех заводах неотлучно». Так фа-брю~ант-купец 
получаJI возможность иметь о·бязательные рабочие руки. 

Все это дает понять то чрезвычайно привилегироnанное 
положение, в Itaкoe поставил Петр класс мануфаi~тур
в:ых и заводских промышленников. 3aiLЯ'l'иe их Петр 
ставил наряду с государственной служ·бой, в некооорых 

отношениях даже выше ее, предоставил фабрикз.м и за
Dода.ьr право укрывать беглых, которым не обладали 

лужилые землевладельцы, дал мужику-капитаJшсту 

дворян~кую привилегию, право владеть землей с в:ре

ttостным населением. Фабрика и завод при Петре явля
ютел преемниками древнерусского монастыря : подобно 

носледнему они получают значение нравственно-испра

III!Тельных ·учреждений. Целым рядом у1~азов Петр 
11редписывал <<виновных ба.'5 и девок» отсылать на фаб
рнки и заводы для исправления. Таки:н образом на 
• rену старого боярства теперь рядом с вельмо.жа!!и 
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табели о рангах -становилась знать ткацкого станка и 
чуrуноллавильной печи. 

У!lлече- В какой мере достиг Петр цел-ей своей нароДНf}ХО-

У~~~~.н;~. мйственной полити1ш- пробудить русскую промьпп-
nехи ленную предприимчивость, направить ее на равработку 

нетронуты:х: богатств страны и освободJ<IТЬ туЗемный 
рьmок от гнета заграничного ввоза? Он верил в {Возмож
ность всего этого, и патриотичесi~и ноотроенные сов

ременники разделяли его веру. Посошков, например, 
отважно уверен, что мы можем обойтись без иноземных 

товаров, а инооемцам без наших и 10 лет не прожить, 
·и потому «Нам nодобает над ними господствовать, 

·а им рабствовать перед нами». Повидимому, с той же 
целью поднять предприниматель-скую энергию Петр 
вовлекал в nромышленные компании не только купцов, 

по и дворян и сановников. Светлейший кн.тз:ь Мен
шиков, который мог беспошлинно треnать за бороду 

любого им:етитого торговца, вместе с н·есколькими куп

'ЦаМи обраzоозал товарищество длл ловли трески, моржей 
и дру·гих зверей на Белом море. Люди, далеко разошед
'шиесл по своему обществ·еннаму состоонию, теnерь 

встречались и шли об _руку на промытленном поприще. 

Вnрочем, один крупный случай не пrоволлет иреуве
личивать лромышленного уменьл саповпых «Иfflrере

сентов», как тогда звали комланейщиков. В 1717 г. 
Петр во Франции увлексл тамошни·ми шелковыми изде
лиями. Сметливые царедворцы вице-канцлер барон Ша
фиров и тайный советник 'Граф ТолстС!Й втвались 
устроить компанию и основать ше.лковую мануфактуру. 
В компанид> был принлт сам князь Меншиков. Петр 
дал ей широкие привилегни и щедрые пособил, и 

учредители поставили дело на широкую ногу, но скоро 

nерессорились: Меншиков от комnании был отставлен 
и заменен ·генерал-адмиралом графам Апраксиным, при
чем компании даны были новые льготы, между прочим 

nраво беспошлинного ввоза шелковых товаров, которое 

учредители не з ·едлили продать ча.стным куnцам за 

2о тысяч рубJI:ей, а потом, изубытчив казну и ·истратив
ши,сь сами, сонсем бросили дело. Такая участь постигла 
не одну эту любите.лъскую фабрику. Да и сам Петр, 
JJелел льготами любимые компании, постепенно: от-
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даллл их от западноевропейских образцов и не в сто

-рону свободной предприимчивости, переделывая их на 

московский лад. Русская nредприимчивость не оправ
дала ожиданий преобразователя: приходилось указами 
предписывать Itапиталистам строить фа·брики, соста
влять Itm.шании, назначать компанейщиков и их то

варищей. Петр обюшовенно па казенный счет строил 
надобную новую фабрику или завод и пото-м: на льгот
ных условиях сдавал их, даже навтывал частным nред

принимателя-м:. Так в 1712 г. велено было завести каз
пой сукоiШЫе фа6рики 'И отдать торrовы:м людям, 
со6рав :юомцанию, «а буде волею не похотят, хотя в не
волю, а за завод деньги брать погодно с легкостью, 

даб:ы: ЛЗJСкаво им в том деле nромышлять было». Та:к 
заведение фабрюtи пли. обра31авание rюмпании стано
вились слуЖJбой по наряду, своего рода повинностью, 

а фабрика и компани.я получали характер государствен· 
ного учреждения. Петр пользовался старым порядком, 
чтобы, перета.совав его условия, прим·енить его к новым 
фискальным нуждам. Прежде казна эксплоатировала 
свои доходные статьи, ка.баки, таможни, или посред-

твом вольного omr.yna с торi'ОIВ ив-за наддачи, или по
редством верн.оu службы выборных агентов. 'Геперъ 
uозникли новые производства, новые доходные статьи, 

обещавшие также, по ука:ду о компаниях, «В сборах 
казны пополнение», но rrpeбoвamшre видоиаменеRНЬiх 

способов фискальной эiООплоатации. В своих фабрюtах 
и RОмпаниях Петр соодинил принуди'l1е.JIЬНОСТЬ пред
нриятия е монопольностью проивводства. Такое ка
, нпо-парниконое воспитание промъmrленности неиз

t'южн:о велю к пра.:вwrеп:ьет:оонному вмешательству, а 

очная регламентация и придирчивы:й наДоор при не
н ивычке к делу отпугивал охотников. Выла и еще 
tщна помеха успехам nромьппленности: это- запуган-

1tооть ЕаПиталов. При общем бесправии внизу и произ
н ле наверху робкие люди не пускали в оборот своих 

~;0 режений: Itрестьяне и рядовые промышленные Jiюди 

11 р.ятали их в .землю от помещи:юов, от податных и та-

lОЖЕшных оборщиков, а дворяне по ходячему тогда 

t жду ними правилу стричь своих крестьян догола, 
1 lt овец, не желал колоть глаза другим столь благо-
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приобретаемыми избытками, запирали свое золото в 

.ларцы или, кто поумноо, <УГправляли его в лондоп

скиr, венецианские и ам·стердамшше баюш. Так свиде
тельствуют современники Петра, прибавляя, что сам 
кншн. Меншиков держал в Лондоне на вкладе не один 
миллион. Таким образом из народнохозяйственного обо
рота уходила масса капита.тrа. Но капита.п, воодерживав
шийся от своего права нарастать оборотом, 'l'огда 

почитался тунеядцем, лишавшим казну ее законн<>й при

были, десятой депьги, 50/о сбора с о5<>рота, и пргсле
довался, Itaк контрабанда, подлежавшая полицейсitой 

вы~Jмке. В первые годы Северной войны был издав 
указ: ItT() стаю~т деньги в землю хоронить, а кто про 
то доведет и деньги вынет, доносчику из тех денег 

треть, а с-стальное на государя. По требованию подл& 
жащих учреждений все торгово-промыш.ленные обы

ватели обтаны были заявлять свои пожитки, обо

ротные средства, по которым шла общественная рас

кладка налога. Донос тогда служил главным агентом 
государственного контроля, и его очень чтила rшзна. 

В селе Дединове на Оке жили братья Шустовы, люди 
смирные, никаким промыслом не занимавшиеся, ~'ltив

шие в свое удовольствие. Они заявили у себя пожит
ков всего тысячи на две-на три. Но плут-купец в 
1704 г. донес, что это богачи, унаследовавшие ar 
дедов огромное багатство, которое истощают пьянст-

, вом, а не умножают. Из Москвы последовала выемr~а, 
которая обнаружила в нежилых палатах двора Шусто
вых между полов и сводов 4 пуда 13 фунтов червон
цев да китайского золота и старых московских сере

бряных денег 106 пудов. Перел(}жив t~ту массу золота 
и сер~Jбра на тогдашние деньги, а эти последние на 

нынешнюю валюту, найдем, что этот открытый выемкой 

дедовский клад Шустовых представлял собою капитал 
более чем в 700 тысяч рублей на наши деньги, кото

рый и был конфискован за то, что не был объявлен. 
Здесь капитал, опасаясь погибпуть среди безнарядья, 
nрятался от работы, к какой призывал его преобразо

ватель; в других местах ценный материал, уже заго

товленный для дела, пропадал or того, что преобразо
ватель не умел или не успевал им распорядиться. 
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Велепо было заготовить к походу копскую сбрую и 
другие полковые припасы; ими завалили в Новгороде 
две палаты; там они и сгнили за непоследовапием да.ТJ.ь

нейшего указа, и эту гниль потом выгребали оттуда 

лопатами. Предписано было везти к Петербургу выш
неволоцкою системою дубовый лес д.ля балтийского 

флота: в 1717 г. это драгоценное дубье, среди которого 
ипоо бревно ценилось тогдашних рублей во сто, целыми 
горами валялось по берегам и островам Ладожского 
озера, полузанесенное песком, потому что указы не 

предписывали освежать напоминаниями утомленную 

память преобразователя, который в то время блуждал 
по Германии, Дании и Франции, устрояя мекленбург
ские дела. Это- изнанка дела. От большой стройки 
всегда остается много сора, и в торопливой работе 

Петра пропадало много добра. На впечатлительных 
и поверхностных наблюдателей народнохозяйственные 

его предприятия производили сильное впечатление: 

Россил представлялась им как бы одним заводом; 
повсюду павлекались из недр земных сокрытые дотоле 

сокровища; повсюду слышен был стук молотов и то

поров; отовсюду текли туда ученые и всюшх званий 

мастера с книгами, инструментами, машинами, и при 

нсех этих работах виден .был сам монарх, как мастер 

и указатель. Но даже иноземцы, педоверчиво смот
ревшие на промышлеппые усилия Петра, признавали, 
что при множестве лопнувших предприятий некоторые 

производства не только удовлетворяли внутренний 

спрос, по и снабжали заграничные рынки, папри~iер, 
железом, парусиной. Петр оставил после себя 233 фаб
рики и завода по самым разнообразным отраслям uро

мышлепности. Больше всего заботили его производства, 
евязапные с ЕQенным делом, полотняное, парусинноо, 

~~.vконное: с 1712 г. он предписа.л так поставить сукон

IШе фабрики, чтобы через пять лет можно было «не 
накупать :мундиру заморского», но до конца жизни 

не достиг этого. Наиболее успешное развитие uoлy
'IIIJIO при нем горное дело. Горные . заводы образовали 
11ри нем четыре крупных группы или округа: тульский, 

шюн·ецкий, уральский и петербургский. В первых двух 
I'OJ>НOe дело завелось еще при царе Алексее, но потом 
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пришло в упадок. Петр поднял ·его: построены 6ыли 
железные заводы казенный и частные кузнецами Ба
ташов:ы:м: и Никитою Демидовым., а поrrоМ1 в Туле вооник 
казенный оружейный завод, сна·бжавший оружием всю 
армию, с обширн:ы:м: арсеналом и слободами оружейных 

мастеров и кузнецов. В Олонецком краю на берегу 
Онежскоrю ОЗ€ра в 1703 г. постро.е11 б:ыд чугуннолиrrей
ный и железоделательный завод, ставший основанием 

гор. Петрооаводска. Вслед за rreм :воонИRЛо ноомльiю 
желrеных и медных заводов, каз·енных и частных, в 

Повенце и других местах края. Особе-нно широко раз
вернулось горное дело в нын-ешней Пермекай губернии; 
в этам отношении Урал можно назвать открытием 
Петра. Еще до первой поездки за границу Петр велел 
разведать всякие руды на Урале. Воротившись с кучей 
нанятых горных инженеров и мастеров, он, ободрен

ный благоприятными поисками и опытами, показав
шю,ш, что жел·езная руда давала чистого доброго же

леза почти половину своеГо веса, о~оил JLJ&UL г. 
па ре е Невье в Ве х ск ез:Це железные3авод~ы, 
на кото на И•стратила 1 541 , ль, да на наем ра-
бочих рано было с кресть.я:н 1 о 34 ру л :й::-_:. -ЕЩе 

в г. отех Пет а привозили в П e~W" .. _ 
ское сотни т льских же а идова; ем 

1 _ 1702 г. и сдал Невьянс:к.ие железные заводи 
~ обазатwьств~{ ..щавить аЕ?:иллери-Е,кие прип ы 

ciщ.JIЪK!L_ понifобит~ В 1713 г. у Демидова леж1!Л:о 
на с:кладеt в оеквеt ето заводов более полумиллиона 
одних лишь ручных гранат. При умеренных подрядных 
ценах Демидов так повел дело, что при и:м:ператриц 
Анне сын его получал дохода; с <Уl'Цовских заводов боле 
100 тысяч ру·блей (около 900 тысяч рублей на наши 
деньги). Вслед за Невьянскими возни:кло на Урал 
много других казенных и частных заводов, которы 

образовали обширный горнозаводский округ. Упраl!· 
ление им сосредоточено было в Екатеринбурге 1, г 
роде, построенном на реке Исет!:!..JПРавителем У:РiЩ4• 
ских зав о ов ,/.' г пералом Генингом, з-натоком горн о г() 
и~. артиллери ·ского дела, одним из благороднейrtrи: 

1 Свердловск. 
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. сотрудников Петра ...Город был назван в честь импе
ратрицы EкaтepPtfu 1. 1\ заводам округа, для работ 
и охраны от Dраждебных инородцев, башкир и Rир

гизов, приnиеано было до 25 т:ы:с.яч душ крестьян. 

1\...._ к овцу царст~ования Петра :в Екатеринбургском округе 
Н~ХОДИЛООЬ! 9 КазеННЫХ И 12 чаСТНЫХ заводшеiНЬIХ 
и ·МёдпШ:;из которых пять прин.млежали ~=у. 
:Et-rfi8'r: ВСех русских заводах, частных и казе х, 
выплавлено было более 61/2 миллионов пудов чугуна 
и около 200 тыеяч пудов :меди. Такая минеральпая 
добыча дала вооможность Петру вооружить и флот и 
полевую армию огнестрельным оружием из русского 

материала и русской выделки. Пооле Петра оота.лось 
более 16 тысяч пушек, не считая флотских. 

Двигая сильной рукой обрабатывающую пром:ы
шленность, Петр не :меньше того думал: о обыте, о тор
говле внутренней и ооо6енно внешней :морской, в кото

рой Россия ра6ствовала перед западньr:ми :мореплавате
Jшми. Главнейшим побуждением: к войне с Швецией 
было желание приобреети гавани, даже хотя бы только 
одну торговую гавань на Балтийском море. Но здесь 
поперек всем замыслам Петра ложился вопрое' о под
вооных путях. До прутекого похода для постоянных 
передвижений войск и воинских припасов на бес

конечных расстмниях Петр с неимоверными жертвами 
для окрестного населения прокладывал сеть грунтовых 

дорог от Азова до Москвы и в других направлениях. 
С ·. основанием Пете бурга пролегла извилистая с хо
путная до ога моежду о е лицами, тянувшаяся 

вдет на 750. о это дороге даже иностранн лы· 

нед-ель в Гдооирались •ИЗ Москвьr до Петербурга вслед
ствие грязи и полQМанньrх :мостов, дней по 8 дожи

дались лошадей на станциях. Петр хотел выпрямить 
эт<Уr путь, сократив его верст на сто слишком, построил 

уже 120 верст новой дороги от Петербурга, но потом 
бросИJI ее, не сумев справитьея с новгородскими лесами 

и болотами. Трудность сухопутных сообщений обращала 
:мысль на русскую реку, и Петр с удивительной силой 
внимания изучал эту единственную в мире сеть вечно 

движущихся и не требующих ремонта шоссейных дорог, 

какую природа ддла русской торrоовле в бассейнах 
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русских рек. В уме Петра много лет складыnалея 
великолепный план канализации этих столь остроумно 

расчерченных природой баесейнов. Но на исполнении 
этого плана тяжело отоовались колебания внешней по

литики Петра. В начале деятеJrьности, по.сле взятия 
Азова, когда для укрепления сво.ей азовской позиции 
он думал направить торговое движение к азовским 

портам и даже помышля_л о черноморском флоте, он 
предпринял двойное соединение центральных водных 

nутей с Черным морем двумя каналами, одним между 
nритоками Волги и Дона, :Камышинкой и Иловлей, 
и другим через небольшов Иван-озеро (Епифанского 
уезда), из которого с одной стороны выходит Дон, 
tu с другой речка Шать, прито·к Упы, впадающей в Оку; 
озеро и реки надобно было канализировать, расчистить 

и углубить. В обоих местах много лет заня·ты были 
десятки тысяч рабочих, потрачено множество мате

риала; на ЦванСI{ОМ I{анале построено было уже 12 ка
менных шлю:юв. Но Се.верная в•ойна отвлшша внимание 
Петра в другую сторону, а потеря Азова в 1711 г. за
ставила бросить все страшно дорогие азовские и дон

сi{ие сооружения. Q. основанием Петербурга естественно 
возникала мысль связать нов ю столицу водным путем 

с внутренними областями. Сесть одку на о~кве
реке и выса иться на без пе еса ки стало мечтой 

П!JТРа. о сведущим крестьянином Сердюковым он исхо-
~ 
дил глухие смежные места но·вгородского и тверского 

края, обследовал реки и озера и приступил к устрой

ству Вышневолоцкой судоходной системы, прорыв ка
нал, связавший приток Волги Тверцу с рекой Цной, 
I{ОТОрая, образуя своим расширением озеро Метина, 
выходит из него под названием реки Меты и впадает 
в Ильмень. В 1706 г. 4-летняя работа, ведеиная 20 ты
сячами рабочих, была окончена; но лет через десять' 
каменный шлюз по небрежности надзора занесло пес

ком и с трудом удалось расчи·стить путь. Движение 
судов по этому водном п ти становивше сооб-
щ· ние олги с евой, зат урным Ладож-
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бурь на ооере и гибли во множестве. Для избежания 
этих неудобств Петр в 1718 г. задумал провести обвод
ный Ладотский канал, которЬIМ суда проходили бы 
прямо из Волхова при его ус'lъе под Ладогой в Неву 
под Штоссельбургом, минуя Ладожское озер<!. Петр 
са.МJ с :инженерами осмотрел местность между Ладогой и 
Шлюссе.л:ъбургом и поручил дело князю Меншикову, 
ничего в нем не понимавшему, но во все совавшемуся. 

Меншиков с товарищем своим повел дело так, что 
истратил больше 2 (16) миллионов рублей, без толку, 

копаясь в земле, переморил дурнЬIМ продовольствием 

и болезнями тысячи рабочих и ничего н~ сделал. 
Петр передал работу нсту:Ь:ившему тогда в руссi{ую 
службу опытнОIМу инженеру Миниху, который окончил 
1 ОО-верстное сооружение уже по смерти Петра. В план 
Петра входил и угой канал, имевший соtдинитЬ 
В .!IFJI с евой: предполоокено было прорыть водораз ел 
:меж еЮUШ ЬIТе ОЙ, ПрИТОКОМ ЖСКОГО ОЗ·ера, 

и Ковжей, впа ающей в елооо·еро, где много поз нее, 
уже. в в .. была устроена ариинекая система. е

лались такж ыскания для соединения Белого :моря 
с алтийским. Ко всем эти отам не ЬIЛО и при~туп
лен'"о, так чТо из 6 задуманных каналов при Петре 
окончен бЬIЛ только один- успех очень умереннЬIЙ. 

Реки и каналы служили подъооднЬIМи ~утями, пи
тавшими подвозом новую столицу и приобретенные 

Петром балтийские гавани, встречные пункты руоской 

внешней торговли. Северная война дала Петру 7 бал
тийских портовых городов: Ригу, Пернов , Реwль, Нарву, 
Выборг, Кронштадт и С.-Петербург; два поСледних им 
и бЬIЛи построены. Эти приобреr,ге.ния уже в 1714 г., 
осли не раньше, .вообудили вопроо о необходимости 

нзменить с.ам:ое направление торговЬIХ снашений с 3а-
1шдной Европой, которые шли БелЬIМ морем чрез Ар
хангельск, единстве-нную морскую гавань у Москов
(~l<:ого государства до Петра. По основании Петербурга" 
но мере того, как Петр утверждалел на балтийских 
llt!peгax, он хтел перевести внешшою торговлю с кpyж

llol'o беломорского пути на балтийский, направив ·ее 

lt новой сто.Лице. Но этот торговый переворот затрагива.JJ. 
wножество интересов и дривЬIЧек; против него 6wш 
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и голландцы, давно свившие себе прочное гнездо в 

Архангельске, и русские купцы, привыюпив к торной 

ооверодвинс1юй дороге. Сенаторы поддерживали тех 
и других, а .генерал-адмирал Апраксин даже пригрооиJI 
Петру в глаза, что он своей затеей разорит купечество 
и вооьмет себе на шею вечные, никогда не осушаемые 

слооы. Но Петр твердил одно, что примен:ение прин
ципов всегда трудно, но со временем все интересы при

мирятся, и устоял в борьбе, лет в 8 перегнул спор 

в свою сторону. ~тербург одержал верх над Архан
гельском, стал главным портом для внешней торговли : 

в i 710 г. к А хангельск приходило 153 инооемных 
корабля, а число иностранных кора р едших 
к Петербургу, уже в 1 ошло до 116, в 1724 г. 
увеличилось ДО 240; по~в:с:'.е-::Ь':f ~О~алт:-:::;;и;;с:-;;к~и~м__;;п~о~р~та~_:' ::;.оме 
Пернова и Кронштадта, в 1725 г. числилось в при
ходе 914 купеч'есi{ИХ ко '"lблейнз азных стран -за
nадно :вропы. начит, интересы скоро примирились. 

И3"двух задач, какие Петр поставил себе в устроении 
внешней торговли, успешно разрешена была одна: щ 

ск,!!..й выв~ получил значительное преобладание над 

ввооом; года через два по смерти Петра Россия выво
зiша на 2 400 ооо рублей, а ввозила на 1 600 ооо рублей. 
Но совсем не удалась другая задача- заве-сти русский 
'rорговый флот, чтобы вырвать внешнюю торговлю из 
рук захвативших ее иноземцев: русских предприни

lrателей на это не нашлось. Настойчивость Пе-rра в 
деле перевода торговли из Архангельска в flетероург 
пdнятна. Ilетероург со своим оплотом, Кронштадтом, 
В~, как боевой форпост Iip(YrИ:В Швеции. с ок61fча
нием войны он утратил б"ы право на звание столицы, 
если бы не удержал значение средоточия торт:овых н 
:всяких других сношений с 3ападной Европой, а дJm 
упрочения этих сношений предпринята была и caмasr 

война: не мог же он оставаться только городом чинов

никоn да лагерем двух гвардейских полков, водвореrr· 

ных на Московской его стороне, и четырех гарнююu
ных, nоселенных на 'Петербургском острове. Но нов л 
столица обошлась крайне дорого. Она строилась ш 
чроовычайные сборЫ и людьми, которых по наряду на 
года.. в год сгоняли сюда из всех областей государствн , 
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даже ~ Сиби-ри, и содержали кое-как. После · 9 Jieт 
обременительной работы на 1712 г. наряжено было в 

Пе-rербург с 8 rrо·гдашних губерний до 5 тымч новых 
рабоrrниюов. Едва ли найдется в военной истории 
nобоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, 
чем сколько легло рабочих в Петербурге и Rроов:mтадте .. 
Пе-rр называл нов ю столиц своим «nарадизом» но 
оНа стала великим кладбищем дл.я народа. Itai~ она 
застраивалась и nродо'Вольствовалась! В ней о<5.язаны 
были строить себе дома высшие должностные лица 
правителъственных учреждений, там вооникавmих или 

туда nереводи:мых; ту~ nересел.ялись, точнее, пере

гонялись Itазами дворя.не, куnцы, емiJСЛенни:ки с 
семьями, кое-как о стра ись и размещались; все 

:.:rro n·оселение nоходило на цыганскИй табор; са~етр 
жил в ба ачном домике с nрО'l'екавшею крышей. Пу
стынные окрестности етер урга не могли nродовольст

вовать скоплявmеrося там люда, и по зимним: путям 

туда тянулиеь бог весть из какой дали тысячи возов 

из дворцовых сел и помещичьих усадеб с хлебом и 
прочими припасами для д:вора и дворян, другие ты-

ячи из внутренних . городов с Itупечесitими товарами. 
И таrоое бивачное, случайное существование nродол
жалось до конца царствования Петра, положив глу
Ооiшй отпечатоrt и на сrtлад дальнейшей жизни невской 
'rолицы. Петр слыл уже nравителем, I~оторый, раз 
•rго задумает, не пожалоот ни денег, ни жизней. Ра-
очих, погибших при построй~tе гавани у Таганрога, 

110том разрушенной по договору с турrшми, исчисляли 

•·оrня:ми тыс.яч, вероятно, преувеличенно. То же рас
(\ ltазывали и про балrийские гавани. Порты Rpoн
IIITaдra и Петербурга страдали важными недостатками, 
11 родалжительным замерзанием, сравнительной проо

ностыо воды, вредной для тогдашних деревянв::ых су

J~ов, :м@юоводьем фарватера между этими городами. 
tl ()lrpaтив напрасно :~.moro усилкй и денег на ус1'ране--

1111 неудобств ото льда и :мелководья, Петр искал для 
f l t .JLТийcrюro флmа другой более удобной гавани, чем 
1 1 пштадтская, и нашел в Рогервике, в нескольких 
~ II Jiяx от Ревеля, хороший рейд. Но его надобно было 
l•l 'paдwrь от заnадных ветров плотинами. Наве.зли не-
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:вероятное множество бревен, опустошив л-еса ЛифЛJШ
:ди:и и Эстл.янди:и, наделали огромных .ящИIООв и, на
nолнив их булыжниwм, опустили на ГJГJбortoe дно 
·рейда; но буря расrшдала оооружение. Работу nовто
lр.яли, но с таiООЙ же не·удачей, так .что наконец 
стрщ:пно дорогое дело было брошено. 



ЛЕКЦИЯ LXV 
Финансы. -Затруднения. -Меры для их устранения.- Но~ые 
11алоги; доносители и прибыльщики. - Прибыли. -Монастырский 

11р11нав. -Монополии. -Подушная подать. -Ее значение. - Бюд· 

жет 172ft г.- Итоги финансовой реформы.- Помехи реформе. 

Обоорев меры Петра . для увеличения количества Финансы 
и подъема качества в;ародного труда, т. е. для расшире-

вил источников государственного дохода, перечисли:м: 

11х финансовые результаты. Не было, кажется, другой 
,·.фер:Ы деятельности, в кwорой Петр встретил бы боль-
IIЮ затруднений, частию и:м: и сооданнЬIХ или поддер-

жанных, и где бы он обнаружил меньше находчивости 

для их устранения. Он сам признавалсл, что из всех 
11 ранительетвенных дел длл него нет ничего труднее 

'l'нргового дела и что никогда он не мог составить 

~~•·Ос ясного о нем понлтил. В значителъной мере это 
11 ризнание приложимо и к финансовой политике. Он 
хорошо понимал источники народного богатства, со--

аl\авал, что налоги должны быть вводимы без отлго--

щ .. нил для народа, но в практической разрабОО'ке этих 
IIIНLЯТИй не шел дальше столь же простой, :каR и 

r .. ·,:нолwной истины, выраженной в инструКции ново
.V'Iрсжденно:му Сенату: «денег как воо.можно собирать, 
нонеже деньги суть а}УI'ериею войНЬI>>. 

В 1710 г. Петр прикаэал сосчитать свои доходы Затру.цне-
11 расхоДы. О:ка<3алось, что по 3-летней сложности за ния 
17t1Г,-1707 гг. средн.нл ежегодпал сумма доходов с со-
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ля:ной прибыJIЬю не прщш:шала 3 330 000 рублей. Армия 
и флот поглощали до 3 миллионов; на вс,е остальные 
расходы шло около 824 ооо ру·блей. Ежегодный дефицит 
простирался до 500 000 ру·блей, составляя 130/о расход

ного бюджета. Недостаток дохода доселе воеполнялея 
кое-каR остатRами прежних лет, какие на всякий слу

чай приRапливала казна ; но теперь они, повидимому, 

истощились. По смете на 1710 г. предвидевшийся полу
миллионный дефицит положено было покрыть дополни
тельн.ьш сбором по полтине ( 4 рубля на наши день
ги) с тяглого двора: это был при Петре, как и до него, 
обычный вид внутреннего кредита- зае:м: беспроцент

ный и безвозвратный; ·другого вида не было, пот~·МУ 
что R Rазне никто не и:м:ел доверия ни дома, ни 

за границей. Предотвратить это затруднение на буду
щее время Петр надеялся новым пересмотром платеж
ных сил. До сих пор прямое обложение основывалось 
на подворной переписи 1678 г. Но полного однооuраз,. 
ного итога ее не встречаем в актах: число дворов, при

водимых со ссылrtой на нее, колеблется между 787 и 

833 тыс.ячами дворов; разные налоги распредмялись 

по неодинаковому Rоличеству дворов. Во ВСЯI~ом слу
ча/е! в продолжение слишко:и тридцати лет старая пере

nись имела право устареть, и только руоская канцеля

рия :могла услаждать себя мысJIЬю, что делает дело, по 

ней располагая в 1710 г. прямое обложение. Наткнув
шись на такой д~фицит, Петр велел произвести новую 
nерепись в твердой надежде на 30-летний прирос'.l' 

nлательщиков и потерпел финансовое поражение, рав
нявшееся военному nод Нарвой: в 1714 г. Сенат рас· 
считал, что nерепись 1710 г. обнаружила убыль тяглог 

1 
населения почти на четверть, хотя более вниматель-
ное и:зучение данных в книге г. Милюкова о гос • 
дарственном хозяйстве России при Петре с:м:ягчиJJ() 
этот кспуганно преувеличенный расчет тогдашней офи~ 
циальной статистики, снело убыль до 1/5. Виновншим 
такого запустения страны был сам Петр, изъявшиl 
из тяглого населения сотни тысяч здарового люм 

рекрутскими наборами, десятки тысяч рабочих нар51 

дами на верфи, на каналы, на стройку новой столиЦJd 
и десятки же тысяЧ куда-то бежав-ших от тяже '1'11 
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уп-равления и налогов или утаенных <У.Г перЕшиси бла

годаря неуменью найти добросовестных исполнитеJiей. 

Петр понимал эrtономию народных ~ил по-своему: чем 
больше колоть овец, тем больше шерсти должно давать 
овечье ~тадо. Новая подворная перепись 1716 и 1717 гг. 
показала только дальнейшую убыль тяrлого населения; 

сам Сенат в 1714 г. засвидетельствовал, что в одной 
Rаза~·ской губернии с 1710 г. убыло 35 тыслч дв.оров, 
а это ~оставляло почти треть тлглого населения гу

бернии по пере~шси 1710 г. 
Финансовые затруднения стали особенно тяжелы 

с начала Северной войны. При старшем брате Петра, 
как мы уже видели (лекция LI), прямое обложение ~ве
дено былО! в дне кла·ссовые подати: одна под названием 
Jrncкиx и подон.яничных денег падала на крепостных 

людей, другая, ~трелецкая, во много раз более тяжелая, 

была положена на все остальное тлглое население. Оба 
налога в прежнем окладе взимались и при Петре. Но 
регулярная армия и флот потребовали новых средств: 
введены были новые военные налоги, деньги драгун

ские, рекрутские, корабельные, подводные; драгунская 

подать на покупку драгунских лошадей, падавшая и на 

духовенство, доходила до 2 рублей с сельского двора 
и до 9 рублей с посадского на наши деньги. Не 
было обойдено, конечно, и косвенное обложение, C'l оль 

трудолюбиво использованное уже старюш московсrtими 

финансистами. Но для разраб<У.Гки этого срблазнитель

ного источника Петр обратился к небывалому сред
ству. До той поры земной творч·ески-всемогущей силой 
1'осударственного строения признавалась свыше вдох

IIовJшемая государственная власть. Сам Петр долго, 
если не до конца жизни, разделял этот кремлевской 

ttолыбелью воспитанный югллд. Но нужда побудИла 
го призвать на помощь власти воспоообительноо 

средство, руСJский ум. Образ действий преобразователл 
иробудил в о·бществ·е политическое мышление, и Петр 
получил на свой призьrв благодарный отклик. Явился 
целыf1 ряд до'Носите.аей, как их тогда назьmали, или 
нублицистов, как назвали бы их мы, из разных классов 

бщества, от сына вельможи Салтыкова, от полковника 
1 рлова, <У.Г сына Петрова учителя Зотова до посадсrtогt> 
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челGв-ека МурG:мцева и до прОIМЫШЛе'ННGГG крестьянина 
ПосGШКGВа. Они трактО'Вали в свGих «прожектах» сам:ые 

разнообразные предметы, начинал от высших вопросGв 

государственнGго ПGрлдка ДG канатнGго маст-ерства, о 

чем: пGдавал Петру записку мастер Максим МикуJшн, а 
ПосGшков представил Петру целую Itнигу, смелую и .яр
кую, хот.я углем написанную картину современного 

положепил Росси~ с целой уймой средств -его исправле-
пи.я. Трудолюбивые люди, наклонньrе шдохнуть после 
трудов, не забудут, что э-гот публицист был едва ли 

не первьr:м фабриRаНТО'М игральных карт в России. 
Об руку с прwкектерам:и шли прибыльщи-х;:и или вы
.Аiышленпипи, иногда мен.я.яс.ь ролями, а .иногда совм.-з

щая: в себе оба звания. В том и другом звании можнО> 
на;считать до 20 имен, кроме оставшихс.я неиз:вестньrм:и. 
Петр внимательно просматривал велкие проекты и на
граждал даже самы-е вздорные, говоря: «они для мен.я 

трудились, :мне добра хотели». ПрибЬIЛьщики- это осо-
бая должность, учреждение, целое финансовое ведом
ство: обтзанность прибыльщика по указу «сидеть и 

чинить государю при.были», т. е. из·обретать новые ис

точники государственного дохода. Замечательно, что 
они выходили большею частью из холопов: мы уже 

видели, что среди многочисленной боярской дворни 

были люди грамотнее и смьrшленоо своих господ. 

Дворецкий боярина Шере'Метева Курбатов, путешествуя 
со своим баринсш за границей, узнал об изобретенном 

там: незадолго до того гербовО'М налоге; воротя·еь домой, 

он( в лодметнОIМ пи.сьме: в 1699 г. предложил Петру вве
сти в России «орленую» буъrагу, приносившую казне 
в первое врем.я, по очень преувеличенному известию 

RНЛ'ЗJI Куракина, до 300 тысяч рублеЙJ в год; в 17~4 г. 
гербовый сбор рассчитан всего на 17 тыс.яч рублей. 

3а это из·обретение он сделан бЬIJI че:м:-т<> в роде дирек
тора департам-ента торговли и пр01Мышленпоотц, а потом 

архакгелмким вице--гу·бернатором: и умер под судом 

по <>бвинению в казенной ра;страте. 3а Курбатовым, 
родоначальпюоом прибыльщиков, следовали, вс-е из 

боярских холопов, Ершов, бывший московским виде
губернатором, Нестеров, об-ер-фискал, как бы сказать, 
ген-еральный контролер, сам:ый смелый обличитеJlЬ 
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вельможных казнокрадов и наконец сам уличенный 

во В'3Jfl'ItaX и за то колесованный, дале(} Вараксин, 
Яковлев, Старцов, Акиншин и :много :много других. 
:Каждый из этих вы:м:ЫIПленников выискивал НОIВЫе 
предметы обложения, гулящие статьи, ускользавшие от 

глаз казны, и приду:м:ьmал какой-нибудь новый налог, 

прямой или косвенный, для которото тотчас учреж

далась особая канцелярия с изобретателем во главе. 

При этам безоброчные доходные статьи час'!'НЫХ вла
дельцев, угодья и про:м:ысловые заведения, или отби
рались на государя, превращались в собственность. 

казны, например рыбные ловли, или оrtЛадывалпеь 

оброком до ч!:ffl3evrи дохода, r~ак было с постоя..'Iы:ми 

дворами и :мельницами, а статьи оброчные переобро

!Чивались в возвышенном размере . Прибыльщики хорошо 
послужили . своему государю: новые _налоги как И3 

худого решета посыпались на головы русских платель

щиков. Начиная: с 1704 г., один за другим вводились. 
оборы поое::мельный, померный и весчий, хо:мутейный, 

шапочный и сапожный- от клеймения хомутов, шапок 

и сапог, подужный, с извозчиков- десятая доля най

ма, ПОСажеННЫЙ, ПОКОС;ОВЩИННЫЙ, КОЖНЫЙ- С lИННЫХ 

и яловочных кож, пчельный, банный, :мельничный, 

с постоялых двороо, с найма до:м:()IВ, с наемных углов, 

пролу~ной, ледокольный, потребной, водопойный, труб

ный с печ·ей, привальный и отвальный- с плавн:шх 

судоВ!, с дроВ!, с продажи съестного, с арбузов, огурцов, 

орехов и «другие :мелочные всякие оборы», говорит 

роспись в заrtЛючение. Полвились налоги, труДно до
ступные разумению даже :московского плательщиrtа, 

достаточно расширенному прежни:м:и порядками обло

жения, или прямо его возмущавшие. Обложению под
вергались не одни угодЬJI и про:м:ыслы, но и рели

гиозные верования, не только имущество, но и совесть. 

Ра;скол терпелся, но оплачивался двойным окладом по
дати, как едва терпимая роскоопь; точно так же о пла

чивались борода и усы, с I{.оторы:ми древнерусский 

человеrt соединял представление об образе и подобии 

божием. Указом 1705 г. борода была ра;сценена посо
словно: дворянская и приказпая в 60 ру·блей (около 

480 рублей па наши деньги), первоетатейпая купече-
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екая в 100 рублей (оiЮЛо 800 рублей), рядовая торговая 
в 60 рублей, холоnья, причетничья и т. п~ в 30 рублей; 
крестьянин у еебя в деревне носил бороду даром, 

но при въезде; в тород, как и при выезде, платил за нее 

1 копейку (оi~оло 8 кошJ~ек). В 1715 г. установлен одно
образный побородный налаг на православных борода

чей и раскольникоо в 50 рублей. При бороде полагалея 
обязателъный старомодный мундир. Со смущением чи
таешъ самолично данный Сенату в 1722 г. указ царя, 
додумавшегося до мысли о свободе wвести : Itai{ серьез

но и усилен·но повелевает он «подтвердить наi~решtо 

старый yitaз~ о бородах, чтоб платили по 50 рублей на 
гоr; и It ~о:му чтоб оные бородачи и раскольщики ника
кого иного платья не носили, как старое, а именно 

зипун со стоячим клееным козырем (воротником), фе
рези и однорядку< с лежачим ожерелъем»! От бородача, 
явившегася в приказ не в указном платье, не прини

:мали никакой просьбы, да сверх того тут же, «не 

выпускал из приказу», вторично взыскивали тот же 

платеж~ в 50 рублей, хотя бы годовой был уже внесен; 
песостоятельных отсылали в каторжный порт Рогерник 
отрабатывать штраф; всякий, увидевший бородача не 
в указном платье, мог его схватить и привести к на

чальстВу, за что получал половину штрафа да неуказ
пое платье в придачу. 

Прибыли Прибыльщики прмвили большую изобретатель-
ность. Из перечня придуманных ими налогов, «ВЫ
данных прибылей», как тогда говорили, видим, что 

они устроили генеральную облаву на обывателя, осо

бенно на :мелкого про:мышленника, мастерового и ра

бочего. В погоне за казенной прибЫлью они доходили 
до виртуооности, до потери здравого смысла, прещта

гали оборы с рождений и браков. Брачный налог и 
был положен на :мордву, черемису, татар и других не

крещеных инородцев; эти «иноверческие свадьбы» ве

дала сборами .Аtедовая :к.а:нцелярия прибыльщика Па
рамана Старцова, придумавшего и собиравшего по
шлины со всех nчельников. Дивиться надо, как могли 
прожеitтеры и прибыльщИiш проглядеть налог на по

харов:ы. Свадебная пошлина была уже изобретена 
древнеруоской администрацоой в виде свадебного уб-
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руса и въtеодпой 11:упицы и сама по себе еще nонятна: 
.женитьба- все-таки маленькал роскошь, но о()ложи·rь 

русского человека n<УШлиной за решимость nоявиться 

на свет и позволить ему умирать бесnошлинно- фи
нансовая неnоследовательность, вnрочем исnравленная 

духовенством. Для ебора nрибылей учреждены были 
канцелярии рыбпая, баппая, псюrпоялая, л1едовая и дру
гие, nодчин(:)нные главной Ижерсоой Еанцелярии nод 
начальством ижерекого гу·бернатора киям Меншикова. 
Потому эти оборы вазывались «канцеллрсюrми». Они 
ечитались мелочными; но иные тзлл.ются круnными 

:мелочами : так, рыбная канцелярия, по еловам князя 

:Куракина, собирала тысяч по 100 в год, медовал тысяч 
по 70. Но к концу царствования в системе nрибыль
щиков, если можно так назвать их налоговые ухи

Щрения, обнаружилось двоякое неудобство: ее финан
совая маловажность и дурное действие на настроекие 

народа, Оба недостатка отмечены Посошковым. Пере
числив некоторые из этих налогов, он с горечью 

замечает, что этими мелочными базарными сборами 

казны ае наnолнить, «а токмо людя:м трубация (тур

бацил, смущение) великая: мелочн;ой сбор мелок оа 

и есть». Эти еборы усилили налоговое папряжекие 
и раздражение, доRИМали не только тяжестью некото

рых из них, но еще боле·е своею численностью, захо

дившей за 30, назойливым июльским оводом приставал 
к плательщику на каждом шагу. Постепеано эти обо
ры падали, накоплял недоимку; по табели за 1720 г. 

ОКJJДД ИХ ВООбЩе НИЖе ЦИфр KHJmЛ :Куракина, ltpoмe 
раз·ве банного, и нет ни одного с полным прибором 

по смете, так что из всего щtлaдfll в 700 тысяч собрано 
быЛо только 410 тысяч. Между прочим окладная борода 
с неуказным платьем оказалась одной из самых неис

правных плательщиц, из положенных на IIOO 2148 руб
лей 87 коп. дала всето 297 ру·блей 20 коп. Это вынуж
дало rtазну уме;рлть свои требования. По указу 1704 г. 
думные тоди и первоетатейвые куnцы должны были 

платить с домашних бань по 3 (24) рубля, nростые 
дворяне, купцы и всякие разночинцы по 1 рубто, 

крестьяне по 15 rtопеек. Но в среднем разряде много 
скудных JПОД8Й, солдат, дьячков, просвиреп и т. n. 
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не могли оплатить своих бань даже с правежа nод 

батогами, и через год их бани перевели на крестьян

ский оклад. На табели 1724 г. са:м: Петр поставил кре
сты над некоторыми И3 этих сборов. Работа прибыль
щиков любоnытна тем, что вскрывает одно из основных 

правил финансовой политики · Петра: требуй невоз.-
можн<Л'о, чтобы получить наибольшее из вооможного. 

Совершенно особым источником дохода послужили 
земельные богатства церкви. Военная нужда указала 

' на этот источник прежде, чем развернулась деятель
ность прибыльщиков, хотя в их канцелярии шли не

кСУrорые сборы, упавшие на церковные учреждения. 

П~ Нарвы, п~~ки множество nерковны~ 
1 колоколов, Петр ука<Юм 30 декабря 1701 г. отнял у 

МОНастырей расnоряжение их вотчинными доходами 
;~··· 

3а то или под тем: предлогом, что нЫнешние монахи 

} вопреки примеру древних и своему обету не пита.ют 
1 нищих своими трудами, папрСУrив, сами чужие труды 

1 поедаiОТ. Сбор доходов с монастырских вотчин ведал 
J Монастырский приказ, государственное судебпо-адми-
нистративное учреждение по недуховным делам духов

ного ведомства, возникшее еще при царе Алексее 
в 1649 г., закрытое при царе Федоре, а в 1701 г. 

! восстановленное; ПСУI'О:М ~у подчинены были люди 

и вотчины nатриаршие и архиерейские. Приказ уделял 
из :монастырских доходоо денежные и хлебные дачи, 

равные для всех :монахов без различия сана, по 

10 рублей и по 10 четвертей хлеба на брата (рублей 
140 на наши деньги). Остатки назначались указом на 
{)огадельни и убогие бrовотчинные :монастыри, но и 

казне очищалось тысяч по 100-200 рублей в год, если 
! верить князю Куракину. Тольщо в n<JСЛедний год швед: 
ской войны Монастырский nриказ nодчинен был ново
учрежденному с.в. Синоду и церковным властям воз
вращено распоряжение их вотчинными доходами. Под
готовленная принудительными вспо:можения:ми от бо

гатых :монастырей в трудные минуты государства :мера 

Петра в свою очередь подготовляла секуляризацию 

МОIIОПОЛИИ 

недвижимых и:муществ Церкви. 
lC прежним :каз~нны:м монополиям, смоле, поташу, 

ревеню, клею и т. n. nрибавились новые: ооль, •rаба:к, 
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' :мел, деготь, рыбий жир и ... дубовый гроб: в 1705 г. 1 
1 

эта последняя роскошь древнеруескаго зажиточного ; 
человека была отобрана у продавцов в казну, которал J 

продавала ее вчетверо дорож~. а ш:лом, когда отобран- , 
ный товар был распродан, такие гробы были совсем ? 
запрещены. Указ 1705 г. предписал принимать соль в 
казну вольны::м подрядом и продавать только из казны 

вдвое дороже против подрядной цены. Но эта моно

полия, дававшал казне 1000/о прибыли, устроена была 1 
так плохо, что возмущала даже благоверного Посош
кова, который требовал вольной продажи соли : в дерев

нях, по его СJЮвам, соль стала так редка и дорога, 1 
что инагда платили выше рубля за пуд, а и в Москве j 
по подрядной цене пуд стоил не дороже 24 коп.; многие · 
ели без соли, цынжали и умирали. И страсти людские 
стали доходной статьей: карты, кости, шахматы и дру

гие игральные инструменты, как табак и водка, вошли 

в число монополий и <Лдавались п.а откуп: «зlш.латя 

пошлину, вольно играть», замечает современник. Пер
вый откупной год дал 10 тысяч рублей. Значительную 
статью дохода составляла переделка, точнее, ~енная 

подделка монеты. До Петра у нас ходили мелкие се
ребряные монеты, · копейки и полукопейки, называв

шиеся деньга.мu. Они складывались в счетные единицы, 
алтыны (3 коп.) гривны, полтинники, полуполтинники 
и рубли. Притом и мелкой серебряной монеты было 
так мало, что в некоторых местах при расчетах ходили 

за монету кожаные лоскутки. С 1100 г. стали выпускать 
и мелкую медную и крупную серебряную монету, по

следнюю с названиями прежних счетНЬiх един.иц, 

постепенно понижал ее вес и пробу и внося в монетное 

обращение кредитный элемент. На государственный 
кредит у нас тогда уже смотрели патри<УГически-сме

лым взглядом современНЬiх финансистов. Пооошков, 
например, вполне уверен, что в Роосии, не как в иных 
государствах, курс денег зависит единственно от воли 

государя, который только прикажет копейке быть грив
ной_...,. и она станет гривной. Один вы::мншленник пред
лагал даже прлмой обман для покры:тия военных расхо

дов, советовал, обесценив :монету на 1оо;о, хранить это· 

в глубочайшем секрете, чем «Не докучал никому», 
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Подушная 
подать 

можно помешать въmооу ионеты за границу. Но рыноR: 
не был столь верноподдан и простодушен. В rинце 
царствования денежные дворы давали казне прибыли 

до 300 тысяч (более 2 милли10нов на· наши деiiЬги). 

Но это была мнимая прибыль, молотьба ржи на обухе: 
денежный курс падал, товары дорожали; по сравненюо 

хлебных цен серебряная копейка в rинце царствования 

Петра была почти вдвое деmевле таковой 1670-х годов 
и ра.внялась приблизительно 8 коп. нЪIНешним, тогда 

как алексеевекая стоила 14-15 наших. 
Коренной переворот потерпело при Петре п~ямое 

обложение. «Дворовое число» давно уже стало никуда 
негодным основанием обложения, а новая петровская 

канцелярия испортила его еще более. Распределять на
логи по переписям 1710 и 1717 гг., показавшим боль

шую убыль дворов против переписи 1678 г., было не
выгодно. Правительственная статистика, оберегая Itазен
ный интерес, придумала остроумную Itомбинацию: в. 

основу нового губернского деления 1719 г. она поло

жила роспись дворового числа, составленную по пере

писям разных лет, выбирая из прежних переписей 

подходящие цифры. Получился блестящий р~ультат: 
число тяглых дворов, по переписи 1678 г. не превышав

шее 833 тыеяч, rеперь, поеле ··засвид'8'rе1lъствованной 

дважды убыли, перешагнуло за 900 тысяч даже без 
посадских дворов. Это статистиче-ское дурачество тог
дашней канцелярии лишало подворное обложение вся

кого практического смысла и заставляло искать другой 

окладной единицы:, а переписи 1710 и 1717 гг. щшмо на 

нее указывали, вскрыв любопытное явление, выяснен

ное в упомянутой книге г. Милюкова : убыль дворов. 
шла по местам одновременно с приростом населенил. 

Средний состав тяглого двора сгущался и доходил до 
51/2 мужских душ вместо обычных трех или четырех. 
При подворном обложении этот прирост для казны 
пропадал: оставалось перейти к поголовщине. Мысль 
о поголовной подати зародилась в мо-сковских финансо
вых умах еще во времена Софьина Itнязя Голицына. 
Публицисты Петра тоже ничего не придумали умнее 
головы :мужского пола: этой окладной единицей они 

надеялись устранить разорительную ·неравномерность 
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подворного обложения. С этой точки зрения ратоваJr 
за поголовный налог в интересе уравнительности обло

жения обер-фискал Нестеров еще в 1714 г.; за ним 
другие писали о пользе переложепил подати с дворов. 

«Шt персоны» или на семьи. Петр был, ка.жетсл, до
вольно равнодушен It эRономичесrtой и юридической 

вщаботке новой ~истемы обложения; его больше за
нимала ИН'l'е.RдiаН"ГСitал сторона дела, д01вольствие армии 

и флО'га. Он не понимал вопроса о согласовании воен
ного расхода. с nлатежными силами народа. На русского 
плательщика он смотрел самым жизнерадостным взгля

дом, предполагал в нем неис1'0щимьrй запас вслюих 

податных взносов. Прожектеры и прибыльщики пи
сали ему, что его «низкие подданные зело суть отяг

чены» и еелй больше будут wлгчены, останетел земля 

без людей, а он в 1717 г. пишет Сенату из Франции, 
что «и без великого wлгощения людям денег сыскать 

мочно»; понадоблтся деньги- прибавить временно по

шлины на велкие промыслы, ввести «поголовщину по 

городам и иные сему подобные, ат чего разоренья 

государству не будет», а где объявится растрата, «чтоб 
немедленнал июшизицил была и экзекуцию>. Не заду
мываясь над сравнительными удобствами или неудоб

етвами разных окладных единиц, двора, семьи, работ

ника, души, предоставлял это Сенату, Петр видел 
в податном вопросе только два предмета, солдата, кwо

рого надо содержать, и крестьянина, который должен 

содержать wлдата. В ноябре 1717 г . , быв в Сенате, 
Петр сам написал указ, изложенный тем летучим 
стилем, кwорый поддавалел только опытному экзегети

ческому чутью сенаторов: «Распорядить сухопутное вой
екай и рекруты морсrtие, кроме жалованья, и провиант 

на крестьян, скольких душ или дворов один, что 

удобнее будет, солдат и драгун и офицер по рангам 
кроме генералитета, применялея к податям ныЕ.ешпим, 

ибо как сие положится w прочих всех податей и работ 
сзо5о;:J:ные будут>>. Итаи. все прямые налоги предпола-· 
галось заменить одним военным, подворным ли, или 

подушным, в~е равно или еще не было решено; этw 

палог распределялея на крестьян по расчету стоимости 

содержалил солдата, драгуна и офицера. Через не-
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сколько дней предnочтено был9 распределение по ду

шам, «работным nерсонам», и Сенат, толкуя указ Петра 
26 ноя·бря 1718 г. , nредписывал nеречислить все сель

ское nахотное население мужского пола всех, «не об

ходя от старого до самого последнего младенца». Мы 
уже знаем, как медленно и с какими затруднени.ями 

производилась перепись с ее поверкой, ревизией. От 
нее сохранилось несколько разновременных итогов, 

среди которых трудно разобр.атьс.я: число душ по нии 

колеблетс.я между 5 и почти 6 миллионами. Сохрани
ЛЗiСЬ сенатскал омета подушного сбора на 1724 год, 

к которой в 1726 г. Камер-коллегией по указ.у Верхов
ного тайного совета присоединена роспись действитель

ных поступлений подушной подати за еметный год 

с обозначением недоимitИ по губерни.ям. Прин.ята.я в 
руководство для расквартирования полков и для по

датного учета 1724 г. сенатская смета с прибавленной 
к ней росписью представляет проверенвое изображение 

nодушной системы за первый год ее действия и за 

последний год жизни ·ее творца, без перемен, каким она 

nодвергл3!Сь вскоре после его смерти. По этой ведомо
сти з.начитс.я всего тяглого н11селения 5 570 000 душ, 
в том числе городских 169 ооо. Подушный оклад уста
навливалел в связи с ходом nереписи: рассчитанный 

сначала в размере 95 коп. , он потом спустился до 

7 4 коп.; с целью уравн.ять в тягостях все души, 

на государственных кресть.ян взамен платежей вла

дельцам положен был дополнительный 4-гривенный 

сбор; городские тяr.JIЫе обыва'Dели пла'I'или• по 1 рублю 
20 КОП{. С души. . 

Эта, подать, «подушина», своей окладной единицей, 
рооизс-х:ой душой, омущала иногих. Даже такой го.ря
чий защитник преобразователя, как Посошков, не чает 
в ней проку и отка:зываетея пон.ять ее, «понеже душа 

вещь неос.язаемая и умом непостижимая и цены не 

имеющая: надлежит ценить вещи грунтованные», з&

мельные владения. ПоооШIWВ смотрел на дело с на
роднохоз.яйственной точки зрени.я, совершенно чуждш1 

Петру в этом деле. В народном хОО.яйстве нет душ, а 
есть только капиталы да рабочие руки; действитель

ными плательщиками могли быть, конечно, тольк 
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рабО'l'RИIШ, а не стариr~и и млад нцы. У Пе'rра был 
под руками готовый образец для обложения по рабочим 

силwм: это- оет:зейсков Itрестьянсков тягло ил•и гап, 

в котором считалось 19 работников от 15 до 60 лет. 

Петр думал не о рациональном обложении, а о без.
доимочном поступлении. При иополниrел.ях и финансо
вых пон.яти.ях, какими он располагал, никакая ра

циональна.я систе-ма обложения не могла быть удачна. 

При невооможности мудреной регистрации производи
тельных сил оставалс.я простой арифметический под
счет живой наличности мужского пола, не обходя и 

вчера родившихс.я младенцев. Ревизекал душа и была 
такой расчетной, разверсточной о1шадной единицей, 

чисто фиктивной. Дело шло не о народнохоо.яйствен
ной, даже не о финансовой политике, а просто о по
датной бухгалтерии Камер-коллегии по отделению оклад
ных сборов. Вложить жизненный смысл в эту фикцию 
предоставлялось самим плательщикам, и они его со 

временем вложИли. Под ревиз·ской душой стали разу
меть известную меру рабочих сил и средств, прилага~t" 

мых тяглым человеком к соответственному тяглому Ж(;) 

земельному участку или промыслу с причитающейс.я 

на них по разверстке долей государственного тягла. 

В этом смысле кресть.янин говорит о половине, Че'l'
верти, об осьмухе души, не думал ссориrьс.я с психQ

Jюrией. Подушпал подать бщrа пр~емницей подщ>рной, 
распредел.явшейс.я и при Петре по устарелой переписи 
1678 г. Податная фикция, длившалея до наших дней, 
11е могла пройти бесследно для народного сознания~. 

Два века податной плательщик недоумевал, за что и 
·~ чего собственно он платит. Посошков пишет, что даж~ 
•' спода дв~р.яне не понимали, что такое кресть.янский 
двор как платежпал единица: одни считали дворы по 

11 ротам, а другие по избным дымам, не додумываясь 

д того, что К}}В'СТЬ.янский двор- это «земляное вла-

1\ пие», земельный участок. Ревизс~а.я душа была еще 
11 попятнее тяглого Двора, и какие бы замысловатые 
1 оJIItовани.я ни вкладывал народ в такие финансовые 
ttреждени.я, оставалс.я вопрос, зачем это приказны& 

JlltЩИ придумывюот таких плательщиков, которые за 

11 Оя платить не могут. Государетвенпал дщщнность 
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превращалась в с_военравное требование начальства. 

Государство, загораживаемое канцелярией, отдалялось 

от народа, как что-то особое, ему чуждое; плохая шкоJrа 

для воспитания чувства государственного долга в на

роде, и чичиковекие мертвые души были заслуженным 

эпилогом Э'ТОГО «душевредства душевных побор{)В>> , 

как ядовиw определил подушную подать вое тот же 

Посошков. Исполнение податной реформы Петра уси
ливало это впечатление. В оправдание подушной по
дати выставлллась двоякая цель: уравнение поддан

ных в казенных платежах и увеличе1!1ие казенных 

доходов без отягощения народного. Но указы о подуш
ной подати с крест.ьян не разъясняли, что такое ре

визская душа: счетпая ли только или и раскладочная 

единица; лишь указ 1722 г. о подати с посадских 

людей пояснил: «А имъ верстаться между собою горо
Д81МИ по богатств~>. С сельскоrо населения подушная 
взималась по точному смыслу ее названия: не только 

высчитывалась в сметах по количеству душ, но и 

при сборе раскладывалось прямо по душам, а не по 

работникам. Шли жалобы на «отягчение и неравенство 
в народе», на w, что скудный кресrьянкн с 3 :малюm 
сыновьями должен платить вдвое больше богатого с 

одним сыном. Однообразный уравнительный налоf' на 
деле усиливал естественное неравенство семейных со

ставов и состояний. Трудно определ.еть тяжесть по
душного налога сравнительно с подоорным по несоиз

меримости эткх окладных единиц и по недостатitу 

данн;ы:х . Мажно думать, что Ман:пrrейн, много помнив
ший и слышавший о последних годах Петра, в записках 
свокх передал мнение его современников о подушном 

налоге, написав, что Петр принужден был ооб.иратJ, 
двойную подать против пре.жней. Эго вывод, взятmt· 
глазомером, а не точным расчетом. Подворный нало1' 
чрезвычайно разнообразилм по местностям и разрядам 

плательщиков. Дворы посадские и дворцовые бышt 
обложены тяжелее черносашных и церковных, а Эти 
тяжелее помещичьих. Притом и однородные дворJ.r 
в разных обл31Стях платили не одинаково: в Казанск J 

губернии .!!а помещичий двор падало в среднем оюШJ\• 

ных налогов 49 коп., а в Киевской- 1 руб. 21 кон. 
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Этой видимой щифровой неровностью отчасти уравнива
лось различно •местных эконом·ических условий. Огром
ная убыль дворов, обнаруженная пер€писью 1710 г. 
n центральных и северных губерниях, разрушила вся
I~ую уравнительность. Там при продолжавшемся по
дворном обложении по переписи 1678 г. уцелевшим 

доор31м приходилось плаТtirrь почти вдвое, оплачивая 

опустелые дворы, а в губерниях Киевской, Казанской, 
Астраханской и Сиб!ирской, где оказался прирОст дво
ров, подворные платежи попижались. При столь слож
ных и даже запутанных условиях nодушная подать 

отозвалась пеодипакооо на разных плательщиках: она 

вообще nовысила ПРJIМОЙ налог, но иным лишь на 

печувствительпый nроцент, а другим вдвое, втрое и 

даже больше. Средпий подворный нал<>г на крестьян
ский двор n<> трем губерниям, Архангельской, ~н
екой и Киевской, около 1710 г. значительно превышал 
половину подушн<>го обора со среднего 4-душевог<> кре

стьянского двора (190 и 74Х4=296 мп.). Больнее 
всех пострадали и боо того наиболее обездоленные 

помещичьи I~рестьяне. ПрJIМой подв<>рный налог ща
..:ил их во внимание к их т.яжелы:м госnодским nо

винностям. Подушная подать легла на. них в одинако
вом размере с лучше устроонными дворцовыми и цер

ковными крестыmами, увеличив втрое и IIO местам 

даже вчт-веро их окладные платежи. Сnраведливость 
требовала, Ч'Г()I()ы помещики соразмерно nонw.шли с:оои 

rюборн с. хрестьян, и Э'Iого, ШtЖеТСJI, w.шдало nрави

•rr~ьство. ·. В Иll'Героое ура.внитмьнооти nредположено 
fнvю государственных крестьян, свободных от господ-· 

•~JtиX требова.пий, оо..-тожить сверх общей nодушной no
JI;tти ДОПоООIНитеJIЬНЫ:М платежом, llрИМ>еНЯ.ЯСЬ К ТОМУ, 

"'шк помещики пол'g'Чдо'ть будут с своих крестьян или 
нным каким манером, как удобнее и 6оо копфузии 
.r1юдям». Этот дополнительный сбор высчитан был в 
4о коп. Но nоуещики и не думали дов<Jльствоватьсн ка
r; 11 ми-нибудь 4 гривнами. Напротив, усишенные расхоДЬt 
1111 С-J1ужбе и по оплате казенных nовинностей, какие 

.III ' I'.ПИ на бездоходных дворовых людей, по:мещихи пол

tllн~тью и даже с из.бытк<>м nереложили на своих 

I;JН ~СТЬЯН И ПОДНЯЛИ КреСТЬЯНСКИЙ оброк ДО непомер-
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ной высоты, nольэуясь СУrсутствием эакончой oбpoqнofl 

1 нормы: J3 эnоху ревизии, по Посошкову, с крестьян
ского двора сходило nомещику «рублев по 8 или малым 
чем меньше», а брауншвейгский резидент Вебер, со
бравший за время своего nребывания в России (1714-
1719 гг.) хорошие сведения о ее nоложении, в своих 

заnисках («Das \.eranderte Russland») замечает, что редки-й 
крестьянин nлатит nомещику свыше 10-12 рублей 

оброку, следовательно, крестьянин, nлативший около 

10 рублей, был не редок. Принимая только 7 рублей 
~ чем~нибудь (рублей 60 на наши деньги) на двор, 

найдем, что nри 4-душевом составе двора nомещичий 

оброк слишком вдвое nревосходил nодушную nодать 

.и nочти вnятеро был выше 40 коn., нормальной по 

указу суммы помещичьего оброr~а. Можно только не
доумевать, откуда брались у крестьян деньги для таких 

nлатежей nри тогдашнем тесном пространстве денеж

ного крестьянского мработrtа, хотя бы nоловина их 

докрывалась хлебом или работой. Значит, подушна.н 
nодать, сглаживая старые nодатные неровности, усили

вала или вводила новые, ·nодтягивала nод одну схема

тическую, :канцелярски составленную мер:ку возник

шие из жизни разнообразные ме-стные и JtЛассовые 

уровни налогосnособности, в общем итоге значительно 

отягощала бремя прямого обложения и, таким образом, 

не достигала ни одн<Jй из своwх целей: ни уравнитель

ности казенных платежей, ни увеличения , доходов 
мэны без СУrягощения на12ода. Есть и официальное, 
nритом очен,ь яр:кое свидетельство о неудаче в дости· 

жении этой nоследней дели. В у:помянутой ведомости 
Rамер-r~оллегии 1726 г. читаем, что в 1724 г. недо· 
б рано nодушного- 848, тысяч, а это - 18 Ofo всего по

душного сбора по смете того года. R своей ведомости 
Rамер-:коллегия nриложила тюtое жа.добное nримеча
ние : «А:. о вышеписанной доимке в Камер-:коллегию гу 
бернаторы и вицегубернаторы и воеводы, и камерирь1, 

и эемс:кие комиссары доношещrми u репортами объяв· 

ляrСУr: тех де nодушных денег по окладам собра·r 1, 

сполна никоторым образом невозможно, а именно за 

нсе:конечною :крестьянскою с:кудостыо и за хлебны f 

_n.едородом и м вШtЛючением из окладных книг Htl· 
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писанных вдвое и втрое и ва сущею пустотою и за 

пожарным разорением и за умерших и беглых безвестно 

и за взятых в рекруты и за престарелых и увечных 

и слепых и сирот малолетних и бездворных бобылей 

из солдатских безпашенных детей». ;это как бы по
смертный аттестат, выданный Петру за подушную по
дать главным финансовым его учреждением. 

В других налогах, оrtладных и неоrt.Jlадных, повто
рилисЪ те же явления, преуве.пиченныt: требошшил 

каз.ны, внушенные нуждой и предрассудко·м, будто 

деньги всегда найти можно, и молчаливый ответ пла

тельщика- огромный недобор. Прибыльщики поусерд
ствовали в изобретении разных пошJIИн и поборов 

с промыслов и угодий, и оклады налогов этого разряда 

nриблиаИ'!'ельн·о с 1 1/2 миллионов первых годов сrме
'l'ИЯ взогнаны были в 1720 г. почти до 2,6 миллиона, 
no поступленил даже за вычетом перебора дали nол
миллио'на недобора, почти 20% против сметы. Финан
совые успехи, достигнутые Петром, открываютел из 
ого последнего доходного бюджета за 1724 г., соста

вившегося из подушной подати, которую начали со

бирать в этот год, и из прочих сборов, таможенных, 

Jtабацких, промысловых и т. n. Из расходного бюджета 
приведу ТОJ!ЬКО главную статью, военный расход. 

Реоиsские души: 

l(репостных людей . • . . . 
)'осударственных нрестьлн 
11осадсних шодей • • • . .. 

: III!X ПОДУШНОЙ (С l,O Н.) 
11 рочих доходов .• • • • • 

Воен.н.ый расход: 

11 11 сухопутное войсно (из nuдушной) 

11' флот ••••••••••.. .... . 

436ft 653-78% 
1 036 389- 19% 

169 lt26-3% 

5 570ft68 

t, бt t, 637 рублей 
'• 040 090 >) 

8 654 727 рублей 

4 596 4.93 рублей 
1 200 000 >) 

5 796 '•93 рублей 

:::Ли непОJIНЪiе, •мип•имальные цифры докум нтов 
17\о!4 г. дают однако нес.оолыt-о выравительных иrогов 
I HII!aнooo:oй реф-ормы; в ведомостях дальнейших лет 
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количества увелиЧ~иваютс.я, но пропорции из.меняются 

мало. Резко выступа;ет связь эrой реформы: с военной, 
как ее двигателем: расх·ОД на войско и флат ДQХодит 
до 67 Ofo всего ом·етНQГО Д{) ХОда, а по отношению R 

действительнЪFМ поступлениям ТОf'О года ПQДНимаетсл 

до 75,50fo. Войсм стало обходиться . стране гора.здо 
дороже, чем оно стоило 44 года назад, wогда на него 
шло меньше половины тогдашнего дохода. Далее, смет
ный доход 1724 г. почти втрое превосходил доход 

дефицитного 1710 г. Этот успех достшнут был по
душной податью, wоторая более чем на 2 11шллиою1 

увеличила окладной доход казньт. Но в первый ж 
год подушная по ушомянут-ой мною камер-коллежекай 

росписи дала недобора 848 ты:слч. 3нач•ит, 15-летня.н 
борьба с 171ефицwrом 1710 г. в 130/о расхода з.авершиласъ 
недобором 180/о подушного оклада, т. е. значительной 

порчей сшмого орудия борьбы. В-третьих, Петр к концу, 
царствования был в 31/2 раза богаче своего стартег 
брата : переложив бюджеты: 1680 и 1724 гг. на на.ши 

деньги, найде;\!, что порвый простиралс.я до 20 мил

лионов, а вторай до 70. Но Петр разбогател крутым 
перело•мом системы: налогов: подушная перегнула обло

жение в другую сторону. До нее прЯiМые налоги усту
пали косвенным (конец лекции Ll). Усиленные заботJJ 
Петра о развитии торговли и промышленности, на· 
родпохоояйственного оборота подавали надежду на дал&· 
nейший рост косвенном обложения. Случилось иное: 
подушная одержала решительный перевес, дошла до 

530/о ометного дохода. 3начит, при недостатке доступ · 
ны:х о6ло.жению капитала •И оборота приходилось обр • 
1111енять все тот же голый прост.онародньrй труд, т 

же «работных персон», и без того достаточно обремо· 

венных, и в · этом направлени·и дойти• до непересту· 
п_ае:-.юго предела. Между тем свои и чужоие набш 
датели выносил•и из ·положения дел впечатление, Ч'!'ll 

при обширности государства И• при его естестветrы 

богатствах царь без народНQГО отягощения •мог бJJ 
получить гораздо больше дохода. Са;м Петр думал тttt' 
же; по крайней •мере в · регламенте Камер-ооллеrн1t 
1719 г. высказана оригинальная или заи•:мствованщ н 

мы::сль, что «никак.ого государства в свете нет, KO'l'OJH 
1!)0 



бы наложенную тягость снесть не могло, ежели, правда, 

равенство и по достоинству в податях •И расходах 

ос•мотрено будет». 

Несчастнем Петра было то, Ч1'О он нИкак не нашел Помехи 
средств создать себе эrо нообходwмое для успеха еже.tщ. реформе 
Те же наблюдатели. в один голос говорят, что у Петра 
было два врага казны и общего блага, которЬ&'4 но 
было дела ни до какой uравды и равенства, но которые 
были посильнее царской тяжеловесной и беспощадной 

руки: это- дворннин •И чиновник, и 'ЮТ и другой -
творение той же власти, к<УГорой они так плохо слу-

жили. О дворянах Э!'И наблюдатели пишут, чrо ничто 
на свете не зани•мает их столько, как забота сколь 

ооа.можно освободить своих крестьян от казенных поЕtин-
ностей- не для облегчения крестьян, а для увеличен•ия 
сооотвенных доходов, и здесь они не брезгают IDика-

Iшми средствами. Чwновники иао5ражаются истинными 
виртуоз/lJМИ своего ремесла. Средства для взяточн·ичества 
пеисчисл•имы и• их так же трудно исследовать, как 

и исчерпать море, по выражен•ию рези•дента Вебера. 
Особенно резко бросались в глаза выборные от дворян-
ства ландраты, правители канцеляр•ий и• рядовые 

канцеляристы, которым nоруча.лось взиман•ие nодатей; 

на этих людей, по словам того же ВООера, нельзя иначе 
с•мотреть, Itaк па хищных mиц, которие СМ()Трят на. 

соои должности, как па npaoo высасывать крестьян 

до костей и па их разорен•ии строить свое благополучие. 

Писец, IIpи вступленю11 в должность едва имевший чем: 
прикрыть СВ()е тело, в 4-5 лет, получая 40-50 рубJiей 
в год жалованья на паши деньги, разгонял подвз-

домственный ему крестьянский округ, зато скорехопы~о 

выстраивал себе К/lJУенный домик. Так-овы отзывы брезг-
ливых и nредуоожденных •иностранцев. Но и на взгляд 
своего, ко воому приrерnевшегося Посошiюва еовре-
•Менные ему судьи и nодьяч•ие хуже воров и разоой-

нюtов, которым они nотакают. СведуЩИ€ в чи•нов-
ничьих •из:воrоrах русски•а люди оерьезно или шутливо 

рассчитывали тогда, что •ИЗ собранных 100 nодатных 
рублей только 30 попадат в царскую казну, а осталь-
IIое чюювнюш делят •между соtюю за с.вои• труды: . Св~и 
п чужие наблюдател·и, диовивmиес.я величию деяний 
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преобразователя, поража.лись огромными пространства

ми необрабатьrва,емой плодородной зtшли, множеством 

nустошей, о5рабатывJ1:ЫJ~мых кое-как, наездом, не вве

денных в нормальный народнохозяйственный оборот. 

Люди, вду•мавшиес.я в прtичионы этой запущенности, 
объ.ясняли оо, во-первых, убылью народа от nродол

жительной войны, а nоrюм гнетом чиновн•иков и ;дво·р.ян, 

отбивавших у nроетонародь.я вс.ш~ую охоту приложиrrь 
1~ чему-нИ'будь руки: угнетен•ие духа, проиоетеr~шее 

<УГ рабства, по слоrБаJМ того же Вебера, до такой сте
nени омрачило вс.яrои:й смысл крестьянина, что он 

nеj:естал nонищать оо5ственную n<>льзу и помы:шляет 

толыw о с.воем ежедневном скудном пропитапи·и~ 
В СВОей финаНООВОЙ ПОЛИТ•ИКе Пт'р ПОХОДИ\Л на ВОЗНИЦу, 
rtоторый И'ЗО веей •м<>чи гонит с.вою иосхуда.1тую ло

шадь, в то же время воо крепче натлгивал вожжи. 

Но едва ли не с.аJМую большую помеху с.воей nодУшине 
поставил c.a~r Поо-р . Как ни тяжела была эта nодать 
сравнительно с подворн·ой, она не казалась чрез

!Мерной. При Чт'Ырехдушевом крес.тьянском дворе, счи
тавшемс.я тогда средним или нормальны::м, nодушная 

не превыmала 3 рубл~й, каr~ •мы видели. Пооошков, 
так ооз•мущавшийс.я nодушной, настаивая на nодворном 

nоземельн<УМ налоге, признает возможным nоложить 

на nолный крестьянский двор с 6-десятиннЬI!М наделом 

всяких nоборов 3- 4 рубля. Но здееь оопостiшл.яютея 
только денежные nлатежи, которЬI!Ми nри подворном 

обложении далеrоо не ограНJИЧИIВа.Jюсь окладное бре

мя: еще тяжелее . были натуральные nовиннос1'И И• 
соединенные с ни•м•и экстренные поборы, которые во 

вреомя войны сыпались, как снег н.а голову. Чего 
стоила одна стройка боодщшого Петербурга! Едва не 
из года в год тысячи рабоrrн•иков и десятки, дадке 

сбтпи тысяч рублей на их содержание раскладывались 
no губерпиЯL\!:, чтобы на невскИ.х болотах возвощпь 

егиnетские п•ир&миtды. То и дело требовали с кре
стьян и дворовых, за коrгорых платил·и те же rtре

стьяпе, хлеба, лошадей, изЕозчиков, даточных •И под

~Мо.жных денег па снаряжение и поставку за'l'ребо.ванных 

людей и лошадей. Эги сверх-окладные поборы nри
водили к тожу, что в •иных губерниtЯх оказывалась 
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недоИJМка. на целую треть оклада и раскладьrвала;сь. 

по числу дворов в виде нооого сверх-оiшадного по

бора. :Крупный з ~левладелец князь :Куракин в своой 
автобиографии под 1707 г. высчиrrы:вает, Ч'l'О «Жене
рально оо велкого двора кроотьянскоrо сходилося слиш

коiм по 16 рублrоt в го:д». Ежегодные многiJлетние 
nоборы до 120- 130 рублей оо двора на наши деньги 
покаЗiиrиеь бы неверояrными, если. бы н были• за
свидетельствованы с:v~им ответственным плательщю~ом. 

Пмушная, введенная по омнчании шведской войны. 
должна была еrать значwrельны-м облегчение:м налого

вого бр~\iени военных лет, · заменив все пре.яшие прямые 
налоги. Огро~ный недобор, оказавшийея в первый же 
год сбора этой податИ, вскрыл крайнее налогово(:} 

И'Знурение народного труда. Петр не ос·гаr•ил пос.;:rе 
себя ни копейки государственного долга, хотя од•ин 

заводчик, nобывавший за гран•ицей, и предлагал е~у 

выпустить на 5 tМилл•ионов рублей кредшных знаков, 
не бутыажных , а деревянных для nрочности. В 1721 г. 
Петр задJ!мал обратиться к знаменитому •И гроМiю 
про.валивш~муе.я rогда банковому аферисту Джану Jlo 
с предло.жением устроить в Росони торговую компанию 
на з:vманчивых условиях •И т·олько тре6<Jвал с ' него 
за эrо •миллиоJI ру·блай в свою казну. Дело не оостоя
лось. Упадок nереуто•мленны:х nлатежных и нраnствен
ных сил народа сrоил круnного займа •И едва ли 

окупился бы:, (:}CJIИ бы Петр завоевал не толыю Ингрию 
с Ливонией, но м всю Швецию, даже пять Швеций. 
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Преобраэование управления. - ПорядОI{ изучения . - Боярсиая 
дума и nрикааы.- Реформа 1699 г.- Воеводсине товарищи. 

Моекомкая ратуша и Нурбатов. - Подготовна губерисной рефор
мы. - Губерисное деление 1708 г . - Управление губернией . 

Неудача губернСiшй реформы . - УчР,еждение Сеиа1•а.- Происхож-

дение и значение Сената. - Фисналы. -Коллегии. 

Преобразооание управления- едва ли не см.шя 
показная, ф11садная сторона прообразовательной дел
тельности Петра; по ней особенно ох·отно ценили И! 
всю эту де.ятельность_ Но при этом принималИ! во 
внИIМание не сrолько медленный 1и тяжелый процесс 

перестройки правительственных учреждений, сколько 

их строй в окончательной <УГделке, данной им уже 

к концу царствования. Ад•министратИlВная реформа 
wмела подгоrовительную цель - ооздать общие у слови\!! 

успешного исполнения остальных реформ; но управ
ление получило пригодную к тому постановку, когда 

основные рефо·рмы, военная и часrью финаноовая, бы.;ти 
уже в полно~~: ходу- Надобно видеть, как отразился 
этот разлад средсrв и целей на ходе всей преобразо

вательной деятельности. Привычные особеннос'11И всей 
реформы Петра, ее частичность, нез.а.метность цель
ного пЛана, зависи•м-ость от изменчИlВых требовани.й 
текущей минуты более всего затрудняют изучен•ие пр 

изведенных при Петре пер8'мен в управлении. При 
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х;рОНОЛ·ОГИЧООIЮМ ИХ обзоре JСIФЛЬЗаеТ !ИЗ pyit HWfЬ 

преобразова11ельной работы, а обзор еистаматичес.юий 

вносит в нее планомерность, какой она долго не 

получала. Впрочем, в интероое точного изучения безо
паснее следовать за беспорлдоЧНЫ!Ми переходами Петра 
от одной сферы управления к другой, чем за соб
ственной мыслью, наклонной к скстеме. Мы вынесем 
смутное впечатление, но исправим его в Itонце обзора, 

огл.янувш~rоь на изученный предмет, и тогда пршзовем 

на помощь схемы государственного права, обычно раз

делюощего правление на центральное и ~Ыестное с 

ветвистыми подраэдмени.ямИi того и другого . Самый 
ход дма позволяет начать обз·ор, как ел•едует, с 

центрального управления. 

С падения цареВ:НН Софьи чуть не целых двад
цать ,лет, до губернсмй реформы 1708 г. , в самые 
тяжелые Роды, юогда заваривались нашболее крутые 

!Меры военНЪiе, промышленные, финансовые, ни в цент
ральнО!\f , ни в областном управлени;и не ВИ'дИМ Iюрен

ны.х перемен: действуют старые учреждения и дейст

вуm Kait будто по-старому. В це:нтре руководит дела.ми 
Бмрская дJ!Ыа в присутствии государя, чаще без него; 
·rолыrо теперь бояре не <~сидят ·вверху о делах», тtак 
говорили прежде, а «еъеэжаiСУГСЯ в кона.илwю». Стауые 
!Московские приказы ооед•инюагся иillи разделяются, обы

кновенно под новъnми названиями, и к ним пристраи-

ваются для новых дел новые, формируемые по образцу, 
прежних, Преображенс'!Шй для гвардии и дел тайной 
полици•и, Ад.Аtuралтейс?tи·й для флота, Вовппый .АtОр
с'Х:ой для наемных морююв, привезенных из-за гра

ницы. Но сквооь ветшавшие старые формы управ
ления пробивал•иеь тенденции, если не оовсем новые, 

то с обновленной силой. Тройная борьба придворных 
партий, заооденНЪiх разными царицами, правящих 

Itласс.ов, худавшего боярства с худородными нови

Еа!МИ, ПО\JIИ'I'ических направлений, западнИiюв со старо

дуомамк, расширюrа дорогу господству лиц в ущерб 

учреждениям. В регенство царицы НатаJiiии брату ее 
Льву, начальнику Псюольсrоого приказа, совсем пустому, 

челове*.у, подчинеНЪI были все •м•ини•стры кроме 
Т СтР-еmнева, •министра военного ои внутренних дел, 
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да князя Б. Голицына, когорий, сидя в Казанско·м: 
приказе, по выражению княая Б. Кураrоина, прави•л 
все.м Пооолоокье·м «так абоол:ютно, как бы был госу
дарем», и весь эror край· раЗорил. При временщи•ках 
ООя!J€ в думе «были токмо спектакулями». У езжая за 
границу в 1697 г., Петр приказал :воом боярам 
и начальни~tа~м приказо.в съезжатьс.я к правиrrелю Пре
ображенсwго приказа княаю Ф. Ромодаповскому и 
«ОООО'IОваТЬ, IЮГДа ОН ПОХОЧет>>. Этот «ЗЛОЙ тиран, 
пьяный по вея дни», по выражению князл Кура:юина, 
«скудны.tt в с.Еоих рассудках человек, но, ве.лиюмочный 

в своом правлении», по отзыву :Кур6атова, обле
ченный чрезвычайны·ми полномочиямои по полиrrиче

с.киом рооыскам, стал глаоою кабинеrrа, п~дседателем 

д.у•мы, xorrя не имел думного чина, был толь:к.о столь

ни:к,см. Старая законодательнз.я: формула «государь ука
вал и бояре пригооорилио> ·могла бы теперь замениться 

другоой: Т. Стрешнев или князь Ф. Ро~юдановс:юий 
указал и оояре смолчали. Другая тенденцоия, точнее, 
нужда отразилась на правительстоовном ведомстве са

IМОй БоярсiЮй думы. Донимаемый на каждом шагу; 
новЬI~Ми расходами, Петр хотел ежем•инутно знать евои 
наличные средства, рассеянные по 'Многочисленным 

nриказЗJУ. Для этого в 1699 г. восстановлен был 
Счетный прюи.з ил•и Ближняя канцелярия. Это-
орган гооударстве-нноr'О :к,онтроля: сюда все приказы 

обязаны были до::тавлять еженедельные и ежегодные 

ведемости о своих доходах •И раехоДах, об управ
ляеУых ими людях •И здани•ях и т. п. Эта ка.нцелярия 
по оrчетЗJм приказов составляла сводные приходо-рас

ходные ведоУости, ряд которых за 1701-1709 гг., при
ложенвый к книге г. Милюкова, дает весьма обоильный 
t.~атериал для изучения государственного хозяйства при 

Петре. Но и сЗJма дума усиленно сосредоточ·илась на 
государственноУ, особенно военном хозяйстве, когда 

Петр взял в свое непосредстоонное ведение военные 
действия и внешнюю полоити•ку. По сродству дел к.онт
рольная палата стала собственной канцелярией и обыч

ны·м местом заседаний Боярской думы. Так постепенно 
из•менялись состав, круг дел •И характер деятельности 

боярского совета. Эror совет, искони ооставлявшийсл 
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па родовитых людей, теnерь, с разложеп•ием боярства, 

перестал быть боярскНiМ, превратился в тесный ком·итет 

с разрушавшНiМся гепе-.з.JJ()ГИЧесitJИМ состаоом и• с иным 

значением. Боярекая дума привыкла дейсrвоВlТЬ при 
Росударе и вместе с пим, под его председаrельством, 

ti Itaк его неразлучная правительственная спуrн•ица, 

и•мма законодательное значение. Теперь, действуя без 
государя, То() и дело аrлучавшегося, она •могла сохра

нить толь:ко распорядительное значен•ие, решая теку

щие дела из приказов, а также практи•чески разраба

тывая и приводя в ·исполнени•э наскоро данные осо

бые поручения государя по внутренне:му управлению. 

Петр са"м настаивал, чrобы бояре в его отсутствие 
действовали са"~юстоятельно, не испрашивая иодали 

его решения: по всяw:му делу. Но такая раздельность 
совета и его верховного предоедател:я вызывала шлреб

пость установить порядок ответственности первого перед 

цоследним:, в чем не было надобности при . их совместном 

действии. В 1707 г. предписано было боярской конзи
лии вести протоколы заседаний, которые непременно 

подписывались бы всеми ее членами, «И 003 того ника
Itого бы дела не определяли, ибо сим всякого дурость 

явлена будет», внушительно подтверждало предписание, 

не грешившее избшком уважения к государственным 

советникам, призванным делать такие важные дела. 

Rонтrольная палата, ставшая канцелярией Бояр- Реформа 
ской д,У'МЫ, и эта дума, превратившаяся в тесную t 699 r. 
и очень ·мало боярскую распорядительную оИ Иtспол

нительную конзил•ию и• даже «канцилию» •министров по 

дела·м во0енного хозяйства, служили выраЗtительнымlf 

nоказателя~ш наnравления, в каком пойдет адМ.инИt~тра-
тивная реформа: ее двига:rеля:мои, очевщдно, станут 
регулярная ар:мия и флоr, а целью дРiиженИtя- военпое 

казначейство. Перовы·:м шагом в э·юм направлении была 
П(}ПЬJ:Тка Е<>спользоЕаться ·местным самоуправлением, как 

фlrекальны•м средством. R XVII в. П(} просьбе местных 
обществ о5язанности слишком приrесни•rельных воевод 

иногда перено~ил•ись на выборных и•з •месТНQГО дворнп-
ства губных старост. По свидетель<mlу Татищева, так 
как уездные военцы «Сомело грабили», при царе Федоре 
явилась мысль предсютавить выбор =ИХ дворянству в 
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благодушно){ чаянии, что доверие и надвор земляи.ов

иsбирателей обуздают грабительскую с,.мелость местных 

блюстителей порядка. На деле ограничились тем, что 
сбор стрелец!{Jой подати и косвенных: налогов в •инте

ресе сохранно-сти от воеводского хищн•ичества был пере

дан <\\Мимо :ооевод» выборным старостам и головам под 

ответственностью иабирателей. УI{.аза>М•И 30 января 
1699 г. ступили еще шаг вперед: торгово-промышлен

ПЬТ!М людям столицы ввиду терпимых иоми убыт!{JОВ 

or воевод и приказны:х людей предоставлено было 

выбирать из своей среды погодно бyp.Atucmpoв, «доб
рых и правдивых людей, по сRJОльку чел<Jвек захотят», 

:юСУЮрые ведали бы их не толь!{JО в I~ааенных сборах:, 

но такте в судных гражданских и торговых делах ; 

осталъНЬI>М гор<>дам, как и ооществам черносошных 

и дворцовых крестыш, сказан был указ ради iМНОГ>ИХ , 
им воеводских обоид и взяток воеводам их не ведать, 
а «буде они пox<JTJfГ>>, ведаться и•м в судных делах ·и 

казенных оборах СВОИlМИ выборными ми•рсiшми людьми 
в земских избах - ТОЛЬIЮ пла'!lить и111 вдоое против 

прежнего оклада. Значит. воевода ставился тяглому. 
обществу в одну цену с государстоом. Указ теперъ 
предлагал ооластньnм тяглым обществам удвоением по
датного оклада ткуrrиться or этих вторых государей, 
как осо6ш.t: гооударственны:м оброком ткуrrались от 

корiМЛенщиwв rrpи введеВJИи земских учреждев:шt царя 

Ивана (лекция XXXIX). В пмтора века правителъ
ство не сделало ни шага вперед в ад;миН!истратиовн<J:й 

mюбр€Тательности . Но дар, предложе'ННЪfЙ с та:юим 
условием, показался nлател:ъщикам CJDИШIIOM до·р<>г, 

и из 70 городов только 11 rrриняли ero с этиiМ усJЮвием; 
остальные отвечали, что rrлатитъ вдвойне не в ео.

стоянии, а выбрать в бурм•истры И•М нewro; не1юторые 

даже выразили довольство сооИiМИ• mравдивыми» вое

в.одЗJми и !ГрiИКазнымио людьми. Тогда правительство 
сделало реформу обязательной, отказавшись от двой
ного оклада. Городо:оое с31моуправление, очевидно , было 
нужнее С31мому пр.авитмьству, чем городам, и око 

прямо высказывало rлу нужд:~ в указах; воеводы 

СВОИIМИ «П!)ИХОТЯМНI И НеНад'ОбНШШ ПОбораМИ>> ПрИ

ЧИНЯЛИ в казенных доходах большие недоборы и за-
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nускали многую недоимку, а от безмездных •И ответ

ственных бурiМистров казна могла ждать больших 

прибылей. В реформе 1699 г. видим один из многих 
СИМПТ()МОВ недуга, КОТ()рым страдает русское управ

ление на протяжении стоолетwй. Эrо- борьба прави
тельства, точнее, государства, насколько ()ПО пони

•малось известным прави-rельством, оо своими• со6ствен

ны•ми органами, лучше которых, однако, ему приискать 

не удавалооь. Так, воеводы, поrrеряв судебную и адми
нистративную власть над торrово-промЬIШлеюшм rо

родскwм И СВ06()ДПЫМ СеЛЬСКIИМ ПаеелепиеМ, ОСТаJIИСЬ 

управителями тольм с.11уЖ1ItлЬIХ людей Но их крестьян 

и совсем исче;ши на поморск()М оовере, где эти•х клас

оов не было. 

Но и TlliM, где воеводы уцелели, правительство 
находило пужнiШ сВJIЗать им eмll'lиe руки• их же бра

тией. Указом 10 марта 1702 г. упраздн.ялись губные 
старосты, выборные уездные блюстители безопасноетои ив 
местного доор.яв:ства. Но правительство не х<Уrело остав
лять дворянские общес,-тва безучастНЬI!Ми в местном 

управлении: ror же yitaЗ предпtНснвал «Ведать ВСJiкие 
дела с воеводы дворян&м, тех городов помещикам и 

. В<ЛЧИННИКЗJМ, Д()брЫМ •И знатным ЛЮДЯМ, П() ВЫборам 

wx же городов помещиков и в<Уrч•ивни•ков», от 2 до 
4 человек на уезд. Даровав выборвое IWллегиа..1ьпое 
управление пооадскоУу торгово-пром:ышленвому насе

лению, логичесiои последоватеJiьво было распростра

вить этот порлдок и на уездный вемлевладельчесюий 

класс, оословвi:Ши правителяуи .lWl'Opoгo остались воо

IВОды в силу указов 1699 г. Но эдесь адмив•истрати•ввая 
логика шла оо руку с полнli!М вепонимаооем: И1.11и 

невпИiмапием к положен•ию дел. Уездные доорлпсюrе 
общества старой московской формации, основаввые па 

территориально.\!: ооставе частей дворянского ополче

ния, расnада.'!ись с образован•ием регулярной арми•и. 

Вся двор-янская наличность, годпая к службе, извле
калась из уездных захолустьев в новые постоянные 

пошш, действовавшие на далеюих окраи•пах; на •местах 

оотавались оrставвые за негодностью к службе и нет

чики, укрывавшисся 0'1' службы. Мысль noC"rpoиrrь 
местное дворянское самоуправление на инвалидах и <<Jie-
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жебоках», подлежавших за неявку на службу лишенюо 
nрав состояния, с111~а по себе не обещала удачного 

осуществления. Архивные доку•менты о :воооодсFжх това
рищах, приведеиные в •известность г. Воr<>словск.И!М, 
изображают праюику этого учрежд-ен•ия, вполне <Уl'Ве

чавшую степени его законодательной обдуманности. 

Местные дворянские общества, т. е. их застрявшие по 
усадьбruм остатки, отнес;rись довольно безучастно к пре

доставленножу им праву и далек<О не везде выбрми 

воеводских товарищей; пришлось ЗlliMt:mиrrь выбор на

значени.тr из сто.Jшчного прwкава или даже по усмот

рению воеводы, власть :rrоторого они должны бы.mи · 
регулировать; пошли раздоры воевод с товарища~Ми·, 

и лет через 8-9 этот преобра::ювательны:й опыт, более 
курьезный, чем любопытный, незам:етцо упразднил сам 

себя собственной бесполезностью. 

Гора~до ооръезнее и удачнее была перемена в фи
нанеоЕож устройстве ГО.Р<Одского торгово-пром:ышлен

ного класса. В ЭT<Jt\1 отвош~нии городсюие 1'Яглые обще
ства объединялись только мосiWвсюимw приказами: Rос

оонные сборы ео времени устранения <Yl' НtИХ воевод 

города вно~и.Jrи в приказ ВоJIЪШОй Казны, а прямую 
стрелецкую подать в Стрелецкий приказ. Но прави
тельство хоrело поставить высшее !МОСковское купе

~ест:во во главе всех городов, сделать его сооИ!М цент

ралЬНЫ!}I финанеовым: штабом, возлагая на него важные 
nоручения по устройству .и Б3•Иh\fани•ю r<>родсrшх сбо

ров. Так в 1681 г. комиссии московских r<>стей поручено 
было установить оrtлады стрелецоой подати для всех 

город-ов по их платежным силам:. Реформа 1699 г. 
оолекла эrи поручения в постоянное учреждеНtие: однИ!М 

указом 30 я.нвар.я толо r<>да городовые земские избы 

с их выборными «зе.мским:ио> бурмистрами подчинены 

были по сбораом московсоо~ бурмистерекой палате илw 
ратуше, в коrорой заседали выборные. из крупноr<> 

1r.юсrювсRого купече-ства бурмистры. Сюда поступали 
:все с-обранные по город111м суммы и высылались к от

чету собиравшие •их город-овые бурмwстры таможенные 

и кабацrtие, подч•иненные земскиiМ. Rак высшее цент
ральное !Место по управлению торгово-промышленныы 

массом, мосiЮвская ратуша входила е докладами nряыо 

!61) 



к государю по"Миъrо прика'Юв •И стала чем-то в роде 

•министерства Г()родов •И городски•х сборов. В ее ведение 
переданы были поступавшие прежде в 13 •московсюих 
приказ()В сборы стрелецкие, ТIЫi-о.женные, Itабацюие и 

другие в окладной су·ммэ свыше милл•иона py6Jieй, 

а с <<Приборо:м» сверх оклада д<>ход ратуши УЖIЗ в 1701 г. 
воз_rос до 1 300 ооо, ЧТ<> составляло больше тре't'и, 

чуть не половину всего Сlметного дохода того года. 

Доходы ратуши шли на сод€>ржан·ие войска. Деятель
шють ратуши особэнно оживилзсь с назначением при

быльщика Rурбаrова инспектором ратушного правле
ния, т. е. президеН'Юм сов·ета бурм·истров московской 
ратуши. Дворовый человек, заняв· ·мин·истерскиой пос1', 
не принес на такую выеоо•ту рабьего духа, напrоrив, 

увид·ев себя в са.мом ому-rе повального взяточни'lе

ства и казнокрадства, безмерно разросшегося за спи

ной вечно <УГсутствовавшего царя, поднял неугОо:~о~·онную 

:оойну за государев интерес, не взирая на л·ица. Что 
ни пись..'dо к царю, то жалоба на злоупотреблен·ия И1ЛИ 
донос на великочиновных воров. Он донос•ил, что в 
Москве и городах чин·итея в сборах преве.Jшокое воров
ство, что и его ратушекие подъяч·ие превели•кие воры, 

и выборные город:ские бур:~о~•истри не лучше И•Х, в Яро
славе украли 40 тысяч, а в ПскоЕе 90: вэлено было 
р-азыскать прl) :по Нарышкину, а тот взял с воров 
~ногие В.ЗffТIШ •и покрывал ш. Rурба:юв в сrоих жало
бах царю задирал сильных людей, даже C.!li..\IO стра

шило, заплечного о5ер-•мастера князя Ф. IO. Ромода
Jювсiюго, выгораживая только покровителя своего князя 

Меншикова, набольшого казнокрада, и для •искоре
нения зла даже просил себе у царя кара1tшьной д·икта

туры, разрешения прИГI)Вароивать к О:о.iерти• «Проиэводи

телей воrовству». Он писал <> сотнях тыеяч, прибав
ленных И•:\1 к доходам ратуши, о подъеме ее доходно1'0 

()юджета до 11/2 •миллио:ш. Несмотр.я на Э'JIИ успехи 
ратуша с труд-с•м оплачивала военные р1сходьr, и гу

бернская реф)р:о.iа положила конец руководящей финан
соr.ой rоли Rурба'!'ова и са·:о.iой ратуше. 

Губернская реф::>рма 1708 г. вызвана была направ
ление:\! деятельности Петра, в сr.ою очередь вынужден
ны·м внешними •И внутреннио:ми событиями, прямо или 
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Rоевенно с.влзанными с во:йной. Прежние цари сщtt;ели 
в столице, изредка прогул•иваясь на боrо){олье и~1и 

в военНЬI'Й пох·од, и вс.е управление нос.ило характ-ер 

строгой централизации. Местные средства в вще нало
гов, прл•мых или кос.венных, через во·евод стекал•ись 

в столицу, рас.сыпаясь по разныщ моско.встшм при

казВJ:м, и большая чВJСть сборо.в здесь погл·ощалась, 

а оменьшая долл рас.текалась по м·естам в виде жало

!Ванм провинциальньmi слутилым людям И• на другие 

!Местные нужды. Петр по·к·олебал эту старую, устойчи
вую и даже застмвшуюСJI централизащию . Прежде 
воего он c.ВJ:\f децентрализовался к окружности, брсюив 

старую r:rолицу, отбыл на окраины, •И эти окраины 

загорались одна за другой .либо от его пышюй дел

тельности, либо от бупrов, вызв~нных этой же дел

тельностью. Окончив в·оенную операцию на той или 
друтХ>й границе, в :каком-либо углу l'ооударства, Петр 
не оставлял его в покое, а подни:-.тл на ноги новым 

тяжелЫ~М предnриятием. После перЕого аз·овстюго по
хода о:з: стал строить флот в Воронеже, и ряд городов 

.Донского бВJСсейна приписан 6ЬJJI к учрежденному в 
Воронеже Приказу адмиралтейских дел. Сюда гнали 
ТЫСJIЧИ работников •И вооли вее местные податные 

сборы на :корабельное деЛQ по::мимо мостювских прtИI{а

зов. То же было по завоевании Азова, когда другс!Й 
р.яд городQВ приnисан был налогВJ::м•и и• рабочими силаъш 

к пост_r:ой:к.е гавани у Таганрога. TQ же повторилось 
и на другой окраине по . аавоеван•ии Ингрии, wогда 
началась постройка Петербурга и ос.новалась Олонец
кая верфь для балrкйского флота. В Астрахани под
нялся в 1705 г. бут прQТИВ нововведений Петра: 
для усмирения и устроения края местные дохоJ;ы 

переданы были из ведения центральных учреждений 

в распо·ряжение •м·естных · властей на местные нужды. 
Точно так же по заключении Кооролем Августом Альт
ранштедтского мирз. в 17 06 г. , :когда Петру cra.Jю гро
зить нашествие Карла XII •ИЗ псжори•вшейСJI f1МУ 
Польши, для обороны западно!Й границы образованы. 
были в ущер-б центральнооrу управл·ению властюх 

аДt::министr:аТtивные центры в Смоленске И• :Киеве . Та~ 
ходом дел вырабатывалась мысль, что местные средств 
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вместо :кружного пути qepro моск.овские приказьt, где 

они сильно таял.и, выгоднее направлять в областные 

ад:министr:ат•и!Шы:е cpeдoroqюii с надлежащим расшире

нием компеrенци·и местных правитrелей, .коrоры:е даже 

украшаются HOEЪrnl титулом губернаторов, хотя их 

округа еще не а·озутся губерниЯо:v:и. Прак'I'ическая раз
рабтка этой общей •мысли облегчалась как сделанными 

уже опы:тмш, так и друi'ими• соображениями. В Москве 
действовал ряд о5ласrны:х приказов, в к.оrоры:х еосре

доточивало~ь финанс.овоэ •и частью военное управление 
обmирны:•ми округа~и: так.овы: были• приказы: IСазаи
ски:й, Си6ирски111, Смоленский, Мал·ороссийский. Оста
валось только перемесrить начальника такого приказа 

в подr~домственны:й округ, приблиаtив его к управ

ляемому нас.елению и тем о5легч•ив ему руководство 

!Местным управлением. Потребносrь в таком перемеще
нии вызывалась положеmием, каiЮе ооздал себе Петр 
сr:оей ЕоОйной. Он хорошо по-нН~Уал, что, руководя среди 
пеr:оеездов дипломатичесКtими• еноmениями и воониы:ми 

операц~IJЮ~и на местах, он был не в состоян•иИо следить 

за ходом внутр-енних дел, становился плох•им правите

лем. Оправды:Еая учреждение губерний, Петр п•исал 
lСурбатаву: «Человеку трудно за очи все вы:разу·меть 
и править». Извероивши·~ь в способность ц~нтральных 
приказов и саоУ.Qй ратуши удовлетворить военным нуж• 

д111м, Петр х01гел во главе крупных округов · Поставить 
полномочных нам·естнИК(}В, которые прямо на местах 

•могли бы: изыскать нео6ходоимые для тоrо средства. 

СлиШКQI:М IЮ:Iкретны:й ум Петра располагал его более 
доверmься лицам, чем учреждениям. Отсюда-план раз
ложить содержание армии по частям на такие округа, 

раздробив по пим и It02нны:й бюджет. Петр туго вникал 
n выгоды: «единосо5ранного правления», единства госу

дарственной кассщ о чем ему толковал Курбз.тов, и раз
делял господетЕовавший взгляд, что каждая статья рас

хода дGЛжна быть приурочена к специальному иеточни

Itу дохода. По~ле, объясняя смысл губер1}ской реформы:, 
оп писал, что вое расходы: военные и др.) гае он распо

.пожил по губерниям, «что5ы всякий знал, откуда опре

дс.;rенное число получать мог». Этот план и положен 
был в основание губернского деления 170~ г. 



Губерн·' 
ское деле

ние :i708r. 

Рефорtма начата была обычным кратким и нелепым 
указом Петра 18 . декабря 1707 г. расписать города 
к Киеву, Gмменску и другим намеченным губерн
ским центрам. В следу~ощем гсщу бояр~ в Ближн~ 
канцелярии после !МНогих перекроок распредели,ли 

341 I'Ород на 8 новых крупных округо,в: то были 

губернии Мосповс-х:ая, Ингерлzшнлапдспая (пот·ом на
званная 0.-Петербургспай) , Киевспая, С.ttюлепспая, А.р
хапгелогородспая, Ка:зан.сnая, Азовс'Х:ая и Сибирспая. 
Но уже в 1711 г. группа город'ов Азовской губернии, 
приписанная к корабельным делам в Воронеже, .яв
ля-ется со званиеи губернии Воропежспой, Tait что 
губе.РНИ'й вышло 9, ровно столько, сколько нruмечено 

было •м-естных разрядов при царе Федоре. Но этим ч~ис
леннш~r сходством да · еще поww.луй администра'Dивной 

конструкцией, точнее, общей идеей крупного воэнно

адюrнистрат.ивного 01~руга и• ограничилась евязь губерн

ского делени:я с пр.ежнmм разрядным (лекция XL УШ). 
Террwrориальным•и свои,ми очертаниями губернии не 
совпадали ни с этtИ!Ми' разрядами, ни с округами мое" 

Itовских областных nриказов: в иной губернии оовме

щалось по нескольку таких округов, а иной округ 

разрывалел !Между носкольким.и губерmиями. Роспись 
рукоЕодилась расстоянием городов orr губернсюих цент

ров или путями сообщения: так к Моски приписаны 
были города, радиуСЭJм•и тянувши,еся о(..: столицы по 

9 большим дорогам, новгородс~:tuй, коломенсн.ой, кашир
ской и др. Не остались безучастны :а ЭТ<ой ад,мини,стра
тивной перетасовке и личные расчвrы заранее назна

ченных губернаторов, воо людей влиятельных, как 

князь Меншиков, Т. Стр-ешнев, Ф. Апраксин. Рас
планировав губ-ернии, предсrояло, разложить по HIOf 

оод·ержаilие военных сил, высч,итать CJIМMY военного 

расхода и расчитать, какую дмю его ~м-ожет принять 

на себя каждая губерния: 'это было основной цель 
реформы. Над этим делом работали Бл•ижня.я канце
лярия и назначенные губернаторы; оно обсуждалосJ) 

на заседани.ях дJIМЫ и г·убернаторсi~их съездах и• про· 
тянулось до 171 2 г., когда нашли во31~ожным пустиr11 

в ход но::опостроенный администраrивный механизм . 

Над рефор.м:9й, давно подготовлявшейс.я, про-суетилиrr 
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целых 4 года и В:·е без греха. главно·е контролъноо 

учрежд-ение, Ближкяя канцелярия, расписывая полки 
по губерниш\f, по недостатку · с.ведений, пропус11ила 
19 полков. C8J~f Петр после Полтавы думал не 1тросrо 
о разл.ожении содержания, но п<> наступлении скорого 

мира и о расквар'Рировани•и полков по губерниям: 

он •мечтал о близком ок<>нчанИи войны, продлиовше.йся 
еще 11 лет. 

Губернская реформа клала поверх местн<>го управ-' 
ления довольно гусrой н<>вый а.щ:мин•истративный пласт 

По штатмr 1715 г. п_ри губернаторе состояли J3оице
губернатор, ка1~ его по~ющник ил·и управиrгель части 
губернии, ландрихтер для дел судебных, обер-про1Виоант

мейстер и провиантмейстеры для сбор~ хлебных д.охо

дов и разные Itо~исс.ары. Но и власть губернатора не 
была единоличная: попытка в л;ице воеводски•х 'I'ова_ри

Ще'Й привлечь дворянское общество к участию в !Мест

но~ управлении, не удавшая·ся в у·езде, теперь была 

повторена на более широком пространс'l.'Ве. Указ 24 ап
реля 1713 г. предписал быть при губернаторах «ландра

Т·Ор8!М» •or 8 до 12 чеJювек, см-оrгря по величине губер

нии, tИ губерл:аТоору все дела решать с НШ\fИ по боль

шинству голо~ов; в это·~r «консил·иуме» губернатор был 
«не яко вш1.сrителъ, но ЯIЮ президент», толыю поль

зовавшийся дву.мя гол·ос.ами. Ландра'l'Ы, должность, 
заиомствованная из Остзей.ско·го Itpaя п<> ero завоеван•иио, 
назначалисъ Сенато.м из двойного числа «Канди:дато
ров», указанных гу·бернаторо·м. Но потом, вероятно 
заJметив неловкость назначения оовет~иков губерна

тора по его же представлению, Петр переду•мал и 20 ян
варя 1714 г. :rтредписаJJ: <<Ландраторов выбирать в каж

ДQ•.М городе или в пр<шинци;и всеми дворяньr за их 

рукши». Сенат <Jставил э·ю предп•ис.аниое без исnол
нения и назначил ландратов C8JM по спискам, nри

елаиным губернаr.орамя, а в 171 6 г. и сам: Петр отме
нил сво·е у.ж·е забрако·ванное сенаторами распор.яже

ние, указав Сенату назначать в ландраты офицеров, 
отставленных за сrа_ростью или _ранаь.,1:ои . Так ландрат 
и не стал вы6о•рiiЬliМ представителем губернско·го дво
рянского общества при губернаторе, а превратилс.я 

в чиновника ос<Jбш поруче~ий Сената ио того же 
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губернатора. Повторилась история с воеводскими това
рищаJми. Но уже до указа <> ландратах-~инвалидах 
эта должность еще дальше <УГошла <УГ своего пер.вона

чально·го назначения. Губернии Петра были• обшир
ные округа, вмещавшие в себе по нескальку освремен
ных губерний. Так, в состав тогдашней Московской 
губернии вхощили• целиitож или частями нынешние 

губернии Мо·скозскз.я •И огибающие ее Калужская, Туль
сF;ая, Владимирская; Ярославск1я •и IW·стромскал. Под
разделениями 'Iaitoиx <J<Jши•рных областей <>ставались 

щ:ежние уезды,_ большей частью !Мелкие. Эта несо
раэжернсстъ администра1'ивны:х чз.сrе~ с целым рождала 

ПОТfебность в про•::\fежуточной областной единице. 

С 1711 г. уезды начали соединять в провипции не 
в виде общей единовременной м~ры, а постепенн<>, по 

iМ·естным или другим соо5ражени•ям. Так большинство 
уездов Мо::.ковсоой губернии образовало 8 про·винций. 
Оба эти подfазделения губерний, уездн<>е и• провин
циальноо, Петр перерезал еще третьим. ГуберiШИi резт о 
различались !Ме.жду собою по доходност•и для казны, 

главны•ж образом по ко.личесrву тяглых дворов. В Мо
rсковской губернии, напри•ж·ер, счигал·ось 246 тысяч 

дворов, а в Азовской только 42 тысячи. Учет по 
доор111ж был слишкс·м · крошллив. Любя простейшие 
!Математические схемы, Пеrр хаrел дривести• эти разно
образные губернские величцны к одному фи:IНансо•Е•ому, 
зн111менателю и приду:м;ал крупную расчетную ед•иницу, 

долю, по.rюжив на нее почему-w 5 536 дворов, а за 
cy•YJMY всех дво;:оз в государстве приняв совершенно 

ПfОИЗЕольную цифру 812 тысяч, будто бы выведенную 
по переписным книгам 1678 г. Число·м таки•tс долей, 
насчитанны•ж на каждую гу·бернию, определялось ее 

учасrие в госудцственных повинн·остях. Учр-Ещив долж
ность ландрато·в , Пеrр превратил эту расчетную еди
пицу в ад'УJИR'истгати•:::ный округ, подразделив на доли 

саожые губе_::>.!IИ{I, а не прос1 о дворавоз •их ч··~ло в финан
fiО·вых табэлях. После неудачи во;.водского управления 
с выборны·жи т·овз.рищам·а IIO м·естных ДЕ)рян е 1711 г. 
:в>месте со введением губернских . учреждеш•ий Еl()евюды: 

TIVЖ, где они уцелели or ре;I>ормы 1699 г., под назва
nи.ем подепдантсв являю11ся е Iосс:rа.ноеБлен:ны:ми полно-
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мочиями, со~редоrоч·ивз.я в coowx руках властъ финан
совую и судебную не только Н!tд сельски·:w, н·о •И над 

nосадс:rшм населением уезда. Трудно сказать, соверши
лась ли эта О'I'мена городского самоуnравления по 

расnоряжению еверху ил•и действием снизу, силой 

nраюики •И nрИ!Вычки. В то же время, видели мы, 
уезды по •местам склаз;ывались в nrовинщии• под управ

лением обер-коыенданrов, IW'l'Opым подчинял•ись уезд
ные ко·~i·енданrы Пf<С>винци•и. Ука.з<Jм 28 января: 1715 г. 
упразднялось как старинпоз уездное, так и слагавшееся 

провинциальноз делен·яе с :комендантамw и о<Jер-:rwмен

дантlk\Ш и губерmия разделялась на доли•, уnравите

ля•ми юУiорых становил•ись ландраты с фи•наноовой, 
nолицейской и судебной властью, но толы о над _уеад

нъгм, не над посадским наоолением, Rоторого указ 

предписывал ландратам ни в чем не ведать •И в дела 

его не вступаться. Эror указ nроизЕодил новую пере
кладку О·бласrного управления с разрушениеtМ ве&ового 

фунд!l!менrа, уезда. Ландратские доли •иногда совпадали 
с уездами, ин.агда совм-ещали в себе по нескольку. 

уоодов, :н:ередко разрывали уезд, не признавая н•и 

истори·и, ни географии оо имя арифмети:rш. Приrом, 
разу•меетея, нельзя было раЗграфить губернию на RЛВТI\йl 
ровно no 5 536 Д)}.')ров в каждой, и yrtaз nред<Jставлял 

губернатiQрам Itласть на долю больше или меньше 

этой нормы, «поскольку будЕУГ удобнее по расстоянию 

!Места». Поrrому в иной дме оказывалоеь 8 ооо дворов, 
в со:::едней же почrи вдвое меньшэ и ч•иело действиrrель

ннх долей •М·огло далеко отступить от чиела нормаль

ных, а чимом дОJiей опрщелялась степень участия 

губернии в государсrЕеfmых поэинностях w <Jnределя
лась на-анось, «ПО рассуждЕнию губернаторскому», кото

рым разрушалась вся долевая м:аrематиrtа ааконода

тмя. При этом пришлось увел•ичиrгь количестЕо ландра
тов: в МожовсR·ой губернии по ч•ислу высчитанНых 
в ней до·лей ПQ>Нз,добило~ь 44 ландрата вместо назначен
ных П~З~рв·оначально 13. Наконец указ 1715 г . раестроил 
ланщ:атский ooвerr п_ри губернаторе, главное nрави

тельстЕенно<В омеего в губернии. Разослав ландратов 
nc. долЯ!м, укэ.з оnасался оставить губерна·rора одино

JtИ•М, ООsНадзорным:: при 1l8M П{JtCTOJШHO ДОЛЖНЫ 6Ыд•И 
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Неудача 
губерн
ской ре
формы 

оставаться два <JчереднЪiх ландрата по месяцу или 
no дв:1, а к rю·нцу года все ландраты губернии съеЗжа
лись в губернский горор;, сво,:щли годовые счеты по 

губернии ·И решали дела, подлежавшие их полно•му 

со5ранию. Таки·Ji порядком создавалось двусмысленное 
отн<Jшение ландрата к губерна:гору: как правитель 

части губерни•и, ландрат был подчИiНен губернатору, 

а как член ландратского оо.Е-ета был ем товарище-м. 

При полноьюЧ:ном значении губернатора, как обласrн<Jго 
министра, разумеется , восторжестБовало перво·е отно

шение: губернаторы ·обращались с ландратru.\i•И, «яко 

властелинсrtи, а не яко пре;ждентскио>, помыкали ими, 

ко•мандиj:овали не в <Jчередь, даже подвергал·и аре

сту- их, своих товароище.й, вопреки• закону. Спешная 
перекладка учреждений расстраивала служебную ди

сциплину: на пре.вышение власти подчиненные отве

чали ослушание'м власт•ителям. В конце 1715 г., едва 
ландrагы в~туnили в долеЕоэ управлен·ие, lffif поручили 

произвести Н·овую перешись, каждОJiУ в своей щше. 

Совмещением текущего управления с таким гrожкщrtим 
делом замщ.ляло~ь и w, и другое: переnоись затянулась 
на весь 1716 и 1717 гг., а Сенат и царь торопили•. 
Ландаrатаом Е•елено было непременно .явиться в Пеrер
()ург С П€j:€ПИСНЫМИ КН•ИГаМИ ПО перВО·МУ ЗИМНему ПJТИ 

в конце 1717 г. Во весь 1718 г . .явились далеко не 
все. Одному ландарту послано было 15 уrtазов: он не 
поехал. Велено было высылать неслухов в цепях; за 
одн~Вr по·слали с приказом арестовать его, если• не 

поедет, и захватить его .сrюдей; но Т<JТ не поехал и 

объявил: кто станет людей брать, того он бить будет. 

В губернской реформе заrюнодательство Петра не 
<J•бнаружило ни •медленн·о обдуманной мысли, ни· бы
строй созидательной с.~rе-rкн. Цель реформы была •ИСit..'IIО
чительно фискальная. Губернсюие учрежденшя полу
чили оrrталюивающи'й характер пресса для выжимапил 

денег из плательщИitов; всего •меньше думз.л-и о благо

состоянии населения. Но нужды казны росли•, и губер
наторы не пощевали за ни·У•И. Флот к 1715 г. требовал 
почти вдвоз больше, - чем в 1711 г. Линейные балт·ий
екив корабли по недостатку ср-едств для оборудоваiШ.я 

6оялиеь выступить в orкpьr.roe !Море. Полюи во-время 
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не получали жалованья и превращаJiiись в шайки 

!Мародеров; послам не высылали денег и им нечем было 

ни содержать еебя, ни делать необх.од•и.мые подкупы. 

Петр подгонял исполнителей «Жес.тоюию! указами», гро
зил непоrо;:<Jтливым губернаторам, r~oropыe «зело раку. 

последуют», что будет «не слоном, но руками со о·ными 

поступать». Се.нэ,ту предписывал<J·сь губернаторов, не 
умевших «без тягости народной» выискиваrь новых 

доходов, «не щад~ь в штрафах» . С ландратов, не 
высылавших в столицу де.нег по <Jкладу, полученное 

ими годовое 120-рублевое жалованье ваысюивалось об

ратно. Губернских ко:-.шесаров, слу~~ивши•х лишь пере
датчикЗJ:-.ш в сношенлях С€ната с губе}шаrорам:и• и 
coвceuf непо·винных в денежных недосылках из ·их 

губернкй, били 'На правеже дважды в неделю; иных 

средств ободренкя исполн•ителей кроме штрафа и• пра
:оожа не •мо·гли придумать. Иные губернаторы, радея 
о rtазенной прибыли, пускались на все. .Казансrtий 
губернатор Апраксин, брат генерал-адjшрала, пред
ставлял фаЛЬШИ'ВЫе ВеДОМОJГИ О Пf•ИдумаННЫХ И•М: Н{)ВЫХ 
доходах, раз nодарил Петру из таюих доходов 120 ты
сяч рублей (около ·милли·она на наши деньги•) и д;rя 

оправдания сrозй финанеовой •изобретательности• при
налег на темных ино_rодцев своей губернии, между 

прочwм, обязав их поr~упаrь казенный табз.к rю 2 рубля 
за фунт на наши деньги; вводился принудительный 
сбыт ты~яч на полтораста рублей на наши деньги. Но 
прибыль оrtазалась еебе до·роже : угнетаюше инородцы 

!МНО.ГО·ТЫСЯЧН{)Й М:lССОЙ (бОЛОО 33 ТЫСЯЧ ДВОрОВ) УШЛИ ИЗ 
губернии, причионив казне ежегодный убыток чуть не 
втрое больше всей апраксИ'Нской прибыли, Каi~ую хо
тели сорвз.ть с инородцев. Изворач·ивались вс.ячес1~и. 
сокращали расходы, БЕQДИЛ•И чрrовычайные временные 

сборы; но одного такого сбора не постуnило и 1:ретьей 
доли- знак, что стало не с чего брать. В 1708 г., 
чуя хронический деф:щwr и не полагаясь на устарелое 
nриказно·е управление, Петр •исrtал выхода в децентра
лизации И• ПЕ}реом·естил казенные палаты из центра. в 

губернии. Малап удача нового П<J·рпдка застаJЗiила его 
ду·мать о ПОЕI()·ротое назад к центру, чтобы вполне оправ

Дать басню о ·tм:уздкантах. 

169 



Учрежде· 
ние Сена'\'а 

Особенно-сти, усвоенные при Петре Боярской ду•мой, 
пер€шли и в праЕ,ительственное учреждени•е, ее оме

вившее. Сенат явился на евеr с характеро•м временной 
:к.омис.сии, :какие выделялись из думы на время иrъ

езда царя и в :какую са,ма дума стала пре-вращатьея 

при частых и долгих mлучках Пе.rра . Собшраясь 
в турецкий поход, П€Тр издал короте.ньrоий yrtaз 
22 февраля 1711 г., кwорьrй гласил: «ОпределиЛJИ 
быть для отлучек наших прав:ительствуrощий Се.нат 
для управления», ил•и «для всегдашни•х наших в сих 

войнах <Уi'лучек определили управительвый Сенат» , как 
сказано в другом указе. Итак, Сенат учрежда.лея на 
время: ведь Петр не рассчитывал жить в вечной 
отлучке, подобно Карлу XII. 3ате>м: в указе поимено
ваны ноЕоназначенные сенаторы, в числе 9 человек, 

очень близком: к обычному тогда наличному составу, 

когда-то •многолюдной Боярской думы; трое из членоn 
ее: граф Мусин-Пушкин, Стрешнев 1И Пле·млнни·r~о·в 
вступили •И в Сенат. Однrом: указом 2 марта 1711 г. 
Петр на вр'8'м:я своего отсутствия возлагал на CeнaJr 
высший надзор за судо•м: и расходам•и, заботу об 

у•множ,ении доходов •И ряд особых поручеюr•й о наборе 

молодых дворян и боярских людей в офицерски'й за
пас, об оом:оrре казенных товаров, о векселях и тор

'Говле, а други!М указо·м определял власть и Qтвеrствен

ность Сената: вс.е лица и учреждения обязаны пови•но
ваться е.м:у, как еамому государю, под страхом смертной 

казни за ослушание; ншпо не •может заявлять даже 

о неспраоодливых распоряжениях Сената до возвра· 
щения государя, ко·rором:у он и отдает иrчет в своих 

действиях. В 1717 г., делая Сенату из-за границы 
выгоЕор за беспорядrtи в управлени·и, «В чем: мне аа 
такою дально:::тью и за оою тяжкою войною уомотреть 

неЕ.ОЗ>:\ЮЖНО», Пеrр внушал сенаюрам СТРQГО за всем 
ом:·отреть, «понеже иного дела на им~. точию одно 

правление, коr·орое ежели нооом<Уrриrельно будете де

лать, то пред бог001, а потом J.i здешнего суда н 

и бежите». Петр •Ино·гда вызывал сенаw·ров ие Москвы 
в 'M·e>ero св·оэго временнGго пребывания, в Ревель, Пе
тербург, со воем и ведомостями для отчета, «ЧТо rrn 
давньш.! указам сд&Jiано и чего не доделано и зачем»·. 
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НикаRих законодательных функц·ий старой Боярской 
ду·:мы не заметно в перrонача.чьной компетенции Се
наiа: Rак и ксшсил•ия •ми~нистrов, Сенат- не госу
дарственный еовет при го~ударе, а высшее распоряди

тельное и ОТЕетстЕенное учреждение по текущим делам 

управления и по ·исполненжо ос.обых поручений отсут
ствующего госудаrя,- совет, собиравmийся «вместо 

присутствия его вел•ичеств1 со5ственной перооны». Ход 
войны и внешняя попиr•ика не. подлежали• его ведению. 

Сенат унаследовал or консили·и два вспомогаrельные 
учеждения: Расправную палату, кз.к осо5ое судное <УГ
деление, и БJI•ижнюю канцеляри~ю, состоявшую при 
Сенате для счеrа и ревиз•ИИ• доходов и расход<Jв. Но 
вrе•менная комисеия, како:о является Сена;r в 1711 г., 
постепенно през-рз.щ 1er~:1 в постоянноо верховноо учреж

дение, как вре:-.~:енвая штаб-квартира на Неве превра
тилась в столицу империи, как урядник Проо6ражен
скоrо полка «Алекеандра» Меншиков стал герцогом 
Ижорски•м, «суврэ::юм в своем владеrельстве», -по вы
ражению княз.я Куракина. 

Пр::шсхождение, 'IO шее, такое иревращение Сена
та, тесно связан() с губернс1юй реформ()й 1708 г. Эта 
реформа опустошила или рассчоила центральнее при
казнее управление: одни приказы, как Сибирский и 
Казансiшй, <Jна упразднила, переместив их ведомства 
в со<УГветственные губзрнии, другие иревратила и:з о5-

щегссударственных в учреждения Моекозекой гуоер
нии. К числу п::следних принадлежала и московская 
ратуша, ставшая теперь ПJ:осто мо~ковской городской 

управой. Создавало~ь редкое по конструкции госу
даrств"J, оо~тоявшее из 8 о<>ширных сатрапий, ничем 

не о6ъединюшшхся в столице, да и ca?t:oi1 сто.'lицы не 

существс'Ва.Ло: Москва пеrеста.вала быть ею, а Пе
тербург еще не успел стать ею. Объединял области 
центр не rе"Ографический, а личный и передвижной, 
б;Iуждавший по rадиусам и перифериям, са.ы госу
дарь. Rо·нсилия министров бО5иралась с.;Iучайво и в 
случайНQ·М состаоо, нectiorpя на предписания, точно 

регулиров.~Lвmис ее делОП}:ОИ'зЕодство. По списку 1705 г. 
значилссь 38 думных людей, бояр, ОКQЛЬНичих и 
думнш дв:Jрян, а в начале 1706 г_. , когда Карл XII 
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неожиданным движением из Польши отрезал сообще
ние у русского корпуса под Гродной, когда нужно 

было обсудить и принять решительные иеры, при царе 

в Москве случились толыtо Два министра, думных чело
века: остальные были «на службах», в служебном раз

гоне. Из приказов в Москве оставались только тре
бующие и расходующие, как Военный, Артиллерий
ский. Адмира.;пейский, Посольский. В стопице с·осре.
доточивало~ь финанс.<.нзос . потре-бление, а добывала гу~ 
бернская администрация; но в Мо::?.кве не олавалось 
учр€ждения для высшего распоряжения финансовым 
добыванием и ДJIЯ верховного надз·ора за финансовыми 
потр€-битеJIЯМи, т. е. не было правительства. Среди 
своих воэнно-стратегических и дипломатических опе

раций Петр как будто не замечал, что, учрэждая 8 гу
берний, он создавал s рекрутских и финансовых мн
тор для комплектования и содержания полков в борь

бе с опасным врагом, во оставлЯJr государство бvоз 

центрального внутреннего управл·ения, а себя без пря

мых ближайших истошювателей и щ:озодников сво й 

держаВНОЙ ВОЛИ. rrаки:м ПрОВОДНИКОМ не МОГ б.ЫТЬ МИ· 
вистерский съезд в ближайшей канц·елярии без опре

деленно·rо вед·о~С'ТВа и постоянного состава, из упра

вителей, занятых другими делами и обязанных под

писатьс.я под протомJiом заседания, чтобы сим явить 

свою «дурость». Тогда Петру нужна была не государ
ственная дума, оо•вещательная или заiЮнодат·ельная, 

а простая государственная упра.ва из немногих тошФ

вых дельцо'В, способных угадать волю, поймать неясную 

• мысль царя, скрытую в ла:коничесRJой шараде насi\Ор<> 

набросанного именного указа, разработать ее в понят

ное и испоvrюnюэ распоряжение и властно присмо

треть за его исполнением,- управа наетолько полно

мочная, чтобы ее все боялись, и настолько ответст

венная, что·бы и самой чег-о ·нибущь бояться. Alter ego 
царя в гла3ах народа, ежеминутно чувствующий над 

ообою цар<жоз quos ego- такова первоначальная идея 
Сената, . если ·голько какал-либо идея участвшзала в 
его создании. Сенат должен был решать дела .:~дина
гласно. Чтобы Э'I·о единогласие не выжималось чьим
Jшбо ЛИчНо .J];(1ВЛеiшем, в ~~а~ не был введен никто 
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из перво~тепенных сотрудников Петра, ни МеншикО'В, 
ни Апраксин, ни Шереметев, ни канцJrер Головкин 
и пр. Эти «верховные го~nода» , «принципалы», шш их 
называет указ, ближайшие сотрудпиrш царя по ЕО9Н

ным и диnломатическим делам, не входившим в ItО:'I(

петенцию пата, nоставлены были вне его Еедо:мства 

и могли писа-:r.ь ему «уrшз·ом царского величества». В то 
ж.е вреыя Петр давал знать Меншикову, что и он, 
князь Ижорски.й, как петербургский губернат·ор, обя
зав слушаться Сената наравне с другими губсрнатОо
рами. Видим два правительства., действовавши пере
кроотно, с перооеrшющимися взаимно компетевциями, 

,то подчиненпо одно другому, то независимо: тогдаш

;ноо политичесrrое со нание у1fело совмещать в ообе та
!кие сочетания иеоовмоотимых отношений просто по

тому, что не успели или не умели подумать о подоб

ных предметах. Большинство Сената составилоС;,ь из 
дельцов далеко не перпютепенной чиновной знаrи: 

Самарин был военным казначеем, князь Григорий Вол
rюнсrtий управителем тульских казенных за.водов, Апух
тин генерал-квартирмейстером и т. п. Такие люди ПОо
нимали военное хозяйство, важнейший предмет се

натского ведения, не хуже любого принципала, а 

украсть могли наверное меньше Меншиков1; если ~w 
сенатор князь М. Дwп'орукий не умел писать, то и 
Меншиков немного <Jnередил его в этом искусстве, с 
трудом рисуя буrшы своой фамилии. Итак, двумя усло
виями созданы были потребности управления, выз

вавшие учреждение Сепата, к ·ш временной комиссии, а 
потом ущ:очившие 'его сущ~ствование и определившие 

его ведомство, состав и значепие: это- расстройство 

старой Боярс1юй думы и постоянные отлучки царя. 
Первое условие, исчезн·овецие центрального правите.ль
ства, рождало необх<Jдимость высшего . правительствен
ного учреждения с постоянны.м составом и опреде

ленным ведомством, сосредоточенным исключительно на 

указанных ему делах. Из второго условия вытекали 
распорядительный и наблюдательный ха рактер учре

ждения без со·вещате..пьного значения и законодатель

но-го авr·оритета и строгая отчетность в поJrьз-ова.нии 

чрезвычайными временными полномочиями. 
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Фисналы Важнейшая задача Сената, наиболее выяснивmаяся 
у Петра при его учреждении, .оо~тоз:ла в высшем рас
поряжении и надзоре за вс·ем управлением. Ближняя 
канцелярия примкнула к се~атск·ой д.ля бюджетного 
счетоводства. Одним из первых актоз правитэ.л:ы:тоон
ного оборудова.ния Сената было устройство орг:шз. ак
тивного контроля. Указож 5 марта 1711 г. Сенаrу пред
писано было выбрать оJ.ер-фискал:а, человека умного и 
доброго, какого бы звания он ни был, который дол

жен над всеми делами тайно надсм.а:rривать и про

ведьrвать про неправый суд, <<Тако ж в ссоре казны и 

прочего». Обер-фискал привлек.ал обвиняемого, «какой 
высокой стешши ни есrь», к оrВ€тственности п-еред С-е
натом и там его уличал. До:~аml.В св-оо С·бнинение, фис
кал получал половину штрафа с уличенного; по и 
недоказанн.ое обвинение запрещено было ставить фис
Itалу в вину, даже досадов1ть на него за эrо «ПОд же

стоким наказанием й раз•орением ВООГ'О имения». Обер
фискал действовал посредстнож раскинутой по Еоем 
областям · и ведомствам сеrи подчиненных ему фискало·в. 
Так как по указу каждый ГOJ:O.J; ДОJLжен быть снабжен 
одним или двумя фиск.алами, а горJJ;ов тогда счита
лось до 340, то всех таких сыщиков столичных, про

винциальных и городовых с ведомственными по ком

плекту м·огло быть не меньше 500. Вn·о~ледсrвии сеrь 
эта ·стала еще С.Jюжнеэ: во флоrе явился свой обер
фискал с ооо<Jыми подчиненными фискалами. Безоr~ 
!!е"rетвенность фискалов манила к щ:оизволу и з.;r~ 
употреблениям, кСУГОрые и не замедлили обнаружить
ся. Сам о00р-фиска.л Нестеров, рьяный о5личИ'rелъ пся- , 
ких неправд, не щадивший даже своих прямых на

чальнимв сепатог,ов, верховных блюстите.;юй прано

судия, не исключая и князя .Я. Ф. Долгору:коГ'О, слу
жебная коррекmость коюрога входи~1а в пословицу, 

доведший своими о:5личениями до виселицы си6ирсrиго 

губернатора князя Гагарина, - этm самый ЕОiiтель 
правды был уличен оо взяrках, засужен и присуж

~ен к смертной казни чер€З колооов1ни.е. ДревнеруссitОО 
судопроизводство доnускало извет, как частное сргд

ство вообуждения судноrо дела, но средств-о о<Jоюдо

острое : подводя оговариваем·ого под пытку, изветчи1~ 
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и сам мог ей подверГНУ'J'WЯ. Теперь донос стал го
сударственным учреждением, свободным or всяi«>·ГО 

риска. Постановка должности фискала вносила в уп
равление и в общество нравственно недоброкачествен

ный мотив. Великоруоские архиереи, равпо~шны:е да 
и неспоообные к нравстоонно0му ооспитанию своей паст

вы, по ·обычаю смолчали; но малоросс митрополит Сrе
фан Яворский, блюститель патриаршего престола, не 
вытерпел и в 1713 г. в царский день в присуrетвии 

сенаторов прямо назвз.л в проповеди указ о фискалах 
порочным заwном, прибавrrn к тому прJарачны:е и уtю

ризненны:е намеки на образ жизни са:ъ.юго Петрэ.. Се
наторы запр€ТИЛИ Стефану пропооодыватъ; но Петр 
не тронул своэго высокосановного (}бличаwля и даже, 

может быть, вспомнил его щ:оповедь в 1714 г., дав фис
кальству в Н·ОООМ указ:е более осторожную и ответ

ственную постановку и, между прочим, возложив на 

него прокурорскую обяэанн~rь разыскив1ть «дела на

родные, за :каrоры:х нет челобитчика». Впрочем, впо
следствии другой малоросс, Феофан Прокопович покрыл 
либеральный грех земляка, вставив в свой Духовный 
регладент стыдливое предписание, что5ы о церковных 

беспорядках и суевэрных обычаях еписко:tу доносиJiи 

заказчики или нарочно определенныЭ R тому благочин
ные, «аки бы духовные фискалы». Но CROfO новоучрэж
денный Синод, оставив Jюжпую стыдлиность и ссылаясь 
на тот же Духовный регламент, ввзл и в сЕое nо?дом
сrво не «аки бы:», а настоящих духозных фискалов по 
образцу светских, толыtо дал им другоэ, взятое из 

католичеекой терминологии и бол<:е внятное духов

ному слуху звание инквизиторов, и nредписал вер

бовать на эту дwrжно~ть «чистосооостных» людей, разу

меется, из J.юнашескоrо чина. Иеромонах Пафнутий, 
стро·итель московского Данилова монастыря, был наз
начен прсУюинквизитором. Не ограничивзя доно:.:а кру
го·м должно~тны:х отношений, законодательство Петра 
пыталсrеь вывести его на более широкое поле действия. 

ФискальствJ было по закону вспомогательным орудием 
Сената; но сенаторы обращались с фисмлами пре
зрительно и грубо, потому чrо они доносили царю и 

па Сенат; князь Я. ДолгоруюlЙ в Сенате оозыва.s1 их 
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антихристами и плутами. Признавая чин фискала тя
Желi:lЫ и пенавидимым и принимая его под свою ооо

бую защиту, Петр хоwд создать ему опору и в об
щоотвеппых правах. Ряд ооепародно объявленных ука
зо·в, ополчаясь прmив грабительства и всякого лу

Rавого шу·v.ягательетва на государствеmшй ивте .f:IOC, 
призывал всякого чипа людей <Юr первых даж-а и до 

оомледельц.ев» без опаоевия приезжать и доно:шть са

мому царю о грабиwлях народа и повреДirrелях ин

теросов госуда ретве-нных; время для таких ;::,оношений
с октября по март; правдивый доносите.% «за такую 

службу» п·олучит движимоо и педв.ижимоо, даже чин 
преступника. По букве закона крестьянин 1ш.язя Доilго
рукого, правдиво на него донесший, получал его 

усадьбу и чин генерал-кригс-пленипОот-енциара; а Itтo, 

прибавлял указ, ведая нарушителей указов, не из

вестит, сам «будет 003 пощады ка.знен или накааан». 
Донос становился не для фискала только, но и для 
просrого обыватеJr.я «службой», своего рода патураль

ной повИНRолью; обьrвательские совести отбирашrсь 

в казну, как лошади в армию. Псощр.яемые штрафами, 
сыск и д·о·нос превращались в ремесло, в заработок 

и вмесrе со штрафом грозили стать сам·ой деятельной 
охраной права и ' порядка, даже благопристойности. 
Древнерусское духовенство успело напугать воображе
ние сваей паствы ужасами загро5ного воздаяния, но 

не ;умело внушить уважения ни к себе самому, ни . к 
храму божию. В церкви во время богослужения вми 
себя небрежно, разговаривали; в 1719 г. не церковный 

~вет, а царский указ для публи:юаци;и: в Москве- стоять 
в церквах с ·безм·олвirем и назначитъ из добрых людей, 

кrо бы смот}Юл за тем, подвергая бос<шнниiюв тут 

же, не выпуская из церкви, рублевому штрафу. 

Нолпеги.и Сенат как высший блюститель праоо:::удин и госу-
дарственной ююномии, располагал с самого начала 

св::ей деятельности неудовл·етворительными псщчин~п

ными органами. То были в центре куча старых и но· 
вых, мссковских и петербургских прика:ов, канцеля

рий, К(}НТОр, комиссий с перепутанными ведомствами 

и неопределенными отношениями, иногда со случай .. 
ным происхождением, а в областях- 8 губернаторов, 
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не слушавшихся подчас и самого царя, не только чrо 

Сената. При Сенате состояли доставшився ему от ми
нистерской консиJ:ши Расправпая палата, как его судное 
отделение и счетная Ближняя канцелярия. В число 
главнейших обязанностей Сенату поставлево Gыло «де
нег вооможно сбирать» и рассмотреть государствен

ные расходы, чтобы отменить· ненужные, а между тем 

денежные счета ему ниоткуда не присылались, и он 

за целый ряд лет не мог ооставить ведом:остп, сколь

ко было во всем государстве ~ приходе, в РЭ;Сходе, в 
остатке и в доимке. Эта без·<rrчеrность в самый разгар 
войны и фипансоЕого кризиса всего сильнег должна 
была убедить Петра в нообх·одимости по.лной пер~ 
стройки центраш.нот о управления. Сам он слишком 
мало IюдготовJтен был к этой отрасли государствен

ного дела, не имел дозтаточко н:и идей, ни наблюдений, 

и :как прежде в изыскании новых ис',Ючников доходов 

пользовался изобретательностыо доморощенных при

быш.щи:ков, так и теперь в устройстве управления 

обратился за помощью к инооемным образцам и зна-то
кам. Оп наводил справ:ки об устройстве центральных 
учреждений за границей: в Швеции, Германии и дру
гих странах он находил коллегии; иностранцы пода

вали ему записiШ о введении коллегий. и он решил 

усвоить 'iflY форму руссРюму управлению. У же в 
1712 г. была еделава шшытка устроить «коллегиум» 

для торгового дела с помощью иноземцев , ибо, как 

писал Петр, «ИХ торги несравненно есть лучше на
ших». Оп поручал своим заграничным аган:там со5ирать 
положения об иностранных коллегиях и :книги по пра

воведснию, особенно же приглашать иностранных дель

цов на службу в русских коллегиях, а без людей «ПО 1 

однем: книгам нельзя будет д·елать, ибо всех циркум-. 

станций никогда не пишут». Долгю и с большими хло
nотами набирали в Германии и Чехии ученых rори-
то·в И ОПЫТНЫХ ЧИНОЗНИК·ОВ , СВI~реrарЭЙ И ПИСЦОВ, ОСО-

6енно из славлн, каrорые бы моrшJ наладить дело в 

русс:ких учреждениях; приглашали на службу даже 

нленных шведов , усшшших узнать русский язык. По
uпакомившись со шведскими коллегиями, которые тогда 

·читались образп;овыми в Европе , Петр в 1715 г. ре-
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шил взять их за образец при устройстве своих цент

ральных учреждений. В этом решении не.'!Ьая виде1'Ъ 
ничего ноожиданного или что-либо своенравное. Ни 
в московском государетвеннам прошлом, ни в окружав

ших Петра дельцах, ни в своем еобственном полити
ческом мышлении он Jre находил никакого магериала 

для постройки еамобытной системы государственных 

учреждений. На эти учр~ждения он ~мотрел взглядом 
корабельного мастера: зачем изобретать какой-то осо

бый руссrtий фрегат, когда на Белом и Балтийском 
морях пiJекрасно плаваiоr голландские и английские 
ко·рабли. Самодельных руоских судов уже немало 
сгнило в Пере.яславле. Но и на этот раз дело пошло 
обычным ходом всех реформ Петра: быстрое решение 
сопровождалось медленным испотrением. Петр отпра
вил нанятого им голштипского камералиста Фика в 
lllвецию для ближайшего fmучепия тамошних rооллегий 
и пригласил It еебе па службу силезского барона фон 
Люберас.-'1., знатока шведских учреждеяий. Оба навезли 
ему еотни регламентов и оодо:-.1остей пшедсrtих колле

гий и с-обственных проэктов о введении их в России, 
а вrо.рой нанял в Германии, Чехии и Сил.ззии с.аrв:и 
полторы охотников для службы в русских коллN'ИЯХ. 

Оба они, оео5енно Фюt, принимали д€Jl"Юльное участие 
в {){)раз·овании этих коллегий. Наконец It 1718 г. со
став-или план rооллежского устройства, установили 

должностной состав каждой коллегии, назначили пре

зиденто-в и вице-президептов, и воем коллегиям было 

предпиеано еочипить еебэ на основании шведского уста

ва регламенты, а пункты шведского устава неудо6ные 

«или с сетуаци·ей сего государства несходвые заме

нить новыми по своэму рассуждению». В 1718 г. пре
зиденты должны были уеrроять свои коллегии, что·бы 

с 1719 г . начать их рабату; но посл·едовали отсрочки 

и пероороч:ки, и коллегии не ветупили в действие 

1719 г., а иные и с 17 20 г. Первон а чаль но установ
лено было 9 rtоллегий, которые указ 12 декабря 

1718 г. перечисляет в таком порядке и с такими 

названиями : 1) Чужест.рапных дел, 2) ICaAtop, 
домство государственных денежных доходов, 3) Юсти

ция1 4) Ревизиоп, «счет всех государственных прихо· 
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дов и расходов», т. е. ведомство финансового I{<ОНтроля, 
5) Воиис-х:ой (коллегиум), ведомство сухопутных ооен
ных сил, 6) Ад.Аtuралтейс-х:ой, оодомспо морских сил, 
7) Ko.At.Atepц, ведомство торговли, 8) Берг и Маиуфа-х:
тур, ведомство горнозаводсrий и фабричной промы.ш
ленности и 9) Шrrшт~с--х:онтор, ведомство государст
венных ;расходов . Из этого перечия прежде всего 
видно, какие государственные интересы, 1tак первен

ствующие, требовали ообе по т·огдашним понятиям уси

JLенного проведения в управлении : из девяти кош1еrий 

пять ведали государственноо и на одноэ хозяйство , 

финансы и промышленность. Коллегии вносили в упра
мение два начала, отличавшие их от старых прика

оов : более систематичесrюе и С{)Сред'оточенно.е разделе
ние ведометв и совеща·rельный порядок ведения дел. 

Из 9 коллегий только разве две совпадали по кругу . 
дел со старыми приказами: :Коллегия иностранных 
дм с Пооольским прикаzом и Ревизион-коллегия со 
Счетным; остаJrьные Itоллегии представляли ведомства 
нового ооетава. В этом составе исчез территориальный 
элемент, присущий старым приказам, большинство ко

торых ведало исключительно или преимущественно из

вестные ДeJLa толыю в части го~ударства,, в одном или 

в несRоJIЬких уездах. Губернская реформа упразднила 
много таких приказов; в !{,оллежской реформе исчезли 
и последние из них. :Каждая Iюллегия в отведенной 
ей mрасли управления простирала свое действие па 

вое пространство государства. Все оообще старые при
казы, еще доживавшие свой век, были либо поглощены 

RОJIЛегиями, либо подчинены им; паприм(:)р, в состав 

Юстиц-ко<ЛЛегии вошло 7 nриRазов. Tait упрощалось 
и округлялось ведомственное деление в центре; но оста

вался еще ряд новых оон:юр и Itанцелярий, Itоторые 

то подчинялись коллегиям, то составляли особые глав

ные управления: так ряда-м с Воинсrtой коллегией дей
·твовали Itанцелярии Г лазна-я прови,сттс-х:ая и Артил
лерийс-х:ая и Главный 'lfo.Atuccapuarn, ведавший комплек
•rование и обмундировку армии. Значит, 1юллежская 
Jюформа не внесла в ведомственный распорядок того 
упрощения и округления, какое обещаю· роспись :к.ол

~югий. И Петр не мог сладить с наследственной ' nри-
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выч1юй к административным боковушкам, клетЯм и 
подклетям, какие любили вводить в свое управление 

старые московские государс·rоонные строители, подра

жал ча-стному домостроительству. Впрочем, в и.нтереоо 
систематичесitого и равномерного распр-еделения дел 

и первоначальный план коллегий подвергся изменению 

nри исполнении. Помоотный приказ, подчинен-:н:ый 
Юстиц-коллегии, по обремен~шию ее делами обособился 
в самосТ<оятельную Вотчuииую 11:оллегию, составные 
ча-сти Берг- и Мануфактур-коллегии разделилисЪ на 
две ооооые коллегии, а Ревизионная коллегия, :как 
контрольный орган, с..лилась с Сенатом, высшим конт
ролем, •w ее обовобление, по откровенному признанию 

указа, «не ра-ссм·отр.я тогда учинено было», как дело 

шщомысли.я. Значит, к концу царствования всех IIО.!I
легий было деслть. Другим отличием Iюллегий от при

'каз.ов был совещательный порядок ведения дел. Такой 
порядок не был чужд и стар<>й nриказной администра

ции: по УлоЖJению судьи или начальники прюtазов 
должны были решать дела вмоо1'е с •юва.рища;ми и стар

шими дь.я:к.ами. Но приказпая :к,оллегиальность но была 
точно регулировз.на и 2агJ-:охла под давлением сиш,ных 

начальников. Петр, проводивший эт•оr порядок в ми: 
нистерс.1юй Iюнсилии, в уездном и губэ·рнском управ

лении, а :ir<JТoм в Сенате, хотм прочно установить его 
во ооех центральных учреждениях. Абсолютная вла-сть 
нужда:ется в оовете, заменяющем ей законы. «Все луч
шее устроение че·рез с-оветы бывает» , - гласит Воии

с-х:ий yctnaв Петра; одному лицу легче скрьrrь без
заК<>ние, чем многим товарищам: кто-нибудь да вы:даJ.;т. 

Присутствие коллегии ооставл.ялось из 11 членов, пре
зидента, вице-президента, 4 оооветнююв и 4 ас·ессоров, 

к которым прибаВJr.яле.я еще один советник или асессор 

из иностранцев; из двух секретарей Iюллежсi ой кан

целярии один также назначалiСЯ из иностранцев. Дела 
решались по большинству голосо!JЗ присутствия, а для 

доклада присутствию ра.спреде..лялись между советни

ками и а,сесоо·рами, из 1юих каждый за.веды'вал и соаr
ветственной частью канцелярии, образуя во главе е 

оообое m'деление или департамент колJrегии. ·введение 
~нО);!емцев в оостав коллегий имело целью постаnитъ 
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О'ПЫТНЫХ рукооодителей рядом с русскими новичками. 

С ТQой же целью Петр к руссоому nре-зиденту о5ьпшо
вев:В'О пазначал вице-президе1l"Юм иноземца. Так в Во
еiшой Iюллегии nри президеВ1'е кпяз~ Меншикове вице
nрезидевт- генерал Вейде, в Камер-ооллегии прези
дент князь Д. М. Голицьm:, вице-nрооидент - рев€ль
сrшй лапдрат баро·н Нираr; только во гла.ве горно-ма
пуфактурП'QоЙ rюллегии встречоом двух иностранцев, 
ученого артиллериста Брюса и упомянутого Лю6ераса .. 
Указ 1717 г. установлял порядок, как назначенным 
президептам «с-очинять сtюи IЮj}JЮГИИ», составлять их 

присутствие; на места советнюvов и ас.еrооров они сами 

под6ирали по два или по три кандидата, толыtо не из 

своих сродниrоов и «собственных креатур»; по этим Rан

дидатским спискам собрание всех коллегий баллоти

ровало на замещаемые должности. - Так, nomopю, кол
лежское деление (УI'ЛИчалось от приказпого: 1) вещш
стенным распределением дел, 2) прострапством действия 
учреждений и 3) порядком ведения дел. 



Цреобра
вование 

Сена·га 

ЛЕКЦИЯ LXVП 

Преобразование Сената.- Сенат и генерал-пронурор.- Новые 

nеремены в tестн м управлении. - н:оми::сары от вемлп. - Маги

страты.- На•1ала новых учреждений.- Различие основ централь
ного ' и областного управления -Регламенты.- Новое уnравле-

ние на деле.- Равбои. 

Коллежская rеформа пrоизвела большие перемены 
наверху и внизу управления, прежде вс.его в nоло

жении Сената. Лет девять Сенат один составлял воо 
nравительств:> и чуть не вс€ центральное управление: 

вс.е приказвые nалаты, как nисал с.енатсr~ий о·бер-сек

ретарь, зависели от господ оонаторов, о6ра.зуя как бы 

ведомственные канцеJrярии Сената. ПОJ1учая указы царя 
по текущим делам финаноовым, военнохозяйс'I'Венным, 
рекру'ГСКFI..М, вексельным, откупным, он разъяснял их 

nо·дчиненным центральным и областным учреждениям, 

указывал меры для их исполнения и в то же nремя 

разбирал и решал мiюжоотво администрwrивных и ·суд

ных дел, nо-стуnав:=шх к. нему из этих учреждений и •ел 

частных лиц. Из всего состава предqс:гавленной ему 
власти всего сильноо напряжена была его распоряди· 
тельно-исполнительная функция. «Теперь все на ни 
nоложено» , теnерь все у вас в руках, nисал Петр 
указ"ьшая за всем· обращаться не It н,зму, а 1~ сспа· 

торам. Коллегии сняли с Сената эту черную рабо'Гу, 
получив каждая известную самостоятельную власть н 
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пределах своего ведомства. При большем досуге Се
нат мог шире развернуть свои руководитет)ные и на

блюдательные полн::омочия. Коллегии поставлены в пр .. q:

мую з.ависиьюсть or Сената; туда вносили они дела, ко
торых не могли решить сами; туда же о5ращались и 

частные лица с жаJiiОбами на задержку решения их дел 

коллегиями. И распоряжения самого Пе·тра по текущим 
делам по мере углубления его мысли в сущно::пь и \За

дачи государственного строитеJIЬства получали все бо

лоо учредительный характер, вызывая потребность пред

варительного обсуждения, заiWнода'Гельной разработ

ки. Уrшаы к исполнению превращались в Зtапросы или 
предложения к «рассмотрению» , и Сенат, оставаясь выс
ШИ.\f блюстителем правасудия и государственной · экО
номии, из оrве·Iхпвенного nриказчиха становился компе

тентным советниrоом. Петр сам Еозлекал Сенат в за
к.оносовещательную и за.к·оноподготовительную роль . 

YI{aa его теряет решительный тон, требует не исполн&
ни.Я:, а законопрозкта. В 1720 г. он предписывает 
детей беглых крестьян не выдаватъ вм-есте с отцами, 
а «быть им тут, где родились», но прибавляет : «О сем 

совет учинить в Сенате письменно, так ли , или инак 
быть, дабц в се'М к·онфузии после не было». Или в 1722 г. 
он требует, чтобы дела, 1 оторых Сенат не может решиrь 
без доклада, он об-суждал предвз.рительно и к ' дoк.i'lollдY: 
непременно прилагал высrtазанные при обсуждении мне

ния, «понеже боо того его величеству одному опреде

лить трудно». Ин.огда Петр кart бы сам становился в 
ряды сенаторов, предлагая сЕо:о мысль на их обсужде

ние. Ему крайне нужно было провести обводный Ла
дожсюui канал, но он затруднялея решить, как это сде

лать, и в 1718 г. писал Сенату: «Я свое мнение пряла
гаю nри оем и ваи в рассуждение отдаю; но так ли, 

или инаrю, однако конечно надо·бно». Вопрос решен 
был Сенатом «инаrоо» , не совсем согласно с мнением 
Петра, как видно из поо.ледовавшего вскоре указа. 
Так Сенат, <Jставаясь высшим местом nодчиненного 
управления, как распорядительная и надзирающая 

власть, действующая в силу данно·го зююна, стано

вился участнюtом верховного управления, как зако

нсюовещательно·<} учреждение. Вмоо·:ге с тем возникала 
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потребность установить форму закона и его orrличrre от 
простого административного распоряжения. Петр оrг
казывал ообе и СенатУJ в праве давать словесные указы. 
По Генеральному регламенту 28 февраля 1720 г. для 
:юоллегий в за:юонодательно~ порядitе обязательны толь
:юо письменные указы царя и Сената. Но в толко·в.ании 
по.яснена разница между указами «В действо проLiзво

дить» , к исполнению, и указами «К оочинению действа», 

~~ установлению споооба исполн·ения. В последнем CJIY

чoo «И словесно приказать мочно», чт-обы о том сове

щались; но по утверждении принятого на совещании 

плана исполнения без письменно!'о указа к исполнению 

не приступать. В случа,.е нужды Сенату со·вместно с 
Синодом предо~тавлялось ооходиться и без «утвержде
ния» : в письме Синоду 1722 г. из персидекого похода 
одни дела царь оrказывзтся решить з-аочно без сове

щаная с Синодом и Оенатоw; с другими можно повре
менить: «Bo•r даст , при возвращении св.оом оные решю.r»; 
о делах неатложных пусть пишут ему только «для ве

дома, а решить м·ожете о5щэ с Сенатом до моой аппро
бации, поиеже как возможно из та:ЕVой дальности мне 

указы на дела дав1ть». Очевидно, это письм·о- указ «В 
действо произЕодить», а не «К оочинению действа» и 

царь заранее обеща;ет а.ппробовать не только решение, 

но и сам·оо исполнение: иначе или неотложные дела 

теряли силу неотложно~ти, или выходило предв'1ри

тельное исполнение с опасностыо его отмены. Двой
ственное значение Сената, как участника в заr~опода
тельстве и вмес1'е как высшего органа подзаконной ис

полНительной власти, оrражалось и на ходе его устрое
ния. Не сразу удалось Петру установить оо~тав Се
ната, и допущенные при эт·ом колебания он откро

венно признал своими ошибками. При учреждении RОЛ
легий он указал их п резидентам сидеть 13 Сенате; Ceнarr 
поiПучал вид IVoмитerra министров. Трудно сказ·ать , с 
каiVой стороны внушен был этот указ. Так бывало в 
Швеции; так предлагал и один прожектер из ино
земцев. Но присутствие начальниiVов прю~ов было 
обычно и в старой Боярской думе, а см'3н.ившая ее 
министерская Iюв:силия неред:юо только из них и · со

ставлялась. Опять ооздавалось перекрестное отношени , 
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на s;от раз замеченное Петром; президеirГы коллегий, 
как сенаторы, становились начальнимми своих кол

лежских товарищей, а как главы учреждений, аrветст-. 

венных перед Сенатом, быпи подчинены самим себе, 
r~ак сенаторам. Притом президеиты-сепаторы не были в 
с.осто.я:нии справляться и с еепаrеrшми, и с коллеж

скими делами. В 1722 г. президеп-гов указано <юта
вить в Сенате, а па их места выбрать других; «сие 
сначала не осмтря учинено, что ныне исправить над

лежит», прибавлял указ, поясняя, что дело сена1'0-

ров непрестанно трудиться о распорядке государства 

и прав:Jом суде и смотреть над ко;шегиями, «яко сво

бодные ar них, а ныне сами будучие но оных, как 

могут сами себя судить~» Только щюзиденты трех 
важнейших коллегий, Иноетрапной и обеих воинских 
призывались в Сенат в оообых случа.ях. Но и. в этой 
перемене сенатского состава опять колебаюtе: Петру 
приходило~ь бораrься с недостатком «заобычных» лю

дей, годных быть сенаторами, и четыре месяца спустя 

коллежским президептам велоено было «для малолюд
ства» сидеть в Сенате paBR() с другими, только двумя 
днямп в педелю реже. 

Сенат облечен был весьма обширными полномо
чиями. Указом призванный непрестанно трудиться 
«О распорядке государства», об устройстве правления, 

дотоле «Не распоряжепного», не упорядоченного, он в 

общей ·перестройке управления сверху донизу, nред

приняrой Петром. в последние годы, являлся руководи
телем, пользовался чуть не учредительным значением, 

насколько это было возможно при носителе власти, 

подобном Петру, распределял права, создавал юридиче
ские нормы, в силу повеления «денег как возможно 

сбирать» вводил новые налоги, разрабатывал мимолет

ные указы царя, должен был угадывать еще не сформи
ровавшуюся мысль зак::>нодателя. Без согласия Сената 
нельзя было ничего начинать, тем менее вершить; 
оп- замоститель собственнuй его величества персо

пы в ее сrr·сутствие; закон стаnил его рядом с высшими 

на земле авторитетами, богом, царем и «всем честным 

светом». Но трудно было прип~днять действительное 
положение Сен-ата и его .личный состав до уровня 
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столь высоrшх определений, да.же сняв с них реториче

скую окраску. Он был проводником самодержавной во
ли, не имея своей собственной; его полномочия были 
приказчичьего, а не хозяйского характера, . не права, 

а ответственные поручения; он- механический прибор 
управления, а не политическая сила. 3а каждую ошиб
ку или недогадку ему грозила не министерсrtая О'l'

ставка, а хозяйская расправа: «Вы это насмех сделали, 

взявши взятки, по старым глупостям, и rtогда ко мне 

приедете, то у нас совершенно иначе об этам спро

сится». Личный соста.в учреждений отвечал такому 
с ним обращению: в первое время он воспринял в себя 
заурядных чиновников и не улучшился с учреждением 

коллегий, когда в него вошли ранговые и родовитые 
сановюuш князь Мепшиrоооз, князь Д. Голицын и др. 
3а Сенатом надобно было при-сматривать. Устройство 
.надзора за высшим учреждением, которое само надзи

;рало за всем управлением, было мудреным делом; его 

.надобно было согласовать с формами ответственности . 

. Такими формами были царский выговор всему Сенату и 
денежный штраф, налагаемый на отдельных сенаторов 
наравне с канцеляристами. В 1719 г. целый пятоrt се

наторов был оштрафован за неправое решение дел. 
Но такие формы роняли учреждение и должность в 
глазах подчиненных и управляеомых, а Петру надобно 
было не толыи исправлять сенаторов, но и беречь 
авторитет Сената, как необходимое условие его успеш
ной дея'!'ельности. В интересе служебной дисциплины 
Петр прибегал к оrrоечес:оому негласн•ому способу исправ
ления досадивших емv сановников: отколотив дубин
кой наедине в СВООЙ rокарной мастерской князя Мен
ШИRО·ва или ему подобного дельца, . он звал его на 

<Jбед, как ни в чем не бывало. Для Сената во из·~е
жание огласки он заменил взыскание предупрежде

нием. Перепро.бо.ваны были различные средства та
.кого надзора. Непослушание чиновников предписаниям. 
высшего начальства и даже царским указам стало прп 

Петре настоящей Я'ЗВОй управления, превосходивm it 
даже смелость. старых московских дьяков, Itоторые бы· 
вало на 15-м указе непременно посла'Гь подьяч r 
rю делу croйito помечали: «И по тому его великаг 
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государя указу подьячий не послан». Не помогали ни 
штрафы, ни угрозы .uиmить чина и «весьма wста.1шть», 

ни даже сослать на каторгу. В 1715 г. при Сенате 
была учреждена должмсть геперальпого рееu.:юра или 
'Надзирателя у%азсв, на которую назначен был сын 
известного нам генерал-президента ближней канцеля

рии и штатного обер-шута Нюшты 3отою, человек об
разованный, учившийся за границей. Ген·еральный ре
визор по указу сидел за особым столиком «В той же 

и:з·бе, где нат сидит», записывал оенатсrtие указы, 

следил за сваевременным исполнением их и о5ъявлял 

о неисправных чиновниках Сенату, о5Я'Зашюму немед
ленно ·штрафовать виновных, а неисполненное дело 
«ДО·вершивать», в противном случае доносил на с-е,на'I'о

ров государю. Далее этого указ не проотир·ал ревизор
ского воздействия на Сенат. Главное дело ревизо ра
«дабы все исполнено было» . Но из донеоений 3отова 
видим, что поле его надзирательсrtого зрения расши

рялось поневоле, само собою : сами сенаторы, обязан

ные карать неисправных чиновниrюв, о:шзывались не.

исправнейшими чиновниками, в полоЖJенные три дня 

в неделю не ездили в Сенат, в три года решили толыrо 
три дела, штрафов не доправляли, на доношения при
бшrьщиков и на его со5ственные предложения не 

о<Jращали вниманин. В 1720 г. сделан был более силь
ный нажим на Сенат, предписано быJЮ н11JблюДать, 
чтобы здесь «все было делано порядочно и суетных 

разговоров, крика и прочего не было», а поступали бы 

так: «ПО прочтении дела поговорить и подумать пол

Ч11Jеа, разве дело тяжrюэ и будут просить отсрочки для 
мысли, то отложить до завтра, а на неотложное дело 

прибавить полчаса, час, в крайности до трех часов, 

и rtaк по песочным часам изойдет срок, тотчас подать 

бумагу и чернила, чтобы каждый сенатор записал и 

подписал сво·е мнение; кто из сенаторов так не сделает, 

тотчас, все поrtинув, бежать к царю, где бы он ни был» 
и т. д. Кто бы, думали вы, обязан был следи·ть за всем 
этим, поддерживать порядок в Сенате'? П~воприсут
ствующий старший сенатор'? Нет, обер-секретарь Сената 
Щукин, правитель сенатск-ой канце.пярии ' и доклад
чик- не более. Через год обязанности и генерального 
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ревизора и о•бер-секретар.я. возложили на военных : один 

из штаб-офицеров гвардии дежурил в Сенате поме
'сячно для наблюдения за порядком, а кто из сенато
ров бранился или невежливо поступал, того дежурный 
офицер арестовывал и отводил в крепость, давая, разу
меется, знать государю. Офицеру, небрежно исполняв
шему эти оtNmанности, указ грозил лишением всего и 

,смертью или шельмованием, отнятием чести и всех прав 

состояния. Наконец, Е}Ще через год приискали настоя
щего дядьку для пра.вительствующего ребенка: это был 

генерал-прокурор при сенате, должность которого па

метил указ 12 января 1722 г. Эта должность много 
заботила Петра. Изменяя своей привычке импровизи
ровать закон, разработка которог.о предоставлялась Се
нату, Петр сам много работал над этим учреждепие;ьr 
без С{)действия Сената, против rroropor.o оно и было 
направлено, читал проекты, соображал свои прежние 

указы о надЗ!оре за Сенатом, - сJювом изучал дело; 
инструкцию генерал-прокурору он несколько раз пере

делывал даже после ее утверждения, и плодом этих 

усилий явился указ 27 апреля . 1722 г. о . должности 

генерал-прокурора. Здесь повторено многое из прежних 
узаконений; по есть и важные новости. Во-первых, 
определяется существо новой должности: «сей чин 

яко око паше и стряпчий о делах государственных». 
Значит, это- представитель верховной вла3ТИ и го
сударства перед Сепа1'ом. Во-вrrорых, генерi.I.Л-прокурор 
становился прямым начальпико·м сенатской канцелярии, 

и Сенат оставался без рук и без ног, с одними пеооч
ными часами, да с правом просить суточной отсрочки 

«для мысли». Все дела, которых не могли решить кол
легии по недоумению или недостатку комnетепциl1. 

также донесения гу,бернаторов и воевод о делах, н 

П{)длежавших ведению IЮллегий, поступали в Сеню 
чероо руки генерал-прокурора; ему же были подчи

нены фискалы, главное орудие сенатского надзора. Ге
нерал'-проrtурор становился м-ежду Сенатом и подчи
ненными ему учреждениями; надзор за всем управле

ни·ем отх,одил <rr Сена-га к генерал-прокурору, под над
~юро·м rюrорог.о оостоял и сам Сенат. Далее, генерал
прокурор не только наблюдал: за порядком и приличие1> 

~88 



в Сенате, но и входил в суждение о его действиях 
по существу и делал ему указания па пеправоту или 

пристрастие его :мнений и приговороs, а в случае не

согласия с этими указаниями остапавлипал дело и до

носил государю тотчас или подумав, посоветовавшись, 

«С кем за-благорассудит», но не дольше педели. Риск 
столкновения личного взгляда. с коллективным мнением 

Сената ослаблялся для геперал-прокурора деликатпой 
оговоркой указа, что неу:мышлеппое нарушение долга 

«В вину не ставить, поиеже лучше доношеннем оши

битьс.я, нежели молчанием», хотя учащеппая ошибка 

«Не без вины будет». Притом нежелательно было при
знать крипы:м свое сенатское око. Наконец, генерал
прокурору предоставлеШl была законодательпая ини

циатива. В Боярской думе закоподате..пьпые вопросы 
воз·буждались своеобразным порядком, или сверху, са
мим царем, или снизу, начальниками приказов, обы

кновенно ду:мпьrми же людьми. Но государь и его 
дума- это не разные власти, а одна нераздельная 

высшая власть. Так законодательный почин исходил 
от органических частей думы. При Петре верховная 
в.тiасть отделилась от исчезнувшего боярского совета, 

и Сенат явился с большими, но только распорядитель
ными полномочиями; возбуждение законодательных во

просов оставалось делом одного царя, а Петр действо
вал в обстановке, :мешавшей и ему держать законода

тельный почин в своих руках. Поглощенный войной 
и внешней политикой, он не :мог направлять ход внут

ренних дел, :мог предъявлять военные и финансовые 
требования, а не ставить законодательные вопросы. 

Здесь ему нужны были такие же «вы:мышленншш», 
прожектеры, какие помогали ему в изобретении новых 

налогов. Сенат стоял всего ближе к делу, и .:мы видели, 
как сам Петр толкал его на этот путь, отказываясь 
давать указы издали заочно, обращаясь к не.:му с за

просами, так ли надобно поступить в известном за

конодательном случае или как иначе. Но раздоры, 
пустые пререкания, неу.мелое и небрежное ведение 

дела, у.:менье накопить к 1722 г. 16 ооо нерешечных 
дел, - все эrо пом-еша.'Iо Сенату во-время взяrь в свои 
руки нити внутреннего управления, а когда у Петра 
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стало больше досуга, он передал законодательную ини
циативу своему приставу при Сенате. В выработк€ за
конов Сенату оставлена была довольно страдательная 
роль. Генерал-прокурор, усмотрев дела, не разъяснен
ные законом, предлагал Сенату учинить на них ясны€ 
указы, а указ 17 апреля 1722 г. о хранении прав граж

данских, который во всех присутетвенных местах от 

Сената «до последних судных м·ест» должен был всегда 
стоять на столе, «яко зерitало · пред очьми судящих», 
nредостерегая 1ИХ от игры в закон, как в Itарты, 
и от подведения мин «под фортецию правды», -этот 
строгий и программный указ устанавливал порядок 

пополнения закона. Возбудив воnрос, генерал-прокурор 
доставлял Сенату спр.а.вки о деле, а Сенат не один, 
а собрав все коллегии, «мыслил и толковал под при

сягою» и с nриложеннем своего мнения доitладыва.тr 

через генерал-прокурора государю, резо.цюция которого 

етановилась законом. Таким образом генерал-проitу
рор, а не Сенат, становился маховым колесом всего 
управления, не входя в его состав, не имея сенатор

екого голоса, был однако настоящим его президентом, 

смотрел за порлдком его заседаний, возбуждал в нем 

ваконодательные вопро·сы, судил, когда Сенат поступал 
право или неправо, посредством своих песочных часов 

руководил его ра;ссуждениями и древращал его в пми

rrическое сооружение на песке. Так же стеснены были 
и другие полномочия Сената. При нем в одно время 
с прокуратурой учреждены были еще д:олжно·сти ре

петдей..ст~ра ~t герольдлtейстера. Первый ведал «Прав
ленив дел челобитчиковых», принимал и рассматривал 

жалобы на медленное или неправое решение их дел 

в коллегиях, попуждал решать дела в указанные сроки 

и сам проведывал о судейском пристрастии, ходатай

ствуя за обижаемых. Сенат был высшим блюстителем 
nравосудия; но апелляция на Itоллегии шла мимо Се
ната через рекетмейстера прямо к государю и только 

по его надписи на апелляционной жалобе пер'еходила 
в Сенат. Герольдмейстер был преемником Разрядного 
nриказа, вошедшего потом . в состав сенатской канце

лярии, Itaк один из ее столов, и заведывал дворянством 

и его службой, между nрочим, должен был предстаВJIЯТL 
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дворян к делам, «когда спросят», для за:мещБпия долж

ностей и исполнения поручений. С€нат замещал :много 
должностей, начиная с очень высоких, но только вы

бира.JI из двух или трах кандидатов, к.оторых представ

лял на каждое дворянсооэ место герольдмейстер, как до

стойных. Так учреждения, пристроенные к Сенату как 
будто со значением вспомогательных его орудий, на 

деле стесняли его и заслоняли or общества, служили 
для него валами, оборонявшими юу «форт~цию правды», 
но в:месw · и :мешавшими ее расши~~ению. 

Обновление центральных учреждений вело к но
вой перестройке и обJшстных. Этого требовало единство 
управления. Перестроив центр по шведским образ
цам, надобно было согласовать с ним и провинцию. 
Притом губернская реформа 1708 г. не оправдала фи
нансовых расчЕУrов, н.а кmорых была построена: RИ в tщэ

нежных недоснлках и недоборах, ни в злоупотребле

ниях губернаторы не отстали от прежних приказов; 

одного из них, си-бирского губернатора князя Гагарина, 
пришлось повесить. В 1718 г. Петр указал выписки из 
положений о шведских областных учреждениях при

носить в Сенат, «где надлежит спускатr их с рус
скими обычаю>. Сенат решил ввести шведские учреж
дения. Петр утвердил это решение 26 ноября 1718 г., 
указав дать новым учреждениям «инструкции и про

чие поряд1ш все против шведского, или что пере

правя», и с 1720 г. начать новое управление. Сенат 
занялся росписью нового областного деления. Про
водник и истолкователь шведской системы Фик при
нимал руководительнов участие в работе и пастаивал 

на необходимости согласовать размеры административ

ных округов и количество дел с силами управителей, 

как это наблюдалось в шведском областном устрой

стве. Но такая точка зрения была непривычна для рус
ского прика~зного взгляда, боявшегося не изобилия, 

а недостатка дел, убавляющего канцелярские апциден
чни «за труды», делать же дела К.О·е-как одинаково 

посильна и в ,5ольшо:ъ(, и в .малом округе. Притом Шве
ция и Россия были столь песоизмеримые по террито
риям величины, что областное деление одной не могло 

быть точно воспроизведено в другой. Натянув кое-как 
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шведскую адмкнистративную униформу на руоокие nро
странС'lва, Сенат дал новому областному устройству 
такой вид. У держана была сам ал крупная облаетпал 
единица, губерния, не имевшал соответственной в Шве-
ции; только с выделением губе-рний Нижегородсrtой 
и Астраханской из Казанской, а Ревельекой из Петер
бургской теперь стало 11 губерний. Значение губернии 
изменилось: она стала лишь военным и судебным окру

гом, и только в этих отношениях части губернии были 

подчинены губернскому управлению. Эти части и ста
рались устроить возможно по-шв&дски. Губерния дели
лась Ffa 12рсвинции, подразделявшиес.я на дucmpunmы. 
Провинции заменлли собой ландратские доли, только 
были значительно крупнее их: провинций числилось 

:во всех губерниях до 50, а долей было 1463/5• Провин
ции, видми мы, начали складываться по местам еще 
при прежнем губернском порлдrtе ; теnерь они стали 

повсеместным подразделением губернии. Притом обер
коменданты, правители прежних провинций, вполне 

завпоели от губернаторов. В росписи губерний по 
провинцилм (29 мал 1719 г. ) о последних за некото

рыми исключениями замечено, что им «надлежит Itаж

дой быть особо». Это значило, что провинцил, за
вися от губернатора, как военного правителя и пред- , 
седателл губернского суда, по всем другим делам со

ставляла самоС'l'олтельный округ. Во главе провинций 
поставлены были воев:>дъt, на rtоторых возлож-ены были 

де..ла финансовые, полицейские и народнохозяйствен
ные. По этим делам воеводы сноси.лись с центральными 
учреждениями помимо губернаторов, и сам губернатор 

становщrсл в ряд провинциальных воевод губернии, 

как правитель провинции губернского города. Вы
ражал эту двойственность своего положения, один 

губернатор писал, что он и воеводы, каждый в своей 

провинции, «стали быть особливо, а не в моей диспози

ции» , т. е., что он сам, каR провинциальный воевода, 

выбыл из своей губернаторской диспозиции, nерестал 

управлять, самим <юбой. При во:шоде состояла зелюnая 
'JСшни,елярия. Под его ведением и нащюром, как подчи
ненный ему товарищ, зелtс'JСuй 'JCa..Atepup или зе.nс1f'ий 

надзиратель сборов специально заведывал каз·енны:м:и 
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доходами, име.я при себе ае.мс~ую поитору, а CYr него 
зависели peн,'l1'l.,fiOuc"mep и.;'lи ае.мс~ий ~ааначей, хранив

ший денежные каэенные сборы в своей рен,терее, щ:о· 

винциальна.м казначействе, и провиаит.мейстер, ведав

ший хлебные R.аЗенные сборы. Низшей единицей обла
стного деления был дистри~т. Сенат пытался дать ему. 
статистическое однообразие, на деле не выдержанное, 

назнач,ив на него не бОJЮе 2 ооо тяглых дворов. Неко
торые дистрикты совпадали с уездами, другие вклю

чали в себе по нескальку уездов; реже уезд дробился 

на несколько дистриктов. Управитель этого округа. 
зедс~и,й ~о.миссар по инструкции нес на сес>е развос>б
разные обязанности, финансовые, полицейские, народ
НОХ9i'JЛйствеввые, даже нравственво-просветительпые; 
во главв-ейшей из них был сбор налогов, что делало его 

дистриктным агентом провинциального камерира; по

тому вмесrе с последним он вазначался Камер-колле
гией. На самом две областного управления лежали ста
ринвые сельские полицейские органы, из·биравшиеся 

на крестьянских сходах, comc~ue, десятспие. Они утвер
ждались и приводились к присяге воеЕодой и слу

жили вспомогательными орудиями з·емского ммисса ра, 

во стояли вне чиновв-ой иерархии. Сенат не решился 
пересадить на русскую административную почву мел

кую земскую единицу, какой был шведский церiWВвый 
приход со свои!.I фохтом и выборными крестьянами для 
суда и предварительного судебного дознания, потому 

•по «В уоодех из крестьян умных людей пет». Севаторы 
не находили в селе того специфического, им только по 
штату присвоенного ума, который так хорошо понимали 

'l'оrдашвие прибыльщики из крепостных и так прямо 

характеризовал крестьянин Посошков, написав, что рус
ские правители «русского человека ни во что ставят 

u во всяких делах за кроху умирают», а пропажу1 

тысячи рублей ни во что поставляют. На владельче
'Itих землях настоящей мелкой земской единицей была 

Оарская усадьба, чем она стала уже в XVII в. и оста
валась чуть не полтора века после Петра. 

Областное население перенесло, кажется, уже до
вольно адмиви·стративных перестроек и перетасовок 

нри учроокдении гу·берний, долей, провинций, ди·стрик-

1 U Kщoчeuo><all, ч. IV 1193 

Комисса
ры от 

aeмJUI 



тов; однако его постигла еще пятая переделка. Мы ви
дели, как происходила начавшалея в 1724 г. со введе

нием подушного налога расквартировка пош~ов; она 

вводила в местное управление ряд новых учреждений, 

с ним не согласованных. РевJГЗские души, назначенные 
на содержание полка, среди которых полк и разме

щался, образовали пол'Х:овой дucmpи?rm. Стою.юсть со
держания разных пoJIRoв, армейс1шх полевых и гарни

зонных, была очень. разнообразна, колеблясь между 

45 и 16 тысяч рублей, и требовала столь же. яеодинако

вого чима душевых окладов; потому и полковые 

округа очень разнообразились по пространству и ко

личеству податного населения, не совпадал HIJ с про

_винциальным, ни с земским дистриктным, ни с уезд

ным делением: иной полковой округ составлялся И'3 

нескольких земских дистриктов или уездов, Либо из 
ча;стей тех и других, принадлежавших к разным с:меж

нъrм провинциям. В местное управление полки вносили 
не меньше путаницы, чем в обла;стное деление~ По
душные сборы и рекрутские наборы были изъяты из 

ведомства губернских и провинциальных властей и 
возложены на особых комиссаров, которых в конце 
1723 г. выбирали дворяне полкового дистрикта, а на 

поморском Сооере, где не было дворянства, представи
тели тяглых обывателей по уездам, входившим в <еостаn 
полкового округа. Г. Богос Iовский в своей книге, по
священной областной реформе Петра, выяснил по архив
ным документам, что этого выборного 'X:Oлtuccapa от 

земли, как он назывался, надоб\но отличмь от зем

ского, поставленного во главе дистрикта губернской 

реформай 1719 г. и назначавшегосл Камер-коллегией: 
тот и другой действовали одновременно, и лишь п 

местам выборный заменял «камер-колежского». В сп -
циальном, ХСУI'Я и важном деле содержания полков былн 

призваны содействовать правительств_у местные общ • 
ства. зе.лtства, чего совсем .не заметно в реформе 1719 r., 
хотя и любившей украшать местные учреждения н 

должности в иличие от центральных названи 1 з 111· 

с'Х:их, буквально переводя остзейскую администратии· 

ную терминологию (Landcommissar, Landrentm'eister и т. Н.) 

Но это уча;стие в 'М·естном управлении не ожиnизJн 
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старинных дворянских уездных обществ, заглохших 

под гнетом воонной реформы Петра: не было внутрен
него корnоративного интерооа ни сословной солидар

ности, ни взаимной ответственности, ни походного то

варищества. Таким интересом не могла стать обязан
ность ежегодно съезжаться, чтобы nод комапдой пол
ковника учитывать старого комиссара и выбирать но

вого для доставки денежного и вещевого довольствия 

вооруженной масее, вторгнувшейся в :местную жизнь. 

Полковой двор стал властным и требовательным сре
.1.оточие:м nолицейско-финансового участка, угнетавшим 
н путавшим областное управление, а для сельского на

селения, как мы уже видели, эта расквартировка армии 

была nрямым нашествием ста слишком nолков па своих 
соотечественников. 

Мимоходом отмечу еще одну особенность губерн
ской реформы 1719 г., любоnытную больше как при
знак иреобразовательных nонятий, чем RЗ.К факт го
сударственного устройства: в губернско:м управлении 

являiОТСя особые судебные учреждения, прежде не

бывалые. Указом: 8 января 1719 г. предписано учредить 
9 гофгерихтов, надворных судов, как nервведен этот 
термин в других документах; к этим девяти присое

дипились еще надворные суды енисейский и рижский. 

Из этих 11 судебных округов только 5 совпадали с гу
берниями; в 3 губерниях, Петербургской, Рижской 
и Сибирской, было по два надворных суда, зато в Ар
хангельской и Астраханской не было ни одного. Низ
шей инстанцией служили пижние суд'ы двух составов: 
коллегиальные, пазьrвавшиеся nровинцшмьны.tт, уст

роенные в паиболее важных городах, с обер-ландрих

терами во главе и с несколькими асессорами, и ·едино

личные, еородовъtе или зe.ttcm,(,e суды по незпачитель

ню.[ городам с их уездами. Шведское судоустройство 
было принято за образец и для русского. Здесь прежде 
всего навевается :мысль о намерении Петра провести 
идею разделепил властей, отделения суда от админи
страции. Но в умах минувших времен надобно осто
рожно искать своих любимых мыслей. Составителям 
нроектов и ин,струкций, вероятно, не чужда была идея 

разделения властей. Но Петр едва ли понимал суды 

195 

Местные 
судебные 
учрежде-

ния 



Магистра· 
ТЪ1 

в смысле особых незави~m.t:ых органов государствен
ного управления, свободных от всякого стороннего дав

ления. Скорее всего он не успел отрешиться от древ
нерусского взгляда на суд, как на отрасль той же а,фtи
ни~трации; да и в С'Iарой приказной системе было не
сколько специально-судных местных приказов, к~ 

рые при Петре слились в одну общегосударственную 
Юстиц-коллегию. Подобно тому и в губернской ре
форме 1719 г. имелось в виду не отделение суда от 
администрации, а вооможное разветвление администра

ции по роду дел. Петр в инте~ах исполнительности 
дуиал о том, чтобы у важнейших коллегий по внутрен
нему управлению были оообые местные органы, у Ка.
мер-коллегии свои, у Юстиц-коллегии свои. Оп отде
лял суд от администрации, как отделял в·едомство 

камерира, СQобиравшего денежные доходы, от ведомства 

провиантмейстера, еборщика хлебных запасов. Заим
ствовать чужое учреждение несколько легче, чем ус

воить идею, положенную в его основание. Эта раз
ница и сказалась в судь.()е губернских судебных учреж

дений. При введении надворных судов в 1719 г. в семь 
из одиннадцати председателями назначены были главы 

:местной администрации, губернаторы, нице-губернаторы 
и воеводы; в 1721 г. это стало общи:м правилом, а в 

1722 г. нижние суды были упразднены и судебная 
власть воовращена провинциальным nравителям еди

нолично или с асессорами. И здесь привооные иде~ 
столкнулись с туземными привычками; обособленная 

делтельность суда и администрации вела только к ус~ 

бице между ними: губернаторы и воеводы, вмешиваясь 

в дела Юстиц-коллегии, <<чинили противно~ть и не
послушание и помешательство дел», на что горько жа

ловалась коллегия в 1720 г. Так, отправившись от 
старого уездного воеводы, признанного непригодным, 

кружным путем попыток устроиться по-иноземному во

ротились к тому же воеводе, только перемwтив его из 

уезда в провинцию. 

Наконец, вслед за коллежской и провинциальной 
реформой перестроено было и городское сос.ловное упра
вление по тому же инозе~шому о6р1ЗЦ}I' и с 'Такими же 

самодельными приспособленилми. Губернская реформа 
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1708 г., превратив московскую ратушу в управу города 
Москвы, лишила городовые торгово-промышленные об
ществщ с их земскими избами и выборными бурмистрами 

высшего сословного учреждеН"Ия, которое их объеди

няло. Теперь решено было восстановить такой объеди
няющий центр и тем «всероссийского 1супечества рас

сыпанную храмину паки собратЬ». .Как и все, это дело 
сначала казалось Петру очень легким. На предложение 
Фика; о необходимости уставить градские магистраты и 
добрыми регулами их снабдить он с легким сердцем 

положил в 1718 г. резолюцию: «Учинить сие па осно
вании рижского и ревельекого регламента по uсем 

городам>>. В nолтора года ничего не было сделано. 
В пачале 1720 r. князю Трубецкому nоручено было 
образовать магистрз.т в Петербурге, а nотом по образцу 
его такие же сословные коллегиальные учреждения и 

в других городах. Но и в 1720 r. ничего этого не 
было сде,JJ:аио. В начале 1121 r. будущему образцовому 
м&гистрату дан был регламент, по которому он в rавании 

Главного магистр.а.та, nодчиненного nрямо Сенату, 
вместе с обер-президентом своим князем Трубецким 
должен был устроить городовые магистраты, дать им 

ин·струкцию и руководить ими. Прошел 1721 год, и 
опять ничего не было сделано. В начале 1722 г., 
ободрив неповоротливого обер-президента перспекти
вой каторги, Петр предnисал кончить все де.ло в no."l
roдa; по инструкция магистратам составлена была 

только через 2V2 года после этого срока. Устройство 
магистратского управления соединялось с новым клас

совым де.11ением тяглого посадского населения. Верхние 
слои этого паооления обра:ювали две г1мьдии: к П€рООй 
принадлежали банкиры, круnные «знатные» купцы, док

тора, аптекари, мастера высших ремесл, ко второй м&

лочные торговцы и простые ремесленники, которых 

тогда же велепо было устроить в цехи. Все рабочие 
люди, живущие п:аймом и черной ра;ботой, оrнесены 

были к тр€'fъему классу подлых людей., ооrоры•е в 'Маги
стратской инструкции хотя и призваны гражданами, 

но «К знатным и регулярным гражданам» не причи

слены. Замечу мимоходом, что подлые люди значили 
тогда проото пшmие классы, леяшщие под верхними. 
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не имел неnрилтного нравственного значения, nри

данного этому выражению nозднее. Магистратскал ре
форма, объедин.я:л городские общества, изменяла харак

тер городового уnравления. По уitа.Зам 1699 г. земские 
бурмистры выбира.лись на один . год, члены магистрата 

Оессрочно, б:r::ши бес-сменны: очевидно, чунствовалась 

потребность в более устойчивом составе городсrtого 

управления. Бурмистры иабирались всем посадским 
обществом на nосадском сходе из всех разрядов nосад

ского населения; членов :магистрата по регла'меm·у 
выбирали только бургомистры и «nервые мирские лю

ди» и только mз <<Первостатейных», из nервой гильдии. 

Присутствие магистрата в значительных городах со
стояло из презид-ента, несоольких бургомистров и рат

маков. :Круг деятельности магис·rрата был гораздо шире 
nрежней земской избы: в больших городах ему nри

надлеж.ала судебная власть в своем обществе, равная 

Itомnетенции надворного суда, не только по, граждан

сюrм, но и по уголовным делам; толыtо смертные при

говоры предс•rавлллись на утверждение в Главный 
магистрат, составлявший 'l'aitжe и высшую аnелляцион

ную инстанцию для городовых магистратов. · Те же 
магистраты ведали городсrtую полицию и городское хо

злйС'l'ВО, обязаны были заботиться о размноокении ману
фа.ктур и ремесл, о заведении городских начальных 
школ, богаделен И т. п. По ин,с·rрукции магис'l'раты 
действовали н'е замкнуто, вели много дм сообща с 

гражданами или их nредставителлми. Для этого гиль
дии выбирали из своей среды старшин, а из них ста

рост. Этих гильдейских выборных и самих граждан 
ыагистрат должен был при.зывать в важных дeJrax для 

<<гражданских ооветов», принимать от гильдейских ста

рост предлож-ения о городских по.тrьэах, давать стар

шинам и старостам <<nозволение» на переверстку по

датных oit.Jr.aдoв, выбирать nодатных сборщюtов «общим 

с гражданы согласиm.f>> . Но в этих гра.ждаНIСких сове
тах магистрата о дeJiax, касавшихся «всего граждан

ства», участвовали только гильдейские граждане с их 
старшинами и старостами и то лишь с совещательным 

голосом, а чернорабочие, не nричисллвшиеся к «I 
гулярн:ы·ю>, nолноnравным гражданам, могли чер :s , 
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своих старост и десятских только. «доносить» маги

страту, ходатайствовать о своих нуждах. Все эти осо
бенности магистратской реформы делали гильдейское 
гражданство господствующим классом городского обще

ства, городовым патрициатом. Но этим только узако
нялось положение высшего :купечества, созданное фи:
нансовыми nоряд1шми еще до Петра. На это :купечество 
падали по общественной раскладке наиболее крупные 

податные о:клады и самые тяжелые службы по казен

ным nоручениям. Выручая сограждан своей капита
листической мочью, оно, естественно, имело и наиболее 

сильный годос в дeJrax городского общества. Но маги
стратская реформа вводила небывалое отношение самих 
магистратов It городским :мирам. Магистрат не мменял 
uыборных вла<:.тей города, старшин и старост, а cтaнo

llИJreJI н.ад ними с новыми nо.лно:мочия:ми судебными 

и админиетр.ативны:ми. Выходя по выборам из того же 
гильдейского гражданства, которое выбирало этих стар

шин и етарост, и даже обязанный совещаТЬСJI с :в:им.и, 

магистрат в то же время распоряжался ими и гражда

нами, своими избирателями, как власть, становился 

при своей бессменности начальством городского обще

ства, а не выборным его представительством: в ре

гламенте 1721 г. и в инструкции 1724 г. члены маги

страта пр.ямо и названы «действительными начальни

ками» граждан. При такой постановке магистратов чле
ны их, эти выборные президенты, бургомистры и раТ:. 
:маны, становились простыми чиновниками и сам закон 

ставил их на чиновный путь, обеЩВJI им за службу 

чины по табели о рангах, а прооидентам за выслугу 

даже возведение в дворянство. Все это должно было 
отчуждать магистраты от гражданства, особенно от 
городской рабочей массы. Так, начав устройство город
ского управления сословно-земскими из·бами, Петр за
кончил реформу сословно-бюрократическими прик8.3-
ны:ми маги<:.трата.ми. Такой повор<Уl' произошел от пере
мены во взгляде Петра на задачи городского самоуправ
ления. В 1699 г. он имел в виду устроить наиболее 
прибы.ii:ьный ПОJШДОК сбора М3енных доходов, освобо
див городских плательщиков от воеводских поборов и 
притеснений. К 1720 г., когда прсдприняrа была маги-
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стратска.я реформа, взгляд его перешел с узкой фи
скальной точки зрения на более широкую народнохо

з.яйственную: он понял, что необходимо расширить и 

углубить самые источники государственного дохода, а 

не просто изловчаться только в усiL1иях их и·счерпать; 

. но для этого надобно было посредством заимствованных 
зондов добраться до болоо глубоких и обильных жил, 

которыми эти источники :могли бы питаться. Такие 
зонды для своих городов он и нашел или ему указа..чи 

в магистратах, каrорые так хорошо управляли городами 

ВJа Западе. Проникшись мыслью, что только благо
устроенный народ может давать казне верный и хоро

ший доход, Петр и воолоокил на магистраты сверх 
прежних обяоанностей по казенным сборам 6Ще важные 

экономич·еские и образовательные эабаrы о размнож&

иии мануфактур, о распространении грамаrности, об 
общественном призрении. Такие задачи были ие под 
силу городской массе с избираемыми ею годовыми бур

мистрами, и Петр передал ведение городских дел «ЛID
дя::м добрым и умным» из <<Знатного» купечества с rизби
раемыми из него же бессрочно властными коллегиями, 
кСУГОрые :могли бы заставить с-ебя слушаться и почитать. 
Магистратская инструкция предписьmаеr русским маги
стратам «честно и чинно себя держать, дабы в такой. 

знатности и почтении были, как и в других го~удар

ствах». Очевидно, Петру мерещился призрак богатой 
и влиятельной западноевропейской буржумии. Рас

четы не оправдались, магистратские бургомистры ока

зались не лучше земских бурмистров; но в этом был 

УЖ/3 вин<mат не один Петр. 
Наконец я кончил обзор реформ в управлении. Он 

мог бы бъrrь гораздо короче, но я не заботился о его 
сокращении. В этой отрасли своей деятельности Петр 
потерпел всего больше неудач, допустил немало оши

бок; но это не были случайные скоропреходящие явле
ния. Прообразовательные неудачи станут после Петра 
хроническим недугом нашей жизни, правительственныu 

ошибки, повторяясь, превратятся в техническ.ц.е навы

ки, в дурные привычки последующих правителей; те 

и другие будут потом призваны священными заветами 

великого преобразователя, хаrя он сам иногда сознавал 
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свои неудачи и не раз сознавалел в своих ошибках. 
Надобно внимательно выяснить, откуда пошли приемы 
и привычки управления, прееледующие русскую жизнь 

после Петра па протяжении чуть не двух столетий 
и не оправдываемые уеловилми, какими они были 

вынуждены при Петре. 
Припомните застольную беседу Петра со св'ОиМи 

сотрудниками в 1717 г., когда князь Я:. Долгорукий 
указывал Петру, что среди своих военных и дипломати
ческих успехов он еще очень мало сделал для законода

тельства, для внутреннего устроения своего государ

ства. С этого именно года Петр приступал к усиленной 
законодательной работе: в какие-нибудь 5-6 лет сде
лано было больше, чем делалось прежде и после в 5-
6 десятилетий. Устройство коллегий, пеnестройка, 
точнее, достройка Сената, вторая губернская реформа, 
судебные учреждения, магистратскал реформа дали 
упрмлению оRончательный склад, какого успел де>

битъсл Петр к концу своей деятельности. Среди коле
баний и поворотов назад или в сторону, среди частич
ных и воовратных преобразовательных приступов то 

1t той, то к другой отрасли управления стали прос.ту

пать не то обдумаввые принципы, не то ощупью 

достигнутые цели реформы управления. То были: 
1) более точное разграничение управления центра.'lь
ного и областного, очень неясно- проведеиное в старом 
московском порядке; 2) опыт систематичесitого распре
деления ведомств по роду дел и в центральном и в 

областном управлении с решите..'Iьной попыткой обо

собления судебных дел в составе управления; 3) на

клонность к неудавшемуел старой московской админи

страции коллегиальному строю учреждений, проведеи

ная довольно твердо: в Ц:ентре и неудачно в Jпровинции; 

4) неполно осуществленная мысль создать для цен

тральных коллегий местные исполнительные органы, 

п 5) трехстепенное областное деление. 
Петр не только разграничил центральное и област

ное управление, но и пытался построить то и другое на 

ра:зличных основах. В: этому приводил его довольно 
своеобра:зный социа.'lьный состав правительственных 

учреждений в Московском государстве. С этой стороны 
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надобно раэ.;шчать два тиnа упраВ.11ения- сословно

ари.сmо'Х:рати-чес'Х:ий, .~tогда управ.Jrением pyiiOBQДИr 

чероо своих выборных один господствующий класс и.:rи 

несколько таких классов, и бюро'Х:рати-чес'Х:ий, когда 

управление вручается верховной властью людям, знаю

щим дело или считающимс:я: знатоками, без рааличия их 

происхождения. В управлении первого типа главная за
дача, разумеется, проводи'IЪ и ограждать интересы 

правящих классов; второй тип долго считался и может 

даже казаться теоретически более пригодным к прове

дению и обеспечению общих государственных и народ

ных интересов. Старое московское управление было 
смешанного состава и характера. По своему устройству 
и по прие:мам действия, по отношениям своим: к nер

ховному правителю-государю и к управ.'!яемому обще

ству оно было похоже на бюрократию: руководящими 

органами его были назначаемые верховной властью 

I>оронные чиновники, к<Уrорые вели дола канцелярским 

порядiООМ без участия общества или при очень СJИООм, 

пассивном его участии. Мы уже видели, как в XVII в. 
постепенно замирала самодеятельность земских учреж

дений СУГ волостного старосты до земского собора. Но 
по личному составу эта администрация была сословно

аристократическая: руководящий элемент в ней состоял 

из людей привилегированного служилого класса, на

следственно пользовавшегося своими привилегиями. 

Дьяки и подьячие, дельцы-разночинцы, элемент при

казный, собственно-бюрократический, имели подчинен
ное значение канцелярских делопроизводителей, а вы

борные или призываемые представители земства, тяг

лого наееления, ЯВJiялись лишь вспомогательным ору

дием управления, СУГВетственными исполнителями фи
нансовых поручений правительства. 3начит, старое мо
сковское управление отличалось двойственным харак

тером: его можно назвать сословно-бюро'Х:рати-чес'Х:и . .fl. 
Петр поставил управлению на первом плане двоякую 
цель: 1) устройство военных сил и финансовых средств 
гоеударства, 2) устройство народного хозяйства, подъом 
nроизводительности народного труда, IШК нообходим<Х• 

средство успешного достижения военпо-финансовой цо · 
.:щ. Очевидно, это две существенно раз.;шчные задачи: 
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первая - основное дело государства; вторал - ближе 

касается общества. По свойству обеих задач Петр и 
перестраивал старое московское управление, кwорое он 

называл «11-ераспор.яжепны:м». Не устра11лл двойствен
IIого ос11овани.я, на котором оно было построено, Петр 
хотел разъединить составные элементы этого сословпо

бюрократического основания, указав тому и другому 

элементу место в особой сфере управления, - одной 
дать бюрократический характер, в другую ввести со

словный элемент. Проведение и обеспечение общегосу
дарственных интересов, устройство военных сил и фи
нансовых средств он вооложил на центральное упра

вление. Эта задача требовала от административных 
органов соответстве11ных знаний, навыков, известной 

технической подготовки, независи:мо or социального 

положения, какое даете.я происхождением. Так цен
тральное управление получило бюрократический со
став: здесь не видим ни участил общества, ни сослов

ного подбора дельцов. На высших правительственных 
;:~;олжностях при Петре встречаем: и родовитого боярина, 
и его бывшего дворецкого, и дворян разных генеалоги

ческих степеней, и «счаетья баловня безродного», и 

бывшето подьячего, и много разных иноземцев. Бли
жайшее руководство народным хоо.яйством Петр считал 
делом областного управлепил под общим надзором цен

тральных учреждений. Преобладающее значение в на
родном хОЗJiйстве имели два класса: землевладедьческоо 

дворянство и высшее гильдейское купечество; в их 

руках сосредоточивались оба основные капитала стра

ны, з-емельный и промышленный, на которых держалось 

народное хозяйство, работой которых питалось хозяй

ство государствешiОе. Возложив за-боту о высших 
интересах государства на центральное управление с .его 

дельцами-чиновниками, Петр для обеспечения интере
сов вспомогательных, сводившихсл при нем к успехам 

народного хоо.яйства, пыталс.я призвать ооа эти класса 

~~ влилтельному участию в м-естном управлении, сооб

щив ему сословно-аристократический характер. Дворя
uиm в селеi. и губернии и гильдейский гражданин в го

роде - вот две общественные силы, КСУ!'орые, стоя во 

Г"'lаве :местных обществ, должны были руководить на.-
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родным трудо·м об руку с местными органами цен

трального управления. Значит, реформа управления 
носила не столько политический, сколько технический 
характер: не вводя новых начал, новый порядок приво

дил старые в новое сочетание под заимствованными 

формами по указаниям иноземных знатоков, разложив 
слитые прежде элементы управления между разными 

его сферами. Так новое здание управления строилось 
из старых материалов - прием, наблюдаемый и n дру
гих отраслях преобраэовательной деятельности Петра. 

Посл11дние реформы в управлении подготовлялись 
очень оодуманно. Учреждени-е и Ql'делъные дОJiжнооти 
от Сената до з.емского комиссара и вальдмейстера снаб
жались инструкциями и регламеюами. Большею ча
стью это переводы или переработки шведских либо 

остзейских уставов. В о~нове их лежит строгий взгляд 
на государство, широко понимающий задачи управ.JI&

вия. Они no;rpo5н:> в пувюуально иzлагам е:етав, круг 
дел, обязанно·сти, ответственность и делопроизводство 
учреждений. Несмотря на их иное·емное происхождение, 
s них сказалось политическое настроение Петра в ПС?
следние годы:, и в Э'IОМ их главный интерес. Ему едва 
ли удалось прочитать все многочисленные проокты и 

записки Фика и Люберас11., уставы и ведомо.сти швед
ских коллегий; но он принимал делтельное участие 
в составлении регламентов и зорко следил за ходоы 

административных реформ. Эти работы вводили его n 
кру.г понятий и вопросов, которые д<УГоле он не ИMeJI 

досуга достаточно продумать. Он начинал чувствоватt. 
с-е6.Я отставшим от своего положения и стал леrЧt! 

соон·авать свои промахи, больше уважать чужое мнени11. 

Начавшееся брожение мысли произвело поворот в ct·o 
политическом сознании. Он, веривший прежде то.1ькн 
в лица, теперь стал глубже вникать в силу госудщ~ 
СТООПНЫХ УЧIJ€ЖД€НИЙ, В ИХ ЗНачение ДЛЯ ПОЛИТИ'141• 

ского воспитания народа. Он и прежде понимал необхо· 
димость такого воспитания: в одном указ·е 171.З 1', 

он вы~казывает мысль, что для предупреждения умыт · 

ленного нарушения государственных интер~сов «IIU· 
добно изъяснить именно интересы государственные дт1 

вразумления людям». Теперь он увидел, что :это юs·t·· 
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яснение-дело закоRа и учреждений, так устроенных, 

чтобы они самой постройкой своей связывали произвол 

чиновников, . а практикой внушали людя:м чувство за

конности и понятие государственного интереса. Петр 
думал, что его новые суды и коллегии сделают это 

дело, и выражал уверенность, что в них всякий най
дет правду, не обращаясь за ней к само·му государю. 

Эта уверенность была преждевременна. Регламенты 
и инструкциИi с широкими государственными задачами 

не проиавели на тех, кого они имели направлять, 

того же впечатления, какое вынес из них сам заrtонода
тель. В нашем законодательстве они имели чисто ака
демичооrюе значение политических трактатов, не став 

административными нормами. У совершенствованные 
формы управления не сразу улучшили самих правите
лей. Новые учреждения были не по тогдашним плечам, 
требовали подготовленных и дисциплинированных дель-

' цов, каких не нашлось в наличном служилом запасе. 

Петр В'Бодил эти учреждения, как расчетливая мать 
шьет своим маленьким детям платье шире и длиннее 

их роста: подрастут- и будет впору. Но чиновные под
ростки Петра, все эти тайные, действительные, кол
лежские советники и асе-ссоры начали рвать свое платье 

прежде, чем вросли в его предупредительные размеры. 

Практика новых учреждений, вскрываемая из архивных 
бумаг их делопроизводства, не оправдывала расчетов 

учредителя. Прежде всего трудно было найти людей 
для замещения многочисленных новых должностей. 

Петр неохотно обращалс.я к выписке иностранцев. На 
предложение Фика об этом в 1718 г. он положил резо
люцию, что выписных не на.до, «искать под рукоtь>. 

Подручных искали всюду: на дворянских емотрах от
бирали годных и назначали на должности в надворные 

суды: и други-е учреждения. На герольдмейстере лежала 
()бязательна.я поставка кандидатов из дворян по за

проса.?.r из кОJiлегий для определения к делам. Надобно 
было подготовить служебный резерв. Тот же Фик писа.Jr 
Петру «о нетрудню1. о5учении рсссийс:ких младых де:тсй» 
для приrотовления к службе: стоит только завести 

надлежащие школы. Петр отвечал: «сделать академию», 
1 пока подысrtшзать ученых русских и переводить кни-
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ги по юриспруденции. В поисках надобных людей Петр 
цепл.ялся за все наличные средства, то пренебрегая 

сословными предрас-судками, то им покорствуя, пред

писывал набирать офицеров из грамотных холопов, а 
секретарей в канцелярии из шляхетства. Дворянских 
недорослей определяли «юнкерами» в коллегии для 

навыка в делах. :Комплектование служебных штатов 
затруднялось соперничеством военной службы с граж

данской. Главным поставщиком кандидатов на граж
данские должности попрежнему бы.ло дворянство; но 

из него Irоиболее годные к службе люди были :заняты 

в по.лках, а для присутствий и канцеляри~ оставалось 
только <Уl'пускное, отставное или зал:ежавшееся по 

усадьбам. К тому же новые учреждения вводили мно
жество новых должностей: :Кириллов, обер-секретарь 
Сената в конце царствования Петра, в своем статисти
чесiWм сочинении, Цветущее состояние всеросtJий<:?fого 
государсm8а (1727 г.) насчитывает служащих по всем 
ведомствам, в 905 канцеляриях и конторах, упраnите
телей, приказных служwrелей и фискалов 5 112 чело
век- цифра, едва ли достигающая действительности. 

Но с осложнением служебных штатов скупи.лись на 
новыо расходы и дозволяли служащим «акциденции», 

веуловимой для надзора чертой отделявшився т взяток, 

даже в денежной нужде вычитали у чиновников из 
жалованья до 25 Ofo. Вдобавок ко всему не бы.ло свода 
законов, <Уl'вечающего нуждам времени. Старое Уложе
ние 1649 г. давно устарело: новые слои законодатель

ства легли на него. В 1700 г. составлена была комиссия 
из высших чинов для его пополнения: она много 

раб(Уl'ала и ничего не сделала. С учреждением Сената 
I~одификационная работа вооложена бы.ла на него; но 
и он во много лет ни на шаг не подвинул дела. 

В конце 1719 г., в эпоху пшедомании, Сенату предпи
сано было составить свод, выбирая пригодвые статьи 

из шведского кодекса и из своего Уложения, а где 
понадобится, «новьте пункты делать», и непременно 

кончить вее дело к концу октября 1720 г. Н:ак JJ 

10 месяцев не исполнить дела, с которым не могли 

справиться n 20 лет и после не справятся во сто лет 
слишком! В mедостатке подг(Уl'овки, в привычке вести 
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дела кое-JшR, в отсутствии с.1ужебной дисциплины 
Сенат показыва.;1 пример подчиненному управлению. 
По сенатскому расписанию губерний 1719 г. официаль
ные бумаги пересылались из Петербурга в Вологду 
через Архангельск! В Сенате mли ожесточенные раз
доры и разнгрывались непристойные сцены: обер-про
r~урор СкорНJiков-Писарев был в непримиримой враж
де со своии принципалом генерал-прокурором Ягужин
ским, подканцлер барон Шафиров с канцлером графом 
Головкиным, родовитые сенаторы, природные князья 
Голицын и Д()Jlгорукий: с неродооитым, но светлейшим 
жалованным князем Меншиковым, и все со всеми 
своими личными и партийными дрязгами обращались 

к царю. Сенаторские совещания порой превращались 
в брань; один другого называл вором. Или собрались 
сановники у гснёрал:-прокурора праздновать взю и е Дер
бента в 1722 г., обер-прокурор Сената, успевший уже 
дважды подратwя: с прокурором Юстиц-коллегии, едва 
не подралсЯ! с подканцлером и п<Уrом оба, донося друг 

на друга царю и царице, извинялись- один тем, что 

был з-ело шум·еп (пьян), а другой тем, что бюr еще шум

нее. При таких нравах Сенату трудно было стать 
строгим блюстителем правды, и князь Меншиков раз 
всему присутствию севаторов заявил, что они занима

ются пустяками и пренебрегают государственными ин

тересами. Больше того: редкий из сенатороо миновал 
суда или подазрения в нечистых делах, не исключая и 

Jш.язя Я. Долгорукого. Сам обличитель Сената, тооке 
сенатор, и здесь шел впереди своей братии. Беспри
мерно обогащенвый Петром, эт<УГ темного происхожде
ния человек стал виртуооом хищений. Петр усовещева::r 
.:rюбимца, бива.1 дубинкой, грозил, и все напрасно. 

~lеншиков окружил себя шайкой чиновных хищников, 
<)богащавших<:я и обогащавших своего патрона на счет 

казны. Из них петербургского нице-губернатора Кор
сакова и двух сенаторов, КВJIЗЯ Волконского и Опух
тина, публично вы<:екли кнутом. Меншикова спасали <УГ 
жестокой расправы давняя дружба Петра и неизменная 
:шступница Екатерина, ему же и о6язанная своей 
Rарьерой. Однажды Петр, выведенвый из себя продел
I\1ШИ любимца, сказа.;т ходатайствовавшей за него Ека-
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терине: «Меншиков в беззаконии sачат, во гресех ро-
/ дила его мать и в плутов-стве скончает живот свой, и 
если не исправится, быть е;му боо головы». Состояние 
Меншикова исчисляли десятками миллионов рублей 
на наши деньги. Под таким высоким покровительством, 
шедшим с высоты Сената, казнокрадство и взяточни
чество достигли размеров, небывалых прежде, -разве 

толыtо после,- и Петр терялся в догадках, как изло
вить казенные деньги, «которые по зарукавьям идут». 

• Раз, слушая в Сенате доклады о хищениях, он вышел 
из себя и сгоряча тотчас велел обнародовать именной 

указ, глаеивший, что если K'l'O украд·ет у казны лишь 

столько, чтобы купить веревку, будет на ней повешен. 

Генерал-прокурор Ягужинский, око государево при Се
нате, вооразил Петру : «Разве ваше величество хотите 
остаться императором один, боо подданных? Мы все 
воруем, только один больше и приметнее, чем другой». 

Петр 1Jассмеялся и не издал указа. В последний год 
жimни Петр особенно внимательно следил за следствен
ными дмами о казнокрадстве и назначил для эт-ого 

особую комиссию. Рассказывали, что обер-фискал Мя- ' 
кинин, докладывавший эти дела, однажды спросил 

царя: «Обрубать ли только сучья, или полож.ить топор 
на самые корни?»- «Руби все дотла», - отвечал Петр, 
так что, добавляет повествователь современник, ино

земец Фоккеродт, живший тогда в Петербурге, если бы 
царь прожил еще несколько месяцев, мир услыхал бы 

о многих и велю<.их казнях. В последние годы жизни 
Петр издал ряд указ;ов, проникнутых необычным ему1 
настроением. Эrо не краткие и резкие приказы, а много
словные, расплывчатые поучения, в которых авгор и жа

луется на общую служебную распущенность, и скорбит 

о пренебрежении ук!lзов, грозящем го-сударству конеч

ным падением подобно греческой монархии, и сетует, 

что ему не дают покоя чаm'ными просьбами, что он не 

может среди жестокой войны за всем усмотреть сам: ведь 

он не ангел, да и ангелы не вездесущи, а ·ВСЯК к :своему, 

месту приставлен: «Где присутствует, инде его нет». 
Гневный и вместе скорбный тон этих указов напоминает 
выражение его лица на поздних его по·ртретах. 

Равб,ри Сорванные с другого склада поняти;й и нрав<Jв 
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вовне учреждения не находиJFИ себе сродного пw.rания 

на чуждой почве, в атмосфере произвола и нмилия. 

Магистратская инструкц•ия выражает желанное, чтобы 
•магистраты пользовались почетом, как в других госу

дарствах. КоломенскИ'Й магистрат состоял из ратмана, 
трех бурмистров и городовогО старосты. Одного бур
•м:истра дР пОJiусмерти •избиiЛ проевдом генерал Сал
тыков, а друnогю с раТiм.а.ном и старостой nров01Жа.вший 

персидскоrо посла обер-офицоер Волков; уцелевшИЙ по
следний бурмистр донес, что за нехоокдением избитых 

один он всех д·ел исправлять не !Может. Про11ив npo· 
извольных и неу;ы·елих правителей у управляемых 

оставалось два средства сruмообороны : обман и наси

лие. При проверке подушной nереnиси вскрнrо было 
до ll/2 миллиона утаоенных душ, 'оwло 27,о;о ооего 
податного нас.ел:еюш. УR8.3ы строжайше предnисывали 
разыскивать беглых, а они оС1ГКрнто ЖJИЛИ• целЪЕМи 

слободМdи на nросторНЬIХ дворах сильНЬiх госnод в 

Москве на Пятницкой, на Ордынке, за Арбатекими ооро
та•ми. Другим убеЖtище:м беглых был лес. Современные 
Петру известия rоворят о небывалом развити•и разООя. 
Разбойничьи ша;йюи, предоодИiмые беглЬIУи оолдатами, 
соединялись в благ,оустроонвы:е •И хорошо вооруженные 

коввые отряды и нападали «nорядк-ом регулярным», 

уничтожали !МНоголюдные села, остапав.Лоивали казен

ные сборы, врьrвались в города. Иной губерваrор, 
боялся оодить по вверенному ему. краю, и сам князь 

МенШиков, nетербурrеки'й генерал-губернатор, считав
ший себя cnoooбнblihi nрорыть Ладожский канал, не 
красим объявил Сенату, что не !Может справиться 
с разбойвика~ми своей губернии•. Разбоями низ отвечал 
на произвол верха: Э110 была !Молчаливая круговал 

порука беззакония и веспособност•и здесь и• безрасчет

наго отчаяния тruм. Столичньrй приказный, проезжm 
генерал, захолустный дворянин выбрасывали за окно 

указы грозного прообразова'l\еля и вместе с лесным раз

Сюйником мало беспокоились тем, что в СII'Олицах дейст· 

вуют полудержаввьrй Сенат и девять, а П<УГОМ десять по-. 
шведеки устроенных коллегий с систематически разгра

ниченными ведомствами. Внушительными законодатель· 
ными фасадами nрикрывалось общее безварлдье. 
Н НпючевоквА, ч. IV 



Значение 
реформр~ 
Петра В. 

ЛЕRЦИЯ LXVШ 

Значение реформы Петра Велиного.- Привычные суждения о ре· 

форме.- Нолебания в этих суждениях.- Суждение Соловьева.

Свяеь суждений с впечатлением современнинов.- Спорные во

просы: ~) о происхождении реформы, 2) о ее подготовленности и 

3) о силе ее действия.- Оrношение Петра н старой Руси. - Его 

отношение и Западной Европе. -Приемы реформы. - Общие вы-

воды.- 3анлючение. 

.Я еделал далеко не полны'й <Jчерк прообразователь
ной д.елтел.ьности Петра, не коснулся ни ;мер по об-

• ществепному благоустройству и народному образ-ованию, 

ни перемен в nонятиях и нравах, вообще в духовнО'й 

жиЗни парода. Эш меры и nеремены или не входили 
в круг. пр.ятмых: задач реформы, или не ycne.Jliи обна
ружить своего действия Irpи жиGни nреобразователя, 

или, наконец, почувствовались толыw некоторЬ"IТh{И• клас

СаiМИ общества~ в свое время я nоnытаюсь несколько 
восnолнить :пи npoбeJIЬI. .Я говорил, чм реф<Jрма по 
своему исходному м<Jмепту, и по своей конечной 

цели была воонно-финанооlЗ'ал, и я <Jграни•чил обзор ее 
фактwми, rt~orropыe, вытекая из этого двойственного ее 
значения, коснулись всех массов общества, <Уl'ООва

лись на всем пародд На этих фактах я считаю возмож
ImiМ основать суждение <J значении и характере upe· 
образовательной деЯ'ООЛьности Петра, IIQ крайней !Мере, 
с некоторых ее ст{)рон. 
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Вопрос о значении реформн Петра в знаtrоитель
пQitt степени есть вопрос о движении пашего истори
ческ·ого ооонания. В продолжение ПОЧТIИ двухсот лет 
у нас !Много писали 1И еще больше говорноли о деятель

ности Петра. Сказать о н~ что-нибудь сЧiиталось 
нообх·одИIМЪiм ВСЯRий раз, I«>гда речь переходила (Л 

<Уrдельных фактов нашей истори·и к о!5щей их связи. 
Всякий, кто хотел взглянуть сi«>лько-nибудь фило
оофскиrм: взглядом на наше прошлое, считал требо
ванием ученОf\О приличиiЯ вьrсiшJать свое суждение 

о де.ятельности Петра. Часто даже вся философия нашей 
исторwи своДИIJiась к оценке петровской рефор:мн: по
средством некотор.о.го , как бн сказать, ученого ра

курса ООСЬ ОМЬIСЛ pyCCI\,QIЙ ИСТQрИIН СЖИIМалС.Я В ОДИН 

оопрос о значении де.ятельноо'l'и Пе:гра, об отношении 
прообразованной им новой Росси•и к древней. Реформа 
Петра становилась центральнЬliМ пупктом нашей исто
рии, совмещавшим в· себе иrrоги прошлого и задатки 

будущего. С этой точки зрения по упрощенной оисте-
1Матизаци1И вся наша иеrория делилась на два периода, 

на Русь древнюю, допетровскую, и Русь новую, петров
скую и послепетровскую. О де.ятельности Петра судили 
очень различно; но долго это различие проиеходило 

BQIВCe не or успехов ее изучения •И понИ1мания. В про
должение ста oopoita лет оо СJМерти Петра до появ
лепил XIV 'l'OIМa Истории Соловьева в 1864 г. для 
историчесwго •изученИ1я реформы не сделано бнло почти 
ничего. TQЛЬIW в конце XVIII в. курский купец 
Голююв издал обШ!Ирньrй сборни•к •материалов для 
жизноотrисан•ия Петра nод заглави~ Деянttя Петра 
Вели'!f:ого с д.оnолнениЯJМ•И (1788-1798). Но :m этот 
труд слабо nодействовал на историческое сознаmие 
современниiЮВ : это бЬIЛ 30"ГО!Мньrй гимн преобразо

:вателю, как назвал его Соловьев, nапегирик сл•иm-
1tом неуклюжий и о6ъе:~.11и~тый , чтобн возбудить охоту. 
изучать реформу Петра, и сл-ишком хвалебный, чтобн 
:понять, за что он хвалит nрообразователя. Во все это 
ремя реформа освещалась не изнутри, путем •изуче
Jия, а светом, падавшим оо сторонн. О ней судиJШ 
о вnечатлению, какое она по себе оставила, а впе

•rатление восприНiИJМалось по настроенИ1ю минутн, по 

211 

Привыч
ные суж· 

дения о 

ней 



J:\олебаниR 
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ниях 

общественной по.годе, кака:я еоода;валаеь ст.ороннИIМи 

ве.яRИiЯJ1Ш. 

По омерти прообраз<СJtвателл в обществе, ЗJахваче.н
ном рефорrмю!й и обалнмм erx> J!iичности', долго господ
ствстало отнООILение к его д.е.ятелыюсти, :юотороо можно 

назвать блапл~оООйшш культом Петра. Простой rrокарь 
~ртов":щ Jie'!_ пражИiвmий при Петре, всrюмИJНал о IJimr 
nосле: «Х<Уrя нет болоо Петра Великоло с нами , од
нако дух wo в . душах наших ж.иrвет, 'и !МЫ, mмевшие 

счастие находИIГься при оом монархе, умрем верными 

f!JМy и ГO:fmЧJIO любовь нашу, к земному богу погре
бем iВМ'есrе с ообою» . Домоносов называл: Петра чел<>
:век'О!М, богу по,щобньrм, ~а Де~ин спрашивал.: 

' ,...._..____ 
Не бог ли в нем сходил с небее? 

Но уже оовременники ДерЖЗilllи:на, увле:юавшиеся фран
цузекаn филооофие:й, начмн:али с,.мwреть на д-ело Петра 
иначе. Умам, привыюпим к l()fГВЛеченн:ым общественным 
построени.яJМ и к тонча!йпDи:м сi<»игам академическ<Уй 

морали, не :могла нр3iВИТЬСЛ деяrельность реформа
тора, посвященная ~мым IWIНKperrным мелочам вооо

ноrо 'дела и rосуда;рственного хоо.яlйства. Она должна 
бьт.л:а каватьсл . им CJIИШIWМ :mизмепн~.й и' материаль
ноlй, недооТ<ХЙНой ни ума, ни полоЖJе.Н~ия Пw'ра. Тако"й 
взгляд. любили внражаrrь, оопос:rtаБЛ.ЯЯ реформу Петра 1 
с деJl'rеJrь.ностью Екатерины: II. Херас1юв пел: 

Петр Россам дал тела, Еиатерина - души 
... ----..........._ ------- -

Тогдатнее велююсветсоое общество, rrриветствоваR· 
mee стольких филооофов на престоле, не любило цар 11 
в роли чернора.бочих. Вопрос ослОЖНJИЛс.я:, Rогда н 
оценку реформы mооены были .мшивьi нравственнu 11 
и национальн:Ый. Князь Щербатов в своей запи Jt t 

Q noopeж;дefiOUu правов в Pocauu при:зюrет реформ 
Петра «нужной, но, может ·быть, И:ЗJIИIIIНей» , ОТООЧ!UI• 
ше'й народНЬI!М нуждам, но слишiЮЫ радикальной, Jll 

в меру мн·огосто,ро~. Не ,првольствуя.сь потребПЪI 111 
но:во.введениЯ!Ми заiОО.Нодате.льн:ы:ми, военными, экоп tJt 

чоокИJМи, прос·БеТ~ительными, Петр стремилс.я иcпpalщrtl • 
и частное общежитtНе, ввести тод.сiWсть, амягчить ' р 

бы е древние нравы, а это ом.яrче!НИе повело к ра ·н 
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щенности и поJюжмло начало кра!йней порче нравов. 
в Вене за обедом у КRЯЗЯ н:ауница в 1780 г. ~.ЯГJ:УI..Я. 
Даш:к;ова, порицая стр31Сть Петра к корабеЛьным и 
другИiМ jlемесленю:Ш занятиям, как к пуст.яrw.м, иедо
СТОIЙН'ЫiМ ьюиар:х:а, M€fЖJJ$ прочим призшurас.ь СJ30ему 

ообеоеднику, ч:rо если бы Петр обладал уъ'd:ОМ велиiWго 
за:юонодаrел.я, ОiИ предоставил бы правильиоlй работе 
вре.м,еии посrешшно привоо'J.'И к улучшеншям, какие он 

ВJЗiОДИЛ HЗICИJIIИ~ , а ценя добрые rшчества наших 

пред:к;оо, не стал бы: иска.ж.ать ориnи:в:аJIЬность wx 
характера чуж.ЦЫ!Ми обычаями. Дире.кrор Акад МИ!~ 
наук, ИF.rеJIЛИГеНТНа.я барнн.я-бморучка, и не могла 

:оогл.янутъ на черную pa'б<Yryi Петр8J е !Менее iВозвншениой 
и !Менее патр.ИJ<ЛiИЧесоой точки Зрения. Минувши:й век 
ва:нес в Роосию нwне JIМСтвенные rrечения и новые '.ГОЧRИ 

1 
зрения па Петра. Французская революция сщц,ала бо-
.mmь перевороrrов, старческую прив.я:за1Шость к старине, 

и ~ рамзi_ш JИ!IИЛ<:.я у ПзаJС .я;ркlfiМ показателем Э'ЮГО 
п0100рюта и оме.л:ым внразиТ1е.Лем у;сталого конеерва

ТШ!~Ыа, :оогором;у чудилась реюJПОЦIИЯ в порнвИJстоlй 
и нер:внdй ломКJе, оовершеннdй Петром. Некотда, в 
лета юности, исход;я из кОС!МJОполитическоrо тезиса, 

что :оое народное ничто перед человеческиiМ, он про

сл:а;вллл li'рОIСrегител:ьную реформу Петра и еЧJитал 
жалRИIМИ tiЮреМИ!адами упреки Петру за изменение 
русскоrо :ха;ракт:ера, за утрату; руесоой нравственно'й 

фmшономии. А 20 лет с.пустя в 3апис'~>е о древней 
и НQВОй России он: сам стал жалким Ие.реми.е.й, пла
кался, что начавmООСJI с царя Михаила И31ШНение 
гражданских учреждений и нравов, посrепеRН10е, тихое, 

едва заметное, без порывов и НЗIСИЛИЯ, вдруг ирервано 

было порывистым подав.зrени.ем духа народного, оо

ставл:.я:ющеrо нражтвенноо могущество 1:1осударства

насилие беоо.аконноо и дл.я монарха са:м:одержавноrо: 

«М!!_ стали гра;ждаиами мира.,~ П!ЩОСТали~ 
в нeiWl'O gуча.ях г ажданами России - виною 
~ еставрационннй ВООВ!раТ вропы к старине, 
!IОд'110JIКнутнй чувством раздражения проrи.в завое

вательных насмий французской, рооолюции и и1mери:и, 
вызвал иациоrн.алыюе движение, стремление подавленных 

или раздробленных народнооrей Европы к восстанов-
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Суждение 
Соповьева 

...-,.;: -::::-. 

.:wв:ию политичrеR~ой с.амооытнооти и цельности. И за 
зто национальное возбуждени-е пришлось поплатитьс.я: 

реформе Петра новыми обвинениm~и. В 30-40-х годах 
минувшего века оживился спор о древней и новой 

России. В отпор западникам, указывавшим России Rу.nь
турный путь, пройденный Западной Европой, на ко
торый Петр толкнул Россию, сла.вянофилы:, особенпо 
ХомяRIОв, повторяя прежние упреки, густо подчеркнули 
едва отмеченную еще Карамзиным вину реформы
в том, что она произвела разрьrв в нравственной жизни 

русского народа, <УГорвав от него, от его преданий 

и обычаев, проевещенное общество, KCYropoe Хо·мяков 
сравнивал с евроnейск-ой оолонией, брошенной в страну 

дикарей. Жи3пенных начал надооно де искаrь не 
на этом заnадноевропейс.I«>м пути, даже не в родной 

допетровской старине, где их искали князь Щербатов 
и другие «любору.ссы», а в наличной Руси, не трону

той реформой с ее западным просвещением. 
Так реформа Петра стала камнем, на котором 

ттачивалась русская истороическа.я •мысль более сто

летия. ВиДtим:, что по мере того, как одни• обвинеНИJI 
за другим:и висли на ЭТОiй реформе, шла двойная 
работа, усиленная идеал•изацоо допетровекай Руси и 
разработка культа или •искание таинственного народ

ного духа. Ооо работы шли легко, без изл•ишнего 
ученого груза; остроу•мные догадки прин•имашюь зn 

историчесюи:е факты, досуж.ше !Мечты выдавались м 
народные идеалы. Научный вопрос о значени•и ре· 
формы Петра превращался в шумный журнальныn 
и С&Лонпый спор о древней и новой России, об их 
mашмво.м отношени•и; смежные исторические периодt• 

становились непроИJМшримыми житейскими началами, 

историческа.я перспеК11ива ЗоаJменялась фи•лосtJфсrtо-ие,-..

рически•МIИ построени•ям:и д.вух праrивоположных кут.

турных t:мироо, Ро~си•и и• Европы. Под т<шими впечатJJII· 
пиЯJМи начиналось научное шзучение реформы, и cltJщ· 
д.ьrвался взгл.яд на реформу у Соловьева, пepнoJ'il 
руссR~ого историка, который •изобразИUI ее ход доку.м011· 
тально, в связи с общим ДВ;IЖениоем нашей истори11 . 

Прочтите ооончательное излож.еmие этого взгляда " 
конце III главы XVIII тома его Иcmoputt, вышеЦLJюt~rJ 
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в 1868 г.; оно поразит вас широтой воззрен•ий И1 вместе 

своей напряженностью, прИIIодн.ятостью тона и пеко

торОй нед·ооказанностью rыысли : это не только итог. 
уч~ного IЮСледования, но 1И пош~ми•ческая отп.:>ведь 

кому-то, защита дела Петра от каких-то обидчиков. Вот 
главные черты Э'l'Ого взгляда. НИJtог а один 
не совершал такого подвига, 'ка~юй был совершен 
ру·сскшм: народом под руооводством Петра ; история 
ни одного народа не представляет такого великого, 

IМНОГОСТ'Ороннего, да.те воестороннего преобразования, 

оопрооождавшегося столь великими последствИ!Ями как 

для внутренней жmзни народа, так •И для его значенИIЯ 

в общей жmзни на_родов, во веемирной ИJСтории. Во 
внутренней жmзни народа положены бы.mи новые начала 

nолитичес:к,ого 1И гражданско0го порлдм. В полИ!I'ичесiЮМ 
порлдке пробуждена с<JJмодеятельность общества вве-

дени~и в управление коллегиального уетройства, вн-

борного начала и городекого самоуправления, а вве-
дениеи прис.яги не толь:к,о государю, ЕЮ и• государству 

впервые дано народу поняти.е о0 насто.ящ~м значени·и 

государства. В частной гражданской жизни приняты 
!Меры к огра .. ждению личносrи: она освобождена от 

оков родового ooiOOa исключительным ввшм:ани•еи Петра 
к Личной заелуге, подушной подаrью, запрещениеrы 
6pa~t~<m IIO при:нуждению родителей И\JIИ госпо0д, выво-
дом .женщин:ы И'3 терема. Вооиирно0исторические след- ' 
етвия реформы б.ыл:и: 1) вывод посредством цивили-
зации народа, с.лабого, бедного, почти неизвесmого, на 

историческую сцену со значениеи сильного делгеля в 

ooщe:tt политической жизни народов, 2) соединение 
обеих д<УЮле разобщенных пол<>:вин Европы, вооrочной 

и за.rщдной, в !Общей деятельности посредствои в:ооденияj 
в m'Y дмтельность с.л.а,вянсоого племени, теперь только 
принявшего деятельноэ учаетие в обiцей жизни Европы 
через еооего представителя, через русский народ . .-

В И'3ЛООIООННОМ взгляде ооеди:нены, полнее разВrиты Совремеп-
ф НИКИ И 

и отчетливее ормулированы еужденшя, которые из- исторюш 

давна выеказывалиеъ в нam.rot литературе 'и частью 

даже разделялиоь протИВ:НiИкаJМИI рефориы. Эти суж- 1 
дения сводятел к rому основно.м:у поло.женю, что ре-

фориа Петра бЫла глубоким перевороrюм в на.шей 
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живни, обiю»:и:вшИ!М руос:юое обЩОО'11ВО сверху донизу, 

до самых ero основ и оорней, rrepeвop<YI101М знаменитым, 

даже страш:нi:8r , к.а;к. называет его Соловьев; толь:юо 
одни счита.mи Э'1ХУГ rrepeвopO'r велшкой зwелугой Пе1:ра 
перед челОIВечесrгвом:, а другие велю<~им несч!liетием для 

РоосiШ. Так.ооt взгляД на реформу унаеледован прямо 
от <ЮВреыенни::юов и оотрудни:юов преобраэователл: <УГШ 

люди, д8..Жiе те из IFИX, :юаrорне не оочу~ст:оовалИ! дeJIYi 

Петра, такж·е вышли из преоораз.овательноiй его ра-
6<Лы с убеждением , Ч'l\0 они приеутствоiВаJIИ! цри ПI()J.[

най и: всесторонней переетро:йм русской жизrnи, прw 

беспрИ!Мерном: переломе, давшем ей не только новые 
формы, но и оовершенно новые начала. Такое впе
чатление оооременни:юов rюн.ятно •И естественно. Людщ 
IIOIIaвшиe в вихрь Ш,УJМ.НЪIХ и важных ообытИ!Й, огля

дываяс-ь на них rroeлe, вообще расположены .П'ре'

увеличивать ра3!Меры •И значенwе пережитоrо. ОДин из 
!МЛадших и дарОВIИТiай:ШИ!Х сотрудник·ОВ п~ Неплюев, 
получиn в !Wнстантинополе, где он б!ьr.Ji рооидентtт, 
известие о ОМ<ерrl1И прообразО'Вателя, отыетИIЛ в своих 

з.аписках: «~ !МОНарх О'!'ечеетво наше привел в сравJ 
Heнlfe с проЧИIМи, науч:иш узнавать, ч·ю и мы люди ; 

однИ!М слово'М, на Ч'!1о в России ни в-згляни, воо его 
началом wмеет, и что бы: впредь ни делалоеь, . от 
оего ИJсточника черпать бу >. Ту же IМЬICJIЬ высказал 
и-андл~ Г аф ГОловюuн в торЖJеСтоонной речи, обра
щенпой к Пв:rру 22 октЛбм 1721 г. при праздновани•и 
заключения НишГадского fМ!щт-со Illвециое:й : «Вашими 

~---------'НеуеъrпнЬiiМИ ~рудами •И руковождением мы из rr.ьмы 

неведения на феатр CJiaВЬI вее.:ю света и, тако рещи, 
из небъrrия в бьmие проие.ведены и в общество пoiJIИ

тичных народов п иоавок плены». Итак научБ:ЬI!й 
ляд, вЫ<еказаннЬlй оловьевЬliМ лет назад, сrоит на 

точке зрения, уотановившКйея уже более полутора 

века до него, вооrrроизводит впечатление, выне.оонноо 

И3 rrepreвopora ero 6лижаJйшию11 деятеллми. Можно ли 
остановИJТЬся на Э'ГOI!If взгляд1е 1 Думается, в нем не 
воо .яе.но; оозник8Jет несRJоль:юо спорных вопросов. 

Происхожr:-- Во-~~ЫJ, как П<Еп'р стал прооб:ра.зователем? При 
денефоие и хо И!МеRИ етра Ве.Wи:к.ого :мъr пnежде всего ВСШJМИ!НООJ\ 
р рмы : ;.t' 

~"' . о ero нрообра.зО!Ваlпиях; с ним оора:зрывно свлза.па. 
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идм реформн:. Петр ВелИI\Iий И• er() реформа- наше 
при:вычное стереотипное вьrра.жевJИе . 3ваюrе nреобра
зова'rе.ЛЯ стало его проовищем, ~сrорическоiй хара.r~

теристи:Юdй. Мы еклоНRЫ дJiiмать, Ч'l'О Пffi'pf 1 •И родИIЛс.я 
е IМЫЮJIЬЮ о рефор!ме, считал оо своим провиденцИJаЛЬ
НЫiМ прmшани м, СJВ·оим истор·ическим назначением. 

Между rем у самого Петра .щолго не заметно такого 
взгляда на себя. Его не воепитали в •мысли, Ч'l'О ему 
предС'ГОит пр:авить государством IFИкуда негодИЬIМ, rrод

ле.жащИiМ полному nреобразова.:J;rию. Он вырос е :мыслью, 
что он царь к приwм rонимый w Ч'rо ему не видетъ 
властк, даяоо не жить, пока у власти его сестра оо 

ОВОИ!М.И МиJюславскИ!Ми. Игрiа! в оолдатьr и IЮр316ли была 
его детским спорrом, внушенв:ьш толками окружающих. 

Но у неrо рано пробудилось кююе-rо предчувствие, 
что, Iюгда он вырастет к начнет царствовать на сшми.r 

деле, е.-чу прежде воого понадобятс.я армия и флот, 
но на что ИiМенно пона:доб.я:тся, он, каж.етс.я, не сnешит 

отдать ообе JllCRI:lЙ отчет в Э'I101М. Лишь со временем, с 
обнаружением замыслю:в Софьи, он стал nов:имать, Ч'ГО 
солдат нужов: ему праrив с1·рельца, оеетриной оnоры. 

Он просrо делал 'ГО, что nодска.знвала ему минута, 
не затрудняя себя nредвариТ€льЮ:WМИ сообра.жениямп 
и отдалеННЫJМи планами, и воо, Ч'ГО он делал, о:н: как 

будто считал своим те.кущкм, очередным: делом, а не 

реформой: он и саъr не замечал, как этими текущИiМи 
делшми он вое из·менял вокруг себя, 1И людей, w 
nорядки. Даже ив пер;вdй заграничной nоездки он вез 
в Москву не прообразователыrы:е планы, а I~ультур
ные впеч:атJiения с !Мечтdй все ви'денное за г._раницеlй 
~а::вести у оебя дoiroJ и е мыслью о мо~, т. е. о во'йне 
со Ш:вецией, оrшmша'й !Море у его деда. Только .Р<Шве 
в последнее десятилетие свООй 53-летней жшзни•, когда ) 
деятельность е.го уЖJе достаrочно себя пока31а.Ла, у, 

него нач:инаJет высказываться созна.ни<е, Ч'l1О он ед<елал 

кое-что новое и даж-е очень немало но.вого. Но та:оо.й 
:оогляд ЯВЛ.Я:ffi\CJI у него, так сказать, задним числом, 

1щк итог сде.дruнного, а не как цель деятельности. Петр 1 
тал nреобршювателем как-'110 невзначай, как буД'I'О 

пехотя, поне:оо-ле. Война привела его и до конца 
жизни толкал.w к рефОJk\!Э.М:. В ЖJизни государств вн-епr- f 
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. ) nие :оо'Ппы и внутренн•ие реформы обыкновепп~ не 
1 оовмеща!О'rеЯ, как условия, взаимно ПJЮ1'Иводействую

' щие. Обьrчпо война- тормоз реформы, требующей мира. 
В нamrot истори•и действовало Иtное соотношение: война 
с благош:>ЛуЧНЬl'М И'СХ{)ДОМ укрепляла сл~ившеес.я по

ложение, наличный порядок, а война с •исхощ>м не
пр~rетойпUIМ ВЬIЗывала общественное недовольство, вы-

i нуждавшоо у правительства более или •менее pemИI-
1 rельную реформу, которая служила для него своего 
{ рода переэкзаJменовоой. В последнем случае пра.ви
/ тельстоо избегало внешних столкновеп•ий до того, что 
1 роняло IМ~дународвое значение государства. Так 
\ успехи внутренней полИ'Dичес!WЙ жmни приобретались 
1· ценою внешних несчастий. Пеrр 1 nопал в пшое соотпо
i шение внешних столкновен•ий с внутренней раООтой 

государства над оооой, над сruмоустроением. При нем 
! оойна .являетсл обстановкой реформы, даже более

:и:мела органическую связь с его преобразовательпою 

деятельностью, вьrзвала и направляла ее. Колыбель 
реформы в другие времена, война при Петре стала 
ее школой, как и пазывал ее cruм Петр. Но и при 
нем сказьrва..mось эrо поостественноо соединение взаимно 

nротиводействующих сил: война остава.JИсь тормооом 

реформы:, а реформа затягивала войну, вызыва.я глухое 
народное пр.аrиводействие и открытые мятежи, мешав-

\ шие с·обрать народные силы для окончательного удара 
1 враrу. В таком замкнутом кольце праrиворечий npиm-
1 лось Петру вести свое де.ло. 

r.e noдro- Далее, !Много спорили о том: была л•и реформа 
тоелен- достаточно подготовлена и шла навстречу cooпaПIIIfitl 

ность нуждм.t народа или Петр навязал ее пароду, как 
НежДаННЫЙ И ПаJСИЛЬСТООППЫЙ аКТ СВООЙ СаJМОВлаСТПОЙ 

БОЛИ. В СПОре ВЫЯСНИЛОС.Ь СВОЙСТВО nОДГОТОВКИ: была 
ли она положительная, как нормальное начало есте

ственного роста или отрицательная, как болезнь, под

готовляющая лечение, ИJI1И как выход Н13 отчаянного 

положения на навую дорогу, к повой жизmи. В ЭТ001 
nо~леднеы смысле и понимал Соловьев подгот!()l!ку 
реформн Петра, когда писал, что она была подго

товлена воей предшоотвовавшей историей народа, «ТJ»

бовала-еь народО'М». Мы видели чаеmчные нововв~о· 
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ния и сре.щи нwх заНIМствованные с 3апада при деде, 
отце, старшем брате и сестре Пт-ра. Еще важнее, что 
уже до Петра начертана была довольно цельная пре.
образовательная прогрwмма, - во многом с-овпадавшая 

с реформой Петра, в ином шедшая даже дальше оо. 
Правда, эту прогрФМму нельзя вполн·е усвоять древ
нЕm: Руси. Над ней дущали умы нового склада, во 
~МНогом успевшие вырватъея из древнерусского круга 

понятий. ПодГ<УЮвлялось преобразование вообще, а не 
реформа Петра. Эrо прообразование могло nойти так 
и этак, nри !Мiирном ходе дел могло рассрочшьс.я 

на Це.JIНЙ ряд поколений. Впоследстви•и крестъяпска.я 
реформа nодгагов.л.я.лась же целое столетие. При Ф&
доре и Софье, по выражению сооремеiJНiика, началио 
заводить «политесе с ~Ыанеру nольскоrо» в эюипа.жах 

и костюме, в науюе латинского 1Н польского .языка, 

отменили при дворе сrrарорусский неуR.ЛЮЖий, шwро
Rий И ДЛ•ИННОПОЛ:НЙ ОХабень, iМОГЛНI, расширяя Ире

образовательную программу, заменить кафтан кунту
шом, а .русскую пляску nольской :мазуркой, как после 

Петра nочти полтораста лет восстановляли в nравах 
состояния сбритую преобразователе:м древнерусскую 

бороду. Петр повел реформу. с :манеру голландского, а 
потом- шведсюого, и заменил Москву выросшим ив 
б()Jlота Петер<)урго:м, жестокими . указами заставляя 
строитьс.я в нем дворян и купцов м nерегоняя для 

того изнутри Росоии• ты:мчи ра6отников. Реформа, 
как она была исnолнена Петром, была его личным де
лом, деJЮм беспримерно насильс·rввнным и однако непро

из.волън.ым: и необходимым. Внешние оnасности государ
ства опережали ооrественный рост народа, закоснев

шеrо в своем: развитии. Уже люди екатерининского вре.
iМени nонимаJFи, что обн·овлени•е России нельзя было 
предоставлять постепепнQй, тихой работе времени, не 
под:rалкиваемой насильственно. Rнязъ Щербатов, ви
дели IМЫ, кооо емотрел на реформу Петра и в ее широ
ком и насилъетооннш размахе видел :юорень нрав

ственiЮ'Й nорчи русского общества. Он далеко не был · 
и nриверженцем са.мовласт•ия, nриr.шавая его безу

сJюmю ВреДIШIЫ для народа слооооом управления. Од

нако rот же историк-пубJIIИЦНIСТ сделал не лишеiШI:lЙ 
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Ее дейст
вие 

остроу,уия хронооогичесrокй расчет: «Во сwолыю бы 
лет при благополучнейтих обс•то.яте.тrьствах могла Рос
сия сама с.обою, бrо с.амовлас.тия Петра BВJIИR.O.ru , 
дойти · до wго оостояния, в RaiiO!М она ньше есть, в р3;с

суждении проооещЕШ!ИЯ и славы)). По ЭТОIМJ расчетУ~ 
вьrш.Jю, что Рое;сия даже до того далеоо еще неоовер
шенmго состояния, в каоом она находилась rt исходу, 

XVIII в., дrетигла бы только через стю лет, к 1892 г., 
да и то при усЛ!ови:щ если бы в rrечение этого долгого 
прОIЫ-ежутка времени не елучилос.ь никаоого nомеп:т

тельства, ни ВJJiуТреннего, ни внешнего, и ec.JI.Ifi бы в 

это время не .я:вилиеь государи, :юоторне неразумны:м.lfi 

!Мерами разруmиЛ!И бы то, Ч'11О сделали• два или три 

их предка, и тем 3адер.ж.а:.ши бн обноооrение России. 
А IМ'ежду тем, какюlй-юrбудь Rарл XII или Фридрих II 
поотрывали 6ы себе ча'СIГи Poec.и.lfi и ".rеМ еще более оомед
лили бн ее разви:тwе. Так неД10113е'рЧИОО омmрел на J3106-

1МОЖRЫе успехи с.вободi!Юrо от механичес:юих nодrгалки

ванlfй обНJовлепия Роос;ищ «ообственНЫ!М народа свооrо 
побуждением)), писатель, :оообще нaRJIIOIШЬ(й мдооvпши

ро:вать само<бнтную ЖИ3RЬ древней Руеи . 
Boero запута'ЕrНiОО вопрос о еиле ВЛИЯНJИЯ, о глу

бине ,щействия реформы. Эrо oc:нD!Imoй пункт вопрооа 
о ее 3начении. Чтобы выяеНJитъ ero _pemeюre, надобно 
раз·обрать ero СJЮж;н::ы.:й оос.тв. В реформе Петра етолк
RJЛ!ООЬ так fМ11i0'ГЮ ИН'Тересов, побужд,ений •И ВJIИ\ЯНи'й, 

что нообходИ!Мо оrгделить в Jreй подrоrовл'енное IИ3-

внутри orr 3ашмстваваmного оо стороны, р3;3Л!ИЧиrrь то, 

что предуС!Матривrалос.ь, и 'l\0, что явшюсь еверх чая

ния. Реформа осшещаегся оДinОеторОIННе, и взгляд на 
нее круто nре.J:юмляе:ос.я, когда смотрим только на один 

:ряд ее услоои:й, m.шуская И3 вида дpJГ.!fie усJювил. Ее 
следует ра;сс.матри:вать под трd:й1Iым углом 3рения : 

1) по О'Гношению Петра к 3аnадной Eвporre, 2) по ero 
оrгношению к дреВIН~ Poce.lfiи И• 3) по влиянию его д~ 
на дальней:шее вре.."\!Я . И эта третья точка 3ре.IIИЯ не 
ДI()ЛЖНа казатъея странной. ДеЛ!О еильн01rо человека 
обыкновенно его nережИ'ОО!еТ, имеет посмертн01е nродол

,ж;ение. В <>цен:ку peфop."\fbl Петра должны воJйтrи ее след
ствия, в:ача;вшие обпаружмватъся ТO\JIЬIW по С!Мерти 

преобра30'JЗIW.l'еЛЯ. Итак, ч·ю дала Петру дореформе:нн.ал 
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Россия, чrо он юял у 3апа,щной Европы и что оста
вил Росси1И, :и;м преобразованпdй, точнее, что после 

неrо сделали из ero дела-юr три чаетщ на которые 
распадrа;етс.я: общий вопрос о значеним реформы. 

Петру дос.талис.ь от дреооей Руеи своеобразно сло
жишпаясл верховная власть и не !Менее сsоообразн:ьrй 

общестооНIIЫй склад. ВерхО!Вная власть rrpи воца ренrои 
новd.й дин:аетии была ПрИ1Звана оо етороны З·а..чли наслед

стве;нной, но, утратив оотчИ1ПП:IЙ характер ирежней щи

настии, осталас.ъ боо опредtе.леmюrо юриди,чес:rоого oб

JIИRa, не имела нормирооза'ННаrо объема, а фаи.тически 
то суживалаtс.ь, то расширлл.ась, ом&р.я по обсто.ятель

С'I'.Ва!М и хара;ктеру своих ноСIИ'ООЛей . Петр упаслещовал 
rлу власть в ее полна\! фактичееоом объеме и даже 
расширил ее, осообо,щивши'с.ъ с учреждением Сената orr 
последних призра.I«УВ бо.ярсюих прИJТ.язаниlй, евязан

tн:ы:х с БмрсJЮ.й дуiМD!Й:, а с 1001Мr8'00Й патр:и:ЭJршества- orr 
опасности НИIООIНООсRJОго скан,щала м от с'ЮСнительного 

чопорного почтения :юо вооленс!ООIМJ титуJIУi веерос.rяflй-

с:юоrо патриарха. ет п инадл ная за-

слуга первой поiiЫТки- дать есформенпоо и бес-
•пре.ЩеJIЬНо,й ·власти нра:оствеННIО-ПОIЛ.И'DИчес:rооо оrrреде
ле:ние. До неrо в ходячем полит,ическом соонанwи на
рода иде.я rосударс.тва сли:вал8JС.Ъ с лмцом государ.я, как 

в частн-ом общежитоо до,мохоояоо юридически сЛИJВаетсл 

оо сооИJМ домом. Петр разделил Э'l'И шш.ятшя:, yзaiWmm 
iприеягать равдел:ьно rocyдrupю и государству. Н:асwй
iЧ:Иво твер,ЩЯl в евоих: ука.зщх о rоеударстоон:нОIМ tИНТереоо, 

как о высшей и безуеловноiй норм.е государственного 

nорядка, о:н . даже ставил rосуда ря в подчиненное 

отношение к государству, как к верховноо.rу нocи'l-eJIIO 

права и lбJIIОСтит.елл общего б.mага. Н~
ноtть он ом&рел, как на сл;уж<>у государству, 0'11е~

ству ; словно чиновник rгишет он о своай nобед~е над 

:Ш:Вёдruми при Добром: «~к wчал служить, такого 
оr:ня и пор.я:дочного дlшстви.я ~х ео,:rrдат не с~ 
и не видц..ю>. С~е Э'DИ вы:ра.тен~веппы-u 
~- -u.nmepec, добро общее, польза всен,ародмя, е ли 

н~ впе~е в нашем законод;ательетве при 

IГет~. То И!WОричесiюе предание действует, KaJ{ ин
~ 
стинкт, б.есооона:гел:ьног.о, и Петр tИСШ:ilтrал на себе его. 
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силу. Омотр.я на свои прообразоваmя, как на слу
жение государствеmюму интересу, всенародной Iюльзе, 

он IIрИНес в жертву ЭТОIМУ· верховнОМУi закону своего 

сЫна. Печальным: IWНЦОМ царевича вызва:н бьiл У став 
5 февраля 1722 г.. о пресwоонаследии; в !Истории рус
соого tзаооно,щательства это первый закон с характером: 

ооновного; он гласил: «Заблагорассудили !МН оой устав 
учинить, дабы сие было всегда в во.mе nрашrrе.пьствую
щего государя, кому; оной хочет, тому, и о:п:редел:ит 

наследство, и ОпрfЩ·еленному, видя какоо непотребство, 
паки <mменить». Устав в свое оправдание ссылается 
на при;мер :великого князя Ивана III, Iюropblй произ
оольно распоряжался пресwлонаследиеьi, сперва назна

чив преем:ником внука, а ШУNШ сьша. До Петра в рус
ском праве не было законш о пресrолонаследи:и;, а fоолько 
объrчоом: и обстоятельствами устанаВЛ!ИВалwсь различ-

, ные пор.ядки наследования. При старай ди•настии, ви
девшЕШ в государстве свою вотчину, таки;м порядком 

была передача пресrол.а ОТЦ()М сыну по зооещанию. 

С 1598 г. стал устанавливаться ноонй пор.ядоi~ перехода 
оорхавнdй · власти оо соборно.Аtу избранию. В XVII в. 
при нооой динаетищ для катарой государство не было 

воочин<J'й, первнй nорядок выmел из упоореблеНIИЯ, 
а вторОiй не успел утвердиться; новая динас11ия бшrа 

признана наследственной только в одном поiюлени•и : 

в 1613 г. земля приелгала Михruилу и его будущим де
т~r -:не далее. Но основного закона о IIрестолонасле
дии не существоозал:о попрежнему, •и пресrол замещался 

как н.и поо::rало, под видом соборного 'Избрани~Я или 

.явки наследника оrгцом на.роду на мосiювскОiй площади, 
как сделал царь АлексеЩ с царе.вичем Федором, а так.ж.е 
при памощи стрелецкого бунта •И поддельног.о зеи

ского оооора, как было установлено двоевластие ца

рей Петра и Ивана. Петр зw.менил ооборноо IИзбран.ие 
и наследование по обычз.ю IИЛЦ• тю случаю ли-чныл1 

шz.значен~w.м с правюм переназн.ачепия, т. е. восстановил 

завещание, узакооrил отсутствие заrwна w повернул 
rюсударственноэ право назад, на отжившую вотчин

ную основу. Мысль закона 5 февраля та же, какую 
:выразил Иван III по одному случаю : «l\:<JtМy. хочу, 
ТОiМУ и отдам: княжени·е». Та же безотчетная наклон-
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nоетъ воспроизводить в нововведеНtи.ях <УГзвукw •минув

шего заметна и в социальннх мерах Петра. Он не 
тронул основ общественного склада, закрепленных У ло
жением, ни с.ословного делепоил по роду повшнлосrей, 

ни крепостного права. Напротив, старые сословные 
повинности он .осложн•ил новымw. У становив омзатель
ноо обучение дворянства и разде.mив его обязательную 
службу на две особые :юолеи, военную и гражданскую, 
он плотнее сомкнул городекие тяглые сос1'0ЯНИЯ ооо-

6ЬDМ сословным управлением, земскими ио6ами, а поrrом 
•магистратами, •И на верхнwй Г()родск'Ой класс, гильдей

СIЮе гражданстоо, вооложил сверх прежних казенных 

служб еще особую повинность по добывающей и обраба
ТЪiвающей про:мышленности, сдавая каз·еШiые фlllбриюи 
и заводы принудительно ооразуемым И13 куnечества 
:юомпани.ям. Фабрика 1И за.оод прш Петре, как :мы 
видми, не бНJiiи вnOЛIIe частнЬliМИ• предприятиями, 

руководИ!МЫмп •исключиrrел:ьво личным интересом пред

принИ~Маrелей, а полуЧWim характер государственных 

операций, R<лорые правителъсство вело посредством 

своего обязательного агента, гильдейского гражданина: 

за это купец, фабрюw.нт или заводчик пользовался дво
рянской привилегией приобретать к фабрике и заводУi 
деревни с крепостнЬDМи ра,ООчимw руками. С друrой 
стороны, не 1f.31Меняя сущности крепостного права, Петр 
изменил ооцоиальн:ы:й состав крепостного оосrоmшоя: раз

ные виды холопства, юрищическиое и хооя:йственные, 

теперь окончатмьно слились с крепос'l'IШ!М крестьян

ств()М в один класс тяглых крепостных людей, а гуля

щая оольница Ч3!СТЬЮ была приrшса.на в городах к ншз
шему гражданству, чтоб «гуляки за ремеело принлJIIись 

и никто 6ы боо дма не maтa.лCJI», частью попала; 
в с.ол:дат:ы: или в крепостные. Так, продолжая дело 
Уложения, упрощение общественного состава посред
ство•м уничтожения переходных, промежу,точных с.'Iоов, 

законодателЪСil'оо Петра принудительно Ю'ООняло •ИХ в 
р31мки основша оословпй. Теперь русское общество 
окончательно получило тот склад, какой отре:милосr. 
дать ему моооовсiюе заiюнодательство XVII в., вышло 
из реформы с 6олоо резкиМ!и ~~ округленными сосло.в
пыми очерrания!.fи, а IШЖДОО оо.словше с более ос;rюж-
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Его отно-
шение н 

Западной 
Европе 

ненным брем•енем п.овин.ностеlй на плечах. Тако•ВО было 
общее отношение Поо-ра к l'ОtСударственному и обще
ствеююму порядку старо\й Руси, не раз отмеченное 
!МНОЮ на Оl'дел:ьн:ых .я·влени.ях : не трогая в нем старых 

JОСН10В и не в'Н!ос.я новых, он либо довершал начавшИ:йс.я 
!В нем процеоо, либо переиначивал СJЮЖИIВШеес.я в нем 

оочетание составных час-rей, то _разделяя слитые эле

tментьт, то соединяя раздельные; 'ЮМ и дРJl'ИМ при,ем·ом 

соодавалось новое положение с целью вызвать усилен

ную работу общес.твенн:ых сил и правlfl,ельственных 

учреждений в поillЪЗу rосударства. 

Rar~ оrносилсл Пе:гр ~~ Западной Европе~ П редше
ственники посТlliВiили Петру tм•ежду прочим и таr~ую 
задачу : ·«оое делшrь с примерУi стороюrи:х чуж"и:х зе-

1МеJIЬ», именно немель западноевропейских. В этой м.
даче было •МНОJI10 уныния, отча.яни:я в нац•оональн:ых 
силах, саiМООrречени:я. RaR. понял ее Петр~ :Как о.н 
СJМ•отрел на <Л'Ношение Росеrои: к Западпой Европе, ВИtдел 
ли он 'В последней воегдапmи:й образ-ец для nервой 

и::ли западноевропейский мир имел для неrо лишь 

значение yчи'lleJtЯ!, е коr.оорЫ!М раюста.IОТС.Я по оrюнча.RIИИI 

выучки~ Са.мой т.яж1юй потерей, понесеRНой Мос:к.ов
ски!м госудаWтвом в XVII в.~, Поо-р считал утрату1 

' земель прибалтийсrоих, IWГОрая лишила Россию обще
ния с просвещеННЫ!Ми народа'М!и Запада. Но для чего 
нужно было это общение~ Поо-ра часто и:з·об~а.Jliи сле
пъnм: беззаветным западником, :rwiX>:PЫй любил вее за-

падное не noroмy, что оно было лучше русс.Iюго, 

а потому, что ОН() было непо:хюоiи на русское, которЫй 

х.отел: не с.бли:зить, а асСJИJМИ\Лировать Роесию с. 3апад
н<Jй ЕВ.ропой. Трудно пове_рить, чтобы воогда ра;счетли

·вы:й Петр был раеполож.ен к таким nлатоничесi\JИМ у!В.л -
чев:иЯ!М . Из обзrеУра жизни Петра мы ви\Цели, R.al 

в 1697 г. под прикрытнем rоржественноrо пооольств , 
в свиту кorroporo заJМ:ешался и Петр под вы.мы:пшен:нооt 
фruмили~й, c.нapmiveнa была секретная воровская эксл -
дицил о целью выкрасть у Западмй Европы tмropcoot 
техника и тrехн,ичооivое знание-. Вот для чего нужна быш 
Петру Западная Европа. Он пе питал к ней ~лепо1~! 
или нежноrо приетрас·rи,я , напротив, относился к n 11 
с трезвым недовернем и не о5о.льщался мечтами о ~ д ,_ 
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шевных ее отношениях к Росси·и, знал, что Рос.си•я 
всегда _встретит там только препебрежение •и недо·бро

желательство. Со тавляя в 172 . п or nмм торже
ственной оды или чего-то подобного на праздноо:а.н•ие 

годовщины Нишгадского мира, Iф.ш.ы_ пи•сал между 
прочИiМ, что все народы ос_Qбепно · усеыпно старались 
н~тить нас до света р·азу.ма во всем. оео5енiЮ ~ 
в военном деле ; но они проглядели эт·о, точно у них 

в глаЗах ПОL\fутилось, «яко бы закрыто было сие пред 
их очесами». Петр сч·итал эror недосмСУГр чудом божи•им 
и предписывал выразИ'I'Ь этю с •особенной силой в празд

ню:rных виршах: «Сие пространно развести надле
жит, а сенсу довольно>>, сюж.ет дает обильный з•апас 

идей. Вот почему хочется верить дош~щшему до нас 
через много pyr~ преданию о словах, когда-то будто 

бы сказаННЬiх Пет ·ом и з·аписанных Осте маном: «Нам 
н жна 'в о на олько ·есятков Jieт . а п ом 

IМ!;>I к_ней дмжны повернуться зад_о·м» . Итак, сближе
ние с Европой было в глазах Петра только средство:'.! 
для достижения цели, а не с111мой целью. Чего же 
хотел оп добиться этим средством? В ответ на этот 
ВОПfОС надобно припомнить, за чем посыла.л Петр де
сятки русс1юй •молодежl! за грап·ицу и какИх ипозе:м
цев выписывал из-за гран·ицы. Посланные о5учались 
математике, естествознанию, rюраблеслроени:Ю, морепла
ванию; выпИсывали офицеров, rюраблестроителей, •море
ходов, фз.бричных и других !Мастеро·в, горных шнжене
.ров, а потом правоведов и :камер::.листов 1 знающих науку, 

упраВЛения, оео5енно финан.еового. С по•мощью тех •И 
других Петр завздил в России то, что он видел полt:JЗ
ного на 3ападе и чего не бы;г.:о в . Росси•и . У Роеси•и: 
не было регулярпООt армии -он сформ•ировал ее; не 
было фл{)II'а- О•Н построил его; не было удобного •мор
ского пути для внешней торговли - он арм•ией и• фло
ТОIМ аrвоев'ал восточный берег Балтиitсrюго моря; была 
слаба промышлеонность добывающая и почти отсутство

вала обрабатывающая- после нег·о осталось более 200 
фабрик и заводоз; для всего эrого необх·од•имо было 
техническое знание -заведены был•и в столицах •Мор

ская акадеJМИЯ, шrюлы навигацкая •И медицинская, 

училища артиллерш4ское и инженерноэ , шrюлы латин-
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еюrе · И · мат,ема'llиttесiш;э и до полуоотни па.чальны:х ци~ 
фирных Шito..JII в губорнси.их и прови,нциальных города:)( 
д11 столь:юо же га]JПизонпых для оолдатских детей; казны 

недоставало на покрытие государственных расходов~ 

Петр _увеличил доходный бюджет в три слишкоо:\i 12аэа; 
пёдоставало рациопа.пьно устроенной ад·министраЦИ,и, 
способной вести все эти сложные новые дела, - спещиа~ 

листы инооемцы помогли учредить поnое центральное 

управление. Эт·о не все, что сделал Пщр, но эw и•менно 
то, что хотел он сделать с помощью 3апад:в;ой Европы. 
Техника военпая, народнохозяйственная, финансовая, 
ад-министра11ивная и' техническое знание -пот обширная 
область, в ::Ю{)ТI()рой работать и учить русс::юих работе 

nризывал Петр западного европейца. Он хотел не 
заимствовать с Запада готовые плоды тамошпе:й тех
ники, а усвоить ее, пересадить в Россию самые произ
оодства с их главным рычагом, техничесrоим знанием. 

Мысль, <Jмутно мелькавшая в лучших умах XVII в. 
о необходи;мости предварительно поднять проиеводи

тельность народно·го труда, направив его с помощью 

т-ехнического знания на разрабоrrку нетронутых естест

венных бо_гатств страны, чтобы дать еыу возможность 

вести усиленные государственные тягоС'llи, - эта 'мысль 

была усв,оена и проводилll!СЬ Петром, Itait ню~огда 
ни прежде, ни после него: здесь он стоит одино::юо в на

шей Истории. И во внешней полИil'ике он обратил все 
народные силы на разрешение вопроса, казавшегося 

е~му наиболее важным для народного хозяйства, вопроса 

балтийского. Он внес в народнохозяйственный оборот 
такое оолкчество нового производ-ительного труда, кото~ 

рое трудно rовесить и оценить. Но осязательные прiD-
знаки этого обогащения обнаруЖJили,сь не в подъем 

общего уровня народного благосос'Dоя.ния, а в ведоjЮ· 

ст.ях казенного дохода. Война <JO свои·ми последств•иям ~ 
перехватывала все излиш::юи народного sаработ:ка. IJ .. 
роднохозяйственная реформа превратилась в финап .. 
вую, и успех, ею достигнутый, быJI собственно финап 
вый а не народнох·rояйственный . !{огда (1724 г.) Il 
оош1юв писал самому Петру, что петрудно напошнt•rt, 
царскую казну, но, «вели::юое и многотрудное д JIO 

парод весь о5о.гаrиrЬ», . он высказывал не простепы~ н 
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истину пооиiтИtческ·QIЙ эR~оно:мии, а nечальное iiillблюденио 
ВДJi!rчивых оовременнююв над тем, что еоверша.i1ОСЬ на 

их глазах. . Трудовое nок·оление, K<YropOtМy досталс.я 
Петрj работало не на себя, а на государство, и после 
усиленной и улучшенной работы: ушло едва Л•И не 

беднее своих оrцов. Петр не оставил после оебя н•И 
копейки государственного долга, не израсхоД;овал Н•И 
одного рабочего дня у потомства, напротив, завещал 

проомникам обильньrй запас средств, IWГОрым•и онИt 

дмго пробавл.ялись, ничего к ни•м не при•бавляя. Его 
преИtмущество перед ними: в rюм, что он был не должнИ
Iюм, а кредитором будущего. Впрочем, это ОО'Носи·rс.я 
уже 1~ с.р:едствия•м реформы, о IЮ1'орых речь впереди. 
Подсчи:т:ьmая· итоГи: деятельности Пеrра, обращенной 
не к внешней обороне и IМе.ждуна родному положению 

государства, а к устройству народного благооостм

ния, м·оокно сказать, чго в широrоих народнохозяйствен

ных замыслах Петра --=- ~ено-вная мысль его реформы, 
неудачей этих замыслов обозначилс.я ход этой реформы, 
в финансовых успехах выразился главНЬiй резуль
та•r ее. 

Итаi{., Петр взял из старQ\й Руеи госуда~твенные 
силы, верхооную власть, право, оословия, а у 3апада 
заИtмствовал техничесrои.е средства для уетройства ар
мии , флота, госуда~твенного и народного хозяйства, 
правител·ьственных учреждений. Где же тут, спроеоите 
вы, коренной переворот, обновивший или• исказивший 

pyecrtyю жизнь сверху донизу, давши:й ей не т•ольR~о 

новые формы, но и новые начала, благотворные ил•и 
зловр€дные- вое равно? Однако таRJово было впечат
ление соврЕ}менников реформы, передавших его и бли
жайшему пwомству. Реформа если не обновила, то 
взбудоражила, взволновала pyceityю жизнь до дна не 

столько еноими нововведениями, сколько некоторыми 

приемами, не харакrером сво:·ш, u темпераментом, если 
'Можно таr{ выразитьс.я. Результаты реформы были обра
щены более к будущему, емысл ее далеко не всем был 

nоняrен; но ее приемы чувствовались современн•икамw 

nрежде воего, проиаВ'ОДIШИ непосредственноэ впечатле

nиВI, и с .EIИDf при•ходилось считаться Петру. Эти при·е:мы· 
вырабатывалиеь при учасТ<иИt личного хараrпера Петра 
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под влиянием обстаноюш, в каоой шла его прообраз()
ва-rельная де.я'rеJIЬность, и под влиянием отношения, в 

кaRIOe Э'rа обстановм ставила его к быту, понятиям 

и обычаям народа. Обсган@ка реформы создана была 
внешней вайной и внутренней бо.рьбой. Служа главпоn 
движущ~ пруживой реформы, В()йна оказала самое не
благоnриятноэ дейс'rвие на ее ход •И успехи•. Реформа 
шла среди расrерянной су;матохи, каrоой обычно оопр<>

вождаенш война. Нужды и затруднения, _ ка:юие она 
вызывала на каждооr шагу, заставляли Петра спешить. 
Вайна оообщила реформе нервозный, лихорадочный 
пульс, болезненно-ускоренный ход. Среди военных тре
вог Петр не И!Мел досуга останавливаться, хладно
Еровно обсуждать положение, взвешивать сво•и •МеР<>

приятия, соображать условия и•х исполнимости, тер

nеливо дожидатьс.я •м-едленного роста сво.их начинаний. 

Он требовал or них быстрого действия, немедленных 
результатов, при всяком затруднении и•ли замедлении 

подгонял исполнителей страшными угрозами, r~оторые 

сыпались так расточительно, что терsши свою возбуж

дающую силу. 3а все, за подачу прошения госу
дарю пос\ШМО подл~ащих М·ест, за порубку мерного 

дуба (указанных размеров) или м1чтовой ели, за неявку, 
дворянина на о~юrр, за торговлю руссi{.ИМ платьем

Rонфискация имуЩесrва, лишение всех прав, кнут, 
rtат·орга, виселица, пол•ити•ческая или фиЗическая 
ом·ер'Ть. Нерасчетливая кара закона в одних уоиливала 
отвагу преступления, в других производшла заiм·еша

тельство и омущение, неврастенический стQJiбняк и 

общее чувство тягости. Один из усердных оотрудни•ков 
царя генерал-адмирал Апраi{.СИН .жоиво иво5разил это 
:настрое-ние в писше 1716 г. к царск·ому каб•инет-секр • 
тарю Макарову : «Истинно во воех делах точно слепы 
бродW11 и не знаем, чrо делать; во всем пошл•и вели•ки 

расстрои и куда прибегпуть и что впредь делать, J1 

знаем; ден·ег не воояr ниоткуда; все дела, почитаtt , 

останавливаются». С другой стороны, реформа ШJII 
среди глух·ой и упорной внутренней б<Jрьбы, не pna 
шумно .прорывавшейся: четыре страшных мятежа и rлр11 · 

четыре заговора -все выстуiiали против н<JВовведен•нll , 
строились во •ИNЯ стариuш, ее п·онятий и предрассущ н . 
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Отсюда враждебное отношение Петра к <rrечественной 
старине, к народному биту, тенденциозное гонен•ие неко

торых наружных его особенностей, выражавших эти 

понятия и предрас.судюи. Tawe отношениtе успuюви
лось у Петра под прЯJМым влиянием пол•ити•ческого 
воспитания, какоэ он n<JЛучил. Полиrгические понятия 
и чувства его выросли сре,ц.и СJМут, порожденных борь

бОй двух направлений, на какие разде.л•илось руссюое 
общество в XVII в.: приверженцы новшеств, искавшие 
помtОЩИ и уроков па Западе, столкпул•ись с nолиrгиче
скlfiМи •И церковными• староверами. Эти последние 
в борьбе выставляли зп111мепем пеR-аrорые наружные 

особенности, отличавшие древнерусского человека от 
западного европейца,- бороду, покрой платья и т. ц. 

СаJМи по себе эти. внешнос'l'И, разумеется, не мешали 
реформе; по очень мешади ей чувства и убежден•ия, ими 
прикрывавшиеся: это бы:лои привнаки оппозиции, си•м

волы протеста. СтЗJв на сrорону нововведений, Петр 
горячо ополчился против Э'l'ИХ •:мелочей, которыми• при

крывались дорогие для русскоrо челоnека предан•ия ста

рины. Впечатления детства побуждали Петра придавать 
пре~твеличенпоо значение эщn1 предметам. Он при1Вык 
ВИДеТЬ ЭТИ ПрИЗН!l.IШ• на госхдарсТВеППЫХ •МЛТеЖПИRаХ, 

стрельцах и старообрядцах; древнерусскал борода была 

для него не фИ'Зичееwй подробностью :мужской фпзио
номии, а выстаюшй пол·итического настроения, знаоо:м 

государственпоrо буцтовщика на:равне с длиннополым 

платьео:м. Прито·:м он хотел обрить •И одеть свои•х под
данных по-иноземном.у, чтобы облегчить •ИМ сблиокение 
с иноземцами. В 1698 г., ворот.ивши•сь в Москву из-зru 
границы по весrя·м о новом стрелецком :мятеже, он тот

час же принялся стричь бородьr •И резать длиtJШые 

полы однорядок и ферезе.tt у своих прибли.женпых, ввеЛ 
паiшки. Трудно вообраз.ить, мкой законодательный 
и полицейсюий шум и гам поднялся из-за эrой перс

лицовки •и переiюстю:миjЮВК!-1 русских людей на инозем

н.ый фаоон. ДуховевстЕо и крестьян не трогали: они 
сохранили сословную щжви•легию оставаты~л право

славными и старомодньr:м•и. Други•м классам в .январе 
1700 г. iВ()звещю с ·баrабанны•м босем на nлощадях и ули
цах указ к масленице, не позже, надеть платье -
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кафтаны венгерские. В 1701 г . но;въrй указ: мужчинам 
надеть верхнее платье саксонсК:оэ и французское, а ис

~ подноо, KaJMЗOJIЪI, штаны, 'rакже сапоги, башмаки 1И 

шапки- немецкие, женщинам шапкщ кунтуши, юбки 
и бalllidaitи тоже немец:юие. у, rородскН~х ворот рас
ставлены присяжные наблюдателп бород и костюмОIВ, 

кwорые штрафовали бородачей и но.Оителей нелегаль
ноrо платья, а cwмQe платье тут же резали и драJFИ:. 

Двор.ян, являвшихся на государев омотр с невыбритой 
бо~одой и усаJми, нещадно били батогами. Ра.сколь
·никfu.\<1:-борщачам предписан особый костюм, 1И даже 
их жеН811\!, прирадой юбавленньrм: от побородного на

лога, велено в наказание за мужнины бороды ноо1rrь 

дли:ннъrе опашни и шапки с рогами. Купцам за ·юрг 
русскН~м платьем- кнут, ка<нфискаtJ)ия и каторга. Все. 
это было бы омешно, если бы не было безобразно. Впер
вые русское заRо:э:одательство, из·меняя своему серьез

но~iУ ·rону, низошло до столь низменных предме"ЮВ, вме

шалось в ведомство парикмахера и портного. С1юлько 
раздражения пwрачено было на эти прихотw и сколь:юо 
вражды, значит, ПООf'8ХИ делу реформы породили в об: 
ществе эти законодаrельные ненужности! ПодобнЬFМи 
!Мелкими, но многочисленными помехами объясняется 
бросающаяся в глаза наблюдателю небораз•мерность до

стигнутых Петр()IМ во внутреннем устройстве госу
дарства успеХОВ СО СТОИ•МОСТЬЮ ИХ ДОС'I'ИЖеНИ•Я, С ШУГра

ЧеННЫМИ на них жертвами. Ход реформы вызыва;ОО' 
удивление, с каRIИ•М трудо•м доставались Петру даж 
скр()мные успехи. Такой горлчи1t его поч•итатель, как 
По.-::ошков, должен был признать и красжво инобра
вИл, как плохо спорилось дело в руках Петра, которыЛ 
ОДИН ТЛНОО' В гору, а ПОД гору •МИЛЛ•ИОНЫ ТЯНут. Дру· 
гой близкий к ПЕЛру челов-ек, его токарь . НаР,ТОН 
в записках сва<их скорб-ит о том, «ЧТО соделывал001 1 

против сего •монарха, что переrерпевал, что сно f! JI 
он и каки•м•и уязвляем был горестямио> . Петр шел проти11 
ветра и собственным ускоренным движен•ием уси\ЛИВ, Jt 
встrсечноо сопротивление. В его деятельнос'f!и 6JJJJI 
нравственное пртиворечие, которого он не мог п б • 

· роть, несходство побужденКй с о<5раз·ом д-ействий . Jt 
т;vмд, пережив беспорядочную молодость, он безотч 11 1 
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·И· безраЗдельно прониitся мыслью о народном благе, 
·как никто из наших царей, и• направил на это . всю 
несокруши·мую энергию своей могучей природы. Эта 
саомсотверженность неотразимо привязывала к нему 

мыслящих людей, пристально и доо.~=ожелате.:rьшо в ne:ro 
ооматривавшихся, как еп·ископ Митрофан, HeпJI'IOeв, 
Посошков, Нарт-ов и •много неизвестных: он•и чутко 
угадывали глубокую нр-З!вственную основу его энер

гии. «Мы, - приба.вляет тorr же Нартов, назыюя П(Л'ра 
земным богом,- мы без страха возгJiаШIЮМ об отце на

ШЕ:'М, поrrому что благородному бесстрашию и правде 

учились -от него». Но средства и при•эмы действия 
отталкивали равнодушных с неподатл·ивой омыслью. 

Петр действозал сило:! вла.~ти, а ;не духа •И рассчиrrывал 
не на нраВоСтвенные побуждения людей, а на их ин

стинкты. Правя государстЕом из походной к·ибиrrки 
и с IПОЧТОЕ-<>й станции, <ш думал только о делах, а не 

о людях 'И, уверенный в силе власти, недостаточно 

взnешивз.Jr пассивную •мощь мз.ссы. Прео5разовательна.я 
увлекаемооть и самоуве1:енное всевластие- это был•и 
две руки П(Л'ра, каrорые не •мили, а сЖоимали• друn 
дР~'га, парализуя энергию одна другой. Надеясь вос
nолнить недостатоrt наличных средств творчес'IВ()М 

власти, прео5раз()затель стремился сделать больше воз

!Можного, а исполнитешr, запуганвые и• пепоооротли
вые, теряли спосо5ность делать и поеоильное, и• :как 

П€Тр в своем пре·обра:::овательпом разбеге не умел 
щадить людские силы, так люди• в своем оомкнуrом, 

стояче~r отпоре не хотели ценить его ус•или•й. 

Итак, не иреувеличивая •И не у•маляя дела Петра Выводw 
Вмикого, •М()ЖНО тart вырашть его зпачен•ие. Реформа 
ca·:'da собо:о вышла из насущных нужд государства и 

nar;oдa, инстинкDишю почувствованних в.;rастны·:м чело-

JВеК()::II с чутким умом и с•ильным характером, с талан-

Тlliми, дружно СО3МЭСТИВШИМИ•~:I В ОДНОЙ ИЗ тех ИСКЛIО

ЧИТМЬНО счастлиЕо сложенных натур, каюие по нешз

веданны·м еще причипам ar времен•и до времени• появ-
ляютса в человечестве. С эти·ми свойствам•и, согре-
ты·ми чувством долга и решим{)стью «ЖИ•вота своего 

не жалеть для (Уl'ечес·rва», Петр стал во главе парода, 
из всщ: ·европейских :пародов · паимене~ удачно по-
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ставленного исто_ричесrои . . Э'I'ОТ, . . народ нашел . в себе 
силы постротrь к концу XVI' в: большое государетв~, 
одно иа с1l!мых больших в Европе, но в XVII в. стал 
чувствовз.ть недостаток !Материальных и духовных 

ередети поддержать свою восЬМивековую постройку. 
Реформа, сов.ершенная Петром Великим, не •имела своой 
пря•мой целью перестраивать ни пол•итического, ни 

общественного, ни нравственного порядка, установив
шегася в эт® государ"стве, не направлялась задачей 
П<Jставить русскую жизнь на непривычные ей з3Ладно

европейские -основы, :ввести в нее новые заимствованные 

начала, а <J-граничив·алась стремлен•ием В<)(>ружиrrь рус

ское государство и народ готовыми западноевропей

с:кими средствам•и, умственными• и материальными, итем 

поставить государство в уровень с завоеванным им 

положением в Европе, п·однять труд народа до уровня 
проявленных и.м сил. Но все это приходилось делать 
сроеди упо·рной и опасной внешней войны, спешню и пр:и
нудительно, и при этом бороться с народной апатИtей 

и косностыо, воспитанной х·ищным прИti~азным чинов

ничеством и грубым землевладельчесrоим дворянством, 

бО[<>'ТWЯ с предрассудit1l!ми и страхам•и, внушеннымИ• 
невежественным духовенство·м. Поэrому реформа, скром
ная и ограниченная по своему пернонач,альному за

мыслу, направл·енная к перестройке военных сил и к 

расширвнию финансОtвых средств государства, посте
пенно превратиJiась в упорную внутреннюю борьбу, 

юбала:мутила всю застоя.вшуюсл плес-ень русской жизн•и, 

• ювоЛЕ.QВала все классы общества. Начатая и ведеиная 
:Еtерховной властью, привычной руководительницей на

рода, оз:а усв.оила характер и прие.'.!Ы наси,льственно.го 

переЕОрmа, своего рода революции. Она была р€Волю
цией не по свои·м целям •И результатам, а только по 

сЕоим прием1м •И по вп<Вчатлени•ю, какое произвела 

на у·мы и нервы современник-ов. Это было скорее 
потрясение, чем пер<Ввораr. Это потрясение было не
предвиденны•м следствием ре:f)[}рмы, но не был-о оо обду
·манной целью. 

заилюче- В заключооие попытаемел устано•витъ наше отношо-
ние ние к реформе Петра. Противор<Вчия, в каки-е · оп 

,поставил своэ дело, ошиvки и IWле-бания, подчас см-еняр· 
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шпеся •малоо6думаннюй решимостью, слабость граж
данского чувства, б2счеловечные жестокости, от кото

рых он не умел возд€ржаться, и рядом с этим 

ООзза.ветная. любовь к отечеству, непоколебимая предан

ность своему делу, широкий •И светлый взгляд на 

свои задачи, омелые планы, задуманные с творческой 

чуткостью и проведеиные с беспри•мерной энергией, 

наконец успехи, достигнутые не.wмоверными• жертвами 

народа и :велИIИIМИ• усИJшями преобраз.оnателя- столь 

разнородные черты трудно укладываются в цельный 

образ .. Преобладание сnета или тени во впечатлении 
изучающего вызывало одностороннюю хвалу ил·и одно

стоrопнео порицание, •И порицание напрашиоолось тем 

настойчивее, что и благопюрные деяния ооверша

лись с <Jтrалiшвающим: насiitЛием. Реформа Петра была 
борьСой деспmиз.ма с народом, с его косностью. Он 
надеялсн грозою власти вызвать с81модеятельность в ·nо

рабощевнтr обществе и через рабовладельческое дво
рянство водворить в Росси·и европейсitую нuуку, на
родное просвещение, как веобходи•мое услоние обще
ственной саtМодеятельности, хотел, чтобы раб, оста

ваясь рабООf:, действовал оознателыю и свободно. Со
вместное действие деспотизмз. •И своб<Jдьr, просвещони~Я 

и рабства -это поли'flическая квадратура круга, за

гадка, разреmавшаяся у нас со времени Петра два 
века и доселе неразрешепная. Впрочем, уже люди 
XVIII в. пытались найти средство примирения чувства 
человечности с реформ<>й. Князь Щербатов, враг само
властия, посвятил целый трактат, «беседу», объясне

нию и даже опrавданию самоnл.а~тия и nороков Петра. 
Просвещевие, введенвоз Петром в Росси·и, он прианает 
за личное благодеяние, оказанное, O)I.Y nреобразова
телем, и в:Jсстает на хулиталей, получивших от само

властия то самоо щ:освещение, R<Jтopoe nомогло им 

понять вред сЗJмозластия. В3рз. в чудодейственную силу, 

образования, которой проникнут был Петр, его благо
говейный культ науки насильствэнн·о зз.жег в JЮ.бьих 
у·:.шх искру просвещения, постепенно разгоравшуюс.я 

в О3•мысленноэ стремление к nравде, т. е. к сво·боде. 

Са·мовласrие само по сэбе п_ротивно, как ПQЛ•ИТИ•ческий 
11 ринцип. Ero никогда не nризШI!ет гражданская совесть. 
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· Но •можно мириться ' с Jiоицо:м, в котором эта протИJВо.
естес·.rве.нна.я сила со·единяетсл с са..:\юnоиtертвованием, 

, ко·гда саt:\ювластец, не жалея себя, идет напролом во 

Имя о<Jщего блага, рискуя разбиться о нЕюдоли•мые пре-

'шrrствин и да.же о собственное дело. 'Гак •д!1ирятся; 
с бурной весенней грозой, которая, ло~Ма.я вековые 

деревья, освежает воздух и свои•м ливнем помоrает, 

БСХОД&\f НОВ<JГО ПОСеВа. 
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JIЕКЦИ.Н LXIX 

Русское общество в минуту смерти Петра Великого . - Междуна

родное nоложение России. -Вnечатление смерти Петра в наро

де.- Оrношение народа к Петру. -Легенда, о царе-самовванце . -
Легенда о царе-антихристе.- Значение обеих легенд дли рефор

мы.- Перемена в составе высших классов.- Образовательные 

их средства. -ЗаГраничное обучение. - Гааета. -Театр.- На

родное nросвещение. -Школы и преnодавание. - Ги~щавии Глю

ка. -Начальные школы . - Нниги; ассамблеи; у•1ебник светского 

обхождении.- Правищиn класс и его отноl!lение к реформе. 

Обращаюсь к третьей части вопроса о значении 
реформы Петра, к вопросу о том, что сделали· из этой 
реформы по смерти преобразооател.я. Определяя Это зна
чение, Rдi~ вы · припомните, .я сделал оговорку, что 

оно не вполне выражается в явлениях, наблюдаемых 

в пределах жизни Петра, что в оценку его дела Д(Ьl!ЖНЫ 
войти следствия реформы, обнаружившиеея по смерти 
преобразователя. Эти ·следствия проливают дополни
тельный и ярr~ий свет на реформу, освещая ее с новой 
стороны, остававшейся в тени для самого Петра. Не 
доотигнув всего, к чему направлялась реформа, она 
принесла или подготовила много такого, чего не пред

видел преобразователь и чему, может быть, он не был 

бы рад, еели бы предвидел. Попытаемс.я представить 
себе pyccr~oe общество, каким покидал его Петр. 

\ 

Для того Ч'Iобы понять настроение русского об- Междуна

ществru в минуту смерти Петра, не лишним будет при- . no~~~~~;fle 
nомнить, что он умер, начав второй мирный год ·своего 
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царствования, через пятнадцать месяцев по оконч<1лии 

персидекой войны. Выросло целое , поколение, которое 
сшало и чувствовало новыми налогами и рекрутскими 

наборами, что Русь все воюет - с турками, со шведами, 
с персами, даже сама с собой, с астраханцами, каза

ками. Наконец-то она ни с кем не воюет. С Ништадт
ского мира международное положение России было 
довольно прочно, хотя и несколько щек<УГливо. Швеция, 
главный враг ее, долго могла только бредить об от

местке; к тому же у нее н·е случилось и маленького 

Густава Адольфа, каким был Rарл XII, а после его 
смерти восстановление власти аристократического се

ната сделало Швецию насТОJIЩей, анархич€екой Поль
шей, по отзыву тагдашнего русского резидента в Сток
гольме. Оборонительный союз со Швецией 22 февраля 
1724 г. ограждал правый северный фланг европейсiWго 
положения России. Вскоре, в августе 1726 г., союз·ОМ 
с Австрией укрепл·ен был и левый южный фланг, после 
того как правительству Екатерины 1 не удалось про
дать Франции русские интересы за надоевший всему 
дипломатическому миру брак дочери Петра Елизаветы 
с французским королем или хотя бы с каким-нибудь 
завалявшимел французским принцем крови. Среди скла
дывавшихся тогда двух коалиций, аветро-непапской 

и англо-франко-прусской, международное положенпо 
России с ее преобразованными силами не внуша.пu 
русским патриотам болъших тревог. Сухопутная рус
ская армия ПОJIЬзовалась полтавским почетом на 3а

паде,., и пока русский флот донашивал свои гангуд
екие паруса, Рос.сия считалась даже солидной морскоn 
державой. Петербург стал дипломатической столицей 
европейскGго ВостGка. Менее удобны были культурш11о 
отношения России к Западу. Пред старGй романG-гер· 
манекой ЕвропGй с выработанными формами общежн· 
тия, с нормами порядка, превратившимися в общо· 

ственные привычки и даж-е в предрас.судки, с гр~мнд

ным запасом знаний, идей и материальных сбережени/1, 

накGплявшихся чуть не со времен Ромула и Рема, прnд· 
стала новая русская Европа с одними сnособностям11, 
подававшими только надежды, с большим количеством 

рекрутов и вывооного сырья, но без прочных культур· 

236 



ных запасов: общежитие держалось только бытовой 
косностью, покоившейся на вере в стихийную неиз

менность отцовского и дедовского предания; вместо 

порядка существовала только привычка повиноваться 

до первага бунта, вместо знания одна любознатсJIЬ

ность, только что пробудившаяся; все юридичоское 

сознание заключалось лишь в смутном чувстве потреб
ности права, все богатство -в способности к терпели

вой работе. И эти столь песоизмеримые историчоские 
величины, как Россия и 3ападпая Европа, стали пе 
только соседками, по и соперницами, вошли n разнооб
разные прямые соприкосновения и даже вступали в 

столкновения; до крайней мере, одна вовсе не распо

ложена была щадить другую, а другая силилась не 

отстать от первой из страха стать ее жертвой. В это:м: 
интерес первой встречи глаз-на-глаз западной и вос

точной Звропьr. 3десь прежде всего важно уяснить 
себе, что мы наблюдаем, отношение ли двух культур, 

передовой и <Лсталой, которые будут оочно раз

делены раз установивши:мся расстмнием, или только 

встречу разных исторических воорастов оо случай

ным и временным культурным неравенством. Для этого 
попытаемел представить с·оое русское о:Jщество , сколь

ко это возможно, в минуту смерти Петра, пастрое
ние его НИ'38. и верха, <УГношение того и другого 

к реформе. 
Очевидцы:, свои и чужие, описывают проявления 

скорби, даже ужаса, вызванные вестью о см·ерти Петра. 
В Москве в соборе и по всем церквам, по донеосенИ!Ю 
высокочиновного наблюдателя, за панкхидой «такой 

учи~ился вой, крик, вопль слезный, что нельзя жен

щинам больше того выть и гореостно плакать, и воис

тину такого ужаса народного от рождения моего я ии

коли не видал и не слыхал». :Конечно, здесь была 
своя доля стереотипных, церемониальных слез: так хо

ронили любого из :московских царей. Но понятна и не
притворная скорбь, замеченная даже иноземцами в 

войске и во всем народе. Все почувствовали, что упала 
сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, 

а вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, 

тrro попеноле шевелился тревожный вопрос, что-то 
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будет да.льше. Под собой; в народной :массе реформа 
имела ненадежную, зыбкую почву. 

Во все продолжение преобра:зовательной работы 
Петра народ оставался в тягостном недоумении, не мог 
уясни'lъ себе хорщпенько, что такое делается на Руси 
и куда направляется эта деятельность: ни происхож

дение, ни цели реформы не были ему достаточно 
поня.тщ,т. Реформа с самого начала ВЫ'Звала глухое прG
тиводействие в народной массе тем, что была обра

щена к народу только двумя самыыи тяжелыыи сво

ими сrоронами : 1) она до.ве.ла принудwrельный труд 

народа на ,государство до крайней степени напряже

J;IИЯ и 2) представлялась народу непонятной ломкой 
вековечных обычаев, старинного уклада русской жиз

ни, освещенных временем народных привычек и ве

рований. Этими двумя ·сторонами реформа и вообу
дила к себе несочувственно·е и подоорительное отно

шение народной массы. Своеобразную окраску сооб
щали этому отношению два вп.ечатления, вынесен

ные народом из событий XVII в. Тогда народ в М:G
сковсiюм государстве видел очень много странных 

вещей: ·сначала перед ним прошел ряд самозванцев, 

нооаконных правител:ьств, Iюгорые дейс'l'.во.вали по

старому, иногда удачно подделы:ваяс,ь под ноотоящую 

nри.вычную власть; потом перед глазами . народа шУТя

нулея ряд законных правителей, которые действовали 

'Совершенно не пО-старому, х<Уrели разрушить завет
ный гражданский и церiювн.ый поряд<>к, поколебать 

родную старину, ввести немца в государство, антихри

'СТа: в церковь. Под влиянием этих двух вnечатлений и 
складывалось народное отношение к Петру и его ре
форме. Народ по-своему взглянул на деятельностr> 
Петра. Из этого взгляда постепенно развились две ле
генды; о Петре, в которых всего резче выразилось от-

. ношение народа к реформе, которыми даже в значи
тельной ·степени определилась ее ход и результаты: 

одна легенда гласила, что Петр - самозванец, а дру
гая, что он- антихрист. :Когда стали обнаруживать ~ 
прw.знаки глухого и упорного противодействия рефор· 
ме со стороны народа, Петр для подавления его учрG-

Снавани е 
о царе-са

мозванце · 

дил тайную полицию, Преображенс:кий приказ, назnаu.-
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вый так по имени подмосковного села, где впервые· 

возникло зто учреждение. От этого приказа до вас 
дошло немало любопытных дел, которые служат мате- . 
риалом для JГJучения народного настроения при Петре. 
Эти канцелярские бумаги наглядно представляют нам 
возникновение и :развитие обеих легенд. Та и другая 
имела свою историю, прошла известный ряд момен

тов в своем поэтическом движении, представляя при

том редкий вид на родного творчества, пропущенного 

сквозь фильтр тайной полиции. Первоначальную мы
сль, основной мотив легенды о самоованства Петра. 
подсказали те наблюдения, которые поразили народ 

с самого начала царствования Петра. Петр прежде вс&' 
го дал народу почувствовать свою деmельность новы

ми государственными тягостями. Государственные тя
гости не были новостью для народа: их больно чувст

вовали и в XVII в.; но тогда за них винили не самого 
царя, а его правительственные орудия. Царь сидел 
гд&"то далеко и высоко над народом., редко являлся 

перед ним и был окружен в народном пред-ставлении 

ослепительным ореолом н~емного величия. Все, что 
делалось непопулярного в государстве, приписывалось 

тому средостению, какое отделяло царя от простых под

данных, т. е. боярскому и приказнему правитс.пьству. 

Петр впервые спустился с заоблачной высоты, на ко
торой скрывались его предшественники, вошел в не

посредственное соприкосновение' с народом, cтaJI пе

ред ним, каким был, перестал быть для народа П<>.>"'IИ

тическим мифом, каким представлялись ему прежние 
цари. Народный ропот теперь и направился прямо про
тив царя. Петр явил.ся перед пародом простым челове
ком, совсем 3€Мным царэм. Но ка.кой эrо был странный 
царь! Он пред.ста.ч перед народом с таким непривыч
пым обликом, · С такими небывалыми манерами и при

над.Лсжнос'Iями, не в :rюроне и не в порфире, а с· то
пором: в руках и трубкой в :зубах, работаЛ, как матрос, 
одевалея и курил, как немец, пил водку, как солдат, 

ругалея и дрался, как гвардейский офицер. При виде 
такого необычного царя, совсем непохожего па преж

них благочестивых московских государей, парод не

lюльно задавал .себе вопрос: да подлипвый ли это царь 1 
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В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозван
стве царя. Вопрос вызвал усиленную работу народного 
ума, точнее, народной фантазии. Бумаги Преображен
ского приказа дают возможность проследить все фазы 
вародного воображения, развивавшего легенду из ука

занного зерна. Народные жалобы растили это зерно, 
питали фантазию. Прежде всего народная мысль оста
новилась на самом вопросе. Пошли народные толки, 
поделушаиные полицией. Крестьяне жаловались: как 
бог его нам на царство наслал, так мы и свет.1rых 

дней не видали; тягота па мир, рубли да полтины да 

подводы; <Уrдыха нашей 6ратье кргетьянству нет. Сын 
боярский, подслушавший этот ропот, вторил крестья

нину своими сословными горями: какой он царь! всю 
нашу братию на службу вывоJrок, а людей наших и 

крестьян в рекруты побрал; пикуда от него не уйдешь, 

все на плтах распропали (па морских постройiшх); и 

как это его не убьют? как бы убили его, так бы и служ
ба миновалась и черни стало бы легче. Солдатские 
жены развивали свою особую консервативную публи

цистику: какой он царь! :мужей наших в солдаты по
брал, всех крестьян с дворами разорил, а нас с деть

ми осиротил и век плакать заставил.- Какой оп царь! 
подхватывал холоп: оп враг, оморок мирской; однако, 

сколько ему по Москве ни скакать, а быть ему без 
головы . «Миr:оэд!- вопияли другие,- весь мир переел, 
все переводит добрые• головы; только па него, кутил

ку, переводу нет». Этому хоровому всесословному про
тесту сам Петр помог nерейти от вопроса о его зага
дочной личности к ответу, поддержал полет пародпо/1 

фантазии. Царь вел странвый образ жизни и дела.11 
странвые дела: переказнил стрельцов, сестру и жсп.v 

запер в монастырь, сам все возился и пьянствовал 11 
Преображенском с иноземцами, после нарвского пора· 
женил колокола стал спим:~.rь с церквей и перелиmtТJ. 

в пушки. Монах грозил: все де это даром не пройдет, 
не добром кончи"ГСл в~е это. Отсюда и извлекли uTIW'I' 

на поставленный вопрос. Прежде всего посnешили до· 
гадаться, что царя немцы испортили; нервпо~ть 11 
вспыльчивость Петра поддерживали догадку. «НомJщ 
обошли его: час добрый найдет- все хорош~. а в ипull 
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чоо так и рвет и мечет: вот уж и на бога наступил, 

с церквей :к,олоюола снимает». Притом заговорило раз
драженное национальноv чу-вство под гнетом неnре

кращавшегося наплыва и -влияния инооемцев. Но вс-е 
это не давало удовлетворительного ответа на главный 

вопрос : казалось невероятным, каким образом мог яви

ться на Руси такой царь, хоть и порченый, Itоторый 
не дорожит народными обычаями и верованиями. 'Гут 
настуnает вторая фаза в развитии легенды. На воnрос 
является ответ тоже в виде вопроса: да русский JIИ он? 
Он сын немки, говорили одни. -Да Лафе рта, подска
~швали другие. Так и додумались до сказания о оеамо
званстве Петра: царица родила девочitу, которую под
менили немчонком. Одна-жды nолиция подслуша.ла на 
IЮJ.УГОМойне в Москве такую пошrгическую беседу: кре
стьяне все измучены, все на государ.я встали и вопи

яли : какой он царЬ! родил-ся от немки беззаконной; 
он подмененный, подкидыш; как царица Наталья Ки
рилловна отходила сего света, и в то число она го

ворила ему, ты де не сын М•Ой, ты nодмен81!Шый; вот 

велит носить немец:к,ое nлать·е- знатно, Ч1'О от нем

ки ро:диJюя. От этоТ'о еоображения и . отnравляется 
легенда в своом дальнейшем развитии, n·o своему, 

связывая явления времени. Поездка Петра за границу 
указала ей направление и облегчила движение. Петр 
начал заводить новшества, бороды брить, платье не

:мецкое вводить, царицу свою Авдотью Федоровну от
ставил, немку Монсову ваял, проклятый табак курить 
ве.р:ел- все по воовращении из чужих краев. Эта поезд
ка к нехристям и послужила путеводной нитью для 

народной фаптави.и. Вероятно, до русского общества 
дошли слухи, что шведСJ\ИЙ король Карл XII, покидая 
в 1700 г. Швецию для борьбы; с Петром и его союзв.и
Itами, оставил дома сестру свою Ульрику-Элеонору, 
1 отора.я вnоследствии по смерти брата стала его пре-

мницей. Слыхми также, что в Риге шведское нача.JIЪ
ТВО\ в 1697 г. наделало ПеТру ка1шх-то неnриятностей, 
не nустило его осмотреть ри.жски·е укреnления. Народ
ная фантазия воепользовалась этим, чт.обы отлить слу

и в целое сказание. Петр nоехал за границу- это так; 
д Петр ли воротился из-за границы? В ответ на этот 
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Сиавание о 
царе-ан·rи

христе 

'вопрос уже R 1704 г. сложилась такая сказка. Как го
<Сударь с ближними людьми был за морем, ходил он по 

немецким землям и пришел в Стекольное царство 
(Стокгольм), а то Стекольное царс~во в немецкой вем
ле держит девица и та девица над государем надруга

лась, ставила его на горячую с1ювороду, да сняв его 

с тое сковороды, велела бросить в темницу. И кait та 
девица была имеН'инница, стали ей говорить М князья 

и бояре: пожалуй, государыня; ради такого дня выпу

сти его, гооударя. Она им сказ.ала: подите, посмотрите, 
коли он еще жив валяется, я ·его для вас выпущу. Те, 
посмотря, сказали ей: томен, государыня.- Ну, коли 
томен, тait вы ei,'O выньте. И они его вынув отnустили. 
Пришел он к нашим 'боярам, а они, перекрестясь, сд&
лали бочку, набили в ней гвоздьл да в тое бочку, 
хотели его, государя, положить. Увидал про то стрелец 
и, прибежав к государю, сказал: царь-государь, изволь 

в·стать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над то-

бою чинится. И он, государь, встал и вышел, а стре
лец лег на ~го месrо. Пришли бояре да того стрельца, 
с постели схватя, положили в тое бочку и бросили D 
море. Легенда в первое время не договаривала до конца, 
не знала, что сталось дальше с государем. Н~ пото t 
к сказанию прицепили и конец, стали говорmъ в н • 
роде : это не наш государь, это немчин; наш государi• 

в немцах в бочку закован да в море пущен. Вскор 
по смерти Петра эта сказка изменилась : Петра счиrаш 
nогибшим при Жf!ЗНИ и воскресили по смерти. Нотм 
редакция гласила, что царствовавший государь ОШI 

немчин, а настоящий царь освободился из немсцк' L t 
плена, именно освободил его обманом русский кул , ~, 

бывший в Оrе.rюльном царстве. Рассказчик добавЛfiJJ : 
«И как эrо гооударь до сей поры не объявится в сп 
государстве?» · 

Легенда о самозванстве Петра, вся построет11щ 
на тягловых мативах, оЧ·евидно, сложилась в ' Jll' 
лой среде, особенно в той массе, которая, быв дот Jlt 
свободной от податей, больно была 3ахвачена yitll' ll tll 
о новых налогах и службах. Другая легенда о П J'l" 
аН'Iихристе возникла или была разработана в ц 1 1 щ 

ном обществе, ВЗВ'Олнованном новшествами Никоnа, 1 
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сплелась из других мотивов. Преобразовательная дея
тельность Петра представлялась народу прямым про• 
долженнем того пепонятного и бесцельного поояга

тельства со стороны правительства на чистСУrу родной 

веры и родных обычаев, какое началось при царе 

Алексее. Новое иноземное платье, брадобритье и тому 
подобные новшества затрагивали религиозные воззре

ния древнеру~ского общества. В конце 1699 г. последо
вала новость, еще более тревожная, чем немецкое пла

тье или табак: изменен был русский православный ка
лендарь, велено вести летосчисление от рождества 

христова, а не CYr сСУrворения мира, и новый год празд

новать не 1 сентября по0-церковному, а 1 яшаря, как 
делалось у неправос.лавных. Это новшество уж прямо 
вторгалось в церковный порядок. Люди, и без того 
встревоженные латнпобоязнью никоновского времени, 

теперь еще сильнее встрепенулись на защиту сtарой 

веры. В полиции и на улице при Петре происходили 
иногда очень ~трапные сцены. Раз в 1703 г. один ниже
городец, простой посадский челов6R Андрей Иванов, 
пришел в МосквУ: с· изветои, т. е. с доносом- на кого 
бы вы думали- на ~амого государя, что де он госу

дарь, веру правосШiвную ршзрушает, велит бороды 

брить, платье носить немецi«>е, тa6art тянуть: во всем 

эrом обличить государя и пришел он, Андрей Иванов. 
В 1705 г. в Ярославле Димитрий, митрополит ростов
ский, в воскресный день идучи к Се'бе из собора, встре

тился с двумя еще нестарыми бородачами, кторые 

спросили его, как им ·быть: велено брить бороды, а им 
пусть лучше головы оrоекут, чем бороды обреют. «А что 
СУrрастет, отееченная ли голова или сбритая борода?» 
переспросил владыка. В доъr .. к митрополиту сотлось 
:много лучших горожан и начался диспут о ()ороде, об 

опасности <>радобрития для дуmе'Вного спасения, ибо 
с·брить бороду значит потерять образ и подобие божие. 

Ученому владыке пришлось напи~ть цеJrый трактат об 
образе и подобии божием в человеке. Вопрос о брадо
бритип разгорелся до народной агитации: в разных 
городах раzбрасывались подметные письма, призывав

шие uравославнЫх восстать за бороду. Люди более 
серьезного образа мысл:ей не могли довольствоваться 
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ра;спространявшимсл в темной мас.се сRазанием о само

званстве Петра и искали 6олее глубокого источника 
его непоRЯТных и ошюных нововведений. Поддразни
вая пугливую совесть пустяками вроде брадобрити.я 

или боооб"рази.ями пь.яного собора, Петр вызывал тре
вожные суеве-рные толки о Rонечной гИ'бели благоче
стия, о n.оследних врем<6нах и о ,не<JбходиШJсти вольного 

страда.ни.я радИ спасения души. Эти TOJIRИ, обращаясь 
на их виновника, и породили легенду о царе-анти

христе. Мы встречаем ее в Москоо в одном следственном 
деле уяrе 1700 г. Некто Талицкий, книгопиеец, 
значит, человек сравнительно обраrовав:в:ы:й, ооставил 

дл.я ра;спространени.я в народе rюrради о пос.леднем 

времени и о пришес:rвии в мир антихриста в лице 

государя. Там·бовский архиерей до слез умилтю.я эти
ми тетрадями, а 6оярин князь Хованский плаrtалс.я 
Талицкому на самого себ.я что был ему послан муче
ния венец, да он его потерmr, согласившись абрить 

ообе бороду, а ПО"'1ОМ приняв шутовскоо поставлени е в 
митрополиты и-звестJюго воепь.япейр!его ообора. Но осо-
6епно широкое распространение получила легенда на 

олонецком и заоноок,ском Севере, в краю, наИ'более тро
нутом ра;сrилом, куда 6ежало от гонений множество 

подвижниrюв древнего благочестия еще при царе Але
ксее. У же к концу XVII в. эти беглецы в с.воам фана
ти-зме выработали в борьбе с еретической церковью и 

антихристовым государством страшную форму волъ
,ного страдавил за благочестие, самосожжение массами. 

По одному идущему от того времени староверческому 
сочинению насчитшали более 20 'l':Ыс.яч самосожжен
цев, сгоревших в 1675- 1691 гг. На глухом поморсrtом 
Севере, наполненном лесами, нее известил, приходив
шие и:з центральной Руси, отражались в искривленном 
виде: напуганвал фантазил превращала их в чудовищ
ные призраки. В одном погосте Олонецко-го уезда ра.з 
священник и дЫiчок, вышедши из церкви после ли

тургии, разговорились о том, что делается на белом 

свете. Дьячок сказал: вот ныне велят летопись (лето
счисление) вести от рождества христова и платье но
сить венгерское. Священник прибавил: и л слыха.JI 
в волости, что у великого поста неделя будот у6а.в-
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лен.а:, а пооле фо:миной учнут в середы и плТI{И весь 
год :молоко есть. Имея: в виду последнее средство спасе
пил поморцев, самосожжение, дь.ячок сц_азал: как при

шлют эти указы к нам: в погост и ·будут люди по ле

сам: жить и гореть, и л пойду; с ними в леса жить и 

гореть. Священник при·Сiавил: возьми и :меня с собой; 
знать житье ныне к концу лриходит. Дело относител 
к 1704 г. В том же году ладожский стрелец, воовраща
ясь домой из Новгорода, повстречалсл с неведомым 
старцем, который завел с ним такую беседу: ныне 

службы частые; ка~ое ныне христианство! ныне вера 
все IЮ-НiОООму: вот у меня есть RНIП'И старые, а ннн·е 

эти книги жгут. Когда зашла речь про государя, ста
рец продолжал: какой он нам, христианам, государь! 
он не государь, а ЛЬIТilШ, поста не саблюдает; он 

льстец (О'бманщик), антихрист, рожден. от нечистой де
вицы; что он головой запрометывает и ногой запина

ется, и то, знамо, его нечистый дух ломает; он и 

стрельцов переказнил за то, что они его еретичество 

знали, а стрельцы прямые христиане 6ыли, не бусур
мане: вот солдаты- так те все бусурмане, поста не 

соблюдают; ныне все стали иноое:мцы, все в немецком 

платье ходят да в кудрях (париках) и бороду бреют. 
Стрелец по · долгу службы: заступился за государя и 
заметил, что Петр- царь, от царского племени. Но 
старец возразил: у него :мать непrrо царица? она ере
тица была, все девок родила. Старец был поморский 
подвижник древнего бJrагочестил, спасавшийся в Jre
cax. На вопрос стрельца, откуда он, старец отвечал: 
н из 3аонежья, из лесов; ко мне летом и дороги н~. 
а есть только зимой и то на лыжах. В этом paCillt3.3!6 
живо вскрывается настроение умов в северном По
морье. В 1708 г. ту же легенду встречаем и на юге, 
в Бмгородском уезде (Курской гу·б.). Дна священника 
разговорились, и один сказал: <>ог знает, что у нас 

в царстве стало: вс:я наша Украй:на от податей про
пала; такие подати стали- уму непостижные, а вот 

теперь и до нашей ·братии священников дошло, на

чали брать; с бань, с изб, с пчел, чего отцы: и праде

ды не сJIЬiхива.ли; никак в нашем царстЕе государя нет7 
~ священник в цероовно.м молит.восJювии вычитал 
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Значение 
обоих ска
заний для 
реформы 

сведение, что :антихрист родится т недоброй связи, 
от жены ~кверной и девицы мнимой, от колена да

новз.. Он и задумал·с.я над тем, что это за колено да
ново и где это родился антихрист, уж не на Руси ли. 
Однажды пришел It нему отставной прапорщик Белго
родского полка Аника А&имьrч Попов, человек убогий, 
промьпплявший грамотным промыслом, у~ивший ребят 

грамоте. Священнин. и ~ообщил ему свое недоумение 
ШI!Ctrer антихриста : «В миру у нас ныне тяжело ст8Ло, 
а n книгах nи·сано, что скоро родится антихрист от 

пле1нши данова». Аника Акимыч подумал и тоотил: 
«Антихрист уж;е есть; у нас в царстве не государь 
цар<тЗует, а антихрист; знай се6е: данО>во плеыя

это царское племя, а ведь государь родился не от пер

вой .жены, а 10'1' JJ.ropoй; '1'\a.R и стаЛiо, Ч'J.1О он родился 00' 

недоброй связи, nо1'ому что законная mena 6ыв:а16Т только 
первая». Тюt и пошло. сказание о царе-антихристе. 

Оба эти ~казан.ия, разумеется, отавили народ в са
мое не-благоприятное отношение к реформе и много 
вредили ее у~пеху. Народное внимание было обра
щено не на те образовательные интересы, которым 

старался удовлетворить преабразователь, а на те проти~ 

воцерковные и прот.ивонародные замыслы, какие чу

дилиеь суеверной мысли в его дмrельности. При 
таком отуманеннам настроении реформа представля
ла~ь народу чем-то чрезвычайно тяжелым, темным. Не
многие в народе, видавшие царя на ра·боте, могли ока

зать лишь слабое прот.иводействие темным толкам и 

пересудаы. · До нас дошли и такие сказания, которые 
показывают, какое чарующее впечатление преобраз~ 

ватель мог производить на массу своей личностью, 

своей работой. Один крестьюшн Олонецкого края, пе
редавая сказания о Петре, о том, как он ·бывал на Се
вере, кait он ра·б отал, заключил свой рассказ слова:м;и: 

вот царь так царь! даром хлеба не ел, пуще мужида 
работал. Но такое впечатление досталось в удел только 
немногим из на·рода, кто мог на·блюдать ПеТра в его 
настоящем ра·бочем виде или кто способен был под 
оболоч&ой жестокой власти почуять внутреншою нрав

ственную силу, которою приводилась в движение эта 

видимо беспорядочная и порой опромегiа!!ад деяте.пь-
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ность. Один wa прибыльщиков (Иван Филиппов) в за
nиске, поданной самому Петру, обронил меткий о нем 
отзыв, которому может позавидовать историк, назвал 

его «Мiюгомысленной и боопо:юойной главой», умею

щей понимать '!Jого, кто ищет «Правды, а народу о·бо

роны». Но фантазия народного множества, которому, 
rшут и :монах очертили дозволенные пределы мышле

ния, нарядила Петра в самые постылые образы, ка
кие нашлись в хламе ее представлений. Эти легенды 
питали и нравственно освещали порожденноо госу

дарственными тягостями и немецкими новшествами об

щее недовольство :qcex сословий, о rtотором: говорят 

.свои и чужие наблrода'rели, что оно It концу царстно
ванил достигло крайнего nредеЛа. Однаrtо отrtрытого 
восстания не ждали за недостатком вождя и в рас

чете на рабскую покорность народа .. Боевые мятежные 
.силы, какие были налицо, израсходовались на пр~::ж

ние бунты стрелецкие, астраханский, булавинский. Ра
зоруженную тяжбу с властью народ перенес теперь в · 
высший суд мирской совести. Bcrtope по смерти Петра 
стрельцы-раскольники рассrtазывали: когда государь 

nроотавлялся, он сам про себя говорил: еще бы мне 

жить было, да мир ме.ня nроклял. О великих трудах и 
замыслах Петра на пользу народа в ходячих народных 
толках не было и помину. Реформа пронеслась над на
родом, ка.к тяжелый ураган, всех напугавший и для 

всех оставшийся загадкой. 

Высшие классы общества, стмвшие ближе к пре- высшие 
образователю, были глубже захвачены реформой и нлассы 
могли лучше понять ее смысл. Реформа давала им 
много побуждений усердно содействовать стремлениям 

Петра. Многообразными нитями эти классы успели 
связаться с западноевропейсrшм миром, отrtуда шли 

иреобразовательные возбуждения. Правите.чьство, RОu.\f
nлектуемое из этой среды, волей-неволей доЛжно бы-
ло поддерживать созданное Петром влилтельное по
ложение России в Европе, а для успеха: дипломатиче-
ских сношений не ослаблять и rtультурных связей: 
с н~ю. Н ту же сторону тянули и перемены в социаль-
ном и племенном составе этих классов. В правитель
ственном кругу при Петре удержа.тrись скудные оста~ 

2'·' 



к и ~тарой мОiсковской знати: нeCI{OJIЬKO князей Го
лицыных да Долгоруких, КПJIЗЬ Репнин, князь Щер
батов, Шеремеrев, Головин, Бутурлин- вот почти и 
все представители родослозного боярства, ставши·е вид

ными д€ЛЬцами при Петре. Ядро правИ'rеЛЬ~rвеп
ПО<ГО кл:аос.а, сл;агавшеi1ося в XVII в., <>бразовалооь 
wa высшего •столичного двор.япства, из царедворцев, 

как его звали при Петре, - Пушкиных, Толстых, Бе
стужевых, Волынских, Rопдыревых, Плещеевых, Ново
сильцевых, Воейковых и мп. дР· Сюда шел непрерыв
ный приток wa провипциальпого дворянства, к кото

роыу, например, принадлежали Qрдип-Нащокип при 
царе Але:ксоо, Неплюев при Петре, даже из «убоТ'Оr<> 
шляхетства>> и из слоев «ниже шлях•ететва», ка!{ОВЫ 

{)ыли Нарьrшкипы, Лопухины, Меншиков, 3отон, па
конец, цр.я.мо из холопства -Курбатов, Ершов и дру
гие п:рибьrльщики. В 1722 г. именитый купец Строганов 
-был пожалован в бароны. Вторжение эт.их по'Бикоn в 
чиновные рлды, не содействуя единодушию правящего 

масса, разрушая его генеалогический и нравственный 

состав, все же вносило туда некоторое оживление, похо

жее ца соперничество, отучало от боярской споои и 

стольничьей рутины. Рядом с выслужившимися до
~юрощепными новикам~ C'NlHOOИJ]OOЬ и получало важ

ное зцачепие множество чужаков, инородцев и инозем

цев: ·барон Шафиров, сын пленного и крестившегос.я 
еврея, {)Лужившего во дворе ·болрипа Хитрова, а по
том ·бывшего сидельцем в лавке московского купц ; 
Ягужинский, как рассказывали, сын выехавшего и. 
Литвы органиста лютеранской церкви, в детстве шw
ший ·Свиней; петербургский геперал-поJшцей.мейст р 
Девьер, юнгой приехавший па португальском кор ·б
л€\ в Голландию и там ~амеченпый Петром; ·барон Ос.т ))· 
:м:ап, сын ~естфальского пастора; граф Брюс; ген 1 1 

Гепнипг, устроитель горных заводов, инженер Миnи . , 
а nотом потянутс.я в ру·ссв.ую зпать родствепнюш ~ 1 

терины: I, с трудо~~ разысканные по литовским дор 11 

пям крестьяне, осыпанные в Петербурге титул щ 
чипами и ·богатствами, различные Скавронские, ~ < 111 

ьювские, Гепдрюювы. Многие из этих пришельцев б 1 ..1 .1111 
люди обраzовапные и заслуженные, как Брюс, Шaфll) i llll , 
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Остерман, и не были ра~положены порывать связей сво
его нового отечества с западноевропейским миром, а 

своим образ•ованием и заслугами IWлоли глаза невеже-. 

ственному и дармоодному большин~тву русской знати. 

Наконец, и нача·rки обрасова.ния кое-как привя
зывали высшие :классы русс:юоrо общества к тому Жi3 

миру. При Петре, в первую половину царствования, 
когда еще бЬIЛо очень мало школ, главным путем к 
образованию с..тrужила заграничная посылка р~rсс1шх 
двор.ян маесами для обучения. Некоторые, добровольно 
пли по указу странствовавшие по Европе, уже будучи 
семейными людьми, в л€Тах, записали соои загра
ничные наблюдения, показьшающие, :кait труден и ма

лоплоден был этот обра30вательный путь. Неподготов
ленные и равнодушные, с широко раскрытыми гла

зами и рта:ми смmре.ли, они на нравы, порядки и об

стюювку европейс100го <JбЩежития, не различая див 
культуры <JT фокусов и пустяков, не тлагая в своем 
уме m непривычных впечатлений никаких помыслов. 

Один, например, важный мосiЮвский князь, остав
шийся ш~известнъш, подробно описыват свой амсrер

дамский ужин в каюом-то доме, с раздетой дочиста 

женсюой прислугой, а увидев храм св. Петра в Риме, 
не придумал ничего лучшего для его Wdучения, как 

вымерить шагами его длину и ширину, а внутри опи

сать обои, которыми были увешены сwны храма. 

Князъ Б. Куракин, человек бывалый в Европе, учив
шиfi.ся в Венеции, по~~а~в в 1705 г. в Голландию, так 
onиc:ьmam памятник Эразму в Ро1Тердаме: «СдеJiан 
мужИR вылитой медной с книгою на знак тому, каrо

рой был чел.ооек гораздо ученой и чмто людей учил, 

и Т()МУ на знак то сделано». В Лейдеве он посетил ана
томичооки.й театр проф. Бидлоэ, которого назьmат' Быд
лом, видел, мк профессор «развимал» труп и «ок.а:ю
вал>> студентам его части, осматривал бога;rейшую кол

лекцию nрепараТ()В, бальза::мираваiННЫХ «И в спирту
сах». Вся Эта работа научной мысли над познанием 
ж~ЩRи пооредстоо:м изучения смерти приве.ТJа русско:о 

наблюдателя R ооооту веем, кому случится· быть в 
Голландии, Н€Преме.нно по:;мотрt'IЪ лейденские «&ориу
зиты», ЧТО де ДОСТаВИТ «МНОГОО УВ~€ЛеНИ6». Не~мотр.я 
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па отсутствие tюдготовки Петр возлагал па учебные 
поеыJIКИ за границу широкие надежды, думая, что 

посланные вывезут оттуда r;голько ~W полезных знаний, 

сколько он с.ам набрал их в первую пооодку. Он, по
видимому, дей<:ТВИ'I'еЛ.ЬНО хоrел обязать свое дворянство 

обучаться м·орекой службе, видя в ней главную и са

мую надежную основу сооэго государства, Itaк ка:залось 

людям, имевшим сношения с русским посольством в 

Голланди.и в 1697 г. С этог-о года он гнал за гра;ницу1 
десятки знат~ой молодежи обучаiЪс.я навигадким нау

I~ам. Но именно море возбуждало наибольше-е аrвра
щение в руссоом дворянине, и он из-за границы пла

Itался своим, проел назначить его хотя бы поолед

ним рядовым оолдато~ или в какую-нибудь «науку~ 

сухопутскую» , ТОЛЬIЮ не в навигацкую. Впрочем, с 
rrечеююм времени программа заrраничной выучки была 

расширена. Из запиоок Неплюева, не в пример оооте
чоотвенникам умно исполыовавшего свою заг!д'tничную 

у.чебную Iюмандировку (в 1716- 1720 гг.), видим, чему, 

Qrбучались тогда русс1ше за гранИцей и IШК усвояли 

тамошнюю науку. Партии таrtих учениоов, вее из доо· 
рян, были раооеяны по важнейшим городам Европы : 
в Венеции, Флоренции, Тулове, Марооли, Rадикое, 
Париже, Амстердаме, Лондоне, учились в тамошних 
академиях живописпоыу ие~усству, экипажеству, меха

пшw, навигации, инженерству, артиллерии, риеова

пию :мачтапов, Itaк оорабли с'Трояrся , 6оцма.пству, ар

тикулу оолдаrеоо~у, тапцов1тъ, па шпагах биться, на 

лошадях ездить и всяким ремеслам, медному, сто· 

лярпому и судовым строэпиям, бегали <УГ нау1ш па 
Афопсitую гору, посещали «редуты», игорные дома, 

где дрались и убивали один другого, богатые хорошо 
~ыучивались пить и тра!Iить деньги , прамоrавшись, про· 

давали соои вещи и даже д-еревни, ч-гобы избавиться orr 
заграничной долговой тюрьмы, а бедные, поо.ю~у!д'tтл 

пмучая скудное ~ловапъе, едва не умирали с голоду, 

иные от нужды поступали па иноJтран:ную службу 11 
:ООе вообще плохо поддерживали при·о<5:t-"ЕЛеппую б~л 
в Европе репутацию «добрых кава..'!еrоз». По возв а· 
ЩеНИИ ДОМiОЙ С 13ТИХ П[ОВОДПИIЮВ Itультуры ЛеГI\0 COOif• 

вались ипоое:мпые обычаи и научные впечатлен.ия, 11 
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налет дорожной пыли, и до~ой привооилась удив

лявшал иностранцев смооь заграничных по~:юз с дур

пыми родными привычками, ксУюрал, по замечанию 

одного иноое1.mого наблюдателя, вела толы~о к духов

ной и телооной испорченности и с трудом давала 

место действительной добродетели, истинному страху 

божию. Однако :оое-что и прилипало. Петр хоwл сде
лать дворянство рассадником европейской воонной и 

морской техники. С1юро оказалось, что техниче·шше 
науки плохо приви:вал.ись к со~ловию, что русскому 

дворянину редrю и с великим трудом удавалось стu.тъ 

инженером или ка.питаном rюрабл.я, да и приобретен

ные поонани.я не воогда находили приложен-не дома: 

MeiiШИIIOB в Саардаме вмоо'ЛЭ с Петром лазил по реям, 
учился делать мачты, а в отечестве был самым сухо
путным генерал-губернатором. Но пребывание за гра
ницей не прох·одило ооеследно: обязательное обучение 

не давало значительного эал8!Са научных познаний, 

но :всt}-•rаки :ариучало дворянина к процессу выучки 

и возбуждало некоrорый аппетит к знаншо : дворянин 

:J3IC'Je .же <J6учался: чему-нибудь, хотя бы и не тому, за 

.чем его посылали. 

Петр заботился завести и щомашние образоваJr.ель
пые средства. Для :пх>го надобно было прежде всего 
вьmести русскоrо человека из его национального <JДИ

почества, продвинуть его кругозор за пределы его СУrе

чества. Средствами для этого Петр почитал газету и 
театр. По его укаау с . .ян-варя 1703 г. стало выходить 
в Москве периодическое издание ВедоАюсти. Через 2-
дня, ·иногда позднее, по приходе заграничной почты 

выходил н-умер Вещомо~rе.й .,в <JДИН или несколько лист
\ ов размером в осьмушr~у. напечатанный подслепова
•rым церко•вным шрифrом и излагав:q:шй «грю.оrки», 
ti.Орроопонденции приrезенных иноетранных газет из 

1 азных городов Европы. Русские известия велено быJЮ 
доставлять из приказст на Печатный двор (на Ниr~оль
t•rюй), где печаталась газета. В М 1, rюrорый прав-
' 11 сами.м царе~, было оообщено между прочим, что 
новел·ением его величества московские школы (аrшде

шя) умножа~.я и 45 чел·овэк слушают фило:х>фию и 
же диалектику -о·кончили, в математичесiюй штюрман-
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екай (навигацкой) школе больше 300 человек yчa're.fl 
и до6ре науку приемлют»; в Москве ноября с 24 по 
24 декабря (1702 г.) родилосъ мужеска и женска полу 
386 челооок, а «ИЗ Ол.онца пишут», 'ПО тамошний поп 
Иван Окул·ов набрал с тыс.ячу чел;овек охотв:ИlЮв, пере
шел ш:вед~кий руоож, побил 50 чел.овек шведской 

конницы да 400 пехты, сжег до тысячи дворов и до
бычу отдал своим «солдатам», а «из полова войска» 

толыю ранено 2 солдата. Не только иностранные, но 
иногда и русские известия доходили до читателей 

!.Юсковсоой газеты из иностраНПЬiх источников в бук

вальном извлечении, без П()ДКраски и без опасения ад

министративного взыскания. Так из Ниеншанца на Не.оо 
за 7 :мес.яцев до основания там Петербурга в М 1 
было напечатано шведскоэ известие: «Мы здесь живем 
в бедном постановлении, попеже Москва в здешней 
земле зело недо6_~;о поступает», обыватели 00' страха 

бегут в Выборг, захватив из имущества, что получшо. 
В 1703 г. вышло 39 пумеров газеты. 

Театр Царь Алексей пьrrалс.я устроiПЬ придворный театр 
в Москве с помощью выписной иноое:МН<Jй труппы 
(лекция Llll). Не решаюсь сказать, сколь сильнон 
действие оказала эта попытка на художественный вкус 

избранного о5щества, приезд ко двору имевшего. Но 
в Москве были и свои питомники сценячееюого вкуса, 
способные служить национальной опорой э-тому заваа

ному развлечению. Кплаь Б. Куракин пишет, что .У 
знатных людей его времени дворовые их холопы ша 

с.вятках играли «вс.якие гистории смеiПН.На-». В М()(~
ковской академии ставились мистерии; играли их «t·o· 
суда}ЮТ:венные младепцы», ~ак nрооы:вались в афишах 
студенты академии, ВЫ'3ывавшиеся или командироuан

нне на роли в :пих спектаклях; проовище о6ын~

няетс.я присутствием сыновей мосiювской служилой ашt · 

ти в тогдашнем составе академического студенчсстн11.. 

В тр€ВОЖНые nервые годы шведской воЙllЬI, едва ou Jllt· 
вившись т- Нарвы, Петр хлопотал об устройстве It,YI\ · 
личного тоо.тра в Москве. В 1702 г. выписана 6ш1~ 
ва 5 тысяч ефИМRiОIВ в год, тысяч за 20 рублей 1111 IШ , 
непшие деньги, странствующаil н~мецкая трупп11 111t 

теров под управлением неоозго Кушпта·, актера и ;ч111 ~ 
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матурга; в оостав труппы входили и немецкие «сту

диооусы». На :Красной площади построили для пуб
лики, для «охотных смотрельщиков», общедоступный 
театр «<юмедиальную хоромину» или «КQМ.едиальный 
анбар», где два pam в неделю давалисъ представления. 
Переводчшш Посольского приказа переводили на рус
ский язык пьесы :Куншrова репертуара, в числе IIO

ropыx па мосR~овской сцене шли: Сципий Aфpи?lanr?Cuй, 
rомедил о Дон-Педре и Дон,-Яие (Дон-Л\уан), о Ва.я
зете и Талtерлаие и даже Дo'lftJnop прииуждеиный 
Мольера. В пьесы вводился и музыкальный элемент 
из «поючих действ», т. е. из опер в форме арий, и еле
мент комический. в лице неизбежного Гансвурста, бала
ганного шута, героя немецкой народной сцены, имя 

которого московские приказвые переводчики передали 

словами Заячье-сало. Верный прашилу не про~rо поль
зоваться инооомными мастерами, но и водворЯ'l'Ь в Рос
сии их мастерства, Петр обязал :Куншm обучать рус
ских «ко:медиантским наукам с добры:м радением и со 

всяким <J~Гкро:оонием», для чего наряженные в это 

:мастерство подьячие иа разных приказов ДОJLЖНЬI были 
ходить в Немецкую с.mободу, где жил :Куншт. 

Одним из самых сильных вnечатлений, вынооенпых Школы 
Петром из пер~ой заграничной поездки, если не силь
нейшим, ка.ящrс.я, было чувство удивл~ния: как там 

:много учаrrея: и как споро работают, и работают споро 

именно поrому, что :много учатс.я! Под этим впечатле-
пие:м у него, повидимо:му, складЬIВался план а.аоости 

в России нечто похожее на университеr или политех-
никум. Вс:rюре по возвращении· в бооеде с патриар-
х·ом он выразил недовол::ьство мосrоовск~й акаде:мией, 

где мало R'ГО · учится и нет надле·жащего надзора. Он 
хотел иметь шRJолу, из ооюрой бы «ВО всякие потребы 

люди происходили, в церiювную служ~у и в граждан-

скую, воидствовати, знати строэние и доrtторскw вра

чевсiюе искусство» и которал избавила бы отцов, желаJО-

щих обучить своих детей «свободным науRам», от необ-

одимости обращаться для эrого к иноземцам. Но по 
недостатку средств и подготовки широ.Itо задуманный 

план высшего учебного заведения разбился на мелкие 

лементарные технические училища. На такие школы 
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Петр и обратил свои народно-обраэооо:rельные зоооты 
в первые годы ХУШ в., еще не успев уяснить себе 
всех размеров предстмвшей ему Пр€Образовательной ра

боты и тольио ограничиваясь текущами nоотложными 

делами военными и финансовыми. Вместе с ра-ррсше
нием СВ:)бодного выезда «В европекие государства для 

науюD>, с <Jт:крытие:м публичного театра и И\3дюrием пер

вой газеты князь :Куракин в своей летописной ав'Ю

биографии <УГмечает заведение математических шwол 
и «других нау~ и артей (ремоол), как шляпы делать, 

суrша, :кожи на Лосинную стать, штукаторные фигуры: 
из гипеа, архитектурою палаты строить>>. Но, ра.эу
моотся, впереди всех народно_,образовате..тrьных потреб

ностей шли нужды армии и флота. В 1698 г. Петр 
подговорил в Англии на русскую службу профессора 
эбердинекого университета Фарвароона, которы:1t c'l1a.JI 
преnодавателем в &крытой в 1701 г. на Сухаревой 
башне в М<Jекве нави:гац:юой школ'8 для детей дворян 
и других чинов людей. Он был основателем маrемати
чооiюгu и навигац:юого обучения в Росоии, и о ноо.r 
поодноо пиеали, что ам пригоl'овлены: при Петре 'едва 
ли не вое русские моряrtи от высших и до низших. 

С двумя другими англичанами он вел учение «чиновно>> , 
как следует; лишь временами, Еак доносил з·аведы:

вавший шкмой :Курбатов, англичане загуляюrся или 
долго проспят и вообще не торопятся в своей работо, 

«остропонятны:х» учени:юов, в ученьи забегавших вп<>

ред, бранят, д:ожидалиеь бы: оrставаmпих товарищ Jt. 
Фарвареона перевели ПСУ!'ОМ: в морскую акадеьшю, от· 
крытую в ПетербJР!IlЭ в 1715 г. длл детей знатного дв • 
рянетва «вместо посылки за границу>>. В 1711 г. СТt • 
новител известной интенерная m:юo.rna. в Москве с <<Пад· 
зирател<еМ>> подпол:юовник,ом фан-Строуе{)М и препол:н 
вателем инженером полковни:юом Лямкинm~, а в Пот Р• 
бурге воони.кает артиJLJIJерийскал школа. Если при т r 
вспомнить мосrtовскую славяно-грекалатинскую акад< • 
мню с оо оо,гословс:юой программой, рассчитанной 111 

обраэовательные нужды дух,ооонства, то получим д11 

высших учебных заведенИя с предполагаемым оо Jl 11 

ным составом и три специальные по званиям ш1 lt~, 

И'l'ОГО получим пять фальшивых представлений. Е\ 111 1 
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школам не идуТ ни их официальные звания, ни наши 
социальные и учебные клаооификации. Все они были 
школы разнооОСJIIОвные и дов•олъно элементарные, только 

венчавшие свои программы каiшми-нибудь специаль

ностями. В АЮСiювшюй навигадкой школе рядом с кня
зьями сидели дети дворовых тодей. Учеников наби
рали Оl'ОВСЮду, RaK ОХОТНИIW!В В ТОГДаШНИе ПОЛКИ, ЛИШЬ 

бы у1юмплектовать заведение. В м·о~ковекую инженер
ную школу навербовали 23 ученика. Петр поrребовал 
довооти комnлект до 100 и даже до 150 человек, толъ
'оо с условием, чrобы две Трт'И было из дворянс1шх де
тей. Учебноо начальство не смогло исполнить пред
писания; новый сердитый указ - набрать недостающих 

77 учеников из веяких чинов людей, а из царедЕорцо
вых детей, из столичного дворянства, за IOOM не мень

ше 50 крость.янских дворов, - принудиrrельно. Еще яв
ственнее выступооr такой характер тогдашней школы 

в составе и программе м·ОIЮКОй академии. В этом по 
nлану преимущественно дворJШСКО.}f и специально тех

нИ.чесiюм завед'8нии из 252 учениюов было только 172 
из шляхетства, <Jстальные- разночинцы. В высших 
классах препо~ава.лиеь большая астронолtия, плос?tая 
и 'Х:руг.(ШЯ иавигац,ия, а в низших обучались азбу?tа.м 

25 разночинцев, часословалt двое из шляхетства и 25 
разночинцев, псалтъtрял• 1 из шляхетства и 1 о разно
чинцев, nucыty 8 разночинцев. Шrюльноо обучение об
ставлено было многочисленными затруднениями. Учить 
и учиться и тогда уже было тяже.rю, х<Уrя ш:rtола 

еще не была стеснена уставами и надоором, а заня

тый войной царь веей душой радел о школе. Недоста
вало необходимых учебных пособий или они были 

очень дороги. :Казенная типография, Печатный. двор 
в Москве, издававший учебники, в 1711 г. купил у 

собственного справщика, rtорректора иеродиакона Гер
мана понадобившийся «для школьных дел» итальян

ский лексикон за 171/2 рублей на наши деньги. Инже
нерная школ:а в 1714 г. потребов 1Ла у Печатного двора 
30 гоометрий и 83 книги синусов. Печатный двор оr
пустил геометрии по 8 рублей экз-емnляр на наши 

деньги, а о синусах отписал, что их у него совс-ем 

нет. Нелегко представить себе ЯJЫК, на каком пре-
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подавали вьши~аПНЪiе ИНОО€МПые учителя ру~ким уче

никам, едва начин:авшим знакомиться с инооемпыми 

языками. Ко всему этому надо5но приба.вить еще пе
дагогические приемы. Директор MOIIOiwй аitадемии, 
француз барон С.-Илер, человек, не сведущий в нау
&ах, по отзыву главного начальника академии графа 
Матвеева, сво·им обращением с юwдемистами дооол 
одного из них до подачи жалобы самому царю н:а то, 

что директор бил его по щекам и ШlJПюй при всей 

шк.оле. В учебном оодом~тве создавалась атмосфера, 
чуждая и даже враждебная науке. Я решаюсь нару
шить педагогическое правило не повергать своих слу

шателей в уныние, знако·мя BflJC с неitот·орыми чертами 

инструкции м'орсоой академии, утвержденной Петром 
в 1715 г. Морская гвардия, как называются воспитан
ники академии, е-жедневно ран:н:им утром собира-ется 

в з:але для молитв, прося господа бога о потребной ми

Jюсти и о здравии его царекого вмичества и о бла

гополучии его оружия, под ?Ш?>aзamue.At. 3атем каж
дый должен сесть на своо место «боо всякой Irон:фузии , 
не досадя друг другу, под ?Ш?>азанш.м». Ученики дол
жны слушать, чему их будут учитъ профеооора и к 
оным надлежащее почтение иметь, под на?>а.зание.Аt. 
Профеесора должны обучать морсitую гвардию со вся
IШ.М прилежанием и лучшим вразумительным обра.зом, 

под ?Ш?>азан.ие.Аt. Профессора не должны ничего брать 
со своих учениRОв «прямым ниже посторонним обра

зом, nод опасением возврата взятого вчетверо, а в 

'случае поторения оного . nрегрешения- под телесн.·ыл1 
nа?>азани~.м». lliJt.Oлa., иревращавшая воспитание юно
шества в дрессировку зверей, могла толыю отталки

вать от оебя и помогла вырабСУrать среди своих пи

томцев своеобразную · форму противодействия- побег, 
примити:вный, еще не уоо.вершенствованн:ый способ борь· 

бы школяров оо своей школой. Школьные побеги в-мест 
с рекрутскими стали хроническими недугами pyccitor 
народного проевещепил и рус~кой государственной об • 
роны. Это шRОльн:оо дооертирство, тогдашняя форм L 

учебной за.ООс.товки, станет для нас ВIIолн:е пооЯ1'11Ь1 1 

явлением, не переставал быть печальным, е.сли It труд· 

но вообрази:мому язЫRу, на каком преподавали в:ыnн • 
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ные инооомнъю учителя, R неуклюжи;м и nр'И'ЮМ трудно 
доб:ьmаемым учебникам, к nриемам тогдашней nеда

гогии, вовсе не желавшей нравиты~я учащимсл, nри

бавим взгляд nравител:ьства на школьное ученье не 
как н.а нравственную nотребность общества, а как шi 
натуральную повинность молодежи, подготовлявшую оо 

к обязательной службе. Когда Шitола р111ссм.атри:валась, 
как nреддверие казармы и.ли канцелярии, то и моJю

деж.ь приучалась смотреть на школу, как на тюрьму 

или Itаторгу, с IЮТОрой бежать всегда при.ятно. В 
1722 г . . Сенат публиковал ;во всенародное сведение 
высочайший указ с •юржrетвенностыо, подобающей раз

ве толь1ю манифестам о оwыве государстденной: думы. 
Этот указ его ооличества импераrора и еа.модержца 
воорооси.йского обълвл.ял всенародно, что из мос:rwвск.ой 

навигацiюй ШIIOJIЫ, зависе:вшей or петербургс:rwй мор
сiЮй академии, бежало 127 шiюльнююв, от чего прои
зошла утрата денежной суммы аRа.Демичесоой, потому 

что оные шоольни.ки- стипендиаты, «жив многие лета 

и забрав жалованье, бежали». Указ деликатно пригла
шал беглецов явиться в шоол~ в указанньrе сроки под 

угроr.юй штрафа дл.я шл.яхетских детей и бол·оо чув
ствительного «наказанию> для нижних чИJЮв. К ·указуj 
при.Тюжеп был и спиоок беглецов, как пероон, заслу,

живающих ВНИ}.{ания всей империи, КО'I'орал оповеща

лась, что из шл.яхетства бежали 33 ученюtа и между] 
ними князь А. Вяземский; остальные были дети рей
торов, гвардейских ооJЩат, разночинцев да 12 человек 
из боорских холопов,- так разнооосл<Q1131ен был еостав 

тогдашней шоолы. 

Так туманно занима'Ла.сь заря русского ПliWJIЬнoгo 
просвещенил. Своообразным эпизодом в ходе этого про
свещепил явл.яетсл п;нюла Глюка. Оакоошщ родом, эн
тузиастичоокий педа!'ОГ и миссионер, nолучивmий хо

рошее филологическое и богосл<>всюое образ<>iJЗаНИе в 
немецких университетах, он пастором отправилсл в 

Лифллндию, в городок Мариенбург, выучился по-ла
тышски и nо-русски, чтобы перевести библию прямо 

с еврейсюо!'о и гречееюого текста дл.я местных латышей, 

а дл.я русских, живших в всюточной Лифлянди:и, с 
малопонятного им слав.янс~tого на простой .русский 
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.языrt, хлопотал о заведении латышских и рус.ских 

школ и для последних переводил на рус.ский язык 

учебники. В 1702 г. при взлти:и Мариенбурга рус
скими войсками он попал в п.ле.н и был · препровожден 

в Москву. Тогдашнее московскоо ведомство иностран
ных дел нуждалось в rолмачах и пер6водчи.ках и до

бывало их всякими путями, приглашало на свою служ

бу инооемцев или поручало им обучать русских ино

земным языкам. Так, в 1701 · г. диреitтор ШitОЛЪI в 
Немецкой слободе Швиммер был приглашен Поооль
ским приказом на должность переводчи.ка, и ему пору

чено было обучить языкам немецкому, француз.скомУi и 
латинскому 6 подьяческих сыновей, предназначенных 

служить переводчиками в этом приказе. И паетору 
Глюку, помещенному в слободе, отдано было для обу
чения языкам несколько учеников Швиммера. Но когда 
обнаружилось, что пастор может обучатrь не ТОJIЬКО 

языкам, но и <<МН·огим школьным и математиче.<ЖИ.\f и 

филооофским наукам на разных языках», ему в 1705 г. 
устроИ.JIИ в сам·ой Москве целое среднее учебное за
веденш'J на Покр003ке , <<Гимназию», .кait она в:а3ЬIВ3т'СЯ 
в актах. Петр оценил ученого пае·юра., в доме коrrорого, 
замечу мимоходом, жила schбnes Madchen von Marienburg, 
Rait звали местные обыватели ли:вонскую крестьянку, 

впоследствии императрицу Екатерину I. Hf). оодержа
ние школы Глюка назначено было 3 тысячи рубJiей, 
около 25 тысяч на наши деньги. Глюк начал дeJIO 
пышным и заманчивым воззванием к русскому юно

шеству, «аки мягrюй и всякому Imображению угодной 
глине»; воззвание начинается словами: «3др.а.ветвуйте, 
плодовитые, да токмо подпор и тычин требующие ди

дивины!» Тут же была напечатана и nрограмма шко
лы с перечием nреподавателей, все выписных из-за 

границы: учредитеJIЬ вызывался о()учать географии, 
ифшw, по·литике, латинской риrорике с ораторсюn.ш 
упражнениями, философии картезианской, языкам фран
цузскому, немецкому, латинскому, греческому, еврей

скому, сирекому и халдейукому, танцовальному ис

кусству и ПQступи немецких и французских учтивств, 
рыцарской конной езде и берейторскому обучению ло

шадей. По оохрани.вшимся и недавно изданным доку-
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ментам, идущим с начала 1705 г., когда miroJia была 
утверждена укwом:, можно составить довольно обстоя

тельную историю этого любопытного, хотя и недол

говечного оощообра:ювательпого заведения. Ограничусь 
лишь немногими чертами. По указу школа прадпа.зпаr
:чал:ась дл.я бесплатного обучения разны:м язык.а.м и 

«философской мудрости» детей 6о.яр, окольничих, дSМ
ных и ближних и всякого служилого и ?Суnец?Сого чина 
людей. Глюк приготовил дл.я своей школн па руссwм: 
.языке краткую географию, русскую грамматику, лю
теранский катехизис, :ьrолитвеппик, изпожеНПЬiй шю

хими русскими стихами, и ввел в преподавание ру

ководства к па раллельпом:у изучению языков чешского 

педагога в XVII в. КомепскQго, из которых Orbls pictus, 
Мир в лицах, обошел чуть ли не воо начальные ШitОЛН 
Европы. По смерти Глю.IШ в 1705 г. «ректором» шкоJШ 
стал один из ее учителей Па ус Вернер; но за его 
«многое пеистоветво и развращение», за щ:юдажу школь

ных учебников в свою пользу ем:у от школы было 

<Уrr..азано. Глюку предоставлено было пригЛашать учи
телей из инооем:цев, СКОЛЬКQ ем:у понадобится. В 1706 г. 
их было 10; они жили в школе па казенных меблиро
ванных квартирах, образуя застольное товарищество; 
к.ормила их за особое вознаграждение вдова Глюка; 
сверх того QНИ получали денежное жалованье со сто

ловыми от 48 до 150 рублей в год (384-1 200 руб
лей па наши деньги); при этом все просили прибавки. 

Кроме того при школе полагались слуги и лошади. Из 
ПЬIШПОй программы Глюка преподавались на деле толь
ко языки латинский, немецкий, французский, итальян
ский и шведский, учитель которого преподавал и 

<<Гисторию», СЬIН Глюка готов был излагать и филосо
фию :всем охmникам «феологских сладостей», если тв
Iювые найдутся, а учитель Рам:бур, та.нцQвальный ма
стер, вызывалсл преподавать <(fe.Jlecнoe благолепие и 

1юмплем:енты чипом немецким и французским». Курс 
состоял из трех клаосов, начального, среднего и верх

него. Ученикам обещано было важное преимущества: 
окончившим курс «В службу неволею взятья не будеr», 

б,Удут они приниматься на службу, когда пожелают, 

110 СОСТОЯНИЮ И искусству. lliROJia ооъ.явлена была 
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вольной: в нее залисыва!О'l'СJI «своею охотою». Но прин
цип академической свободы скоро разбился о науч

ное равнодушие : в 1706 г. в школе. было толь:юо 
40 ученimов, а учителя находили, Ч'1'О можно приба

витр еще 300. Тогда недоросли, д€Ти «знатных чинов», 
в нayire не оос'l\оЯI.ЦИJе, были оповещены указом, чтоб 
«ОНИ привожены были в roe школу боо.о всякого отбы
вательства и учились на своих довольствах и :юормах». 

Но эта мера, :кажется, не пополнил;а школы до mел:а& 
мого .rоомnле:кта. В первое вре'Мя среди ее учениiЮВ 
явля:ются :князь Барятинский, Бутурлин и друг:и:х знат
ных людей дети на своем оодержании; IIO потом в 

школу вступают все тод:и с темными именами и боль

шею частью в «.rоормовые ученики», . на Е.а8енные сти

пендии в 90-300 рублей на наши деньги. Вероятно, 
это были в большинстве сыновья приказных людей, 
учившиеся no распоряj!rению начальства их отцов. 'Со
став учащихся был очень пестр: в нем встречаются 

дети боопо~естных и безвотчинных дворян, майоров 

и калитанов, солдат, поеадс:ких людей, вообще то д 
недостаточный; один ученик, например, жил на · Cpe
reн.roe у, диакона, нанимал уrол со своею матерью, а 

<УrеЦ его был оОJЩат; yчeн:Irnoo «без.жало:ванных», свое

коштных было меньшинство. В 1706 г. установлен 6NJI 
штат в 100 ученшwв, :юаюрым «даваrrь жалованье опр • 
деленное», увеличивал eno с 1ПереооодJоtМ1 в ;высший :клас , 
«дабы охотнее учились· , и в r.roм стараться как воомож· 
но, чrобы поспешно учились». Для учеников, жившн 
далеiW от училища, учителя просили устроить общ 

житие, построив на ш:юольном дворе 8 или 10 мазтх 
изб. Ученики считались своего рода :rюрпорацией: н . 
Iwлле:ктивные челобитья начальство принимало во ш111 
мание. В :канцелярских бумагах немно:ю указапил 11 11 

ход преподавания в ШRоле; но по указу о оо учр 'J ;~ • 
нии записавшився в ноо могли учиться, «:каких JШ,YI 

:кто похочет» . Очевидно, и '11ому времени не ч я ·J~It 
была идея предметной сис'11емы. Школа не упрочИJША' ' '• 
не стала ПОО'l\ОЯННЫМ заведеиш~м; ученики ее ПОС' JIJI 
но расползались, переходили :кrо в Славяно-г 1 ·'' 1 

тинскую академию, :кто в медицинскую ш.rоолу П! и 1 

:юовс:юо 1 военном 11оспитале, устроенном в 1707 г. 
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ре&е Яузе под руwсmодством доктора Видлоо, племян
ника извоотного лейденсwого профе.соора; иные были 

командированы ДJIЯ дальнейшей науки за границу или 

пристроились в мосwовсоой типографии, многие из по

мещичьих деrrей самовольно разъ,ехались по деревням, 

т. е. бежали, ооскучившись по матерям и ~трам. 
В 1715 г. последни<е учителя, оставаtВшиес.я в школе, 
Оыли: первведены в Пе:гербург, кажется, в открывав
шуюся тогда морскую академию. После о ШIWJre ГmоiШ 
вспоминали, как о смешной затее м.ариенбургского па

стора, бесполооность которОIЙ заМl&l'ШI, наконец, и 
Петр. Гимназия Глюм была у. Ha.JC первой поm;п:кой 
завести светшtую общеобразовательную школу в нашем 

смысле слова. Мысль оказалась пре.ждеврем:енной: тре
боnались не ооразо:в:аннью люди, а пере.водчики По
оольсwоrо приказа, и училище Глюоо раюrенялось на 
шwолу иностранных оорре.спондев:тов, оставшв по ообе 

~мутную память об «академии ршзных языоов и I{аJВа

лерских наук на лощадях, на шпагах» цт. п., как оха

рактеризовал шrоолу. Гтока княз!Ь В. RypfuRи:н. После 
этой шмлы учебным заоодени<ем с !Общообраооваr.rельным 

характеро:м оста~ась в Mocrtoo тольrw греrw-латин
ская академия, рассчитанная на цeprtoв:н.r:re нужды, х<Уrя 

еще не утратившая всесословного состава. ВрВ~унmве:йг
сюf:й. ре'З'иде<RТ Веоорj,1 в 1716 г. yare не заставший ш:колы 
Гтока, очень одобрительно ОТЗ:ы:ваffl1СЯ об этой аRаДе
мии, где училось до 400 студентов у ученых монахов 
<юстрых и разумных людей». Оrудент высшего класса, 
какой-то князь, сказал Веберу довольно искусную, за
ранее выученную латинскую речь, оосrоявшую И3 Iюм

плиментов. Любопытно его же и.звестие о м:аmематиче
СIЮй школе в МосЕве, что преподаватели в ней - рус
ские, за исRЛIОчением: главполо 1m них, апгличашmа, 

прmюсходн~о Qбучившего многих :молодых людей. Это, 
очевидно, знаwомый уЖА} нам эдimбургский професоор 
Фарвароон. 3начит, з.а.граiНИчные учебные посылки не 
были совсем безуспешны, дали возм:ожность снабдить 

школу русскими преподавателями. Но успехи добЫIВа
лись нелегiW и не.безrре:rшю. Заграничные ученюш 
своим поведением приводи.IШ в <УrЧаяние nриставлев:н:ы:х 

к вц:ы надзирателей; учившиеся в Англ:ип ааmалили 
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так, что бо.я:лись воротиться в отечество. В 1723 г. 
nQследовал ободрительный указ, приглашаmший шалу

нов Qезбо.я:зненно вороrrиться дом<>й, во ~ем их про
щавший И МИЛ·ОСТИВ<> ()6Над('}Жива.вШИЙ В безнакщзан

ПООТИ, <>беща.вmий даже наrрады <<жaJI()I]3'8.FIЬieM и д'О

мамю>. 

Во всооосJЮвном составе сТОJТИчпы:х шк<>л уже мель
кает мысль о ~народном образовании. 'Эта :мысль 
бродила в тогдашних умах, захваченных реформой; 
только трудно сказать, была ли она плодом прообраз.о

вательной горячки или практичоо:к:и обдуманв:ым, осу

ществимым nланом. Посошков признавал оозмоЖ!ШJ.\l 
ввести обязательное обучение воох кроотьянских детей 

Да.жJе~ в Q[lределенньr:й срокJ, в 3-4 года: дьячки должны 
были обучать их грамоте, читать и nи·сать. Мысль о 
начальной народной школе за:Irим.а.ла и сам<>го Петра. 
Моековскал математическая школа имела стать рас
садни:юом начального образооания в России. В 1714 г., 
когда вышел указ об обязательном обучении дворян

ства, велено было из этой школы nослать учениitов во 
все губернии «для науки молодых ребяток изо оояких 
:чинов людей» в арифметических или, как они еще на
зы:вались, цыфирны:х ш1юлах, ItОТорые ловелево было 
завести при архиерейских д'омах и в знатных мона

стырях; учителям давать жалованья по гривне на 

день, 300 рубл й в год на наши деньги. Дело ладилось 
nло:х;о: детей в новые школы не высылали; их набирали 

насильно, держали в тюрьма;х: и за караулом; в 6 л.ет 
мало где устроились эти Шitолы; посадские люди от

просили у Сената своих детей or цыфирной науки, 
ЧТQ-бы не твлекат~ их or QТцовских дел; из 47 nоела.н
ных в губчнии учителей восемнадцать не нашли уч -
ни ков и воротились назад; в рязанскую школу, откры

тую только в 1722 г._, набрали 96 учеников, но из ни 
59 бежало. Вятский воевода Чаадаев, желавши~ открыть 
в своей nровинции цыфирную школу, встретил против • 
действие со стqроны: епархиальных властей и .ду о

венства. Чтобы набрать учеников, он разослал по уезду, 
солдат ооеводской канцелярии, mоторые хватали воо 

годных для ШIIOJIЫ и доставляли в Вятку. Дело, од· 
пако, не удалось. В цьrфирных шоолах ()(!учали г 
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Ж11'е, письму, арифметmrе и част'И ге,ометрии: :ли:м: 
ограничивалась тогдашняя программа начальной шко

лы. К концу царствования Петра таких училищ СЧИТ8r
лось до полусотни; они заведены были во многих про

вивциа.льных городах, но не оо всех губернских. Патруl 
не удалось сделать их всенародными: в них ооуча

лись преимущественно, ооли не исключительно, «дьячьи 

и поДЫiческие дети», значит, юношество, предназначен

ное для прИК33ной службы. Во:Юще народное ооразо
вание воодилось урьп:ками, случайны:ии усилиами от

дельных ревнителей, подобных вятскому воеводе. Из
вестный прибыльщик Курбатов, попав виде-губервато
ром в Архапrе.пъск, набрал человек с сорок солдат
ских детей-сиреп и эа.ве.л ШIIOJIY, многих из них обу

чил грамоте и хтел даЖJе учить цыфири и навигации. 
Та же случайность господствовала и в домашнем обу
чении: не раз упомянутый мною князь Rуракин в 
1705 г. посадил своих детей учитьс.я грамоте немецкого 
язы1:а, подыскав «мастера» за 1 оо рублей. Обучение од
оому немецкому языку стоило окол·о 800 рублей на 

наши деньги. В зтом деле пригодились и пленные 
шведские офицеры: их брали большие господа для 
обучения своих детей и они преподавали даже с бОль
шим успехом, чем учителя правительствешшх школ. 

Образо·вательными средствами побирались, как мило
сТШiей, и бJЮЛИ все, что бог ПОСЬI{Тал. 

Новый покрой платья, парики, бритые бороды, как 
и КОJIЛегиальные учреждения, средние и нача.пьвые шко

лн входили ооставвыми частями в один общий и ши

рокий план- об разить, облицевать русских людей 

вцутри и сваружи по подобию nроевещепных наро

дов, дать их наружности, управлению, мышлению и 

самому общежитию склад не отчуждающий, а е6лижа.ю
щий с европ:ейским миром, с которым историчоока.я: 
судьба связала русский па род. С этой стороны под
робности, ка..жущиес.я маловажными, получают свое зна

чение. 3аставл.я:я дворянство о5учатъся техничооким 
наукам, Петр XQ'l'eJI сделать его и проводником евро
пейских светских обычаев и пряличий в русс:коо об

щество. С 1708 г. по его ука.зу книги недуховвого с~ 
держания ста.ли печатать новым <<rра.ж.давским» шриф-
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том, сближенным по начертанию букв с латинским, 

как старый слаВJIНо-:русский церrювный шрифт имм 
сходство с греческим. Первой наnечатанной нооым 
шрифтом книгой, пон.ЯТIЮ, вышла Геол~етрuа, славенс11и 
зелt.лелерие, она печаталась с ру:юопиеи, испещренной 
собственноручными поnравками Петра, находившего до
суг для цеmурных и корректурных занятий. Но стоит 
з.аметить, чrro В'l'орой книгой были При11лады, 11ажо 
пишутся '!1о.лтлелt.е'Н/тъt разные, nереоод немецкого 

писыrовни:ка с образцами пиоем на ршзные случаи и It 
ра:знюr лицам. На одной nечатной азбуке, в которой 
буквы н:оооrо начертания такJIЮ nоправлены са'Мим Пет
ром, он пометил: «Сими литерами печатать историче
ские и ьrанифактурные миги». Так и тиnографский 
шрифт, подобно покрою платья, становился показа
телеи изоостнtQ!Го nорядка идей и эна:ний, си.мволоы ш

рос.О3ерца:ни.я. При Петре напечатано · было немало 
nере-водных книг равнообразного еодерж.аюыr, в то,м чие

ле по ис'Dории и технооот~ •. а rо:и:а чер€3 три по емерти 
его на книжном ры:в:оо в Москоо заnаеалиеь и польски
ми книгами. Тилограф.ия давала обраэцы вежливой 
и приличной rоорресnонденцил; полици.я издаВала обя
зательные поетанов.Jrен:и.я о приетойн0i1! общежитии. Пе
тербургский обер-полицмейстер Дооиер в 1718 г. пуб
ЛИR!о:ва.л раепорЯЖ~ЕШИ!е об асс()!.!Jtблеях, вольных еоб
раниях, ОТR.рывавшихся по вечерам в знаrrн:ы:х дома.х 

по уетановленноыу порядку для дворян, людей выс

ших чиноо до обер-юфицероо, знатных купцов и глав
ных мастеров. Аесамбле.я- и биржа, и клуб, и nрия
тельский Журфикс, и таю~овальный вечер. Здесь rол
:юовалп о делах, о новостях, играли, пили, плясали. 

Никаких цереМI()IНий, ни встреч, ни проводов , ни пот
чиваний; всякий nриходил, пил, ел, что поставил на 

етол: хоо.яин, и уходил no у, мтрению. 3а наруm17н 
nравил штраф-осушить орла, 60Jrьшой куб{Ж кр л
rоого вина с mюбражеюrем rосударетвенного г~рба, что
бы стать предмеrюм общего веселого смеха. В 1717 г. 
издана бы..ла по ракшаряжению :и.ли с раврешени.я: Петрн. 
переводна.я книжка Юности "Юс,тное зерцаJло или па· 
?CaSaJUue 11 житеuС11ому обхожде'nию . Идм книги ·1 · 

м:а.я заМJаJНчи:ва:я:- nреподалъ правила, как держать с н 
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в обществе, чтобы иметь успех при дворе и в свете. 
Первое общее правило- не быть подобным деревенскому, 
мужику, IWrOpый на с·олнце валяется; не славная фа
милшi и не высокий род приводят к шляхетству, но 

благочестные поступки и добродетели, украшающие 

шляхтича, к<>их три: приветливость, смирение и учти

вость. Уоовершенствованный младый шляхтич, же
лающий прямым придворным стать, долже·п быть обу

чеп паипаче .языкам, Iюнн<>й езде, танц<>вапию, шпаж

ной битве, красноглаголив и в книгах начитав:, уметь 
добрыР: разговор вести, намерения своего никому не 

объям.ять, дабы не упредил его другой, должен быть 
отважен, перо6ок: кто при дворе стыдлив бывает, тот 

с порожними руками от двора отходит. Таковы ка
чества, приводящие к дворянской цели жизни -стать 

лощеным светским фатом и придворным пройдохой. 
Книжонка приmлась по вкусу: при Петре она выдер
Ж3..11а три издания, издава.л8.сь не раз и после. Он.& 
давала наставле'.П:ия, ооrорые для молодого русского 

шляхтича были полоо'НЬlми, хотя и трудно усвояемыми 

откровениями: повес.я :rол:ову и потупя глаза по улице 

не ходить и на людей КОС() не заглядывать, глядеть 

весело и приятно с блатообразным постоянством, при 
встрече со знакомы:м за три шага шляпу снять при.ят

пнм: образом:, а не мимо прошедши оглядываться, в 

сапогах не танцовать, в общестВе в круг но плевшrь, а 

на сторону, в комнате или в церкви в платок громiW 

не сморкаться и не чихать, neperoм нооа не чистить, 

губ рукой не утирать, аа столом: на стол не опираться, 
рукам.н по столу не колобродить, ногами не мотать, 

перстон не облизывать, коетеой не грызть, ножом: зубов 

не чистить, головы не чесать, над пищей, ка.к свинья, 

не чавкать, не проглотя куска не говорить, иоо так 

делают крестьяне. В заключение перечислены 20 ~о6-
родетелей, долЖJепствующих украшать б.л:аrороднъrх: де

виц. Особенно люоозны были <<младым отрокам:» советы 
не говорить между ообою по-русски, чтобы не поняла 

прислуга и их мюжно было отличить от нооиающих 
болванов. со слугами не сообщаться, ооращ.аzrьс.я с ни

ми недоверчиво и презрительно, всячески их смирять 

и уНР.:жать. НРмецко-двор.янское 3ерца.JЮ било в са-
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Правящий 
н ласе 

мый :юореппой нерв в:астроев:ия рус.соого шллх€Тст.ва. 
Пт·р не смотрел на с.осл:овные предрассудки и при
тязания, работал на пользу: всего народа. После mго 
ход дел поотавил высшему русскому обществу за

дачу, как бы все плоды ра;боты прообразоваrrеля по

вернуть в пользу одного господствующеrо оословия, 

вооможно резче обоообив его <Л других классов, не

знающих болванов, наипаче от крестьян и холопов. 

НиЧ'ЮЖная Irеьrецкая книЖJОнка недаром стала вос
питательницей общественного чувства русского дво

рянина. 

Пройденная при Петре шк-ола не в:аучила тодей 
иравящего класса смотреть ясным взглядом на то 

дело, в КО'Гором: они принимали такое ДeJfl1e.JIЬHOO 

участие, и в пониыании его сущности они сто.яли не

много выше оотальноrо общества. Этот класс чувство
вал ооодавшиеся затруднения, когда об них ударялся, 

но не находил в голове ру:rооводящих идей для их 

устранения. Ему, и неоткуда было м.пастись такими 
идеями: то были все дельцы-самоучки, подобно cooeМJi 
вождю, rолыю не обреьrенrен:ные талантами. Они учи
лись делу среди саыого дела, на ходу, без подготовки, 

не привыкнув вду:м:ъmаться в общий план дeлJJi и в iЭru 

цели. Теперь они почувствовали себя вдвойне сво
бодными. Реформа вместе со старым nлатье.м сняла с 
них и сросшиеся с этим nлатьем старые обычаи, 

вывела их И'3 чопорно-строгого древнерус.ского чина 

жи:зни. Такая эмансипация была для них большим 
нравственным несчаст~rем, поr.оому. что Э'11ОТ чин все же 

нес:юолыю сдерживал их дурные наклонности; теперь 

они ирмвили беспримерную разнузданность. Потерей 
привычной почвы под нотами толъко и :можно объяснить 

такоо невероо:тнQiе дело: дворо!Вый человек Шереметева 
Курбатов, столько раз" :мною упоыя:нутый, путешествуя 
с барином по · Италии, в 1698 г. обратился к папе 
с проmением, в IOOI'Op<>M, заявляя оебя оорнi::Ш сыно 
каrоличе.с:юой церкви, просил снабдить его по прило
тевно:му, списку книгами религиооно-догматического 

содержания и, обнадеживая папу; в успехе :каrrоличесrюй 

:пропаrанды в России, оо:оотовал <Уrпра.вить туда знаю 
щих людей1 обе-щая открыть им достуn в дома М:ООRОВ· 
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ской знати. А . с другой стороны, сотрудники рефор·МЬI 
nоневоле, эти люди не были в душе оо искренними прИ>

верЖJе~НЦам:и,. не стольiЮ подд•ерживали оо, с:rюльм еами 

за ноо держались, потому, что она давала им вы:годное 

nоложение. Петр служил с:воему руес:rюму, отечеству, 
но служить Пет_ру; еще не значило служить Роосии. 
Идея отечества была для его слуг слиш:оом высока, 
не по их гражданскому. росту. Ближайшие к ПетрУi 
Jrюди были не деятели реформы., w его личные дво_ровые 
слуги. Он порой :колотил их,. порой готоо был видеть 
в них своих оотруднююв, чтобы тем осла-бить в се-бе 
чувство скуки своим самодержавным: одиночеством. 

Rнязь МенmИI«>в, герцог Ижорской аемJIИ, отважный 
мастер брать, красть и подчас JIГarrь, не умеiВIII.Ий 

очистить себя даже от реnутации фаJП>шивого монет
чика; граф Толстой, тонкий ум, самим Петром при
зпанная ум:н.а.я: голова, умевшая все обладить, вс.нкоо 

дело выворотить JIИЦОМ наизнанку, и .шзнанRОй на JIИЦо; 

граф Апраксин, сват Петра, самый сухопутный гецерал
адмирал, ничего не с:м.ыслившИ!йJ в делах и незпако:м:ый 
с nервы:ми началами мореходства, но радуnmейmий 

хлооооол, из дома К10110·рого трудно было уйти трезвым, 

цеnной слуга преобра.ооваr.ге.ля, однаюо зarraeв:IIЬiй nро
тивник €!ГО Иреобразований И СWртелi>НЬIЙ НеНавiИСТНИК 

инооемцев; барон, а птом граф Остер:ман, вестфазlЪ
ски:й nопович, камердинер гОллапдс:юоrо виде-адмирала 
в ранRей :молодости и русский rев:ерал-адмирал под 

старость, в убогое правленоо Анны Леопольдовны все
МQГJЩИЙ .челове:rt, RmOpoгo nолушутя звали «царем 

:всероссийским» , великий дшшомат с лакейскими ухва;r

ками, коrорый ни.юогда в nодвернувшемел случwе не 

находил сразу, что скмать, и nотому прослыл непрони

Цае:м!О-Скры:тым, а вынужденный высR.шзатьс.я:, либо мrно

ооmю заболевал ПI()ICJiynmoй '11оmв.ютой или подагрой, 
.uи:бо начинал говорить так загадочно, Ч'Ю переставал 

nонимать сам себя,- робкаJr и предаТ8ЛЬски-кавершая 
душа; наRJОнец, неистовый Ягужинский, всегда буйный 
и зачастую навеселе, лезши!й. с дерзостями и кулаками 
на первого встречного, годившийся в первьrе трагики 

С(fранствующей драматичес:юой труnпы и угодивший 

в nервые генерал-про:юурrоры ОЕшата: вот наиболоо влия-
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тельные люди, в румх юоторых очутились судьбы 
России в минуту смерти Петра. Они и начали дура
читься над Россией тотчас по смертИ прообраоовател.я. 
Через три педели поело похорон, 31 марта 1725 г., 
Ягужинский вечером: во время всенощной влеrел в 
Петр&павловский ообор и, указывая. на стоявший средь 
церкви гроб Петра, принялся громко жаловаться па 
своего обидчика князя МепmИRОва, а на другой день 
рано утром Петербург был разбужен страшным на
батом: это неутешная вдова имnератрица подщутила 

на,.!'( столицей- ради 1 апреля. Суровая воля прообра
эовател.я объединяла этих людей призраком какого
то общего дела. Но когда в лице ЕIШтерин.ы! I на Пре
етоле .явился фантот власти, они почувствовали себя 
самими ообой и троовенпо оогл.япули па свои взаимные 

отношения, как и на свое полОЖJение в упраm.л.яем:ой 

стране: они вооненавидели друг друга, как старые 

друзья, и принялись торговать Россией, как своей 
добычей. НикаRJого важного дела нельзя было сделать, 
не дав им: взятки; всем им установилась точная рас

ценка; с условием:, чтобы никто из них не знал, сколько 

перепадало другому. Это были иетые дети воспитав
шего их фисiШЛЬно-полицейского государства с его 
произволом:, его презрением к законности и человече

сRJой личности, с притуплением нравственного чувства. 

Выдающиеся дельцы той эпохи вроде Арrемия Волын
ского, младшего совреме.нника и птенца Петра Вели
RJОГО, не находили ничего зазорного в тайном доно~е, 

а доказывать свой донос открыто, следстоонным поряд

ком, очными ставками и «прочими Па.RJОСТ.ЯМИ», по вы

ражению Волынского, бесчестно и для последнего дво
рянина, а публиЧIЮ оправда;вmий себя доносчик «И 

с правдою своею самому сОО8 :меJХЮк буд'fm>. Дело Поо-ра. 
эти люди не им:ели ни сил, ни oxOIЪI ни продолжать, ни 

разрушить; они могли его 'ЮЛЬКО портить. При Петре, 
привыкнув ходить по его жестокой указке, они каза.;тисr. 
крупными величинами, а теперь, остаmпись одни, ока

зались просты:ми нулями, потерявшими свою передовую 

единицу. Бывало, сойдутся для суждения о важном 
деле, а Остерм:ан, без которого русский двор не yмc.rJ 
ступить шагу, за.ло:маетс.я, чтобы набить себе цону, но 

268 



придет, отговорившись каюой-либо из СВ()ИХ политиче

ских болезней. Bepri::rи'.l'eJiи отечественных судеб поси
дят немного и, выпив по стаканчику, разойдутся, 

а затем увиваются О:Ю()ЛО барона, чтобы разогнать дурное 

расположение духа пеwрбургского Мефистофеля из Вест
фалии. Но в лице Остермала они не чтили ни ума, ни 
знания, ни труд()любия, презирали его, как чужака., 

бо.ялись, как интригана, и ненавидели, как сопарника. 

На})l;}ченный тесть Петра 11 князь Менши.юов и воспи
татель императора барон Остерман, дружно действо
вавшие в придв()рной иртриге, раз сцепиJIИсь в друже

ской беседе. Князь обоовал барона атеистом, опусто
шающим верующую совесть юного монарха, и пригрозил 

барону Сибирью, а барон, разгорячившись, вооразил 
князю, что сослать его, барона, ему, князю, не под 

силу, а вот оп, барон, в СОС'l'ОJШИИ довести его, князя, 

до казни ЧетБеJУI'Ование.м, чего он, князь, вполне и за

служивает. Но, не задумываясь над смыслом реформы, 
эти люди чутко угадывали оо промахи, выгодные для 

них и для классов общ{]Ства, с которыми были сами 

связаны. Здесь же, в этих классах, умели пользоватьсл 
зiнюнодательны.м недосмотром Петра, снявшего поолед
ние ограничения с крепостного права, но не жела.;1и 

нести положеmше за то тягости и особенно негодо

вали на '<УГУ заграничную науку с оо nонятия.ми и 

обычаями. Неплюев рассказывает, что, когда он с то
варищами вораrился из заграничной выучки, они были 

не только от равных им возненавидены, но и от 

свойственниiЮВ своих за европейский обычай, в них 

примечеНRНЙ, «насмешкой и ругательстоом осмеяны». 

Недостроенная храмина, как называл :Мепши:юов Рос
сию после Петра, достраивалась уже не по петров
скому плану, и Феофан П рокопович взял на душу 
немалый грех, сказав в своей знаменитой проповеди 

при погребении Петра в утешение оси:r.ютевmим рос
сиянам, будто преобразователь «дух сво.й оставил нам». 



Эпоха 
~725-
а762 гr. 

Престоло
насле]j;ие 
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ЛЕКЦИЯ L:X:X 
Эпоха ~725-~762 гг. - Престолонаследие после Петра 1.-Во
царение Енатерины 1.- Воцарение Петра 11.- Дальнейшие 
смены на престоле. -Гвардия и дворянство. - Политичесное 

настроение высшего нласса.- Верховный тайный совет.- Rнявь 

Д. М. Голицын.- Верховники ~730 r. 

Обращаюсь к изложению событий, следовавших за 
сме:ртью Петра. Время от 1725 до 1762 г. составля&т 
оообую эооху, IОТЛичающуюся некаюрыми новыми явле

ниями в нашей государственной жизни, хотя основы 

ее остаются прежние. Эти явления Qlбнаруживаются тот
час по смерти nреQiбразователя и стоят в т&еной связи 

с некоторыми nаследствиями его де.ятельнооти. Прошед
шая лекция могла вызвать в вас удивление, как 

скудны были образовательные средства, созданные ре

формой, как ненадежны были nодобранные Петром 
дельцы, которым он мог завещать продолжекие своего 

дела, как мало сочувствия привлек он к этому делу 

n народе и даже в (высше::м: обществе. Все это не внуша
ло надежды, что после Петра реформа будrл продол
жена и завершена с энергией и в духе начинателя; 

но .явления, которые нам nредстоит наблюдать, прев

з!)шли самые худшие опа·сения. Впрочем, ке буде-м опе
режать хода событий, произносить над ними nриго

вор, пока они сами ообя не осудят. 

Прежде всего, как и nодоба~r в государств~ с !llбccr 
лютной властью, судь.ба , русского ирестола оказащ.\ 
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решительное действие на ход дел, и действие, песоглас

ное с духом и планами преобразовател.я. Надобно при
помнить преем:ство верховной власти после Петра. В 
:минуту его смерти царствовавший дом распадалея на 

две ЛIШИИ, императорскую и царскую; перва.я шла 01' 

императора Петра, вторая от его старшего брата, царя 
Ивана. Or Петра I nрестол nерешел к его вдове импе
ратрице Екатерине 1, от нее ко внуку преобразователя 
Петру II, от него к плем:лннице Петра 1, дочери царя 
Ивана Анне, герцогине курляндской, от нее It ребенку 
Ивану Антоновичу, сыну ее племянницы Анны Лео
польдовны брауншвейгской, дочери Екатерины "Ива
новны, герцогини меRJiенбургской, родной сестры Ан
ны Ивановны, от ни3Ложенного ребенка Ивана к до
чери ПетраJ I Елизавете, от нее к ее nлемлннику, cьrny 
другой дочери Петра I, герцоги;ни гОЛIПТипской Анны, 
к Петру III, которого пиаложила его жена Екатерина Il. 
Никогда в нашей стране да, кажетсл, и ни в каком 
другом государстве верховная власть не переходиJiа 

по таwй ло:м.аной линии. Так Л'Ома..rr эту линию поли
тический путь, каким эти лица достигали власти: все 

они поnадали на престол не по какому-либо порядку, 

установленному законом или обычаеы, а случайно, пу

тем дворцового nереворота или nридворной интриги. 

Виною того был сам: nреобразователь своим законом 
5 февралл 1722 г.; как видели мы, он отменил оба 
порядка престолонасJrедия, действовавшие прежде, и 

завещание, и соборное избрание, заменив то и другое 

личн:ьr:м: назначением, усмотрением царствующего госу

даря. Этот злоnоЛучный закон вышел из рокового 
сцепления династических несчастий. По привычному и 
естественному порлдку наследования проотол после 

Петра nереходил к его сыну от первого брака царевичу 
Алексею, грооившему разрушить дело отца. Спасая 
свое дело, отец во имя его пожертвовал: и сыном, и 

естественн:ьr:м: порлдко:м престолонаследия. Сыновья от 
IЗТорого брака Петр и Павел умерли в младенчестве. 
Оставалсл :малолетний внук, сын погибшего царевича, 
естественный :мститель за отца. При вермтной возмож
IIости смерти деда до совершеннолетия внука, опеку, 

'JНачит, власть :могла получить которая-ли·бо из двух 
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бабушек: одна- nр.ямая, озлобленная разводка, мона

хиНJI, сама себл расстригшая, Евдокия Федоровна, 
урожденпал Лопухина, ненавистница вс.яких нововве
дений; другая- ·боковая, nривенчаннал, иноземка, про

стая мужичка темного nроисхождения, жена сомни

тельной з-аконности в глазах ·многих, и достаньс.я -ей 

власть, она наверное отдаст свою волю первому любимцу 
царя и первому казнокраду в государстве KНJIЗIO Мен
шикову. Можно nредставить себе душевное состояние 
Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на . 
досуге стал загллдывать в будущее своей империи. 

Усталый, опускаясь со ДНJI на день и от болезни, • 
и от сознания своей небывалой славы и заслуженного 

величи.я, Петр видел вокруг себ.я nустышо, а свое 
дело на воздухе и не находил дл.я ирестола надежного 

лица, дл.я реформы надежной опоры ни в сотрудниках, 
которым знал цену, ни в основных законах, которых 

не существовало, ни в самом ~ароде, у которого отнята 

была вековал форма выражени.я своей воли, земсrшй 
собор, а вместе и самая вол.я. Петр осталел с глазу 
на глаз 'СО своей безграничной властью и no nривычке 
к ней искал выхода, nредоставив искл:ючител:ьно ·ей 

назначение nреемника. Peдrto самовластие наказывало 
само себ.я так жестоко, как в лице Петра этим за:rtоном 
5 февралfi. Один указ Петра гласил, что всуе законы 
nисать, ес.ли их не исполн.ять. И заrtон 5 ф~вралл 
был всуе написан, потому что не был исполнен caмИllf 

з·аконодателем. Целые годы Петр колебался в выборе 
nреемника и уже накануне смерти, лишившись языка, 

успел т.оль:оо написать Отдайfте все .. . , а кому, осла
бевшал рука не дописма явственно. Лишив верховну 
власть nравомерной постановки и бросив на ветер вс 

свои учреждени.я, Петр этим заrtоном nогасил и сво 
династию, как учреждение: остались отдельные лиц 

царской крови без определенного династического n 
ложени.я, Та.к nрестол был отдан на волю случал и CTt 1 

его игрушкой. С тех цор в продолжение нескальки 
десятилетий ни одна смена Н/1. престоле не обходила r, 
боо заыешателъства кроме разве одной: каждаму воца

рению предшествовала придворная смута, н гласп Jl 

днтрига или открытый государственный удар. ] 1' 
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почему время ео см~рти ПЮ'ра. 1 до воцарения Екате
рины: 11 можно назвать эпохой дворцовых переворотов. 
Дворцовые перевороты у нас в XYIII в. имели очень 
важное политическое значение, KCYropoe выходило 

далеко за предели дворцовой сферы, затрагивало самые 
основы государственного порядка. Одна черта, яркой 
нитью проходящая через весь ряд этих переворСУI'Ов, 

сообщала им такое значение. Когда СУrсутствует или 
бездействует зюин, политический вопрос обыкновенно 

решается господствующей силой. В XYIII в. у нас 
такой решающей силой является гвардия, привилсги

роваппая часть соодаппой Петром регулярной армии. 
В царствование Анны: к петровским гвардейским пол
кам, Преображенскому и Сомеповскому, прибавились 
два новых, Измайловекий и Конногвардейский. Ни 
одна почти смена на русском проотоле в оон.аченпнй 

промежуток времени не обошлась без участия гвардии; 

можно сказать, что гвардия делала правительства, 

чередовавшився у пас . в эти 37 лет, и уже при 

Екатерин~ 1 васлужила у иностранных послов кличку 
янычар. Сделаем краткий обзор этих переворотов. 

Петр умер 28 января 1725 г., не назначив себе 
прее:мника. Однако люди, которым предстояло распо
рядиться брошенвой коровой, не остались без указа

пил, как поступить. Как ни туманно изложен устав 
5 февраля, он заключал в себе и свое толкование, 
сопоставляя распоряжение Петра о прееталонаследии 
с его же указом. о единонаследии, как основанным на 

одинаковых соображениях и началах. А в этом указе 
установлен порядок наследования не только по заве-

щанию, но и по закону: именно, при СУrсутствии сшо

вей наследует старшая из дочерей. Но старшал дочь 
Петра Анна при обручении с герцогом голmтинским 
n 1724 г. в брачном договоре под приелгой СУrказалась 
nместе с женихом от руС~ского ирестола за себя и за 

свое потомство. Законное наследство переходило ко 
шорой дочери Петра Елизавете. Ни па каком основании 
в очередь наследования не :могла стать вдова импера

тора: по указу 1714 г., как и по исконному русскому 

праву наследования, вдова-мать при детях обеспечи

нn.ется и может опекать несовершевволетвих васлед-
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ников, но не наследует. Однако в исполнение закона 
последова.Jiо т<>, что всего более ему противоречило., 

Дело в том, что остатки родовитой знати, князыr Го
лицыны, Долгорукие, верные старому обычаю престwrо
наследия, признавали законным наследником великого 

князя Петра, единственного уцелевшего мужчину в 
царском доме. Но знать чиновная, Вl:i!'ООденная Петром I, 
Меншиков, Толстой и :много других, были решительно 
против этого наследника, воцарение которого им, вра

гам его отца, царевича Алексея, как и самой Екатерине, 
грозило великими бедами. Для них дело было !(е в 
праве и законности, а в том, чья возь:мет: проиграй 

они- им ссылка или из-под кнута каторга, а Екате
рине с дочерьми -:монастырь. Из страха ли перед 
внуком другой бабушки, или по проснувшемуся власто

любию Екатерина хотела сама царствовать, а не опе
Itать, и видела соперниц в своих дочерях. Она торопила 
все более И'3Немогавnrего царя с замужеством обеих 

царевен, чтобы во-время удалить соперниц со сцены. 

Отец хотел устроить им, как дочерям могущественного 
европейского потентата и притом ~едким Rрасавицам 

и умницам, по депешам иноземных послов, возможно 

блестящие династические партии, прочил их за самых 

видных принцев крови, и за французского, и за испан
ского, и ::ra прус.сRого, рассылал их портреты. и в Вер
саль, и в Мадрид. Этот аукцион царственных невес·r 
запутывал и затруднял Петру решение и без того тяж· 
Rого вопрос.а о престолонаследии. Когда близость ег 
смерти стала очевидна, Меншиrtов и Толстой пустилн 
в ход все пружины агитации за себЯ' и за Екатерину. 
Всего важнее было приобрести войско, особенно гвар· 
дию, что было нетрудно: гвардия была вполне предаrш 
своему творцу и любила его походную жену-солдатку. 

Впрочем, обещаны были денежные награды, облегчепr.t 
служебные тягости, уплачено недоданное жаловаВЪ , 
приняты меры предосторожности. Простившись с 6C'tl 

:молвным уже цареы, гвардейские офицеры отвед Ul~ 
были Меншиковьщ к царице и с рыданиями покш1 
лись ей скорее уыереть у ел ног, чеы допустить ILI 
прес'I'ол :юоrо-либо другого. Все было обработано рд то• 
ропно и толково, в то время как противпал С1'ОР пr 
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сидела сложа руки. Ночью на 28 января 1725 г., I{ОГда 
Петр лежал в пр~дсмертной агонии, сенаторы: и другие 
сановники собрались во дворце для совещания о пре

емнике. Спорили долго, искали воли умиравшего импе
ратора всюду, только не там, где можно было ее найти, 

не в заRоне 5 февраля, призвали кабинет-секретаря 
Макарова, спрашивали у него, нет ли чего на зт<УГ 
счет, и получили <УГрицательный ответ. Сторонники 
великого КНЯ3Я предлагали противникам сделку- воз

вести его на престол с тем чтобы: до его совершенноле

тия прави.ла Екатерина с Сенатом; но изворотливый 
Толстой с большою диалектикой вооражал на зто. 
При этИх прениях в углу залы совещания каким-то 
образом очути.лись офицеры гвардии, неизвестно кем 
и зачем сюда призванные. Подобно хору античной 
драмы, не принимая пря:м:ого участия в развертывав

шейся на сцене игре, а TOJlЬKO как бы размышляя 

вслух, они до неириличия откровенно выражали евои 

суждения о ходе совещания, заявляя, что разобьют 

головы стары:м боярам, если они пой.цут против их 

матери Екатерины. Вдруг раздался с площади бара
банный бой: оказалось, что перед дворцом выстроены: 
бьr..ли под ружьем оба гвардейские полка, тоже неwа

вестно кем и зачем сюда вызванные из казарм. Rня:зь 
Репнин, президент военной K()JI.Jleгии, сердито спро
сил: «Rто смм без моего ведома nривести сюда пол
ки1 разве я не фельдмаршал?». Бутурлин, командир 
Семеновекого nолка, <УГвечал Реnнину, что nолки при
звал он, Бутурлин, по воле императрицы, которой все 
подданные обязаны повиноваться, «Не исключая и тебя», 

добавил он внушительно. При гвардейском содействии 
искомая вмя императора единодушно 6ез пререканий 
была найдена в короновании Екатерины, совершив
шемсЯ! в 1724 г.: этим де актом она назначена наслед
ницей ирестола в силу закона 5 февраля; ее Сенат 
и провоогласил самодержавной императрицей. Отменив 
аакон его тмкованием, Сенат в манифесте от себя, 
а также от Синода и генералитета, вовсе и не участво
вавших в сенатском совещании, объЯВJIЯЛ о воцарении 

Екатерины, не как о своем избирательном акте, а 

только как о6 истолкованной Сенатом воле nокойного 
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государя: оп удостоил свою супругу коропою и пома

занием; того для объявляется во всенародное известие, 

дабы все о том ведали и ей, самодержице всероссий
ской, верно служили. О земском соборе, в котором 
Пр€Жде видели основной источпюt права, когда госу

дарство оставалось без государя, теперь не было и 
помина: ведавнее прошлое успело стать давно забы
той стариной, хотя еще сам Петр был избрап па престол 
чем-то в роде земского собора. При Петре не принято 
было говорить о земском соборе, и только чудак По
сошков сделал Петру запоздалое напоминание о созыве 
всех чипов для составления нового уложения. Во 
все короткое царствование Екатерины правительство 
заботливо ласкало гвардию. В официальной газете не 
раз появлялись правительствеппые сообщения о том, 

как правительство печется о гвардии. Императрица 
на смотрах в своей палатке из собственных рук угощала 

вином гвардейских офицеров. Под таzшм прикрытнем 
ЕRатерина процарствовала слиш.ком два года благопо
лучно и даже весело, мало занимаясь делами, которые 

плохо попимала, вела . беспорядочную жизнь, привык
нув, несмотря па свою болезненность и излишнюю 

полноту, засиживаться до пяти часов утра па пируш

ках среди близких людей, распустила управление, tв 'ко

тором, по словам одного посла, все думают лишь о 

том, как бы украсть, и в последний год ЖИЗ~ПИ истра

тила на свои прихоти до 61/2 :миллионов рублей па 
наши деньги, между тем как недовольные за кулисами 

па тайных сборищах nили здоровье обойденного вели

кого князя, а тайпая полиция каждый день веша.п.1. 

неосторожных болтунов. Такие слухи шли к европей
ским дворам из Петербурга. 

Воцарение Воцарение Петра П было подготовлено повой. при
Пеrра 11 дворпой интригой не без участия гвардии. EкaтepИIIIL 

с Меншиковым и другими своими привсржепцами, 
конечно, желала оставить ирестол после себя одной и:1 

своих дочерей; но по общему мнению единственным :ut· 
конным наследником Петра Великого явля.лся его IШYit 
великий князь Петр. Грозил раздор между сторошш· 
ками племянника и тетоzt, между двумя семьям11 

Петра I от обеих его жен- вечный источшш смут 
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в государстве, где царский двор представлял подобие 

крепостной барской усадьбы. Хитроумный Остермаи 
предложил способ помирить ощетинившисел друг на 

друга стороны- женить 12-летнего племянника на 

17 л·етней тетке Елизавете, а для оправд:шил браr~1. 
в столь 6лткам родстве не побрезговал такими Сiпб
лейски:м.и соображениями о первоначальном размпо:.r\е
нии рода человеческого, что даже Екатерина I стыд
ливо прикрыла рукой этот проект. Инострашше ди
пломаты при русском дворе придумали :мировую по

у:мв:ее; Меншиков изменлет своей партии, становител 
за внука и уговаривает императрицу назначить вели

кого князя .наследником: с условием жениться на до

чери Меншикова, девице года на два помоложе тетки 
Елизаветы. В 1727 г., когда Екатерина незадолго до 
своей смерти опасно занемогла, для решения вопроса 

о ее преешшке во дворце собрались члены высших. 

правительственны:х учреждений, Верховного тайного 
совета, вооникшего пр:и Екатерине, Сената, Синода и 
президенты: Rоллегий; но приглашены были на совеща

ние и :майоры гвардии, как будто гвардейские офицеры 
составляли особенную государственную корпорацию, Сiез 

участия IWI10poй нельзя было решить такого важного 

вопроса. Это верховное совещание решительно пред
почло внука обеи:м дочерям Петра, С трудо~~ согласи
•'rась Екатерина назначить этого внука своим преемпи
ком. Рассказывали, что всего за несколько дней до 
смерти она решителъно объявила Меншикову о своем 
желании передать престол дочери своей Елизавете и 
скрепя сердце уступила прот.ивной стороне, только 

когда ей поставили на вид, что иначе не ручаЮ'тся за 

возможность д.пя нее доцарствовать спокойно. Ile}Jeд 
самой смертью спешно составлено было завещtшие; 

подписанное Елизаветой вместо больной матери. :)'гот 
«тестамент» должен был примирить враждебные сто

роны, приверженцен обоих семейств Петра I. К 11 ре
столонаследию призывались поочередно четыре шща: 

великий кнЯзь-внук, цесаревны Анна и Елизавета и 
великал княжна Наталья (сестра Петра Il), каждое 
ЛИЦО С.О СВОИМ ПОТОМСТВОМ,. 00 СВОИМИ «ДООЦСНД<JНТ:В!П>> ; 

каждое сJiедующее JIИЦО наследует предшестuенюш,у 
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в елучае его беспотQIМственной смерти. В истории пре-
столонаеледия это завещание- ничего не значащий 
акт: после Петра II, который и без него счита.i1СЯ за
конным на'следником, престол замещал ел в таком . по
рядке, Itакого не сумел ·бы предвидеть самцй дально

видный тестамент. Но это завещание имеет свое место 
в истории руеского законюдатель<Ства о престолона

следии, вносит в него если не новую норму, то новую 

тенденцию. Пользуясь законQIМ Петра I, оно имело 
целью восполнить пустОту, обрЭ.зованную этим самым 
законом, делало первую попытку установить посто.ян

:НЫй законный порядок престолонаследия, создать на

стоящий основной за"Кон государства: само за.вещание 

определяет ·Себя, как· основной закон, .имеющий на

всегда оста.ват.ьс.я в силе, никогда не подле-жащий от

мене. Потому тес'!13.Мент, прочитанный в торжественном 
собрании царской фамилии и высших государственных 
учреждений 7 мал 1727 г., на другой день по смерти 

Екатерины I, :можно признать предшественником за
Jюп.а 5 а:преля 1797 г. о прее:мст:оо престола. Для исто
рии ру<Сской законодательной мъюли не будет лишним· 

заметить, что тестамент Екатерины I был составлен 
на:х.одивши:мся тогда в Петербурге министром герцога 
голштинского Баооевичем. 

Дальней· Rогдq. в январе 1730 г. простудился и · омсно за-
~Uие смены болел Пе'fр II, временщи-ки КIIЛЗ.Ь Алексей ДолгоруRий 
па престо· И 

ne · и его сын ван, любимец императора-мальчика, решили 

удержать власть в своих руках посредством обмана. 

Они собрали фамильный совет, на хоторо:м князь Алек
сей предложил принять подложное завещание уми

равшего императора, передававшее верхО'В'ную власть 

его невесте хняжне Екатеркне, дочери юшзл Алексея. 
Другой Долгорухий поумнее, фельдмаршал хн.язь Ба-

. силий Владими-рович усомнился в удаче этой нелепой 
затеи. Кня-зь Алексей возражал, что он, напроти.в, 
вполне уверен в успехе дела, и в оправдание сво й 

уверенности сказал: «Ведь ты, хня:зь Василий, в Прео 
ра.женсRом полку подполковник, а КRЯЗь Иван- май: о 
да и в Се:м~но:вском против того спорить будет n 
н.о:му». Значит, придворные люди, всего ближе <СТОSШ
ШИ!} R престОлу, тогда уже привыкали думать, что ш 
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в Каком важном политическом деле нельзя обойтись без 
участил гвардии, что, напротив, успех· такого дела 

обеспечен. как скоро его поддерживают гвардейские 
офицеры. По смерти Петра II Верховный тайный совет 
неожиданно помимо в·слкой очереди и без ведома дру

гих вы-сших учреждений избрал на престол дочь царя 

Ивана, вдову-герцогиню курллндскую Анну, ограничив 
ее власть. Предприятие, как увидим, nало вследствие 
вмешательства гвардейских офицеров и дворянства. 
Усыnленная Тайной канцелярией и 10-летпим русским 
безмолвием, Анна до совершеннолетия своего преем
ника, двухмесячного р~бенка, накануне своей смерти 
(17 октября 1740 г.) назначила Бирона регентом с само
державными полномочиями. Это ·был грубый вызов рус
скому чувству национальной чести, смущавший самого 

Бирона. «Небось»- ободрила его Анна, умирая. Но 
немцы после десятилетнего господства своего при Анне, 
ОЗJlобившего русских, усевшись около русского ире

стола точно голодные кошки около горшка с кашей и 

достаточно напитавшись, начали на сшом досуге 

грывть друг друга. Миних, пообедав и любезно про
сидев вечер 8 нол·бр.я: 1740 г. у регента, ночью с двор

цовыми караульнЬIМи офицерами и солдатами Преобра
жеНJСкого полка, ком·андиром кагорого состоял, аресто

Вё.l..l Бирона в постели, причем оолдат.ы, пор.я:дкqм nоко
.:ютив его и :з8!Сунув ему в раг носовой платок, завер

нули его в одеяло и сНJООли в караульню, · а orryдa в 

накинутой с.верх ночного бе.лъя оолдатс1юй шинеJIИ от

НС'ЗЛИ в 3имний дворец, откуда потом агправили с 
еемейетвом в Шлиссельбург. Анна Леопольдовна, мать 
императора, провозrЛ81Сила себя правительницей госу
дарства, и тогда правительство совсем расстроилось. 

Остермаи интригами оттер Миниха от власти, а Анна, 
нринцооса совсем дикая, сидевшая по целым дням в 

·~воих комнатах неодетой и непричесанной , -бы.ла на 

ножах со своим супругом· Антоном Ульрихом браун
швейгским, генералиссимусом русских войск, в мысли

те~lЬной силе не желавшим отставать от своей супруги. 
Ilоль:зуясь слабостью правите..11ьства и своей популярно
стью, особенно в гвардейСR,JIХ казармах, царевна Елиза
вета, дочь Петра 1, В. П()~q па 25 ноябр.я: 1741 г. с trpe-
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надерекой ротой Преображенского полка произве.;ш но
ВЬIЙ переворот с характерными подробностями. Горячо 
помООiившись 6огу и дав обет во все царствование не 

подписЬIВать смертных приговоров, Елизавета в кирасе 
поверх платья, только без шлема и с :крестом в руке 

вместо копья, 6ез музыки, но со своим старым учителем 

музыки Шварцем, явила;сь новой Палладой в казармы 
Преображевского полка, напомнила подготовленным 
уже гревацерам, чья она дочь, стала на колени и, 

показывая крест тоже коленопреклоненным гренадерам, 

сказала: «Клянусь умереть за вас; клянетесь ли вы 
умереть за меня?» Получив утвердительный ответ, она 
повела их в 3и:мний дворец, без сопротивления nр()
ни:кла в спальню правительницы и разбудила ее СЛ()

вами: «Пора вставать, сестрица!»- «В:ак, это вы, суда
рыня!»- спросила Анна спросонья- и была арест()
вава. самой царевной, которая, расцеловав низвергае

мого ребенка-императора, отвезла мать в свой дворец. 

Принц отец, разбуженвый в своей спальне, растерянно 
сидел на постели; гренадеры завернули его в одеяло, 

.как Бирона. год назад, евеели вниз и отвезли вслед 
за женой во дворец Елизаветы. Туда же собрали и важ
нейших де.ятоелей павшего правительсrвз., в том числе и 

Миних:аJ с Остермавом, сильно помятых солдатами при 
аресте, а вслед за арестантами стеклись к новой импе

ратрице ее привержевцы, заждавшиеся своей прави

тельственной очереди. Восторженно приветствуемая на
родQМi и гвардией, Елизавета в тот же день перебралась 
в очищенный 3и.м.ний дворец. Так удачной ночной 
феерией раэогна.н бwr курлявдс:к.()-б рауншвейгский та
бор, собравшийся на берегах Невы дотрепывать верхоu
вую власть, завещанную Петром Великим своей импо
рии. По воцарении Елизаветы, когда патриотическио 
языки ра.звяаа.Jшсь, церковные проповедники с без

опасной отвагой говорили, что немецкие правители 

преврати.ч:и иреобразованнуЮ Петром Россию в торгоную 
лавку, даже в вертеп раз·бойников. Во всяком случuо 
Врауншвейг-Люнебург не стал родоначальником нouon 
русской династии, а попал с ирестола в русскую кре

пость, уступив свое место Голштейн-Готторпу. Тогд1L 
в России дворец и крепость стояли рядом, nоддсржишщ 
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друг друга и обменивая•сь жильцами. Преемник и 
nлемянник Елизаветы, герцог. голmтинсiшй Петр III 
воцарился без замешательства, но через полгода был 

низв8'рже~ своей женой, ставшей во Главе гвардейских 

полков. 

Гвардия и 
дворян

ство 

Таким образом, повторяю, почти все правительства, 
сменявшиеся со смерти Петра I до воцарения Екате
рины II, были делом гвардии ; с ее участием в 37 лет 
при дворе произошло пять-шесть переворотов. Петер
бургская гвардейская казарма явилась соперницей Се
ната и Верховного тайного совета, преемницей мо
сковского земского собо·ра. Это участие гвардейских ·. 
полков в решении вопроса о престоле имело оче.нь 

важные политические последствия; прежде всего оно 

оказало сильное действие на политическое настрое

ние еа:мой гвардии. Сначала послушное орудие в ру
ках своих вожаков, Меншикова, Бутурли·на, она потом 
хотела быть самостоятельной двигательницей событий, 

вмешивалась в политиrtу по собств·енному почину; 

дворцовые п·еревороты стали для нее приготовительной 

политической школой. Но тогдашняя гвардия не была 

только привилегированной частью русского войска, 

<Уl'Орванной от общества: она имела влищельное обще

ственное значение, ·была представи·гельницей целого 

сословия, из среды коТорого почти исключительно ком
nлектовалась. В гвардии служил цвет тоr:о сословия, 
слои которого, прежде раз·общенные, при Петре~ I объ
единили·сь под общим нааванием дворянства или шля

хетства, и по Законам Петра она была обязательной 
военной школой для этого сословия. Пол.итические 
вкусы и притязания, усвоенные гвардией благодаря 

участию в дворцовых делах, не оставались в стенах 

петербургских казарм, но распространялись отrуда по 

всем дворянским углам, городским и деревенсrшм. 

Эту политическую связь гвардии с сословием, стоявшим 
во главе ру<Сского. общества, и опасные последствия, 
какие <УrСюда м·огли проИ'3ойти, живо чувствовали в,л,а,ст

ные петербургские дельцы того времени. Когда по 
смерти императрицы Анны регентом стал Бирон, в 
гвардии ·быстро распространил·ся роп<Уl' против кур

ляпдекого авантюриста, постыдным путем достигшего 
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Политиче
сиое наст

роение 

высшего 

н л асса 

•гакой вл&сти. Бирон жаловался на строптивость гБар
дии, обзывал ее янычарами и видел Itорень :зла именно 

в ее сословном составе, с досадой говорил : «3аче.м эrо 
в гвардии рядовые и:> дворян?. их можно переоости 
офицера.м.и; в армейские полки, а на их место набрать 
в гвардию из простого народа». Это опасение 6:ытrь 
ра;скассированными по армейским по.дкам всего более 

и подняло гвардейцев против Бирона, побудив их 
в 1740 г. итrи :>а Минихом. Позтому о:ЦНовременно с 
дворцовыми переворотами и под их оче.видннм В.JШЯ

нием и в на;строении дворянства обнаруживаются две 

. важные перемены: 1) благодаря политической роли, 
ка~ая ходом П}JИдворных дел была наБ.Я'Зана гвардии 

и так охотно ею разуч-ена, среди дворянства устано

вился ·такой прит.язательный взгляд на свое 3Начени,е 

в государстве, какого у него не было заметно nрежде; 

. 2) при содействии этого взгляда и обсто.лтельств, его 
установивших, изменялись и положение дворянства 

в государстве, и его отношения к другим классам 

общества. 
Деятельность Петра во вс.ем. русс1им обществе про

будила непривычную и усиленную работу nолитической 
мысли. Переживали столько неожиданных положений, 
встречали и воспр:анимали СТО-!IЬКО невиданных яв

Jrений, такие неиспьт.танные впечатления ложились на 

мысль, что и неотзывчивые умы стали :>адумываться 

над тем, что творИJIIОС.Ь в гооударстоо. ИЗJТагая нароД
ные толки при Петре и про Петра, я указывал, как 
оживленно пересуживали самые простые люди текущи 

явления, далекие от их ежедневного кругозора. Но 
странные явления, которые Tait вообуждали общее вни
мание, не пре!\ращалиеь и после Петра. Древняя Русь 
никогда не видала женщины на престол81, а по смерт11 

лреобразователя на nрестол села женщина, да еще 

неведома откуда взявшалея иноземка. Эта новость вы
звала в простом народе много недоразумений, печаль

ных или забавных. Так, во вре.мя присяги императриц -
вдове нек<УГорые простачrtи в Москве отказались приел
гать, ГQВоря : «~И жен ина ста.mа царем, так п 
женщины ей и к ест цел ют». о воо· уждение D.ОJIИ-

тической мысли прежде и сильнее всего должно бы 
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обнаружиться в высшем массе, Б двор.янсТЕе, ближе 
друтих с.осJюБий стоявшем к гооударствеmшм делам, 

как привычное орудие правитель-ства. Но это оживле
ние неодиваково ЩJОЛБ.J'IЯЛОСЬ в различных слоях со

СJ1(jВИЯ. Между тем как Б рядовом дворянстве, беспо
щадно выгоняемом из захмустных усадеб Б полки и 

школы, мысль изощрялась на изобретении способов, 

как ·бы отбыть от науки и службы, в верхних слоях, 
особенно в правителы~твенной среде, умы усиленно 

работали над 6о.11ее возвышенными предметами. Здесь 
еще уцеле."'И остатки старой боярской знати, образовав

шие довольно тесный кружок немногих фамилий. Из 
общего политического воз6уждения здесь выработалась 

своего рода политическая программа, сложился до

вольно определенный взгляд на порядок, :какой должен 

быть устаноБЛен в государстве. Различ~ые условия 
помогали более раннему и углубленному напряжению 

политической мысли в этом родовитом и вместе высоко

чиновном слое дворянства. Прежде всего здесь еще не 
успели погаснуть Н·екоторы:е политические предания, 

шедшие из XVII в., а в XVII в. московское 6оярство 
сделало несколько попЬIТоR ограничить верховпущ 

масть и одну из них, предпринятую при царе Феодоре 
и едва не удавшуюся (лекция XLIV), помнили еЩе и 
по смерти Петра старики, входившие в состав этой 
знати. Да и сам Петр, как ни мало это на него похоже, 
своей областной децентрализацией, этими восьмью гу

бернскими царствами 1708 г. с nолномочными прокон
сулами во главе их, мог только освежить воспомина

ние о велиrородных наместниках, задуманных в 

боярском nроекте 1681 г., а произвол Петра, {)ГО nрепе
брежение к nороде подогревали эти ;воспоминания с 

другой стороны:. Мы: уже знаем, что последни·е десяти
летия XVII в., особенно время правлепил царицы: 
Натальи, <У.ГМечены были современниками, как началь
ная эпоха падения первых знатнейших фамилий и 
возвышения людей из «самого низкого и убогого шля

хетства». При Петре эти люди стали первШlи вельмо
жами, «бмьшими господами государства». Б головах, 
ааучивавших наизусть десятки поколений своих зану

мерованных родословных предков, антагонизм старой 
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и новой знати преображал св€жие предания прошед

шего в светлые мечты будущего. Прожектеры Петра 1 
не могли заметно повлиять на политическое соонание 

русского общества. Их проекты не оглашались, обс~ж
дали преимущественно вопросы практического харак

тера, финансовые, промышленные, полицейские, не ка
саясь основ государственного порядка, из европейских 

уставов выбирали только то, что «приличествует. токмо 
самодержавствию». Нельзя иреувеличивать и действия 
на русские умы политической литературы, компиля

тивной и переводной, печатной и рукописной, нако

пившейся при Петре 1. Одобряя чтение Пуффендорфа, 
Гуго Гроция, Татищев сетует на распространение та
ких вредных писателей, как Гоббес, Локк, Боккалини, 
итальянский либерал и сатирик XVI-XVII вв. , I~ото
рый в своеы сочинении, иаображая парпасский суд 

Аполлона и ученых мужей над властителями мира, 
представляет, как все государи, к великой досаде уче

ного судилища, присоединяются к принцу :московскому, 

признавшемуел в своей ненависти к наукам и просве

щению. Ходячие и безвредные для русского читателн 
идеи западноевропейской публицистики о происхожде

пии государств, об образах прадл€ния, о власти го

сударей наложены Ф. Прокоповичем в Правде воли 
.монаршей: · но ()ТОЙ краткой энциклопедии государ

ственного права при всем интересе ВЫ'3вавшего ее во

проеа в 4 года не раскупили и 600 экоемиля pon. Боль
шую долю броженин, хотя и в ограниченной сферР 
действия, вносило в политическое настроение выс

шего класса ближайшее 3Накомство с политическими 

порядками и общественными нравами Западной Еu
ропы, какое приобреталось людьми этого класса путем 

учебных и дипломатических посы:лок аа границу. :Кaii 
ни тускло представлялись пониманию русского на

блюдателя порядки заграничной жизни, все же он 1111 

мог на некоторых из них не остановить удивленног11 

внимания. Он ехал за границу с воспитанной всем CKJIIL

дoм русского быта мыслью, что без уставно-церковноlt 

подтяжки и полицейского страха невооможны шrкшшн 

благопристойность, никакой общественный порядо1~, 

и вот петровский делец Толстой отмечает в евоом дпон-
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НИI\е, что «Венециане» живут весело и ни в чем друг 

друга не з.азира.юr и ни <Yr IЮГО ни в чем никакого стра

ха никто не имеет, велкий делает по своей воле, кто 

что хочет, по живут во велком покое, без обиды: п без 

тягостных податей. Вещи ·еще удивительнее заметп.тr 
во Франции другой петровский делец Матвеев, сын 
проевещепного воспитателя матери Петра: «НИI\ТО из 
вельмож ни малейшей причины ни способа не имеет 

даже последнему в том королевстве учинить какого 

озлобления или нанесть обиду... Король кроме общих 
податей, хотя еамодержавный государь, никаких на

силований не может, особливо ни с кого взять ничего, 
разве по самой вине, по истине рассужденной от пар

ламента ... Дети их (французской знати) никакой 1\ОС
ности, ни ожесточения от своих родителей, ни от 

учителей не имеют, но в прямой воле и смелости во

епитываютсл и без велкой трудности обучаютел своим 

наукам». Люди, живущие по своей воле и не пожираю
щие друг друга, вельможи, не !Смеющие пикого оби
деть, самодержец, не могущий ничего взять со своих 

подданных без определения парламента, дети, успешно 

обучающиесл без побоев, -все это были невооможны:е 

нелепости для тогдашнего московского ума, способные 

вести только к полпой анархии, и все эти нелепые 

невооможности русский наблюдатель видел воочию, как 

ежедневные обиходные факты или правила, нарушение 
которых считалось скандалом. 

Домашние пмитические воепоминапил и загранич
ные наблюдения будили в иравящих кругах если не 
мысль об обществеиной свободе, то хоть помыслы о 

личной безопасности. Воцарение Екатерины казалось 
благопрятным моментом для того, чтобы оградить себя 

от произвола, упрочить свое положение в управлении 

надежными учреждениями. Провозглашенпал Сенатом 
не совсем законно, под давлением гвардии, Екатерина 
искала опорьr в людях, близких к ирестолу в минуту 

смерти Петра, а здесь пуще всего боялись усиления 
меншиковскаго нахальства, и с nервых же дней поnого 

царствования пошли толки о частых сборищах сановной 

знати, князей Голицыных, Долгоруких, Репниных, Тру
бецких, графов Апраксиных; цель этих сходок- будто 
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6ы добиться 6олъшого влияния в прав.rrеnии, чтобы 
царица ничего не решала боо Сената. Сам Сенат, .nочув
ствовав себя правительсТБО'М, спешил запастись на

дежной опорой и тсrrЧа·с по. смерти Петра пы:тался при
своить себе командование гвардией. Наблюдательный 
француз-ский посол Кампредон уже в январе 172G г. 
доносил своему двору, что большая часть вельмож 

в Р<Оесии стремится умерить д~спотическую власть 
императрицы и не дожидаясь, пока вырастет и во

царится великий князь Петр," внук преобразоваJrеЛл, 
люди, расчитывающие nолучить впоследствии влил

телыюе участие в правлении, постараютел устроить 

его по образцу английского. Но и сторонники Екате
рины думали о мерах самообороны: уЖJе в мае 1725 г. 
пошел слух. о намерении учредить при кабинете царицы 

из интимных перодовитых дру3ей ее с Менш~ковым 
во главе тесный еовет, ксrrорый, стм выше Сена'l'а, 
будет решать самые важные дела. Кабинетекий COB6'l' 

и явился, только не с тем составом и характером. При 
жизни Петра не был докопан Ладожский канал. В кон
це 1725 г. Миних, его копавший, потребовал у Сената 
15 тысяч солдат для довершения дела. В Сенате подня
лись горлчие прения. Меншиков высказался прсrrив 
трооования Миниха, находя такую paбcrry вредной и 
не подходящей для солдат. Другие настаи:вал:и на 

. nосылr~е, как еамом дешевом способе кончить полооную 
paбcrry, завещанную Петром Великим. Когда оенаторы
оппон.енты вдоволь наговорились, Меншиков вста..rr и 
прекратил спор неожиданным заявлением, что каr~ бы 

· ни решил Сенат, но по воле имnератрицы в нынешнем 
году ни один солдат не будет послан на канал. Сена
торы обиделись и зароптали, негодуя, зачем князь 

заставил их без толку спорить так долго вместо того, 

чтобы в самом начале дела этим заявлением преду
предить прения, и почему один он пользуется прини.л -
гией знать волю императрицы. Нексrrорые грозили, 
что перестанут ездить в Сенат. По столице пошел слу , 
что ведовальные ООЛЬМQЖИ думают возвести на пpec'l'OJJ 

великого князя Петра, ограничив его власть. Толстой 
уладил ссору сделкой: с недовольными, следствием rtorr -
рой явился Верховный тайный совет, учрежденnыЛ 
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указом 8 февраля 1726 г. Этим учреждением хотели 
успокоить оскорбл-енное чувство старой знати, устра

Iше:мой от верховного управления перодовитыми вы

скочка:м:и. Верховный тайный оовеr составился из шести 
членов; пятеро из них с инооемцем Остермапом принад
:Iежали к новой знати (Меншиков, Толстой, ГoJJOBIШH, 
Апраксин), но шестым был принят самый видный пред
етавитель родовитого боярства КНЯ3Ь Д. М. Голицын. 
По yita.Зy 8 феврал.я Верховный тайный совет- не сов
сем новое учреждение: он составился из действитель

ных тайных советников, которые как «первые министры» 

по должности своей и без того имели частные тайные 

·советЫ/ о важнейших государственных делах, состол со

наторами, а трое, Ментиков, Апраксин и Головкин, 
еще и президентами главных коллегий, Военной, Мор
ской и Иностранной. У страпяя неудобства такого «много
дельства», указ превращал их частые совещания в nо

стоянное присутственное место с освобождением от 

сенаторских обязанностей. Члены совета nодали импе
ратрице «мн-ение» в нескольких nупктах, которое было 

;утверждено, как регламент IЮВОГО учреждения. Сенат, 
и коллегии ставились под надзор Совета, по оставались 
при старых своих уставах; только дела особо важные, 

в них не предусмотренные или подлежащие высочай

шему решению, т. е. требующие новых законов, они 
должны были со своим мнением передавать в Совет. 
3начит, Сенат сохрштл ра.спорлдительную власть в 
пределах действующего закона, лишаясь власти за

конодательной. Совет действует под председательством: 
самой императрицы и нераздельно с верх'овпой властью, 
есть не «особливая коллегия», а как бы расширение 

единоличной верховной. власти в коллегиальную форму. 
Далее, регламент постапомял никаким указам прежде '\:/ 
не выходить, пока они в Тайном совете «совершенно 
не состмтс.я», не будут запротоколированы и импера

трице «для аnпробации» прочтены. В этих двух пунк
тах- основна.я: мысль нового учреждения; все осталь

ное- только технические подробности, ее развивающие. 

В этих nупктах: 1) верховная власть отказывалась от 
единоличного действия в порядке законодательства, 

и этим устра.н.ялись происки, подходы к ней тайными 
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путями, временщичоство, фаворитизм в уnравлении; 
2) проводилось .ясное различие между законом и про
стым распоряжением по текущим делам, между актами, 

смешение которых лишало управление характера за-

. кономерности. Теперь никакое важное дело не могло 
~· бытЬ доложено императрице помимо Верховного тай

ного совета, никакой закон не мог быть обнародован 

без предварительного обсуждения и решепил в Вер
ховном тайном совете. Иноземным послам при русском 
дворе этот Совет казался первым шагом к перемене 
формы nравлени.я. Но изменялась не форма, а сущность 
правления, характер верховпой власти: сохранял свои 
титулы, она из личной воли иревращалась в государ

ственное учреждение. Впрочем, в иеКОl'Орых актах 
исчезает и титул самодержицы. В:то-то однако испу
гал·с.я, догадавшись, к чему идет дело, и указ следую

щего 1727 г., как будто разъяснял основную мысль 

учреждения, затемняет ее оговорками, второстепенными 

подробностями, даже пр.ямыми противоречиями. Так, 
повелевал велкое дело законодательного характера на

перед вносить в Совет дл.я обсуждения и обещал ни 
от кого Н{) принимать по таким делам «партикулярных» 

доношений, указ вскользь оговаривалс.я: «Разве от нас 
кому партикулярно и особливо что учинить повелено 

будет». Эта оговорка разрушала самое учреждение. Но 
почин был сделан; значение Верховного тайного со
вета как будто росло: завещание Екатерины 1 вво
дило его в состав регентства при ее малолетнем проем

нпке и усво.яло ему полную власть самодержавного 

государя. OД~rttкo со всей этой властью Совет оказался 
совершенно бессилен перед капризами дурного маль

чика-императора и перед произволом его любимцев. 

Сказавшалел при Екатерине 1 ·потребность урегулиро
вать верховную власть должна была теперь усилиться 

'.. / в порядочных людях из родовой знати, так много ждав
ших от Петра 11 и так обидно обманувшихся. 

Князь 
Д. М. Го· 
лицын 

В князе Д. М. Голицыне эта знать имела стойJюго 
и хорошо подготовленного вождя. В 1697 г., будучи 
уже за 30 лет, он с толпой русской знатной молодежи 
был отправлен в заграничное учение, побывал в Ита
лии и других странах. С Запада он привез живой ппто-
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:рее к устройству тамошних госудз.рств и к -европейской 
политической литературе, сохранив при этом люСiовь 

R отечественной старине. Богатая бitблиоwка, им c<r 
браппая в nодмс·сковпом его селе А'рхазrельсr~ом и рас
хищенпая после его ссылки в 1737 г., совмещала в се-бе 
рядом с ценными памятниками русского пр.1ю и быто

писания до 6 тысяч книг па рз.звых языкз.х и в русском 
переводе по истории, политике и философии. 3десь 
СGбрапы были все сколько-пибудь замечательные про

изведения европейских подитических мыслителей .X.VI, 
XVII и начала XVIII в., начиная от Макшшел.;ш, 11 

между ними более десятка специальных сочинений о6 
аристократии и столько же об английской конститу

ции. Это показывает, в 1:акую сторону обращена была 
мысль собирателя и какой образ правлепил паиболее 

занимал его. Губернаторствуя в :Киеве, Голицын зака
зывал переводить некоторые из этих книг на ру~ский 

лаю~ в тамошней академии. Из по~Литичсских ~rчений 
того времени ГGлиuына особенпо привлекала мор:I..ТIИ· 
стическа.я шко~Ла рационалистов с ее главою Пуффен· 
дорфом, которого ценил и Петр, приказавший переве
сти и папечитать его Вв·здение в жторию евrопейских 
государств и трактат об облзанностях человэкз. и граж

данина. Д.пя Голицына были переведепы и другие 
проюшедения того же публициста вместе с трактатом 

Гуго Гrоuия О правв Ео1ны и .мира; но пропзвед~ший 
Гоббеса, гшшы материалистической школы пуtлици
стоn, как и с-очинения Ло::к.з. О пра•злеаии в этих П3~ 
водах не встречаем. Голицыну, как и Петру, uыла 
попятнее и казалась пазидательнее разработанпа.я мора

лис-тами теория происхождения государства не из ВС•Й· 

ны всех против всех, кз.к учил Гоббес, а из нужды 
каждого во ncex п ncex друг в друге, -теория, пола
гавшая в основу государственного порядка не права, 

а обязанности гражданина к государству и сограж

данам. Точно так же и Локк своим демократическим 
учением об участии народа в законодательстве не от

uечал бояреким воззрениям князя Голицына. ГоJшцып 
был одним из образованпейтих русс:ких людей XVIII в. 
У{елом его усиленпой умственной работы было спз.ять 
в цельный в:згляд любJвь к течествепной старине 
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Верховни
ки 1730 г. 

и московс1ше боярские притязания с результатами :;~а

падноевропейской политичоооой мыСJIИ. Но, несомнен
но, ему уда.Iюсь ·ю, что тад ред:юо уда.ва.оось руссюn! 

образованным людям его века, -выработать полити

ческие убеждения, построенные на мысли о политиче

ской свободе. :Как почитатмь науiш и политических 
порядков Западной Европы, он не мог быть принци
пиальным противником реформы Петра, arryдa же 3аим
ствовавшей государственные идеи и учреждения. Но он 
не мирился с приемами и обстановкой реформы, с 
образом действий преобразователя, с нравами его бли
жайших сотрудников и не стоял в их р.я:ду. Петр чтил, 
но не долюбливал Голицына за его упрямый и жесткий 
характер, и при нем честный, дмовой .и усердный 
киевский губерна:rор с трудом добрался до сенаторства, 
но не пользовался значительным влиянием. На со
бытия, совершавшиеся в Роосии при Петре и после 
него, Голицын смотрм самым мрачным взглядом; его 
все здесь оскорбллло, как нарушение старины, по

рядка, даже приличил. Не его одного тяготили два \ 
политических недуга, от которых ocoбemio в последнее 

времл все страдали: это- власть, действующал вне 

закона, и фавор, владеющий сл111бой, но произволь
ной вл111стью. На исцелении отечества от этих неду
гов и сосредоточились его помыслы. Он изучал евро
пейские государственные учрежденил, чтобы выбрать 

из них наиболее подходлщие к Ро,ссии, много говорил 

о то.м с И3вестным нам Фиком. Исходл из мысли, субъ
ективно или генеалогически у него СJюжившейсл, что 

только родовитая знать способна держать правомерный 

порлдок в стране, он остановилсл на шведской ари

стократии и Верховный тайный совет решил сделать 
опорным пунктом своего замысла. 

В ночь на 19 января 1730 г. в Мос.кве в Лефорто
вом дворце умер от оспы 15-летний император Петр П, 
внук преобразовател.я, не назначив себе преемни 

Вместе с ним гасла династи.я, пресекалась мужем 11 

линия дома Романовых. Вместе с тем лрестолонаслодн 
осталось без прочных законодате.льных норм и :11 • 
конных н111следников. 3акон Петра I, неясный, пр tJ ,J 

вольно толкуемый и оставленный без действия с Jll t 
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за.коподавцем, терял свою ПDрмирующую силу, а Ека
терипип тестамент и не имел ее, RflK документ спор

ный. Для З<~.Мещения прес'ГОJLа первбирали весь налич
ный царский дом, пазывали царицу-монахиню, IJервую 
жену Петра, его младшую дочь Ели:завету, двухлетнего 
·сына старшей умершей дочери Анны, герцога голmтин
СIЮГО, трех дочерей царя Ивана, и ни на ком не 
могли остановиться, ни у кого не могли найти бес

спорного права на престол: закон Петра! I спутал все 
диюwтические понятия и отношения . .Кандидаты цени
лись по политическим соображениям, по личным или 

фамильным -сочувствиям, а не по законным основанияи. 
Среди этой сумятицы толков и интересов Верхсхвньrй 
тайный совет, как руооводитель упра.вления·, В3JIЛ на 
себя почин в деле замещения престола. В ту же ночь, 
тотчас по смерти Петра II, он совещаЛ!ся об этом деле, 
назначив на наступавшее утро собрание всех высших 

чинов государства, чтобы совместно с ними решить 

стоJrь важный вопрос. При этом Совет пополнил -сам 
себя: в его пятичленном составе были уже три ари
стократа, R.НЯЗЬ Д. М. Гошщын и двое князей Долго
руких; теперь приглашены были другой Голицын; 
брат Димитрия, и еще двое Долгоруких. Присутствие 
шести лиц только из двух знатнейтих боярских фа
милий придавало осьмичленнаыу Совету не только 
ари·стократический, но и прямо олигархический ха

рактер. На совещании говорили много и долго, «С не
:малы:м разгла:сие:м», по выражению Феофам Проко
повича. 3аявление князя Долгорукого, отца второй 
невесты Петра II, о праве его дочери на престол, 
буд:rо бы завещанный ей покойным женихом, и чье

то предложение о царице-бабке были отклонены, ка.к 
<шепри·стойные». Тогда князь Д. Голицьrн, воовысив 
голос, сказал, что бог, наказуя Россию за ее безмерные 
грехи, наипаче за усвоение чужестранных пороков, 

отнял у нее государя, на коем покоилась вся ее на

дожда, и так кait его смертью пресеклось мужское ко

Jiено царского дома, то надлежит перейти к старшей 
женской линии, к дочерям царя Ивана, тем более, 

' ITO дочери Петрщ I и сами по себе не имеют права на 
ttрестол, как незакоппые, родившиеся до вступления 
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их отц~ в бp::tR; с их матерью, завещание же Екатерины 
не имеет никакого значения, так как эта женщина, 

будучи низкого происхождения, и сама не имела права 
па престол и не могла им распоряжаться; но и стар

шая иа дочерей царя Ивана, Екатерина Мекленбург
ская, неудобна как жена иноземного принца, притом 

человека сумасбродного; всего удобнее вторая царевна, 

вдовствующая герцогиня курляндская Анна, дочь рус
ской матери из старинного доброго рода, женщина, 

одаренная всеми нужными для преетала качествами 

ума и сердца. «Так, так! нечего больше рассуждать, 
выбираем Анну», в один голос зашумели верховники. 
Но, предложив неожиданно Анну, Голицын еще неожи
даннее до6авил: «&ша воля, кого-извол•ите; только на
добно и себе полегчить». -«Как это себе полегчить ?»
спросил канцлер Голоrншн. -«А так полсгчиrь, чтобы 
воли себе прибавить», - пояснил Голицын. - «Хоть и 
iачнем, да ве удержим того», -возразил один из Додго
руких.- «Право, удержим»,- настаивал Голицын. Все 
охотно приняли предложение о герцогине курлянд

ской, во о прибанке воли смолчали. Голицын продол-
3~ал: «Б_удь ваша воля; только надобно, написав, по
слать к ее величеству пункты». Между тем в другой 
зме дворца сенаторы и высшие генералы дожидались, 

на чем порешат верховники. Известный уже нам Ягу
жинский, бывший генерал-прокурор Сената, отвел в 
сторону одного из толпившихся тут Долгоруких и 
высказывал ему чисто голицынекий образ мыслей: 

«Долго ли вам терпеть, что нам головы секут! теперь 
время, чтоб самодержавию не бытЬ>>. Когда верховнюш 
вышли и Объявили об избрании Анны, никто не uоз
ражал, а Ягужинский подбежал к одно111У из них и 
завопил, как будто подслушав слова Голицына: «Ба
тюшки мои! прибавьте вам кэ.к можно воли!» Но это 
была игра в про~тодушие; Ягужинский, как и бОJIЬ
шинство сановников, согласившись с выбором всрхов

виков, разашлись озлобленпые на то, что их ве П!JII· 

гласили ва совещание. Утром 19 января собравшимен 
в Кремле Синоду, Сенату, генералитеrу и прочим нш> 
шим чпнам Верховный тайный совет о~ъявп а о пору
чении роесийского ирестола Ц:lре.вне Анне, прu6а111111, 
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что требуетсJI на. то согласие всего отечестза в лице 

собравшихся чинов. Все изъявили полное согласие. 
Больше ничего не было объявлено соорапию. :Между 
тем в тот же день спешно были составлены и под 

покровом строжайшей тайны посланы в Митаву при 
письме к Анне пункты или «кондиции», ОI'рапичивав
шие ее власrь. Императрица обещается по припятин 
русской короны во всю жизнь не вступать в бра1~ и 

преемпика ни nри себе, ни по себе не назначать, а 

также иравить вместе с Верховным тайным советом 
«В восьми персонах» и без согласия его: 1) войны 
не пачинать, 2) мира не заключать, 3) подданных но
выми nодатями не отягощать, 4) в чины выше nолкон
ничья не жаловать и «К знатным делам никого не 

определять», а гвардии и nрочим во-йскам быть под 

ведением Верховного тайного с.овета, б) у шляхет
ства жизни, имения и чести без суда пе отнимать, 

б) вотчип и деревень не жаловать, 7) в nридворные 
чипы ни русских, ни иноземцев «без совету Верховного 
тайного совета не производить» и 8) государствепныз 
доходы в расход не уnотреблять (без С(}ГЛасия Со
вета). Эти обязательства закапчивались словами от 
лица императрицы: «А буде чего по сему ооещапию не 
исполню и не додержу, то лишена буду короны рос

сийской». Между тем ретивый Ягужинский, ночью 
19 января так горячивтuийс.я против самодержавия, 

озлился, увидев, чго его н~ пустят в Верховный тай
ный с.о:оот, и тайком засла.п к Анн<) в Митаву. с преду
преждением, чтобы она не во всем верила деnутатам 

Совета, пока сама не приедзr в Москву, где узнает всю 
правду. Анна без колебаний согласИJiась па условия 
и скреnила их подписью «По сему обещаю все без 
Itcякoro изъятия содержать. Анна». Через два-три дня 
она решила выехать в Мсекву, потребовw у nосланцев 
Совета 10 тыеяч рублей на подъем. 

;·-· .. -~···- .. 



Брожение 
среди дво

рянства 

ЛЕКЦИЯ LXXI 
Брожение среди дворянства, вывванное избранием герцогин11 

Анны на престол_ -Шляхетские проекты. - Новый план княая 

Д. Голицына. -Н рушение_ -Его причины. -Связь дела 1730 r _ 
с прошедwим. -Императрица Анна и ее двор . -Внешняя поли-

тика.- Движение против немцев-

Избрание герцогин•и Анны Верховным тайным оо
веrом, cropo став известным, вызвало в Москве не
обычайное движение. Случайное обстояТельство при
дало ему не местное только московское, но и обще

руссi«>е значение. На тот ООМЬIЙ день 19 января, 
когда у•мер император, назначена была его свадьба 

с княжной Долгорукой. Вслед за полками с их гене
ралwt~пr и офицерам:m в Москву в ожидании придворных 
праздвест.n н~ехало ~ножество провинциального доо

рянства. Собравшись на свадьбу и попав на похорони, 
дворяне очутились в водооор<УГе пол·ити•ческой борьОt•. 

3wмноол верховинков сначала встречен был в общестtю 
глухи~ ропотом. Современник, зороо след•ившиlй :щ 
тогдашнНiМ'И собЬI'I'ия:м:ио и принимавший в них Щ\.>1-

тельное участие nротив верховнюwв, архиепископ нов

городский Феофан Прокопович ж·иво рИ!сует в eвoc•ll 
записке ход движен•ия : «Жалостное везде по городу 
виде.вие стало •И слышанное; куда ни nрийдоrш., к 

какому собранию ни пристанешь, не иное что Ошtо 

слышать, тольоо горестные нарекания на ocьмиJJ•ИIJIIШI 
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оных за1'ейщиR~ов; все их жec'l'QRIO порицали, все про

клинали необычное •их дерзновение, весытое лакомство и 

власrолюбие». Съехавши·есл в Москву дворяне разбоива
лись на кружки, собирали•сь по _ночам и вели ожИJВл~ш

ные толки: лроти.в вepxoвiШRJor;; Феофан насчитывал 
до 500 человеrt, захваченных агИ1'аци;аннО'й горлчrrо'й. 
Вожаrtи, «знатнейши.е из шляхетства» , составили оnпо
зиционный союз, в котором бороJllись два мнения : сто

ронники одного, «дерзкого», дJIММИ внезапно напас1'ь 

на вер:JювниRJов с оружиеы в pyrtax 1И перебиrrь их 

всех, если они не захотят оrrстать О'Т своих УJМЫСJЮВ; 

приверженцы другого мнения, «кporrwгo», х·отели явить

ся в Верх·о.вньrй та'йный совет и заявить, ЧТQ не, дело. 
немногих оостав государства переделывать и ВОО'rи сгакоо 

дело тайком от других, даже от правительствующих 

оеоб: «неприятно 'l'Q и омрадно пахнет». Но Феофан 
проведал, что энергия Qппооищии с кажды•м днем 

«знатно простывала» от внутреннего разлада: сла.б~йшая 

ч111сть ее, RJОНсервативн:ая, хотела во ЧТQ бы ни стало 

сохранить староэ прародитеJIЬское самодержавие; сиJIЬ

не'йшая и ли-беральmя сочувствовала предприЯТИIЮ вер

ховников, но была лично раздражена против ни•х за 

то, что те их «в дружество свое не призвал•И>>. Одна:rw 
и в эrой либеральной часТ>и иrюземные послы не заме

чали един{)МЬlслия. «3десь, - пи•сал из Москвы секре
тарь французскаго поооJIЬства Маньлн, - на улицах и в 
домах толыю и слышны уечи об англи•йской консти

туции •И о nравах английсrюго пapлaJМ'ffiliГa» . Прусски:й 
пооол Мардефельд писал своему двору, что вообще все 
руссrше, т. е. дворяне, желают свободы, только не 

!Могут сговориться насчет ее меры и сwпеп•и ограниче

ния абоолютиз.ма. «Па}Уl'Ий бесчислеiiНое множество,
nисал: в .январе из Мосrtвы испански!й пооол де Лириа,
и ХО'ТЯ ПQRa ВСе СПОRIОЙНО, НО, ПОЖаЛуй, !МОЖет Щ)ОIИ

ЗОЙТИ какал-нибудь вспыппш». Проокде всего, разу
IМеется , обратились к Западу- как там? Глаза разбе
гались по "' мошним rюнсТ>итуцилм, шtк по красивым 
вещruм в ювелкрном магазкне, -одна другой лучше

и недоуtМевал:и, wropyю выбрать. Все заняты теперь 
!Мыслью о новом образе правления, читаем в депешах 

иноо~пrых nослов: планы вельмож и мелкого дво-
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рJШства разнообразны до бесконечности; все в не
решительности, какой образ правлепил избрать для 

России: ощ:ои хотят ограншчить власть государя пра
В81ми парла:мзнта, кз.к в Англи·и, други'э- как в Шве
ции, трбТьи хотят устротъ избирательное правление, 

как в Польше; наконец, ЧЕп"Вертые желают аристокра
тической республиюи без !Монарха. При' отсутствии 
политического глазомера, при непри1Вычrtе измерять 

политичесюие расстояния, та!t недалеко казалось от 

.пыточного застенка до английского парлшмента. Но 
при таком разброде мнений перед глазами всех стояло 

пугало, заставлявшее песогласных теснее жатьс.я друг 

к др~тгу: эrо фаоо·р, болезнь ра~пущеiПiой и неопрятной 
власти. Испытав возвышение Долгоруких,- писали 
П{)<СЛЫ, -русские боятся могуществз. временщиrtов 'и ду

!Мают, ЧТ() при абсQлютном царе всегда найдЕп"ся фаво
рит, который будет упрз.влЯ'rь и·м·:~ и жезло.:м, и nырком, 

и швырко•У, как делали при поко:йном Петре 11 Долго
рукие. Значит, дворянстЕо не было прошв щ::{еИ огра
ничения власти, как предохра.нителыюго Сfедства от 

В}еУенщико·в. Но его во:1мущал замысел верховниrюв, 
как олигархическая затея, гроJ~ивш:1Я З!l!Уенrогь власть 

ОДI-:ОГU ЛИЦа ПрОИЗВОЛОУ СТОЛЬК•ИХ ТИ1ранов, СКОЛЬК·О 

членов в ВерховiюУ тайном совете. По выражению 
историка 'и публициста екаrерининсrюrо вреУени князя 
Щербатова, верхов:шr~и ·:ы себя СЗ~УИ'Х «В:Мест'О одного 
толпу государей сочиняли». Так же oYшpeJN.f на дело 
и в 1730 г. В одно.:t запискэ, 1\ioropaя тогда ход-яла 
по РУКЗIУ\ в фор.мз письма к rtому-то в Москву от лица 
среднего шляхетствз., чиrаеУ: «Слышно здесь, чт·о де
лает ел у вас или уже ·И сделано, что5ы быrь у mз,с 

республике; я зело в TQY сумз:ителен: боже сохран•и, 
чтобы не сделалось rorecтo одного самодержавного го

сударя десяти са·Уозла·стных п оильных фзми,лий! и 
так •мы, шляхеrство, созсем пропадем и принуждсны 

буде:\1 горт'lе прежнего идолопокло-нничать и :мжлости 

у всех искз.rь, да еще и сыскать будет трудно». Бро
жение достигло крайне-й степен·и:, 1югда на rоржествеп
но•м заеедакии Верховного тайного совета 2 фев р.алн 
Сенату, Синоду, генералиrету, президента м IIO.!IJJCГИЙ 
IJ прочим штатс.юим чшJам прочитали П{)ДПисшшuе 
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Анной кондици·и и• будто бы ее письмо, разумеется. 
ваганее заготозлен.ноз O'r e't имз:н в Москве, в котор{М, 
соглашаясь на своз избрание, она заявляш1., чrо «для 

пользы рО"...сийского государствз. и ко удовальствованию 

верных подданных» написала и подп·исала, каiш•ми 

способами она то правлени е оости хочет. Обязательства, 
поставленные Анне непременвы:.t усл<>вием ее избра
ния, оказались теперь ее добровольной жертвой на 

благо государствз.. Это Шlfi'OO белыми нитками ковар
ство привело со5рз.ниэ в крайнее •изу•мленис. По изобра
зительному описаНtию Ф. Прокопови•ча, все опустили 
уши, кait бедные ослш~и. перешептывали·~ь. а с него
дованием оrкликнуться НоИitто не смел. Сам~ верховаые 
господа тоже тихо друг другу пошептывали •И, остро 

глазами посмз.тривая:, щ>итЕоряли>Jь, будто и они удив
лены такой неожиданностью. Один князь Д. М. ГоJI!ицын 
часто похаркивал и вык{жкwва.::, «до СЪI'ГОСТИ» повтор.яя 

на разные лады: вот де как ·милостива государыня; 

бог оо подвинул к сему писаНоию; oтceJie счастлwвая 

и цветущая 6yдffr Роосия. Но как все упорно ·молчали, 
о.н с укором заговорил: «Что же никто. слова не 
щ::'О•::'lолвит? Извольте СRазать, кто что думает, хоть 
вп:~=очем и ска;зать-то нечего, а только благодарить 

государыню». Нако·нец кто-то из кучи 11ихим голосом 
и с 6ол.ьшой запин:кой промолЕJил. «Не ведаю ~ весьма 
дивлюсь, оrчего на •мысль пришло государыне так 

пис.ать». Но Э'rоТ робкий голос не нашел отзвука. 
3аготозили •И пре.rtложи•ли подписать протокол зас.еда
ния, в ко-::.оrеом значилось: выслушав приславные и•мпе

ратрицей письмо и пункты, все согласно объявили, 

«что тою ее величества ·~шлостью весьма довольны 

н подинсуемся своими руками». Тут уж и бедные ос.пики 
1101еряли терпез:ие •И оrк1залw~ь подшi~ться, заявив, 

•по сделают это через день. Все слоrшо вдруг по
l'Т1l~€ЛИ, «ДрЯХЛЫ И заду•МЧ•ИВЫ ХОДИ•ЛИ», раеска3ЫВает 

Феоо-ра.н. Слиш&о1! • уж сильно ударили• по холопьему. 
'I,Уеству; никто не ожидал, что так жеетко скрутят 

IНшератрицу. Верхсmr.ююв спрашивали, как же то 
11 рuвление впредь быть Ш\1001'. Бмгсто того, чтобы 
1щ;шить, что orвer на Э'ror в<>прос уже дан с.а.мой Анной 
11 IШСЬомо и пуюпах •И что воля ее не подлежит пере-
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смотру, Голицын nредоставил nрисутетвующим наnи
сать <>о этом nроект от ообя, и nодать на другой день., 
Этим он вскрыл плохо скрываемые Itарты. Доселе Дмо 
носило как будто rюррю~:rны:й вид. Верховный 1'айный 
совет, фактически оставшись едшнственньпм <>рганом 
верховно1:1о уnравл.ения, избрал па безнаследный npe
cтo.ri: царевну Анну; вс-е высшие чины до бригади,ра, 
считавшиоон должносТНЫJ..wи nредставиrrеляыи народа, 

«ВООГО 011еЧ6СТЕа ЛИЦО на оебе ЯВЛ.ЯIОЩИЫИ», ПО выра

ЖеНИЮ Пр01юповича, единогласно одобриtJiи выбор Со
вета. Нежданная, по оказа:вшаяся .теланнОiй избранница 
по пра:ву велююдушил nринесла на пользу отечества 

уцелевшие лосле Петрru I обноеки nреюювс:коrо саJМодер
жа:вия и в подпrисанных собственноручно пунктах уrtа

зала, :каки;ми еnоообами Х•очет <>на ПQIВестrо с.вое 

пра:вление. Милоетrи:вЫ'й дар не расСiМатривают, как 
покуnноtй то;вар, а nросто приемлют е подобающим 

благодарением . А Лолицьm бросил этот дар на обсуж
де'Ние выетих чююв вплоrь «ДО бриrгадира» и тем 

обнаружил, что кондrщии- не великодушный дар 

иrмператрицы нарсщу, а ее заrtулrисная сделка с вер

ховникruми. Пьеса ставилась на шаткие подмостки : в 
обстановке поддельной законноm-и разыгрывалась про

стенькая неnоддельная nридворная nлутня. П ритОIМ дело 
о регулированиrи личной верховной вJrac•rи запутыва

лось, расnлываясь в общИй переСАмотр государствен:НЫХ 

учреждепиiй. Вынуждеюrое ИJ!IИ пеосторожное предло
жение Голицына вызвало бурный отклик: началась го
р.ячка мнений, заnисок, устных заявлений о ноrВом 

образе правления, RI01'0pЬDIOI все ЧiИНЫ ДО ПОЛКОВНИ•I f\. 

и даже rnJLЯXereтвo бесчиновное осаждали Совет. В р
ховникruм пришлось выслушать tИ прочиrгать :кучу <>ГОр· 

ченКй:. СiМятение ДОШЛО ДО ТОГО, ЧТО МО~КНО бЫЛО OПII • 
еаться воестания. Верхооный оовет ~<Угел приnугпу·rJ1 
раюходившихся политиков, наnомнив им, что у п 1 \J 

на wrте.жниоов есть полrюво:rщы, еыщиrtи, nытки. Torдt 
опnозиция превратилаеь в Еонеnиrрацию: люди слаб1""• , 

<~ало:мощные», по выражению Прокопо:вича, без n JJtJ 

женил и св.язей, ообtиралиеь тайrюм, бо.ялись ноч Вft 11 

,прма, перебегали от одного знаitомого к др у го ty 1 

и то ночью, nереодетые. 
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Призыв чинов к участию в обеуждении дела при
дал олиrархичее~ой интрИ!Ге вид болоо широкоrо поли

тического дви.жен.ил . До си'х пор вопрос вращалсл 
в правитсльственном кругу: ВерхоВJ:IН.й тайный оовет 
Иiмел дело с в.ысши:мш учреждениiЯМи, Сен:ато·м, Сино
дом, генералите'Юм, президентам'и коллеги,й. С момента 
подачи проактов в дело вступа;ет общеетво, шллхетство 

знатных фаJмилий в рангах 'и да.те без рангооз. Пра
вительственные учре.ждени.я раесыпаютс.я на кружюи, 

сановники вмешиваютея в ряды своей сословной бра·rши ; 

IМненил по'да.ютс.я не от присутственных мест, не от 

ооелуживцев, а or групп е:цино:мышленНlиков. В дви
жение входят новые интересы. Известно до 13 !Мнений, 
записок, проектов, п·оданных ил'и приготовленных к 

пода"~Щ в Верхавный тайный оовет or разных шл.яхе.теiшх 
кру.ж1юв; поД ниrми всrречаJем более тыслчи подпИ!ООй. 
Только проект, составленный Татищевым и поданный 
от Сепа,та и геirералитета., разраб011ан в цельный 
иет.оршю-политичеекий трактат. Остальные соста.влюшсь 
наскоро, мыели развивалиеь :к:ое-как; значиrr,1 здесь 

можно искать неподкрашенн.ого, открОIВенного выра

жения поJrитическоrо нмтроени.я дворянства. Проекты 
не касаютея прямо ни пункrов, ни tИЗбранИIЯ Анны 
с ограниченной властью, кait будто признают "Молча

ливо Сtовершившийея факт. Толыю Татищоо, кait исто
рИit-публищист, тряхнул евОИh\1 знакомством с русс:к:ой 

И<УГОрией. и с 3аш:~дн,ой политичесюой лиrераrrурой, как 

последОtВатель tМора.ли;стичесюой школы Пуффендорфа 
и Вольфа. Он ставит дело на общие оеновы государ
ственного права и доitазывает, что России по ее поло
жению всего пмезнее еаJМодержавное правление 'и что 

по прееечении династии w.збрание госуда р.я «ПО закопу 

естественному должно быть оогласиаы воох подданных, 

некwорых пероонально, других чрез поверенных». Та
тищев знал двухпа.1Iатную систему представите.льства. 
на Западе, а 'MOOIWТ быть вспомнил и: оостаs оrrечест
оонного земского еобора XVII в. Пот·ооq ОtН возмущае'l'С.Я 
не столыю ограничением власти Анны, Сiюлько тем, 
чrо Э'DО сделали не...,шоги·е еамовольно, та:й:Rом, по

пирая право все.rо шл.ях'tFСТва и других чинов, и он 

призыВаJеТ единомышленников защищать это право до 
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крайней ооз.можности. Другие проекты •идут ниаменпее: 
им не до теории и устройствз. верховной власти; они 

сосредоточиваm свое вни·ман-ие на двух предметах, 

па высшем управлении и на желательных льготах для 

дворянства. Неполными и неясными ч-ертами про:Jкты 
рисуm такой план управления. «Вышним правитель
ством)> или остается Верховный тайный совет, или ста
новится Сенат. Больше reero проекты озабочены чис
ленным и фамильным составом этого правительства. Оно 
не ДОЛЖНО СО3Тi1БЛЯТЬ ТlКОГО 113СНОГО кружка., к:Ш НаЛИЧ

НЫЙ <Jсьмичленный Верховный тайный совет. В нем 
должно быть от 11 до 30 персон; всего вадо<5нее не 
допускать в него более двух членов из одной фа·ми
лии: четверня князей Долгоруюих в составе Верхов
ного совета 19 января, очевидно, торчала досадной 

спицей в глазах у rеего шJJяхетства. Все высшее 
управление должно быть выборное и дворянское. Дво
рянство- не цельный однородный клз.сс: в нВ~м разли

. чаются «фа,.~.шльные люди», родовая знать, «генера

литет военный и штатсюий», знать чиновная, и «ШЛЯ· 

хетство». Из этих разрядоа и вы6оираmсл члены Вер
ховного тайного с-овета, Сената, президенты ко.1Jiе
гий и даже губернаторы. Избоираm на эти• должности 
генералитет и шляхетство, по некСУГоры•м проекrв.м 

ТОЛЫ\О «знатное» и соЕ•местно с Верховным тайным 
совет·ом и Сенатом. Эrо избирательное собр:шиэ в проек
тах и зовется обществолt; ему уже уеволетел власть 

законодательная и даже учредительв1л; духовенство •И 

купечество участвуm в выраб<УГке плава государст

венных ре:рорм то.1ько по специальным вопросам, их 
:касающимся. В некоторых ПJ:ОЖТJХ выр1жается жела
ние о~легчить nодатную тягость крестьян, т. е. nла

тежную слветстЕенность са•мих дворян; но не нашлось 

ни одного дворянина, который проронил бы слово 

не о1 о::rю6<>ждении !{репостпых- до того л·и было! -
а хоrя бы о законном оп~еделении господсюих поборов 
и повинностей. Существенную часть проеrпов состав
ляют льгаrы для дворянства по службе и землевладе

нию: н~значение срока службы, праЕ<> поступать на 

службу пря·мо офицерами, отмена ед-иноваследи•я и т. п. 
Эти·ми льгста~и оовлекали в движение рядовоо шля-
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хетство. Дело вела родовитая ИJIIИ чи•новная знать; ~Ыел
кое дворянство, равнодушное к толка·У о разных обра

sах правления, не действовало С-аJУостояrельно, не со

ставляло ос.обых политичес1~их Itружков, а юти~ТJось 

вокруг важных «пероою>, суливших им заманчивые 

льготы, и вторило свои·м вожакам тем послушнее, что 

большинство его были гвардейск-ие и армейские офи
церы, привыкшие и в строю повиrноватьс.я тем же 

вожакам, своим полковникам и генералам: из 1 100 
подписей под разными' прозктами более 600 офицер
ских. Все проекты построены на мысли, чrо д.ворян
ство- единстЕенноэ n равоУочное сословие, обладающее 
граждански·ми •И поJштическими правами, настоящий 
народ в юридическоУ смысле слова, своего р(Ща pays 
legal; через него влэ.сть и правит государстюм; осталь
ное население- толы~о управляемая и трудящаяся 

·масса, платящая за то и другое, и за управлен·ие ею, 

и за щ:аво трудиться; это- .жоивой rocy да рственны:й 
инвентарь. Народа в нашем смысле словз. в кругах, 
писавших проекты, не пони·мали· или не признавали. 

Пока. шляхетство в \:Воих проектах спешило заяr:оить Новый 
свои сос.ловные желания, князь Д. Гол•ицын вы рабаты- пrлан княая 

в uлицына 
вал и обсуждал с ерховны:м тайным советом план на-

стоящей конституции. По этому плану императрица рас
поряжается тОJIЬко своим двором. Верховная власть при
надлежит Верховному тайно'd:у сомту в составе 10 или 
12 членов из знатнейтих фамилий; в этом Co::me импе-
ратрице уделено только два голосз.; Совет начальствует 
над ооеми войсками: все по примеру шведского государ· 

ственного еовета во вреУя его борьбы: с сеймовым дво

'РЯНсrвом в 1719-1720 rr. Под Советом действуюr у Го-
лицына еще три учреждения: 1) Сенат ио 36 членов, 
предварительно о3сужда.ющий все дела, решаемые Со-
ветом; 2) шляхетск.lЯ камера (палата) из 200 членов 
но выбору шляхетства охраняет права сословия от 

посягательств со етоrоны Верховного тайного совета, 
п 3) палата городских представителей заведуm- тор-

говы·ми и пrомышленпым·и делам~ и оберегает инте-
ресы простоrо народа. Итак, знатнейmие ф:l!МIJЛоИИ· пра-
в.ят, а шляхетские представител·и наравне с I(упече-

скиюi о6ороннюгся •И <J6срспяют народ от этого правле-
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пия. 3-ror план не тушил nожара, а Т'Олько nодлива.тr 
боярск01.~ масло в дворянский огонь. Старый Доп
Rихот <Уrnетого московского боярства, ввиду падвигав
mейся из Митавн своей избранницы, пошел, наконец, 
на уступки, решилея пеМН()ГО приотворить двери рев

ниво Э!llм:ыкаемого верхов'Ного управления •И даже до

пустить нечто похожее на nредставительство на родных 

интересов, идея коrгорого была так трудна для созна

ния господствующих классов. Еще шире захватывает 
он И!l'rересы обществеmшх классов в состав.ч:енной им 

форме ирисяги императрище. Он и эдесь упрямо стоит 
на арисrократичесоом составе и па мопоn()лии законо

дательпой власти ВерховJЮго тайного совета, но расто
чает важные ЛЬГ(УI'Ы и nреимущества духовенству, 

купечеству, ооо6енно знатному mляхеrетву, и сулит 

всему дворянству то, о чем оно не осм:еливалось про

tсит·ь в своих nроектах: полную свободу от обязательнО'й 

службы: с nраоом поступать добровольно во флот, ар
мию и даже гвард•ию прямо офицерами. Эта своего 
рода хартия сословных вольност~й шляхетства венча

лась обещанием особенпо для него желанным, - дворо
вых людей и крестьян ни к каюим делам. не допускать. 

Петровскому крестьянину Поооmкову и целому ряду: 
ад·мивистра'IIивны:х И• финансовых дельцов, выведанных 
Петро.\1 Великим •из боярсiЮй дворни•, произносилось 
политическое отлучение. 

Крушение Политическая дра,ма князя Голицнва, плохо срепе-
тированная и еще хуже разыгранная, быстро дошла 

до эпилога. Ршщор в правиrельственных кругах и 
настроение гварди•и ободри1Ли nротИ'Вников ограниче

ния, доселе таившихся ИIЛИ притворно nрИ!мыкавших 

к оnпозици•и. СоставиоJшсь особая партия или «другая 
компания», по выражению Феофана, сrоль же сделоч
ного состава, как и nрочие: в нее вошл•и родственни·ки 

императрицы •И и•х друзья, обиженные сановншш, как 

князья Черкасекий, Трубецкой, :кторых Верховный 
тайный оовет не пустил в свой состав; к ним прим
кнули люди нереmительнш~ или равнодушные. Тут 
ожил и Остермаи: все время оп с.идел дома больной, 
совсем со5рался умирать, причас'l'илея и чуть JIИ но 

соборовался, но теперь стал вдохновителем новой ком· 
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пании. Отнош~ния, INIТepecы и лица выяснилиеь, и не
мудрено было согласить коыпанейщиков, уверив их, 

что or самодержавной императрицы оmи скорее добьются 
желаемого, чем от самовластного Верховного с·ове·rа, 
сенаторов утешить восстановлением Сената в значении 
верховного правления, генералитет и гвардейцев из

бавлением от коыанды верховник<Jв, всех - упраздне
нием Верх-оошого тайн<Jго совета . ~олоколом парти•и 
бЬIJI Ф. Проrt·опо.вич: он измучился, звоня по всей 
Moertвe о тиранстве, претерпеваемом от верховинков 
государыней, и.оrорую стерегущий ее дракон В. Л. Дол
горуют довел до того, что она «насилу дьпшrт». Вла
дыиа еам иепугалс.я успеха своей пастырсrtой пропо

веди, замС'J.'ИВ, что многие, ею распаленные, «нечто 

весь;ма страшное умышляют». Подъезжал к Москве, 
Анна сразу почувствовала под ообою твердую почву, 
подгоrовленную конспиративной аГ>итацией с.лывшего 

безбо.жншюм немца и первоприсутствовавшеrю в св. Сио
ноде РУ'Сскоnо архиЕJрея, и с.мел·о стала оо главе заро

вора против самОiЙ себя, nporrив cooero честного митав
ского слооа. В подмосRJовном Всt3святском вопреки пунк
та•м ооа объ.явила себя подполковниК{)М Преображансrtого 
полиа и капитанои rивалергардов, собственноручно 

угастиn их водкой, что бЬIJio принято с велшчайши·м 
восторГ>ом . Еще Д{) приезда Анны гвардейские офи
церы открыто Г>оворили, что скорее оогласятся быть 

раб31МИ одноГ>о тирана-монарха, чем мноГ>их. Анна тоу
жественно въехала в Москву 15 февраля, и в тот же 
день высокие чины в У спенсrоом соборе присягали 
просто rоеударыне, не самодержице, да «отечеству»

и только. Не з111мечая интр•иги, зароившейся вокруг. 
Анны, сторонники Верх·овного тайного совета люtо
вали, рассказывали, ;:rто наrюнец-таrои настало п·рямое 

порядочное правление; императрице назначают 100 ты
сяч рубле~ в год и больше ни rюпейrои, ни последней 

табакерки из иазны без позволен·ия Совета, да :и. то 
под расписку; чуть чrо, хоrя в мало·м в чем нарушит 

данное ей положение - оейча.с обратно в свою Кур
ляндию; и что она сделана государЫней, •И то толыю 
на первое время поыазrtа по губам. Но верховники уже 
ue верили в удачу, своеrо дела оИ по cлyxlliм будто бы 
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C!IIMИ предлагали Анне самодержа.в.ие. И ЕОТ 25 февраля 
сот восемь сенаторов, генералов и дворян в большо:й 
дворцоЕой зале подали Анне прошение о·браз.овать 
комиссию для пересм·wра щ:о:жтов, представленных 

Верховному тайно:му совету, чтобы установить форму 
правления, угодную все-:му народу. Императрица призы
валась стать посредницей в своем собственном деле 

IМежду верховнИiи.юr •И И•Х противниками. Один из вер
ховников предложил Анне согласно конд·ици•я•м предвз.
рительно обсудить щ:ошение вместе с Верховным 
тайным еоветом : но Анна, еще раз нарушая слово, 
тут же подписала бу•магу. ВерховнИiш ост'олбенели•. 
Но вдруг поднялся невообр::.tзи·мый шум: это гвардей
ские офицеры, уже надлежаще настроенные, с дру
ги-ми дворянами принялись кричать в перебой: «Не 
хоти·м, что:5 государыне предписывал•и законы ; она 
должна. быть С!llмодержицею, как были все прежн-ие 
государи». Анна пыталась унять крикунов, а опи 
па колена перед нэ !t с исступленной отп·о·вэдыо о св•ое.й 
верноподданической службе и с за.ключитоельным воз

гласом: «Прикажите, •И мы при•несем к вашим но·гам 
гмовы ваших злодеев». В тот же день после обеден
ного стола у и·мператрицы, к которому приглашены 

были и верховн·ики•, дворянство подало Анне другую 
nросьбу с 150 nодпиея•м:и, в к-оторой «всеnоrtо·рнейшие 

рабю> всеподданнейше приносили и всепоrtорно nро

сили ВСЕщ•илости•вейше nринять еамодержавство своих 

славных и дост<Jхвальных nредков, а присланные от 

Верховного тайного совета и ею nодписанные nункты 
уничтожить.- «Как?,- с притворным удивлением прq
сrодушного неве.дения спросила Анна,-разве эп1 пунrt

ты были составлены не по желанию всего народа?»
«Нет !» был ответ.- «Так ты -меня обманул, князь 
Василий ЛуRич!», - сказала Анна Долгорукому. Опа 
велела принести nодписанные ею в Митаве nунктu 
и т;утт же при всех разорвала •ИХ. Все время верховникн, 
по выражению одного иноземного посла, не nикнушr , 

а то бы офицеры гвэ.рдии поброоали их за oюll\. 
А 1 марта по всем соборам и церitвам «ПаJШ» пpиcяraJJJI 
уже са•модержавной императрице : верноподданн•ичесJt 11 
совестью помыкали и налево •И направо с <iлa.гOCJlOBQlШJI 
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духовенства. Так :rrончилась дес.ятидневна.я конститу
ционно-арисwкратичеСitая русская монархия XVlii в., 

сооруженная 4-недельным временным правленнем Вер
:хюmюго та:йного оовета. Но, восстановляя смюдер.жавие, 
дворянство не оrrказывалось от участия в управлении: 

в той же послеобеденной петици•и 25 февраля оно про
сило, упразднив Верхо·вньrй тайный совет, воевра"Dить 
пре.яtнее значение Сенат.У из 21 члена, предостав•итъ 
шляхетству выбирать баллотиро.ваНоиеи сенаторов, rtол

лежских президентоо 1И даже губернаторов но ооrласно 
доооодеююй челобитной установить форму rrpaRJieнил 
для nредбудущеrо времени.. Есл11 бы это ходотайство 
было уважено, центральное и губернсwое уп·равление 

соотавилос.ь бы из выбо·рных агентов дворянства в род·е 

екатерининсr~их каiiИIТан-исправнююв. Российска.я ном
перия не стала «сестрицей Польши но Швеции», чего 
ожидал Фик; зато рядом с республикански>-шляхетсwой 
Польшей стала Россия са•модержавно-шляхетска.я. 

Дело 1730 г. представлялось оонременным наблюда
телЛJМ борьбой, поднявшейся И'З-за ограничения само

держави:я в среде госпо·дствующего класса, ~е.жду родо

:вой аристократией •и дворянством; прочи•е классы на

рода не принимали в этом движении никакого участия : 

нельзя же придавать сословного значения суетJIIивой 

беготне архиепископа Феофана Прокопов•ича по !МОС
ковским шляхетским домам. Но первоначально Вер
ховный тайный оовет дал предпринятQiиу им делу очень 

узкую постан'Р'вку. Это было собственно не Q'Граниче
ние са;модер.жавия еосл·овным или народным представи

тельствО'М, а ·юльwо совместное осуществление преро-

атив оорхооной власти . лицом, к ней прИ'Званным, 

и учреждением, при:з;ваljmИJМ это лицо к власти. Вер
овна.я власть •меняла свой еостав или форму, переста
ала быть единоличной, но оохраняла прежнее отно

шение к общеетву. Ограничительные пункты давали 
•t·ольwо одно пра-во гражданской свободы, да и то 

1 ишь одному сословию: «у шляхетства ,ж.ивота И• имe-

IIIIЯ и чести беа суда не отымать» . Но о политической 
I' JЗОбоде, об участии общества в управлении пункты 

1: рховниwов не говорят ни слова: государствоiМ прав.ят 
11 ограниченно и•мператрица и• Верховный тайный совет, 
111 ltщочевокuй, ч. IV 305 
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а Верховньrй тайный ооnет не предс·rавляеrr собою 
никого, кроме Сшiого себя : одни из его членов были 
назначены верх·ОВIЮй вл~тью еще до ее ограничения, 

другие кооптированы, приглашены самим С<Jветом в 
ночном заседании 19-20 января. rl'a.It думал Совет ВОе'l'И 
дела и впредь; только оппозищия застави\Jiа его обе

щать созыв всех чкнов для оовещания, •И: то,i1ЬКО Д;JЯ 

совещания о наилучшем устройстве государс·rвенноrо 

уnравления. Всего менее представляли верховники рус
скую ро·довитую знать. Большая час'rь тогдашней ста
ринной знати, Шереметевы, Бутурлины, князья Чер
Iисские, Трубецкие, Rураюкны, Одоевские, Барятин
ские, были по rмос:r.,овскому родословию ни•чем не хуже 

1шязей Долгоруких, · а чJrены этих фм.юилий стояли 
против Верх·овного тайного оовета. Верховники не могли 
объединить вокруг себя даже оооственных родичей: 

им·ена Голицыных и Долгоруких значатся в подписях 
под оппозиционными проеitтами. Э'rа оппозиционнан 
знать была душою движения, волновала меш ое шля

хетство, суля ему заманчивые ЛЬГСУ.ГЬI по службе 

и землевладению, руковод•ила шляхетскими I ружitами, 

диктуя им записю,_r, для подачи в Верховньrй тайный 
совет. Шлях·етство рядовое выступало в деле не дСJIТе
т.елем, а статкстом, выводимым на сцену, чтобы Щ}QtИ,З

вести впечатление количественной сrолы. Табель о ран
гах еще не успела перетасовать родословные •Масти 

и освободить чин от гнета породы. В эт<Ш дворянстве, 
темном к бедневшем, нуждавшемел в выоокостойных 

милостивцах, проirВычное холопье родапочитание ещ 

дружно уживало:?.ь с зарождавши•мся рабьим ЧиiНопочи

танием. «Шляхетство фамильным рабсюи служат И! волю 
их всяко исполншот •И wю службою для обогащениlfr 
получают :rо:мендаБ.'l'С-тва и у других важных царских 

интересов кОtжандирство», Так •изображает петровски•l1 
прожектер Иван Филиппов отношения · рлдового дв . 
рянства к знати, не успевшие сюоро •ИЗ•мсниrгься и пocJr 

Петра. Но и вожаRи шляхетства был•и высши•е должно ~·· 
ные ЛirЦа, члены правительствонных учреждений, вn • 
реди всех сенаторы и генералитет, Fюrорый был Jr t 

просrо куча г-енералов, а особое учреждени , главш~н 
совет ренераль:Ноrо штаба с определеннi:Ши штатn м 11 
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и окJшд~:~~ми. Первый пр<Jект, поданный в Верховный 
тайный совет и cfll~ый оппозицоионннй, шeJr ИtМ:енно 

or Сената и генерt;штета. 3начит, в деле 1730 г. 
боролись не лица •и не общественные классы, а высшие 

nравительственные учреждения, не знать старая, родо

витая, с но1юй, чиновной •ИJIИ• та и другая с рядовш.t: 

шляхетство~, а Сенат, Синод и генера.п•итет с Вер- / 
ховны•м тайным советом, который присвQ.ЯJI себе моно

полию верховноГ<J управления,- словом, борол•ись не 

правительство и общество за власть, а органы прав•и

тельства •между собою за распределение власти. H<J 
учреждения - тоJJЫЮ .1юлееа правительственной ма

шины:, привод·и·мне в двиQRение правительственной или 

общественной силой. Верховинкои хотели•, чтООн такою 
силой были знатные ф~:~~м•ИJIИ•И или фамильные люди; 
но того же хотели и •ИХ проти•вни:ки: фаомильнне тяга
лись с 1 фfllмильюnш. Со времени• опричнины правя
щиn KJI.a.CC так <Jсложвился и nерщ:rутался, Ч'ТО трудно 

стало разобрать, кто и в какой •мере фамилен •или• 
нефfllмилен. Общественная сила, каRJою был этот сме
шанный кла'Сс, теперь цеплялась за готовне прави

тельственные учреждения, ПО'Ю~У ЧТ<J не было учrюж

дений общественных, за которые •можно было бьr уце

uиться. Старая военпо-генеалогическая орган·изациiЯ 
с лужилога класса была разрушена оNен~й местниче

етва и регулярной армией, а попытка Петра вовлечь 
!Местные дворянские о5щества в управление потерпела 

неудачу. Только учреждения и объещиняли• неслажеи
ные интересы и невыяснеиные взгляды Л•ИЦ и• классов; 

са.ми верховни~tои, раэделяеиы:е фами\льнъrми счетами 
н JIИЧНЬI'М•И враждами•, действовали если не единодушно, 

то хоть оомпактно, не по чувству аристократячеекой 

е,олидарности, а по товариществу в Верховном та..йном 
еовете. Оставалось превратить высшие правительствен
ные учреждения в о-бщественные, выборные, т. е. пред

t~тавительные. Эта ·мысль и бродила в умах того вре
·~сни. Но и верховн•икам, кроме разве одного Д. Гошr ... 
цына, и их прот•ивни•к~:~~м недоставало ни понимания 

еущности п редставительства, ни оогласиiЯ в подроб

Jю~тях его устройства; под nыборннми из шля

хетства разу·мели набранных из дворян, случ·ивши•хся 
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в столице. Таки·м образом, ни установивши.ес.я обще· 
ственные отношения, ни господствовавшие политиче

ские понятия не даваJiои СIНJДС~ развязат!> узел, в Rд!ООЙ 
затянулись столкнувшиеся •Интересы И! недоразумения. 

Вопрос разрешен был насильственно, механическим 
гвардейским ударо·м. Дворлнс::кая гвардия поняла дело 
по-соо~му, по-казарменному: ее толкали против само- · 

Еластия н~многих во •имя nрава всех, а она наброоИJ
лась на всех во имя са:ьювластия одного лица, - не ·rуда 

повернули руль : просить о выборно!М управлен•ии, вос

становиJ,З С31МОД-3р~кавие, значило прятать голову за 

дерево. На другой день после присяги С8iмодержавная 
Анна, исполняя часть шляхетсiЮй просьбы, составила 
Сенат из 21 члена·, но назначила их Са!Ма, без вс.яки'х 
выборов. Та-к ходом дела выясня:ютс.я главные причины 
его неудачи. Прежде всеrо самЫ'й замысел Itнязя 
Д. Голицына не и•мел ни внутренней CИillЫ, ни внешней 
опоры. Он ограничивал верховную власть не поото.яв:
ным за:rюном, а учреждение~М с неустойчивым составом 

и случайным значением; чтобы придать ему устойчи

в-ость, Голицын хотел сделать его органОIМ и оплотом 
родовой аристократии, клаооа, котороrо yЖRJ не суще

ство·вало: оставались только н~многие знатные ф:н.!lи:.
лии, разрозненные •и даже враждебные друг другу. 

Голицын сrrоил •МОНархию, ограни,ченную призраком. 
Далее, Верховный тайный оовет с свои•м случайным и 
непопулярным составом, упрямо удерживая за собой 
'монополию верховного управления, оттолкнул от себя 

большинство правительсrвенного класса и вызвал .оппо

зицию с учас11иеом гвардии и шляхетства, Перевернув 

дело, превратив вопрос об огранИчении GаJмодержавия 
в п отест против собственной узурпации. Наконец, оп
позиция и отдельные члены са;мого Верховного тай-' 
ноrо совета с.~ютрели в разные стороны: Совет хотел 
ограничить С3i~одержав•ие, не трогая высшего управ

ления; оппо1ицоия требовала перестройки этого управ

ления, не касаясь С8i~одержавия ·или умtлчивая о нем: 

гвардейская и дворянск.ая ·масса добивалась сословны 

льгот, относясь враждебно или равнодушн-о и к ограпи ... 
чению верховной власти, и к перестт;ойке управлениsr. 

При такой розни •и поли'l'ической неподготовленнос'l'Н 
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оппооици·онные кружRiи не моглw выработать цельного 

и удобопрИ·(:)Мле:м·ого плана государственного ус'tрой

ства, оnравдывая оrзыв прусекого посла Мардефельда, 
чrо русские не пони•мюот свободы •И не сум ют с нею 

справюься, хотя и •мн·ого об не.й толкуют. Сам Голи
цын объяснял неудачу своего предприятия тем, Ч1'0 
оно было не по силмr людей, коrорых он призвал 

.R себе в со-грудники. В этом смысле надобно понимат:ь 
его слова, :rwrорыми он · сам отпел свое дело. Когда 
во·сстановлено было самодержавие, он сr~азал: «Пир 
был: готов, но званые оказались недостойными его, 
я знаю, что паду жер'I'Вой неудачи э·гоrо дела; так 

и быть, пострадаю за отечество; мне уж. и без того 

остается немного жить; но те, кто заставляет меня 

rrлакать, будут плаr~ать дольше мо·его» . В этих словах 
nриговrо·р Голицына и над еruми•:м собой: зачем, взяв
шись быть хозяином дела, назвал таrоих гостей, И\ЛИ 

зачем заrевал пир, когда неrюго было зють в гоС>ти? 
В предприяrи•и князя Голwцына возбуждают недо

УJМенио дне черrы : это- выбор лица, не еrоя.вшеrо на 

наследственной очереди, и поддеш~а изби•ра1'ельпого 

акта, прев-ратившая условия •избраJШЯ в ;r::обровольный 

дар иабранницы. Первая черта навод•ит на ·мысль 
о ны:оrор001 участии шведского влияниiЯ. Воцарение 
Анны несколько напомина.ет вступление на шведсrо11~ 
ПIJUCTOJI сесrры н:арла XII Ульрики-Эле::>з:оры в 1719 r.
'fO же избрание женщины помшмо пря:мого. наследию а 

(герцога голшrинского) с огr:аничен·ием власти избран
ницы; то же дом·огательство аристокраТiичесrюго госу

дарственно-го совета стать полновластным и тако·е же 

nротивюде.йствие дворя.нства. Наконец, pyccRiиe и~следо
ватели событий 1730 г. с по)!ощыо шведСI~·их и•стори

ков указали, очевидные следы вл•ияни•я шведсr~их кон

ституцио•нных актов в о-гJ:аН•ИЧИ!rельных пунктах, в 

плане и проекте присяги, СО:}Тав.ценных Голицыным. 
Но при сходсrве обсrоятельств условия быши далеко 
не одинаковы. При избранки Анны Го шцьш помнил 
и ·мог принии1rь в соображенше случив.шзе я с У.цьри
кой-Элеонорой: удалось тruм- поч€:му не удастся здесь?. 
Шведские события даваши только ободри•тельны.й :i:rpи-
!ep, швед~кие акrы и учрежде-й>:и:я- готовые об ,Разцы 
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и фор~улы. Но побужденпJСI, ·и-нтересы и• согласованная 
с ними тактика были свои, не заимствованные. 3-ro 
ооо5енно сказалось в другой черте дела. 3ачеом п:онадоо
билась Голицы~ фальоифио:к:щия избирательного акта'? 
Эдесь надобно обратиться к руссiюму прошлому. Заку
лисная интрига в перемене образа правлениtJI имела 

у нас долгую и не.взрачную историю. В 1730 г. уже 
:не в первый раз подни·мался старый и оорен:rой вопрос 

русского государственного порядка, вопрос о заiюно

м.ерной п.останоВI~е верховной власти. Он вызван был 
преооченИ:ем династии Рюрюювичей, к:ш историческая 
ПеОбХ•ОДИМОСТЬ, а Не RaK ПОЛИТ•ИЧеСI~аЯ ПОТребНОС'l'Ь . До 
1598 г. на моеконского государя смоатрели, как на х·о

зяина земли, а не народа. В :народном правосознании 
не было •места для мысли о наро·дс, R:li о государ

ственном oorooe; не :могло быть места и для идВ~и на

родно·й с1юбоды. Церковь учила, что всю:ая власть от 
бога, а так как воля божия не подлежит ноJ:п~акому 

юридичесrюжу определенюо, то ее земное воnлощени• 

ста.вило·сь вне права, закона, •мыслилась, как чиста!'! 

аномия. С 1598 г. русское полиТtическое мышлению 
стало в бОJrьшое затруднен и . Церrювное nонятие . о 
BJLaiCIГИ еще М!()ЖН<О было RJОО-как пристроить 1~ на.

следственному государю- х•озяину земли; rю щt рь вы~ 

борный, деланный хоть и земским•и, но вес же земными 
руками, трудно укладывался nод · идею богапоставлен

ной власти. Политоичееrюе нас'I;'роение раздвоилось. 
Плохо поюrомая, чrо за цари nошл·и с Бориса :Годунова, 
народная •масеа оохранила чиет.о оrrвлеченное б<пблей

ское nредеrавление о царскl()'й власти; но уже закрепо

щае>~1ан и п.ре.жде умевшая. только бегать от притесне

ний властей, она в XVII в. 'Выучилась еще бунтовать 
nротив бояр и nрюtазных лкщей. В :свою очервдь 
и боярство nод влиян•ием горьки•х опытов и наблюд 
НИЙ над ООDеДНИ•:М<И ПОрЯдками OCBOИJIOCb С МЫСЛЬЮ О до

ГОВtО·рНОМ царе ; но, исходя из иравящего клаеса, а п 

из на родной •масеы, заслуженно ему не д<шерявшей, эт , 
•мысль всегда стремилась оrглитьея •И дважды: отлшвu.· 

лаеь в о•динаrювую форому закулисной сдеЛI\IИ, выст 
nавшей наружу в виде до•бровольного дара вла Tll, 
либО< щ онв .ffВШейсл в оелабленных браздах про R 11 
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ния. Такая фОtрма бЬIJia выход{>'ЬI из положения ммtду 
двух огней, в какое попадали люди, чутьео~f •или• созна

тельно п.ытавшиеся иецел·ить страну от болезненного 
роста 'верховной власти. Дело 1730 г. было седьмой 
попьrrкQй более или •менее прикрЬl'l'Ого сделочного вымо

гания свободы правlfl\ельственным кружком: и четвертым 

опьrюм оrкрьrгого, формального ограничения власти. 
Негласное вымогание св·Ободы вызывалось нравственным 
н·едоверием к дурно воспитанной политичес.к,ой власти 

и страх·ом перед недоверчивым к правящему классу на

родом; формальное ограничение не удавалось вслед
ствие розни среди самих господствующих клаееов. 

Движение 1730 г. ровно ничеrо не дало для народ
ной свободы. Может быть, оно дало толчок полити
ческой •мыели дворянства . Правда, полиl'ичесiюе воз
буждение :в этом ооеловии не погасло r11 после неудачи 

верховников; но оно п.од действием царствования Анны 
значдтельно преломилось, получило оовоом другое на

правление. Это царствовани·е- одна •ИЗ •мрачных стра
ниц нашей: истороии, и наи·более ТЕ)мное пятно па 

ней -сwма ИМIIератрица. Рослая tИ тучна.я, с лиоцом 
более мужским, че.м женским, чорствая по природе 

и еще более оч рствевшая п.ри ранн~м вдовстве сред·и 
диплQtматичесrоих козней и• придворных приключени:й 

в Rурляндии, где ею шжык:iли, как русско-прусско
nольской иrруmкой, она, имея уже 37 лет, привезла 

в Москву злой и мало образованн~ ум с юоrоесточенной 
жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлече

ний. Выбравшись случайно из бедной -миrrа.всiюй тру
щобы на широкий простор безотчетной руссюой влас11и, 
она отдалась празднествruм и увес-елениям, поражав

шим иноземных наблюдателей мотовской роскошью 
и безвкусием. В ежедневном обиходе она не могла 
обойтись без шутих-трещоrок, которых ра.зьrсюива.ла 
чуть не по· воем углам цмперии: он.и евоей неумолкаемой 

болтовней угомоняли в ней едкое чувство одиночества, 

отчуждения от своеrо отечества, где она должна всего 

опасаться; большим удовольствием для нее бшrо ун-и
зить человека., полюбоваться его удиж~нием, потешиrrьея 

nад его пr;омахом, х·отя она. к сама однажды повелела~ 

'оставить ов. Синю; в числе 11 членов tю дв.ух равных. 
ан 

Имnерат
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половин, велиоороссжйской и• малороссийской. Не дом
ряя ру~ски•м, Анна поставила на страже своей безо

па ности куч.у иноземцев, навезенных •из Миrrавы и из 
разных нюtецких углов. Немцы посыпались в ~оссшю, 
точно оор из дырявого •м-ешка, обл{Jпили дво·р, обоели 

' лреетол, забирались на вое д;оходные оместа в управ-

лении. Э1'orr сбродный налет оостоял •ИЗ «клеотур» двух 
сильных патронов, «канальи курляндца», у•мевшего 

только разыскивмъ породистых собак, кю~ отзывал•ись 

о Бщ:о :ш, и другого каналъи, лифляндца, подмастерья 
и даже конкурента Бирону в фаворе, графа Левен
вольда, обер-шrалмейстера, человека лживого, страст

ног·о игрока и взяточню>:а. При разгульном дворе, 
то и дело увеоеляююм блестящими празднествами•, 

каи.ие материл другой Ле.венв.ольд, обер-гофмаршал, 
перещеголявший зл·окачесrвенноmъю и своего брата, 

вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду; 

на доимочные деньги, выrоолач•иваемые шз народа. Не
даро~f Д[•Ор при Анне обходился впятеро-вшестеро до

роже, чю-1 при Петре I, хотя государственные доходы 
ив возрастал.и, а CI<op е убавлялись. «При неслыха.нной, 
роск.оши · двора, в I\.113не, - писали послы, - нот ни 

гроша, а потому ниwому ничего не платят» . Между, 
тем упраrвл·ение велось без вс.ю~ого достоинства. Вер
ховный тайный с<Jвет был упразднен, но и Сенат . с 
расширенным состазом не удержал прежнего первен

ствующеrо значе-ни.я. Над ним стал в 1731 г. трех
членный пабинет .мu~tucmpoв, творение Остермана, ко
торый и С{JЛ в нем полновластным · и не-гласным вдох

новителем своих а•ичтожных товарищей: князя Чер-
. касского и канцлера Головitина. К&6оинет - не то ли•ЧНаJJ 
контора ~мnератрицы, не 1ю парод•ия Верховного тай* 
ного сiо-вета: од обсуждал важнейшие дела :Законода· 

тельства, а также выписывал · за;йцев для дво·ра и 

прос,..м:атри:вал счета за кружева для· государыни. ·· Ка1· 
деnосr:·едственцый и бе:отв{JТсrвенный оiJган верх·овноt1 
воли, ЛJ:1:Шенный всякого юрцди•чесNОго облика, кабин 1' 
путал wоhшетенцию и делоn .r:оизводство правителъств •lJ 
ных Учреждений, отражая в оебе з'акулисный ум сво t 
творца И характер rе.иного царствования. Высоч 11 
ши.е манифwты прев.ра'I'ИJIИ•еь в афцши непристойпоt 
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сwмовосхваления и в травлю русс~ой зна'l'и перед на

родом. Казнями и крепостям•и шзводили самых видных 
русских вельмож, Голицыных оИ целое гнездо ДоJiго
руких. Тайная розыскная канцелярия, возрод•ившаяся 
из закрЬП'()го при Петре II Преображенского приказа, 
работала без устали, доносruми •И пытками• поддерживая 
должн·ое уважение к предержащей власти и охраняя 

ее безопасность; шпионство стало наиболее поощряе
мым го~ударственным служением. Все казавшиеся опас
ными ил•и неудобными• поднергалнсь изъятию из обще

ства, не исключая и арх•иереев; одного священниRа 

даже посадили на кол. Ссылали массами, и ссылка 
получила уточненно жестокую разработку. Всех сослан
ных при Анне в Сибирь счНirалось свыше 20 тысяч 
человек; из них более 5 тысяч было та:юих, о КО'ГОрых 
нельзя было сыскать никакого следа, куда они сосланы. 

Зачастую ссылали без всякой запиеои в надлежащем 
•месrе и с переменою имен ссыльных, не соа-бщ1л о том 

даже Та:йной канцелярии: человек пропадал без вест·и. 
Между те:м: народное, а с ним и государственное хо
зяйство расстраивалось. Торговля упала: обширные 
поля оставались необрабаrанными по ПЯ'flil и• по шести 

лет; жители пограничных областей от невыносиомого 

порядка военной службы бежали за границу, так 

что увогие провинции• точно войною или мором опу
стошены, как писали иноземные наблюдателио... Источ
ники казенного дохода был•и край:в:е и•стощены, пла

тежные силы народа изнемогли: в 1732 г. по смете 

ожидалось дохода or ТаJможенных и друГ~их косвенных 
налогов до 21/2 ·миллиона рублей, а собрано было всего 
ЛИШЬ 187 ТЫСЯЧ. На ШI()ГОМИЛ.П•ИQ·ВВЫ6 НеДОИ•:М:RИ И 
разбежались глаза у Бирона. Подстать неваrоl!;ЗIМ, ка
кими тогда посет·ила Россию природа, неурожа.я:м:, rо
лоду, повальным: болезням, пожарам, устроена .б:ыла 
доио:мочна.я облава на народ: .сваряжалиеь вымогатель
вые экспедици•и; пешсправных областцых правителей 

~ова.;rи в цепи, помещиi\JОв и• старост в 'ПDJH;Max морили 

голодОо:\I до сме-рти, крестьян били на правеже w про
давали у них все, что попадалос.ь .шщ руку. Повrоря
лись татарские . нашествия, rroлыw из отечестоонной 

столицы. Ст·он и вопль поше.,'I IIO стране. В ра;зных 
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·клаосах народа толювали: Бирон и Мипих велиr~ую 
силу забрали, •И вее от ни•х пропали, овладели всем 

у нас и-нозющы; тирансrои еобwрая с бедных подданных 

слезные и кровавые подати, употребляют их на объяде

ние и rrыmетво; руесrоих крестьян счиотаюr хуже собак; 

пропащее наше гоеударство! Хлеб, не родитс.я, потому 
что жен~кий пол царством владеет; каrюе ПЫIIе житье 

за бабой? Народная ненавооть к не~rецкому nрави
телwтву росла; но оно wмело надежную опору, в pyc
crtoй гмрдии. В первый же год царствования ее 
подкрепили т~Ьtimi пехоrным Jюшюм, сфоршрованным 
из украинской tМелкошляхетсrюй милищии; в подража

ние старым полкам: Пеrра I новы!й был назван Измай
ловскmм по подмосковному селу, где любила ЖtИТЬ 

Анна. Пошювником назначен был помянутый молодец 
обер-штал.мейстер Левенвольд, и fУМУ .же поручиJ!Iи на
брать офицеров в полк из лифляндцев, эстляндцев, 
курляндцев и иных наций ИJIIоземце.в, между прочим 

и из руссюих . Это была уже прЯ1мая угроза всем 
руссюiJМ, наглый вызов национа.Jiьному чувству. Под
пирая собой иноземное иго, гвардИ1Я услужила биро

nовщине и по взысrtанию недошмок: гварде.йсrtие офи
церы ставились во главе ' вымогательных отрядов. Лю

· бwмое детище Петра, цвет созданного Ш! войска, гвар
·деец явился жандармом: и податным палачом пришлого 

·проходимца. Лойяльными гвардейскими штыками по
·крывались ужасы:, каких наделали разнузданные на

родным бессилием пришельцы. Еще прw самом начале 
немецких неистоJ?СТВ . польсюий посол, приtСЛушиваясь 

к тoJI.RaJм про немце.в в н_ароде, выразил секретарю 

французско-го пооолw'I'ва .. опасение, как бы русски-е НjЗ 
-сделали теперь.. с немцами того же, что .они сделалw 

с . цоляк111ми щ~и Лжедм•итрии. . «Не беспокоhтесь, -
возразил · Манъян,- тогда у них не было гвардоиио>. 

- Дорого заплатила дворяне~ гвардпя за свое веепод
даниейшее прошение 25 февраля 17 30 г. о восстанов
лении саJмодержавия w ;за велиоолепный обед, данный за 

-это 'ИtМПератрицей гвардейеюим офицерам 4 апреля 
-того же .года, . удостоив их при э;r-ом чести обедать 

вме-сте с ними: немцы nокд.за.uи этой гвардии: изнаю~у 

r.осстановленного ею русского С81м-одержавия. 
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Бирон с креатуралш своими• не принимал пря
мого, 'rочнее, wкрьrгого участия в управJiени•и: он 

ходил крадучиеь, как тать, пооади Пр€е.·rола. Над 
кучей бироновских ничтожеств выси•лись настоящие 

заправилы государства, вице-каnцлер Остер~ан •И фельд
•маршал Миних. Им предстояло все ус·илиiВавшийся 
ропот на худое ведение внутренних дел заглушить 

шу·~ными внешним·и успехамИ', а немецкое правитель

ство русской и·мператрицы •ИЗ Мwrавы даже обязано 
было для со5ствевпой безопасности поддержать cвotl 

престиж в Росси•и и в Европе. Этого и немудрево было 
добиться, у·~fе:ю позируя между Франц·ией и• Австрией, 
во взаимной вражде о,J;инакова заискивавшими у России 

с ее превосходны·м пеrровс1шм войском, которого еще не 

успели вполне расстроить. ТаR~и·.м знаrокам дИ!Пломати
ческого и ВGенного искусства, как Остермаи •И Мооих, 
представились два преRрасных случая показать, на

сколь:ко лучше у•меют они вести дела, чем доморощен

~ше русские неучи •И лентяи•. В 1733 г. у·мер король 
польский Август II, непутный союзник Петра I, •И 
над{)бно . было поддержать его сына в борьбе за 

пюьсккtt престол против французсюого кандидата, ста
рого Станислава Jiещинского. В 1697 г. достаточно 
бы.чо в .подобном случае придвинуть еще неустроевнов 

pyccr:oa войско к :1итовской ,rранице, чтобы доставить 

этому Авгуе.ту П торжество над французским прин
цем . Теперь вве:ш вглубь Польши целую регу.'lярную 
армию в 50 тысяч под кома.пдою лучшего из генералм
иноземцев, . да и .I:o . не. немца, а шотландца ЛесrJи. 
любимца солдат. Но ~· hегербурге предприя1'не. было 
так плохо подготовл~но, а n.рио.JJ.анный улаживаrь дела 

в Польше закадЫ"\НЫй . дР.УГ Остермана, бездельник 
обер-штал•мейстер Леr:енво,jiЬД постави.JI русское войско 
в такое невыносимое положение, что 41/2 месяца oca,F> 
дали укрывший за своими стеню.rи Станислава Данциг, 
под которым сам сменивший ЛесrJи Мооих уложил 
более 8 тысяч русских оолдат. Во в ром я по.пьскоtt 
rюfiiШ друзья: Остермана австрийцы не ввели в Польшу 
ни одного солдата на помощь соmны:м русским войскам, 

а когда Франци.я объявила Австрии• войну за Польшу 
и со свои•м•п соiООпи•ками отняла у нее Неаполь, Сици-
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лию, Лотарингию w почти всю Ломбардию, все~югущИ:й 
и славный петербургский дипломат дви•нул к Rейну, 
того Ж\') Лесси с 20-тысячнЬliМ корпуоом и там выруч•ил 
свою Жалкую и предательскую союзницу. По СВJI(!!И 
с польск.ой войной и по поводу крымских набегов 

в 1735 г. начали войну с Турцией. Над<еялись в 
союзе с Переией и той же Австрией прWIIугнуть турок 
легкой и быстрой ка,.мпанией, чтобы сглад.ить неnрИ!ЯТ

ное впечатление откаЗа от прикасmийски•х завоеваний 
Петра Великого, удержать Турцию от вм·ешательсrВа 

•Б польские дела и освободиться от тягостных условwй 

договора на Пруте 1711 г. Обремененный всеми выс
mи·ми военными должностями•, подмываемый · честолю
бивы·ми вожделениямш и окрыляемый мечтаниями, Мw
них также желал этой войны, чтобы освежить свою 

боевую славу, неско·лыи поблекшую под Данцигом. 
И действительно, русские войска добили10ь громких 
успехов: сделаны были три опустошительные вторжени\Я 

в главное татарское гнездо , в непроницаемый дотоле 

Крым , взяты Азов, Очаков, после Ставучанс1~ой по-· 
беды в 1739 г. заняты Хотин, Яссы и здесь отпраздно
вано покорение Молдавского княжества. ГерОIЙ войны: 
Миних широко расправи!JI крылья. Ввиду турецкой 
войны в Брянсrw на perte Десне завели верфь и на ней 
ускоренно устроили суда, которые спустившиёь Днеп
ром в Черное море, должны были действовать против 
Турциц . Суда стро·или•сь по сuстеме тяп-ляп и по 
оRо:нчании войны пр•изнаны были никуда негодными. 

Однако по взятии Очаrюва в 1737 г . Мини•х хвастливо 
писал, что на этой флотиJIIИИ•, взорвав днепровские 
пороги, он в следующе-м году выйдет в Черное море 
и пойдет пpmro в устья Днестра, Дуная и да.тrее в 
Константинополь. Надеялись,. что все турецюие хри~Сти
ане поднiВ!уrся, как -один человек, •И СТОИIТ тqлько 

вы.садить ·в Босфоре тысяч двадцать с несущество
вавших pye:crtиx кораблей, чтобы заста.вить суЛТ'"ана 

бежать из Ста·:~fбула. на австро-русСitо-туреЦltОМ ЕОН
грессе в НеJМиров:е 1737 г. Россия потребовала у тypoit 
всех татарских зюfел.ь от .Кубани до устьев Дуная 
В:p.ffi\IOM включительно и незав•исwм:·о·сти Молдавии и 
Валахид. Война стоила страшно дорого: в С1'еШ1' . 
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в Rрьшу и под •rурецкиwи крешютm.ш уложено было 
до 100 ·rысяч оолдат, истрачено \МНОГО миллионов 

ЕУблей; показали •миру чудеса храбрОСТiИ свои•х войск, 
но кончили тем, Ч'ОО отдали дело во враждебные pyitИ 

фраНЦJ3Скоrо посла в Константинополе Вильнева, у~ш 
неперооклассного, по . отзыву русс:юого резидента. Но он 
превосходно распорядился интересruм•и России, заключил 
I.МИр в Белграде (сентябрь 1739 г.) и подсЧiитал такrrе. 
главные И'ЮГИ вс,ех руссrоих усшл:ий, жертв и по·бед : 

Азов уступается России, но без укреплений, rооторне 
должны быть срыты; Р<)ССИЯ не I.Моmет иметь на Черном 
i.МОре ни военных, ни даже торговых кораблей; султан 

отказался прианаrrь императорсюий тиrrул руссiюй импе

ратрицы. Вот к че.му свелись tИ бр.янская флотилия, 
и крЫI.Мские экспедици•и, и штурм Очак,ова, и Ставу
чаны, и ВО3дуmный полет MиJiiиxa в Константинополь. 
Вильневу за такие услуги России предложен был 
векс,ель в 15 тысяч талеров, от :юоторого, впроче.\1, 

тот вели:юодушно отказался - до о.:юончания воого дела, 

и ~;~.ндреевский орден, а его оож.ительшща получила 

бриллиантовый перстень. Р<Jсоия не раз заключала 
тяжелые ~Мирные договоры; но такого постыдно-смеш

ного договора, как белградский 1739 г., ей заключать 

еще не доводилось и авось не доведется. Вся Э'l'а 
дорогая фанфаронада была делом перооклассных талан
тов тогдашнего петербургского правительства, диплома

тических дел .мастера Остермана •И такоr;о же военных 
дел мастера Миниха с их единоо:лем·енник.ами и 
русскшми единомышленниками. Однаоо их заслуги пе
ред Ро.ссией щедро воэнаграждались. Остерман, на
пример, ПО разнообразНЫМ СВОИМ ДОЛЖНОСТЯМ ВПJIОТЬ 

до генерал-ад-мирала получал не менее 100 тысяч 

рублей на наши деньги. 

Горючий ·материал негодования, . оби\Jiьно копив
шийся 10 лет, тлел незruметно. Ему мешали разгораться 
привыч:ное по<rrение к но·с.ителнм верховной власти, 

исполнение некоrорых шляхетсюих желани•й 1730 г. и 

п&что похожее на политичоо1шй стыд: сами же надели 

па себя эrо ярмо. Но смерть Анны развязала язшш, 
а оскорбителЬно·е регентство Бирона толкало к дей-
твию. Гвардия зашу•мела ; офицеры, сходясь на ули .. 
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цах с солдатЗJми, гро·мко илакались ·им на то, что 

рег нтстоо дали Бирону мимо родитмей юшератора, 

а солдаты бранили офицеров, зачем не зачооают. 
Капитан Бровцын на Васильевс:щщ острове собра.п тол
пу солдат и с ни·~иr горевал о том, что регет'ом назна

чен Бирон. Увидел это кабоине'l· .... мипистр Бестужев
Рюмин, креатура регента, и, превратив себя в горо
дов-ого, погпался с обнаженн® шпагой за Б_ровцынЬFМ, 
который едва успел укрыться в до•ме Миниха. Подпол
ковник Пустошкин, вспомiИIВ 17 30 г. подгооорИJЛ многих 
~ в Т<J!М числе гвардейс:к.их офИJЦеров подать челобirГНую 
от роосИЙского шляхе1·ства о назначени•и р~гентом 

принца-отца. Пу.стошкин хоте I провес11и свою просьбу 
через кабине'!ЧМ:rпшстра Itнязя Черкасского, одного ИG 
шляхетских вождей 17 30 г., . а тот выдал его Бирону. 
Офицеры толковали о регенте, не трогая •и•:~.шератора
ребенка; нижни•м ч•инам была пон.ятн~е 6олоо про·стая 
и радикальная ~Мысль о самом престоле. При сыне 
rерцога брауншвейгского- к11о ни будь регентом, го

сподство все равно останетел в руках немцев. На 
ирестоле надобно лицо, которое обоmлось бы без регента 

и без немцев. Озлобление на немцев расшевелюю на
ционально" чувство; эта новая струя в uолитичесiюм 

возбуждении поо'rепенно поворачивает умы в сwрону 

дочери Петра . Идучи .<>'Г п_рисяги• императору-ребенку, 
гвардейские оолдаrы толrювалп о ц.есаревне Ел!Изавеrе, 
Один гвардейский капрал в этот день говорил своИ!М 
·rоварищ~Vм: «А · не обидно л·и~ ВQТ чего ИIМПератор 
Пеrр; I в 'Р<Jссwйской и·мпер•ии заслужил: К{)ронованного 
()ТЦа дочь государыня-цесаревна QТставлена». Возбуж
дение гвардейских кружков сюо·бщалось •и НИGШИ•м 

CJIOЯiМ, с ними с.оприка.савшиiМс.я. I~огда манифест о 
воцарении Ивана Антоно131ича и <J регентстве Бирона 
был IТрислан в Шлиссельбург в канцел.яр•ию Ладож
ского канала, один писарь оказался навеооле . Окру
жающие советовали ему привеети себя д:rя присяги 

в порядок; но он возразил: «Не }.о чу- .я ве ру1 
Елизавет-Петровне». С~Vм:ые с1 ро·мны~ чины хотел·и и•меть 
СБОИ ПОЛИ'I'ИЧеСJtИ>е вер<Jвани.я. Так был ПОДГОТОВЛ IJ 

НОЧНОЙ ГВардеЙСlШЙ nepeBOJ.J'()fГ 25 ноября 1741 Г., 

который возвед на дрестол дочь Петра I. Эror переворО'I' 
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оопровождалс.я бурными патри011ичесrшы~1 выходками, 

неистовым проявле-нием нац.ионального чувства, оскорб

ленного го~подствОtМ иноземцев : врывались в до·ма, где 

жили немцы, и порядочно помяли; даже канцлера 

Остермана и самоr"Х> фельдмаршала Миниха . Гвардей
ские офицеры потребовали у новой wмператрицы, чтобы 
она избавила Росоию от немецк<>го ига. Она дала 
oтc·raвity некоторым немцам. Гвардия <>сталась недо

вольна, требуя поголовного изгнания всех неомцев за 

границу. В финляндско·м пох<>де (тогда шла война ео 
Швецией) в .1aJ:'18pe под Выборго1м против немцев под
нялся открт:>Iтьтй бунт гвардии, УСIМ•Иренный только 

благодаря энергии генерала I<ейта, кторый, схватив 
первого попавшегася бунтовщика, приказал еейчас же 

позвать священника, чтобы приготов.ить еолдата к рас

ст реляr.шо. 



Значение 
эпохи 

ЛЕКЦИЯ LХХП 

Значение эпохи дворцовых переворотов. - Оrношение прави

тельсто nосле Петра 1 н его реформе. - Бессилие этих прави

тельств.-l<рестьянсний вопрос.- Обер-пронурор Анисим Маслов.

Дворянство и крепостное право.- Служебные льготы дворянства : 
учебный цена и срои службы . - Укрепление дворянского вемле

владения: отмена единонаследия; дворянский ваемный бани; указ 

о беглых; расширение иреnостного права; сословная очистка дво

рянского вемлевладения.- Оrмена обязательной службы дворян

ства.- Третья формаЦия ирепостного права . - Прантика права~ 

При императрице Анн13 и е€ колыбельном преем
нике переломилось настроение русского дворянского 

общества. Известные нам влияния вызвали в нем по
литическое возбуждени-е, направили его внимание на 

IВеnривычные воnросы государсТЕ18шюго порядка. Опом
нившись от р-еформы Петра и оглядываясь вокруг се<>я, 
сколь~нибудь размы:шлявшие люди сделали важное 

оrкрытие: они почувствовали при чересчур оонльном 
законодате.Jtьстве полноо отсутствие закона. Ис.ка:ние 
законности и было интереrом, объединявшим при раз

ладе мнений боровmиеся в 1730 г. ст·ороны. 3а неуме
лое увлечение высшего класса по::~итюwй весь народ 

был наказан бироновщиной; испытав при Меншиrюве и 
Долгоруких русское беззаконие, при Бироне и Левен
вольдах испро'бовали беззаконие немецкое. Господство 
немцев много помогло нравственному объединению рус

СIЮГО дворянского общества. Заговорил интерес менео 
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сложный, но сnоообпый к более широкому охвз.ту, чем 

пт·ребность в заiЮНПооти, ааговорило чувстоо нацио

нальной чести, пародной обиды. ПplfiiOм: гордые пред
ками верхи, княэъ.я: ГолицЫ1IЬI, Долгорукие были 
сорваны пришельца:ми; уцелевшlfе фамильные люди 
затаили в се<>е бмрскую кичливость и теснее при

жались к шляхетс:юо-й массе, одворяпились. Раз утром 
секретарь Екатерины П Храповицкий разговаривал 
с ней <Ю страхе or бояр во время ЕлиЗаветы ПетровНЬI». 
ЕRатерипа оrвечала, подетригая ногти: «У вс.ех ножей 
притуплены Iюнцы и :юолоrь не :могут». Е~ли речь шла 
о возможной вспышке угасавших боярских притязаний 
1730 г. , то при Елизавете они могли еще тревожить, как 
беспо:юойно~ сновидение; но более П()Лустолетия спустя 

о них шутливо вспоминали, как об ~'страненной уяrе 
неприятности. Иноземное иrо рассеяло еще один пред
рассудок, сдерживавший в чтлтелях преобрас:ователя 

чувство нациопального негодования. Иноземцы были 
при Петре~ I ;JJ.е.я'rеЛЬНЫМИ агентами реформы; господство 
иноземцев смешивали с ЩJ€образовательным движением; 

нациопальное правительство оrождествлял;и с реакцией, 

с повороrом к допетроос:юой старине. Переоод двора в 
Москву при Петре 11- возврат к мосRовс:юой тьме: так 
испуганно поняли его иностранцы и русские сторон

ники реф()рмы. «Не хочу гулять по морю, как де
душка», -эти слова Петра II прозвучали це.лой про
гра:м:м·ой: ну, маленький внук cmopo обратит в ничто 
великие замыслы велиоого деда, думали иноземцы. 

Вноош.я.я и внутренняя политикаl в царствование Анны 
и в правление ее племянницы выяснила, что немецкие 

мастера умеют раостраиваrrь дело Петра: 1 пе хуже рус
еких самоучек. Но едва ли не самым успокоительным 
t·.редством: <Л политических волнений служило для дво

rянства заmонодательноо удовлетворение важнейших 

нужд и же.ланий, заявленных в шляхетских прооктах 

17 30 г: ЛЬГОТЬI по службе и землевладению, о IWropiП 
t'!Юро скаЖу, манили· помещим из полка, из столицы 

" Itрепостную усадьбу, где mt досуга он мог почувство
lluть всю приятность быть русским и разрабагать 'в r.ебе 

шщиональное чувство. Так со смерrи Пе:rра 1 русское 
дноряпс~оо общество пережило ряд моментов или на-
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строений. Дело началось замыслом ограничить :оорхов
ную ВЛ:l~СТЬ учреждением тесного совета из первооrе

пенной знати; этот замысел вызвал попытку ввести 

в высшее управление .конс•rитуционное участиd болеа 

широ:юоrо дворлнс:юого круга. :Когда не удались ни 
аристократический олигарх.w.зм, ни шляхетский оонсти

туционализм, <Л обеих неудач <Уr.Jюжился сильно воз

бужденный дво·рянский патритwзм, приучавший со

сл.авие , к троовому взгляду на своэ положение в госу

дарстве: лучше самим распоряжаться в отечестве, 

чем терпеть хоояйничанье чужаоов. Поворотом <Yl' бес
tюiюйных и непривычных тол:юов о европейских кон

ституциях к реальным условиям роДIЮй страны и 

общепонятным интересам сосл·овия завершилось поли
тичес:rоое вообуждение, длившоося 17 лет. Ооо не прошло 
бесследно для государственного устройства и обще
ственного порядка: под его прямым или :rooeooШII:Ш 

влиянием дво·рянство постепенно становилось в новое 

служебное и хоояйственное положение. Собственно эти 
перемены и важны для истории руссоого государства 

и общества XVIII в. Политические мечты людей 
1730 г. были свеяны временем, но политическая роль, 
какую приm.Jюсь сыграть в тогда.шн:их событиях дво

рянс:rоой гвардшi, оставила по себе с.JЮды, не сглаr 

живавшиеся до пОЛiОвины XIX в. 
Отноmе· ГосударственНое положение дворянства усrрояло 1 
ние npa- й й реб 
вительств В 'ООСНО связи как с это ролью, так и с пот НО· 

к реформе стями :rосударства, как их понимали пртвительства, 

еменявшиеея що смерти П~ра I. Самые тревожные за· 
б<Уl'ы внушало правите.льству состояние государетвои 

ноrо и на!Содного хоояйства. Лихорадочная деяте.JJJ.,• 
ность Петра до времени прикрывала крайнее ис 
щенке сил страны непосильными тягостями, на.лож п 

ными на народный труд. Иноземные послы уже за г ~~ 
и боJiьше до смерти Петра догадывались об этом п.п 
тежном изнурен:ии и писали, что страна не в состояп \111 

ничего больше давать, и что единственным еще спое 

ным к растяяrению финаноо.вым рооурсом о~та.еrея 1\ 
спотическая· власть царя, не пр~знающая за подц1111 

ными права ообстоонности. Ближайшие оотрудшrю 
Петра толь:юо после ~его смерти стали вскрьmать печо. 11 
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ные следствия безмерной работы, какую он задал ка

родному: труду. 3ато едва прообразователь закрwr 

глаза, как эти сотрудники заговорили уяw не о нало

говом изнурении народа, а ЩрЯМJО о предсто.ящей гибели 
rосударства. Генерал-прокурор Ягужинский спешил 
подать императрице горячую записку: мрачно ИЭ()()ра

зив nоложение д!}.:т с многолетними неурожаями, JIШО

ж.ествDм J1Шрающих от голода, с разорительным сбо
ром подушной подати, с пол'НI:iМ обнищанием народа и 

м.ассовым бегством в Польшу, на Дон и даже к баm
кира.м:, податель записки заканчивал свою картипу 

общего ра.сстройства таким: злавещим предооте~ 
ни.ем: «И ежели дале.е сего так продолжить, то вс.я
кому российского отечества cllНy соболоонуя рассуж

дать надлежит, дабы тем так CJ'.UШIIOГO государства 

нерадивым смотрением не допустить в ~rонечную ги

бель и бедст.во». Вопросы, вообуждениые Ягужинским, 
подверглись дальнейшей разраб<УГке в новоучрежден

ном Верховном совете. Мнения, высказаНИЪlе его чло
нами, сведеин были в целый программный указ импе

ратрицы: 9 .января 1727 г. Он начинается решительным 
и печальным заявлением, что с:юолько ни трудился 

ПЕУrр Великий над устроением дУХQВНЫХ и с.веrских 
дел, однако ничего из этого 1re вышло, «ТОГО не учи

ПЕтО», и едва ли не все дела в худом ш>рядке на

ходятся и скорейшего поправления требуют. Rа.залооь, 
предпринимали общий пересмотр реформы с целью Д()
ооршить на чл.тое и исправить недостатки иeпoJIIre'ННoro. 

СоiВеТ обсудил поставлен:в:ыJа ему уltаЗ'а.М на вид во
просы и предположения, и nоследовал ряд узакон:ен:ий: 

решили оолегчить взимание подушной, в.ьmеети полки 

с вечньrх квартир и расоолить подrороднюш СЛJОбодам:и, 

для удешевления адl\lИНИстрации упразднить Мануфак
тур-коллегИIО, должность рекtЛмейС!rера при Сенате, 
не1W11орые канцелярии и :конторы, призна.нные излиш

ними, а также надворные суды, nоложив все сборы 
и расправу на воевод и губернаторов, да и:м: же под

чинить и :магистраты «для лучшего посадских охра

нения». Тем: и ограничился пересмm'р. В уR.аЗ~е 9 января 
поставлен был один коренной вопрос: ввиду IЮдоимки 

ка1: собирать прямой налог, со воох ли ревизских душ, 
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ИЛИ С ОДНИХ рабОТНИRОВ, С дворов, С ТЯГОЛ, ИЛИ, 
на:&онец, с земли? По Э"ЮМУ вопросу предписано б:wro 
немедленно составить особую комиссию из членов Вер
ховного тайного совэта и Сената и с участием лиц из 
зп.атшJ.rо и среднего шляхетства, R·ОТОрая должна б.ы.1а 
к сентябрю того же 1727 г. о5судиrь и решить это дело. 
Верховный тайный оов~Л в своих замечаниях не вошел 
в рассмотрение воnроса, предоставив это комиссии, 

а оомиссия ничего не сделала и да.те едва. ли была 

оо6рапа. Правительству после Петра было не до ко
ренных вопросов, не до пач.ала и задач реформы: они 
едва сnравлялись и с первыми встреЧПЬiми затрудне

ниями. Дор<>гие нововведения Петра обременяли ста
рый бюджет чюническим дефицитом; воз-вышение нало
гов для его покрытия плодило недоимку, взыскание 

Iшror:oй усиливало бэгство плательщиюов, а этю в свою 

очередь увеличиваJю недоборы и nоддерживало дефи
цит. Преобра.3ованные учреждения не умели выйти из 
этого заколдовз.нного финансового круга, напротив, за
трудняли выход, вели дела не лучше, если не хуже 

старых приказов. В областных управлениях по :&аз.ен
ным сборам оена"rекий ревиоор в 1726 г. находил 

вместо nриходо-расходных книг ва.л.явшиес.я записки 

на гнилых лоскутках и mкрывал «неnостижные Е•О

ровства и nохищения» казенных денег, за что решился 

даже повесить копииста и пищика. Подчиненные мест
ные учреждения брали прим·ер с правящих цептраль

н.ых. Долго ПОМНИЛИ, :&аК П~р 1 дорОЖИЛ :&аЗеНПЫМИ 
деньгами, <(из-за копейки давливалм», по чересчур 

о·бразному выражению одного солдата в 1744 г. После 
Петра финапсова.я отчетность все более nадала, даже 
при Елизавете, так настойчиво заЯВJiявшей о своей 
верности правилам <Лца. В 1748 г. Сенат с трудом 
добился от Камер-коллегии приходо-расходпой ведо
мости за 1742 г., по она оказала.сь несходпой с преждо 
присла.нпой по иек<>l'орым статьям па сумму до мил

лиона. рублей. В 17 49 г., чтобы: добиться от той же 
кмлегии ведомостей за 17 43-1 7 4 7 г г., Сенат пригро
зил ее прооиденту и членам приставить к пим унтер

офицера с солдатами и не выпускать их из коллегии, 
пока не исправятся. При таком ведении хоЗJiйства npa-
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вите.льство ИRОГда не звало, сколыtо у него денег и 

где они наход.ятс.я. В 1726 г. попадобилось 30 тысяч 
рублей на крошптадrекие постро:tки. Пошли справки, 
обшарили разные месrа, где какие есть деньги, и 

в.акопец паш..,'!и 20 тысяч в Rамер-Iюллегии. Штатс
копrора, :ведQмство расходов, к 17 48 г. накопила не

доплат свыше трех миллионов, а к 1761 г.- 8 МИJIЛИо
нов и па все требования отвечала, что за совершенным 

недостатiюм государственных доходов уплатиrь ей не

m:куд;1 и не из чего, «Губернии высылкою денег вее

RОнечно безнадежны, у них и па тамошние расходы 

недостает». Поообпицей дефицита бьrла сама верхов
ная власть. Елизавета лично для себя R()ПИЛ& деньги, 
как бы со-бираясь бежать из России, и забирала теку
щие казенные доходы, предоставляя министрам изво

рачиваться, как у:меm. Истощение пр.я:мого налога 
заставляло искать других более выно~ивых финан
оовых источников; они наш.лись в казенНЪIХ монопо

лиях, омяной и винной. В елизаветинском сенаторе 
графе П. И. Шувалове воскрес деятельный петrов
ский прибыльщик-вымыш.ленник. Финапсисr, коди ~н
Ra:rop, зе:млеустроите.п:ь, оожный организатор, откуп

ЩИR, инж.енер и apтИJIJIJepиcт, изобретатель осо5ой 

<<секретной» гаубицы, наделавшей чудес в Семилет
нюю войну, как рассказъrва.ли, Шувалов па велкий 
вопрос находил гСУl'Овый ответ, па всякое затрудн~ние, 

особенно финапоовоо, имел в кармане обдуманный 
проект. С целью о62спечить со;:~;ерж.апие войска Шую
лов предложил неистощимый способ умножения каzеп
ных доходов, представляющий «единоо обращение цир

кулярное бесконечное». Эта циркулярная бесоонечность 
достигалась тем, что казна :могла получать всякую по

требную ей су},dМу, возвышая по надо5ности цену вина 

И OOJIИ, ТаК RaK ООЛЬ НеОбХОДИМа воем, ДaJIW И неподат
НЫМ людям, а надбавку н.а вино всякую будут пла

ткrь моты, не сберегающие своих денег, IЮТорые они 

все равно пропьют на дорогом, как и на дешевом вине. 

Цены оо..тш в разных местах были очень различны, 
\ОТ 3 до 50 коп. пуд; средняя 21 коп. и прибыли полу

ча.i·юсь около 750 тысяч рубJiей. Накинув на среднюю 
цену 14 коп. и продавая повсюду по 35 коп. n~'д, 
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1\.азпа при ирежнем потреб.;Iении соли (около 71/2 мил
лионов пудов) увеличивала прибыль еще на м:иллион 

CJIИIIIR.OIМ. ll_{JOOKT Шувалова был утвержден в 1750 г., 
а в 1756 г., в начале Семилетней войны, цену е.оли 
подн.яли до 50 коп. В переводе на паши деньги фунт 
ооли стоил не меньше 6 коп. (ныне 1 1ЮП. ). Соляная 
прибнль :вооj:юсла, но далеко не против расчета, по
тому что ка.:зенная продажа ооли падала в иные годы 

больше, чем на миллион пудов. Население или но
доса.ливало, или :восполн.яло недосол корчемной солью, 

и ооп.яной налог поощр.ял: либо цынгу, либо контра

банду. Из6ьrrок еоляной прибы...тrи ооращалс.я на убавку 
подушной подати, уменьшая ее на 2-5 коп. с души. 

В награду за свой проект Шувалов получил 30 тысяч 
рублей (6олоо 200 тыс.яч на наши деньги). Повторяя 
<УrЧаСТИ попшку московских финансистоо 1646 г. 
(лекция LI), мера Шувалова была noooporQМ от фи
нансовой пооrитики Петра, попшкой воовратить до
петро:вское прообладание косвенного обложения над пря

мым. 3a:ro впОJПiе в духе политики прообразовател.я 
6НЛJО усиление кредитного элемента в монетJЮм оора

щепии. В 1757 г., когда, вмешавшись в Семилетнюю 
войну, правительство увидело полноо истощение своих 

наличных средств, всегда ко воому и на все готовый 

Шува.mов предложил начеканить столько мелкой медной 
монеты :оооом вдвоз легче ходячей, что казна выгады

вала па этой операции 31/2 миллиона рублей, а поман
пьrх: проект утешал тем, что новую монту возить будет 

вдвое. летче. Но в сферах государственного строения, 
па. IWГОрые Петр, I nоложил наиболее забот, пра.витель
сrrво посл:е него не удержа..'ЮСь на высоте поставлi)ННЫХ 

и:м: задач. Действовавшая под председательством Остер
ма.па комиссия о коммерции бQролась с откупами и 

казенными монополиями, старал.ась расширить вольную 

торговлю, упорядочить в:воо и вывоо, поддержать веR

ООЛЬНЬIЙ курс, ооставила вексельный устав, но не 

:могла сделать :много. Русские купцы сами мало выво
зи.тш за границу, и вывозная rоргов..11я оста.ва.лаеь 

в руках инооеицев, :ооторые и теперь, как при Петре, 
по выражению одного инооемца яrе, точно :юомарн, ео

сали кровь из руссоого народа и псУю:м улеrали в чу-
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жие края. Как стара.mся Петр одеrь с~ое воzско в рус
ское сукно, пазначал для того су.rюНRЬiм фа{)рика.м 

крайние сроки, и однако много лет nосле него не могли 

обойтись без английского или прусекого мундирного 
-сукна, nлатя аа него сотни тысяч рублей. Тяжким 
С>реыенем л.ожились на торговлю унаследованв:ые от 
старой Руси и nоддержанные при Петре та.може'lffiы~ 
nomлИНll и разпые медочпъrе сборы числом .до 17 
с бесчисленными nридирками и злоупотреблениями от 

сборщиков. T<Yr же Шувалов в 1753 г. предложил 
упразднить внутренние таможни оо всеми nошлинами 

и сборами, увеличив взамен того поmJШНу с щ:ш.ы 
ввюз:а и :вьr:вооа (около 9 миллоонов рублей), именnо 
вместо nрежпей пятикопеечной поmлИRы положив по 

13 ROJI. на рубль стокмости ввозных и вывоопых това
ров. Казна таккм образом перекладывала свой доход 
с ()ДНОГО источника на другой без убыт.rtа и даже, по 

вычислепия:м: Шувалова, с прибылью для еебя более 
чем в 250 тыс.яч рублей. Эта мера отвечала nравилу 
Петра, .rwтopoe, впрочем, ему плохr0 удава.Jrоеь, - чи
нить прибыль казне без отягощения народного. Глав
вше предметом вывоза служИJЮ pycc.rroe сырье, имевшее 

ПОЧТУ. МОНОП<JillЬНЬIЙ характер 'l'OBapa, 'l'OJIЬKO ИЗ Рос
СИИ и вьrвооимого; nерерабелка его в ценный фабрикат 
делала нечу.вствиrельной надбавку вы:оолюй ПОШJШН1:l, 
не сокращая вы:вооа, а руссюrй пост<Ш~щик или про

изводитель ос.вобожда..Jrея от тягостных налогов, ни

чего не теряя на спросе. 3начит, возвышенная вывоо
ная пошлина наибольшей долей своей тяжести падала 
на заграничнr0го потребителя, а ввозная - на казну и 

богатые RJia.oOOH , главных ааказчиков воозных 'I'ОВаров. 

Это была самая удачная и едва ли не единственная 
удачная фи.наноовая мера на протя~нии тести цар
ство:ооний nос.ле Петра. Но при видимом благоговении 
It памяти прообраа.ователя его преемницы не умели 

удержать на п<ХЛТавской и гангудекой высоте военное 

де..тю. Оовремен:ники, как и докум,енты того времени, 
говорят о расстройст:ве армии посл:е Петра, о плохом 
1юрпуое офицеров, об упад.rtе военной теХНИRи стро&-

й, арти.JIJООрийской, ин~нерной, о «весьма мизер

ом И ОО.жал.еПИ.Я ДОС'l10ЙНОМ ООСТО.ЯНИ'И ПОЛКОВ» , как 
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Лрави
тельствен

кое бесси 
лие 

доносил фельдмаршал Лес1::и, о массовом бегстве СОJI
дат из ПООIЮВ и крестыm за границу or рекрутчины. 
Т~лько Семилетняя война подтянула расстраивавшееся 
войсоо, став для него такой же дорого оплач·анной 
школой, какой была Северная война. Ещ<) печаJIЬНОО . 
участь, постигшал флот: он все время оставался в 
храйвеи пренебрежении. Запас опьrrных морских офи~ 
церов и матросов, со6рацны:х Петром, исrощался, не 
l()бновляясь, и убыль поп{)лняли пехотнъrми с·ОJIДатами. 

Десятка три военных кораблей украшали со~ю гавани, 
:rотовясь х смотрам, и ни на чrо больше не пригодпн<); 

из них едва десЯТ·ОR мог выйти в оrкры:тоо море. В на
чале царствования Апнн флот считали погибающи:м; 
в шведскую каыпанию 17 41 г. ни один корабль не мог 

ВЪiйти из гавани, а в 1742 г. хоо-как снаряженпаи 

эскадра не <Уrваживалась напасть н:а ШЕедски.й. флот, 
хотя числом кораблей была сильнее его. 

Tar: действ~вали правительства п-оо.оо Петра. Они 
не ставили себе общего вопроса, что делать с ре

формой Петра, прод{)лжать ли ее или упразднить. Не 
<Уl'рица.я ее, они не были в оостоянии и довершаrъ ее 

. в целом ее ооставе, а толъ1ю частично ее изменяли 

по своим техущи:м нужда.:м и случа.йны::м ус:мотрения:м, 

но в rro же время с.воой неу:мелостъю или небрежением 
~траивали ее гла113ные части. Не З'Ная по11ютения дел 
в государстве, «вышнее правление» брело ощупью по 

указаниям подчиненных, не умевших ооста!Витъ ни 

одной верной и отчетливой ведо:мооги. Указы Ехате· 
.рины: 1 nри3нали воооод волr:а:ми, в стадо ворвавши
мис.я, и им же nодчинили городовые магистраты, на них 

nоложили суд и вс.я:кие сборы. При Елизавете манифест 
1752 г., nроща.я 21/з миллиона подушной недоимки, 
чис.лившейс.я с 1724 по 17 47 г., военародно объявлял, 

что империя nришла в таmое благополучное оостояние. 

в хамм ниоогда еще дооеле не бывала, ибо и в дохо
дах и в населении <46два не nятая ч:мть nрежноо оо

О1'ОЯНИе превооходит», а указ 16 августа 1760 г. rо

ворш уже о дооrrойном сожаления сос'I'Олнии многих 

дел в государстве и, д€лая Сенату жестокий выговор 
за непQорsщки и б€эзаrонил внутренних врагов, IЮJiсняет, 

что ~и внутренние враги, с .rосrюрыми ООтаны бороться 
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суд и. уnравление, прежде всего сами судьи и уnра

вители. Сердитый и цветистотягучий ука:з, внушав
ri::r.ий сенатором, как ВЬiсшим судьям, в об.язапность 
<<П-очитать свое оrечество родством, а честность друж~ 

бою», просR.ользнул по заiWIЮдательству красивьrм и 

6есследпьrм облак-ом. Единственным делтельным и доб
рооовестным I«>птролером и будильником на:к.тюпных к 

дpeмiQII'& пр.а.вительств был постоянный дефицит. Он 
заставл.ял пра:в.ящие верхи заглядывать вниз, в гл~убь 

уnравляемой ими жизни, и спос()()ные ваблюдать люди 

увидали там: полНЬIЙ ХЗIОС или, по выражению указа 

16 августа, <<МНогие вреДНЬiе обстоятельства»; беске
рыстн.о поддерживая европейс:к.оо равновооие более чем 

сrrоrыс.ячной армией, правительство не находило порт

ных, чтобы во-время обмундировать оо, хотя «для вред· 
НОЙ государству росiЮШИ» ИХ бЫЛО БеЛИ:КОО МНОЖ€СТВО; 

сделанные русскими повозки для армии редко дохо

дили до места назначения, а инооемвых мастеров не па 

что было выписать, иоо и на самонужнейшие потр~б
нооти в деньгах :крайний недостаток; в случае вой

ны с уходом: войск из внутренних областей там уси

ливались раз6()И и крестьянские восставил; сенатскис 

указы доходили из Москвы до Саратова без малого 
через ~ месяца; для оо:Временной доставки голосистых 

диаконов из Москвы в Петербург к великому чоЕЛВергу: 
по требованию императрицы Елизаветы пришлось при
~таiЮвить все ПО'Л'ОВОО движение м~ду обеими столи

цами. Все это оправдывал·о iУ1'3ЫВ тогдашних иностран
ных наблюдателей, что Россил скудноо всех европейских 
держав собственными средствами, культурными, при

бавим, а не естественными. 

Дельцы, вдумываВIIIиеся в положение государства, 
останавливали тревожноз внимание на крестышстве. 

Тотчас по смерти Петра прежде других заговорил о 
бедстоошrо·м положении крестьян ветерпеливый rене

рал-прокурор Сената Ягужинский; поrом в Верховном 
тайном оооете пошли оживленвне TOJI.RИ о :нообходи

мостд облегчить Э'IО положение. «Бедн{)е кроотьлнство» 
стало ходячим: п равительствепньrм выражение-м. 3а;со
тили собственно не сами крестьяне, а их по5еги, от

нимавшие у правительства рекрутов и П()датных пла-
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тельщиков. Бежали IIO толь:rw отдельными дворами, но 
и цеJI.ЫМИ деревнями: .из не:юо-горых имений убегали ~ 

бе3 остатка; с 1719 по 1727 г. числилось беглых почти 
200 тысяч- официальная цифра, обычно отстава.вшая от 
действительности. Самая область бегства широ1rо ра:а
двигалась: прежде крепостные бегали от одного пом.е

щи.ка к другому, а теперь повалили на Дон, на YpaJJ 
и в дальние сибирские города, к башкирам, в раскол 

даже за рубеж, в Польшу и Молдавию. В Верховном 
тайном совете при Екатерине 1 _l)l'lrеу.ящали, что если 
так пойд€'1' дело, то до того дойдет, что взять б уд~ 
I!Ie с .юоrо ни податей, ни рекруюв, а в з.апиеке Мен
шикова и других еаповников высказывалась непрере

каемая истина, что еели без армии государству сrоять 

невwмож.но, то и о крестьянах надобно иметь по

nечение, по-гому что солдат с крестья:нином с:в.язан, как 

душа с телом, и если кроотъян:mа не будет, то не 
будет и солдата. Для nредупрежд•ения побегов оба.в
ляли подушную, ·слагали недоимки; беглых воовращаЛiИ 

на старые места сначала просто, а пот<УМ с телесным на

казание·м. Но и тут оода: воовращенные беглецы бежали 
вновь с но:вы:ми товарищами, которых nодговарИJЗ<l..Л:И 

расска3Jами о nриiООЛЬном житьtе в oortыc,, в степи и..ч:и в 

.Польше. Е nобегам приооединились м·елкие кроотьян
сюrе бунты, вызванные произоолом владельцев и их 

управ.ляющих. Царствование Елmзаооты было полно 
местными бесшумными воомущениями крестьян, осо

бенно монастырских. ПосыЛ3Jiись усмирительные оо
манды, IWIOpыe били мятежmпrов или были ими бива.е

мы, смотря по тому, чья брала. Эrо были пробные мел
кие всnышки, л~ через 20- 30 слившиеся в пугачев
ски.И пожар. Бооплодность поли_цейских мер обп.ару
живал.а всегдапщий прием плохих правительств - пре

секая следствия зла, усиливать его причи.ны. Более 
nривычные к ра2мышлению правители углублялись в 

корень зл.а. Тогда в оознани.и иравящих сфер стЗ-Jта 
nроби.ваться мысль, что податной народ не просто жи
вой ипвепта рь гасуда ротвенного хозяйства, но желаJеТ 
быть правомерным и правосnос·обны:м членом госу

дарственного союза, нуждающимся в справедливом 

оnределении свои.х прав и обя'Занностей перед государ-
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ством. Еще Пooom!WiВ считал креnостных госуда.рстоон
НЬI.ЫИ крестьянами, тданпш.m nомещикам только во 

вре:мешюс владение, и пастаиm.ir на заlW!Нодательной 

нормировке их СIГношений к владельцам. В народе 
nомыслы о воле, о заiWвном: ооесnечении прав бродили 

уЖk) nри Петре 1, вообуждаоем.ые обществеиной пере
борwй, какую пронаводила реформа. От того времени 
дошла челюбитная <ю свооодстве», будто бы пода.нная 

Петру ООнрекими людьми па князей и бояр, у IWI'()pыx 
они «.ЯОО. в 0оДJО.М1е и Гоморре» мучаll'СJЦ, а в &рховiЮМ 
тайном с-овете на другой rод по смерти Петра m.11и 
т-олки, не допустить ли вольную rорговлю, так как «И 

&уnечСtСтво воли требует». ФискальНЬIМи нуждами и 
новыми проi~радllВаВШимиея наверх понятия:ми внушена 

была попытка дать новую ;r:юста·новку крестьянскому 

вопросу, точнее, вопросу о крепостном праве. Объяс
няя в с:воом nроокте 1753 г. вред внутренних таможен 
для крестыrнства и купечества, граф Шувалов прибав
.;rял, что <<Г.ла.вн:а.я государственная сила оосrоит в на

роде, положенном в подуmпый оклад». Эrо значило 
:заявить, что неподатные RJiaccы, дворянство и 1J3· 
хо:венство,- не главпая сила государства и Сенат с 
похвалою принял, а верховная вл~ть одобрила пpooltt11 

с таким заявлением. Значит, вверху и внизу крестьян
ский BO!!Ipoc Г()Т()]З был стать на социально-политиче

скую почву, стаповился задачей правомерного устро~r 

ни.я общества. 

Еще раньше Шувалова та же мысль о податном 
народе разрабатывалась в практические полоЖJения, в 
юридические нормн Анисимом МаСловым, одним из rex 
государственных деJIЪЦОВ, каюrе появляmся и в тем

ные времена пародной ЖИ'ЗНИ, помогая своим появле

нием: мириться не с этим:и временами, а оо страной, ко

·юрая и.х: доnускает в своей . жизни. Как обер-прокурор 
С.епата, Маслов в рапортах императрице Анне и Би
рону неумолимо обличал недобросооостность и бездель

ничество сильНЬiх правителей и самих оонаrоров, а 

нолучив т.я:желоо и противное поручение выбирать м:но
J'Омилщюнные податные недоимки, немолчно твердил о 

rюдственном поло~Irении кресТЬJiн. Нравственному дей
сrrвию его нелицеприятной и муЖIООI'Венной насrойчи-

ззt 
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:вости подчиняз:iись даже такие нравственные су~ари, 
как императрица и ее фа.во·рит, и Маслов провел в 
1734 г. строгое предписание Rабинвr-министрам со
ставить «учреждение» для помещиков, «В :к.а:ком бы 

оостояиии они деревни свои содержать могли и в нуж

ный случай им всякое вспоможение чинили». Но не 
рассчитЬIВаЯ на поворотливость Ка<>ипета, Маслов по
спешил сам составить и подать Анне недавно найден
ный в архиве npoeitТ жестокого указа, который, ста;вя 

накоnление подушной недоимки в вину «б~овесrинм 

помещикам», тягощавши.м своих крестьян излишними 

работами и о6роками, предписывал Сенату прилежно 
обсудить споооб · бездои.мочи()го и в:ооrяготительного сбо
ра подушной и установить меру крестьянских оброков 
и работ на господ, грозл Сенату строгим взысканием:, 
если он не учинит вскоре «такого полезного учрежде

ния». Бойко nоставлен был жгучий вопрос о зак<шода
тельиой нормировке крепостиого права, и для обсужде

ния дела ~вату велеио было при3вать из воинских и 
гражданских чинов, сколько персон заблагорассудится: 
словно Маслов читал Посошкова, nредлагавшего Пеrру 
нечто подобное (лекция LXIII). Шляхетские npoeitТы 
1730 г. предусмотрительн() обходили этот вопрос, огра

ничившюь пожеланием возможного облегчения кресть

янских податей. Сенат nревратился в Iюнспираrrивную 
квартиру, оовещался, высылая оекретарей, как бы уrо

моншь уже слегшего в nостель по болоони беспокой

ноГ<> обер-прокурора, и вздохнул свободно, когда 11 

17 35 г. Маслова не стало. На проекте заготовленного 
им указа оохранилас.ь помета оекретаря императр.iЩII 

<«>6ождать». Дело кануло в воду на. сто слиmiООм лm. 
Я задержал на Маслове ваше внимание, ибо он- родо
начальник Сnеранских, МиЛIОТиных и других госу· 
дарствешшх дельЦо-в, мощной и челоооколюбиооtl 
мыслью nоработавших над разрешением .крепостн<Jt'о 

воnроса. 

Проект Маслова был брошен, поrrому что :з:аконо· 
дательство уже :вступило на путь к другому реш~шню 

крестьянского В()Проса. Правительстоо искало не юрн· 
дичесR<>й у~тановки крепостных оrношений, а cnoc(ll\IL 
66\Здоимочного n<>дуШНQГО сбора. Введешшй при ра1: · 
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квартяровании п.олоов варварский пор.ядоR этого сбора 
:юомисса рам и от земли с полwвыми командами спооо

~н был толыrо разорить и разогнать крестьян и rем: 
увеличить недоимку. При ERarrepинe 1, видели :мы, 
решено было I(Уf'СТранить ()1'1' дела во.еmше Rоманд:ы 

И ПОЛЮЖИТЬ Сбор на ВООВОД; ПрИ ЭТОМ ВЫСRа3ЫВаJIОСЬ 

мнение, что брать подушную CJIOдyer не прям·о с ~ре

стьян, а <<Платить самим помещиRа.м:». Но дело не пошло 
лучше: воеводы со своими хищными приказнюш 

сrrоили военных комi:щц. При Анне в 1730 г. вороти
лись 6ЬI.JIJO R петровс:юо:му военному порядRу. На&ошщ, в 
новом регламеll"rе Камер-:юоллегии (23 июня 1731 г.), 
выбраn из прежних неудачных опытов наиболее сподруч

ное, устанювили упрощенный порядоR сбора: выборных 
от уе:здного дворянства земсRих wмиссаров положено 

быJЮ упразднить, подать ообирать по полугодиям са

мим помещикам или :их управляющим за ра.ноо до 

полуrхщового срока . и в срок, не дожидаясь пооосrnи, 

отвооить к воеводе. Кто IIO платил в срок, в его 
деревни назначалась эRзеRуционная :юоманда <Yr полка., 

в дистриRте Itооторого находилс.я неисправный плаriоель

ЩИR, и !(}На правила нед·оимку па самом поиещи&е пли 

его управляющем. 0'1'00'Iственннй плательщИR стал и 
обязательным сборщи:юом. 3rror сбор лег на помещи&ов 
новым правительственным поручениВ'М Б п рибавку к 

прежним, к вотчинному суду, к полицейскому надзору 

за своими крепостными, к <УrБетстоонн.ости за их по

датную ис.правiЮсть и к ходатайству за них в судных 

делах с шюторонним:и. В лице помещика теперь совме
щалиеь и становой пристав, и земский начальник, и, 

как бы сказать, крепостной стряпчий. Это поручение не 
увеличивало прав креп.остного владения, Itait граждан
сRJого института, а толь:юо осложняло расп?"рядительную 

ВJИ.СТЬ владельца, расширf!ЛО пространство его произ

вол.а, кait полицейского агента. 3а обязанностью по
датно·го сбора всмре пос.ледовала другая, сама собою 
из нее вытекавшая. В те годы часты были неурожаи. 
Оообенно злополучен был 1733 год: к Rонцу его кре
стьяне толпами наводнили города, проел милостыни. 

В апреле 1734 г. издан был указ, обязыва:вший помео
щиR .. ов :rоормить своих крестьян Б неурожайнне годы, 
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осужать их с.емена:м:и, чтООы зе.м:ля вnусте' не ле.жала; 
доnолнительный у:к.аз того же года грозил за нарушенае 

апре.льсоого закона жесrrоки:м истязанием и конечным 

разорением. Доверив помещикам ЭIООП.J1101ЗJI'аЦИЮ та.rwго 
важного финансового источника, ка.к ПОдушн'3J1 подать, 
необходи:мю было оградить его от. истт:цеЮtЯ эксплоата
rора:м:и. 

Так крестьянекий вопрос, столь живо :вообужден
ный, сворочен был с социально-nолитического пути, 

мa.rno достуnного разумению правите.л:ьст.венной толnы, 

на путь фиска.л:ьно-полицейекий, IW.ГОрый прИВiел к важ
ным перемеНам в поJiожении не крестыmст.оо, а дво
р.яв:ства. Эrо случилось потому, что и:мев:но на этом 
вопрq.се нужды казны дружно вс'Г'р(Л'и:ли:сь ео стремле

нием дворлнст.оо. Казна искала оебе надеж.в:ых :м~Ю'l'НЫХ 
орудий; полковники с военными l\Jошндам:и и губер

наrrоры с воеводами оказалис-ь никуда Не[Х)ДНЫ::М:И по

собниками :к.азенного интерооа. Мысль сделалъ nоrмещи:ка 
таки:м поообнико:м и вырази:лас.ь в ВООJLОЖJеПИИ па него 

об.язанноо'rей, собирать noдymnyю подать с своих !~ре
постных и осужать их :х:л:ебо:м в неуро.жайnые годы, 

т. е. быть их хоо.я:йстоов:ны:м: попечителем. Различные 
o6c'l'OJl'I'eJIЬcтвa содействовали этому повороту еооловия 

к сельс:rюхоо.яйстrенны:м и полицейсitи:м: занлти.я:м. Для: 
Петра важно было з.начение дворянства, Itai~ орудия 
управления и еще болоо как воешюслужиJЮго кл:аооа, 

IWrop:ый давал офицерский З"а.пас, ооставл.ял обученны 
кадры и ооманду дл.я регул.ярных полкоо. Хоо.яйствен
ноо положение д:оор.янства занимало преобразователя: 

ТОЛЬОО ПО СВ.Я:ЗИ его С военноелуже6НОЙ ГОДНОСТЬЮ СО· 

словил. Воеnн.ая служба дворянства стала мен:w нужна 
правите.льству благодаря зшrишью, наступивш~ в 3а· 
падной Европе и в России поо..ле войн за испансitОО 
наследство и Северной. 3ато в глазах правительс'I'Вil. 
росло зна.чепие дворянства, как зе"М.Jrе:вла.дельческог 

клас.са, по м-ере тоГtо как недоимки и побеги, вскры:ваsr 

nодатное и:знеможение и беззащитность крестьянства, 
усиливали nотребность в пошэчИ'IеЛЬН{)IЫ сельском yпptt · 

влении. Тогда еще ГtОСподствовал взгляд н.а пом-ещш·n, 
как н.а естественного покрооителя своих крепостных ; 

но для этого надобно было сделать его по.лны:м: хозЛII 
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яом: в своей дepeiВII-e и снять с него другие обязанности. 

Пor<JIМY в законодате.лъстве пос..1е Петра 1 идут впере
межку два ряда мер: одни укрепляm дворянское зем

левладение, другие облегчают обязательную службу, 

двортrетва. При непрерывном служе6ном оrсутствии 
поиещшоов их крепостные оотавалис.ь в полном распо

ряжении воевод и приказчиков. В 1727 г. разргшено 
6шrо две трети офицеров и рядовых из дворян сrrпу
скать на побывку по домам без жалованья, чтобы они 

могли привести в порядок евои деревни и, разумооrея, 

защитить их or разных «ВОЛIЮВ». Дворянетво, как 
видно из ero nроокrов 1730 г., весьма тяготилоеь 

своей бессрочной службой, притом еоодиненной с обя

занностью начинать оо рядовыми, еолдатами пли :ма

тросами. В 1731 г. учрежден был Шляхетский кадОО'
ский мрnус на 200, а nотом на 360 интернов, оrкуда 
поступали на службу, смтря по успехам, прямо в офи
церские или соответственные гражданские чины, а ~rка:з 

31 декабря 1736 г. ограничил срок обязательной дво
рянской службы 25 годами, предоставив оrца:м из 

двоих или более сыновей одного удерживать дома для 

хозя:йетва, не <Уrдавая в службу. Так в шляхетстве 
рядом с воонн..ы::ми и гражданскими служаками возник 

третий специальный класс неслужа.щих дворян хоо.яев; 

впрочем, и ООязанные службой, начиная ее по закону 

с 20 лет, :могли выходить в оrета.вку еще вполне 

годными хоояе.ва:ми. Тяга в деревню была так сильпа, 
что по окончании турецiWй войны (1739 г.) выслужив
IШЮ срок дворяне бросились с просьбами об оrставкд 

оо :множестве, грозившем опустошить офицерский ко!.ш
лект пол:оов: nрШIIлось так истолRОвать закон 1786 г .• 
чтобы толкооа.ние отменяло его. 

Вместе с дооугом для сельскохозяйствешшх заня
тий, Rai«>й да.вал:и дворянству служебНЬiе ль~ы, по

мещик привооил в свои деревни и более твердый взгляд 
на. свое юридичес.IWе к ним отношение. На уRаз о единю
наследии, видели мы (лекция LXII), двор.ав:ство взгля
нуло, как на пожалование поместий в нае.ледственную 
ообст:веннооть владельцев, и только тлготилооь на.вл

запны:м ему стеснительным nорядком наследования. Ис
полНЯJl желание шляхетства 1730 г., имnератрица Анна 
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<т.~енила Э'I'ОТ порядок и дала за.конноо основаJIИ)а 

притязательному дворянскому толкованию указа 1714 г. 
Этот указ не принес добрых плодов, каких ожидал аа
конодателъ, но породил множество затруднений и внес 

в дворянские семейства страшные раздоры, доходившие 

до отцеубийств. Сословие старалось обходить его вся
кими споообами, IW'l'Opыe, впрочем, только расстраива.ш1 

дворянские хозяйства. Скудные денежными капиталllЮI 
и желая обеспечить обделяемых сыновей и дочерей, 

отцы при жизни продавали часть сооих имений, пи

сали на себя в завещаниях мнимые долги, падавшие 

на единонаследников, IWГС-;>ые для уплаты их продавали 

в чужой род части отцовских имений, или, тонко 

толкуя за~rон и принимая хлоо и с1юr за движимость, 

завещатель отказыва.JI имение одному сыну, а инвентарь 

делил между остальными детьми; единона.с.,'Iедник ne 
знал, что делать с землей без инвентаря, а его братья 

и сестры не знали, куда девз.ть инвентарь без зеыли . 
По докладу Сената о неудобствах единонаследия указ 
17 марта 1731 г. отменил еrот порядок, повелевая RaR 
поместья, так и вотчины именовать одинакоВо недвижи
.мое и.мение-воm'Чина и делить такую недвижимость меж

ду детьми по Уложению «всем равно». Так огромньrй 
запас . населенных государственных земель, какими 

были поместья, окончательно и безмездно отчуждался 

в частное владение, а помещик, п~де являвший:ся 
в свое поместье редким гостем, теперь стал чувство

вать себя там полным. хоояином, получи•в значение В<Уl'
чинника. 

Но при первом же приступе к поправлению запу
шенного заглазного хозяйства помещик ната.пкивался 

на кучу затруднений в недостатiW оборотного капитала, 

в бесконечных тяжбах о межах, за.мельных захватах 

и беглых, в юридической неурядице крепостных отно

шениА, а больше всего в собственном невежестве. За
конодательство подавало помещику-хоояину руку по

мощи, как умело. При · дороговизне частного кредита, 
доходившей до 200/о, по указу 7 мая 1753 г. открьrr 
был в 1754 г. государстооnный Дворянский банк с 
<JСiювным капиталом в 750 тысяч рублей (около б :мил
ЛИОIЮВ na паши деньги) из шуваловекой вшmой при-
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были, помещик мог брать под залог недвижим·ого име
ния единовременную ссуду до 10 тысяч рублей из 60/о 

с уплатой в 3 года. С целью упорядочить двор.янскоо 
землевладение, донельм залутапвое разновременными 

законами и перазумной практикой, предпринято было 

генеральное меже.вание по межевой инструкцffи 13 мая 
1754 г., с метевы:ми экспедициями И'3 штаб- и обер

офицеров и геодезистов со строгими правилами о про
верке прав владения и владеиных крепостей, об уни

чтожении череспоJЮсиц.ы, о раздельном разм<еже.вании 

оовместных дач и т. п. Но меяrевание, начатоз с Мо
с.rrовсiюй губернии , раздразнило дворянский мура.вей

ник, вообудило ожесточенное противодействие вла

дельцев, вызвало между ними бесчисленные тяжбы и 

наюонец было приостапов.пено . Страпшо ра;сстраивали 
помещичье, как и государетвенпоз хозяйство крестьян

ские побеги: это был бич, юоторьrм правИ1'еJIЬСтво и 

землеВJщцельцы нактзывали . самих еебя за произвол 

и неразумие. Судебные места были З•авалены исками о 
беглых, их архивы- ука33.'Ми о побегах. Сенат не ;уьюл 
или не позаботился вырабатать удобного порядка судо

проИ"Зводства по этим делам. Старое Уложение пред
писывало искать и вы:даюrrь беглых по nисцовым и пе
реписны:м книгам 1620-1640-х годов. В деревне Коло
менского уезда писцовая книга 1627 г. записала б~г

леца Сидорова. Oro лет спустя сыщик владельца этой 
деревни излавливал где-'l'О в воронежской ст<еnи кре

стьянина по фамилии Сид•орова и приводил в суд, ка.к 
потомка беглеца. Судья спрашивал приооденного, про
исходит ли он or Сидорова 1627 г. Tm из страха г<>-во
рил, что происходит, и его отдавали истцу. Но у с-о
седа в деревне по той же писцовой оказывался свой 
беглец Сидоров: он хватал только чт<> выданного и 
приводил в суд, где ЭТ<Уr крестьянин, не зна.я:, оому 

он достанется, на таRJОй ж.е вопрос судьи отвеqал, что 

н п or этого Сидорова происходит. 3а «nеременные 
ечи)) - пытка : знай тверже свою восходящую линию. 

В 1754 г. по наJСтоянию императрицы Сенат наконец 
rюстаноnиJI выдавать бe:rJrы:x по сказкам nервой реви

~ш.и , не восходя дальше 1719 г. Разорению рядового 
дворлиства or крестьянских nооогов ос.обенпо пом{)гала 
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его старшая братия, з·Irать, отнимавшая: и укрывавшая 

в своих деревнях его крестьян. При Петре I она еще 
бuя.чась указа, и в .1722 г., :rrогда велено было под 

страх·ом тяж1юrо наitа:з:а.ния и огромного штрафа (до 
400 рубл·ей на наши деньги за -каждый год поль-

. зования беглой душой) возвратить прис.военных Itре

стыш, она в испуге просила командирGВ выслать 

обобранных ею дворян из пошив в столицу для: ча
стного . с ними соглашения, чтобы не .жаловались. 

После Петра велы.rожноо пристанодержательство стало 
см-елее. 

НРасшире- Упорядочивая и укрепляя: дворянское з.емл вла-
ие крепо-

стного дение и душе.владешн~, за:Еtонодате.льство расширяло и 

права самQе крепостное право. Впрочем, здесь з.акон только 
освящал практику, давая мало новых норм, а пра.к

:rику паутиной ткал помещик, как подаrrной сборщик 
и опеи.ун крестьянсrоого хозяйства. Судебно-полицейская 
влооть помещика обrогатилЗJСь ука'Зiом 6 :МJаЯ 17 36 г., пре
доставившим ему определять :меру наказания крепост

ному за побег, указом 2 мая 17 58 г., обя:з.ывшвшим, 
точнее, уполном·очивавшим помещика набшодать за П9-
ведением свюих крепостных, наrоонец указом 13 декабря: 

1760 г. о пра.ве помещИRОв ссылать крепостных в Си
бирь на поселение с зачетом их 3а рекрутов, а потом 

(по указу 1765 г.) дажь в R.аfl\оржную роооту «за продер
оостноо состояние» . ВМJОО11Э с тем закон вое более обезли
чивал крепостного, стирая с него последни•е признаки 

правоспоообного лица. П<УМещик торгоrвал им, как жи
вым товаром, не только продавая его без земли людям 

вся:Itого звания в рекруты, но и отрывая: от семь~:~ ; · з.а

Itрыт был единственный за:Еtонный выход из IIOBOЛJI 

добровольной записью в солдаты; крестьянин не моr 

обязыватъсл векоелями и вступать в поручительствfl. ; 

наконец, в начале царствования Екатериньr II кр 
постные паrеряли право Жаловаться на господ. По 
щики вместе с таким строителем общества, каки 1 

был Сенат, могли считать вс-е эти важные права и п • 
имущества оословн:ыми дЕорянскими привилегия:ми 11 

польооваться: ими в этом смысле. Но юридическа.я: норм , 
поступая из 3аконодателъной моотерской в житейсitll! 

обороr, получает О'Т него особый жизненный смы 11 
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часто неза.виси:,ш.rй m -мысли заrtонода:rеля и им не 

предус-мотренный. Та:юой непослушной толкованию nе
рерабоТR!ой за:юона1 жизнь обороояется от с.а юу:ооренной 

опеки недальновидной вла.сти. На дел, эти оооловные 

привилегни были правите~'rвенными по.шю-мочи.я:ми, 

даже не связанными с правом оом<еЛЬной ообственности , 

no'!loмy что они возлагались и на упра.вител й дворцо

вых и каоонных крестьян, и самоо прruво дворянской 

собственности поглощаJюсь эти:ми пОJIНом,очиями, цре

творяясь из института гражда:нс:юого права в государ

ственное учреждение. &го пр вращение СI{азьrва.посъ 
в том, что КJ)(ШОСтным праном правительство подметало 

оорные классы общества. ; так, укаммк 1729 и 1752 rт. 
велено было беглых, бродяг и безместных церковников 
тдавать в крепостную за:висим,ость помещикам, l«Yl'opьre 

согласятся платить за них подушную подаrrь. Расширяя 
крепостное право до полномочий полицейской власти, 

за.конодатеJIЬство подошло к мысли , патом им по.кину

той, - о необходимости обеспечить правильно пользо

вание столь широким правом; та.JWго обеспечения ооо 

искало в обязательном обрмовашии. Отсюда настойчи
вость, с какою требовалось от дворянства обучение : 

в этой повинности не ,щопускалось послаблений. Посту
пление в кадетский :юорпус не было обязательно, да 

он и не мог nринять всех дворянских подростков. Для 
не попавших в него yitaз 1737 г. установил порядок от
бывания учебной повиmюсти. Недоросли от 7 лет явля
лись для заnиси It герольдмейстеру или губернаrrорам, 

причем: их определяли в начальные школы, бедных 
с «жалованьем», ка.кое получали Шitольники из солдат

ских детей. Взятым для домашне110 обучения предстоя
ли еще три учебные явки по достижении 12, 16 и 20 
.лет, когда их послед,оваТ€ЛЬНО испытывали в ЧТiШИИ 

и письме, ПО1'ОМ в за.ооне божием, арифметике и гео
метри.и, на:юонец, в фортификации, географии и исто
рии. После того их определяли в службlу с пра.вом на 
более или менее быстрое произ:водство в чины, смотря по 

успехам в науках; не выдержавших второго экзамена 

отдавали в матросы без выслуги. Двум первым испы
таниям подвергались и недоросли, которых отцы оотав

ляли дома для хозяйства. Ука:з гово·рит о необх.одим.ости 
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для сельского хозяина знать арифметику и геометрию 
и не ждет никакой пользы в домащвей экономил <Yr 
того, кто никаiюго радения не по:кд;з;ал в изучении таких 

нетрудных и полезных наук. 

В XVII в. право владеть землей и крепостными 
припадлежllЛО ооем служилым людям «ПО отечеству» 

без различия чинов. Роопись служиJшх фамилий, со
ставленная по mмене мостпичества, так называемая 

Бархатная 'Х:нига, устаП{)ВИЛа фамильный состав па
следств:>пно-служилого со~ловия, получившего при Петре 
звание дворянства и облеченного правом личного зем

левлад~шия с крепостпн:ми людьми. Прекращение по
местного верстания, внелуга поrомственного дво_ряпства 

обер-офицерским чипом, смешение поместий с вотчина
ми, как и смешение холопствз. с крепостным кресJЪян

ством, появление фабричных и заоодских крестьян и 
другие меры сословного ;законодательства Петра спу
тали установившиеся понЯ1'ия как о ооста.ве дворянства, 

так и о пространстве права личного паселенного зем

левладения. Между тем важные правительственные пол
ном-очия, принимаемне за сословны~ заманчивые при

вилегии, возбуждали ш:лребносТh в точном оп])еделении 

этого состава и nространства. Но закоподательстоо не 
выработало твердых норм по этому предмету -то хо

тело видеть в крепостном праве фискальвое средство, то 
сословную привидегию: в 1739 г. оно запретило прио6-

рета1Ъ крепостных людям, у .Ю()1'1орнх не было деревень, 

а в ревпаской инструкции 17 43 г. разрешило писать 

крепостных за еолдатами и приказны:ми из-за платежа 

подушной. Накоплялись разноречивые указы, а Сенат. 
еще более запутывал дело nроизвольпыми их то.1кова

ниями и неумелыми применениями. Так, одни указы 
пооволяли посадским владеть дворовыми, другие запро

щали. Не:к{)торые такие владельцы са.ми просили ото
брать у них дворовых, затрудняясь платить за них 

подушную. Но Сенат, ссылаясь на дозволительныо 
указы, отказал в просьбе, превратил дозволение в при

казание, право в повинность. В шляхетских проектах 
1730 г. заходила речь о необходимости составить новую 
'роспись, своего рода канон «Подлинного» цшяхетсrва, 

установив точные признаки принадлежво~ти к оословию 

зr.о 



и условия приобщения к его правам. Три разряда лиц 
недворянского звания в большей или м-еньшей мере 

и с неодинаiювой законностью польаовались правами 

душевого и земельного владения: 1) песоободные бояр
ские люди и архиерейские и монастырские слуги, 

2) свободные люди, положенвые в подушный оклад, 
купцы, посадские и ка:rепные крестьяне, к которым 

причислевы были и однодворцы, полудворяле и полу-

•крестьяне, 3} служилые люди, не д<Jслужившиеся до 

.ооер-<Jфицерс:кого чина и ВП<Jследствии получившие зва
ние .личных дворян. Целым рядом указов (1730, 
1740, li58 гг., также межевой инструкцией 1754 г . ) 
все эти разряды один за другим лишены были права 

приобретать населенные аемли и крепостных без земли, 
а земли, уже приооретевные, обязаны были продать в 

назначенный срок. Таким образом, потомственн<Jе дв<J
рянство было юридически оrдмено от классов, с пим 

соприк~вшихся или разделявших его преимущества, 

и монополизировало в своей сред-е крепостное душе

вое и земельвое владение. С целью упрочить это о6<J
соблевие и '<ЛУ монополию в 1761 г. велепо было с-оста
вить новую родословную книгу; при внооепии в дворян

ские списки требовались дока.зате.льства права па дт~о

рявстоо. Так заООтливо охраняло законодательство ге
неалогическую чис'l\ОТу сословия; но эта знООта не 

вносила в дворянство ни геноологич-еской, ни нрав

ственной цельности. Дворянство старинное, р<Jд<Jвое, 
свысока и :кооо смотрело на новое, жалованное и вы

слузоенноо. Закон поддерживал разлад сводных брать·ев, 
благоприятствуя старшем~. Межевая инструкция 1i54 г. 
указывает писать земли выслужившихся дворян за их 

детьми, родившимися в обер-офицерских рангах; во 
указ 1760 г. предписывает недворян, производимых 

в обер-<Jфицерские чипы по cmnJmc?toй службе, с дейст
вительно военнослужащими в дворянстве не считать и 

деревень им за собою не иметь. Эror указ объясня-ется 
последующим законодательством, которое повышало чпн, 

дающий право на дворянство, по стаrской службе срав
нительно с военной. Недооряне старались втереться в 
6лагородноо сословие преимущественно uутем статской 
службы, более легкой и доходной. • 
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Так на протяженки 30 лет (1730- 1760 гг.) пСУrОм
ственное ДIЗ<Орянство приQбрело р.яд выгод и преиму

ществ по душевому и земельному владению, именно: 

1) укреnление недвижимых имуществ на вт·чинном 
nра.ве оо свободным ими расnоряжением, 2) с-ословную 
монополию креnостшJго права, 3) расширение судооно
полицейской власти помещика над крепостными до 'l'}IГ

чайших уголовных наказаний, 4) право беззе:м льн-ой 
продажи крепостных, не исключая крестьян, 5) упро

щенный порядок сысrш ооглых, 6) дешевый государ
ственный кредит под залог недвижимых имуществ. Вое 
эти преимущества сводились к роокому юридическому 

обособлению и нравстwнному отчужданию шлометвен

ного дворянства от прочих клаеоов общества. В то же 
время постепенно облегчалась служебная nоЕинность 

дворянства дарованием права поступать в военную 

службу nрямо офицерами по обраоо:вательному цензу и 
установлением срока об:я:з·ате..льной службы. Эти иму
щественные права и служебные льготы были увенчаны 

Qсвобождени.ем дворянства o·r обязательной службы. 

В патриотичесrооо царствование Елизаветы ortoлo nре
етала cТOJIJrи русские люди поrомственно-двор.янского 

и казачьего происхождения, которые не разделяли бояр

ских эамы:сл<Jв 1730 г., но ревниво ооорегали интересы 

сословия, в !WI'Opoм родилис.ь ИJIИ приютились, как 

приемыши. В кругу этих людей росла зачавша.ям в 
испуганной дворянским хоJюnством IIO.Jroвe князя 

Д. М. Голицына мысль об окончательн<Jм освобождении 
дворянства <УГ обязательной службы. Вращаяеь в кругу 
эт~ людей, nлемянник Щл-шзаветы, гошптинский принц, 
назначенный ею в насл~дни.rш npec'ГOJia, мог усвоить 

еебе эту патрm:Уrическую идею еще при жиэни татки. 
По ветупленки его на nрестол под име11:еи Петра JП 
люди этого кружка- Роман Воронцvв, отец его фаво
ритr~и, и другие национал-либералы немолчно «вытвер

живали» ему, по выражению современника, об осво

оожденки дворян or службы. Это желание было ис
полнено м.wифестом 18 фаврал.я 1762 г . о пожалова
нии· «.всему российскому благородному дворянству nоль
н-ости и свободы:» . Вот содержание этогv ооминарски
nапыщ~!:I!ОЮN f!: ~апцед.я:рски-безграм,отв:ого акта. Вс 
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дворяне, соото.ящие на какой-либо службе, могут ее 

продолжать, сколь долго пожелают; только военные не 

могут просить об отставке во время кампании или за три 

месяца до нее. Неслужащий дворянин может отъехать 
в другие европейские государства, даже по~тупить на 

служ(Jу r: другим европейским государям и по ВО3вра
щенИiИ в оrечество быть пpиwrr с выслуженным за гра
ницей чином; только «когда нужда востребует», вс.я:&ий 

оо.язан по ПрИ3ьшу правительства немедленно в<Jзвра
титьс.я из-за границы. Сохранялось право В..'lасти при-
3ЬIВаТЬ дворян на службу, когда «особли:ооя надобиость 

востребует». Но бЫJiа снята и учебная повинность: дво
рянам п 1)€доставляJюсь обучать своих детей в русских 

школах или в других европейских держа.вах или же 

дома со строгим подтверждением, «чтоб никто не дер

зал без учения пристойных благородному двоJШпству. 

наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гнв

:юм». Манифест да.ваJr сословию косвенное, по суровое 
побуждение к службе: выража.я надежду, что дворян

ство, не укрываясь от службы, будfУГ честно ее про

должать, дворян, нигде не служивших и детей своих на 

пользу отечества ничему не обучивших, манифоот по
велевал всем истинным сынам ОТ€чества, «.яко перад~mых 

о добре общем, презирать и уничтожать, ко двору не 

принимать и в публичных собраниях не терпгть». 

Нетрудно понять основную мысJIЬ манифоота: повин
ность, требуемую законом, он хотел превратить в тре

бование государственной благопристойности, обществен

ной совести, неисполнение которого наказуется обще
ственным :мнением. Но по логическому развитию этой 
мысли в манифесте выходит, что он предоста.в..1ял дво
рянину пра.во быть бесчестным человеком, только с не

которыми придВQрпыми и обще.ственными лишэниями. 

Снимая с оословия вековую повинность, спутавшуюся с 
целым :миром разнообразных интерОС{)в, манифест не 
давал никаких обдуманных практических указаний о 

порядке его исполнения и о lЮСJiедстви.ях, из него вы

текающих. Легко понять, как встретило сословие эту 
новую :милость. Современник Болотов в своих любошir
нейших записках замечает: «Не могу изобразить, 1\:а.КОО 
цоописапное удооольствие проlfЗве.шJ. сия бумажка J3 
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сердцах всех дворян нашего люоозпого отечоотва; все 

почти вспрыгались от радости и, благодар.я государя, 

благословляли ту минуту, в IWТорую ему угодно Оыло 

подписать сей указ». Один из поотов того времени дво
рянин Ржевский написал по этому случаю оду, в :ко
торой говорил про императора, что он 

России вольное~ дал и дал ей благоденство. 

Манифест 18 февраля, снимая с дворянства обяза
тельную службу, ни е..лова не говорит о дворянском 

креnостном праве, Bbl'l'eкmeм из нее, как из своего 

источника. По требованию исторической логики или 
общественной справедлИЕости па другой день, 19 фев
раля должна была бы последовать <mdeнa крепостного 

права; она и последовала на другой день, только спустя 

99 лет. ТаR~ой заmонодательной аномал~rей завершился 
юридически песообразный щ::оцесс в государственном 

положении дворянства: по мере облегчения служебных 
обязанностей оословия расширялись его владельческие 

права, на rлих обязанностях основанные. Закон вводил 
крепостное право в третью фазу его развития, подго
товлявшуюся с первой ревизии: личное договорное 

о6язательство крестьянина по ооглашепию с земле

владельце!{ до Уложения, в эпоху Уложения пре
вращенпое в П(Уllомствепную государственную повин

ность крестьян на частновладельчоской 3емле для под

держания служебнО!й годности военпо-служилого класса, 

крепостная неволя с отменой обязательной службы 

дворянства получила формацию, трудно поддающуюся 
правовому определению. Она утратила свое полити
ческое оправдание, стала следствием, лишившимел своой 

причины·, факrом, отраоотанпым исrорией. В этой ф~ 
права крепостная неволя получила довольно запутан

ПЬiй юридический и хоояйственпый состав. ВМI~ с 11Щ>У:
гими податными классами крепостПЬiе платили го~у

дарству в виде подушной подати контрибуцию на 

оодержапие войска. Гораздо большая часть крепостного 
труда в виде денежного оброка, барщины и катурвль

ПЬIХ поборов m.JtaJ в П()ЛЪЗУ владельцев. fua ч&еть слага
JU!.СЬ из двух только мысленно различимых до.11ей: 

1) 1m арендной платы за земе.лъНЬiй надел, которую 
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кроотьтrин платил бы, если бы и не был крепостным, и 

за хооЯ:йстоонную подмогу, и 2) из контрибуционного 
специалыю-крепоотноrо налога на содержание владе.лъ

ца, обязанного службой, требовавшей особых расходов. 

Судебно-полицейские поmюмочия служили помещику 
оопомогательными средствами для исправного испол

нения обяз.анностей, возложенных на него еще до отмены 
оо.язателъоой службы, и:мев:в:о сбора с крепостных по
душной подати и хозяйственной им подмоги в случае 

не урожая. Даруя вольность дворянству, перенося дело 
с военпо-политической на фисitальн,о-поJiицейскую поч
ву, государство и дворянство поделили между ообой 

крепостного: государство уступало оослоошо евои права 

на личность и труд крепостного за об.язателъство пла
тить за него подушную подать и опекать его хоояй

ство, нас:юолъко это нужно было для поддержания 

проИ'Зводительности земли, как финансового ис'l'ОЧНИitа;, 
«дабы з·емля праздна не л-ежала», по выражению указа 

1734 г. Такие же права и поручения д.а.ньr были управ
ляющим дворцовых и цер:rювных крепостных крестьян. 

Таким оор.аоом оооло 4 900 тысяч крепостных, состав
лявших не менее 730/о воего податного нас.еления по 

второй ре,вИ'Зии (1740-х годов), отдано было в хозЯй

ственное и судебно-полиц-ейское распоряЖJение частных 

лиц и учреждений И'З-<Щ еЖJег()дного платежа 3 425 ты
сяч рублей. Неза.виси:мю ar возможных юридических 
опред-елений на практике та·шыr фискальпал операция 
очень походила на ооСJЮвный нас.ледстоон:н:ы:й wкуп 

с иревращением лич:в;ооти и труда крепостного человека • 
в доходную регалию. П<УrО:му крепощное право этого 
третьего <?!5разювания можно наз·вать отпупны.м. или 

фис'ХiаЛЬНО-nолuцеuсnuлt, В <УГЛИЧИе ОТ двух ПООДШ6-
СТВ<JIБ:аВШИХ, ли'Ч/но-договорного и наследственного во

енно-служилого. Церковные 3емли е ·Крестьянами вскоре 
были секул.ярИ'Зованы. ХараК'l'ер треrьего крепостного 
права вполне и яр:rю обн:аружи.лс.я на помещичьих эвм

лях, на IWropыx по второй ревизии числилооь до 31/2 

миллиона крепостных душ, ч·ю ооставляло более полови

ны, именно 540/о оелъскоrо населения империи. В этом 
праве еще меньше планом-ерности, чем в прежких. 3a
IWН и пра.кти.м., т. е. попуетител.ьствю в..л.астей, с'Юрли :и 
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те СJИбые обеспечения личности и труда крепостного, 

какие пощадило У ЛQжени'8, и прибавили новые злоупо

тре-бления к прежним. Произ:оольные перемещения кре
стьян, пожалования населенных иМJений даже по вы

бору жалуемых, маJОООвоо закрепощение из подушного 

оклада непристроенных людей, бродяг, безмесТНЬiх дар

ковни:rюв и т. п., смешение крестьянсоой пашни с ба.р
соой в первую ревизию, переложившую налог с :земли 

па души, чем была I~райне затруднена нормировка зе

мельного наделения Itрестыш и их повинностей, на

против, обJrегченю обезземеление крестьян посредст~вом 

расширения баJЮкой запашки, наконец допущение без

земельiЮй продажи крестьян в рооницу- все это давало 

совершенно превратное направление крепостному во

просу. В XVII в. землевладельцы стремились сажать 
дво·ровых людей на ПaiiiHЮ в крестьяне, мешая В.t:ЩЬI 

нево·ли. Первая ревизия закрепи.mа это смешение, за
ЧИ!слив всех неподатных холопов в подушный Оitлад на

ра.вне с крестьянами . ПоJIЬзуясь этим сьrешением, рас
считанным на усИJоонИJе, а 100 н.а порабощение народного 

труда, после Петра правИ'rельстоо и дворянство стали 
превращать крепостное крэстьянство в податное холоп

ство. Образовался худший вид крепостной неволи, какой 
знала Еврооа, - пр~репление не к земле, :как было 
на Западе, даже не к состоянию, ItaK было у нас 
в эпоху УложенИЯ1,' а к Jiицу владе:л:ьца, т. е. к чlюrrому 
произоолу. Так в ·ю времл, ,когда наше крепсетное 
право лишилось ИJСторического оправда.нил, в это имен

но время у нас началось усиленное его укрепление. 

Оно шло с обеих сторон, правительст:оонной и дво
рянсоой. П ра.вительство, прежде взыскательное к дво
рянам, как обязанным своюf слугам, теперь старалось 
щадить их, I~ак е:воих вольных агентов, оомандиро

ванных в их же деревни для поддержания порлдrtа. 

Одно сопоставление вскрЫЕаJеТ перел·ом в· дворлнски 
понятиях, ООiВершившийс.я на протяжении 70- 80 Л'ЗТ. 

В правление царевны Софьи князь В. В. Голицын на
ходил возм'Ожным освободить крестьян закоННЪiм пу
rrем с устушwй им обрабатываемых ими земель. Родич 

ero князь Д. А. Голицын, приятель Вольrера, задуыаJJ 
подать первый пример к ооБобождецщо ~рестьян с да· 
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ро.ванием и:м ообственности. Свободомыслящего князя 
nоняли так, будто он ююm.ива.n. на у-стуn100 крестьянам 

земель, :rюторые они· обрабатывали. В 1770 г. князь 
обидчиво nисал в свюе оправдание, ч·т-о подобная неле

nость ншrогда не nриходила ему в голову: «3емли 
nрина;щежат нам; было бы воnиющей нооправедливостью 

отнять их у нас» . Под дарованием еобственности кре
стьянам он разумел толь:rю личное их освобождение, 

Т·. е. «СЮОСТ:ООННОСТЬ ИХ на СВОЮ ЛИЧНОСТЬ», nраво Hl1 

движимость и дооволение nриобретать эемлю •rем, к11о 

мож.ет. Очевидно, указ 17 31 г., пожаловавший бывшие 
по:м.естья в В{УI'Чины, изменил взгляд поиещиков на 

свои земли, а манифест 18 фе!враля 1762 г. укрепил 
эror шrмененный взгляд. Прежде из своего nо.шювого 
или канцелярсоого далека помещик знал, что его 

земля- ограниченное, стесненное, уелооное владение. 

ОбЯ'Зательна.я служба, сходя с ДВIОр.янс:rшх nлеч, уносила 
с собой и память о nроисхоокдении и значени'и кре
:rюстноrо nрава. Гнездясь в своей усадьбе со своими 
судебно-nолицейски:м.и полномочиями, среди бес:rwн

трольной практики в.ласти, он nривы:rtал вид<ООЪ во ВЛ8!

деемом nоместье свою государстваиную .территорию, а 

в его наоелении евоих «подданных», как и учили его 

называть своих креnостных правительеТООIПIЫ·е акты. 

Правительство могло рассчитывать, что собственный 
IШтерес заставит nомещика еаботитьс.я о своих кре

ст:ь.янах, <Jб их ~оо.яйст.jЗ!е, чтюбы nоддержать их платеж

ную · сnоообнос·rь, ослабление IW'l'Opoй больно било бы 

самого nомещика, как 01'ветственного пощшного nла

тельщ~а за. сво·их крепостных. Подгото:влrен ли <JH 
службой к ое.11ъс:rюму хоз.яйству - ЭТ()1]' воnрос, пови.

димому, мало тревожил nра:вительство, хотя в 1730 г. 
среди самих дворян вьюка.\3ывалось опасение, что «под

Л<Jе шляхетство» - низшее дворянство, которого счита

Jюсъ больше 50 тысяч, распущенное из армии по домам, 
воо равно трудами своими <УГ земли nитать оабя не 

nривыкнет, а в большинстве раз<J•о.ями и грабежами 

nро•мыmлять станеr да воровские пристани у, ообя 

в домах держатЬ будf!Л. · 
RрЕш<Jстноо nраво третьей формации было скороо 

не~а:rtонеШ:Iым фаюом, чем nравом. Указы да.валл 
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только общие пезаконченные очертания, в пределах ко
торых практика по-своему .восполняла пробелы законо

дательства. Но ~ыла попытка закрепить эту практику 
юридiiЧС{:ЮfМИ нормами. Известная у~ нам кодифи
кационная ItОмиссия 1754 г., кроме упомянутого уголов
Ноl'о кодекса, составила еще nроекты устава о судо

устройстве и судопроизводстве и положе-ния о ~остоя

нпях. В ЭТОЙ Третьей ЧlЮТИ ИЗГОТ()ВЛЯВШеГОСЯ НОВОГО 
у.ложешrя и сквозит взгляд nравящих сфер па кре
nоотпоо право, служивший основой практmш. Здесь 
нет даже оообых глав о сельских податных It.Лaccax: 

(IПИ рассматриваются в главах о землевладмъческих 

СОСЛ{)ВИЯХ не как общественные состояния, а только 

хак статьи владения и nодатного об.JЮЖения. Дворовые 
люди и крепостные крестьяне являются состояниями, 

шrчем юридически не ра.зличающимися между, собою; 

точнее, крепостн()й крестьянин- тот же холоп, только 

не дворовый. «Дворянство, -читаем в проекте, - имеет 
над людьми и крестьяны своими и над имением их 

nолную власть без изъятия, кроме отнятия живота 

и наказавил кнут()м: и nронаведения над оными пыток». 

Дворянин волен отчуждать сооих крепостных, распоря
жаться их трудом и личностью вплоть до разрешения 

.женитр6ЬI1 и замужества и «всякие кроме выmоописанны:х 

наказания чинить». В 1742 г. Сенат признавал ноо6-
ходим·ость пrорой ревизии, между nрочим, для П:ресече
ния «своовольннх переводов» крепостных. Пр<Юкr nре
доставляет владельцам право переоода без всякого огра

ничения или «удержания» от nравwrельственньrх мест, 

единственно «для лучших сооих въrгод», по без всякого 

внимания к интересам переведенцев. Мысли о закон
ном опредеJrении повинностей крепостного совсем: но-

3аметно. Доорянам: nредоставлялось nра;во отпускатъ 

своих креnостных <<На оолю веЧН()», с детьми или беа 

детей, значит, с раздроблением семейств; по это право 

обставлено такими затруднениями, при которых оно по 

могло получить значительного применения. Проект про
нmшут недовернем и пренебрежением: к личности &ре
П<Jстноrо. Крепостной опутан над3'0ром, как раб, еже
минутно гаrовъrй бежать или оовершить престуnление, 

и только с ЭТQЙ стороны он - предмет особого внима-
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пия кодификаторов: главы о 61зrлых в проокте при
надлежат к числу паиболее тщаwльно разработапRЬiх. 

Таково же <Уrноmение и к другим кресть.янам, дворцо
вым и даже государственным. Такая школа граждан
ственности :могла воспитать только пугачевца или ра

ботника-автомата. Россия по проекту - crpoi'O раООвла
дельческоо царство античноi'О или восточного типа. 

Такой вид приняла она к тому времени, когда в Щании 
и Австрии приступали к разрешению крепостного во
проса и даже в юнкерской Прусени правитеJIЬство оза
бочено было мерами обороны крепостных крестьян <Л 

П()мещичьего произвола. Так Россия даже от стран 
центральной Европы отставала- на 'Хрепостное npa· 
во, па це.зпiй исторический возраст, длившийся у пас 

21/2 века. 



ЛЕКЦИЯ LХХШ 

Русское государство около половины XV 111 в. -Судьба реформы 
Петра Великого при его ближайших преемниках и преемницах. -

Императрица Елизавета.- Император Петр 111 . 

Руссиое Шесть царствований JШ nротяяwнии 37 лет до-
с~у:а~-о- статочно вы:яенили судьбу преобразоваrельноrо дела 
повине Петра по смерти прообра:зоваrrел.я. Он едва ли узна.11 
XVIII в. бы свое дело в этом пос.м,ертном его продолжении. Он 

действовал деслотически; но ол•ицетворяя в себе госу

дарство, отождествляя свою волю с народной, он яснее 

всех своих предшественников оознавал, что народное 

благо- истинная •и едИJНственная цель гооуда рства. 

После Петра гооударственные связи, юрищические и 
нравственные, одна за другой порываюrс.я, и среди 

этого разрыва меркпет идея государства, оставляя по 

себе пует<>е слово в правительстве:пных актах. Сll!модер
жавпейшая в мире империя, очути•вшаяс.я без уета

новлеппой дипасти•и, лиmь с кое-каки.ми безместными 

остаткЗ~ми вымирающего царского дома; наследствен

ный ирестол без законного престоJюпаслсдия; госу

дарство, замкнувmееся во дворце со с.<учайными и 

быстро •мепявшимис.я хозяевам•и; сбродный по составу, 
родовитый или высокочиновный иравящий класс, 

по СЗ!:М совершенно бесправный п ежеминутно тасу

емый; придворпая интрига, гвардейское выступление 

и n<>лицейсюий сыск- все оодержапие политической 
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жизни страны; общий страх проиrзвола, подавлявший 

всякое чуветво права: таrоощх .явления, бросавшивея 

в глаза иностранным дипломатам при руоском дворе, 

которые писали, что здесь вое 'Меняется каждую м•инуту, 

веякий пугаетея ообственной тени при 'Малейшем слове . 
о правwrельстве, никrо Н•И в чем не уверен и• не знает, 

каоому святому молитьея. Мыслящие люд•и, каки•х было 
крайне мало в тогдашнем пра.в.тцем кругу, понимали 

опасное положение государства, которое держитея не 

правом, а попутным фактом и _меха.ничес.Rжм с.цеплени•ем 
до первого удара изнутри •ИЛИо извне. Чувствовалась 
потребность в прочных законных ·ос.новах порядка и в 

сближеним правмельства с управл.яеомым обществом. 
И. И. Шувалов подавал ИоМператрице Ел•изавете проеК'l' 
«О фунщvментальных законах», г_раф П . И. ШувалО'В 
представлял Сенату о пользе дл.я государства «свобод
ного познавания мнения общества» ; но та:юие проекты: 
находили себе вечный покой в арх•иве Сената. Не только 
такое трудное учредительное дело, как еоздание оено.~;:

ных законов, но и прос.тое упорядочение •изданных 

у·ставов и указов, с которы;м кое-как сладили при• царе 

Але'коее, стало не под силу правительству в !С-Ледующем 
веке когда оно •могло пользоiВаться средствами западно

европейской науки. С 1700 г. бессильно бились над 
новым уложением, наз&ачали дщr этого комиссии 

•междуведомственные и прос.то ведомственные, из одн•их 

чиновников !ИЛИ! с сословнЫ\Ми представителями; по 

предложению Остеромана даже одному немцу поручали 
всю кодификащию русски!Х законов. Раз, 11 ма.Рта 
17 54 г . , на торжественном заеедании Сената с _участ•ие-м 
членов коллегий и Itанцел.ярий в при•сутствии импе

ратрицы расс.уждали о страшной неурядице в судо

производстве. Всегда находчивый граф П. И. Шуча
JIОВ изъяснил, что помочь горю можно только сводом 

законов, а ооставить такой свод не из чего, потОIМу что 

хот.я и •много указов, да нет самих законов, ко·rорые 

бы всеои .яс.ны и понятны были. Пожалев о своих 
верноподданных, которые не •могут до-битьс.я право

судия, и•мператрица Елиеавета высказала, что первее 
всего надобно сочинить .ясные законы, ПОТОIМ рассуж
дала, что нравы и обычаи изменяютел с течением 
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времени, почему нообхQдима перемена •И в за:R~онах, 

а в заключение З81меrила, что нет человеrtа, RОторый 

подробно знал бы все указы, «разве бы wмел ангельские 

споообности». Сказав это, Елизавета встала •И ушла, 
. а Сенат постановил пристушить к оочиiНению ясНЬiх 
И ПОНЯТНЬIХ ЗаООНОВ, КСУI'ОрЫе И СОЧ•ИНЯЛ 80 Лет, НО HtJ 

сочинил. Впрочем, тогда же была образована для 
этого дела при Сенате комиссжя, в СОС'l'ав которой 
вошел один «де--сьянс-академи•и проф соор». В год с :Чем
нибудь комисеоия сработала две части• свода, но обнару

жила в своей рабоl'е так малQ юрищичесiWго смысла 

и подготовки, что ее 1'РУд не решилиоеь пуетить в ход. 

Робоое бессилие перед ПQрядком прои беsграни•чной 
власти над лицами, чем отлwчались у нас 'вое прави
тельства этой эпохи,- это Q<5ычная ооаоонность госу

дарств :оосrочноази.атrсоой к.онструкции, хотя бы с евро

пейски-украшенНЬIIМ фаоадом. Та же особеННQСТЬ ска
залась и в друrом деле, довершение к-оторого Петр 
оставил евои•м преемн•икам, - в QПределеюr•и сQсловных 

отношений. Здесь он не был чужд уравнительных 
стремлений именно на почве государственных повинно

стей. Он распространил неоотюрые специальные КJrассо
в:ы;е повинности на нескольм классов, какою была, на

при·мер, податная, положенная им на вое Вtиды холоп

ства, а воинская повинность стала даже ВеесQСЛовной 

Это обо·бщение повинностей еоозрем:енем должно было 
лечь в основу и иравового уравнения общественНЬiх 

класеов. Приступить It этому уравнению предстояло1 
снизу законодательной уетановкой крестьянских nоВоин

ностей, QООбенно платежей и работ крепостных крестьян 

на господ. Вопрос этот уже при Петре бродил сред•и 
народа, как видно из сочиненwя ПQсошкова, обсуждалея 
в .Верховном тайном совете при Екатерине 1, в 1\аб•и
нете министров при Анне, нашел неутоми•мого ходатая 
крестьянских нужд в обер-прокуроре Сената Маслове, 
поВtолновал умы сановнИRIОв и погас, как гасли после 

Петра все вопросы о коренНЬIХ общественных реформах: 
«Большая часть, - пиеал ЯгужинсКtий Екатерине 1, -
тоюмо в разгооора:Х:. о ~·О!й и друrой нужде с !есокалением 
и тужением бывает, а прямо никто не ПОЛQЖиrr своего 

ревнительнога труда». При бесоили•и правительства делQ 
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пошло стихийным ходом, направляемым господству:ш

щей силой. Абсолютная власть бе-з оправдывающих ее 
личных качеств носителя обыкновенно становится слу

геiй или своего окружен·ия, и•ли общественного масса, 

которого она боится и в R<УГо:ром •ищет себе опоры. Об
стоятельства сделали у пас такой силой дворян<mЮ 

с гвардией во главе. Получив вольность, дворянская 
·масса усаживалась по своим оельс1шм гнездам с пра

вом или nозможноетью бесконтрольно распоряжатьс.я 

личностью и труд<}М крепостного населен•ия . Это уса
дебное сближение дворянства с крестьянством внесло 

самую едкую струю в процесс того нравственного <УГ· 

чуждения, которооэ, начавшись еще в XVII в. на юри
дической почве и постепенно расmоиряясь, легло •между 

господВJми и простым народом, разъедая энергию нашей 

общественной жизни, дошло до нас и пережипзет всех 

теперь живущих. Вместе с те:м общественный состав 
потерял равновесие своих ооставных элементов. По В'Nr 
рой ревизии ( 17 42-17 4 7 гг. ) насчитано 6ьr.ло в 12 тог
дашних . губерниях Росси!\ с Сибирью <>Iюло 6 660 000 по
датных душ. Секретарь прусс:юого посольства при рус
скаом дворе Фоккеродт в своем описани·и Рооси•и, ос-став
ленном лет 13 спустя после смерти Петра 1, сооб
ща·ет цифровые данные о неподатнЬIХ классах русского 
общества, относящиеся к концу царствования Анны 
и полученные, повищи:мому, шз официальных источви ... 
ков. По его показанию, в коренных областях и•мпероии• 
6ro провин~ий оо:ооприс.оодинеmшх считалось потом

ственного дворянства около полу!Ыиллиона лиц обоего 
пола, приказнЬIХ людей, личных дворян до 200 ты
сяч, духовенства белого и червого с семействами пер

вого до 300 тысяч. Эти показания, конечно, оИоМе.ют 
цену только приблиз•ительнЬIХ, далеко не точнъrх дан

ных. Сопоставив эти цифры неподатных классов с w.rо
ГО!Ы положенного в подуmны'й оклад населения во вто
рой ревизи•и, найдем, что на 100 податных плательЩИI· 
IWВ, городских и сельских, прямо или косвенно падало 

содержание 15 человек неподатнъrх обоего .пола. Тя
жесть этого привилегированного бреоменИ1, лежавшего 

на податвЬIХ плечах, станет для нас еще ощутительнее, 

если !МЫ сравним его с коЛJИчественным ОО<Уrношени•эм .. 
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тех же классов 127 лет спустя в 43 губерниях Евро
пей~кой России с прообладающИ!М русски!М наоолением 
(без губерний остзейских, привrослинских и литовских, 
без Финлянди·и и• Весса рабской области). На сто лиц 
•мужского пала податных состояний приход-илось непо

датных o<ioero пола: 

Дворян потомственных • 
Дворян личных и служащих 

Духовенства • • • • • • . • 

1 740·е rг. 

7,5 
3,0 
4,5 

1867 r. 
i1,5 
ii,O 
2,3 

Коренную Россию XIX в. нельзя причислить к стрш
Н111М, скудно наделенным привилеГ~ированвнмrо клас

СЗiми: духовенства, например, в православных русск·их 

губерниях в 1867 г. было вшестеро больше, чем в като
лических привислинских, и почти вшесrеро больше, 

че-м в прmестантских остзейских. Однако естественный 
рост вародной жизни, проТ>иводействуя насиiЛьственной 

социальной рабо·те государства, снял с податного труда 

две трети кормившейся Ю[ привилегированной массы. 

Можно по-нять и даже почувствовать, поче-му так мало 
накопилось культурных сбережений у рабочеN народа, 

так долго и непосильно работавшего на 'избранные 

классы. Эrо отягощение по вине закона 18 февраля 
1762 г. еще увеличивалось для крепостных весправед

ливостью, неравномерным распределением тягостей. 

Прежде крепостные вме-сте с другими податным'и клас
С81МИ оплачивал•и войско, при•казных и духовенство под 

предлогом внешвей безопасности, внутреннего порядка 

и душевного пастырства. Сверх того, крепостные д~>
плачивали еще особо своИ!М помещи•кам за их оМзатель

ную службу, а таких помещиков с семействам•и при•хо
дилось не •менее 14 че.'!овек на 100 их крепостных муж
ского пола (500 тысяч дворJШ обоего пола на 3 449 тысяч 
па.мещичьих крепостных душ по второй ревизи•и без 

С.-Петербургской губ.). Но под каким предлогом и по 
отмене обязательной службы дворян их крепостные 

проД<JЛжали кормить •ИХ свои'М обязательным трудом, в 

то же время разделЯя с остальными податными оплату 

содержания пен~И()Неров трех друГ~их неподатных клас· 

сов1 Переооременение помещичьих крепостных сказалось 
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двумя признаШш. Податное население в промежуток 
двух пер.вьrх ревюнrй возросло бол·ее чем на 18 о;о; но 
эrот пркрост :крайв:е неравномерно распределялея между 

податншш классами. В то время как городСI~ое насе
ление увеличилось более Ч€!Ы на 240/о, а казенное 
кресть.янст.во даже не м·енее чем на 460/о, рост крепост
ного шюе.л:ени.я выразилс.я приблизителъ:в:о JШШЬ в 12 Ofo ; . 
главной пркчиной этого могл•и быть только уси\Ленные 

побеги от тягос':гей крепостноrо состояния . Друлим 
прlfЗНаК{)М было усилен·ие крестьянски•х бун'I'<}В. Народ
ная IМасоо. очень чутка ~~ общественной несправедлк

вооти, жертвой .JWIOpoй она становится. МелR~ие вспыш
Itи среди крепостных, не разгоравшиес.я при общем 

сравнительнQIМ довольстве в царствовани·е Ел·изаветы, 
после нее, ттчас по кздани•и •манифеста 18 февраля, 
разрослись в такие ра31Мерьr, что Екатерине II по ветуп
ленки на престол прirШлось уомюрять до 1 о о тысяч 
по.мещirЧьих крестьян и до 50 тысяч заводски•х. 

Петр внес в свою прообразовательную дeJl'l'eJiь-. 
нооть не одну лкчну1о энергию, но и р.яд идей, :каковы 

п.он.яти:~ .о !Гiосударстве и взгл.яд н.а науку, как государ

ственное средство, к ряд задач, частию унаследованных, 

частlfЮ · ИIМ впервые поставленных. fuи идеи и задачи 
сами ообой складывались в довольно широкую про-

! ГifWMмy . Петр x·orreл сделать свой народ богатым и све-
1 дУЩJ:iМ , а для того помощью знания поднять его труд 

1 до :у,ро~н.я государственных нужд, даже по воз.можноо'l'И 

до ЗftПI}Дноевропейского уровня, rrриобретением бал

тИйског<> ~ерега открыть произведени.яiМ этоrо труда 
пря•мой и :свобоДНЬiй путь на западные рынки, а riл·и.я
тельным М:.еждународньrм положением обеспечить своей . 
стране общение с 3ападом и непрерывный приток от
туда техниЧеских и культурных средств. Он хорошо 
сознавал, что не' выполнил этой rrрогрwммьr, сделал бо
лее сильнЪIIМ и богатым государство, но не обога'l'ИЛ и не 

просветиЛ народа и, при праздоова:нии заRJiюч.JНИя 

мира со ШвецИ!е:й в 17 21 г., высказал Сенату, что даль
нейшее дмо в мерах, 01' I\i01'opыx :народ получил бы 

облегчение. Исполнена была реформа военно-финансо
вая ; в своем продолжении она должна была ста1ъ 

оциально-экономической, наrrравленной к уоилению 
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n роизнодительннх с.ил страны с nОIМощь обЩ~ственной 

сВJмодеятельности. Он даже начал nодготовлять та.кое 
продолжение: возложив дела поJFит:И•ческие, военные и 
финансовые на бюрократическое центральное уnравле
ние, составленное из знатоков спещиали•стов разночин

ного и ,n;аже разноnле>м·енного происхождения, он пы

тался перенести заботы по народному хозяйству, и благо
устройству в !Местное управление, придав е·му обще
ственный харакrер, призвав к сwмодеятельности два 

сословия: дворянство и высшее куnечество. Но дело не 
пошло: промышленность после Пе-rра не сделала замm·
ных усnехов, внешняя торrовля как была, так И' оста

лась пассивной, в руках ннооемц-ев; внутренняя падала, 

подрывае>мая нел·епым сnооо·бом взыскания недоимок 

посредством описи куnечесюих дворов и• пожитков; мно

гие бросали торго·влю, рассчитывая тем оправдать свою 

недоимку. Город и по второй ревизwи замер на своих 
30fo' в составе всего податного насеJiения. И ,управление 
перестраивало·сь вовсе не в духе двойной задачи, по

ставленной ему Петром. Оно получило вооруженное 
подкреnление: войско, стоявшее на страже внешней 

безопасности, стали теперь повертывать фронтом внутрь 
страны, гвардию для подд-ержания прав·ительств, с.мот

ревших на свою власть, как на захват, армию для сбора 

податей, для борьбы с разбоями, Itрестьянским•и побе

ГI!!МИ и волнениями. Центральное управление не стало 
ни , аристокраТtическw:м по с.оциальному составу, ни 

бюрократически•м по деловой подготовке: его вел•и JПОДИJ 

из знатного шJLяхетства вп.еремежку; с iВыслужившимим 

разночинцwми; но и те, w другие, за редкими искJПО

чения·ми, быЛ!и wмпровизованны-е администраторы, по 

тогдашик-м о них отзывам, столько же поноимавши 

свое дело, как и кузнечное . Сwм Сенат не раз получал 
высочайши~ выговоры за неу~1елость и небрежность; 
высшИЙ руководиrель уnравлен·ия, он так iюсrавИI.н 

подчиненные е:му места, что никак не мог добиться ,. 
них подробной общей роспис.и доходов w расходоn, 

остатков и недои·мок за 27 лет (1730- 1756 гг.) Пер · 
строилось и областное управл-ен•ие. Городовые .магн• 
страты, подчиненные губернаrорwм и воеводам n 11 

Екатерине I, Елизавета восстановила в прежнем знач • 
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нии; но советы дворянских ландратов при губернатора;х: 

исчезли еще при Петре 1, уступив место «комиссарам 
от земли», :к,оторых выбирало дворянство по уездам. 

Пос.ле Петра 1 участие дворянства в местном управ
лении еще более локал•изовалось, рассыпалось по п·оме

щичьим усадьбам, которые стал•И центрамио крепостных 

судебно-полицейских участков. Так дворянсюие губерн
ские, а пmом уездные общества, не укрепившись, раз

бились на усадебные гнезда. В то время как знатное 
и высоко-чиновное шляхетство господствовало наверху, 

в центре, низшее и среднее залег.ало 1В провинции, на 

крепостном дне. Впрочем, была мысль снова сомкнуrь 
этих усадебных сельских начальников в сословные 

общества, расширив власть •ИХ за пределы крепостного 

села: в 1761 г. Сенат предоставил помещикам выбрать 
из своей среды в города воеоод, которые бы и•мел•и 

деревни вблизи тех Г·Ородов. Так выборный представи
тель дворянства становился на •месw короНН()Г() чинов

ника, иравившего с выборной дворянской коллегией. 
Около того же временИ' кодификаци•()нная к<Jомисси.я, 
составлявшая новое уложение, проектировала кюtоие-то 

«Э'емские по провинци.ям съездц» дворянства, только не 

успела составить о них положен·ия. Между тем в пра
вительственном кругу уже ходил п.;rан общей поста

новки дворянства в управлении, имевший целью устра

нить недостаток подготовленных а,щмиrоистраторов и• 

судей. Граф П. И. Шувалов лучше •многих сознавал 
вред от «неспособных правителей», как отзывалея он 

об этих должностных и·мпровизаторах, ворочавших де

лами в тогдашних прав•ительственных местах. В об
ширной записке 1754 г. о сохранен•ии• народа он 

изъясняет Сенату, как устроить «Пр•иготовлени•е людей 
к управлению губерни.яом•и, провИ1Нци.ями и городами', 

а через то приготовление людей к г л а в но •м у прави

тельству». Областное управление должно стать «учил•и
щем для юношей, упражняющихся в российской юрис

пруденции». Потому при губернских учреждениях 
надобно завести «юнкеров» из дворянства, которьrе, начи

ная изучение дел с · сВiм:ы:х н·ижни•х чинов, постепенно, 

по •мере успехов, восходили бы: в секретари, воеводы, 

в губернские советники до CВIJIШX губернаторов, а потом 
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и до высших степен€!й центрального управления. План 
Шувалова представляется только разработкой •мысли 

Петра 1, которЫй тоже заводил п_ри коллеl'ИЯХ юнке
ров из дворянских недорослей для подгwооюи к деЛЗ!М 

и предписывал прооизводиrrь секретарей только из дво

р.яв. Это бwr у него готовый подручный ад•мипистра
тивпый •материал; по он не думал монопоJIIизrоровать 

гражданскую служ·бу за дворянством, наПJЮТИВ, хотел 

пополнять СВIМО дворянство выслужившим•ися разночИJП

Ц81МИ. Дворянский маидарипат Шувалова восстаповлял 
старый IМОСRОВский сословпо-<>юрократичесюий ТИ!П уп

ре.вления, ооодавал из дворянства неистощимый рассад

пик чиповп·ичества w при6авлял новое должностное 

ко!»dление оословия к прежнему поземельному. Корня 
этого плана надобно искать не в •мерах Петра 1, а в че
лобитье восстановившего с8!модержавие Анны шляхет
ства: о 'ЮМ, Ч'ООбы ему предоставлеiЮ бнло зам·ощепие 

высших должностей центрального и областного управ

ления. В этих отдельных •мерах, планах и проектах 
о дворянстве искал себе подходящей правовой формы 
крупный общий факт, выработавшийс.я •из всей неуря
дицы той эпохи: это-начало двор.яновласт,ия. 

А этот факт- один из признаrоов крутого повор<Уrа от 
реформы Петра 1 после его сме}Уl'и: дело, направленное 
па подъем производительпос'l'и пародного труда сред

ства.ми европейской культуры, превратилось в ус•илен

пую фискальную эксплоатацию •И полицейское по рабо
щев:ие ca:ъroro народа. Орудием ЭТ()ГО nоворота послужило 
оосл:овие, IЮТ()рое Петр мечтал сделать прооодпи
IWЫ европейской культуры в русское общество. Трудно 
сказать, чувствовали ли люд•и елmзаветинского времени. 

что идут не по пути, указанному преобразова'l'елем. Но 
елизаветипец граф 1\iирmлл Разу•мовсiшй, брат фаво· 
рита, человек образ<>ваппЬI'й, нес1юлько позднее при 

случае выразил это чувство. В 1770 г., 100rда зна.мени· 
тый церковный вития Плаrон, сказывая в Петропавлов· 
ском соборе в присутстви•и wмператрицьr и двора пропо

ведь по поводу Чеоменской победы, театрально conJeJJ 
с амвона и, ударив nооохом по гробнице Петра Вели· 

кого, призьrвал его восстать и воззреть на свое любезнQf• 

изобретение, на флот, Раэу•мовсКJЙй средИ! общего вое· 
358 



rорга добродушно шепнул окружающим: чего он его 
кличет1 если он встанет, ПВIМ всем достанется. Случ·и
лось так, ЧТQ именно Елизаветой, так часто заявлявшей 
о священпых заветах отца, подготовлены были обетоя

тел.ъствз, содейСТЕовавшие rо:м:у, чrо в сословии, бывшем 

доселе привычвЬI!М орудием правительства в управле

нии обществом, зародилось стре:м:лени•е самому" иравить 
обществом посредством правительства. 

И:м:ператри:ца Елизаоога царствовала двадцать лет, 
с 25 ноября 1741 г. по 25 декабр.я 1761 г. Царство
вание ее было не без славы, даже не без пользы. 

Молодость ее прошла · не назидательно. Ни строгоих 
правил, ни приятных воспо:м:и•наний не :могла царевна 

вЬIПооти из беспризорной второй .юмьи• Петра, где 
первые слова, какие выучивалСJI произпосмь ребенок, 

были тятя, м а :м: а, солдат, а мать спешила как 

'Можно скорее с6ЬIТь дочерей замуж, чтобы в случае 

о:м:ерти их отца не •иметь в них соперниц по престоло

наследию. Подрастая, Елизавета казалась барЬIШНей, 
получившей воспиrа.Iиrе в деви•чъей. Всю жизнь она не 
хотела знать, когда нужно вставать, одеватьм, обедать, 

ложитЬСJI спать. Большое развлечение доставлял•и ей 
свадь<>ы прислуги: она Cll!Ma убирала невесту к венцу, 

п потом из-за двери любовалась, как веоел.ятся свадеб

ные гости. В обращеви·и она была то чересчур проста 
и ласкоnа, то из пустяков выхощила ИG себя и бра

пилась, кто бы ни попадалСJI, лакей •ИЛИ• царедворец, 

сw:м:ы:м:и неудачны:м:и словами, а фрейли•па:м: доставалос.ь 
и больнее. ЕлJmаВеТа попала :между двумя ветречными 
культурнЬI!Ми течения:м:·и, воспиrгалась среди новых евро

пейских веяний •И преданной благочоотивой <Уl'€чест

вевной старины. То и другое ВJI•ияниое оставило на 
ней свой отпечаТQR, и она у•:м:ела совместить в себе 

понятия и вкусы об()ИХ: от вечерни• она шла на бал, 

а с ба..mа поспевала к заутрене, бла.гогооойпо чтила 

святы:ни и обряды русской церкви, выписывала из 

Парижа описан•ия прщдворпых ве~ьских банкетов 
и фестивалей, до страсш любиtJJа французские спек
такли и до тонкости знала :ос.е гастрономические СiЖ

реты русской кухни. Послушная дочь своего духовника 
о. Дубяпекого и ученица фрапцу:Jского танцмейстера 
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Рwмбура, ·она строго ооблюдала посты при своем дворе, 
так что гастроному канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину. 
тольiю с разрешения оонстантиоопОJIЬСкого патриарха 

дозЕолено было не есть грибного, и во воой ~империи 

'НИКТО лучше ИtМПераТрИЦЫ Не МОГ ИtСПОЛНИТЬ менуэта 

и русекай пллски. РеJrоигиооное настроение согревалось 
в ней эстетическиiМ чувством. Невеста воевозможных 
.женихов на свете orr французсоого короля доообственнога 
племянника, при ~императрице Анне сmсенная Бироном 
от монастнр.я и герцогск'Оt1t сакоон-Iюбург-мейнинген
сRюй трущобы, она <УГда.п;а свое сердце придворному 

п·евчему mз чернигов:сrоих казаrоов, и1 дворец превратил·СЯ 

в IМу:зыкальньtй дом: выписывали 1и малороссИIЙСI~ИХ 

певчих, и юa.JIЫlllCKИ•X певцов, а чтобы не нарушить 
цельности худО\Жественноrю впечатлени.я, те ·и. другие 

ООВIМестно пели и обедню и оперу. Дво'йственностью 
воспитательных влияши!Й объ.ясняются приtЯтные или 

неожиданные проrиворечиtя; в характере Иt образе жи:зни 

Ешmаветы. Живая •И веселая, но не спускавшая гл:аз 
с с.wмой себя, nри ~rом крупная и стройная, с кра

сивым круглым и :оочно цве'rущим лицом, она любила 

производить вnечатлешwе И•, :зная, что к ней особенно 

идет iМу.жской Iюстюм, она установила при дворе ма

скарады 003 !Масок, ~уда мужчины об.я:заны: были при
езжать в полном .женск01и уборе, в обшкрных юбках, 

а дwмн: в иужском придворноо платье. Наи·более 
законная из всех прееиников •И прооиниц Петра I, НJО 
подн.ятая на пресrол iМ.ЯТе.жными гвардейскими шты

кruми, она наследовала энергию своего ВеJIIИкого отца, 

строила доорцы в двадцать четыре часа и в двое 

суток проезжала тогдашний путь orr Москвы до Петер
бурга, исправно плат·.я :за каждую :загнанную лошадь .. 
Ми.рна.я и 6е:зза6отна.я, ·она была вынуждена в.оевать чуть 
не пол·овину своего царствования:, побеждала первого 

стратега того врем<Вни Фридриха Вели~Iюго, брала Бер
лин, уложила пропасть оолдат на полях Цорндорфа 
и Кунерсдорф3. ; :Що с правлени.я царевны: Софьи никогда 
на Руси не жилось так легоо, ~и ни• одно царствование 
до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспо
минания. При двух больши~х коалиционных война.х, 
тшнур.явших Западную Европу' ка:заЛ·ОСЬ, Ел·изавета со 
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своей 300-тыс.ячной армией могла стать вершительн·ицей 

европейских судеб; карта EвpoiiЪI ле.жа.шi перед ней 
в ее раепоряЖ!ении, но она так редко на ноо загляды

вала, ч::го до конца ЖИ'ЗНИ была уверена в возможности 

проехать в Англию cyxиihr путем, •И она же основала 
первый настоящий универс.итет в Р•оссии - Московский. 
Ленивая и капризная, пугав~аяея вс.як-dй оерьезн·ой 
мысл.и, питавшая оrвращение ко всякому деловому 

занятию, Елизав-ета не •могла войти в сложные между
народные оrношения тогдашней Европы и понять д'И
пломатические х•итросплетения своего канцлера Бесту
.жева-РЮIМИЕа. Но в своих внутренн•их поiW.Ях она 
ооодала себе оообое политическое окружение ие прижи

валок и рас-сказчиц, еплетн·иц, во главе IWIOpыx стоял 

интиiМный оолидарный кабинет, где премьером была 

Мавра Егоровна Illувалова, .жена известного ншм изоб
ретателя и nрожек:11ера, а членами оос.тмли Анна 
Карловна Воронцова, урожденная Скавроне:к.а.я, род
ственница и•мператрицы, и• какая-то прос'ОО Елизавета 
Ивановна, к-оrорую так и звали IМ•ини•стром иностранных 
дел. «Все дела через ноо государыне подавалю>,
замечает современник. Предметами занятий этого каби ... 
нета были росказни, сплЕЛн·и, наушни•чество, всякие 

каверзы и травля придворных друг прО'ftив друга, 

доота.влявшая Елизавеrrе вели:rюе уд'овольствие. Это И• 
были «сфер н» того времени; отсюда раздавалоись важ
ные ЧИЕЫ и хлебные •места; здесь вершили+еь крупные 

правительственные дела. Эти кабинетные занятиtЯ черв
довались с пра.Зднествами . Смолоду EJiiизa.E+OO'a была · 
•мечтательна и, еще будучи вел•иксJiй княжной, раз 
в очарованном забытье подписала деловую хооя:йствен

ную бу·магу вместо своего ИМ(')НИ словами П л а м е н ь 
огн ... Вступив на пpecтQIJI, она хотела осуществить 
свои девичьи м-ечты в волшебную действwге.льность; 

нес&ончаемой вереницей потянулись спе!сr'акли, увеое

лительные поездки, куртаl'и, балы, •маскарады, пора

жавшие ослепителънЬIJМ блеск·о·м •И роск-ошью до тош
ноты. Поро'й весь двор превращался в ·rеатральный 
фойе : изо дня: в день говорили толыю о французской 
ко~м:едии , об •итальянс:rюй коми•ческо.й опере и ее с-одер

жателе Л.окателли, об интермеццах •И т. п. Но жилые 
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ктшатн:, куда дворцовые обитатели уходили из пыш
ных зал, поражали теснаrой, уботеством обстановки, 

нерт:пеством: двери не затворялись, в окна дуло, вода 

текла по стеннЬl!М обшивкам, комнаты были чрез-

. вычайно сыры; у великой княгин'и Екатери,ны в IСЛальне 
в печи зиJ:ши огромные щели'; близ этой !СПальни 

в небольшой каморе теснилось 17 человек прислуги; 

меблировка была так скудна, что зеркала, постели, 

столы и cтyJIЫI по надобности перевоа.или из дворца. 

во дворец, даже из ПЕУrербурга в Москву, ломали, 
били tИ в таком ви~де расставляли по временным ме

стам. Ел~mа.вета жила и царствовала в золочеаой 
нищете; она оставила после себя в гардеробе слишко•:м 

15 000 платьев, два, сундука шелковых чулок, кучу. 

неоплаченных счеrов и недостроенный громадный Зим
ний ДВОреЦ, уже ПОГЛОТИВПИ{Й С 1755 ПО 1761 Г. более 

10 миллионов рублей на наши деньги. Незадолго до 
Сtмерти ей очень хотел:ось пожить в ЭТ{)М дворце; но она 

напрасно хлопотала, чтобы строитель Растрелли по
спешил отделать хотя бы только ее собственные жилые 
комнатн. Французские галантерейные магазины :Иногда 
отказывались отпус:ка1'Ь во дворец новомодные товары 

в кредит. При всем 'J.IOМ: в ней, пе как в ее курляндсоой 
предшественнице, где-то т111м глубоко под толс'J.Iой Iюрой 

предрассудков, дурных привычек и •испорченных вку

сов еще жил человек, пор<Уй прорывавшийся наружу 

то в o6e'J.Ie перед захваrом npecroлa никого не казнить 
омертью и в осуществившем этw обет указе 17 мая 
17 44 г., фактически ОТ•менивш8'М смертную казнь в Рос
сии, то в неутверждении свирепой уголовной части 

уло.тения, ооста.:вленной в :юомиссии 1754 г. и уж 

одобренной Сенаrом, . с изысканными видами• смертной 
казни, то в недопущени•и неnристойных ходатайств 

Синода о необходи.:мости отказаться от данного и~мп -
ратрицей обета, то, наконец, в · способности плака'l'J> 

от несправедли:вого решения, вырванного про,искll!МИI 

того же Синода. Елизавета была у·мная tИ добрая, н 
бrепор.я.дочнал и с.военравная русская барыня XVJ.II в., 
которую . по русс:юому, обычаю многие бранил•и пр111 

~изни •И тоже по русскому; обычаю все оплакали 11 

омерти. 



Не оплакало ее толыоо одно лицо, патому что Импt>ратор 
было не русское и не УJМ·ело плакать: это- наана- Пет11 111 
ченнЬlй ею самой наследник престола - самое непри.ят-

ное из всаго юшриятного, что оставила после себя 

императрица Е.mизавета. Этот наследни•к, сын старшей 
елизаветин·dй сестры, у·мершей вскоре после его рож-

дения, герцог rолштинский, известен в нашей ис'l'ории 

под именем Петра III. По ст_ранно'й игре .случая в 
лице этого принца совершилось загробное приомире-

ние двух велича:йших ооперни•ков начала XVIII в. 
Петр III был сын дочери ПЕУrра I и ;внук сестры 
Rарла ХП. Вследствие этого владельцу 1маленького 
герцогства Голштинского грозила серьезная опасность 
стать наследником двух крупных престолов, шведс.IWго 

и русского. Сначала его готови.m!f к первому и• застав-
ляли учить лют.еранский каrrехизис, шведский язык 

и латинскую грамматику. Но ЕлизавОО'а, вступив на 
русский ирестол и желал обеспечить eJ'O за лИ!Ние:й 

cooero <ЛЦа, командировала ма'йора Rорфа с пору-
чением во что бы ни С'l'ало вз.ять ее племянника аС~ 
Rиля и доставить в Петербург. Здесь г.отптинсrtого 
герцога Rарла-Петра;-Ульриха иреобразили в великого 
князя Петра Феод•оровича ·и заставили• изуча:.rь русский 
язык и православны.й каrехиэис. Но при•рода не была 
к нему .так благосклонна, как судьба: вероятный на-

следни.к двух чужих •И больши•х пресrолов, он, по 

cвomr споообностям, не годился и для своего ообствен-

ного •малень:ю(}ГО трона. Он , родился и · рос х•илым 
ребенrюм, скудно наделенным споообност.ям:и. В чем 
не до-гадалась отказать ему неблагосклоннал прир~да, 
то су.мела <Уrнять у. него нелепал голштинскал педа-

гогия. Рано став кругJIЬI!м сиротой, Петр в ГoJIIIl'I1иниoи 
получил никуда негодное .восп•итани•е под руководством 

неве.жес·гвенноrо придворного, котор:ый грубо о.бращался 

с пwм, подвергал уни.зителЬiНЬIМ И• вредным для здо-

ровья накааани.я;м, даже оок принца. Ун·ижаемый и 
стесняемьrй во воом, он усвоил ообе дурные вкусы 

и привычrои, стал раздражиfJ.'елен, вздорен, упрЯIМ и 

фальшив, приобрел печальную наклонность лгать, с 

простодуmпЬI!М увлечением веруя в свои ообственные 

вЬI!Мыслы, а в Росси:и пр,иучиUiся еще напиваться. 
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В Голmтини•и его так плохо учи ... 'Iи, что в Россию он 
приехал 14-летниом круглым неучем и даже и·~шерат

рицу Елизавету пор:осЗ~ил свои•м невежеством. Быстрая 
е>мена обстоятельств и программ воспитанюi в конец 

сбила с толку и без ТОГQ пекрепкую его голову. 

Прив:ужденный учиться то тому, то другому без свяЗои 
и порядка, Петр кончил тем, что не науч•ился ни•чему, 
а несходство голmтинской и русской обстанов:юи, бес

ео:мыслие кильс:юих и• петербургских впечатлений оо

всш отучило его понимать окружающее. Разв•итие его 
остановилось раньше его роста; в лета омужества он 

оставался тем же, чем был в детстве, вырос, не· созрев. 
Его образ омыслей и действий nр;Q•Изводи\JI впечатление 
чего-то удивительно недоду•манного оп недоделанного. 

На серьезные вещи он СJмотре.л детским взглядом, а к 
детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа. 

Он походил на ребенка, вообразившего себя взрослым; 
на са~мом деле это был взрослый человек, навсегда 

оставшийся ребен:юом . Уже будучи женат, в Росеоии•, он 
не •мог расстаться со своими любимыми• куклами, за 
Riоторыми е.го не раз заставали придворные посетители. 

Сосед Прусени по наследственному владен•ию, он увле
калея военной славой и стратегичесюи•м гением Фрид
риха 11. Н() так 1\JaK В его •МИН•ИаТЮрНОМ уме ВСЯКИЙ 
крупный идеал •мог поместитьс.я толь100 разбоявшись 
на игрушечные мелочи, то это воинственное увлечение 

повело Петра толыю к забавному пародированию прус

екого героя, к цростой игре в солдатиюи. Он не 
знал и не хотел знать русской арми•и, и• так как для 

него были слишком вел•ики• настоящие живые солдаты, 

то он велел наделать себе солдатиков вооюовых, свин

цовых и деревянных и расставлял •их в своем каби•нете 

на столах с такими приспособлени•ями, что ecJrи дер

нуть за праrянутые по стола~м шнурки, то раздавались 

звуки, которые казались Петру похож•ими• на беглый 
ружейный огонь. Бьmало в табельный день он соберет 
свою дЕорпю, наденет нарядный генеральский •мундир 

и произведет парадный омоrр своюо! и•грушечным: вой

сR.а~М, дергая за шнурки и с наслаждепш~м вслуши,_ 

ваясь в батальные звуки. Раз Екатерина, оошедmи 
к мужу, была поражена nредставившимел ей аре-
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лищем:. На веревке, протянуrой с поrолка, виceJUJ. 
большал крыса. На. вопрос Екатерины:, что это значит, 
Петр рассказал, что крыса совершила уголовное пре
ступлепие, жесточайше паказуе),юе по военным зако

Н!llм: она забралась на картонную крепость, стоявшJ-·ю 

на столе, и съела двух часовых из крах•мала. Преступ
пицу шУй•м:али, предал·и военно-п.Олево:му суду и при
говорили к омертной казн•и через повешени•е. Елиза
вета цриходила в оrчаян•ие от характера и• поведени.я 

пле-мянника и не могла провести с ни•:м четверти часа 

без огорчения, гнева и даже отвраще-н·ия. ~r. себя в 
комнате, wгда заходила о нем речь, императрица 

заливалась слезruми •И жаловалась, что бог дал ей 

такого наследника. С ее набожного .языка ерывались 
совсем не набожные отзывы: о нем: «nрок.'Iятьrй пле

·:мянник», «племянник мой урод, чорт его вооьм•и !» 
Так рассказывает Екатерина в своих зап•исках. По ее 
словruм, при дворе считал·и веро.ятньrм, что Елшзавета 
в конце жизни согласилась бы:, если бы: ей предложиJiи 

выслать плем.mшика из Росоии•, назначив наследником 
его 6-летнеrо сына Павла; но ее фавориты:, задумы
вавшие такой шаг, не отважил·ись на него и•, пере

вернувшись по-придворному, принялись заискивать ми

лости у будущего и·мператора. 

Не подозревая •миновавшей беды, напутствуемЬIЙ 
зловещими оrзыва.м;и тетки•, Ю'ОТ человек наизнанку, 

у которого спутались понятия добра •И зла, вступи\JI на 

русский престм:. Он и здесь оохранил всю узость 
и ~елочноеть мыслей и uнтересов, в которых был 
воспитан и вырос. Ум его, голiil'I'инскио-тесный, никак 
не ~ог расшириться D географическую :меру нечаянно 
доставшейся ему беспредельной импери•и. НапротИIВ, 
на русском престоле Петр стал еще более голштинцем, 
че.м был ·дома. В нем с особенной силой загооорило 
качество, IWIOpbliМ скупая для него природа наделила 

его с беспощадной щедростью: это была трусость, 

соединявmа.яся с легкомысленной беспечностью. Он 
боялся всего в России, называл ее прокл.ятой страной 
и cruм выражал убеждение, что в ней ему непременно 

придется погибнуть, по н•исколь:юо не старался освоиrrъ

ся и сблиэиться с ней, ни•чего не узнал в ней и воего 
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чуждался; она пугала его, как пугаются дети, остав

шись одни в обширной пустой комнате. Руководи•мый 
своwми вкусам·и и страхами, он окружил себя обще

ством, ка:ооi'о Re видали даже при Петре I, столь 
неразб()рчивом в этом отношени•и, соодал себе ообствен

ный •МИр()К, в котором и старался укрыться от страш

НОIЙ ему России . Он завел особую голm"Dинскую гвар
дию из всякоrо ме.ждународного сброда, но 'l'Одько 

не из русских сво•их подданных: то были большею 

чаетию сержанты и капралы прусск()й арми.и, «сво

лочь, -·по выражению княгини Дашковой, -состояв
Шая из сыновей немецких сапожнююв». Счиrrая для 
себя образцом армию Фридриха II, Петр старался 
усвоить себе rманеры и привычки• пруссrюго оолдата, 

начал выкуривать непО!Мерное :кюличество табаку •И 

выпивать непосильное множество бутылок :шива, думая, 

чrо без этоrо нельзя стать «настмщwм бравым офи
цером». Вступив на престол, Петр ред:юо доживал до 
вечера трезвым и садился за стол обыкновенно навеселе. 

Каждый день происходили пи•рушки в этом голmтин
с:ком обществе, :к которому по временам приооединя..лись 

блуждающие кометы, заезжие певицы и актрисы. 

В это!й К()мпанки •ИШiератор, по сви.детельству Бол·<>
това, близко ei'o видавшем, говаривал <<Тa:It~OIЙ вздор и 
такие несRЛ.адицы», то сердце ·обливалось кровью 'у, 
верноподданных от стыда пред иностранншш минист

рами: Т() вдруг. начнет он развивать невозможные пре

обра<ювательные планы, '1'0 с эпическим воодушевле

нием примеrея рассказывать о небывалом победоносном 

своем походе на цыгански:й табор под Килем, то 
просто разболтает какую-нибудь важную дипломати

ческую тайну. На беду, ИJМIIерат()р чувствовал влечение 
к игре на скрипке, сч·итая себя C't)IBepmeннo оерье.зно 

виртуоотr, и подозревал в оебе большо!й rюМJкческИiй 

талант, поrrому что довольно лoorto выделывал разные 

С!М·ешные гримасы, передразнивал священников в церк

ви и нар()чно З31М·ен•ил при• дворе старинный русс:кИ!Й 

- ПО:КЛ()Н французским приоеданием, чтобы потом пред
ставлять не.Jювкие кн.икоены пожилых придворных 

дам. Одна умная дама, :юоторую он заvавлял своими 
грИiМасами, ОТОЗВ3Лась <> нем, что он оовоем непох.ож 
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на государл. В его царствование было издано не
сirоЛь:ко важных. и дельных указов, :каковы были, 

например, указы об упразднении Тайной ка.пцеляри•и, 
о позволении бежавшwм за грани•цу раскольникам во

ротиться в Россию с запрещен•ием иреследовать за 
раскол. Эти уrtазы внушены были не отвлеч~пньnми 
началами веротерпимос'f1и или ограждения личпосm от 

доносов, а пракrически.м1И расчетами• людей, близких 
к Петру- Воронцовых, Шуваловых и других, которые, 
спасая свое положение, хотели царсюи.ми милоm·ями 

упрочить популярность императора. Из таюих же со
ображений вышел и указ о вольносТ!и дворянства. Но 
сам Петр ьmло заботился о своем положении и crtopo 
успел вызвать своИ1М образом действий единодушный 

ропот в обществе. Он как будrо нарочно старался 
вооружить против себя все классы 1И прежде всего 

;цуховепство . Он не скрывал, напрти.в, задорно щеголял 
своwм пренебрежением к церковным православным об

рядЗJМ, публично дразнил руссюое рел•игиозпое чув

ство, в придворпой церкви во время богослужения 

припи•мал послов, ходя взад 'и вперед, rочно у себя 
в :кабинете, громко разговаривал, выс,овывал язык свя

щенпослужителЯ!М, раз па троицын день, когда все 

опустились на колен•и, с гроМIШIМ смехом вышел ио 

церкви. Новrородскому архиепископу Димитрию Се
ченову, первоприсутствующему в Синоде, дан был 
приказ <ЮЧИСТIИТЬ русски'е церкви», т. е . оставить. в 

них ТОJIЬКО J1КОНЫ спасителя и• божией матери и 
вынести остальные, русски-м священн•икам обриrгь бо

роды и одева'Г'ЪСЯ, как лютеранские пасrоры. Испол
нением этих прюtааов повременили, по ;цуховенство 

и о()щество всполошились: люторы надвигаю'ГСя ! Осо
бенпо раздражено было'qерноо духовенство за пред
припятую Петром III оекуляризацию церковных недви-
3Iшмых имущесrв. Управлявшая ими Коллегия эконо
мии, прежде подведомственпая Gино;цу, теnерь постав
лена была в пр,я;мую зависимость от Сената, •И пред
писано было отдать крестьянЗJм вее церковные земли 

и с т&ми, каюие они пахали па монастыри и архие

реев, а из собираемых. с церк·овпых вотчип доходов 

назначить па оодержание цероовных учреждеП!ИЙ огра-~ 
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вичевные штатные ок.пады. Эту •меру Петр не успел 
привести в •исполнени•е; но впечатление было произ

ведено. Гораздо опаснее было раздражение гварди•и, 
этой щекотливой и Сll!моуверенной час'!1и русского об

щесrnа. С сwмого вступления на престол Петр старался 
всячески рекламировать свое безграничное поклонени~ 

ФридрИху 11. Он прtн всех набожно целовал бюст 
короля, во время одного парадного обеда во дворце 

при всех стал на колени перед его nортретом. Тот
час по воцарении он облекся в прусск.ий !Мундир и 

носил чаще прусски:'й орден. Пестрый 1И анти•чно
узенышй прусскнй •мунщи:р был введен и в русской 

гвардии, з8!меню~ сооой старый просторвый темно

зеленый кафтан, данный ей Петром I. Считая себ.н 
военнЫtМ подмастерьем Фридриха; Петр 111 старался 
ввести строжайшую дисциплину и в немноrо распу

щенных русских войсках. Каждый день происхощили 
экэерцицин. Ни ранг, ни :возраст не освобождали от 
'Маршировки. Сановные люд•и, давно не ви\IJ;авшие пла
ца, да к ТО'МУ же успевшие запастись nодагрой, 

должны: были подвергнуться военпо-балетной мушт

ровке прусских офицеров •Н проделывать все военные 
артикулы:. Фельд-маршал, бывший генерал-прокурор 
Сената, старик князь Ник.ита ТрубецRоО'й по своему, 
званию подполк<>вника гвар,ц.НИt д<>лжен был являться 

на учение и ·маршировать вместе с оолдатам:и•. Совре
менники не :могли наднвитьс.я, как времена переме

вилнсь, как, по выражен•ию Болотова, ныне больные 
и небольвые и ста рнчки самые поднимают ножки 

и наряду с •молодыми марширут и также хорошо

хонъко тОПчут и месят грязь, как и с<>лдаты:. Что было 
всего обиднее, сбродной голштинскdй гварщии• Петр 
отдавал во веем предпочтение перед русской, назы

вая последнюю янычаршми. А в русско'й внешней 
политике хозлйн•ичал прусскиlй посланник, все.:.r рас

поряжавшийся при дворе Петра. Прусск·ий вестовщю' 
до воцарения, пересылавший ФридрН'Ху 11 в Семилет
нюю войну сведения о русской арми.и, Петр на русском 
Преетоле стал верноподданным прусским минt~~стром. Пе
ред во:зомущенны:м чувством · оск<>рбленного националь
вого достоинства опять восстал ненавистiiЫй призрак 
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· вrорой бирооювщин:ы:, и это чувство подогревалось 

еще боязнью, что русская гвардия будет раскассирована 

по ароме'йсrtим полкам, чем ей грооил уже Бирон. 
В: тому ж·е воо общество чувствовало в действиях 
правительства шаткость и rtаприз, отсутствие единства 

мысли и определенного направления. Воом было оче
видно расстройство правит~:тьственного 'м·ехан,изма. Все 
это вызвало дружный ропот, который из высших сфер 
nереливалея вниз и становился всенародным. Языки 
развязались, как бы не чувствуя страха полицей

ского; на улицах открыто и громrоо выражали не

довольство, без всякого опасения порицая го ударя. 
Ропоr незВJм·етно сложился в военньrй заговор, а за
говор по.вел к новому перевороту. 

24 Кщоqевокай, ч. IV 



ЛЕRЦИ.Я LXXIV 
Переворот 28 июня 1762 r. 

·Лиц>О.м, во им.я IWГОрого было предпринято дви
жение, стала императрица, успевшая приобрести широ

кую попул.ярность, (){';()(jенп.о в гварДейских полках. 
Император дурно жил с женой, грооил ра.звестись 
с н.ей и дате заrrочить в М10настырь, а на ее мecrro по

ставить близкую ему особу, шшмян:ницу :канцлера графа 
Воронцова. Екатерина долго держалась в стороне, тер
пеливо переноо.я своэ по.тю.жение и не входя в пря

мые сношения: с шщювольнъrми. Но сам Петр вызва.ч оо 
к действию. Что•бы: перепоЛНИ'l'ь чашу русского огор
чения и довести воонароДIIНЙ ропот до открытого •взры

ва, император за:к.шочил мир (24 апреля 1762 г.) с Т€1/.! 
самым Фридрихом, :rюrорый при Елизавете привещен был . 
в отчаяние русскими победами. Теперь Петр отказался 
не только от завоеваний, даже от тех, R()ll1opыe ycтyшJJL 

сам Фридрих, от Восrочной Пруссии, не только заклю
rчил с ним мир, но приооединил свои войска к прус

ски.м, чтобы действовать против австрийцев, недавпи 

rрусски:х оо:rоонюwв . PyccкJre скреж:етали зубами or до
сады, замечает BoillJO'IIOв. 3а пар6.ДН.ЫМ обедом 9 шошr 
по случаю подтверждепи.я Э'l'ОГО мирного догавора импе--

1ратор проооогласил тост за импера!l'орскую фамилию. 
Екатерина выnила свой бoШI.JI щщ.я. На нопрос Петра, 
nочему она не встала, она отвечала, Ч1'О не счита.лu. 



этого нужным, таi{ как императорскал фамилия вел 
оостоит из импераrора, из нее самой и их еына, на

следника престола. «А мои дяди, .принцы rолштпн
ские?»- вооразил Петр и приказал стмвmему у него 
за креслом rенерал-.адъюrанту Гудовичу подойти к Ека
терине и сказать ей бранное слово. Но, опаса.ясь, как 
бы Гудович при передаче не смягчил В1'ОГО неучтиного 
слова,, Петр сам выкрикнул его через стол во вr,е~rслы
шание. Императрица расплакалась. В тот же вечер 
приказано было арестовать ее, что, впрочем, не было 

исполнено по ходатайству одного из дядей Петра, н&
Тhольных виновников этой сцены. С этого времени Ека
терина стала внимаrrеn:ьноо прислушиват;ьс.я к пред

ЛJОж.ениям своих друоой, каюrе делались ей, начинал 

с самой смеJЛИ Елизаветы. Предприлтию сочувствовало 
множество лиц высшего петербургского общества, боль

шею частью лично обиженных Петром:. Тамв был граф 
Никита Папин, елизаветинский дипломат и воспита
тель великого ItНJI3JI наследника ПаiВЛа; таRова была 
19-летня.я дама княгиня Дашкова, оостра фа.в:оритки, 
имевшая через мужа бооrьшие связи в гвардии. Сочув
стоовал делу и архиепис1wп новгородский Дмитрий 
Сеченов, IWropы:й по е:ооему с.ану, разумооrся, не мог 
принять пря:моrо участил в з:аговоре . Но всего больше 
помогал делу тихомолку малороссийский гетман и nре

зидент Академии наук граф Rирилл Разумооокий, бо
гач, за щедрость чрезвыча.й~ю любимый в своем гвар

дейсмм Из:майлооо:rюм полку. Насrоящими дельцами 
предприятия была гвардейская офицерская молодежь, 
проображенцы Паооок и Бредихин, измайловцы Ла
сунский и братья Росла.в.шmы, Fюнно-гвардейцы Хит
рооо и унтер--офицер Потемкин. Центром, <Jколо Itо
торого соодинились эти <Jфицеры, служило целое гнез
д'<> братьев Орловых , И3 которых особенно выдавались 
двое, Григорий и Алекоой: силачи, росльrе и краси
вые, ветревне и <Jтчатшо-см€ЛЬlе, УЗJСТера устраивать 

по петербургским окраин(tм попойки и кулачные бои на

смерть, .они были известны во всех полках, ка.к идолы 

тогдашней гвард·ейской молодежи. Оrарший из них 
Григорий, артиллерийскИЙ офицер, давно был в сно
шениях с императрицей, КQторые иску·сно скрыва-
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лиеь. 3аг()ворщики делилиеь на четыре отделения, во 
главе I«Yropнx стояли оообые вожди, собиравшиес.я: 

для совещаний. Впрочем:, не было обычного конспира
т~н()rо ритуала, ни правильных ообраний, ни рас

счита.mwх приемов пропаганды, не заметно и подJ.Юб
но разрабаrаивоrо плана действий. Да в Э'ГОМ: и не было 
надобности: гвар,~;ия давно была так воспитана целым 

р.ядом ДВ()рцовнх переоороrов, что не нуждалас.ъ в осо

бой подготовке к подобному предприятию, лишь бы 
было популярное лицо, во имя К()Т()рого воегда. можно 

было поднить полки. Накануне переворота Ека-rерина. 
считала на с.воей стороне до 40 офицеров и до 1 о тысяч 
с.олда.т гвардии. Переоороr не был нечаянНЬiм; его оое 
ждали. ~ за неделю до него среди все усиливав
ше!'ОСЯ волпения по улицам столицы ходили толпы 

народа, оообенн& гвардейцев, и почти въявь «ругали» 

государя. Впечатлительнш наблюдатели считали часы 
в ожидании взрЬIВа. Разумеется, к Петру шли до1юсы, 
а тот, :веселый и 6ооза6<Уrны:й, не понимая серьезности 
nоложения, ни на что не обращал внимания· и продол

жал ветреничать в Ораниенбауме, не принимая никаких 
мер предооторожности, даже сам, Ka.R деятельный за

говорщик щmив самого себя, раздувал тлевшИй огонь. 

Окончив 6есп-олезно для России одну войну, П~rр за-rе
вал другую, еще менее полезную, ра;юрвав с Данией, 
чтобы воовратить <m~ятый ею. у Голштинии Шлез
виг. Воинстnенно двигая силы Русской империи на 
маленькую Данию для восстановления целости родной 
ГОJШIТинии, Петр в то же время рат()вал за свободу; 
совести в России. Синоду 25 июня дан был указ, пред
писывавший равенство христианских вероисповеданий, 

нообязательность постов, ноосуждение грехов против 

седьмой заповеди, «ибо и Христос не осуждал», ото
брание в казну всех монастырских крестьян; в за

ключение уRаз тре6овал от Синода непререкаемого ис
полнения всех мероприятий императора. Сумасбродные 
распоряжения Петра побуждали верить самым неверо
ятним слухам. Так, рассказывали, что он хочет раз
веети всех придворных дам с их мужьями и перевенчать 

с другими по своему выбору, а для примера развестись 

с ообственпой женой и жениться на Елизавете Ворон-
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цооой, что, впрочем, МQГЛО случитье.я. Становитс.я по
пятным общее молчаливое соглашение :во что бы ни 

стало изба.виться 00' такого самодержца. Выжидали 
толь:юо благоприятного случая, и его поДimовлял сам 

Петр своей датс:юой войной. Гвардия с огорчением ожи
дала приказа выступать в nоход за границу, и приезд 

государя в Петербург на nроводы Па.нин считал удоб
ным моментом для переворота. Но взрыв был ускорен 
случайным обсто.ятельством. К Пассеку вбежал встре
ооженный nреображенский капрал с вопрос.ом, скоро 

ли свергнут имnератора, и с И3ВеСтием, что и:иперат

рица погибла; тревога оолдат вызвана бWia слухами, 
какие распускали про Екатерину сами заговорщики. 
Пассек выпроводил оолдата, уверив его, ЧТ() ничего 
подобного не случилооь, а rroт бросился к другому офи
церу, не nринадлежавшему к заговору, и ск.азал ему то 

же самое, nрибавив, что бнл yme у Пасоока. Этот 
офицер донес о слышанном по начальству, и 27 июня 
Пассек был арестован. Арест его поднял па ноги 
:ооех загооорщи:юов, испугавшихся, что арестованный 

может выдать их под пыткой. Ночью решено было 
поола'IЪ Алексея Орлова за Екатериной, которая жила 
в Петергофе в ожидании дня именин императора 
(29 июня). Рано утром 28 ию'ня А. Орлов вбежал 
в спальню к Екатерине и сказал, что Пассек арестован. 
Коо-как одевшись, имnератрица еела с фрейлипой в ка
рету Орл()ва, помоотившегося на К()злах, и была при

:ве:зена прямо в Измайловекий полк. Давно подrо:гов
ленные СОJЩаты по ба рабанному бою выбежали на пло

щадь и тотчас прис.ягнули, целуя руки, ноги, платье 

императрицы. Явился и сам nмковник граф К. Ра
зу.мшзский. Затем в предшествии приводившего к ири
сяге священнИКЗJ с крестом в руке двинулись в Семе
но:вский nолк, где повторилось то же самое. .НО главе 
обоих полков, соп~вождаем:ая ТОJШой народа, Екате
рина поехала в Казанский собор, где на :молебне ее 
возгласили • самодержавпой императрицей. Отсюда она 
ОО'Правилась в вовоотстроеввнй Зимний дворец и за
стала там yaw в сборе Сенат и Синод, коrорые бес
nрекословно nрисоединились к пей и nрисягнули. 

R двиаwнию nримкнули копн-огвардейцы и nроображен-
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Цfi с пеrrоrорьrми армейскими чоотлми: и в числе свыше 

14 тысяч окружили дворец, восторженно приооrствуя 

обходившую полки Екатерину; 'ЮЛПЫ народа вторили 
войскам . . Без воораженИй и колебаний прися:гали и 
должностньш лица, и простые люди, оое, кто ни попадал 

во дворец, оо~м тогда открытый. Все д•елалось как-то 
само собой, точно чья-то незримал рука заранее вое 

nриладила, всех оогласила и во-в_р6мя оповестила. Сама 
Екатерина, видя, к.aJt радушно воо оо приоотствовали, 
ловили ее руку, объясняла это единодушие на родным 
характером двияоония; 'Все приняли в нем добровольное 
уча.стие, чувствовали себя в не:м самоотоятельвыми 

деягеллми, а пе полицейскими куклами или любопыт

ными зрителями. Между те.м на.ск.оро составили и раз
давали народу краrrкий манифест, rооторый возвещал, 
что императрица по явному и нелицемерному ж.елашпо 

всех верных поддаННЬiх вступила на престол, став 

на защиту nравославной руссоой церкви, pyccrtoй по

бедной сл:авы 'И внутренних порядrюв, совоом ниспро

верж-енных. Вечером 28 июня Ек.атерина во гл:а.:ве 
нескольких полКJов, -верхои, в гвардейском мундире ста

рого петрооо.юого покроя и в шляпе, украшенной оол:е

ной дубовой вет.юой , с распущенными длинными воло

сами, рядом с княгиней Дашwовой тоже верхом и в 
гвардейсКJОм мундире двинул:wь в Пffllepгoф, Ityдa. в 'ГОТ 
день должен был nриехать из Ораниенбаума импе
ратор оо свwrой, чrобы обедать в Монплезире, пеюр
гофсrоом павиJIЬОне, где помещалась Екатерина. С боль
шим придворным обществом Петр подъехал к Монпл~:r 
зиру- он оЕаЗался пус1'ЫМ:. Обшарили вееь сад
нигде оо нет! Узнали, что юшератрица ра.но утром 
тай.юо·м уехала в Петербург. Все ра:стерялись в не
доумении. Три сановника, в том числе канцлер Ворон
цов, догадываясь в чем дело, вызвались ехать в П<>
rrербург разузнать, что там делаегся, и усовестить 

императрицу. Екаrерина военародно уверяла после, Ч'Г() 
им велено было даже убить ree в случае надобности'. Раз
ведчики, при<ехав в Петербург, приелгнули императ
рице и не воротились. Получив кое-rшкие известия и:J 
Петербурга, в Петергофе приня~сь ,рассыла1ъ адъю-
та.нтов и гусар по воем дорогам: к сrолиц~, nиca'Iu 
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приказы, да.ваггь OOOOIЪI, МiR nоступиrrь. Реmепо было 
эахватить Кро:нштадт, чтобы оттуда дейС"rвовать на. 
столицу, nользу.ясь морскими силами. Но когда ИIIШ&
ратор оо с.в:итой nрибливилс.я: к крепости, оттуда было 

объявлено, что по нему будут стрелять, ооли: он не 
удалитс.я: . У Петра не.хваrrило духа, чтооы по советУJ 
Мини.ха спрыгнуть на берег или плыть к Ревелю, а от
rrум в lГLом:ераншо и ст.ать во главе русской армии, на
ходивrпейс.я: за границей. Петр мбилс.я: в самый низ 
галеры и среди рыданий ооnр.о.вождаJВШ.Их экспедицию 

nридворных дам попJIЫЛ назад в Ораниенбаум. По
nытка встуnить в nереговоры с императрицей не уда

JШJСЬ; предложение помиригьс.я и разделить ВJiасть 

оотаJЮСь без отБе'rа. Тогда Петр принужден был ооб
ственноручню nереписать и подписать присЛ8.'НШ:lЙ ему 

Екатериной акт m«>б.ы <<Са.Мопроmзво.л:ьпого» :к.л.ятвенного 
отречения от nрестола. Когда Екатерина оо своими П.()JI
ками утром 29 июня эа.в:.яm Петергоф, а Пе-rр дал 
увезти себя туда из Ора.1ПЮнба!у.:ма, ero с трудом за
щитили от раздраженных оолдаrr. Б петергофс.коы 
дворце от неnосиJIЬных nотрясени:й с mru сделался об
морок. Несirолько времени спустя, когда npиme.тr Папин, 
Петр бросился к нему, ловил его руки, nрос.я: его хо
датайства, чтобы e1ry было nозJЮЛепо удержать nри 

себе четыре оообев:;но дорогие ем:у вещи: скрипку, лю

бимую собаку, арала и Е.шmавету Воронцову. Ему 
иовволили удерж.ать три первые вещи, а четвертую 

()Т()C,Jia.JIИ ·в Москву и выдали вю.rуж за Полянского. 
Случайный rость русеюого nрестол:а, он мелькнул па
дучей звездой на руссоом nоJrитичооком небосклоне, 

оставив :воех в недоуме,нии, зачем он на п>ем: nмв

л.ялся. Бывшего имnераrора удалили в Ponmy, заго-
1родную мызу, подарепную ему шшератрицей Елиза
IВ8'00й, а Екатерина на другой день торж;ественно вcтy
illИJIW в Петербург. Так rончил.ас.ь эта революция, саьrая 
веселая и деликатная из всех нам известных, не сто

JШmая ни одной каnли крови, наето.яща.я дамская ре

волюп;ия. Но она стоила очень много вина: в день 
въезда Екатерины: 'В столицу 30 июня .войскам были 
открыты все питейные за.ведения; оолдат.ы и оолдатки 

в бешеном 'Восторге тащили и сливали в ушаты, оо-
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·чонки, во что ни попало, водку, п~иво, мед, шампанское. 

Три года сnустя в Сенате еще производилооь дело пе
тербургских . ВИН<Уюрговцев о вознаграждении их «за 

,растащепПЬiе при благополучном оо величества па им

ператорский престол восшествии виноградные напитки 

оолдатством и другими людьми». 

Дело 28 июня, завершая е()(}ою ряд дворцовых 
nеревор<УГОв XVIII в., не во ве>ем было па них по
хоже. И оно было испОJШено посредством гвардии; 
но его nоддержало <УrКрЬIТО выразившеес.я сочувствие 

столичного населения, придавшее ему народную oкpae

Ity. Притом оно носило совсем: иной политический ха
рактер. В 1725, 1730 и 1741 гг. гвардия установлила 
или восстановляла привычную верховную nласть в том 

или другом лице, которое вожди ее пред~авляли ей 

заминым наследником этой 'власти. В 1762 г. она вы
ступала самоетоятельной политической силой, nритом 

не охранительной, как прежде, а революционной, низ

вергая законного носителя верховной власти, кото

рому сама недавно присягала. R возмущенному нацио
нальному чувству примешива.тюсь в ней самодовольное 

соопапие, что она соодает и дает отечеству свое пра

вителъство, Х<Уl'Ь и пооамппоо, но которое лучше за

RОIШого поймет и соблюдет его интересы. Объясняя 
гвардейский энтузиазм, проявившийся в перевороте, 
Екатерина вскоре писала, что последний гвардейский 
солдат смmрел па нее, как па дело рук своих. И в 

ОО'вет па эту революционную лойяльпость своей гвардии 

Екатерина поспешила заявить, что узурпация может 
стать падежным залогом государстоонного порядка и 

пародного благоденствия. Когда в Пет~р(iургс улеглось 
движение, подпятое переоора:rом, И'3лишества уличного 

патриотичоомго ликования покрыты были торжествен

ным актом, изъяснившим смысл совершившихся собы

тий. Обнародован был В'ООрой, <юбстоятельный» мани-
. фест от 6 июля. Это- и оправдание аахвата, и испо
ведь, и обличение павшего властителя, и целая nоли

тическая програм::ма. С беспощадпой <Уrкровеонностью 
,ра:зоблачаi<УNЯ преступные или пос1'ЬI,ЦННе де.яния и 

ЗJiоумшпленИJI бывmего имnератора, IWI'Opыe, по увu

рещm vаиифеста, должньr были привести к :мятежу, 
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цареубийству и гибели государства. Видя QОО!честоо 
ги.6яущоо и вняв «Прислапным от народа избранным 

оорноподданным», императрица отда.тш с.ебя или п.а 

жеiJГБу за .тобезноо отечество, или на избавление его т 

угрожавших опас.ностей. В лице НИ3JI0Же1НН'01'0 импера
·гора манифест обличал и бичевал не злосчас.тну.ю слу
чайность, а самый строй руссоого государства. е<Смю
властие, -глас.ил манифест, -оо обузда.mrое добр:ы:ш~ 
и человеколюбивыми качествами в :rосударе, владеющем 

сю.rодерж.а.вно, есть такое ЗJЮ, которое многим: пагубiН:ni 

следствиям: непооредственною быБа~ет причиноi<»>. , Ни
оогда руеская власть с ВНООГЬI престола так откро:оонно 

не вещала своему народу таоой печальной истины, что. 

венец :rосударственного здания, в коем он: обитает, 

с.:оои:м непрочным построением: всегда грооит разру

шить самоо здание .. в предотвращение этого бедствия 
императрица «наwrоржествепнейше» обеща.л.а своим им

оора.торским словом узакопить . та1ше :rосударстоон:ные 
установления, которые «И в шУrомкю> ·предо:х:р.аниJШ бы 

целость империи и самодержавной власти, а верннх 

елуг отечества nыооли бы «И3 уныния и оскорб.тrен:ия». 

Ifu и у этого пepeooporra, так вееело и дружно ра
зыгра.вшегОся, бы.л свой печальный и ненуж.ный эпилог. 

В Ропше Петра поместИ.JIИ в одной комнате, воспр&
тив ВШiускать его не 'l'OJIЬrto в сад, но и на террасу. 

Дворец окружен бЬlл гвардейским караулом. Пристав
ники обра.щались с узником грубо; но ГJmJНIЬiй наблю

датель Алексей Орлов был с ним ласRОО, занимал его, 
играл с НiИМ в карrы, ссужал его деньгами. С самого 
приrода в Ропшу Петру нсздоровli.JI()(Ъ. Вечером того 
жв 6 июля, оогда был подписан манифест, Екз:rерива. 
пОJiучила от А. Орлова записку, пиСЗЮiую испуга.шrой 
и .едва ли троовой рукой. Можно бшю понять .зrшпь 
одно: в 'Ю1' день Петр за столом заепорил с од;в:им из 
ообеооДНИRI()В; Орлоn и другие бросились их разнимать, 
НО СДелалИ ЭТО так HeJIOBKO, Ч1'О ХИЛЫЙ У3НИК 0Ra33ЛCJI 

ьоортвШL. «Не успели мы ра;знять, а e:r<> уже и пе ета.по; 
сами не ПОШIИМ, что делали». Екатерина, по ее словам., 
была тронута, даже поражена этой смертью. Но, пи
сала она месяц спустя, «надо итти прямо - на меня не 

должно шwть подозрение». ВсJrед м тор.жест:веiiitШ{ 
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Об вор 
изложен

аого 

м:анифесrом 6 июля no церквам ;чиr.гали другой, от 
7 июля, печальный, ив:оощЗ~Вший о смер.ги впавшего в 
ирежестокую оолику бьmmero императора и пригла

ш.а.вший :МОJIИ'11Ье.я: «без ЗJЮnа.мятствия» о сш1:се:в:ии души 

Iiючившеrо. Его привеел:и np.mю в А.Jrеrtса.Ндро-Нооскую 
лавру и та.м скромно похоро:в:или ряд<Ш с бывшей пра

вительницей. Анной ЛеопоЛЬдовной. Весь Сенат про
сил Екатерину не присутс·.г:оо.вать при nогребен:ии. 

Читая !Манифоот 6 юоля, чувствуем, Ч'.ГО сrоИJМ на 
каком-то :ва.жно.м: nереломе русской жизни. Он сулил 
нечто новое или дотоле неудавшеес.я, •И!Менно законо

•:мер:irоо государство. Оглянемся нескольrw назад, чтобы 
_видеiЪ, как !Мало такое государстоо было nодготов

лено, как \МЫСЛЬ о нем, всnыхивая по временам, скоро 

гасла. До конца XVI в. 1МН наблюдали pyccrwe государ
ство, державшееся: еще на основах. юrчинного порядка, 

в каюром rосударстоо считалось не народным сшооом, 

а фаJмильным достолнием государя, подданнЫй знал 
тольiW свои обтзанност.и, не tИ.Ме.я заооном: обеспечен

ных прав. Казалось, Ом_утное в_ремя д-олжно было очи
стwrь государство от nоследних оотатков Э'ЮГО по-. 

рядка: народ своwми оиламw вышел из безурядицы, 

избрал новую династию, rю·rора.я: не строила государ

ства, ка~ ее предшественница, и не !Могла сЧJитать его 

~воей вотчиной; он nоказал, чrro спосооен стать де.я.тель

НЬТIМ участником государственного ·строения, перестав 
служить . npocтbl111 строиrельным материалом. Действи .. 
тельно, . nосле СIМуты: наблюдаем в :мосwвской госу
дарственной ж~mни два течения, 1m :rwropы:x ОДНJО про

IМI:lваЛО себе Н;Овое земское русл-о, хотя другое тянуло 

к покинутЪЕМ при:казным берегам. Но по :мере удаления 
от своего источника новая струя постеnенно наклоня

лась к стар!Уl( и к IWнцу XVII в. слилась с неiО. Вместе 
с новой династией ождrвалщ прежние вотчинные пон.я:

ти.я: и nривы:чкИt. Родоначальник нов~й династиm в с.оои.х 
правительственных artтax старался: показать народу, что 

видит в ообе не народного •избраннИJ:Rа, а плем.яннищ.t 
царя Федора, и в ЭТ()М родстве полагает ис'.ГиннуJ 
основу своей власти. Народная саJ:моде.ятельность, внз· 
ванная омутой, правда, закреплялась во воосослов.но 

земском ообор~; но в то же время nадало ero естестве -
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вое осво.вание, местное земское самоуправление, и сам 

оомский ообо_р не оrлилсл в твердое nостоянное учреж

дение, скоро утратил свой первоначальны:й всесослов

ны:й состав и наконец заомер, заметенный вихрем nет

ровс:wй реформы. 
Uетр 1 своmми nонят•ИЯМИI и стремлениями бЛIШIW 

nод·ошел к идее правоного rосударства: 01Н видел 

цель государства в добре общеiМ, в народном благе, 

!IIO в :ДИR.аА;ТКЧООIЮМ И'Н"rероо~, а ~редство для ее достиже
ния-в законности, в кpeniWМ хранениИ! «nрав граж

данских и пол•итИJческих» ; свою власть он считаJI не 

своей наследственной собственностью, а должностью 

царя, свою деятельность служением государству. Но 
обстоя',Ге.JIЬIСт:ва и привычюи nомешалИ! ему nривести 

щюе дело в полное согласие с соб<.,'ТВеННЬiiМи nоня

тиSЕМи ;и намереюмми. Обстоятельства вынуждали еГо 
работать больше в области nоли'Dики•, чем права, а от 

nредшественни:к.ов он унаследовал два вредные полИ'Dи

ческие предрассудка, веру в творческую мощь власти 

и уверенность в неистощио:мосТИI народных сил и народ

ного терпения. Он не останавливал·с.я ни nеред ЧЬИJМ 
правом, ни nеред ка:к.ой народной жертвой. Став преоб
раооваrrе.лем в европейс.Iюм 113хе, он сберег в себе слиш

ком много московского допетровс:юого царя, не считаJiсл 
ни с nравосоонанием народа, ни с народной: nсщх:оло

гией и ю:ще.ялс.я •ИСIVОрениrrь веwвой обычай, водворить 
новое rюн.ятие так же легко, как изменял nокро!Й nлатья 

или ширmу фабричного сукна. Вводя все насиль
ственно, даже общественную сЗiмоде.ятелыюсть въrзыва.я 

принуждением, он строил nраво.мерный: порядок на 

общем ООс.пра.вии, и nотому в его правомерном госу

дарстве рядом с :вл.астью и з.аконом не о,казалось все

ожи:вл.яющего эJ!lеме.вта, свободного лица, гражданина. 

· Петру не удалось укреnить свою идею государства 
в народrо:м оознании, а nосле него она nогасла и в 

правиrеJIЬСтвенны:х у•мах. Законным nреемни~ам Петра, 
его внуку и дочери, была недоступна его государствен

ная идея. ОстальНЪiе омены nринооилИt на. nрестол не
ча.янны:х властителей, · да.7Юе инородцев, IWто_рые не 

!МОГЛИ видеть в Роооии• не -тольiW своей вотчины, но 
и своего отечества. Государство заюшулоеь во дворце. 
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Правительства, охранявшие вла~ть, даже не к.ак щипа
стическоо достояние, а просто как захват, IWropoгo не 

у•мели оnравдать nеред народом, нуждались не в па

родной, а в воонно-nолицейс:кой опоре. 

Но IМутиа.я: волна дворцовых nсревораrов, фав<>ров 
и ona.Jr своим прибоем постеnенно наносИ!Ла ооl{руг n ре
стола иеч-rо nохожее па иравящий КJiacc с nестрНIМ со

циальиliiМ составом, но с одиофаоонпнм сКJiадом пон.я
ТИЙ и нравов. Это была только новая форомадоил ооенпо
служил<>го класса, давно действовавшего при дворе 

!МОСКОВСКИХ государеЙ·В()ТЧИННiИКОВ П(}Д К<>МаНДОЙ б<>.Яр. 

В опричнине Грооного ЭТ()Т класс nолуЧtил .яркую поли ... 
тическую окраску, &ак nолицейский охра.ниый к<>рпус, 

направленный nротив боярской и земской крамолы. 

В XVII в. верхюrй слой его, столичное дворянство, по
глоща.я в сwя остатки боярства, стаиовился на его 

!Место в управлении, а при Петре Вел~ком, преобразо
ванны:й в гвардию и приправленный дозой ~ностран

цев, сверх того предпазначался стать прооодниКQIМ 

западной культуры и военной технше~и. Государство не 
скупилось на воонаграждение дворянства за его адм•ини ... 
стративньrе и ооенные ааслуl'и, увели•чива.Jю податное 

бреомя нар<>да на содержание дворян, ровдало им ог

ромное количество государственных земель и даже за

крещ>етило за ни·моИ до двух третей сельского населе

ния. Наконец, после Петра дворянство во всем своом 
составе через гвардию делает случа!й.нне правитель

ства, освобождается от обязательной службы: и с JICIВiiiМИ 

nрав81ми становwrея господствующим оословJrеМ, держа

ЩИIМ в своих руках •и уnравление и народное хоз.я!й

ство. Так формировалось это сословие •из века в век, 
перелицовЪIВаЯсь по нуждwм: государства и по вос

приниiМаеМЪIМ nопутно вл-иянИ!ЯМ. К моmнту воцаре~и.я 
Екатерины II оно составило н а .Род в поJitити•ческом 
с.мысле сл<>ва, и при его ооде'йстви~ дворцовое государ

ство проомников Петра I получило вид государства со
словио-дво:рян~кого. ПраВ(}вое народное государство 
было еще впереди и не бл•изко. 



ПРIIМЕЧАИИЯ 

(сост. А. И. Яиовле11ым) 

В IV части «Нурса руссиой истории•> В. О. Ключевский в первую оче
редь, как и в предшествующих томах, широко испольвовал фактичесиий мате
риал «Истории Россию> С. М. Соловьева, тт. XIII-XIX, давая этому мате
риалу свое освещение. В примечакиях специальных ссылок на <<Историю России•> 
Соловьева как правило не делается, даются только укавания на остальные 
источинии и литературу, которыми польвовалея Нлючевсиий. 

В первых одиннадцати лекциях Нлючевсиий дает историю времени Петра 1. 
Нроме <<Истории России•> Соловьева, Ключевский испольвовал общие работы: 
Н. Устрялова <<История царствования Петра ВеликогО>> и Брикнера «История 
Петра ВеликогО>>. Ив доиументальных ивданий см. <•Письма и бумаги Петра В.•>, 
<•Доилады и приговоры, состоявшився в правит. Сенате», СПБ 1880-1892; 
Полное собрание ваионов, тт. 11-Vll; Мартенс, <<Собрание трактатов и 
конвенций•>. Донесения иностранных послов ва петровское время и ближай
шие к нему десятилетия напечатаны в Сборнине русско-историч. общества : 
францувских- тт. 34, 40, 42, 52, 58, 64, 75, 81, 86, 96, 100; английских- там 
же, тт. 1, 7, 15, 38, 39, 50, 61, 66, 76, 80, 85, 91 , 99, 102, 103, 110; саксонско
го- там же, тт. 3, 5, б, к эпохе Петра относятся и материалы тт. Н и 25. 

Исчерпывающую библиографию по истории петровского времени см.: 
Е. Ф. Шмурло, <<Петр Великий в русской литературе>>, П. 1889; В. И. Межов, 
$Юбилей Петра Великого•>, П. 1881; Minzloff, «Pierre le Grand dans la literature 
etranger~. п. ~873. 

Ле&цва LIX 
В основу ивображения В. О. Ключевским молодости Петра Великого 

положены работы М. П. Погодина <<Первые 17 лет живни Петра Великог()> и 
И. Е. 3абелина <<Детские годы Петра Велииогоо и его же <<Преображенское>>. 

R cmp. 4. П. Н. Иреншин ванимался собиранием материалов по руссноn 
истории; последние были использованы Татищевым, Голиковым, инявем Щер
батовым. В. О. Ключевский цитирует его <<Скавание о Петре Велииом», неодно
кратно ивдававшееся уже после смерти автора, в частности, в «Записках рус
ских :Люде•, ивд. Сахарова, М. 1841. 

R cmp. 7. О присылне ив Оружейной палаты в Преображенсное пред
метов вооружения в других вещей матеркап дан двухтомным ивданием «Сборнии 
выписок о Петре ВелиноМ», М. 1872. 

R cmp. 7. В описании событий tб82 г. Ключевский испольвует упомя
нутую работу Погодина, и специальное исследование проф. Аристова «Москов-
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ские сму·rы в ' правпение царевны Софью>, Варшава 1871. Документальные дан
ные о событиях 1689 г. напечатаны в щщании «Розыснное дело о Ф. Шанло
витоМ>>, П. ~882-1893. 

R cmp. 8. <<Гистория» Инязя Б. И . Куранина (1676-1727) издана в «Ар
хив" ннязя Ф. В. Куранина.>, т. 1. К эпохе Петра относятся тт. 1-V этого 
~<Архива•>. 

R cmp. 16. <<ЗапискИ>> Желябужсного изданы в <<Записках русских людеЙ» 
Сахарова. 1 

R cmp. 17. Дневнини генерала Гордона, писанные по-английски, изданы 
ло-немецни, hо-русски они печатались Обществом истории и древностей рос
сийских. 

, Под <<иноземным послом.> Ключевсний подразумевает немецного послан
ника Кемnфера, отрывок ив донесений которого приведен Погодиным, стр. 104. 

К cmp. 23. О пребывании Петра в Детфорде да'Нные в <<Исторических 
~чернах>> Шубинского. 

·R cmp. 24. Составленный Гюйссеном «ЖурнаЛ» с d595 по 1710 г. напе
чатан, хотя и не целиком, в заnисках Туманского, ч. IJI и VIII. «Журнал•> 
широно вооnроиввuдится Уст~;>яловым в его <•Истории царствования Петра 
Великого:. , которой и мог восnользоваться в данном случае Ключевский , не 
обращаясь к изданию Туманского. 

Лекциs LX 

Инонография Петра дана в <<Словаре гравированных nортрето~ 
Ровинсиого. 

Бытовые nодробности относитеJrьно обихода Петра Велиного Ключевский 
берет ив валисок И. И. Неnлюева (1693-1773), ивдававшихся неоднократно 
{полное издание в <<Русском архиве» ва 1871 г., .М 7 и 8), ив Дневников намер
юю>ера Берхгольца, напечатанных в <<Чт. Общ. ист. и дре13н. росс.•> ва 1858 г. 
и мемуаров датского nосла !Оста !Оля, изданных тоже в <<Чт. Общ. ист. и древн. 
росс.•>, 1900. <<История российскаЯ» Татищева была издана в 1769- 1785 гг. , 
а 5-я часть - в 1848 г. 

Об отношении Лейбница к России есть ~пециальное исследование 
nроф. В. И. Герье <<Отношение Лейбница н Россию>, ~871. 

В «Журнале для всех•> за 1901 г. , а затем во втором сборнике статей 
В. О. Ключевеного напечатан очерк «Петр Великий среди своих сотруднШ>о~ 
с некоторыми дополнениями сравнительно с данной лекцией. 

\ 
Леtщвs LXI 

Мемуары Корба, секретаря австрийского посла Гвариента (1698-1699), 
напечатаны вnервые nо-латыни в 1700-1701 гт. и содержат яркую картину 
тогдашних моеиовених поряднов и нравов, между nрочим, оnисание стрел ц

ного розысна и навней. По требованию руссного nравительства издание это, 
~днано, было уничтожено. В XIX в. расекав Корба неоднократно nереводил n 
и издавался nо-руссни. Лучший перевод проф. Малеина ивдан в 1906 году. 

Вебер Христиан- ганноверсно-английский посланник в России в 171ft 
~ 719 гг., его книга «Das Veranderte Russland» выдержала на немецком и друrих 
языках в XVIII в. много изданий. В 1880 г. были ивданы в Лейпциге peлFII\1111 
Вебера, дополняющие его книгу. Частичный перевод Вебера издан в «Руссном 
архиве>> в ~872 г .. 

Лющиs LХП 

Специальная монография по истории дворянства nринадлежит проф. . Рн 
мановичу-Славатинсному «Дворянство в России от начала XVIl l в. ;а.о U1'MUI11t/ 
ирепостного права.>, 1870. · 
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К cmp. 73. О •Гисториw> Куранина см. примечанив н лекции LIX. 
К стр. 74. И. Г. Посошков (1652-1728)- автор знаменитой «Книги 

о скудости и богатств~ и ряда других сочинений, посвященных социально
экономическим, военным, финансовым и церковно-нравственным вопросам пет
ровской эпохи. В 1725 г., уже после смерти Петра, Посошков попал в Тайную 
канцелярию и погиб в тюрьме. Уцелевшая рукопись была напечатана только 
в 1842 г. М. П. Погодиным. Новое издание <<Книги о скудости и богатств~
Соцэкгив, М. 1937, с вводной статьей Б. Б. Кафенгаува; там же собраны би
блиографические указания о Посошнове. О петровеной школе основная моно
графия дана в 1862 г. Лекарским: «Наука и литература при Петре Великом». 

К cmp. 90. Подсчет пущенных в раздачу в 1682-1710 гг. дворцовых 
крестьян взят у В. И. Семевекого <<Крестьяне при Екатерине Ilt, т. 11, стр. 11 . 

Jlекциs LХШ 

К cmp. 98. Данные о ходе первой ревизии и об утайке душ заимствованы 
ив монографии Милюиова <<Государственное хозяйство в России в первой чет
верти XVIII в .... 

К cmp. 108. Характеристину перелома в положении хозяйства после 
первой ревивин В. О. Ключевсний более подробно развивает в статье «Подушная 
подать и отмена холопства в России•>, напечатанной в <<Русской мыслш ва 1886 г. 
и в первом сборнике статей В. О. Ключевеного «Опыты и исспедования». 

Jlевцвs LXIV 

К cmp. 118. И. И. Бецкий вспоминает Петра при открытии воспитаrеJJЬ· 
ного дома (Генеральный план Моековеного воспитательного дома, П. 1767, 
стр. VIII). Об И. И. Бецком см. работу П. М. 1\fайнова. 

К cmp. 118. Приводимый Ключевским отвыв о Петре инягини Дашновой 
ввит ив ее записок (<<Архив ннявя Воронцова», т. XXI, стр. 219-222); раз
говор с Науницем воспроизведен танже полностью в специальной·.монографии 
Иловайского <•Биография Дашновой•> (1884), вошедшей в издание его <•Сочи
нений•> . 

К cmp., 119. О деятельности Строгановых сведения могли быть иввле· 
чены ив работ Нолиакова «Дом и фамилия СтрогановыХ» в •Руссной старине>>, 
1887, М 3 и 4, и на работы Н. Устрнлова <<Строгановы- именитые люди>>, 1842. 

К cmp. 126. О деятельности Бажениных есть работа Латнина •Род Баже
ниных>> в <<Архангельских губ. вед.>>, 1861, и отдельно, и Попова <<С. А. Бажен ин~ 
в «Русской старине>, 1887, .М 7, и в <<Древней и новой России•>, 1877 г., .М 9 и 10. 

К cmp. 126. О деятельности Демидовых- К Головщиков, «Род Деми
довых•>, 1881, и Карнович, «Замечательные богатства частных лиц в России»>, 
Г. Спасений, <<Жианеонисание Акинфия Демидова•>, 1833. 

К cmp. 127. О русских каналах - работа StuckenЬerg, <cBeschreibung 
aller ... Canale>>, 1841, и Storch, <<Russisches ReicЬ... 

К cmp. 131. Петербург петровских времен описан Гюйссеном в его книге 
<<Relation von dem gegenwiirtigen Zustande des Moskowitischen Reich&>, ~706 
и 1710, есть русский перевод А. Ф. Бычкова; А. И. Богданов, «Историчесное, 
географическое и топографическое описание С.-Петербурга 1703-1751 гг.•, 
il.779; Петров, <<История С.-Петербурга•>, ~885; Пыляев, «Старый ПетербурN, 
t889. 

Jlекциа LXV 

К cmp. 135. Проектам, поданным Петру разными лицами, посвящена 
книга Н. П. Павлова-Сильванского «Проекты реформ в записках современ
ников Петра Великого., 1897. 

38З 



R cmp. 139. Бюджетные табели Петра заимствованы на цитировашюй 
работы П. Н. Милюиова «Государственное хозяйство России ... t. 

R стр. 146. Упоминаемый Нлючевсиим Христофор Манштейн (1711-
054)- адъютант Миниха, перешедший в 040-х годах на пруссиую службу. 
Ему принадлежат весьма интересные, написанные по-немеции, мемуары о России 
за период ~ 727-1744 гг., выдержавшие много изданий и переведенные на все 

евроnейские языки. Лучшее ив русских изданий вышло в «Русской старине. 
ва t875 г. 

К стр. 167. О Вебере см. выше в прим. н ленции LXI. 

JletЩIUI LXVI 

Эволюции бояреной думы в конце XVII и начале XVIII вв. отведены по
следние главы исследования В. О. Нпючев<того, посвященного атому у•Iреж
деиию. Есть специальные монографии: О сена:rе в XVIII в. -исследование 
А. Петровского «0 сенате в царствование Петра Вел~П~ого.; горадовая реформа 
Петра- работа Дитятина «Устройство и управление городов в России 
в XVIII в.t, т. 1, ~875, и его же «Статьи по истории руссиого права.., ~895; ре
формы Петра в местном управлении- работа Мрочек-Дровдовского «Областное 
управление эпохи nервого учреждения губерний» (1875) и цитированная Нлю
чевским мr.гистерсиан диссертация М. М. Богословского «Областная реформа 
Петра ВеликогО», 1902. 

Общий ход реформы изображен в монографии Милюнова <•Государственное 
хозяйство России ... t. Роль Фика выясняется из его nереnиски с Петром и ио 
докладов, напечатанных в Попнои собрании заионов, .N! 3195, 3197, 3208 и др., 
и «Сборнике Руссиого историчесиого общества», т. Xl. 

Сведения о роли Стефана Яворсиого и Феофана Прокоnовича почерnнуты 
из исследования Ю. Ф. Самарина «Стефан Яворсиий и Феофан Пршюnович•> 
(соч., т. V) и Н. С. Тихоиравова «Московские вольнодумцы начала XVIII в. и 
Стефан Яворсиийt (соч., т. 11). 

Леll'.цпя LXVП 

О прокуратуре nри Петре- А. Д. Градовский, «Высшая администрациJJ 
России XVIII в. и генерал-nроиурор~ (1866); Нириллов, <•Цветущее состоянs1~ 
Всероссийского государствВ>>; ннига издана в Москве в asзt г. 

О кодификационной деятельности специальная сводная работа nринадпе
жит Пахмаву - «История руссиой нодифюtации•>. 

Лекция LXVIП 

К cmp. 211. ГоJJИКов, «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя 
РоссиИ», ~788-1789, и отдельно «Доnолнения к деянияМ>>, 1790-1797; в слитном 
издании «ДеяниЯ» и «ДополнениЯ» перепечатаны в а5 томах в 1837-1843 гг. 

К cmp. 212. А. К Нарто11ым (1683-1756), служившим токарем nри Петр!', 
собраны «Достопамятные повествования и речи Петра ВелююгО>>, издававшие(~ll 
не раз; последнее издание выбоfок на них в ((Руссиом архив~>, il885, и в •::Ju
писках Академии наую>, т. XV 1, 1891. 

К cmp. 212. Нняаь М. М. Щербатов (1 733-1790) - автор русской истории 
в ряда попитических и экономических сочинений о России, в которых он 11 ро
водит ревко выраженную классовую дворянскую точну врения, наnримор, 

в своем «Путешествии в вемпю ОфирскуiО>>, 1783-1784, «Размышления о д11u· 
рянствВ/1, «0 повреждении нравов в России~. Сочинения его собраны и ncpu• 
В8~НЬI В 1896-1904 ГГ. 

К cmp. 213. О ннягине ,IJ;ашковой см. ВЬПDе леицию LXIV, 

38ft 



К cmp. 213. Записка Н. М. Нарамзина <<0 древпей и новой России», на
правленная против реформаторских планов Александра 1 (1811), была напе
чатана в «Русском архиве>> в ~871 г. и в приложении к книге А. Н. Пыпина 
«Общественное движение при Александре [1), 1871, 1886, 1903. 

К cmp. 214. А. С. Хомяков (1804-1860)- видный представитель 
славянофильства. А. С. Хомяков, Сочинения, М. 1861, т. 1, стр. 589. 

К cmp. 222. Дело царевича Алексея напечатано в Vl томе <<Истории Петра 
Великоге» Устрялова. 

Лекциа LXIX 

Обширный материал о нравах эпохи и об отношении населения к Петру 
дали В. О. Н:лючевскому работы М. И. Семевекого «Слово и ДелО>>, «Царица 
Екатерина и дело Мопса~. «Царица Прасковьш. О театре nри Петре- Не
карский, «Актеры в России nри Петре ВелииоМ», «Современнит, i858, -;м 2. 

Специально о Нунште- статья в «Музыкальном и театральном вестник~. 
t 858, М 4. О русской школе в XVII 1 в.,- цитированная в лекции LXII моно
графия Пекарекого <<Наука и литература nри Петре Великом•> и работа про
фессора М. Ф. Владимирского-Буданова «Государство и народное образование 
в России XVIII в.», 1874; для истории навигацких школ- книга Ф. Веселаго 
«Очерк истории Морского кадетского корпуса». О немецних школах в Moct-iвe 
в nервой четверти XVIII в.- материалы в «Чт. Общ. ист. и древн. РОСС.•>, 
t907, кн. 1, и «Москва в ее прошлом и настояшем», т. Vll. 

О сотрудниках Петра: работа Шубинекого «Граф А. И. Остермаю> в·«Со
{;рании статей>> и сводная книга Гельбига, «Русские избранники•> в <<Русской 
Старине», 1880, М 4. В немецком оригинале книга называется «Russische Gtin,;t
linge». 

Лекция LXX 

О воцарении Анны Иоанновны и о политических проектах 030 г. 
В. О. Н:лючевсний оnирается на нниги Д. А. Н:орсакова <<Воцарение императрицы 
Анны>, 1880, его же «Из жизни русских деятелей XVIII в.•>, 1891, и на статью 
Милюкова <<Верховниии и шляхетств~ в «Сборнике из истории русской интел
.nигенции•>, 1901. 

Бумаг·и Верховного тайного совета напечатаны в <<Сборнике Руссн. ист. 
общ.», тт. 55, 56, 63, 69, 84, 91,, 101, а набинета министров- там же, тт. ~04, 
106, 108, Н1. 

Jlев:ция LXXI 

Настоящая ленция является непосредственным продолжением преды
дущей и составлена с использованием той же литературы. 

О Щербатове см. примечании н ленции LXVIII. Эпоха отражена в · ме
муарах герцога Лирия и леди Рондо, изданных в руссном переводе в сборнине 
«Записки иностранцев о России в XVIII в.», (874 и в «Восемнадцатом веке» 
Gартенева, примечании к nисьмам леди Рондо- в «Русской Старине» 1878, 
J'i! 2. Записки ее мужа Н:л. Рондо -в <<Чт. в о(!щ. ист. и древн. росс.• 1861, 
нн. 11, и в дополнениях к книге самой ледu Рондо. 

О роли Феофана Прокоповича материал в книгах И. А. Чистовича «Фео
фан Прокоnович и его время,., 1868, П. О. Моровова tФ. Прокопович каи писа
тель.., 1880, и Ю. Ф. Самарина «Ст. Яворский и Ф. Проиоn_ович» (соч. т. V). 

Донесения Марпефельда, на которые ссылается В. О hJJк чевсиий, напе
чатаны в «Сборнике русск. ист. общ.•, т. t5. 
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Лекция LХХП 

R cmp. 321. Памятные ваписни А. В. Храnовицного (1749-~801), статс
сенретарR Енатерияы 11, ивдавались неоднонратно, последнее (и лучшее) изда
ние «Русоного Архива>>, ~901. 3аnисни Храповидиого обнимают И лет 
(1 782-1793). 

R стр. 323. 3апис:ка Ягужинского о состоRнии России наnечатана в 
*Чт. общ. ист. и древн. pocc.t, 1860, нн. IV. 

R cmp. 331. Об Ан. :Маслове, нроме Соловьева, более подробные све
дениR имеютсR в «Истории Сената ва 200 леТ», т. 1, стр. 575-610. 

Jlmщия . LЛ.ХШ 

[{ стр. 3б3. Залиена Фоннеродта, сенретарR пруссиого посольства, соста
влена в 1737 г. длR Вольтера, ивдана в руссном переводе в «Чт. общ. ист. и 
древн. росс.» 1874, ин. 11, частично в <<Руссном Архиве>>, 1873. Авторство Фон
неродта выввало сомнениR и вовражениR- см. статью Еринвера в <<ДреRней 
и новой России>>, 1875, .М 11. 

· Для биографии и характеристики Елизаветы, н роме Соловьева, специ
альная работа дана С. В. Ешевс1шм «Очерн царствования Елизаветы Петровны>>, 
((Отечественные ваnисни» 1868, .М 5, б, 7 и Сочинения т. 1; см. танже Валишевсний 
<<ПоследнRR ив Романовых» (перевод с францувсного). 

В харантеристине Петра 111 Нлючевсний следуетваnиснам Екатерины 11, 
ноторые Нлючевсний имел в лондонсном ивдании Герцена , и «3аписнаы» 
А. Г. Болотова, т, 1 и ll. 

Лекция LXXIV 

При описании переворота Нлючевсний следует в основном В. А. Виль
басову <<История Енатерины 11» и валиснам Е натеривы J 1. 
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