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ПУСТЬ БУДЕТ И ВАЛИШЕВСКИЙ...

Как-то раз после публичной лекции о Елизавете Петровне в Цент
ральном лектории Ленинграда ко мне подошла пожилая женщина, 
речь и манеры которой с безошибочностью свидетельствовали о ее 
принадлежности к последним петербуржцам, и тихо спросила: ’’Ска
жите, как вы относитесь к ’’Дочери Петра Великого” Казимира Вали- 
шевского? Помню, как папа по вечерам доставал из шкафа этот ог
ромный роскошный том и мы, дети и взрослые, рассматривали гра
вюры...” Женщина вздохнула и улыбнулась, ожидая моего высокоуче
ного ответа. А я в этот момент хорошо представил себе, что за вздо
хом и улыбкой скрываются и бесценные воспоминания о теплом и 
уютном домашнем очаге, о мягком свете лампы, вокруг которой со
бирались близкие, чьих могил, вероятно, уже не найти никогда, и па
мять о бесконечной веренице лет страха, неустроенности коммуналок, 
очередей... И поэтому я не мог пренебрежительно махнуть рукой и 
сказать: ’’Знаете, Валишевский — это несерьезно, ненаучно и даже 
нехудожественно”, ибо я понимал, что все не так просто — позолочен
ные суворинские издания книг Валишевского — это частички, элемен
ты той утраченной дореволюционной культуры, которую мы так дол
го и старательно вытаптывали, а теперь пытаемся хотя бы отчасти воз
родить.

Это наше естественное желание неслучайно, ибо мы теперь 
наконец-то ясно поняли: наша культура, наша жизнь бедны еще и 
потому, что некогда грубо и безжалостно были порваны тысячи нитей, 
связующих нас с нашим прошлым, были уничтожены традиции, без 
которых не существует культура вообще.

Переиздание забытых и фактически запрещенных книг прош
лого — в высшей степени благородное дело, попытка хотя бы отчасти 
восстановить разорванную связь времен, вновь нарастить тот гумус 
культуры, без которого не может быть подлинной демократии и 
свободы.

Конечно, не все одинаково ценно среди книг, которыми зачиты
вались наши прадеды. Мы должны ясно отдавать себе отчет в этом, 
не умиляясь просто виду изящно переизданной старинной книги, 
хотя зрелище это весьма отрадно для каждого, кому дорого прошлое 
нашего Отечества. Нам не должен изменять вкус, здравый смысл и 
совесть.

Именно об этом думал я, берясь проводить книгу Казимира Ва
лишевского в свет. Вообще же сочинения Казимира Валишевского —



поляка по происхождению, написавшего и издавшего на французском 
языке во Франции в конце XIX — начале XX века немало книг по рус
ской истории, — особая страница в историографии России XVIII века. 
Можно с уверенностью сказать, что труды Валишевского о Петре I, 
Екатерине II не вошли в научный оборот. Этому есть немало причин.

Во-первых, книги Валишевского появились в русском переводе 
незадолго до революции, после которой жизнь российских императо
ров, прямо скажем, не привлекала внимания историков. Долгие годы 
писать о так называемой ’’эпохе дворцовых переворотов” (1725— 
1762), Екатерине II было не принято, и если об этом упоминали, то 
лишь в разделе ’’Внутренняя политика феодально-крепостнической 
России XVIII века” или в качестве фона развития общественно-поли
тической борьбы, жизни Ломоносова или Радищева.

Во-вторых, многие историки не считали книги Валишевского 
научными трудами и поэтому не включали их в историографию. Сам 
Валишевский в предисловии к настоящему изданию приводит мнение 
крупного знатока истории России XVIII века, автора вышедшей 
в Берлине ’’Истории Екатерины II” В.А.Бильбасова, назвавшего про
изведения Валишевского романами. Валишевский пишет, что эту 
характеристику он ’’готов принять... за похвалу”, хотя я не исключаю, 
что образованный Бильбасов, знавший толк в том, что в его век — 
век Толстого и Достоевского — называли романами, вкладывал 
в такое определение иное — саркастическое — содержание, подчерки
вая тем самым ненаучность сочинений бойкого бытописателя.

Конечно же сочинения Валишевского и близко не лежали возле 
романистики, в том числе — и исторической. Но они не были и науч
ными трудами, монографиями — исследованиями, тип которых был 
принят уже в начале XX века как в русской, так и в западноевропей
ской науке.

Думаю, что Валишевский был, в определенном смысле, перво
проходцем научно-популярного жанра, получившего развитие лишь 
много лет спустя как особый (и вполне уважаемый) тип литературы.

Из текста книги ’’Дочь Петра Великого” можно видеть, что Ва
лишевский, в отличие от многих современных нам романистов и по
пуляризаторов, проработал огромное количество литературы и источ
ников и, в отличие, опять же, от некоторых современных авторов, 
не скрыл этого обстоятельства, уснастив свой труд справочным ап
паратом. Весьма важно, что Валишевский изучил многочисленные 
донесения французских и немецких дипломатов, аккредитованных 
при дворе Елизаветы Петровны. Они хранятся в архивах Парижа и 
Берлина и не всегда доступны современному исследователю.

Добросовестная работа в архивах и библиотеках, несомненно, 
дала свои плоды — книга Валишевского до сих пор является наибо 
лее полным собранием сведений о двадцатилетием царствовании 
Елизаветы Петровны, жизни ее двора, людях, ее окружавших.



Конечно, ему, как историку, можно предъявить немало претен
зий. Они относятся к структуре, содержанию глав и разделов его 
труда. Но это не самое существенное. Наиболее серьезные претензии 
вызывает методика работы Валишевского с богатейшими историчес
кими материалами, использованными им в книге. Речь идет о том, 
что для Валишевского характерно полное пренебрежение к источни
коведению как науке, к принципам работы с историческим источни
ком. Он даже не задумывается над тем, откуда исходит использован
ная им информация, не замечает явных противоречий известных ему 
источников, трактующих один и тот же сюжет по-разному — он просто 
берет то, что ему кажется более подходящим для темы. На это можно 
возразить, что Валишевский писал давно и что он ставил перед собой 
иные, чем автор научной монографии, цели. Но, во-первых, источнико
ведение как наука, как отлитые опытом принципы работы с источни
ком во времена Валишевского не только существовало, но и добилось 
заметного прогресса.

Во-вторых, не существует никаких принципиальных различий 
в работе над материалом историка, пишущего научную монографию 
или популярную книгу. И в том, и в другом случае источниковеде
ние — непременный элемент творчества историка. Успех же его тру
да — зависит от способностей, вкуса автора, ибо мы знаем немало 
таких научно-популярных книг, читать которые — подлинная мука и, 
наоборот, — есть научные монографии, написанные необычайно легко, 
на литературном и доступном широкому читателю языке.

Вообще же ’’источник” -  весьма символичный научный термин, 
ибо исторический документ дает жизнь истории как науке, питая ее 
своими соками. Пройдя через сознание человека далекого прошлого, 
исторический источник всем своим содержанием, видом, стилем, 
пометами и т.д. несет историку самую разнообразную и ценную ин
формацию, позволяющую глубоко проникнуть в прошлое. И это 
прекрасно понимали В.О.Ключевский, С.Ф.Платонов и многие другие 
профессионалы, и этого совершенно не понимал сам Валишевский. 
Более того, он не скрывал и даже гордился своим дилетантизмом: 
”Да, излагая перед читателями содержание хотя бы и дипломатичес
ких документов, я считаю возможным сделать чтение их не менее 
привлекательным, чем фельетон. Это достижимо при условии устране
ния из них всего того, что не представляет действительного интереса, 
то есть девяти десятых большинства текстов, и введения в них того, 
что составляет прелесть всего человеческого: жизни”. А как раз ис
точник и создает прелесть возрождения ушедшей навсегда жизни, 
ибо сам он и есть жизнь, ее частичка!

Поэтому, когда читаешь книгу Валишевского, не покидает 
ощущение свойственноой автору ’’легкости мысли необыкновен
ной”. Особенно это хорошо видно из тех ’’философских” отступле
ний о судьбах России, которые время от времени позволяет себе 
автор. Только улыбку могут вызвать рассуждения о специфике



’’дамского правления” XVIII века, в которые он пускается, даже не 
пытаясь учесть и вскрыть глубинные истоки политического режима 
самодержавия, бюрократической системы ’’эпохи дворцовых перево
ротов”. Следует отметить, что в книге Валишевского очень мало 
глубоких и оригинальных суждений о судьбах России. Он — типич
ный бытописатель, увлеченный желанием отразить по возможности 
все, на чем останавливается его взгляд. Обладая несомненным литера
турным дарованием, он делает это подчас виртуозно. Но вместе с тем 
к его книге приложимо высказывание итальянского философа и исто
рика Б.Кроче о том, что писать историю, не сопереживая ей, нельзя. 
Валишевский же почти всегда -  лишь наблюдатель, коллекционер 
случаев и явлений.

Упрощенный подход к истории нередко приводит автора к лег
ковесным, неглубоким выводам и даже ошибкам. Приведу лишь 
один пример. Описывая государственный переворот 1741 года, воз
ведший на престол Елизавету Петровну, он пишет о решающей роли 
некоего ’’иностранного элемента”, имея в виду сподвижников цеса
ревны — врача Лестока, гвардейца Грюнштейна и музыканта Шварца. 
Дворцовый переворот 1741 года как раз и отличался особой патрио
тической окраской, стал завершением явно национального по своему 
характеру движения, охватившего достаточно широкие низы гвардии 
и горожан. Документы конца 30 — начала 40-х годов XVIII века с не
сомненностью свидетельствуют о росте недовольства режимом немец
ких временщиков накануне смерти Анны Ивановны и во время 
правления Анны Леопольдовны. Параллельно с этим процессом замет
на идеализация Петра Великого, представлявшегося многим великим 
русским царем, заботившимся, в отличие от тогдашних правителей, 
о благе России и русского народа. Идеализация первого императора в 
в полной мере распространялась и на его дочь — наследницу, незакон
но отодвинутую немецкими временщиками от власти.

Вместе с тем, справедливости ради, отметим, что в книге Вали
шевского много и ценных наблюдений и характеристик. Это относит
ся и к тому разделу, где идет речь о Ломоносове, Шувалове, само;” 
Елизавете, общих тенденциях внутренней политики. Валишевскии 
дает вполне адекватную оценку внешней политике самодержавия, 
характеризуя ее как имперскую, что в отечественной литературе 
делалось крайне охотно.

Валишевский — историк, которого у нас мало читали, но много 
ругали, относя его творчество к разряду ’’чтива”, бульварной литера
туры. Хотелось бы разуверить в этом читателя. В главе под интригую
щим названием "Женщина и императрица” и перед разделом с еще 
более интригующим названием ’’Интимные нравы. Ночной импера
тор” Валишевский пишет: ’’Однако я приступаю здесь к области 
интимной жизни, где опыт прошлого заставляет меня подразделить 
моих читателей на категории. Пусть те из них, чью стыдливость я имел 
несчастие оскорбить в своих прежних трудах, лучше покинут меня



здесь и вновь ко мне вернутся в следующей главе”. Ах, скажем мы, 
какое кокетство! Но суть не в этом. Прочитав раздел о ночных импе
раторах, иной читатель крайне удивится, не найдя в тексте ничего 
фривольного, и подумает, что, вероятно, нынешние издатели сделали 
купюры. Ничего подобного — никаких купюр нет. Просто сильно из
менились времена и нравы, изменилась и литература. Читатель иных 
современных бульварных исторических романов заглядывает, по воле 
их авторов, туда, куда бы Валишевскому и его читателям и в голову 
не приходило заглянуть. Поэтому и создается впечатление известной 
целомудренности Валишевского, для которого этические принципы, 
безусловно, распространялись и на историю.

Поэтому, ни в коей мере не являясь поклонником писаний 
Валишевского, я считаю, что он должен появиться в круге нашего 
чтения, дать еще один оттенок многоцветию исторической литературы. 
Будем доверять вкусу и знаниям читателей. Пусть будут серьезные 
монографии, сборники документов, исторические романы, пусть 
будет ’’черный хлеб” истории и ’пирожные”, пусть будут Карамзин, 
Соловьев, Платонов, Покровский, Тарле. Пусть будет и Валишевский...

Евг.Анисимов





Императрица Е лизавета Петровна,
Съ гравюры Нильсена.
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ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО

ЕЛИЗАВЕТА I
ИМПЕРАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ

По НОВЫМЪ, ЧАСТЬЮ НЕПЗДАННЫМЪ ДОКУМЕНТАМЪ, ЗАИМСТВОНАН- 
нымъ изъ Архива М инистерства И ностранныхъ Д ълъ  во Ф ран- 
цш, изъ тайныхъ архпвовъ въ  Б ерлин® и В в н в , и зъ  ра зны хъ  
ДРУГИХЪ ХРАНИЛИЩЪ и и зь  нов-ьйшихъ РУССКИХЪ II ИНОСТРАН

НЫХЪ ИЗДАНИЕ

Съ 7 ‘2 - м я  ИЛЛЮ СТРА Ц1ЯМ И  въ текст® и 41  - и  н а  отдел ьн ы х® 
ЛИ СТА Х Ъ  —  И З Ъ  К А РТ И Н Н Ы Х Ъ  ГА Л Е РЕ Й  И М П Е РА Т О РС К И Х Ъ  Д В О РЦ О В Ъ ,

И мператорскаго Эрм итаж а , Академш  Х удожествъ II ПРОЧ.

ИЗДАНШ  А. С. СУВОРИНА



Типография А, С. Суворина. Эртелевъ, 13



О Г Л А В Л Е Н И Е .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Отъ издателя..........................................• ....................................................
Предислов1е ......................................................................................................

1. НоябрьскШ переворотъ 1741 г..............................................................
I. Первые годы. — Псрвыя испыташя.— «Подрезанный крылья».— 
□ервыя любовныя увлечешя. — «Венера» и «Минерва». — Первые че
столюбивые порывы. — Уединеше. — Темныя связи. — Предполагае
мый бракъ. — Алексей Разумовошй.— II. Движеше въ казармахъ въ 
пользу Цесаревны. — Ея побуждешя. — Ея агенты. — Салтыкова. — 
Преобладаше иностранцевъ въ организации заговора. — Роль хирурга 
Лестока. — Тайны Цитеры. — Переписка Мардефельда съ Фридри- 
хомъ II по этому поводу. — III. Отношешп Елизаветы къ Францш н 
Швецш.— Обращен]'е къ содействие Францш.— Уклончивый ответъ 
Шетардн, одобренный его двороыъ. — Предложешя Нолькена. — Пе
ремена намерешй въ Версале, вызванная проектомъ коалицш про- 
тивъ Австрш. — Приказаше Шетарди содействовать заговору.—Ноль- 
кенъ требуетъ отъ Елизаветы письменнаго обязательства и отказа отъ 
земель, завоеванныхъ Петромъ Велнкимъ.— Колебашя Цесаревны.— 
Отказъ.— Отъездъ Нолькена. — Швещя внезапно объявляетъ войну 
Россш. — Ни плана, нн руководительства. — Скупость Шетарди.— 
Елизавета считаетъ себя оставленной всеми. — Матримошальные 
планы принца Конти. — Отказъ Елизаветы. — IV. Неожиданное сте- 
чеше обстоятельствъ ускоряешь развязку заговора.— Бурное свидан1е 
въ Зимнемъ Дворце.— Елизавета выдаетъ Лестока. — Приказаше вы- 
ступлешя, отданное гвардейскимъ полкамъ. — Решительный дей- 
ств1я. — Новая просьба о пособии, обращенная къ Шетарди.—Отказъ.— 
Революц!я безъ участъя Францш. — V. Ночь 24 ноября. — Собраше 
въ доме Елизаветы. — Въ казармахъ преображенцевъ. — Шеств1е къ 
Зимнему Дворцу. — Переворотъ. — БывшШ нмператоръ увезенъ на 
коленяхъ новой императрицы.— Выводы.
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престола. — Н*мецъ ли онъ или РусскШ? — Роковыя посл*дств!я 
д*ла Петра Великаго. — Прорубленное въ Европу окно. — Гермашя 
въ Россш. — Будущее.
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рядамъ. — Пятнадцать тысячъ платьевъ. — Переод*ван1е въ муж
ской костюмъ. — Доброта Елизаветы.—Великодушные инстинкты, же- 
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сдержанность.— Умственная л*нь.—Набожность и суев*р1я. — Отно- 
шеше къ духовенству. — Религюзное рвеше.— Старая и новая Рос
сия.—См*шеше и компромиссы.—Популярность Елизаветы.—II. Дворъ 
и внутренняя жизнь. — Приближенные цесаревны. — Дворъ импера
трицы. — Новыя ассамблеи. — Попытка порвать съ византШскими тра- 
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заветы. — Уменье играть ее. — Проницательность. — Скрытность.— 
Сознаше долга. — Любовь къ Россш. — Недочеты. — Л’Ьнь и разсЬян- 
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путство. — Г1оследств!я его. — Безостановочное развиНе страны и 
проявлете силы. — Причины этого явлешя.
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жевъ. — Происхождеше. — Затруднетя въ начале карьеры. — На 
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на ходуляхъ». — Посдедств1я катастрофы. — Кажущееся уменыпете 
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Иванъ Шуваловъ. — Начало его возвышетя. — Любовь и набож
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Настоящее герои Семилетней войны.
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въ противоположномъ направлети. — Уничтожете казацкой автоно- 
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щя. — Продажность должностей и порожденный ею злоупотреблетя. — 
Безсил1е центральной власти. — Недостатки суда. — Ш. Законодатель
ство. — Изобил1е указовъ. — Попытка кодификацш. — Преобразован1е 
уголовнаго права. — Истор)’я телесныхъ наказан!й. — Отмена смерт
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ной казни. — Либеральный стремлешя встречаютъ препятств1я въ ре- 
лигюзномъ рвенщ Елизаветы и ея политическомъ положенш. —
IV. Высшая и административная полищя. — Тайная канцеляр!я. — 
Безпрерывный эаговоръ. — Общественная безопасность. — Несправед
ливое отношеше. — Разбои. — Сообщничество властей, армш, населе- 
н1я. — Пожары. — Вл1яше ихъ на экономическое состоите страны.—
V. Экономический режимъ. — Монополш. — Отступлете отъ принци- 
повъ Петра Великаго.— Поощреше промышленности и торговли.— 
Система разумнаго вмешательства государства. — Недостатки его.— 
Гешальный изобрЬтатель. — Автомобили и часо-верстный счетчикъ 
Шамшуренкова. — Противореч1я системы. — Законы противъ рос
коши. — Посредственные результаты. — Причины. — VI. Финансы. — 
Нарушете равновеЫя. — Задолженность. — Отсутств1е отчетности. — 
Всеобщее хищеше. — Сдедств1я войны. — Неспособность страны под
держивать выпавшую на ея долю роль.—VLI. Арм1я и флотъ.—Сужде- 
Hie современниковъ о военномъ устройстве Имперш. — Недостатки 
его.— Преобразоватя 1766 г. — Нравственный элементъ. — Упадокъ 
флота. — Дело Петра Великаго разрушается. — Его парадоксальный 
характеръ. — Последств1я.
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I. Церковь. — Секуляризащя монастырскаго имущества.— Временный 
раарывъ съ программой Петра 1-го и частичное возвращете къ ней. — 
Решительное отступлеше отъ нея съ точки зрешя духовной. — Воин
ствующее православ1е. — Религюзная пропаганда и нетерпимость. — 
Расколъ. — Другая секты. — Преследовали самосожжешя. — Отрица
тельные результаты. — Политика Елизаветы по отношент къ духо
венству. — Ея развращающее Bninme. — Скудость матер1альная и ску
дость духовная. — Распутство и безчинства. — Синодъ. — Церковь и 
религюзная жизнь. — II. Общественное движете. — Нравы. — Дворян
ство. —  Перемена уел obi й его быта. — Освободительная эволющя, 
уравновешенная расширетемъ крепостного права. — Бытъ крепост- 
ныхъ. — Дворня. — Крепостное право и законодательство. — Юриди
ческая власть господъ. — Зло употробдешя. — Салтычиха. — Кровавая 
карьера. — 138 жертвъ. — Особенности крепостного права въ Россш.— 
Причины ихъ. — Отсутств1е патр1архальнаго принципа. — Защитники 
и хулители этого строя. — Явдешя, обнаруживающая его недостатки. — 
Постоянные побеги и бунты закрепощенныхъ крестьянъ. — Неспо
собность местнаго дворянства умерить недостатки этой системы. — 
Порочный составь этого сослов!я и внедрете въ него развращаю- 
щихъ элементовъ.—Недостаточность умственнаго развитая.— III. На- 
цюнальное воспиташе. — Отсутствие или недостаточность началь- 
ваго и средняго образоватя. — Кадетсшй корпусъ. — Чужеземные вос
питатели. — Французъ Лапи. — Замена немецкаго вл!яшя француз- 
скимъ — Франкоматя. — Злоупотреблетя ею. — Щеголи. — Юность 
Болотова и его наставники. — Высшеее образоваше. — Московская 
академ1я. — С.-Петербургская Академ1я Наукъ. — Борьба русскаго
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элемента съ н*мецкимъ. — Нартовъ и Шумахеръ. — Научное безпло- 
д!е.—Начало бод*е плодотворной эпохи. — Миллеръ. — Начало науч
ной прессы.— Образовательная реформа.—Московски* университетъ.— 
Гимназш. — Причины, препятствовавпйя независимому развитш въ 
этомъ направлены. — Официальная наука. — Цензура. — Деспотиче- 
CKie инстинкты. — IV. Литературное движеше. — Ломоносовъ. — Его 
жизнь и труды. — V. Первые шаги въ искусств*. — Безвестное на
чало.— Убожество лластическихъ искусствъ. — Руссше и иностран
ные художники. — Французсюе живописцы въ Россш. — Токке. — 
Лагрене. — Ле-Лорренъ. — Театръ и хореограф1я. — Создаше рус- 
скаго театра. — Провинц1я и столица. — Русская комед1я въ Яро
славле. — Волковъ и его труппа. — Сумароковъ и его драмы. — За
чатки новой культуры. — Заключеше.
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I. Елизавета и европейская дипломами. — Война за АвстрШское на
следство. — Опасешя по поводу той роли, которую Poccin пожелаетъ 
играть въ этой войн*.—ДипломатическШ корпусъ въ С.-Петербурге.— 
Маркизъ Шетарди. — Его первое свидаше съ новой императрицей. — 
Война между Росшей и Швещей. — Вмешательство французскаго ди
пломата. — Перемир1е. — Протестъ Фридриха II. — Успехи маркиза 
Шетарди. — Путешеств1е въ Москву. — Неожиданный поворотъ въ 
действ1яхъ Россш. — Его причина. — Елизавета и ея министры. — 
Бестужевъ. — Шетарди взываетъ къ чувствамъ императрицы. —
II. Романъ маркиза Шетарди. — Борьба съ министрами и нежныя 
отношешя съ императрицей. — Любовныя свидашя. — Въ «опочи
вальне». — Паломничество въ Троице-Серпевскую Лавру. — Торже
ство любви. — Политическое поражеше. — Отъездъ. — III. Между 
Версалемъ и Москвою. — Маркизъ Шетарди въ Берлин*. — Неудача.— 
Возобладаше англШскаго вл1яшя при русскомъ двор*. — Англо-рус- 
сшй договоръ. — Проектъ брака герцога Голштинскаго съ француз
ской принцессой. — Поражеше. — Победа Пруссш. — Шетарди во 
Францш. — Лестокъ уб*ждаетъ его возвратиться въ Pocciro. — Тре- 
боваше, предъявленное имъ Елизавет*. — Она должна прежде уво
лить своихъ министровъ.—«Они или я». — Отказъ. — IV. Миръ въ 
Або. — Разгромъ шведовъ. — Безсшпе Францш. — Договоръ, продик
тованный Росшей. — Франц1я принимаетъ р*шеше держаться въ сто
рон*. — Собьте, заставившее ее изменить эту политику. — V. Д*ло 
Ботта. — АвстрШская дипломаия въ Россш, ея успехи и пораже- 
шя. — Ложный заговоръ. — Лестокъ хочетъ воспользоваться имъ, 
чтобы свергнуть Бестужева. — АвстрШскШ посланникъ скомпромети- 
рованъ. — Арестъ жены Бестужева. — Судебный приговоръ и казни.— 
Новая неудача. — Положеше Бестужевыхъ остается попрежнему твер-



дымъ. — Шетарди, т^мъ не менее, находитъ время подходящим'!, 
чтобы свергнуть ихъ. — Вопросъ объ его отъезде въ Pocciio ре- 
шенъ. — Давныя ему инструкцш. — Окончательный планъ. — Риско
ванная авантюра. — VI. Возвращеше въ Россш. — Опасное путеше- 
cTBie. — Первый разговоръ съ Елизаветой. — Портретъ короля. — Во
просъ объ императорскомъ титула. — ФранцузскШ дипломатъ не при
знается русскимъ правительствомъ. — Поверенный въ дйлахъ д’Ал- 
люнъ. — Его OTHOiueHie къ Шетарди. — Резкое столкновен!е. — Ели
завета потешается надъ нимъ. — Пучокъ розогъ. — Шетарди и Мар- 
дефельдъ. — Прусская дипломаия. — ПргЬэдъ въ Россш принцессы 
Цербстской и ея дочери. — Двойственная игра Фридриха. — Отъездъ 
въ Москву. — Новый соперникъ. — Лордъ Тироули. — Соглашеше 
англШскаго дипломата съ Бестужевымъ. — «Мина». — Ничтожная 
роль французскаго посланника. — Отказъ министровъ иметь съ ним'!, 
дело. — Обманчивая любезность Елизаветы. — Опасное положеше. — 
Последнее уповаше на Лестока. — Измена хирурга. — Мина взры
вается. — VII. Катастрофа. — Перехваченная переписка. — Слова Ше
тарди, оскорбительный для Елизаветы. — Гневъ императрицы. — Бе- 
стужевъ предлагаетъ ей выслать дипломата изъ Россш.— Колебашя.— 
Вмешательство Тироули. — Отъездъ императрицы въ Троицкую 
Лавру. — PyccKifl власти занимаютъ домъ Шетарди.—Приказъ вы
ехать въ двадцать четыре часа. — Возвращеше во Франщю. — Ко- 
нецъ карьеры.

II. Разрывъ съ Франщей и Ilpycciefl. АвстрШскШ с о ю з ъ .............. 372
I. Вмешательство Австрш. — Графъ Розенбергъ въ Петербурге. — 
Ботта приносится въ жертву. — Письмо Марш-Терезш къ Елиза
вете. ■— Проектъ союза. — Финансовый затруднешя. — Бестужевъ 
хлопочетъ о субсидш и ждетъ награды. — Отчаяше Розенберга.— 
Мардефельдъ предлагаетъ деньги и вновь беретъ верхъ. — И. Прус
ская дипломами и французская дипломами. — Фридрихъ требуетъ 
вооруженнаго вмешательства Россш. — Преддожеше посредничества 
со стороны Россш. — Смерть императора Карла препятствуетъ 
этому. — Ничтожество д’Аллюна. — Его хвастовство. — Онъ вводить 
д’Аржансона въ заблуждеше относительно намерешй Россш. — 
Письмо французскаго короля къ Елизавете («La lettre d’agacerie»). — 
Вольтеръ въ качестве секретаря Людовика XV. — Неудача. — Пред- 
ложешя д’Алдюна Бестужеву. — «Миллюны на словахъ». — Отказъ 
русскаго канцлера. — Фридриху приходится разсчитывать только на 
собственныя силы.— Сделка Мардефельда съ Бестуясевымъ и Ворон- 
цовымъ. — Опасность вооруженнаго вмешательства со стороны Рос
сш устранена. — Фонтенуа. — Положеше Австрш и Англш поко
леблено. — Одна npyccifl извлекаетъ выгоду изъ победы. — Попытка 
д’Аллюна начать переговоры о союзе. — Окончательная неудача. — 
Двуличная политика Бестужева. — Ссора двухъ представителей 
Англш въ Петербурге. — Фридрихъ переходить къ наступленш. — 
Гогенфридбергъ.— Ганноверская конвенщя.— Отъездъ Розенберга.—

VIII
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Саксошя въ отчаянш взываетъ къ Россш. — Р*шеше Петербургскаго 
двора прШти ей на помощь. — Слшпкомъ поздно! — Дрезденсшй 
миръ. — Торжество Фридриха. — Франция не принимаетъ въ немъ 
учасмя.— Ш. Австро-Руссшй договоръ. — Новый посланвикъ Марш- 
Терез ш въ Петербург*. — Варонъ Претлакъ. — Энергичная диплома*- 
тическая кампашя.— Новыя опасешя Фридриха. — Прусская дипло
мами и англ1Йская дипломами. — Гиндфордъ обманываетъ Марде- 
фельда. — Тайна короля Георга» — Подписаше договора. — Воронцовъ 
во Францш. — Радушный пр1емъ. — Заблуждеше. — Подвиги д’Аллю- 
на. — Бестужевъ пьетъ за усп*хъ анпийской армш.— Поражеше 
франко-прусской партш въ Петербург*. — 0тъ*здъ Мардефельда. — 
РусскШ канцлера» ведетъ переговоры о субсидш съ морскими держа
вами.— Русская арм1я по пути къ Рейну.— VI. АахенскШ миръ.— 
Pyccaie не д*лаютъ ни одного выстр*ла.— Они исключены изъ пере- 
говоровъ. — Воэвращеше въ Россш. — Новыя опасенш Фридриха.— 
Вопросъ о Швецш. — Русская опасность. — Коалищя, составленная 
прусскимъ королемъ противъ нея. — Онъ не боится больше Россш 
н отзываетъ своего посла. — Y. Разрывъ. — Фридрихъ и Елизавета. — 
Личная непр1язнь императрицы. — Ея причина. — Скр*плеше союза 
съ ABCTpiefl. — Его посл*дств1я.

III. Боалиц1я противъ Фридриха................................................................413

I. Первые неув*ренные шаги. — Poccin первая д*лаетъ попытку къ 
сближенш съ Франщей. — Динломатъ-любитель. — Мишель. — Рус- 
ск!й путешественника» во Францш. — Графъ Санти. — Искатель при- 
ключен!й. — Варонъ Летремъ. — Перем*на политики въ Версал*. — 
Секретная дипломами. — МисЫя кавалера Дугласа. — Англо-руссшй 
договоръ. — Возвращеше Дугласа во Францш. — Новый французешй 
агентъ въ Poccin. — Мейссонье де Валькруассана». — II. Вестминстер- 
скШ договоръ. — Англо-русскШ союзъ побуждаетъ Фридриха войти 
скор*е ва> соглашеше съ Англ1ей. — Иллюзш Фридриха насчетъ по- 
сл*дств1Й этого акта. — Виечатл*ше, произведенное имъ въ С.-Пе
тербург*. — Руссюй дворъ признаетъ свой договора» съ Ашчпей 
уничтоженнымъ. — Поворотъ французской политики. — Переговоры 
са, ABCTpiefi. — Poccifl выражаетъ желаше принять въ нихъ учасме.— 
Австро-русскШ союзъ. — Поднимается вопросъ о приступленш Фран
цш ка» этому союзу. — Безусп*шныя стремлешя Англш пом*шать 
этому. — III. Дугласа» н БехуЬевъ. — Возвращен!е французскаго эмис
сара въ Петербургъ. — Кавалера» д’Эона». — Милостивый npieM'L. — 
Затруднешя, встреченный Дугласомъ всл*дств!е неофишальностп 
его положешя. Онъ проситъ, чтобъ его акредитовали въ качеств* 
полномочнаго министра. На это соглашаются пода» услов!ема», что во 
Францш тоже будетъ отправленъ посола». — Пр1*эдъ Бехт*ева ва. 
Парижъ. — Принца» Конти пытается войти въ его дов*р!е. — Затруд
нешя всл*дств!е этикета. — Бехт*евъ въ Компьен*. — УтреннШ 
пр!емъ короля. — Характеристика французовъ, сд*ланная русским!» 
дипломатома». — Бехт*евъ подчинонъ австр1йскому послу по желанно
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С.-Петербургскаго двора. — Времяпрепровождеше Бехтеева въ Па
риж е.— Его покупки для Елизаветы. — PyccKie въ Версале.— Мар
киза Помпадуръ. — Возвращеше Бехтеева въ Pocciro. — Отправлеше 
пословъ. — Князь Голицынъ и маркиаъ Лопиталь. — Начало воен- 
ныхъ дМствШ. — IV. Приступлеше Россш къ Версальскому до
говору. — Почему Франидя не вела переговоровъ непосредственно съ 
Pocciefl. — Истинный характеръ этихъ переговоровъ. — Они ведутся 
Австр1ей. — Воинственные замыслы. — Проектъ мобилизации. — 
Отказъ Елизаветы. — Затруднительное положеше Дугласа. — Так
тика Бестужева. — Вопросъ о Турщя. — Дугласъ соглашается на 
секретную декларащю. — Отказъ Версальскаго двора ратифико- 
вать ее. — Елизавета сдается. — Нодписаше договора. — Образоваше 
коалицш. — Присоединеше къ ней Швецш. — Второй Версальсшй 
договоръ. — Война.

IV. Завоеван1е I lp y c c ia ...............................................................................449
1. Посольство маркиза Лопиталя. — Два С.-Петербургскихъ двора.— 
Будущая Северная Семирамида. — Недоразумешя и размолвки. — 
Секретная дипломами. — «Письмо дов4ф]'я» Людовика XV. — Ели
завета на него не отв'Ьчаетъ. — Замыслы принца Конти. — Постиг
шая ихъ неудача. — Пассивная роль Лопиталя. — Несоглаше между 
союзниками. — Превосходство Фридриха надъ ними. — II. Первая 
встреча русскихъ и пруссаковъ. — Восточная Прусшя. — Защита 
провинцш. — Генералъ Левальдтъ и его арм1я. — Самоуверенность 
Фридриха. — Попытка вступить въ переговоры о мире. — Русское 
HaniecTBie. — Положеше обеихъ арыШ въ матер'тльномъ и нрав- 
ственномъ отношеши. — npyccKie шшоны. — Первое столкновеше. — 
Битва при Гроссъ-Эгерсдорфе. — Победа русскихъ. — Дорога на 
Кенигсбергъ открыта. — Отступлеше Апраксина. — Его причины. — 
Обморокъ и болезнь Елизаветы. — Судъ надъ Апраксинымъ. — 
Последств1я отступлешя. — Росбахъ. — III. Падете Бестужева. — 
Интриги канцлера. — ПонятовскШ. — Бестужевъ и Екатерина. — 
Арестъ канцлера. — Екатерина и Елизавета. — Ссора и примирете. — 
Падеше Бестужева — победа французовъ. — Зарождающаяся сиыпатш 
между обеими странами. — Проектъ замены англШскихъ товаровъ 
французскими на русскомъ рынке. — Неудача. — IV. Кенигсбергъ 
и Цорндорфъ. — Русская арм1я подъ командовашемъ Фермора. — 
Возвращеше въ ПрусЫю. — Взят1е Кенигсберга. — Захватъ провин
цш. — Командоваше прусской apMiefi переходитъ къ Дона. — Онъ 
не можетъ остановить наступлешя русскихъ, угрожающихъ Бран
денбургу. — Осада Кюстрина. — Фридрихъ является къ нему на 
помощь. — Битва при Цорндорфе. — Сомнительная победа. — Отри
цательный результатъ кампанш. — Арм]я Фридриха обезсилена въ 
сравненш съ русской. — V. Версаль и Петербургъ. — Отношеше Елиза
веты къ Францш становится все более дружественнымъ. — Благо- 
npiflTHoe для Франции реш ете курляндскаго вопроса. — Отъездъ 
Понятовскаго. — Предложеше, сделанное Францш, приступить къ
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австро-русскому договору.— HeflOBipie Берни. — Подозрешя, вы
званный въ немъ завоевашемъ IIpycciH. — Коалищя въ разброд*. — 
Новые поводы къ согдашенш. — Пуассонье въ Петербург*. — Врачъ- 
дипломатъ. — Елизавета соглашается вести секретную переписку съ 
Людовикомъ XV. — МинистерскШ кризисъ въ Версал*. — Опасешя и 
миролюбивый нам*решя Берни. — Он* совпадаютъ съ желашями 
австрШскихъ министровъ. — Сопротивлеше со стороны женщинъ. — 
Мар1я-Терез1я, Елизавета и маркиза Помпадуръ. — Торжество партш 
войны. — Гердогъ Шуазель.

V. Отчаянное подожеше Фридриха. — Смерть Елизаветы..................494
I. Кунерсдорфъ. — Политика герцога Шуазеля. — Его честолюбивые 
замыслы. — Проектъ высадки французскихъ войскъ въ Англш. — 
Отказъ Россш принять въ немъ ynacTie. — Причины этого отказа. — 
Возвращеше герцога Шуазеля къ миролюбивымъ планамъ. — Предло- 
жеше о заключен! и мира. — Противоположный проектъ Воронцова. — 
Завоевательные планы Россш. — Вопросъ о Восточной Пруссш и объ 
Украйн*. — Возобновление военныхъ действШ. — Новый главнокоман
дующий русской армш. — Салтыковъ. — Планъ канпанш, вырабо
танный между Петербургомъ и В*ной. — НесоглаЫе между Дауномъ 
и Салтыковымъ. — Движен!е русскихъ къ Франкфурту. — Фридрихъ 
поручаетъ командоваше Веделлю.— «Ди^таторъ». — Поражеше Ве- 
делля при Ка*. — Фридрихъ идетъ къ нему на помощь. — Битва при 
Кунерсдорф*. — Разгромъ армш Фридриха. — Берлинъ въ опасности. — 
Отчаяше короля. — Нам*рен!е покончить съ собой. — «Чудо Бран- 
денбургскаго дома». — Отступлеше русскихъ и австр!йцевъ. — Его 
причины. — И. Дипломатическая кампашя. — Новая попытка герцога 
Шуазеля склонить Россш къ заключенш мира. — Офищадьная и 
секретная дипломат!я. — Характеръ и пределы ихъ антагонизма. — 
Польсшй вопросъ. — Французская политика въ Польша. — Турецшй 
вопросъ. — Франщя отказывается вступить въ договоръ съ Pocciefl. — 
Соглашеше Россш съ Австр1ей.— Конвенщя 23 марта 1760 года.— 
Франщя одобряетъ ее, но отказывается къ ней приступить. — Маркизъ 
Лопиталь одураченъ. — Назначеше новаго посла. — Баронъ Бре- 
тейль. — Офищальныя и секретный инструкцш, данныя ему. — 
Собымя на театр* войны м*шаютъ ему привести ихъ въ исполнеше. —
III. Взят!е Берлина. — См*лый наб*гъ. — Генералъ Тотлебенъ. — 
PyccKie и австрйцы. — Осада города. — Капитулящя. — Контрибу- 
щя, грабежъ и paapymeHie города. — Шарлоттенбургъ разграбленъ. — 
Пргйздъ Фридриха. — Отступлеше победителей. — Салтыковъ зам*- 
ненъ Бутурлинымъ. — Руссше во второй разъ осаждаютъ Кольбергъ. — 
Паника среди осаждающихъ. — Осадъ снята. — Фридрихъ т*мъ не 
мен^е находится въ безвыходномъ положенш. — Новая попытка всту
пить въ отдельное соглашеше съ Pocciefl. — IV. Герцогъ Шуазель 
старается связать съ ними проектъ непосредствен наго договора съ 
Pocciefl. — Желаше придать этому трактату характеръ исключительно 
торговаго договора. — Баронъ Бретейль превышаетъ свои полномоч1я
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и предлагаетъ политический союзъ. — Уступка, сделанная во Фран- 
цш касательно польскаго вопроса. — Воронцовъ не принимаетъ ея. — 
Покинутая въ Версале, Польша находить себе защитниковъ вь 
Петербург^. — Дей руссшя политики. Умеренная и миролюбивая 
программа канцлера. — Честолюбивая и воинственная программа 
Шувалова. — Шуваловъ беретъ верхъ. — Польша суждено быть 
растерзанной. — Намереше Людовика XV предложить миръ въ Лон
доне. — Отказъ Россш и Австрш принять посредничество короля. — 
РусскШ проектъ благопр1ятенъ Австрш и партш войны. — Француз- 
скШ контръ-проектъ. — Переговоры предоставляется вести Россш. — 
Начало переговоровъ въ Лондон!;. — Благодаря Россш, они терпятъ 
полную неудачу. — Отчаяше Фридриха. — Измена Тотлебена рас
крыта. — АвгустМипй шшонъ. — Взяйе Кольберга. — Фридрихъ 
покинуть Англ1ей. — Онъ хочетъ просить мира. — V. Смерть Ели
заветы. — Последше годы ея жизни. — Болезнь и кончина. — 
BocmecTBie на престолъ Петра III. — Последствия этого собьгпя.— 
Измена PocciH коалицш. — Прусшя спасена. — Союзники Россш 
принуждены согласиться на разорительный для нихъ миръ. — 
Начинается новая страница европейской исторш.

З а к л ю ч е т е .............................................................................................................. 549
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О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .

Царствоваше императрицы Елизаветы Петровны — нредстав- 
ляетъ блестящую эпоху въ новой русской исторш. Предлагаемый 
внимашю русскнхъ читателей очеркъ К. Б. Валишевскаго, по
священный дочери Петра Великаго, значительно отличается отъ 
французскаго оригинала. Для нашего издашя, единственнаго 
авторизованнаго, К. В. Валишевсгай переработалъ весь свой 
капитальный трудъ, заново написавъ некоторый главы.

Французское издате вышло безъ иллюстрашй—мы сочли 
необходимымъ украсить наше издате редкими портретами и 
другими рисунками, чтобы ярче представить время этой пре
красной русской государыни, дочери Великаго Петра. Считаемъ 
долгомъ принести свою благодарность хранителю отдйла картинъ, 
гравюръ и эстамповъ Императорскаго Эрмитажа Б. К. Весе
ловскому и въ особенности его помощнику В. Я. Адарюкову, 
а также хранителю отдела драгоц'Ьнныхъ вещей бар. А. Е. фонъ- 
Фелькерзаму, своими советами и указашями значительно облег- 
чившимъ выборъ рйдкихъ иллюстращй въ этомъ нашемъ издании

1C. ВЛЛИШЕИСК1Й. ,(0 '11> ПЕТРА ВЕЛИКАГО. II





И Р Е Д И С Л 0 В 1Е.

Она была дочерью Петра Великаго. Родившись вдали отъ 
трона, она была вознесена на него, потому что въ ея жилахъ 
текла кровь величайшаго изъ Русскихъ и одного изъ самыхъ 
зам'Ьчательныхъ людей, когда-либо существовавших!». Если бы 
она даже не имела никакихъ другихъ правъ на наше внима- 
ше, всетаки было бы удивительно, что ни въ Россш, ни въ 
другихъ странахъ ей до сихъ поръ не было воздвигнуто исто- 
рическаго памятника, где была бы освещена вполне роль, 
сыгранная ею въ исторш ея отечества.

Но ея судьба и личность интересны и въ другихъ отноше- 
шяхъ. Въ силу своего происхождешя отъ Петра Великаго и 
несмотря на выдающееся участье иностранцевъ въ ея восшествш 
на престолъ, ея царствоваше ознаменовалось, между регент- 
ствомъ Бирона или Анны Леопольдовны и нравлешемъ Екате
рины Ангальтъ-Цербстской, такимъ расцветомъ нащональнаго 
чувства, какое Россш не скоро еще пришлось пережить.

Елизавета ни своимъ нравомъ, отъ природы безпечньтмъ и 
причудливымъ, ни небрежнымъ воспиташемъ, полученнымъ ею, 
не была подготовлена къ занятш престола. Но въ качеств!; до
чери Полтавскаго героя, ей все же удалось вознести славу 
русскаго оруж1я, впервые боровшагося въ сердц'Ь Западной 
Европы съ грозн'Ьйшимъ изъ противниковъ, на высоту, едва ли 
превзойденную имъ съ той поры.
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Наконецъ, если она въ недобрый часъ и взяла себе въ на
следники Петра III, то ея счастливая звезда— или счастливая 
звезда Poccin— внушила ей мысль выбрать ему въ подруги не
сравненную принцессу, ставшую впоследствш Екатериной Ве
ликой.

А какими словами обрисовать картинную и романическую 
сторону ея судьбы и царствовашя, не им'Ьющихъ, можетъ быть, 
равныхт, себе въ современной исторш и своими причудливымъ 
рисункомъ и резкими противоположностями сбивавшихъ съ толку 
то недовольную, то очарованную, то негодующую, то восхищен
ную Европу! Безумная роскошь и ужасающая нищета; мягкость 
и жестокость; косность и героизмъ; грубый развратъ и ревностное 
благочестсе, въ течете двадцати летъ РосЫя являла Mipy эти 
противуположности, сохранивъ и до напшхъ дней глубошй следъ 
нравовъ, образа мыслей и чувствъ, выработавшихся въ те времена.

Меня упрекали прежде въ чрезмерномъ пристрастш къ этимъ 
прихотливы.чъ картинамъ прошлаго. Съ техъ поръ моимъ кри- 
тикамъ не трудно было убедиться въ томъ, что я не нскалъ 
ихъ преднамеренно, но и не отстранялт. ихъ, когда он-]; пред
ставлялись наблюдении историка и настойчиво внедрялись въ 
его сознаше. Впрочемъ, я убежденъ, что между моими критиками 
и мною произошло лишь недоразум'Ьше и смг1ипеше причины 
со сл'Ьдств1емъ. Эту распрю можно сравнить съ упрекомъ, бро- 
шеннымъ степнымъ жителемъ кавказскому горцу: «Вы M id i 
показываете одне только горы!» Но истор1я Poccin XVIII века 
вовсе не походитъ на альшйсшй пейзажъ; она напоминаетъ скорей 
земной рельефъ въ космогонически перюдъ. Мы присутствуемъ 
здесь при нарожденш новаго Mipa. Не одинъ романъ и драма 
были написаны на основанш матер1ала многихъ главъ, вошед- 
нтихъ въ составъ этой книги. Къ сожаленш, авторы напрасно 
изукрасили ихъ чертами совершенно ненужнаго вымысла, хотя и 
неприкрашенная действительность далеко превосходитъ здесь 
все, что могло бы измыслить воображение всехъ Дюма, взя- 
тыхъ вместе.



Продолжительное владычество женскаго элемента само по себй 
должно было наложить ром апическШ  отнечатокъ на эту эпоху; 
Елизавета приняла скипетръ, уже пятнадцать лйтъ находпвппйся 
въ женскнхъ рукахъ и такт» и оставнийся вт, пихт, до конца 
столйтш, хотя не существовало закона, устанавливавшаго или 
охранявгааго женодержав1е. Страна самовольно создала эту теорно 
престолонаслйд1Я по женской лиши и подчинилась власти цйлой 
cepin государынь. Но она такт» же самовольно и свергла ихт». 
Освободившись отъ гнета создателя народнаго велнч1я, духт, 
aiiapxin и страсть къ приключешямъ, свойственные славянскому 
темпераменту или, скорей, лежапце вт» основа всякаго нарождаю- 
ющагося общества, предъявили свои права кт, существовалiw 
подъ различными видами. Однимт» изъ ннхъ было женодержаш'е, 
другимъ—-господство фаворитовъ.

Оба эти обстоятельства чрезвычайно благоирштствовалн воз- 
HHKHOBeiiiio различных'!» легендт» и анекдотовъ, !1рельстпвшихъ, 
но мнйнпо моихъ критиковъ, и меня. Но я нахожу вт» нихъ 
удовольств1е, когда они занимательны, и не уклоняюсь отъ обязан
ности воздать имъ должное, когда они ложны. Последнее слу
чается девять разъ изъ десяти. Но и въ этомъ случай я считаю 
возможнымъ вылущить изъ нихъ зерно истины. Какимт» обра- 
зомъ? Я уже это обълснялъ въ другомъ мйстй и отъ свопхт» 
слова» не отказываюсь. Путемъ сопоставлешя и согласовала.

— Неужели количество ихъ можетъ служить ручательством'!» 
за ихъ качество?

Таково было сдйланное мнй возражение. Оно меня не по
колебало. Если вы обратитесь къ двумъ людямъ, бйгущимъ по 
улицй, съ вопросомъ, куда они спйшатъ, то одинъ изъ нихъ 
скажетъ, что горитъ театръ, другой,— что пожарные поскакали 
въ Думу. Вы не будете далеки отъ истины, предположи въ. что 
действительно гдй-нибудь показался дымъ.

Женщину, имйвшую, согласно преданш, двадцать фаво
ритовъ, мнй трудно считать безупречной, хотя бы я не со
бирался дйлать изъ этого факта никакого другого вывода.

X X I
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Не достаточно ли и того, что истор1я указываешь подобный 
явлетя?

По мнешю некоторыхъ критиковъ, я слшнкомъ сдержанъ 
въ своихъ заключешяхъ. Действительно, я не считаю себя 
торговцемъ достоверныхъ сведешй, и хотя одинъ изъ самыхъ 
блестящихъ моихъ собратьевъ и считаешь возможнымъ утвер
ждать, что ЮлШ Цезарь чихнулъ три раза, переходя въ известный 
часъ известный ручеекъ въ Галлш, я все же не принадлежу 
къ этой школе.

Но вотъ передъ нами пирожникъ, превращающейся въ ре
гента могущественной имперш и обручаюпцй свою дочь съ импе- 
раторомъ; вотъ императрица, бывшая прачкой или маркитант
кой; вотъ другая императрица, захватывающая власть, проник- 
нувъ ночью во дворецъ, где спить едва отнятый отъ груди 
ребенокъ, мнимо-законный государь, и выкрадывающая его съ 
помощью горсти сопровождающихъ ее гренадеръ: все это, ко
нечно, сказки и мне пришлось бы краснеть за себя, если бы 
я ихъ сочинилъ. Но разве я могу не считаться съ ними, когда 
неопровержимая действительность записала ихъ въ прошломъ 
многострадальнаго сто-миллюннаго народа? Оне составляютъ 
существенную часть его жизни и его исторической эволюцш въ 
эпоху, требующую изучешя всехъ этихъ подробностей и малей- 
шихъ изгибовъ чудесной судьбы этого народа,— изучешя, необ
ходимая для понимашя его настоящая облика.

Сознавая долгъ, налагаемый на меня этимъ положетемъ 
вещей, и стараясь выполнить его по мере силъ, мне неизбежно 
пришлось вызвать другого рода споры и довольно резше, хотя 
и противоречивые, укоры. Съ одной стороны, меня обвиняли въ 
томъ, что я поношу Pocciio. даже клевещу на нее, съ. другой— счи
тали меня низкимъ льстецомъ. Эти маленьшя злоключешя меня 
также не смутили. Я ихъ ожидалъ; скажу больше: я надеялся, 
что они возникнуть. Я вижу въ нихъ доказательство того, что 
я приблизился, по крайней мере,— не разсчитывая на достиже- 
ше его,— къ идеалу безпристрасНя, являющемуся нашей общей
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целью, высокой вершиной, куда должны устремляться наши уси- 
л1я. Доступъ къ ней усЬянъ шипами и тершими; я не жалуюсь 
на выпавнне на мою долю уколы. Но мн'Ь сдается, что уязвлен
ные моими изследовашями чувства коренятся, главнымъ обра- 
зомъ, въ ложномъ пониманш какъ цели, преследуемой мною, 
такъ и предмета всякаго историческаго изыскашя.

Одинъ руссшй критикъ не побоялся даже утверждать, что 
если я взялъ на себя роль толкователя двухъ различныхъ м1ровъ, 
то мне по необходимости приходилось жертвовать однимъ изъ 
нихъ, и что пожертвованнымъ долженъ былъ оказаться тотъ, где 
говорятъ на языке Пушкина.

Почему, скажите, жертва эта обязательна? Истина— богиня, 
не требующая принесешя жертвъ на ея алтарь. Ей нужны только 
безпристрастные умы и шскреншя сердца.

Более полустолеНя тому назадъ, Чаадаевъ рисковалъ но- 
жизненнымъ заточешемъ за то, что высказалъ своимъ сооте- 
чественникамъ несколько жестокихъ истинъ, признанныхъ впо- 
следствш многими изъ нихъ справедливыми. Меня ужъ никто 
не собирался заключать въ тюрьму. Нетерпимость, обрушившаяся 
на мой трудъ, стояла, кажется, въ связи лишь съ моимъ происхожде- 
шемъ, въ подражаше своенравной вспышке великаго нащональ- 
наго поэта, справедливо составляющаго гордость Россш и сказав- 
шаго, что, хоть онъ и презираетъ свое отечество съ головы до ногъ. 
но не терпитъ, чтобы иностранецъ раздел я лъ это чувство. Мне 
крайне непр1ятно касаться здесь личнаго вопроса, но онъ, къ 
сож алент, занимаетъ слишкомъ большое место, даже вне Россш, 
въ критике моихъ книгъ, чтобы я могъ считать его, какъ бы 
мне того ни хотелось, не заслуживающимъ внимашя. Иностра
нецъ ли я? Въ качестве Поляка, пишущаго на французскомъ 
языке главы русской исторш, я могу считать себя принадле- 
жащпмъ къ некоторой исторической общине народовъ, еще 
недавно казавшейся парадоксальной, но силою обстоятельствъ 
превратившейся въ живую действительность. А чтобы жить общею 
жизнью, необходимо другъ друга узнать.

2 *
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Руководствуясь этимъ чувсгвомъ, я принялся за изучеше 
ирошлаго одного изъ членовъ этой общины, изучеше, свободное отъ 
всякихъ побочныхч» соображешй, и повелъ его безусловно само
стоятельно и въ духе неизменной искренности, наложившей, я 
полагаю, свою печать на мои труды. Если вследствье заблужде- 
шй, неизбежных!» во всякомъ человеческомъ деле, оно и откло
нилось отъ начертаннаго пути, то происхождеше мое тутъ ни 
при чемъ. Я искалт, лишь истины. Но я хотелъ, не скрою, 
обрести ее во всей ея полноте и раскрыть ее безъ ограничен^ 
и безъ покрывалъ, такою, какою предаше и пластическья искус
ства изображают!, ее, выходящею изъ колодца.

Въ рамкахъ, избранных!, мною, какъ более всего отвечаю
щих!» не только моимъ наклонностямъ и способностям!,, но II 

вкусамъ и потребностям!, читающей публики, я, кажется, не упу- 
стилъ ни одного изъ серьезныхъ элементовъ научнаго изсле.до- 
вашя. Но я, каюсь, старался использовать ихъ, не нагоняя ту 
скуку, которая, оказывается, является теперь обязательной, со
гласно требовашямт, профессюнальной этики. Основательны ли 
эти требовашя? Согласны ли они со славными традищями ре
месла? Хотелось бы мне сослаться на Светошя, а то и на Тацита. 
Но помимо отихъ старинныхъ образцовъ, друпе, более совре
менные и, следовательно, более авторитетные, оказались отверг
нутыми болыпинствомъ моихъ собратьевъ, находящихся подъ 
вл!яшемъ новаго и упорнаго веянья, побуждаюьцаго ихъ подра
жать суровости точныхъ наукъ. Если бы, по крайней мере, ими 
цель была достигнута! Но какое это заблуждеше! Какое сме- 
iuenie совершенно различныхъ областей! Возьмите берлинское 
или лейпцигское ыздаше полнаго собраньясочинешй математика 
или химика: я убежденъ, что въ немъ не будетъ выпущена ни 
одна запятая. А чего только не хватаеть въ переписке Фридриха 
Великаго, изданной тамъ Hie! И для кого же эта наука? Те 
времена далеки, когда Тьеръ увлекалъ читателей «Constitutionnel» 
своей «HcTopiefl Французской революцш». Если бы «Constitn- 
tioniiel» еще существовал!», то его подписчики искали бы те.хъ
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же впечатлений въ чтенш сенсацюннаго романа. Hcxopia сде
лалась постепенно областью, доступною исключительно все более 
и более суживающемуся кругу избранныхъ. Но не равносильно ли 
это крушенш ея настоящей цели? Не является ли она 
m a g is tra  v i ta e ?  А к£ыъ создается умственная, экономическая, 
даже политическая жизнь въ наши дни? Учеными? Конечно, 
н'Ьтъ. Все въ ней принимаюсь учасНе, вплоть до разсыльнаго, 
стоящаго на перекрестке улицъ. Следовательно, всехъ и надо 
просвещать, на всехъ проливать лучезарный светъ, идуицй изъ 
глубины нашего прошлаго. А вы хотите запереть его въ ака- 
демпо!

Одинъ русский историкъ— передъ знашемъ и тала.нтомъ его 
я во всякомъ случае преклоняюсь и до сихъ иоръ оплакиваю 
его смерть— В. А. Вильбасовъ, назвалъ мои книги р о м а н а м и . Я 
готовъ принять это за похвалу. Да, излагая передъ читателями 
содержаше хотя бы и дипломатическихъ документовъ, я считаю 
возможнымъ сделать чгеше ихъ не менее нривлекательнымъ, 
чемъ фельетонъ. Это достижимо при условш устранешя изъ 
нихъ всего того, что не представляешь действительнаго интереса, 
т. е. девяти десятыхъ большинства текстовъ, и введешя въ нихъ 
того, что составляешь прелесть всего человеческаго: жизни. Если 
это мне не удалось, то лишь за недостаткомъ таланта,— за 
отсутств1емъ также некоторыхъ умственныхъ навыковъ, уте- 
рянныхъ ныне большой публикой. Тутъ приходится воспиты
вать или перевоспитывать ее. Некоторые писатели во Францш 
уже приступили къ этому дЕлу, вкладывая въ него искусство, 
недосягаемое для меня; но въ ихъ начинаши я черпаю оправ- 
даше. поощреше и надежду.

Ведь произведения Генриха Гуссе, Фредерика Массона, 
несмотря на обил1е въ нихъ документальныхъ данныхъ, и 
Лависса и Лампрехта, не взирая на точность ихъ пзыскашй, не 
уступаюшь по живости и прелести языка излюбленнымъ авто- 
рамъ читающей публики.
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Но и на этомъ пути встаютъ препятств!я и попадаются камни 
преткновешя. Однимъ изъ нихъ было бы см^шеше видовъ науч- 
ныхъ работъ, указанное однимъ выдающимся критикомъ. Я 
высказывалъ, действительно, мнеше, что трудъ историка стоить 
въ более тесной связи съ искусствомъ, ч^мъ съ наукой, не 
утверждая, конечно, что онъ не наученъ. Но ограничить не зна
чить исключить. Я все же полагаю, что въ силу своихъ естествен- 
ныхъ нред'Ьловъ и спещальнаго назначешя, историчестй трудъ 
нич4мъ не походить ни на трудъ математика, ни на трудъ 
химика; за отсутств1емъ непосредственнаго наблюдешя, картины, 
воскрешаемыя истор1ей въ зеркале съ потертой амальгамой, со 
стекломъ, отбитымъ во многихъ м4стахъ, не могутъ хвалиться 
безусловной точностью; къ тому же польза исторш мне понятна 
лишь въ томъ случай, когда она, наполняя зр^ше массъ отра- 
жешемъ прошлаго, тЬмъ самымъ обостряетъ въ нихъ видЬте 
настоящаго и предвидеше будущаго; такимъ образомъ, истори
честй трудъ не только самонад'Ьянъ, но и лживъ, если считаетъ 
себя непогр^шимымь, и безполезенъ, и не оправдываетъ своего 
существовашя, если онъ не популяренъ. Для того, чтобы по
строить мостъ, установить электрическую батарею, привести въ 
движеше паровозъ, достаточно одного ученаго и изв4стнаго 
количества рабочихъ; для того, чтобы создать одинъ часъ чело
веческой жизни, нуженъ целый народъ.

Съ Елизаветой прямое потомство Петра Великаго привилось 
черезъ сестру Императрицы къ иноземному стволу. Я не преу
величиваю значешя этого собьгия. И на троне, и въ другихъ 
областяхъ жизни большинство великихъ историческихъ именъ 
продолжаютъ существовать лишь путемъ передачи по боковой 
линш. Женская наследственность считалась въ некоторыхъ стра- 
нахъ более целесообразной въ силу того, что ее можно более 
точно установить.

Какъ историкъ, я не могу, однако, отрицать значешя тра- 
дищй, олицетворенныхъ дочерью Петра Великаго, и упадка, 
постигшаго ихъ после ея смерти. Петръ ИГ родился въ Киле



и до 13 л!1тъ воспитывался въ лютеранской в^рЪ и въ покло- 
ненш передъ своей немецкой родиной: мы знаемъ, ч'Ьмъ онъ 
сталъ, и по какому пути онъ направилъ политику Россш.

Будучи Немкой по отцу и по матери, Екатерина, въ про
тивоположность своему мужу, приложила все старашя къ тому, 
чтобы вместе съ языкомъ и нравами усвоить и духъ своего новаго 
отечества. Удалось ли ей это? Въ значительной мере удалось. 
Она сумела сделаться настоящей русской М а т уги к о й -Ц а р а ц ей , 

и это и составляете можетъ быть, самый прекрасный лучъ ея 
славы. «Ни въ одной исторш не встречается ни лучшихъ, ни 
более великихъ людей, чемъ въ н а ш ей », писала она про рус- 
скихъ Немцу Гримму. Но вместе съ темъ, ей случалось писать 
ему же: « D a s  is t  u n m o g lich , class ich  m ir  so llte  a u f  d e r  N a se  

sp ie le n  la ssen ... Ни одинъ Н?ьмецъ этого не погерпитъ».
Въ этихъ словахъ она выдала тайну своего внутренняго «я» 

съ роковой двойственностью, вытекавшей изъ ея дроисхождешя, 
обнаруживъ умственное и нравственное сродство, тысячью неви- 
димыхъ нитей связывавшее ее съ ея домашнимъ очагомъ, съ 
первоначальнымъ воспиташемъ, съ ея расой; распространяясь 
отъ ея ума и сердца на ея управлеше, проникая въ самою душу 
народа, который великая государыня лепила по своему образу 
и подобно, оно наложило на это управлеше и на эту душу печать, 
неизгладимую и по сш  пору.

Если мы отъ внешней политики этого ослепительнаго цар- 
ствовашя перейдемъ къ внутренней, то увидимъ, что она отче
канена по тому же образцу. Сравните нащональную литературу, 
современную Елизавете, съ литературными памятниками, оста
вленными намъ последовавшимъ за нею такъ называемымъ «золо- 
тымъ векомъ;» поставьте рядомъ Ломоносова и Державина, и 
разница станетъ ясна. Въ этомъ-то и состоитъ значеше и 
особая прелесть предшествовавшаго Екатерине царствовашя, 
вызваннаго мною къ жизни на предлагаемыхъ страницах!.. 
Менее пышное, оно кажется более самобытнымъ и потому более
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симпатичнымъ.
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Образъ Елизаветы, гораздо менЕе яршй, тоже не лишенъ 
очаровашя. Въ рамке, окружающей ее, она даже съ извРстной 
точки зрешя интереснее свой преемницы, потому что она здРсь 
совершенно на мРстР. Она представляете, собой чисто русскШ и 
чрезвычайно любопытный типъ.

Еще любопытнее рамка сама по себе. Являя сначала взору 
пятнадцать летъ внутренняго и внеш няя мира, между револю
ционными грозами прошлаго и грядущими бурями, этотъ фазисъ 
нацюнальной жизни даетъ намъ возможность изучить ея черты 
вт. состоянш сравнительная покоя и впервые при пленительной 
обстановке,—праздничной, безмятежной, чарующей, неизвестной 
стране 1оанна Грозная и долгое время къ ней не возвращавшейся. 
Одновременно возникаютъ зачатки умственный жизни, художе
ственной культуры, общественности. ЗатРм!. настаетъ внезапное 
оживлеше дипломатических!. сношешй, вовлекшее страну въ 
близкое общегие съ европейскими дворами.

Наконецъ, разражается Семилетняя Война.—великолепная 
военная эпопея, обнаружившая не только передъ Турками и Шве
дами, но передъ всей Европой военный доблести русская иа,- 
рода. Гроссъ-Эгерсдорфъ и Кунерсдорфъ, Фридрихъ, доведен
ный до отчаянья, нарождаюпцйся имперский орелъ Гогенцоллер- 
иовъ, едва не раздавленный «расходившимся медве.демъ»,— тор
жество, какого Россш впоследствии не пришлось ужъ пережить!

Стоило оно, конечно, дорого, и я укажу ниже, цРною какихъ 
несчастШ, какихъ бедъ покунались эти внешшя победы. Но и 
эта сторона картины не менее достойна нашего внимашя.

Внутренняя исторгя этого царствовашя еще не написана даже 
въ Poccin. Одинъ англШсшй историкт. утверждаетъ, что ея 
вовсе не существует!.. Постараюсь доказать противное, не на
деясь. однако, совершенно заполнить этотъ пробелъ. Въ связи 
съ ncTopieft всРхъ европейских!, стран!., историческое описанье 
внешней стороны царствовашя Елизаветы предпринималось не 
разъ. Мне придется внести въ него некоторый поправки. 
Въ архивах!, министерства иностранных!, делъ во Францш
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мн'Ъ удалось разыскать нисколько документов'!., ускользнувшихъ 
отъ внимашя моихъ предшественников'!, и проливающихъ новый 
св^тъ на некоторые эпизоды, между прочимъ на первый попытки 
сближешя между Росшей и Францией и на роль, сыгранную при 
этомъ секретной дипломатий. Въ тайныхч. архивахъ въ Бер- 
лин'1; мий еще бол'Ье посчастливилось. Политическая переписка 
Фридриха, изученная мною отчасти въ оригпналахъ, дала мн'Ь 
возможность установить, не безъ нйкотораго изумлешя, что ученые 
издатели ея 1 поторопились, заявивъ, что ими не оставлено безъ 
внимашя ни одного значительна^) текста. Предоставлю судить 
объ этомъ моимъ читателям'!..

Явлеше это не заключает'!, въ себе, однако, ничего особен- 
наго. Переписка Наполеона I выдержала въ Париж'!, три изда- 
шя; первое изъ нихъ было объявлено полнымъ; между тЪмъ. 
два остальныхъ были предназначены дл я пополнен in его. Фран
цузское военнное мннистрство готовить въ настоящее время 
четвертое издаше. Взятые нзъ того же хранилища, что и прежде 
опубликованные документы, и вместе съ ними побывашше въ 
рукахъ предыдущих'!, издателей, документы, предназначенные 
для новаго издашя, достигают'!, цифры ш ест и т ы сячъ  нзъ три
дцати тысячъ ихъ, составляющих'!, литературное наслЗуие На
полеона.

Хотя Венскш архивъ и былъ тщательно изученъ во всемъ, 
что касается Елизаветинской эпохи, г. д’Арнетомъ и другими 
историками, Mui все же удалось почерпнуть въ немъ неиздан
ный еще св'Ьд'Ьшя.

Въ заключеше, позволю себ'Ь выразить еще разъ мою глу
бокую благодарность вс'Ьмъ тг!.мъ лицамъ, который какъ въ 
частныхъ, такъ и въ общественных'!, хранилищах'!., изученныхъ 
мною, облегчили мою задачу, руководили моими изыскашямя и 
открыли мне доступъ къ сокровищами, вверенным'!. ихъ нопе- 
чешямъ, помогая мне своими просвещенными советами.

I «Politische Correspondeuz Friodrichs dos Grossen» (н.чд. Драйзена, Дункора 
и фонъ-Зибеля. Берлинъ 1879—1898).
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Гг. Козеръ, директоръ Государственнаго архива въ Берлин^, 
докторъ Густавъ Винтеръ и г. Ардадъ де Кароли, директоръ 
и вице-директоръ Императорскаго архива въ B iH i, и г. Фаржъ, 
начальникъ отдела историческихъ изыскашй въ архива мини
стерства иностранныхъ д’Ьлъ въ Парижа да соблаговолять при
нять отъ меня особую дань почтительной признательности!

К. Валишеветй.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .
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Императрица Л изавета Петровна, 
Съ портрета Ванъ-Лоо.

Большой ПетсргофскШ Дворедъ).





Императрица Елизавета Петровна.
Съ портрета, находящегося на фарфоровой табакеркЪ. 

(Императорсшй Эрмитажъ).

ГЛ А В А П Е Р В А Я . 
Ноябрьсшй переворотъ 1741 г. I.

I. Первые годы. — Первыя испыташя. — «Подрезанныя крылья». — Первыя 
любовныя увлечешя. — «Венера» и «Минерва». — Первые честолюбивые по
рывы. — Уединеше. — Темныя связи. — Предполагаемый бракъ.—Алексей 
Разумовстй. — II. Движете въ казармахъ въ пользу Цесаревны. — Ея 
побуждешя. — Ея агенты. — Салтыкова. — Преобладаше иностранцевъ въ 
организацш заговора. — Роль хирурга Лестока. — Тайны Дитеры. — Пе
реписка Мардефельда съ Фридрихомъ II по этому поводу. — III. Отноше- 
шя Елизаветы къ Францш и Швецш. — Обращеше къ содействш Фран- 
цш. — Уклончивый ответь Шетарди, одобренный его дворомъ. — Пред- 
ложешя Нолькена. — Перемена нам’йрешй въ Версале, вызванная проек- 
томъ коалицш противъ Австрш. — Прикаэаше Шетарди содействовать 
заговору. — Нолькенъ требуетъ отъ Елизаветы письменнаго обязательства 
и отказа отъ земель, завоеванныхъ Петромъ Великимъ. — Колебашя Це
саревны. — Отказъ.— ОтъФздъ Нолькена. — Швещя внезапно объявляетъ 
войну Poccin. — Ни плана, ни руководительства. — Скупость Шетарди.— 
Елизавета считаетъ себя оставленной всеми. — Матримошальные планы 
принца Конти. — Отказъ Елизаветы. — IV. Неожиданное стечете обстоя- 
тельствъ ускоряетъ развязку заговора.— Бурное свидаше въ Зимнемъ 
Дворце.— Елизавета выдаетъ Лестока. — Приказаше выступлешя, отдан
ное гвардейскимъ полкамъ. — Решительныя действ]я. — Новая просьба оК . ВЛЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 1



иособш, обращенная къ Шетардн. — Отказъ.— Револющя безъ учасппя 
Франции — V. Ночь 24 ноября. — Собраше въ дом^ Елизаветы. — Въ ка- 
зармахъ преображенцевъ. — HlecTBie къ Зимнему Дворцу. — Переворотъ.— 
Бывийй нмператоръ увозится на колЪняхъ новой императрицы.— Выводы.

I.

Она родилась 19 декабря 1709 года; годъ этотъ достаточно 
красноречиво говоритъ уму и сердцу каждаго русскаго человека.

Въ это время отецъ Елизаветы не былъ еще повенчанъ съ 
ея матерью, въ чемъ впоследствы жестоко упрекали обеихъ 
дочерей, Анну и Елизавету, родившихся отъ этого союза, столь 
странно возникшаго и испытавшаго ташя необычайный пережи- 
вашя, Но въ это же время Петръ вернулся въ Москву после 
Полтавы въ сопровождены целаго поезда шведскихъ плен- 
никовъ, и эта слава окружила даже его новое потомство 
такимъ шяшемъ, что, не взирая на страшный потрясешя и 
мучительныя испыташя, судьба великой им перш оказалась 
неразрывно связанной съ участью смиренной ливонской плен
ницы и ея дочерей.

Какъ известно, после неожиданных) возвышешя Екатерины I 
и преждевременной смерти Петра II, наслед1е Полтавскаго героя 
сделалось предметомъ спора между тремя ветвями царствующей 
династы. Елизавете сперва какъ будто вовсе и не суждено 
было принять учасНе въ этомъ соперничестве. Вступивъ на 
престолъ, ея мать возымела относительно нея весьма честолю
бивые замыслы, направленные совершенно въ другую сторону. 
Это отразилось на детстве и на воспитаны Елизаветы. Стар
шая дочь императрицы, Анна, заключила более или менее под
ходящей бракъ въ Германы, и Екатерина «по важнымъ сообра- 
жешямъ» желала, чтобы младшая дочь ея умела, говорить по- 
французски и хорошо танцовала менуэта. «Соображешя» эти 
известны. Менуэта долженъ былъ произвести впечатлеше въ 
Версале: императрица думала, что болынаго и нельзя было тре
бовать отъ благовоспитанной принцессы.

Поэтому, за исключешемъ учителей французскаго языка и 
учителей танцевъ, воспиташе цесаревны было предоставлено ея 
собственному усмотрешю. Неудивительно, что оно не было осо
бенно мудро направлено. Елизавета не любила ни читать, ни 
учиться. Она заполняла время верховой ездой, охотой, греблей и 
уходомъ за своей несомненной, хотя и не очень тонкой красотой.



Черты ея лица были неправильны, носъ коротшй, толстый и 
приплюснутый, но великолепные глаза укращали и освещали ея 
лицо. Впоследствии, имея или воображая, что она имеетъ власть 
надъ зрешемъ художниковъ, она не допускала правдиваго изо- 
бражешя своего носа на портретахъ и знаменитому граверу 
Шмидту пришлось переделать его на портрете Токе

По той же причине она никогда не позволяла изображать 
себя въ профиль. Но она была хорошо сложена; у нея были 
красивыя ноги, белоснежное свежее тело и ослепительный отъ 
природы цветъ лица. Несмотря на пристрасНе къ французскимъ 
модамъ, она никогда не пудрила волосъ; они были того красиваго 
рыжаго цвета, что такъ ценится любителями венещанской кра
соты. И отъ всего ея существа веяло любовью и сладострастьемъ.

Въ первой молодости, въ костюме итальянской рыбачки, 
въ бархатномъ лифе, красной коротенькой юбке, съ маленькой 
шапочкой на голове и парой крыльевъ за плечами—въ те вре
мена девушки носили ихъ до 18 летъ,—а впоследствш въ 
мужскомъ костюме, особенно любимомъ ею, потому что онъ 
обрисовывалъ ея красивыя, хотя и пышныя формы, она была 
неотразима. Она сильно возбуждала мужчинъ, чаруя ихъ вместе 
съ темъ своею живостью, веселостью, резвостью. «Всегда легкая 
на подъемъ», какъ говорилъ про нее саксонскш агентъ Лефортъ, 
она была легкомысленна, шаловлива, насмешлива. «Она какъ 
будто создана для Францш,— писалъ онъ,—и любитъ лишь блескъ 
остроум1я».

Въ январе 1722 г., объявляя ее, согласно обычаю, совершен
нолетней въ присутствш многолюднаго собратя, Петръ нож
ницами обрезалъ ей крылья 1 2. Ангелъ превратился въ женщину.

Однако Екатерина I не оставляла своей мысли, и въ 1725 г. 
она более или менее осторожно предложила Елизавету въ жены 
Людовику XV. Въ то время уже подготовлялся франко-руссшй 
союзъ; но после Петра I, задумавшаго его, Екатерина хотела 
положить въ основаше его это совершенно непр1емлемое услов1е. 
Ясно было, что далее такой ценою не оправдывалось при
несете въ жертву естественныхъ интересовъ Россш везде, где 
они въ то время соприкасались съ интересами Францш—въ 
Турцш, Данш, Швеши, Польше. Въ этомъ направлены одинъ

1 PoBiiHCKifl. «Словарь русскихъ гравированныхъ портретовъ», IV, 377.
2 W eber, «Moritz Graf von Sachsen». 1863, стр. 92.



вопросъ объ обладанш Шлезвигомъ открывалъ ужъ целую про
пасть. Франщя гарантировала Даши владйше имъ, между тгЬмъ 
какъ на него предъявлялъ права Голштинсшй домъ, состоявпйй 
уже въ родств^ съ россШскимъ царствующимъ домомъ.

Къ тому же было чистымъ безум1емъ предполагать, что въ 
Версале согласятся серьезно обсуждать вопросъ о браке фран- 
цузскаго короля съ одной изъ принцессъ, рожденныхъ до брака.

И, действительно, вопросъ этотъ вовсе и не подвергался 
обсужденш. Подлинные документы, относящееся къ начатымъ 
по этому поводу переговорамъ, не оставляютъ на этотъ счетъ 
ни тени сомн1зшя. 11 апреля 1726 г., принимая въ ауд1енщи 
французскаго посланника, Кампредона, и разговаривая съ нимъ 
по-шведски, чтобы не быть понятой окружающими, Екатерина 
объявила, что «дружба и союзъ съ Франщей были бы ей 
пр1ятнее дружественныхъ отношенШ всехъ остальныхъ евро- 
пейскихъ державъ». Въ тотъ же день императрица, не желая 
входить лично въ дальнейшая объяснешя, послала къ Кампре- 
дону Меншикова, открыто предложившаго на разсмотреше во
просъ о браке Елизаветы съ Людовикомъ XV. Онъ выказалъ 
себя весьма сговорчивымъ относительно условШ брака и отъ себя 
сдЬлалъ предложеше, впоследстцш считавшееся всегда совер
шенно недонустимымъ въ Россш: о переходе Елизаветы въ 
католическую веру.

Кампредонъ объявилъ себя весьма полыценнымъ сделан- 
нымъ предложешемъ, но попросилъ дать срокъ для сообщешя 
его въ Версаль и нолучешя оттуда ответа. И не успелъ еще 
курьеръ вернуться изъ Франщи, какъ въ Петербурге разнесся 
слухъ о предстоящемъ браке Людовика XV съ англШской 
принцессой.

Екатерина все же не сдалась. На этотъ разъ она выбрала 
посредникомъ своего зятя, герцога Голштинскаго, и сообщила 
черезъ него Кампредону, что, движимая желашемъ выдать Ели
завету замужъ во Франщи, она удовольствуется и герцогомъ 
Орлеанскимъ.

Во Франщю вновь поскакалъ курьеръ. Но ответь изъ Вер
саля, отправленный 21 мая, окончательно разбилъ упорныя 
надежды императрицы. Выражешя безграничной благодарности 
сопровождали самый решительный отказъ, едва смягченный 
несколькими вежливыми формулами: въ Версале «опасались 
что императрице оказалось бы слишкомъ неудобнымъ передъ
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своими подданными согласиться на переходъ цесаревны въ другую 
веру». Зат'Ьмъ выражалось крайнее сожаление, что «герцогъ 
Орлеансшй принялъ уже друпя обязательства»...

Это положило конецъ мечтамъ и отсрочило на долые годы 
союзъ съ Франщей. Несколько м’Ьсяцевъ спустя Poccia стала 
во враждебныя отношешя съ Дашей, и франко-русская война 
казалась неизбежной \

При посредстве саксонскаго посланника Лефорта, Елиза
вета чуть было не вышла затемъ замужъ за побочнаго сына 
Августа II, несчастнаго кандидата на курляндсюй престолъ, 
красиваго, мужественнаго, но слишкомъ ужъ предпршмчиваго 
Морица. Какое падете! Лефортъ послалъ этому странствую
щему рыцарю портретъ цесаревны, снабдивъ его заманчивыми 
комментар1ями: «хорошо сложена, прекраснаго роста; прелестное 
круглое лицо, глаза, полные воробьинаго сока (sic), свежШ 
цветъ лица и красивая грудь».

Морицъ былъ обольщенъ скорей курляндскимъ престоломъ, 
чемъ возможностью разделить его со столь прекрасной по
другой. По словамъ Лефорта, она ждала его «съ величайшимъ 
нетерпешемъ» (avec demangeaison)1 2. Но въ то время место 
въ Митаве было занято Анной 1оанновной, племянницей Ека
терины I и вдовой Фридриха-Вильгельма, герцога Курлянд- 
скаго, менее привлекательной, чймъ Елизавета, но въ данную 
минуту обладавшей лучшимъ лриданымъ. Морицъ не колебался 
въ выборе между богатствомъ одной изъ предполагаемыхъ не- 
вестъ и прелестями другой. Герцогиня Курляндская также не 
замедлила благосклонно принять предложеше жениха, тймъ 
более, что Лефортъ предупредительно описалъ все его каче
ства «вплоть до самыхъ сокровенныхъ».

Однако Елизавета одно время какъ будто одержала верхъ 
надъ своей соперницей. Морицъ убедился, что, благодаря дея
тельности своего агента, французскаго полковника де-Фонтенэ, 
онъ имелъ более шансовъ получить герцогскую корону вместе 
съ рукой красивой цесаревны. Но когда Курлянд1я, а за нею 
вся Польша возстали противъ этой сделки, то и Саксошя от
ступила отъ своего плана, и въ конце концовъ Морицъ остался 
безъ герцогства, а Елизавета безъ мужа.

1 Переписка Кампредона. Архивъ франц. Министерства Иностр. Д’Ьлъ. 
Poccifl. За 1725—6 гг.

2 W eber, «Moritz Graf von Sachsen*, стр. 93 и сл'Ьд.



Вскоре после этого ей пришлось, за неимЪшемъ лучшаго, изъ
явить соглаше на бракъ съ епископомъ Любской епархш, Кар- 
ломъ-Августомъ Голштинскимъ, младшимъ братомъ правящаго 
герцога. Парття эта была более, ч'Ьмъ скромная, но злой рокъ 
или, скорей, счастливая звезда цесаревны не допустили этого 
брака. Женихъ умеръ, не дойдя до алтаря. Не предвидя луч
шей партш въ будущемъ, Елизавета глубоко опечалилась его 
смертью.

Въ утешеше ей, великш государственный деятель сл'йдую- 
щаго царствовашя, Остерманъ, облюбовалъ другой планъ. Сопер
ничество разрозненныхъ ветвей потомства Петра Великаго ста
новилось тягостнымъ. За отсутств1емъ какого бы то ни было 
династическаго закона, престолонаслед!е, после Екатерины, на
ходившейся на одре смерти, вовсе не было обезпечено за сы- 
номъ Алексея Петровича. На оффищальныхъ торжествахъ и 
общественныхъ богослужешяхъ имена песаревенъ Анны и Ели
заветы провозглашались раньше имени маленькаго Петра Але
ксеевича, отпрыска наследника, отвергнутая своимъ отцомъ. 
Но это дело могло уладиться путемъ брака. Если бы Елизавета 
стала женой своего племянника, то престолот1аСлед1е не было бы 
оспариваемо по крайней мере съ этой стороны.

На этотъ разъ осуществленш этого плана воспрепятствовала 
церковь и, опираясь на ея голоеъ, тогдашшй властный хозяинъ 
страны,—а передав нимъ Остерманъ, въ ожиданш будущихъ благъ, 
былъ еще весьма мелкой сошкой,—Меншиковъ не желалъ брака 
Елизаветы съ Петромъ, потому что готовилъ для будущ ая  
императора другую невесту въ лице своей собственной дочери.

Всемъ известна развязка этой интриги, — опала и ссылка 
всемогущая временщика и несчастной Марш Меншиковой вследъ 
за воцарешемъ Петра Алексеевича.

Елизавета не сумела воспользоваться этимъ поворотомъ 
счастья, хотя сделать это было вполне въ ея власти. Подъ 
вл1яшемъ Остермана Петръ II влюбился въ свою красивую 
тетку, и отъ нея зависело направить это весьма горячее чувство 
къ цели, указанной честолюбш будущей императрицы тонкимъ 
немецкимъ политикомъ. Но въ 17 летъ это честолюб1е еще не
достаточно окрепло и не приняло определенной формы. Петръ II 
самъ еще былъ ребенкомъ—ему шелъ тринадцатый годъ,—следо
вательно любовь,— какъ ни склонна была Елизавета подчиняться 
ея велешямъ,—также не могла руководить ею въ данномъ вопросе.
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Императоръ Петръ I.
Съ портрета работы Л. Каравана. 

(Большой Царскосельсшй Дворецъ).





Такимъ образомъ она упустила случай и потеряла время.
Она не обольщала своего племянника, но принялась усердно бу

дить въ немъ жизненные инстинкты. Она оторвала его отъ серьез- 
ныхъ занятШ и учебниковъ, съ единственной цЬлью делить съ 
нимъ самыя невинныя изъ т1>хъ удовольствШ, которымъ она 
склонна была предаваться по свойству своего темперамента, хотя 
они и не всегда соответствовали достоинству государя. Она раз
вила въ немъ охоту, даже страсть къ физическимъ упражнешямъ. 
Будучи безстрашной наездницей и неутомимымъ охотникомъ, 
она увлекала его съ собой на долия прогулки верхомъ и на 
охоту. Во время этихъ поездокъ молодой императоръ любовался 
прекрасными глазами, полными, по выражешю Лефорта, «во- 
робьинаго сока», ввдыхалъ у ногъ своей спутницы и слагалъ въ 
ея честь шише стихи; но, по возвращены домой, онъ вместе 
съ Иваномъ Долгорукимъ ускользалъ по ночамъ изъ дворца въ 
поискахъ более доступныхъ наслаждешй; его романъ возбуждалъ 
въ немъ желаше ихъ отведать, не давая ему вместе съ темъ 
никакого удовлетворешя.

Но и этотъ романъ, едва начатый, встречаетъ вскоре пре- 
пятств1е, остановившее его дальнейшее развиНе. Опять-таки 
противъ него вооружается Меншиковъ. Онъ дерзаетъ даже отни
мать у цесаревны, уже тогда, очень расточительной, кошельки съ 
золотомъ, которые ей даритъ щедрый Петръ II.

Тутъ уже Елизавета, глубоко уязвленная, сопротивляется и 
беретъ верхъ надъ врагомъ. Несчастную Марш Александровну 
заставляютъ вернуть кольцо, служившее залогомъ лучезарной 
будущности. Молодой государь теперь свободенъ располагать 
собой, и Елизавета на этотъ разъ какъ будто готова использо
вать это обстоятельство.

Ей удается ввести въ кругъ приближенныхъ Петра новаго 
фаворита, Александра Борисовича Бутурлина, „министра свя- 
щенныхъ тайнъ развлечешй императора44, какъ называетъ его 
Лефортъ, а впослфцствш фаворита цесаревны. Она сближается 
съ Остерманомъ, все еще не отказавшимся отъ своего плана. 
Следуя сов'Ьтамъ своего руководителя или собственнымъ наклон- 
ностямъ, она возбуждаетъ ревность Петра, кокетничая съ Ива
номъ Долгорукимъ \ 1

1 Депеши герцога Jlnpin, испанскаго посла при руескомъ двор’Ь. «Осьм- 
надцатый В’Ькъ», II, 69. Извлечешя изъ этой переписки были помещены въ 
«Русской Старин’Ь», 1873, II. Друйе отрывки ея находятся въ журнал’Ь, соста-
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Но она заходить слишкомъ далеко. Неокрепшее чувство, ко
торое она старается насильственно развить этимъ путемъ, блек- 
нетъ подъ давлешемъ такихъ осложненШ, и среди безпрерыв- 
ныхъ охотничьихъ развлеченШ въ Горенкахъ, куда Долгоруше 
постоянно приглашаютъ государя, любовь устраиваетъ западню 
слишкомъ предпршмчивой цесаревне.

Пока она увлечена зародившейся страстью къ Бутурлину, 
Петръ II противопоставляетъ ей соперницу, молодую девушку, 
раскрывшую передъ нимъ всю прелесть целомудренной и чистой 
привязанности.

Онъ обручается съ Екатериной Алексеевной Долгорукой, 
«она великолепнаго роста, цветъ лица у нея ослепительной 
белизны, глаза огненные» С

Идилл]я эта имела трагическую развязку, и у смертнаго 
одра Петра II наследственныя права дочерей Петра не подвер
гались даже обсуждешю. Другое потомство взяло верхъ; въ 
царствоваше Анны 1оанновны и во время регентства Бирона 
судьба Елизаветы претерпела долгое и полное затмете.

При жизни Петра II ее звали «Венерой», въ противопо
ложность сестре царя, серьезной и долгое время безупречной 
Наталье Алексеевне, носившей прозвище «Минервы». Елиза
вета и осталась «Венерой», «допуская безъ стеснешя», писалъ 
испансшй посолъ, герцогъ Лир1я, «вещи, заставлявппя краснеть 
наименее скромныхъ людей» * 1 2. Она собирала у себя въ Але
ксандровской Слободе самое легкомысленное общество; когда 
Анна 1оанновна заставила ее последовать за собой въ Петербургъ, 
она продолжала тотъ же образъ жизни и здесь въ доме, стояв- 
шемъ на окраине города и пршбревшемъ весьма дурную славу.

Она жила въ немъ серо, почти бедно, билась въ постоян- 
ныхъ денежныхъ затруднешяхъ и находилась подъ неослабнымъ 
надзоромъ. Въ 1736 г. одну изъ ея горничныхъ заключили въ 
тюрьму, обвинивъ ее въ непочтительныхъ отзывахъ о Бироне.

вленномъ изъ тЪхъ же депешъ, въ Архива франд. Министерства Иностранныхъ 
ДЬлъ.—«Мётойез et documents. Poccin», т. VIII. Ср. депеши Лефорта въ «Diplo- 
matische Beitrage»—H erm a n n ’a, 1870—1871, I, 3 и сл’Ьд. и въ «Сборник!; 
Историческаго Общества», III, 610 и сл"Ьд. См. также «ИсторическШ В!;стникъ» 
LXXI, 192 (Бю ш ингъ).

1 «Скаэашя о род* князей Долгоруковыхъ», изд. 1840 г., стр. 112. Объ этомъ 
обрученш см. секретный донесешя Гогенгольда, «ВФстникъ Европы», 1896, III.

2 «Осьмнадцатый В^къ», II, 163.
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Ее подвергли допросу, высйкли и сослали въ монастырь. Возникъ 
было вопросъ о заточенш въ обитель самой цесаревны *. Она носила 
простеньгая платья изъ бйлой тафты, подбитыя чернымъ гризе- 
томъ, «дабы не входитъ въ долги,—разсказывала она впослйд- 
ствш Екатерин^ II,—и тймъ не погубить своей души; если бы 
она умерла въ то время, оставивъ нослй себя долги, то никто ихъ 
не заплатилъ бы и ея душа пошла бы въ адъ; а этого она 
не хотйла». Но бйлая тафта и черный гризетъ должны были 
вмйстй съ тймъ производить впечатлйше вйчнаго траура и 
служили своего рода знаменемъ. Ея семья, — несчастная семья 
литовскихъ крестьянъ, трое дйтей, двй тетки, получивппя ари- 
стократичесюя имена и титулы, но бйдныя и испытывавнпя 
самое презрительное обхождеше со стороны Анны 1оанновны,— 
доставляли ей также не мало хлопотъ и вводили въ болыше 
расходы. Она воспитывала на свой счетъ двухъ дочерей Карла 
Скавронскаго, старшаго брата Екатерины I, и старалась выдать 
ихъ замужъ 1 2.

Знать пренебрегала ею какъ за ея рождеше, такъ и за ха- 
рактеръ ея любовныхъ увлечешй. Такимъ образомъ ей пришлось, 
чтобы составить себй общество, спускаться все ниже и ниже.

Въ Александровской Слободй она обходилась съ крестьян
скими дйвушками почти какъ съ равными, катаясь съ ними 
на саняхъ, или угощая ихъ изюмомъ, орйхами и пряниками и 
принимая учасНе въ ихъ играхъ и пляскахъ. Въ Петербург!} 
она наполнила свой домъ гвардейскими солдатами. Она разда
вала имъ маленыае подарки, крестила ихъ дйтей и очаровы
вала ихъ улыбками и взглядами. «Въ тебй течетъ кровь Петра 
Великаго», говорили они.

Она показывалась публично весьма рйдко, лишь въ торже- 
ственныхъ случаяхъ, и держалась серьезно и грустно, принимая 
протестующей видъ, доказывавппй, что она ни отъ чего не 
отреклась. То же самое угадывалось и въ нйкоторыхъ поступ- 
кахъ, совершенныхъ ею по внушенш приближенныхъ лицъ; у 
нея самой никогда не было инищативы. Она навйстила несчаст- 
наго тверского епископа Лопатинскаго, выпущеннаго Анной 
Леопольдовной изъ тюрьмы, куда его заточила Анна 1оанновна.

1 Есиповъ, «Исторический В’Ьстникъ*, 1880, мартъ. Ср. S ch m id t-P h ise - 
deck, «Materialen zn der rnssischen Geschichte». 1772, II, 67.

2 «Архивъ кн. Воронцова», I, 27.



— Узнаешь ли ты меня?— спросила она его.
Надломленный многол'Ьтнимъ заключешемъ, старикъ долго

искалъ въ своихъ воспоминашяхъ; наконецъ онъ встрепенулся 
и радостно воскликнулъ:

— Ты искра Петра Великаго!
Она оставила ему триста рублей, и объ этомъ случае заго

ворили въ церквахъ и монастыряхъ 1.
Т’ймъ не менее она казалась одинокой и почти забытой. Она 

оставалась красивой, но становилась слишкомъ полной, и, по
добно Шекспировскому Цезарю, питавшему недовЗ^ле къ худо- 
щавымъ людямъ съ ввалившимися глазами, англШсшй послан- 
никъ Финчъ говорилъ, что она была „слишкомъ толста, чтобы 
быть заговорщицей" 1 2

Ее считали обвенчанной съ Алексеемъ Разумовскимъ, 
малороссШскимъ крестьяниномъ, обратившимъ на себя ея вни- 
маше въ церкви Анны 1оанновны, где онъ былъ певчимъ. 
Онъ, повидимому, не принадлежалъ къ числу мужчинъ, способ- 
ныхь пробудить ее отъ нравственной спячки, охватившей ее 
вследств1е злоупотреблешя различными удовольств1ями, и за
ставить ее стряхнуть безропотную и ленивую неподвижность, 
по свидетельству французскаго посла Шетарди, делавшую ее 
«робкой въ самыхъ обыкновенныхъ поступкахъ» 3.

РазумовскШ былъ просто красивымъ мужчиной, иногда буй- 
наго характера, после хорошей пирушки. Въ числе прибли- 
женныхъ цесаревны находились оба Шуваловы, Александръ и 
Иванъ,—тоже люди ничтожные,—и Михаилъ Воронцовъ, жена- 
тый на Скавронской, человекъ крайне сдержанный и осторожный.

Биронъ, уже на высоте своего могущества, обнаружилъ 
было намерение озарить своимъ шяшемъ померкшее светило, 
что произвело переполохъ среди друзей и враговъ цесаревны. 
Позднее, въ правлеше Анны Леопольдовны, ее заподозрили въ 
сношешяхъ съ опальнымъ Минихомъ, и клевреты Антона- 
Ульриха Брауншвейгскаго получили приказаше арестовать его, 
если онъ отправится къ Елизавете. Впрочемъ, въ былое время

1 0  _

1 С. М. С оловьевъ, «Истор1я Pocciii», XXI, 64, 122—124; Ч и стови ч ъ  
«веофанъ Прокопович7> и его время», 1868.

2 «Сборникъ Историческаго Общества», XCI, 107.
3 Депеша 28 октября/9 ноября 1740 г. Архивъ франц. Министерства Ино- 

странныхъ Д’Ьлъ.



Минихъ сов'Ьтовалъ Бирону заточить цесаревну, и она этого не 
забыла; веб знали и поняли, что съ этой стороны нечего было 
бояться и не на что надеяться. Темъ временемъ собьше, опро
кинувшее эти предположешя, подготовлялось—только не въ 
кабинете маркиза Шетарди.

1 1

II.

Это собьше является однимъ изъ самыхъ известныхъ и 
тщательно изученныхъ въ исторш. Малейпйя подробности его 
были установлены по такимъ достов'Ьрнымъ источникамъ и 
такъ талантливо изображены, что мое намереше повторить опи- 
canie его на последующихъ страницахъ можетъ показаться 
самонадеяннымъ и безполезнымъ, темъ более, что я не могу 
представить новыхъ данныхъ, во всякомъ случай ни одного 
документа, опровергающего те, что послужили первоначаль
ными источниками. Берлинсшй архивъ. изсл'Ьдованный впервые 
по этому вопросу мною, оказался въ полномъ согласш съ париж- 
скимъ, где друпе историки черпали сведешя до меня. Но изви- 
нешемъ мне можетъ служить то обстоятельство, что, какъ хо
рошо ни были осведомлены мои предшественники, они не ис
пользовали своихъ знанш во всей ихъ полноте. По крайней 
мере мне сдается, что въ двухъ вопросахъ, касающихся съ 
одной стороны участля Францш и ея представителя въ Петер
бурге, маркиза Шетарди, въ перевороте, положившемъ въ ноябре 
1741 г. конецъ царствованш 1оанна VI и возведшемъ на пре- 
столъ дочь Петра Великаго, съ другой—роли, сыгранной нацю- 
нальнымъ Элементомъ въ этомъ событш, они впали въ глу
бокое заблуждеше.

Откуда рождаются все легенды? Какъ незаконный дочери, 
оне большею частью происходятъ отъ неизвестныхъ отцовъ 
и матерей. Въ данномъ случае, однако, неразрешимый обыкно
венно вопросъ о происхождеши позволяетъ зародиться неко- 
торымъ догадкамъ. Лицу, въ чью пользу этотъ переворотъ со
вершился, было несомненно выгодно создать обманчивую кар
тину, которая въ блеске еще не померкшаго престижа Францш 
и подъ покровомъ патрютическаго чувства преображала, при
давая ему подоб1е велич1я, самый заурядный заговоръ. Некото
рые изъ современниковъ поверили этой сказке; друпе помогли 
ее распространить, и легенда родилась. Она пробила себе дорогу,



прюбрела вполне законный права гражданства, и съ моей сто
роны, конечно, странно подвергать ее нескромному разсмотре- 
нш. Легенда эта такъ привлекательна: молодая, красивая цеса
ревна, вознесенная на вершину власти народнымъ течешемъ 
при сод'Ьйствш тридцатилетияго посла и восьмидесятил'Ьтняго 
старца. Какая богатая тема!

Легенды очень живучи. Эту легенду я, вероятно, и не 
убью. Т’Ьмъ легче простятъ мне мои читатели мое ушше про
тивопоставить ей некоторую долю действительности.

Среди приближенныхъ къ цесаревне лицъ не было человека, 
способнаго дать ей, вместе съ сознашемъ роли, которую она 
могла играть, возможность отстоять свои права; но въ бо
лее далекихъ отъ нея кругахъ было несколько тысячъ лицъ, 
нетерпеливо и съ раздражешемъ относившихся къ ея бездей- 
ствш. Это являлось следслтпемъ ужаснаго и невыносимаго ре
жима, водворившагося въ Poccin после смерти Цетра Великаго, 
въ силу OTcyTCTBia закона о престолонаследш, перюдическихъ 
нереворотовъ, заменившихъ его, и произвола русской олигархш, 
чередовавшагося съ грубостью немецкой диктатуры. После лиф- 
ляндки Екатерины воцарилась но браку немка Анна 1оанновна; 
после Меншикова власть перешла въ руки Бирона; одновременно 
началось настоящее нашеств1е другихъ иностранцевъ, въ роде 
Брауншвейгъ-Вольфенбюттель-Бреверновъ, Мекленбургъ-Швери- 
новъ, целой армш экзотическихъ принцевъ и принцессъ, солдатъ, 
авантюристовъ, двинувшихся на Россш  со всехъ концовъ Европы 
и делившихъ между собою, какъ добычу, должности, почести, до
ходный места, высасывая все соки изъ страны для удовлетво- 
решя своихъ апетитовъ. А единственная надежда въ буду- 
щемъ воплощалась въ лице императора, имевшаго несколько 
месяцевъ отъ-роду, несчастнаго Канна Антоновича; надъ колы
белью его склонялась мать-регентша, но русскаго въ ней было 
лишь полунемецкое имя—Анна Леопольдовна—полученное ею, 
когда она отказалась отъ лютеранской веры и приняла пра- 
вослав1е.

Чаша была переполнена. Не имея права голоса, народъ пе- 
реносилъ все терпеливо и безсознательно, какъ и мноия по
следующая испыташя. Но Росшя уже обладала въ иныхъ 
кругахъ сознательной и деятельной душой. На следующШ же 
день после смерти Анны 1оанновны пруссгай посланникъ, Мар- 
дефельдъ, писалъ:

_  1 2 _______



«Все чрезвычайно возстановлены противъ узурпатора (Би
рона), и гвардейсше солдаты открыто говорятъ, что они будутъ 
терпеть его правлеше только до погребешя ихъ дорогой матушки 
(Анны I); некоторые говорятъ, что лучше всего было бы передать 
власть цесаревне Елизавете, прямому отпрыску Петра Великаго, 
въ виду того, что большинство солдатъ принимаетъ ея сторону» С 

Позднее Биронъ посл'йдовалъ за Меншиковымъ въ Сибирь. 
Но между Линаромъ и Минихомъ, Остерманомъ и Антономъ-

Императрица Екатерина I.
Съ портрета Л. Каравана. 

(Большой Царскосельски! дпорецъ).

Ульрихомъ, ввергавшими страну во все возраставшую ннархйо, 
увлекавшими ее въ онасныя внешшя предщляНя, регентство 
Анны Леопольдовны почти заставляло жалеть о ссыльномъ 
регенте и ужасной бироновщине.

Следовательно, уже несколько месядевъ военные круги и 
въ особенности гвардейсшя казармы находились въ состоянш 1

1 Депеша 19 ноября 1740 г. Тайный архив?» пь Берлин!;. Написана по- 
французски.



брожешя. Уже много л'Ьтъ зачинщики государственныхъ пере- 
воротовъ обращались 'Кгь этому элементу, находя въ его среде 
ждущихъ применения своей удали безстрашныхъ охотниковъ, 
пробуждая въ нихъ вместе съ т'Ьмъ честолюб1е и апетиты, 
все более и более нетерпеливо и властно требовавпие удовле- 
творешя.

Гвардейцы, использованные поочередно то гЬмъ, то другимъ 
изъ времениыхъ победителей, возносивипе ихъ на вершину 
власти и восторженно приветствовавшие ихъ сегодня съ темъ, 
чтобы завтра бросить въ кибитку и съ бранью отправить въ 
Пелымъ, все более и более сознаюшДе свою силу, недовольные 
и отважные, шли на эти дела, потому что они имъ нравились 
сами по себе, поднимая ихъ значеше и давая имъ возможность 
требовать вознаграждешя; но они каждый разъ чувствовали, 
что имъ было бы несравненно пр1ятнее, если бы отъ ихъ 
помощи выигрывали не Биронъ, не Минихъ, не Антонъ-Уль- 
рихъ. Нельзя сказать, чтобы нацюнальное чувство было у 
нихъ очень развито. Мнопе изъ рядовыхъ солдатъ были даже 
иностранцы. Но те, друие чужеземцы, ожесточенно враждо- 
вавнпе другъ съ другомъ, командовавшие ими и управлявппе 
къ тому же Росшей, не были вгь ихъ глазахъ ни симпатич
ными, ни авторитетными. Биронъ попался въ ловушку, какъ 
глупецъ, Миниха прогнали, какъ лакея, и, между КРпей Мен- 
гденъ и Линаромъ, самъ Антонъ-Ульрихъ, отецъ императора и 
генералиссимусъ, покрылъ себя позоромъ и сделался общимъ 
посмешищемъ. Анна Леопольдовна, была, пожалуй, добра; они 
бы охотно простили ей ея личный образъ жизни; но ея ни
когда не было видно. Она запиралась со своей фавориткой и 
со своимъ фаворитомъ. А если въ то время повелителей ме
няли какъ рубашку, они готовы были отдать предпочтете 
Елизавете, не столько оттого, что она была «искрой Петра Ве- 
ликаго», сколько потому, что она была доступна всемъ, любезна, 
мила; съ нею угрюмая жизнь, устраиваемая Россш теми ино
странцами, стала бы улыбающейся и приветливой, какъ глаза 
цесаревны—не говоря уже о томъ, какъ много эти глаза обе
щали смельчакамъ. Воспоминаше о Шубине разжигало вообра- 
ж ете, и вокругъ красавца-гренадера, сложилась въ казармахъ 
легенда, сильно способствовавшая торжеству дочери Петра.

Мало-по-малу разгорался очагъ страстныхъ вожделешй и 
горячихъ пожеланШ, сообщившихся и армейскимъ полкамъ.
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Слышались крики: «Разве никто не хочетъ предводительство
вать нами на пользу матушки Елизаветы Петровны!» С

Одна изъ подругъ цесаревны, Салтыкова, рожденная княжна 
Голицына, служила по своему делу Елизаветы въ той же среде. 
Ея домъ былъ рядомъ съ казармами Преображенскаго полка, 
и она, по свидетельству Мардефельда, такъ часто ихъ посещала, 
что ей случалось уносить съ собой жгуч!я воспоминашя 1 2.

Такимъ образомъ зародился заговоръ, если этимъ именемъ 
можно назвать совпадете желанШ, одинаково необдуманныхъ 
какъ съ той, такъ и съ другой стороны и стремившихся соеди
ниться для общей цели, не вступивъ въ точное соглашеше и 
не установивъ ни яснаго плана, ни определеннаго образа дей- 
ств1я. Два темныхъ агента, принадлежавшихъ одинъ къ че
ляди цесаревны, другой къ армш, принялись въ последнюю 
минуту распределять роли; но по нимъ можно судить о нащо- 
нальномъ и политическомъ характере, придаваемомъ и теперь 
еще некоторыми историками делу, исполненному ими: и тотъ и 
другой были опять таки иностранцами.

Сама Елизавета, повидимому, также не была всецело про
никнута приписываемыми ей чувствами. Въ сентябре 1727 г., 
ведя переговоры о ея браке съ маркграфомъ Карломъ Бран- 
денбургскимъ, Мардефельдъ писалъ: «Она совершенная Немка 
по духу и только и жаждетъ отсюда уехать» 3. Оба эти 
посредника не имели, следовательно, ни малейшей связи съ 
французскимъ посольвтвомъ. Елизавета говорила съ Ше- 
тарди на языке Расина, вследств1е чего ея сношешя съ нимъ 
принимали поневоле въ глазахъ окружающихъ оттенокъ ин
тимности. Анну Леопольдовну поддерживала Австр1я; не ясно 
ли было, что Елизавета, соперничавшая съ ней, должна была 
опираться на Франщю? Съ тонкостью и тактомъ, влагаемыми 
наименее одаренными женщинами въ такого рода интриги, 
цесаревна поддерживала и укрепляла это впечатлеше, прикры
ваясь имъ, какъ декоращей и щитомъ. Установленный за нею 
надзоръ и ея робость, преувеличивавшая опасности его, поме
шали ей, какъ мы увидимъ ниже, развить эти отношешя; съ 
другой стороны, вполне законныя сомнешя и недовер1е самого 
Шетарди не позволяли ей извлечь изъ нихъ наибольшую вы-

1 С оловьевъ, «Истор1я Роши», XXI, 126.
2 Депеша королю 6 февраля 1742 г. Тайный архивъ въ Берлин*.
3 «Сборникъ Историческаго Общества», XV, 383.
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году. Гораздо более значительную и энергичную роль въ под
готовлен^ государственная переворота сыграли Шварцъ и 
Лестокъ. А во время осуществлешя его на первый планъ выдви
нулось третье лицо, — еврей, родомъ изъ Дрездена, бывшШ 
торговецъ ювелирными предметами, превративппйся въ гвар
дейская солдата. Его звали Грюнштейнъ.

Шварцъ былъ н'Ьмецъ, пахотный капитанъ, поступившШ на 
русскую слулсбу; онъ выдавалъ себя за инженера и получилъ 
место на корабельныхъ верфяхъ 1. Лестокъ давно уже при- 
надлежалъ къ штату Елизаветы, исполняя обязанности хи
рурга. Его отецъ, родомъ изъ Шампаньи, сказывался дворяни- 
номъ—l ’Estocq l ’HelvSque. Покинувъ Франщю после отмены 
Нантская эдикта, онъ поселился въ Германш, въ Целле, где 
былъ сначала цырюльникомъ, а зат'Ьмъ хирургомъ при дворе 
Георга-Вильгельма, последняя Брауншвейгъ-Целльскаго герцога. 
Сынъ его родился въ 1692 году и пр^халъ искать счастья въ 
Россш  въ 1713 г. Онъ обратилъ на себя внимаше Петра Ве
ликая ловкостью, съ какою орудовалъ хирургическимъ ножомъ, 
и живостью ума, но им'Ьлъ несчастье не понравиться знаме
нитой горничной Екатерины I, Крамеръ, приписавшей ему 
непр1язненныя суждешя объ отношешяхъ царя со своимъ ден- 
щикомъ Бутурлиными Онъ счастливо отделался лишь ссылкой 
въ Казань, откуда Екатерина поспешила вернуть его; и хотя 
она знала, что онъ былъ глубоко безнравственный челов'йкъ, 
она все же приставила его къ особе Елизаветы, которой 
было въ то время шестнадцать лЪтъ.

Перехожу къ организацш заговора, поскольку таковой суще
ствовал^ пользуясь для возстановлешя истинныхъ фактовъ 
донесешями самого маркиза Шетарди, проверенными теми депе
шами, который Версальсшй кабинетъ получалъ одновременно 
изъ Стокгольма и остававшимися до сихъ поръ безъ разсмо- 
трешя. Оне совершенно ясно возстанавливаютъ факты и дока- 
зываютъ, что учасйе Франщи въ этомъ событш оставалось 
лишь въ виде предположешя, и что этотъ планъ, въ противо
положность принятой всеми версш, не исходилъ изъ ини- 
щативы молодого представителя французской дипломатщ въ 
Петербурге.

1 «Memoires sar 1а revolution de 1741». Архивъ франц. Минист. Иностр. 
Д$лъ—Pocein. «Mdmoires et documents», т. IX, фол. 120.



ш .
Маркизъ Шетарди занялъ свой постъ въ 1739 г., играя 

чисто представительную роль, чрезвычайно ему подходившую. 
Ограничиваясь сначала лишь обм'Ьномъ любезностей, его сно- 
шешя съ Елизаветой приняли более интимный характеръ лишь 
въ ноябре 1740 г., после падешя Бирона, принесшаго еще 
новое разочароваше Елизавете. Она втайне послала къ нему 
Лестока, чтобы выразить ему ея сожалеше по поводу прекра- 
щешя его посещешй. Она и лица, видавппяся съ нею, были 
въ подозренш. Шетарди отв'Ьтилъ ей уклончиво. Онъ не дове- 
рялъ цесаревне, полагая, что она находится въ хорошихъ отно- 
шешяхъ съ Анной Леопольдовной и, следовательно, является 
сторонницей Австр1и. Но, къ его изумленш, Лестокъ заговорилъ 
съ сожалетемъ о паденш Бирона. Лишившись его поддержки, 
цесаревна потеряла все. Тутъ же Лестокъ сообщилъ Шетарди, 
катя  надежды можно было возлагать на могущественную партш, 
преданную дочери Петра Великаго и ея племяннику, герцогу 
Голштинскому. Маркиза это не убедило, и онъ даже не поспе- 
шилъ узнать м нете Версальскаго двора относительно этихъ 
намековъ. Онъ не послалъ курьера и не выразилъ желашя 
поговорить съ самой Елизаветой объ этомъ щекотливомъ во
просе Онъ отправилъ свое донесете обыкновеннымъ путемъ 
и сталъ ждать дальнейшихъ событШ, полагая, что они далека 
не оправдаютъ смелыхъ предположенШ Лестока и его повели
тельницы.

Черезъ месяцъ, шведсшй посланникъ Нолькенъ поставилъ 
его втупикъ новымъ, еще более необычайнымъ предложешемъ. 
Ему было приказано, объявилъ онъ, поддержать, по своему вы
бору, партш герцога Курляндскаго, Анны Леопольдовны или 
Елизаветы; на это ему было дано сто тысячъ талеровъ. Онъ 
намеревался истратить ихъ въ пользу цесаревны и разсчи- 
тывалъ, что его французсшй коллега укажетъ ему, какъ целесо
образнее всего пустить ихъ въ дело.

Тутъ Шетарди испугался. Речь шла ужъ не о неопределенныхъ 
надеждахъ, а о настоящемъ заговоре, и Нолькенъ виделъ залогъ 1

1 Ср. V an d a l, «Louis XV et, Elisabeth», стр. 138 и слЪд.К. ВАЛНШЕВС1ПЙ. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 2
3 - 6 0 7
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его успеха въ переговорахъ цесаревны съ нисколькими гвардей
скими солдатами и нисколькими темными лицами, находящи
мися у нея въ услуженш. И ему, представителю короля Людо
вика XV, предлагали принять въ этомъ учасие. Это было безу- 
м1емъ! Однако сто тысячъ талеровъ заставили его призадуматься. 
Швещя не им'йла возможности производить таше расходы.

Король Людовикъ XV. 
Съ эмали Буа. 

(Императорсюй Эрмитажъ).

Откуда же шли эти деньги? Суммы, расходуемый въ Стокгольм^ 
на внешнюю политику, нередко черпались во французской 
казн’Ь. Въ виду обычныхъ пр1емовъ тогдашней дипломами, пред- 
положеше о поддержка, оказываемой какой-нибудь интригй 
Версальскимъ кабинетомъ окольными путями, безъ ведома его 
прямого представителя, не заключало въ себ'Ь ничего невЗзроят-
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наго. Взвйсивъ все это, маркизъ решился ответить уклончиво, 
попросить инструкцШ и опять-таки ждать дальнййшихъ событШ.

Чтобы заставить его посетить Елизавету, понадобился еще 
мйсяцъ времени и очень настойчивое приглашеше съ ея сто
роны; во время свидашя онъ быль на-сторожй и не проронилъ 
ни одного лишняго слова.

Впрочемъ, цесаревна и не поставила его въ затруднительное 
положеше; она ограничилась лишь тймъ, что со скорбью ото
звалась о существующемъ положены вещей, которое „огор
чило бы Петра Великаго», и упомянула съ умилешемъ о пре
данности гвардш «памяти Императора и его потомству». Имя 
Людовика XV, вопреки мнйнш историковъ, н и  р а з у  не было п роиз
несено въ этой бесйдй; равнымъ образомъ не были затронуты уни- 
зительныя для цесаревны воспоминашя о матримошальныхъ 
планахъ, где отказъ исходилъ не съ ея стороны. По крайней 
мере въ депешахъ Шетарди объ эгомъ не говорится ни 
слова, и ему, конечно, не простили бы въ Версале слишкомъ 
смйлыхъ намековъ на чувства, который могли бы польстить 
королю своимъ постоянствомъ, если бы Елизавета, будучи не
равнодушна къ красавцу Шубину, не поставила бы тймъ самымъ 
Людовика XV на одну доску съ послйднимъ. Историки, вопреки 
всякой справедливости, обвинили въ данномъ случай карди
нала Флёри въ нерешительности, а его агента въ любви къ 
пришло чешямъ. Ла Шетарди не обнаружилъ ни малййшаго на- 
мйрешя принять учасие въ замыслахъ, сообщенныхъ ему 
Долькеномъ; онъ считалъ ихъ безразсудными, и французское 
правительство не замедлило одобрить его осмотрительность. Въ 
отвйтъ на первыя же полученныя отъ него извйстая статсъ- 
секретарь Амело писалъ ему: «Надо думать, что, пока импе- 
раторъ живъ, не можетъ быть и рйчи объ ея (Елизаветы) 
претенз1яхъ на росшйскШ престолъ. Поэтому всяшя разсу- 
ждешя объ этомъ въ настоящее время излишни».

Это былъ безусловный и решительный отказъ во вмеша
тельстве.

Но Нолькенъ продолжалъ упорствовать, и въ январе Ше
тарди узналъ, что при его содййствш заговоръ начиналъ вы
ливаться въ определенную форму. Возникъ ужъ вопросъ о 
вооруженномъ вмешательстве Швепди; ея войска должны были 
поддержать гвардш въ случай военнаго бунта въ пользу до
чери Петра Великаго.

3*
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дело принимало серьезный оборотъ. Все еще не веря въ его 
усп’Ьхъ, Шетарди уклонился отъ совм'Ьстнаго со своимъ кол
легой свидашя, предложеннаго Елизаветой, но на следующей 
день ему пришлось явиться къ цесаревне, въ ответъ на ея на
стойчивый зовъ; она на этотъ разъ высказалась более опре
деленно; она объявила, что «дело зашло такъ далеко, что 
дольше ждать не представлялось возможности», заговорила о 
безусловной преданности гвардш, о нетерпенш заговорщиковъ 
и приступила было къ самому щекотливому вопросу, выразивъ 
уверенность «въ дружбе Франщи», когда ей доложили о npi- 
езде англШскаго посла. Елизавета знакомъ пригласила Ла Ше
тарди остаться и дождаться отъезда непрошеннаго гостя. 
Финчъ почувствовалъ себя лишнимъ и сократилъ свое посе- 
щеше. «Наконецъ-то мы отъ него избавились», облегченно 
вздохнула цесаревна после его ухода. Но тотчасъ же Ла Ше
тарди пресекъ дальнейппя изл1яшя, иоставивъ ей на видъ, 
что продолжительность ихъ свидашя можетъ возбудить подо- 
зрешя. Она лишь успела сказать ему, что въ виду того, что 
ей «нечего более стеснять себя, онъ можетъ приходить къ 
ней, когда ему заблагоразсудится» 1.

Онъ твердо решилъ не злоупотреблять даннымъ ему разре- 
шешемъ. Между темъ въ Версале нашли его осторожность 
чрезмерною. Согласно сведешямъ, полученнымъ французскиыъ 
правительствомъ изъ Стокгольма, замыселъ принималъ более 
определенный характеръ, чемъ тотъ, что выяснился изъ доне- 
сенШ Шетарди изъ Петербурга; вместе съ темъ въ Версале 
и Берлине вырабатывался планъ коалищи противъ Австрш, 
и комбинащя, лишавшая Вену ея единственнаго союзника, 
становилась крайне желательной. Въ силу этихъ соображешй 
маркизу Шетарди были преподаны решительный указашя, вы- 
ясняюпця, что та роль, которую приписываетъ легенда карди
налу Флёри и его агенту, не соответствуетъ деятельности того 
и другого. Шетарди не уговаривалъ министра принять учасНе 
въ заговоре; наоборотъ, кардиналъ все время побуждалъ къ 
тому Шетарди, приказавъ ему поддерживать, не колеблясь, про- 
ектъ переворота, и сказать Елизавете, что «если король мо
жетъ быть ей полезенъ, и она дастъ ему возможность оказать 
ей услугу, она можетъ разсчитывать, что его величество

1 Шетарди 3/14 января 1741. Арх. Млн. Ин. Д15лъ во Францш.
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лочтетъ себя счастливымъ способствовать осуществленш ея 
желанШ» \

Такимъ образомъ, вследъ за Швещей, на арену собиралась 
выступать и Франщя. Но въ эту минуту предпр1яНе встретило 
со стороны первой изъ упомянутыхъ державъ препятств1я, 
чуть не повлешшя за собой его гибель.

Передъ т'Ьмъ какъ пустить въ ходъ главный рычагъ заго
вора, Нолькенъ вдругъ обнаружилъ его тайную пружину. Онъ 
предложилъ немедлено ввести на русскую территорш сильный 
отрядъ шведскихъ войскъ, но требовалъ отъ цесаревны писъмеп- 
наго обязательства возвратить Швецш земли, завоеванныя Пет- 
ромъ Беликимъ. Онъ опирался на обещашя, данныя будто бы 
Елизаветой, но она впоследстш оспаривала ихъ подлинность, 
и они, действительно, оказались весьма неопределенными. Въ 
своей переписке съ французскимъ посломъ Нолькенъ утвер- 
ждалъ, что цесаревна сама признала права Швещи на возвращеше 
ей части потерянныхъ ею земель въ виде награды за услугу, ока
зываемую ею дочери Петра Великаго, и что она почти обещала 
дать на то обязательство1 2. Но самъ Амело нашелъ эти тре- 
бовашя чрезмерными 3. Елизавета же решительно отказалась 
дать какое бы то ни было письменное обещаше, заявивъ, что 
одного ея слова достаточно. Нолькенъ оказался неуступчивымъ, 
и Елизавета снова обратилась къ содействие Шетарди.

По истеченш несколькихъ дней, проведенныхъ ею въ де
ревне, где она давала обедъ офицерамъ армейскаго полка, квар- 
тировавшаго по соседству, она вызвала къ себе Шетарди 
и сообщила ему, какъ ей трудно было сдерживать рвете своихъ 
приверженцевъ, между темъ какъ Нолькенъ своими нещйемле- 
мыми требовашями препятствовалъ исполненш задуманнаго 
имъ плана.

Въ силу того, что, согласно полученнымъ инструкщямъ, мар
кизу надлежало действовать заодно со своимъ шведскимъ кол
легой, онъ защищалъ, хотя и слабо, образъ действ1я Нолькена, 
казавшШся и ему недопустимымъ, и добавилъ, что онъ «лично

1 Амело къ Шетарди, 12 и 16 февраля 1741 г. Арх. франц. Мин. Ин. 
ДТ.дъ—Poccifl. Онъ же къ С.-Северину, французскому послу въ Стокгольм^, 
16 февр. 1741 г. Арх. франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ—ШвеЩя.

2 С.-Северинъ къ Амело, 14 апреля 1741 г. Арх. франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ— 
Швещя.

3 Амело къ С.-Северину, 4 шля 1741 г. Арх. франц. Мин. Ин. Д.—Швещя.
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желалъ бы, чтобы это преднр!я,пе приняло определенное напра- 
влеше, въ виду того, что связи, существующая между Швещей 
и Франщей, дали бы, можетъ быть, королю возможность такъ 
или иначе доказать цесаревне свою дружбу»

Болынаго она отъ него добиться не могла. Онъ умыш
ленно ничего определеннаго не говорилъ и такъ убежденно 
отстаивалъ правильность своего поведешя передъ своимъ пра- 
вительствомъ, что и оно начало колебаться. Амело возымелъ 
подозрешя. Была ли Елизавета искренна? Смелость Елизаветы, 
сменившая ея привычную робость, внушала ему подозрешя 
Не служила ли она оруд1емъ для вовлечешя Францш и Швещи 
въ ловушку, уготованную имъ правительствомъ Анны Леополь
довны? «Я не усматриваю,—писалъ онъ Шетарди,— соответств1я 
между твердымъ и отважнымъ планомъ цесаревны и всемъ темъ, 
что мне сообщали о легкомыслш и слабости ея характера, что 
мне и внушаетъ некоторое недовер1е». Но это впечатлеше но 
было длительно, и следующШ курьеръ привезъ маркизу ука- 
зашя, заставивнпя его выйти изъ его пассивной роли. Ему 
было предписано сказать Елизавете, что военныя приготовлешя 
шведовъ производились съ ведома французскаго короля, и что 
«его величество дастъ имъ возможность поддержать переворотъ, 
если она совершитъ его въ согласш съ ними» 1 2.

Въ конце мая Амело проявилъ еще большую настойчи
вость. Валори, французсшй посланникъ въ Берлине, и Бель- 
Иль, доверенное лицо кардинала Флёри, сообщили ему требо- 
вашя, которыми Фридрихъ обусловливалъ исполнеше своихъ 
обязательствъ по отношешю къ Францш. Следовало во что бы 
то ни стало принудить шведовъ действовать. Шетарди было по
ручено уговорить Елизавету склониться на притязашя Ноль- 
кена. Маркизъ предложилъ ей передать документъ въ его руки. 
Видя, что ее припираютъ къ стене и вынуждаютъ принять 
реш ете, она отказала наотрезъ, объясняя свой поступокъ 
«боязнью заслужить упреки своего народа, если бы она какимъ 
бы то ни было образомъ принесла его въ жертву правамъ, 
предъявленнымъ ею на престолъ». Въ то же время, отказываясь 
отъ принятаго ею решешя «больше не стеснять себя», она

1 Шетарди къ Амело, 3/14 февраля 1741, Арх. франц. Мин. Ин. Д^лъ— 
РосЫя.

2 Амело къ Шетарди, 22 февраля и 16 марта 1741 г. Арх. франц. Мин. 11н. 
ДЪлъ—Россия.
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сочла нужнымъ временно прекратить свои сношешя съ фран- 
цузскимъ посломъ. Незадолго до того она совершила большую 
ошибку, думая, что ей удастся привлечь на свою сторону гроз- 
наго Ушакова, начальника тайной полицш, довольно грубо 
отвергнувшаго ея предложеше. Она полагала, что онъ не только 
былъ предупрежденъ о заговоре, но обладалъ, пожалуй, и дока
зательствами его существовашя. Вместе съ темъ она узнала, 
что капитанъ Семеновскаго полка, ея явный стороннику будучи 
въ карауле въ императорскомъ дворце, былъ обласканъ герцо- 
гомъ Брауншвейгскимъ, наговорившимъ ему множество лестныхъ 
словъ и подарившимъ ему къ тому же триста червонцевъ 1. 
Следовательно, заговоръ былъ известенъ Анне Леопольдовне и 
ея мужу, и они склонны были всеми мерами предупредить его 
осуществлеше. Цесаревне уже мерещилось, что ей обрезаютъ 
косы и облекаютъ ея красивое тело въ монашеское одеяше. 
Между т ем у  she has not a bit of nun’s flesh about h er* 2, —  
утверждалъ Финчъ. Она боязливо вернулась къ прежнему 
замкнутому образу жизни. Нолькену пришлось даже прибег
нуть къ кровопускашю при содействш Лестока, чтобы до
биться какихъ-нибудь известВЬ

Въ мае хирургъ посетилъ Шетарди, но сумелъ лишь 
обнаружить томившее его безпокойство. «При малейшемъ шуме 
онъ бросался къ окошку, считая себя ужъ погибшимъ» 3. 
Сама цесаревна, завидЬвъ маркиза въ саду летняго дворца, осто
рожно избегала встречи съ нимъ и даже хвалилась этимъ 
передъ правительницей.

Въ конце ш ня Нолькенъ былъ отозванъ своимъ дворомъ; 
Швещя, помимо Елизаветы, готовилась къ койне, уверяя вме
сте съ темъ цесаревну, что образъ действ1я шведскаго правитель
ства стоитъ въ зависимости отъ ея решимости его поддержать. 
Въ действительности же Швещя откладывала объявлеше войны 
лишь потому, что выжидала более крупной субсидш со стороны 
Францш, и сама еще не была вполне готова къ войне. Нереши
тельность цесаревны была ей на руку въ данную минуту, давая 
возможность еще поторговаться съ Версалемъ и завершить

V С оловьевъ , «Истор1я Pocciii*. ХХГ, 135.
2 Въ ней не было ни кусочка монашескаго тъла.
3 Шетарди къ Алело, 30 мая 10 iiOHH 1741 г. Арх. франн, Мин. Ин. 

Д’Ьлъ—Poccifl.
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свои приготовлешя Откланиваясь Елизавете, шведскШ по- 
солъ все же настаивалъ на писъм еш ом ъ обязат ельст ва, уверяя, 
что безъ него невозможно было приступить къ делу. Она сде
лала видъ, что не поняла, о чемъ идетъ речь, и знакомъ по
казала, что присутств1е камергера мешаетъ ей объясниться; 
зат'Ьмъ она шепнула ему: «Я ожидаю лишь выступлешя ва- 
шихъ войскъ, чтобы начать действовать со своей стороны. 
Завтра Лестокъ будетъ у васъ». Нолькенъ вообразилъ, что по
беда осталась за нимъ. Но хирургъ привезъ лишь письмо цеса
ревны къ герцогу Голштинскому, содержавшее, какъ онъ уве- 
рялъ, «удостовереше признательности его повелительницы от
носительно Франщи и Швецш». Онъ обещалъ еще разъ посе- 
сить Нолькена, но такъ и не вернулся.

Въ ш л е Шетарди чуть было не последовалъ за своимъ кол
легой въ отставку, вследств1е затруднешй въ церемошале, воз- 
никшихъ по поводу того, что маркизъ хотелъ вручить свои 
верительныя грамоты лично императору. По наущешю Остер- 
мана, Анна Леопольдовна воспользовалась этимъ обстоятель- 
ствомъ, какъ предлогомъ, чтобы избавиться отъ посла, казав - 
шагося ей подозрительнымъ, вследств1е его частыхъ свиданШ 
съ Елизаветой и Нолькеномъ. Шетарди отказали наотрезъ въ 
его ходатайстве, онъ пересталъ являться ко двору и его ото- 
зваше было деломъ решеннымъ.

Елизавета не подавала между темъ признаковъ жизни. Лишь 
въ августе она послала къ маркизу одного изъ своихъ камер- 
геровъ, по всей вероятности Воронцова; пробравшись ночью 
въ садъ посла, онъ разсказалъ ему, что цесаревна несколько 
разъ пыталась его увидеть. Садъ маркиза выходилъ на Неву; 
она три раза проезжала мимо въ лодке, при чемъ приказывала 
трубить въ рогъ, чтобы привлечь его внимаше. Она даже на
меревалась купить домъ по соседству, но это намереше стало 
известнымъ и отъ него пришлось отказаться. Теперь она пред
лагала ему свидаше на Петербургской дороге, на следующей 
день въ 8 часовъ вечера. Вооружившись перомъ съ «невысы
хающими чернилами» и кошей обязательства, требуемаго Ноль
кеномъ, Шетарди явился въ назначенное время на указанное 1

1 С.-Сенерннъ къ Алело, 10 (21) апр-Ьля 1741 г. Арх. франц. Мин. Пн. 
Д’Ьлъ—Швещя.
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место; тщетно прождавъ цесаревну до 11 ч., онъ убедился, что 
она посмеялась надъ нимъ

Онъ съ грустью принялся готовиться къ отъезду, когда 
записка Остермана, сообщавщая ему важное извесие, разстроила 
все его планы. Швещя решила не ждать более действШ Ели
заветы.

— Это собьше не должно васъ удивить,— сказалъ вице-кан- 
цлеръ, при свиданш съ маркизомъ. — Вы, вероятно, къ нему 
приготовлены.

Видъ у него былъ серьезный, но онъ «уже не ворочалъ 
глазами, показывая белки», какъ въ предыдущихъ свидашяхъ. 
Наоборотъ, онъ самьтмъ любезнымъ тономъ сообщилъ Шетарди, 
что вопросъ о церемошале решенъ въ смысле его желанШ, и 
что императоръ приметъ его въ «особой и тайной ауд1енщи». 
Маркизъ помнилъ при этомъ, конечно, Константинополь и Вилль- 
нёва, решавшаго по своему усмотренш участь великихъ визирей; 
такимъ образомъ объявлеше войны, на которую представитель 
Францш въ Стокгольме далъ десять миллюновъ, не считая 
щедротъ, розданныхъ «крестьянамъ» и «духовенству» 1 2—мест- 
нымъ демократамъ—было причиной неожиданнаго возврата ми
лостей къ представителю ея на берегу Невы.

Елизавета, въ свою очередь, сочла нужнымъ оказать ему лю
безность. Чрезъ посредство секретаря шведскаго посольства она 
передала Шетарди, что только страхъ себя скомпрометировать 
помешалъ ей подписать известное обязательство, но что под- 
линникъ его хранится у нея, и она подпишетъ его, «какъ только 
дело наладится настолько, что ей возможно будетъ сделать это 
безбоязненно». Она объявила себя также готовой возместить 
Швещи военныя издержки, выдавать ей впоследствш опреде
ленный субсидш, даже по мере надобности тайно ссужать ее 
деньгами, и обещала не иметь иныхъ союзниковъ, кроме Фран-

1 8 авг. 1741. Арх. франц. Мин. Ин. Дйлъ, V an d a l, loc. cit., стр. 143.
2 С.-Северинъ къ Амело, 28 шля 1741. Мин. Ин. ДЬлъ—Швещя. Ван даль  

говорить (loc. cit., стр. 144), что Мондамеръ, представитель короля въ Сток
гольме, продиктовалъ «выражешя объявлешя войны». Это врядъ ли в^рно: 
Швещя до этого еще не дошла! Но и Мондамеръ не былъ посломъ. Объявле
ше войны последовало 18 шля н. ст., а С -Северинъ уйхалъ изъ Стокгольма 
12-го сл'Ьдующаго августа, поручивъ управлеше посольствомъ секретарю его, 
Мондамеру, до прибьтя въ октябре 1741 г. вновь назначеннаго посла, мар
киза Ланмари.
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щи. Она считала, что «идетъ дальше своихъ прежнихъ об'Ьща- 
нШ», но не упоминала вместе съ т’Ьмъ ни единымъ словомъ о 
возвращены шведскихъ провинцШ.

Забывъ недавнШ опытъ, маркизъ поспешилъ попросить у 
нея новаго свидашя на сл'Ьдуюшдй день. По дорога къ графу 
Линару, онъ пройдетъ мимо крыльца цесаревны, и проситъ ее 
выйти сюда около половины первая. Къ несчастью, на сле
дующей день шелъ дождь; свидаше опять-таки не состоялось, и 
челов'Ькъ, управлявппй, по общему мненпо, широкими диплома
тическими, военными и револющонными комбинащями, где вме
сте съ будущностью Россш были поставлены на карту интересы 
грозной европейской коалищи, направленной противъ Австрш,— 
бедный Шетарди въ сл'йдующихъ выражешяхъ жаловался своему 
коллеге въ Стокгольме на безпомощность своего положешя:

«Я все еще не понимаю, чего, собственно говоря, отъ меня 
хочетъ Версальсшй дворъ» С

Пружины, долженствовавппя привести эту коалищю въ дви
ж ете , ускользали, повидимому, въ Петербурге отъ управлешя и 
согласовашя, и соглашеше между двумя главными заинтересован
ными лицами зависело отъ изменешя барометрическихъ показашй!

Это соглашеше было невозможно, кроме того, и потому, что 
цесаревна все еще только заигрывала съ гвардейскими солда
тами, отъ времени до времени раздавая имъ деньги и все еще 
боясь положиться на ихъ преданность. Дабы объяснить свою 
бездеятельность, она жаловалась, что, объявляя войну, шведы 
не упомянули о томъ, что они поднимаютъ оруж1е за ея права, 
и не поставили во главе войскъ молодого герцога Голштинскаго, 
какъ то было обещано Нолькеномъ. Въ сентябре она черезъ 
посредника, назначавшая Шетарди свидашя въ лесахъ, объя
вила ему, что у ней изсякли матер1альныя средства, и ей нужны 
15 тысячъ червонцевъ. Шетарди поморщился, но согласился все- 
таки дать ей пока две тысячи червонцевъ, занявъ ихъ у това
рища, выигравшая крупную сумму въ карты1 2.

Вотъ къ чему сводилось предоставлеше въ распоряжеше 
цесаревны «казны и вл1яшя Франщи»!3

1 С.-Северину, 26 авг. 1741 Мин. Арх. франц. Ин. Делъ. Ср. V anda l, loc. 
cit., стр. 145: «Съ той минуты составился заговоръ и Франция решительно 
стала во главе его».

2 Шетарди къ Амело, 2 сент. 1741. Арх. франц. Мин. Ин. Делъ.
3 V an d a l, loc. cit., стр. 139. Ср. С одовьевъ, XXI, 141.
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Амело одобрилъ этотъ раоходъ, но выразилъ onaceHie, что 
выданная сумма «не будетъ надлежащими образомъ употре
блена». Имъ снова овладели сомн'Ьшя насчетъ силы и веса  
парии, приверженной цесаревне. Выраженное ею неудовольств1е 
по поводу герцога Голштинскаго онъ считалъ неуместнымъ 
и противор’Ьчащимъ ея собственнымъ интересамъ. Какую роль 
могъ играть н’Ьмецшй принцъ въ нацъоналт ом ъ  русскомъ дви- 
жеши? Притомъ король и королева шведсше терпеть его не 
могли

Въ октябре, -несмотря на полученные две тысячи червон- 
цевъ и на еще более щедрыя обещашя маркиза Шетарди, Ели
завета нашла, что ея иностранные союзники поддерживаютъ 
ее весьма недостаточно, и стала еще нерешительнее въ своихъ 
дМств1яхъ, т'Ьмъ более, что война принимала неблагопр1ятный 
оборотъ для шведовъ. Манифестъ, наконецъ выпущенный ими, 
согласно желанно цесаревны, где они провозглашали себя за
щитниками ея правъ, не помешалъ Ласси одерживать надъ 
ними победу за победой, а ВерсальскШ дворъ, повидимому, не 
собирался прШти къ нимъ на помощь. Въ эту минуту, однако, 
въ Петербурге появился новый французскШ агентъ, но Ше
тарди ничего не зналъ ни о его пр1езде, ни о деле, поручен- 
номъ ему. Посолъ былъ уязвленъ, а въ цесаревне его пр11зздъ 
пробудилъ надежды, оказавнйнся, однако, призрачными. Вновь 
прибывшш агентъ, по фамилш Давенъ, былъ снабженъ рекомен- 
дательнымъ письмомъ на имя жены французскаго художника 
Каравака, входившаго въ кругъ приближенныхъ Елизаветы. 
Увы! онъ оказался лишь сватомъ; искателемъ руки цесаревны 
былъ принцъ Конти, причемъ ВерсальскШ дворъ не обнаружи- 
валъ намерешя поддержать его предложеше1 2. Елизавета не 
была особенно имъ польщена. Въ данную минуту замужество 
было бы для нея вовсе несвоевременнымъ! Она съ еще боль
шей горечью стала жаловаться на то, что Франщя отъ нея 
отступилась, тогда какъ последняя считала себя въ праве сло
жить на нее ответственность за обоюдное разочароваше. Амело

1 Амело къ Шетарди, 8 окт. 1741. Ср. V a n d a l, loc. cit., стр. 146.
2 Письма принца Конти къ кардиналу Флёри, 15 и 27 янв. 1742 г. 

Депеша Амело къ Шетарди, 23 ноября 1741. Арх. франц. Мин. Ин. Д-Ьлъ. 
Ф ридрихъ И («Histoire de mon temps», 1789, гл. IV, стр. 130) ошибся относи
тельно характера этого поручешя и В ан даль  (loc. cit., стр. 146) разд'Ьлилъ его 
заблуждеше.
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писалъ Шетарди: «Я до сихъ поръ не усматриваю ничего со 
стороны цесаревны, что заставило бы меня предположить, что 
усил1я его величества даютъ требуемые результаты. Вместо 
твердаго и определенна™ плана я вижу лишь нерешительный 
колебашя» 1.

Плана, действительно, не было и онъ такъ-таки никогда й 
не составился. А усшпя его величества давали пока въ резуль
тате лишь поражеше шведовъ въ пользу прусскаго короля!

Впрочемъ, въ конце ноября Елизавета чрезъ новаго послан- 
наго сообщила маркизу Шетарди, что она готова привести за- 
говоръ въ исполнеше въ согласш со Швещей. Но ей необходимы 
были для этого остальныя тринадцать тысячъ червонцевъ изъ 
техъ пятнадцати тысячъ, что она просила раньше. Шетарди 
отговорился темъ, что имъ еще не полученъ ответъ на его 
представлеше по этому поводу. Онъ лгалъ,— онъ никакого кре
дита въ Версале не испрашивалъ и просить не собирался. По- 
стоянныя субсидш французскими деньгами, проходивнпя будто 
бы чрезъ его руки въ руки цесаревны и питавнпя заговоръ, 
относятся также къ области легенды. Скептицизмъ маркиза 
относительно партш цесаревны и ея шансовъ на успехъ все 
более и более укреплялся. Несколько дней спустя онъ, однако, 
сильно встревожился. Лестокъ, давно уже не посещавшШ его, 
явился къ нему и своими речами далъ ему понять, что Ели
завете придется, можетъ быть, «уступить силе течешя», т. е. 
нетерпешю гвардейскихъ солдатъ. Шетарди испугался. Онъ также 
признавалъ необходимость какого нибудь плана для выполне- 
шя заговора, но не виделъ и следа его. По его мненш, надо 
было сговориться, установить общШ планъ действШ съ Фран- 
щей и Швещей.

— Я согласна,— ответила ему Елизавета чрезъ посредника.— 
Вы сами выберете подходящей моментъ.

Онъ предложилъ отправить въ Стокгольмъ посланнаго, чтобы 
выработать необходимый меры и склонить правительство отдать 
Левенгаупту соответствующая приказашя. Но онъ не имелъ 
никакихъ иллюзШ относительно результатовъ этого шага, усма
тривая въ немъ лишь продолжеше игры, длившейся безре
зультатно ужъ более года. Во время случайнаго свидашя съ 
Елизаветой при выходе ея изъ саней, она показалась ему еще

1 7 декабря 1741. Арх. франц. 3\1ин. Ин. Д’Ь.ть.
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«настолько нерешительной», что, на всяюй случай, и дабы она 
не вздумала вовсе отступить отъ своего намерешя—что было бы 
несчастаемъ для Швещи— онъ рЗшшлъ напугать ее, сказавъ, что 
до него дошли сведешя о намерены заключить ее въ монастырь.

Это было пугаломъ, которымъ Лестокъ и Швардъ пользо
вались для устрашешя ея, подобно тому, какъ детей пугаютъ 
букой, и Шетарди это зналъ.

Очень взволнованная, она объявила, что если ее доведутъ 
до крайности, то она покажетъ, что «въ ея жилахъ течетъ 
кровь Петра Великаго».

Разговоръ оживился и о перевороте заговорили, какъ о 
реальной возможности. Тутъ же составленъ былъ проскрип
ционный списокъ. Шетарди посоветовалъ прежде всего аре
стовать Остермана, Миниха, сына фельдмаршала, барона Менг- 
дена, графа Головкина, Левенвольда и ихъ приверженцевъ. 
Онъ не назвалъ ни Линара, котораго въ данное время не было въ 
Петербурге, ни Юлш Менгденъ, потому что, хотя онъ и превра
тился въ настоящаго заговорщика,—въ первый и последшй 
разъ въ жизни,—онъ все же оставался рыцаремъ. Онъ посове
товалъ цесаревне надеть панцырь въ нужную минуту. Но когда 
же надлежало действовать? Еще прежде решено было отправить 
посланнаго въ Стокгольмъ, и теперь приходилось ждать, пока это 
мудрое pemenie принесетъ ожидаемые плоды. Впрочемъ, въ 
самомъ Петербурге еще ничего не было готово. Елизавета съ 
этимъ согласилась. Не существовало ни плана, ни организацш. 
Признаваясь въ этомъ, оба заговорщика какъ бы очнулись 
отъ сна, понявъ, что въ своемъ воображенш они двигали при
зраками, что въ данную минуту ничего не было сделано и д е 
лать было нечего; они разошлись, ни на чемъ не остановив
шись ’. Это происходило 22 ноября 1741 г., и роль маркиза 
Шетарди въ этой длинной интриге закончилась въ этотъ день. 
Несколько часовъ спустя, подобно падающей лавине, друие 
элементы заговора, презираемые маркизомъ и большей частью 
ему неизвестные, внезапно пробудились къ деятельности, подъ 
вл!яшемъ совершенно неожиданнаго стечешя обстоятельствъ; 
но онъ тутъ былъ не при чемъ и ничего не зналъ о случив
шемся, и ни Франщя, ни Швещя не приняли никакого учасНя 
въ совершившемся событш.

1 Ш етарди къ  Амело 26 ноября (7 дек.) 1741. Арх. франд. Мин. Ин. Д'Ьлъ.
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IV.

На следующШ день былъ куртага. Елизавета появилась при 
дворе. Ея отношешя съ правительницей оставались учтивыми, 
даже сердечными. Поглощенная своею любовью къ Линару, при
вязанностью къ Юлш Менгденъ, приданое которой она готовила, 
своими заботами о д'Ьтяхъ, въ качестве хорошей матери-немки 
и при ея все возрастающей склонности къ безпечной лени. 
Анна Леопольдовна принимала равнодушно или съ досадой до- 
ходивппя до нея вести объ интригахъ цесаревны. Только этимъ 
и объясняется парадоксальная безнаказанность этого заговора, 
совершенно открыто обнаруживавшагося въ казармахъ и про- 
являвшагося въ другихъ м'Ьстахъ ежедневными инцидентами 
въ течете н'Ьсколькихъ м'йсяцевъ. Когда Линаръ, уезжая, посо- 
в'Ьтовалъ ей заключить Елизавету въ монастырь, она ответила: 
«Къ чему это? Ведь все равно останется чортушка». Она под
разумевала молодого герцога Голштинскаго. Въ то время, какъ 
Остерманъ, побуждаемый Финчемъ, разсказывалъ ей о подо- 
зрительномъ поведенш Лестока, она прервала его, съ гордостью 
показывая ему ленточки, пришитыя ею къ одежде маленькаго 
императора. Она, впрочемъ, въ глубокой тайне подготовляла 
собьте, которое, по ея мненш, должно было положить конецъ 
честолюбивымъ замысламъ «чортушки» и его тетки. Марде- 
фельдъ его предугадалъ и предупредилъ о немъ свой дворъ 
9 декабря, въ день своихъ именинъ, она собиралась провозгла
сить себя императрицей и поручила Бестужеву составить третш 
манифестъ на этотъ случай, въ дополнеше къ двумъ другимъ, 
написаннымъ Тимирязевымъ 1 2.

Темъ не менее она решила воспользоваться куртагомъ, 
чтобы объясниться съ цесаревной. Она только что получила 
важное письмо отъ Линара, содержавшее довольно точныя све- 
дешя о действ1яхъ Шетарди и Лестока.. Прервавъ карточную 
игру, повидимому, очень интересовавшую Елизавету, она увлекла 
цесаревну въ уединенную гостиную, где слово въ слово повто
рила ей содержите письма. Елизавета была ошеломлена. Чрезъ

1 Депеша королю, 3 декабря 1741. Тайный архийъ въ Берлин^.
2 Мардефельдъ, 9 декабря 1741. Тайный Архивъ въ Берлин!;. Ср. «Архивъ 

кн. Воронцовыхъ», XXV, 104.



31

одну грузинку, принадлежавшую къ челяди правительницы, и 
лакея Антона - Ульриха, ежедневно приходившаго съ донесе- 
шями къ Шварцу, она знала все, что происходило во дворце; 
оба шшона прочитывали и письма, валяышяся на столахъ 
Переписка Линара, очевидно, ускользала отъ ихъ наблюдешя; 
потому - то цесаревна не была предупреждена и не успела 
приготовиться къ защите. Она принялась убеждать Анну Лео
польдовну въ своей невинности: пусть скажутъ Шетарди, чтобы 
онъ больше не пос'Ьща.лъ ее; 
пусть арестуютъ Лестока и 
поступятъ съ нимъ, какъ 
онъ того заслуживаетъ, если 
онъ виновенъ, Она выдала 
головой своего сообщника и 
со слезами бросилась къ но- 
гамъ правительницы. Анна 
Леопольдовна тоже запла
кала, и обе женщины, сме- 
шавъ такимъ образомъ свои 
слезы и волнеше, разошлись 
довольно дружелюбно 1 2.

На сл едую щ ей день,
23 ноября, рано утромъ Ле- 
стокъ приб'Ьжалъ къ Ше
тарди въ сильномъ волненш.
Надо действовать немедлен
но, а то все будетъ поте
ряно! Выслушавъ разсказъ 
объ инциденте, вызвавшемъ 
эту тревогу, посолъ отказался ее разделить. Въ прежнее время, 
когда онъ не представлялъ еще своихъ верительныхъ грамотъ 
и не чувствовалъ себя подъ защитой дипломатической непри
косновенности, онъ также легко пугался и, въ виду опасности, 
грозившей ему, вследств1е его учасття въ заговоре, даже пре- 
вратилъ свой домъ въ крепость. Находясь подъ двойной охраной 
своего оффищальнаго положешя и виечатлешя, произведен наго 
на Остермана войной со Швещей, онъ не усмотрелъ въ со об

1 С оловьевъ , «HcTopifl Poccin», XXI, 147.
2 W eydem eyer, III, 151; Шетарди, 7 декабря 1741. Арх. франц. Мни. 

Ин. Д'Ьдъ.

Царевна Натал1я Алекс'Ьевна. 
Съ портрета Л. Караиака. 

(Большой Царскосельск1й дворецъ).
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щенш хирурга ничего, что могло бы его интересовать — это 
слово встречается въ одной изъ его депешъ 1 — или взволно
вать. Получены ли известия отъ Левенгаупта? Нетъ. Следова
тельно, надо еще подождать. Онъ предполаталъ даже отсрочить 
приведете заговора въ исполнеше на целый месяцъ, довольно 
открыто обнаруживая главную свою заботу: охрану интересовъ 
Швещи и попутно и Франщи въ этомъ деле; успехъ заговора 
казался ему сомнительнымъ и маловероятнымъ, но существо- 
в ате его являлось само по себе нреимуществомъ для обеихъ 
державъ, ослабляя общаго врага.

Лестокъ ушелъ отъ него въ унынш. Его осаждали иныя за
боты. Онъ зналъ черезъ своихъ штоновъ, что накануне реше
но было его арестовать; Остерманъ просилъ лишь, чтобы пред
варительно удалили изъ Петербурга Преображенсшй полкъ, опа
саясь, чтобы въ немъ не вспыхнуло возмущете по этому по
воду. Предлогомъ къ тому служилъ предстоявшШ походъ на 
шведовъ. Отправившись въ ресторанъ, по всей вероятности, въ 
трактиръ Иберкампфа, на Миллшнной, где продавались флис- 
сингенсшя устрицы, парижсше парики и вен ете экипажи, и где 
онъ, обыкновенно, сходился съ друзьями, Лестокъ узналъ, что 
всемъ гвардейскимъ полкамъ только что отданъ приказъ о вы- 
ступленш. Это было равносильно разрушешю заговора и его 
собственной гибели. Онъ ужъ чувствовалъ кнутъ на спине. Онъ 
бросился къ Елизавете. Занимаясь рисовашемъ въ часы досуга, 
онъ набросалъ какъ-то аллегорическую картину, изображавшую 
цесаревну въ двухъ видахъ: съ одной стороны сидящую на троне, 
съ короной на голове, съ другой—въ монашескомъ одеянш и 
окруженную орущями пытки. Онъ показалъ ей рисунокъ; подъ 
нимъ она прочла надпись: «Выбирайте!» Она все еще была въ 
нерешительности, когда явилось несколько гвардейскихъ сол- 
датъ, тоже находившихъ, что следуетъ или тотчасъ же при
ступать къ действ1ямъ, или вовсе отказаться отъ своихъ наме- 
ренШ. Сержантъ Грюнштейнъ держалъ речь отъ ихъ лица и 
былъ особенно красноречивъ. Лестокъ подкрепилъ его слова 
весьма убедительнымъ доводомъ: «Я чувствую, что все скажу 
подъ кнутомъ!» 1 2.

1 7 декабря 1741. Ср. V an d a l, loc. cit., стр. 164.
2 Мардефельдъ, 19 декабря 1741 г. Ср. «Руссшй Штстнинъ», 1842 г. апрель. 

(Выписки иэъ портфеля Малиновскаго въ Московскомъ архива Коллеин Иностр. 
Д'Ьлъ).
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Елизавета, наконецъ, решилась, и исполнеше заговора было 
назначено на следующую ночь. Вечеромъ участники его должны 
были обойти казармы и, если настроеше окажется благопр1ят- 
нымъ, приступить къ д,Ьйств1ямъ. Грюнштейнъ считалъ необ- 
димой последнюю раздачу денегъ. Елизавета порылась въ шка- 
тулкахъ; у нея было всего триста рублей. Лестокъ снова по- 
скакалъ къ Шетарди и ничего отъ него не добился. Живя 
широко, тратя деньги безъ счету, самъ маркизъ всегда въ 
нихъ нуждался. По крайней мере онъ сослался на скудость 
своихъ средствъ, справедливо казавшуюся неправдоподобной. 
Онъ об’Ьщалъ две тысячи рублей на следующей день, разсчитывая 
на любезность партнера, выигравшаго въ карты. Такимъ обра- 
зомъ принцъ Конти имелъ основаше писать впослЪдствш: «Рево- 
лющя (въ Россш) произошла безъ наш его учасгт яъ, добавляя при 
этомъ, что посланнику короля было непростительно не восполь
зоваться создавшимся положешемъ и, проявивъ столько сме
лости въ другихъ делахъ, показать себя столь «неповоротливымъ» 
тогда именно, когда смелость была бы чрезвычайно уместна 

Мардефельдъ, упоминавнпй въ своихъ докладахъ о шести- 
стахъ тысячахъ дукатовъ и «о драгоценностяхъ и нарядахъ» 
на тридцать шесть тысячъ, присланныхъ цесаревне Франщей, 
тоже сознался впоследствии въ своей ошибке. Лестокъ вернулся 
отъ Шетарди съ пустыми руками, и Елизавете пришлось за
ложить свои драгоценности 1 2.

У.

Въ одиннадцать часовъ вечера, Грюнштейнъ и его товарищи 
вновь появились у Елизаветы съ весьма благопр1ятнымъ до- 
кладомъ: гвардейцы рады были действовать, въ особенности съ 
техъ поръ, какъ ихъ решили удалить изъ столицы и отправить 
въ зимнШ походъ. Рискуя жизнью и тутъ и тамъ, они предпо
читали войне револющю. Лестокъ послалъ двухъ людей къ 
Остерману и Миниху разузнать, не забили ли тамъ тревоги: 
ничего подозрительнаго они не заметили. Самъ онъ отправился 
въ ЗимнШ дворецъ; въ окнахъ комнаты, которая, по его пред
положен^, была спальней правительницы, света не было. Какъ

1 Къ Флери, 26 и 30 января 1742 г. Арх. франц. Мин. Ин. Дйлъ.
2 Королю, 6 февраля 1742 г. Тайный архивъ въ Берлин*.К . ВАЛШПЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 3
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известно, Анна Леопольдовна постоянно мйняла опочивальню. 
Вернувшись къ Елизаветй, онъ нашелъ ее молящейся передъ 
иконой Богоматери. Впослйдствш было высказано предположеше, 
что она именно въ эту минуту и дала обйтъ отменить смертную 
казнь, въ случай удачи опаснаго предпр1яНя.

Въ сосйдней комнатй собрались вей ея приближенные: Ра- 
зумовеше, Петръ, Александръ и Иванъ Шуваловы, Михаилъ 
Воронцовъ, принцъ Гессенъ-ГомбургскШ съ женой и родные 
цесаревны: Васшпй Салтыковъ, дядя Анны 1оанновны, Скаврон- 
сюе, Ефимовсше и Тендряковы. Имъ пришлось ее подбадривать, 
а Лестоку удвоить свое краснорйч1е и энергш, въ виду того, что 
въ послйднюю минуту у нея все еще не хватало мужества 
и рйшимости. Онъ надйлъ ей на шею орденъ св. Екатерины, 
самъ вложилъ ей въ руки серебряный крестъ и вывелъ ее изъ 
дома. У двери стояли сани; она ейла въ нихъ вмйстй съ хи- 
рургомъ; Воронцовъ и Шуваловы стали на запятки, и они по
неслись во весь духъ по пустыннымъ улицамъ города, напра
вляясь къ казармамъ преображенцевъ, гдй теперь стоитъ соборъ 
Спаса Преображешя. Алексйй РазумовскШ и Салтыковъ слйдо- 
вали въ другихъ саняхъ вмйстй съ Грюнштейномъ и его това
рищами. Мало вйроятно, чтобъ это маленькое inecTBie остановилось 
по дорогй у дома Шетарди, и чтобъ Елизавета нашла нуж- 
нымъ предупредить посла о томъ, что она была «на пути къ 
славй». Первый рапортъ маркиза о переворот^, хотя и весьма 
обстоятельный, не упоминаетъ о подобномъ эпизодй, который 
былъ бы совершенно ненужнымъ и крайне опаснымъ. Посолъ 
жилъ не одинъ въ своемъ домй; застигнутый врасплохъ, онъ 
не могъ бы принять мйръ предосторожности противъ тревоги, 
которая пробудилась бы въ его приближенныхъ и, такимъ обра- 
зомъ, несомнйнно распространилась бы и далйе. Дневникъ 
секретаря посольства Морамбера и еще болйе подробная исто
рическая записка, составленная въ 1754 г. 1 для французскаго 
правительства, тоже ничего не говорятъ по этому поводу. Ше
тарди вставилъ эту подробность лишь въ послйдующемъ письмй, 
дабы объяснить, почему, будучи застигнутъ врасплохъ неожи
данной развязкой заговора, онъ не имйлъ возможности вовремя 
оказать требуемой отъ него денежной помощи.

1 «Memoires ct documents. Russie», т. I, фол. 192; т. IX, фол. 38; Арх. франп,. 
Мин. Ин. ДТ.лъ.
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Можетъ быть, однако, ночное посЬщеше посольства, какъ оно 
ни было неосторожно, и составляло часть той картинной обста
новки переворота 26 ноября, которой Елизавета справедливо 
придавала такое большое значеше. Она летела къ славе подъ 
эгидой Франщи, — только что отказавшей ей въ двухъ тыся- 
чахъ рубляхъ на это завоеваше!

Сани остановились передъ съезжей избой полка, где непре
дупрежденный ни о чемъ караульный забилъ тревогу: настолько

Императрица Анна 1оанновна.
Съ портрета Л .  Каравана.

(Большой Царскосельски"! Дворсцъ).

заговоръ былъ неподготовленъ. Лестокъ кулакомъ прорвалъ 
его барабанъ, тогда какъ тринадцать гренадеръ, посвящеп- 
ныхъ въ тайну, разбежались по казармамъ, чтобы предупредить 
своихъ товарищей. Здесь были одни лишь солдаты, помещав- 
пнеся въ отдельныхъ деревянныхъ домахъ. Офицеры все жили 
въ городе, и лишь одинъ изъ нихъ дежурилъ по очереди въ 
казармахъ. Въ несколько минутъ собралось несколько сотъ че
ловека Большинство изъ нихъ не знало еще, въ чемъ дело.
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Елизавета вышла изъ саней.
—  Узнаете ли вы меня? Знаете ли вы, чья я дочь?
— Знаемъ, матушка!
— Меня хотятъ заточить въ монастырь. Готовы ли вы пойти 

за мной, меня защитить?
— Готовы, матушка; всЬхъ ихъ перебьемъ!
— Не говорите про убШство, а то я уйду; не хочу я ничьей 

смерти.
Солдаты были изумлены и смущены. Но она поняла, что они 

въ ея рукахъ. Она подняла крестъ.
— Клянусь въ томъ, что умру за васъ. Целуйте, и мне 

крестъ на этомъ, но не проливайте напрасно крови.
— Клянемся!
Они бросились прикладываться ко кресту; тЬмъ временемъ 

арестовали дежурнаго офицера, приб'Ьжавшаго со шпагой на-голо, 
но сопротивлешя не оказавшаго.

Разсказывая этотъ прологъ къ государственному перевороту, 
современники, можетъ быть, кое въ чемъ и увлеклись, но одна 
и та же Bepcin повторяется почти неизменно во вс'Ьхъ разска- 
захъ, и такъ какъ она согласна съ характеромъ дМствующихъ 
лицъ и съ современными нравами, его я считаю ее правдо
подобной.

Совершивъ обрядъ присяги, Елизавета молвила: «Пойдемъ!» 
Последующая программа была указана прецедентами, начертана, 
такъ сказать, револющоннымъ протоколомъ, подробности кото- 
раго только что были установлены Минихомъ при низложенш 
имъ Бирона. Около трехъ сотъ челов^къ отправились вследъ 
за цесаревной вдоль Невскаго проспекта.

На Адмиралтейской площади она вышла изъ саней и пошла 
пешкомъ. Но ея маленьшя ноги вязли въ снегу, и гренадеры 
зароптали:

—  Мы что-то тихо идемъ, матушка!
Она позволила двумъ солдатамъ поднять ее и понести на 

рукахъ. У Зимняго дворца Лестокъ отделилъ двадцать пять че- 
ловекъ, получившихъ приказаше арестовать Миниха, Остермана, 
Левенвольда и Головкина. Восемь другихъ гренадеровъ пошли 
впередъ. Зная пароль, они притворились, что совершаютъ ночной 
обходъ, и набросились неожиданно на четырехъ часовыхъ, охра- 
нявшихъ главный входъ. Окоченевъ отъ холода и запутавшись 
въ своихъ широкихъ шинеляхъ, часовые легко дали себя обезору
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жить. Заговорщики вошли во дворедъ, направляясь прямо въ 
кордегардш. Офицеръ крикнулъ: «на карауль!» Его свалили на 
полъ, при чемъ, какъ разсказываютъ, Елизавета отвела въ 
сторону штыкъ, чуть было не пронзивпйй его, и поднялись въ 
покои правительницы. Линаръ былъ въ отсутствш, и она спала 
рядомъ съ мужемъ, хотя и была съ нимъ въ то время въ очень 
дурныхъ отношешяхъ, если верить Мардефельду. Они другъ съ 
другомъ не разговаривали, 
но были точны въ испол- 
неши супружескихъ обя
занностей К

Когда они лож ились  
спать, Левенвольдъ, какъ 
утв ер ж даю тъ , предупре- 
дилъ Анну Леопольдовну о 
грозившей ей опасности; но 
она обозвала его сумасшед- 
шиыъ и заснула глубокимъ 
сномъ. Одинъ гренадеръ, 
впослЪдствш замешанный 
въ заговоре противъ самой 
Елизаветы — его фамил1я 
была Ивинсшй— грубо раз- 
будилъ несчастныхъ. Ели-, 
завета запретила тревожить 
1оанна VI; но вскоре под- 
нявшшся кругомъ шумъ 
пробудилъ ребенка. Его 
кормилица принесла его въ кордегардш, где дочь Петра Великаго, 
взявъ его на колени, умилилась надъ нимъ.

—Бедный невинный младенецъ! Твои родители одни виноваты.
Она увезла его въ своихъ саняхъ, возвращаясь по Невскому 

проспекту, уже усеянному хлынувшимъ народомъ, приветство- 
вавшимъ ее криками: ура! Слыша радостные возгласы, ребенокъ 
развеселился и, улыбаясь той, что отняла у него корону, онъ 
запрыгалъ у ней на рукахъ 1 2.

Цесаревна Елизавета Петровна. 
Съ портрета Л. Каравака. 

(Большой ЦарскосельскШ Дворецъ).

1 Королю 19 дек. 1741. Тайный архивъ въ Берлин^.
2 Шетарди, 7 дек. 1741 г. арх. франц. Мин. Ин. ДЪлъ; Мардефельдъ, 

декабрьская переписка 1741 г. Тайный Архивъ въ Берлин^; Ср. С оловьевъ , 
«Истор1я Россш*, XXI, 145 и сл'Ьд.; «Архивъ кн. Воронцова», У, I и сл’Ьд. (Авто-
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Со смерти Петра Великаго,—воцареше внука котораго также 
не было вполне правильнымъ,—это былъ, на протяженш пят
надцати л'Ьтъ, пятый или шестой переворотъ, совершенный 
нисколькими честолюбцами съ помощью горсти буйныхъ солдатъ. 
Въ другихъ трудахъ я указалъ, вместе съ причиной этихъ пе- 
рюдическихъ кризисовъ, и на то, что позволило стране вынести 
ихъ,— именно на огромную силу сопротивлешя, таившуюся въ 
организме, находившемся въ перюде формацш, при чемъ кри
зисы эти, подобно бол'Ьзнямъ роста, сопровождали его развитае, 
не задерживая его.

Ноябрьская револющя 1741 г. по составлявшимъ ея элемен
там ^— воззвашю къ мятежу, участш иностранцевъ и подкупу 
во всЬхъ его видахъ,—была въ принципе самой предосудитель
ной изъ всЬхъ и, повидимому, самой угрожающей для будущ
ности народа. Что могъ онъ ожидать отъ императрицы, достиг
шей трона при содМствш распутныхъ гренадеровъ, отъ дочери 
Петра Великаго, подготовлявшей заговоръ, сообразуясь съ дви- 
жешями шведской армш, офищально отправленной въ походъ 
въ ц'Ьляхъ облегчешя его осуществлешя?

Однако, какъ мы видели, и честолюб1е Елизаветы, и сла
бость Анны Леопольдовны не шли дальше известной границы, 
за которой насл1ццю Великаго Петра грозила бы действитель
ная опасность. Какъ ни жаждала цесаревна власти, она все же 
не решилась на сделку, безвозвратно погубившую бы это на- 
след1е. ApMifl Ласси, хотя и плохо руководимая и еще хуже снаб
женная, все же отбросила врага, Такъ, несмотря на самыя худ- 
ппя случайности, страна, съ толпой авантюриотовъ и авантю- 
ристокъ во главе, ожесточенно оспаривавшихъ другъ у друга 
управлеше ею, не сдавалась, шла по самому краю бездны, не 
проваливаясь въ нее, впитывала самые опасные яды, отбрасы
вая смертельныя его части, удерживалась на склоне непоправи- 
мыхъ падешй инстинктомъ самосохранешя, сила котораго является 
какъ у отдельныхъ лицъ, такъ и у нащи самымъ вернымъ при- 
знакомъ и мериломъ ихъ жизненности.

бюграфическая заметка гр. А. Воронцова); Позье, Записки, «РусскаяСтарина», 
1870, I, 86 и сл’Ьд.— Согласно н!зкоторымъ историкаыъ, а именно Chappe 
d ’A u te r o c h e  («Voyage en Siberie», 1 ,187), Анна Леопольдовна и Елизавета уви
дались въ эту минуту; въ очень редкой книг*, озаглавленной «Merksvllrdige Ge- 
schichte... Elisabeth der Ersten», 1769, одна гравюра изображаетъ Елизавету, са
молично арестовывающую правительницу, ухватившуюся за свои од Ьяла.
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Эта внутренняя упругость свойственна всЬмъ народамъ въ 
ранше часы ихъ исторш. Въ XV и XVI столеНяхъ Польша ис
пытала кризисы анархш более сильные, ч'Ьмъ те, что свели ее 
въ могилу. Но она была тогда молода. Въ своей более долгой 
эволюцш, Poccifl XVIII века дожила лишь до весны своей жизни, 
не окончившейся и по нынешнее время. Ея молодость и была 
ея спасешемъ между 1725 и 1742 годами. Она не допустила отра- 
влешя главныхъ органовъ своего мощнаго тела и позволила 
здоровымъ его частямъ сохранить свою силу и восторжество
вать въ той долгой выработка нащональнаго гешя и патрютизма, 
чудесное развиНе которыхъ мы теперь изучаемъ. Вступая въ 
переговоры съ Нолькеномъ, Елизавета, несомненно, не более 
тщательно заботилась объ интересахъ своей родины—что она 
и доказала неоднократно впоследствш,—чемъ польете вельможи, 
пр!езжав1ше въ Петербургъ для иодобныхъ же сделокъ. Но ее 
останавливало чувство, чуждое имъ, и она открыто говорила, 
какое: страхъ ответственности передъ общественнымъ мнешемъ.

Ласси былъ лишь наемникомъ, но онъ стоялъ во главе лю
дей, которые растерзали бы его, еслибъ онъ не совершилъ своего 
долга передъ лицомъ врага. Такимъ образомъ, не принимая пря
мого участя въ движенш, приведшемъ въ ЗимнШ дворецъ со
общницу Лестока, Шварца и Грюнштейна, нащональное русское 
чувство,—т. е. смутное и еще непродуманное, но мощное сознаше 
общихъ интересовъ и обязанностей, — сказалось въ немъ, обуз
дывая некоторыя его крайности, и могло по справедливости при
писать себе долю победы при водворенш новаго режима.

Монограмма на заглавномъ листе 
Описашя короновашя императрицы Елизаветы Петровны».



Редкая медаль въ память восшеств1я 
на престолъ Елизаветы Петровны.

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
BocmecTBie на престолъ.

I. Ночь съ 2б-го на 26-ое ноября. — Пробуждеше князя Шаховскаго. — Во дворц* 
новой императрицы. — Cedat toga armis! — Манифесты. — Права Елиза
веты.— II. БывшШ императоръ. — Семейство принцевъ Брауншвейгскихъ.— 
Дорога въ ссылку. — Холмогоры. — Смерть 1оанна Ш. — Остальные члены 
семьи. — Освобождеше. — Въ Данш — III. ДруИя жертвы переворота. — 
Приговоры къ смертной казни. — Остерманъ на эшафот*. — Полу-поми- 
ловаше. — БывшШ канцлеръ въ Березов!». — Минихъ въ Целым*. — Тор- 
жественное возвращеше. — Манштейнъ. — Левенвольдъ. — Головкинъ. — 
ЖенскШ элемента.— IV. Новый ш тата.— Упразднете Кабинета. -Возвра- 
щен»е Сенату его прежняго значешя — Еакъ было при Петрть Бели- 
комъ. — Возвращенные изъ ссылки. — Долгоруюе. — Красавецъ Шубинъ. — 
Лейбъ-кампашя. — Торжества и крайности милитаризма.— Столкновешя. — 
Нац1онализмъ и н*мецкШ элемента. — V. Коронованзе. — Прибьте принца 
Голштинскаго. — Путешеств1е въ Москву. — Церемонш и празднества.— 
Герцогъ ГолштинскШ провозглашается насл*дникомъ престола. —Н*мецъ 
ли онъ или РусскШ? — Роковыя посл*дств!я д*ла Петра Великаго. — Про
рубленное въ Европу окно. — Гермашя въ Россш. — Будущее.

I .

Восшеств|'е на престолъ.
Темная ночь; улица Петербурга, тихая и пустынная, подъ 

толстымъ сн'Ьшнымъ покровомъ, въ морозномъ воздух'Ь северной 
зимы; заворачивая изъ темнаго переулка, показывается толпа 
солдатъ въ сопровождены молодой и хорошенькой женщины...
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Опять-таки анекдотъ!...
Но спрашиваю себя, какъ бы я могъ избегнуть этого анек

дота? Привести, говоря объ исторической ночи 26— 26 ноября 
1741 г., офищальные манифесты, возв^стивпие Россш и Европ'Ь 
о восшествш на престолъ дочери Петра Великаго? Это было бы 
конечно мен'Ье картинно, въ бол^е строгомъ вкусЬ, какъ этого 
желаютъ некоторые мои читатели—и совершенно неверно. Един
ственная, абсолютная истина—это именно описанная мною ноч
ная экспедищя, съ виду банальная и двусмысленная, женщина 
въ сопровожден^ н'йсколькихъ гренадеръ; зат'Ьмъ часовые, оглу
шенные у входа во дворецъ, другая женщина, извлеченная изъ 
постели, ребенокъ, взятый изъ колыбели; въ общемъ,—для того, 
чтобы положить конецъ регентству Анны Леопольдовны, сверг
нуть съ престола 1оанна III и возвести на престолъ Елисавету,— 
почти дословное повтореше драмы, за годъ до того низложившей 
Бирона.

Дворцовыя драмы, начинаюпцяся въ казармахъ; распри между 
женщинами и фаворитами; поединки между авантюристами и 
иноземными динасНями; заговоры, револющи, убШства, въ ко- 
торыхъ Росшя погрязала почти ц'Ьлое стол!ше, словно въ обры- 
вистомъ и тинистомъ русл1з потока, какъ мн'Ь вычеркнуть васъ 
изъ исторш?

Съ восшеств1емъ на престолъ Елизаветы мы приблизились 
къ нисколько мен'Ье бурному промежутку времени, но споткув- 
шись о весьма неприглядный порогъ! Въ предыдущей глав'Ь я 
описалъ первые фазисы переворота, спешный заговоръ, захватъ 
Зимняго дворца и безпрепятственное планете его обитателей. 
Одинъ очевидецъ этого собьшя оставилъ намъ описаше посл'Ь- 
дующихъ часовъ.

Князь Яковъ Шаховской, приверженецъ Бирона въ царство- 
ваше Анны 1оанновны, затймъ сторонникъ Волынскаго, когда 
звезда фаворита стала меркнуть, былъ челов'Ькъ ловкШ. Ставъ 
регентомъ посл’Ь смерти Анны, Биронъ не поставилъ ему въ 
укоръ его измены, и вскоре такъ былъ очарованъ новыми до
казательствами преданности съ его стороны, что назначилъ своего 
вчерашняго противника па м'Ьсто полицмейстера. Когда регент
ство закончилось катастрофой, Шаховской безпрекословно позво- 
лилъ перевести себя на м'Ьсто помощника полицмейстера. Вскоре 
въ силу заступничества всемогущаго родственника, Головкина, 
ему предоставлено было, въ ожиданш лучшаго, м^сто въ СенагЬ.
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Онъ крепко надеялся, что долго ему ждать не придется. Карьеры 
делались въ то время въ Россш съ головокружительной быстро
той. 25 ноября 1741 г. онъ об'йдалъ у Головкина; гостей обоего 
пола было болйе ста челов'Ькъ; посл'Ь об'йда были танцы, за- 
т'Ьмъ ужинъ. Вернувшись домой въ часъ ночи, сенаторъ уснулъ 
было глубокимъ сномъ, когда сильные удары въ ставни и гром- 
шй зовъ разбудили его. Онъ узналъ голосъ одного сенатскаго 
пристава.

— Что такое?
— Ваше шятельство, вставайте!
—  Зач'Ьмъ?
— Чтобы присягать цесаревн'й Елизавет^, только что всту

пившей на престолъ.
Опять катастрофа, опять перемена, опять начинать карьеру 

съ начала!
Карета Якова Петровича не могла пробиться сквозь толпу, 

окружавшую дворецъ. Не взирая на сильный морозъ, обыватели 
и солдаты запрудили площадь, теснясь у зажженныхъ боль- 
шихъ костровъ и распивая водку. Ему пришлось сойти и, 
завязая въ снйгу, протискаться до входа во дворецъ, къ кото
рому одновременно подходилъ одинъ изъ его товарищей Алексей 
Дмитр1евичъ Голицынъ.

— Какъ это сделалось?
— Не знаю.
Лишь въ третьей зал4} они узнали некоторый подробно

сти отъ Петра Ивановича Шувалова, одного изъ героевъ ми
нувшей ночи. Но тотчасъ же изъ соседней группы, состоявшей 
изъ офицеровъ, послышался ироничесшй и презрительный 
голосъ.

— Сенаторы! Что теперь скажете, сенаторы? 1.
То былъ лозунгъ новаго режима. Cedat toga armis! Бъ отда- 

ленш, окруженная другой группой офицеровъ, недоступная, Ели
завета шяла. радостью, весело разговаривая и звонко смйясь 
среди бряцанья сабель и шпоръ...

Она захватила власть, но на какихъ основашяхъ? Никто не 
зналъ. Сама она того не знала. Посл'Ь принесешя присяги въ 
церкви Зимняго дворца, уступая желанш толпы, требовавшей 
ея появлешя, она вышла на балконъ, держа ребенка на рукахъ.

1 «Записки кн. Якова Шаховского», 1810 г., т. I стр. 67 и сд^д.



Императрица Елизавета Петровна въ коронащонномъ костнжЬ. 
Сь портрета Л. Каравана и гравюры I. Штенглнна.





43

То былъ маленькШ 1оаннъ. Императоръ? Казалось, что окон
чилось лишь регентство Анны Леопольдовны, и что тетка заняла 
место матери вплоть до совершеннолеНя государя. Тутъ же 
изданный манифеста не разс'Ьялъ недоразуметя. Елизавета въ 
немъ возвещала, что вследств1е безпорядковъ, происшедшихъ 
во время малолетства 1оанна, ея верные подданные, какъ ду
ховные, такъ и светсше, и главнымъ образомъ гвардейеше полки, 
единогласно просили ее занять престолъ. Но она не поднимала 
вопроса о своихъ правахъ на престолъ и не произнесла слова 
«императрица». Но внутри дворца солдаты кричали во весь голосъ 
эго слово, и на площади безсознательная толпа вторила имъ. 
Какъ бы повинуясь воле народа, Елизавета, вероятно, тутъ и 
почерпнула поощреше, въ которомъ нуждалась. Въ десять часовъ 
утра она объявила Шетарди, что ее только что признали импе
ратрицей. Вместе съ темъ, какъ бы спрашивая совета, она раз
решила страшный вопросъ:

«Что сделать съ принцем ъ  Брауншвейгскимъ?»
Императора уже не существовало.
Шетарди ответилъ, не колеблясь: «Надо употребить все меры, 

чтобы уничтожить даже следы царствовашя 1оанна III».
Въ два часа последовалъ новый вопросъ: «Катя предосто

рожности принять относительно иностранныхъ государствъ?» От
вета: «Задержать всехъ курьеровъ, пока ваши собственные по
сланные не успеютъ объявить о совершившемся событш».

Не посмевъ вступить въ игру, пока карты не были раскрыты, 
Шетарди съ темъ большей решительностью проявилъ теперь 
желаше принять въ ней учасие. Между темъ гренадеры стояли 
на часахъ, съ заряженными ружьями и на-чеку даже въ самой 
спальне императрицы. Не следовало ли ожидать контръ-революцш?

Лишь 28 ноября новый манифеста разсеялъ недоумеше 
публики. Въ немъ, наконецъ, упоминалось о правахъ  Елизаветы, 
основанныхъ на завещаны Екатерины I. После Петра II и за 
неимешемъ детей отъ него, оно указывало, какъ на законныхъ 
наследниковъ, на цесаревну Анну Петровну, старшую сестру 
Елизаветы съ ея потомствомъ, и за'гЬмъ на Елизавету съ ея 
потомствомъ. Но разве Анна Петровна, скончавшаяся въ 1728 г., 
не оставила после себя детей? Ведь, существовалъ сынъ отъ 
ея брака съ герцогомъ Голштинскимъ. Не следовало ли ему 
царствовать? НВтъ; воспитываясь въ Киле въ протестантской 
релипи, онъ подпадалъ подъ заключительный пунктъ завеща-
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шя, устранявшШ отъ престола— наслфдниковъ не православнаго 
в'йроиспов'йдашя. Вызвавъ его впослфцствы въ Петербургъ и 
назначивъ его своимъ преемникомъ, Елизавета прежде всего 
перевела его въ лоно православной церкви. Но, сдЬлавъ это, 
не следовало ли ей тотчасъ же уступить ему м'Ьсто? Одинъ исто- 
рикъ утверждаетъ, что она о томъ подумывала, приготовивъ 
ce6t даже убежище въ Воскресенскомъ монастыре, будто бы 
выстроенномъ ею съ этою цЪлью на берегахъ Невы ’. Оста
вляю на немъ ответственность за это утверждеше.

Въ манифесте было объявлено, что принцъ  1оаннъ и его 
семья отправлены обратно въ Гррмашю съ соответственными 
ихъ звашю почестями. Дочь Петра Великаго, повидимому, дей
ствительно имела намереше это сделать. Сообщу ниже, какимъ 
вл1яшямъ она уступила, отказавшись отъ него, обременивъ темъ 
захватъ власти излишнимъ проявлешемъ насил1я и жестокости 
и добавивъ къ темнымъ главамъ исторы своей страны одну 
изъ самыхъ ея горестныхъ. страницъ.

II.

Брауншвейгская фамил1я.

Это семейство, происшедшее отъ брака одной изъ внучекъ 
старшаго брата Петра Великаго, 1оанна У 1 2, съ принцемъ Браун- 
швейгскимъ, состояло въ ту минуту изъ низверженнаго импе
ратора, его младшей сестры Екатерины и ихъ отца и матери, 
принпа Антона-Ульриха Брауншвейгскаго и принцессы Анны 
Леопольдовны Мекленбургской, бывшей правительницы. Перво
начальный намерешя Елизаветы относительно ихъ были мило
стивы. Изгнанники должны были получить 30.000 рублей на пу- 
тешеств1е и 60.000 руб. ежегодной, пенсы. ВасилШ Эедоровичъ 
Салтыковъ, которому поручено было сопровождать ихъ, получилъ 
приказаше Ззхать не останавливаясь и объезжая болыше города. 
Увы! моимъ читателямъ уже известны случайности подобныхъ 
путешествШ въ Россы; постоянный перемены и отмены данныхъ

1 B usch in  g, «Griindlich ersuchte Ursachen der Regiernngsveranderungen 
in dem Hause Romanov», 1767 г., стр. 39.

2 Онъ именовалъ себя такъ, какъ пятый царь этого имени, тогда какъ 
сын7> Анны Леопольдовны назывался 1оанномъ Ш, какъ третШ ижпчраторъ 
того же имени.



распоряжений на пути къ изгнашю, усугубляли горечь и ужасъ 
его. На первой же станщи курьеръ догналъ Салтыкова и передалъ 
ему приказаше не спешить и останавливаться по нисколько 
двей въ каждомъ городе вплоть до Риги. Елизавета уже пожа
лела о первомъ своемъ порыве и хотела дать себе время на 
размышлеше. Въ Риге последовалъ опять сюрпризъ: приказаше 
оставаться на месте впредь до новыхъ распоряженШ. Существо
вала некоторая связь между этими переменами и этапами дру
гого путешеств1я—того, что совершалъ въ то же время въ обрат- 
номъ направленш будушдй наследникъ престола, «ГолштинскШ 
чортушка», какъ называла его Анна 1оанновна. Елизавета опа
салась, пожалуй, что немецкая родня изгнанной семьи задер- 
житъ по пути этого второго узурпатора, и она оставила на вся- 
кШ случай заложниковъ. Этотъ расчетъ, если онъ и существо
вал ъ, осложнялся еще другими соображешями. Бывшаго импера
тора и его родителей не только задержали въ Риге, но и зато
чили въ тюрьму. Вскоре мысль объ отправке ихъ на родину 
была вовсе оставлена.

По существующимъ предположешямъ, хирургъ и наперсникъ 
Елизаветы, Лестокъ, былъ отчасти виновенъ въ этомъ событш. 
Но мы находимъ следы и другихъ советовъ, данныхъ Елизавете 
въ этихъ щекотливыхъ обстоятельствахъ и стремившихся дока
зать ей, что, выпуская изъ рукъ сверженнаго императора, она не 
будетъ твердо сидеть на престоле. Въ особенности Фридрихъ II 
прилагалъ все старашя, чтобы убедить ее въ этомъ. Самъ же
натый на принцессе Брауншвейгской, что онъ не забывалъ 
подчеркивать въ предыдущее царствоваше, хотя ненавиделъ 
свою жену и ея семью, онъ темъ не менее съ болыпимъ рвешемъ 
силился устранить отъ себя всякое подозреше въ симпапяхъ 
къ молодому принцу, приходившемуся ему племянникомъ. Сал- 
тыковъ, самъ по себе хоропнй человекъ, имелъ въ числе своихъ 
подчиненныхъ — лицъ, желавшихъ подслужиться. Они стреми
лись усилить тревогу императрицы. Такъ, она узнала, что Анна 
Леопольдовна дурно обращалась съ начальникомъ своего кон
воя, что прислуга будто бы спрашивала маленькаго принца: 
«Кому, батюшка, голову отсечешь?» А ребенокъ отвечалъ: «Ва
си лно Оеодоровичу».

Салтыковъ тщетно отрицалъ это. «Маленьшй принцъ почти 
ничего не говорить», утверждалъ онъ. Елизавета ему не в е 
рила. Въ течете всего своего царствовашя ее преследовалъ
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призракъ сверженнаго соперника. Австр1я, Швещя, даже Прус- 
С1я, казалось ей, вступались за него. Позднее, согласно неко- 
торымъ даннымъ, она даже подумывала о браке съ грознымъ 
призракомъ, съ тймъ, чтобы избавиться отъ этого навождешя 
Но въ это время, оставляя несчастную семью въ Риге, она со
ветовалась со всеми, даже съ Бирономъ, возвращеннымъ ею изъ 
ссылки, причемъ она поселила его въ Ярославле, запретивъ ему 
пр1ездъ въ столицу и ко двору, какъ поступить съ принцами 
Брауншвейгскими. Можетъ, быть регента и внушилъ ей ея окон
чательное решеше1 2 . 13 декабря 1742 г. вся семья была переве
зена въ большой тайне въ Дюнамюнде, затемъ въ январе 1744 г. 
въ Орашенбургъ, нынЬ Раненбургъ, Рязанской губернш. Въ 
этотъ промежутокъ времени Брауншвейгская фамил1я увеличи
лась еще однимъ членомъ, принцесой Елизаветой, родившейся въ 
тюрьме и прожившей въ ней сорокъ лета. Ссыльныхъ по ошибке 
чуть было не свезли въ Оренбургъ. Въ то время д’Аллюнъ, 
французский поверенный въ Петербурге, писалъ въ Версаль сле
дующая подробности:

«У этихъ высокихъ узниковъ отняли всехъ иностранныхъ 
слугъ, за исключешемъ г. Геймбурга, двухъ камердинеровъ, 
фрейлины Юл in (Менгденъ) и ея сестры. Первая, по преж
нему любимый идолъ принцессы Анны, уноситъ съ собою вер
ное доказательство того, что пламя любви можетъ зажечься 
среди самьтхъ великихъ несчастШ. Адонисомъ былъ гвардейскШ 
сержантъ».

Въ ноле 1744 г.— новая перемена, вызванная мнимымъ за- 
говоромъ, съ которымъ въ предшествовавшемъ году было свя
зано имя маркиза Ботта, посланника Марш-Терезш. Фридрихъ тот- 
часъ лее поспеишлъ отстранить отъ себя всякое подозреше въ 
сообщничестве, пос-оветовавъ Елизавете сослать гораздо дальше 
безпокойнаго племянника 3 . Императрица восемь месяцевъ раз
думывала надъ этимъ. Какъ мы увидимъ ниже, она не скоро 
принимала свои решешя. Но данный совета даромъ не пропалъ. 
Въ Поле маюръ Миллеръ получилъ приказаше перевезти изъ

1 II. Сум арок опт., «Черты Екатерины Велишя», 1832 г. I, 117; ср. «Архивъ
князя Ворон но па», XXVI, 38.

2 Гогснголыуь Ульфсльду, Петербургъ, 22 января 1743 г. Государствен
ный архипъ въ В'1'.nt..

3 Рапортч. графа Чернышева, русскаго посла въ Берлин^, 22 января 
1743 г.: «Русекп! Архивъ», 1868 г., стр. 1641.
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Оратенбурга въ Архангельскъ и затемъ Соловецшй монастырь 
четырехл'Ьтняго мальчика, котораго ему передали подъ именемъ 
Григор1я.

То былъ бывппй императоръ.
Анна Леопольдовна была вновь беременна. Ее разлучили съ 

мужемъ, какъ она думала, навсегда. Отняли у нея и Юлш 
Менгденъ, что являлось, для нея несомненно, худшимъ несча- 
сНемъ. Изгнанники не знали, куда ихъ везутъ. Лишь на берегу 
Белаго моря все члены семьи вновь встретились вместе. Но 
настала зима и состояте льдовъ не позволяло добраться до Со- 
ловокъ, такъ что пришлось ждать весны въ Холмогорахъ. Ка- 
мергеръ Николай Корфъ, заменивши"! теперь Салтыкова, посове- 
товалъ оставить тамъ узниковъ, и предложеше его было принято.

Въ ста двенадцати верстахъ отъ своего устья Двина обра
зуешь несколько острововъ. На одномъ изъ нихъ стоятъ Хол- 
могоры. Городъ этотъ сосгоялъ въ то время приблизительно изъ 
ста пятидесяти домовъ, растянувшихся на протяженш двухъ 
верстъ вдоль единственной и извилистой улицы; внешнШ видъ 
его немногимъ изменился съ техъ поръ. Онъ считался, однако, 
однимъ изъ самыхъ древнихъ и известныхъ городовъ въ Россш, 
сыгравъ большую роль въ исторш Северо-Восточнаго края. До 
восшеств1я на престолъ московскихъ царей, онъ представлялъ 
собой очень значительный административный и коммерческий 
пунктъ, впоследствш его затмилъ Архангельскъ. Но еще при 
Петре Великомъ его соборъ Спаса Преображешя, выстроенный 
изъ каменныхъ плитъ въ византшскомъ стиле, считался краси- 
вейшимъ въ Империи Въ трехъ верстахъ отъ города лежитъ 
село, офищально носящее назваше Денисовки, но прозванное 
крестьянами Волотомъ—месторождеше великаго Ломоносова.

Отыскивая тюрьму, где бы можно было поселить новыхъ го
стей, Корфъ нашелъ лишь домъ apxiepen; этому последнему при
шлось искать себе убежища въ другомъ месте. Высший дере
вянный частоколъ, охраняемый солдатами, совершенно отрезалъ 
отъ Mipa Анну Леопольдовну и ея товарищей но несчастью. 
Жители Холмогоръ не знали ни имени, ни звашя узниковъ. 
На содержаше ихъ губернатору выдавалось 10— 15 тысячъ ру
блей; но никому не приходило въ голову спрашивать у него от
чета въ нихъ, и случалось, что принцъ Антонъ, имевпйй при
вычку пить кофе по три раза въ день, бьтлъ лишенъ его ц е
лыми месяцами.

4*
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Юлпо Менгденъ заменила по иричинамъ, оставшимся неиз
вестными, ея сестра Бина (Якобина), явившаяся только лиш
ней мукой для гЬхъ, чье заточеше она должна была разделить и 
смягчить. Это было ужасная особа! Ея ссоры съ караульными 
офицерами и солдатами, бурныя сцены съ принцемъ Антономъ, 
беззастенчивый романъ съ домашнимъ докторомъ, Ножевщико- 
вымъ, и постоянные скандалы доставляли неисчерпаемый ма- 
тер1алъ для рапортовъ, отправлявшихся въ Петербургъ. Нако- 
нецъ ее заперли въ отдельную камеру; но она била солдатъ, 
приносившихъ ей есть, и- выливала имъ на голову супъ.

Среди всехъ этихъ испыташй, Анна Леопольдовна родила 
въ Холмогорахъ еще двухъ сыновей, принцевъ Петра и Алексея, 
и умерла въ 1746 г. Толстый, полнокровный, находивппяся всегда 
подъ угрозой апоплексическаго удара, ея мужъ пережилъ ее 
однако на тридцать летъ. Дети росли, но они были.рахитики и 
полуидюты. Въ 1756 г. принцъ 1оаннъ, бывнпй императоръ, 
исчезъ, выкраденный ночью гвардейскимъ сержантомъ, въ ве
личайшей опять-таки тайне привезшимъ его въ Шлиссельбургъ. 
За нимъ закрылись окованныя железомъ двери каземата. Онъ 
целые годы не виделъ человеческаго лица. Въ его камеру вхо
дили, предварительно приказавъ ему спрятаться за ширмы. 
Онъ никогда не узналъ места своего заключешя. Рапорты отъ 
1759 г. изображаютъ его, впрочемъ, не совсемъ нормальнымъ. 
Но его тюремщики полагали, что онъ могъ и симулировать су- 
MacinecTBie. Во всякомъ случае, онъ, невидимому, сохранилъ со- 
знаше своей личности. Шуваловъ велелъ его спросить чрезъ 
офицера: «Кто ты?»; онъ ответилъ: «Человекъ велишй—принцъ! 
Мне подменили имя». Въ другой разъ онъ самъ гневно крикнулъ 
на того же офицера: «Какъ ты смеешь на меня кричать? Я здеш
ней имперш принцъ и государь вашъ!» После этихъ выходокъ 
его лишили чаю и теплыхъ чулокъ, чтобы посбить съ него спеси. 
Но все это легенды, какъ и повесть о бегстве его въ въ сопро
вождены монаха, доведшемъ узника до Смоленска. Одинъ только 
разъ, согласно почти достовернымъ даннымъ, его вывели изъ казе
мата и повезли въ герметически закрытой карете въ Петербургъ, 
где Елизавета видела его, не раскрывая,‘однако, своего инкогнито.

Я разсказалъ въ другомъ своемъ труде 1 трагическую раз
вязку этого долгаго мученичества, действительную на этотъ разъ

1 «Романъ Императрицы», стр. 319.
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попытку освобождешя, въ которой однако узника», повидимому, со 
знательно не участвовалъ после двадцатипятп-летняго заклю- 
чешя — это было въ 17G4 г. — и загадочное убШство, которое 
никто не пожелалъ взять на свою совесть.

Екатерина II, бывшая въ то время на престоле, решительно 
сняла съ себя всякую ответственность за эту смерть, но до 
1780 г. она ничего не сделала въ смысле улучшешя судьбы 
обоихъ братьевъ и обеихъ сестеръ несчастной жертвы. Отецъ 
ихъ умеръ въ 1776 г. Тогда только она нашла возможность усту
пить просьбамъ датской королевы, также приходившейся тет
кой узникамъ. Родня у нихъ была знатная! Архангельский гу- 
бернаторъ Мельгуновъ отправился въ Холмогоры и возвестила» 
несчастнымъ радостную весть: ихъ отправятъ въ Данш; они 
получатъ свободу и приличную пенено. Вместо ожидаемыхъ имъ 
восторговъ, онъ увиделъ лишь изумлеше и испугъ.

Принцесса Елизавета выразила приблизительно следующимъ 
образомъ обшдя чувства:

— Мы долго и страстно жаждали свободы; но на что она 
намъ нужна теперь? Мы не умеемъ жить среди людей. Пусть 
императрица соблаговолить лишь разрешить нами» гулять по 
лугамъ. Мы слышали, что на нихъ растутъ цветы. Мы бы также 
желали видеться съ женами офицеровъ, караулящих!» насъ. Намъ 
прислали изъ Петербурга одежду, корсеты, наколки. Мы не зна- 
емъ, что съ ними делать. Если императрице угодно, чтобы 
мы ихъ носили, мы искренно просима» ее прислать намъ кого- 
нибудь, кто бы научилъ насъ, какъ съ ними обращаться.

— Другихъ желанШ у васъ нетъ?
— Еще одно: во дворе построили баню, рядома» съ нашими 

комнатами; домъ деревянный и мы боимся сгореть; нельзя ли 
насъ избавить отъ этого соседства.

Болынаго Мельгунову не удалось добиться и ота» другихъ 
членовъ семьи. Они, впрочемъ, говорили съ трудомъ. Стар
шая изъ принцессъ, Екатерина, оглохнувъ восьми лета», объ
яснялась съ окружающими лишь знаками. Когда произносили 
имя императрицы, друпе бросались на ноль, дрожа веема» 
теломъ.

Однако, губернатору пришлось все-таки исполнить данное 
ему приказаше. Принцевъ Брауншвейгскихъ перевезли въ города» 
Горзенсъ, въ Ютландш; каждый иза» ниха» получила» пенеш въ 
восемь тысячъ рублей. Принцесса Екатерина пережила сестру иК. ВАЛНШЕПСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕ.1ИКЛГО. 4
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и братьевъ до 1807 г. ’. До сихъ поръ ихъ могилы сохранились 
въ церкви маленькаго датскаго городка. Такъ закончилось не
примиримое соперничество между двумя иностранными ветвями, 
Голштинской и Брауншвейгской, привитыми ко стволу Романо- 
выхъ въ силу смелой политики Петра Великаго и его преемни- 
ковъ. Но жертвами переворота 1741 г. явились еще и друпя 
лица. Чтобы более не возвращаться къ этому вопросу, разскажу 
тутъ же ихъ судьбу.

III.

Друпя жертвы переворота.

Перемена режима влекла за собой, въ силу уже установив- 
шагося обычая, многочисленные аресты; брошенныя сети за
хватывали вс'Ьхъ изв'Ьстныхъ или предполагаемыхъ нривержен- 
цевъ стараго режима. Фельдмаршалъ Ласси ловко увернулся 
отъ этого рокового последств1я. Когда его внезапно разбудили въ 
историческую ночь и спросили: «За какое правительство вы 
стоите?», онъ отв'Ьтилъ не обинуясь: «За то, что стоитъ у вла
сти». Менее счастливые, Минихъ, Левенвольдъ, Остерманъ и 
Головкинъ встретились въ казематахъ Петропавловской кре
пости вместе со множествомъ более мелкихъ деятелей, Менгде- 
номъ, Тимирязевымъ, Яковлевымъ. Комисшя подъ председатель- 
ствомъ генералъ-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого 
занялась допросомъ обвиняемыхъ и судомъ надъ ними. Хотя 
среди нихъ и были руссше, но судьи, повидимому, съ этимъ 
не считались. То былъ процессъ Россш противъ Гермаши, 
Судоговореше было краткое, обвинешя мелшя, нелепыя или 
гнусныя. Миниху поставили въ упрекъ, что онъ не защитилъ 
передъ Бирономъ завещашя Екатерины I, тогда какъ онъ пер
вый сталъ жертвой фаворита. Согласно преданш, допросъ его 
не былъ дологъ. На первый вопросъ Трубецкого: «Признаете 
ли вы себя виновнымъ?»—онъ ответилъ: «Да, въ томъ, что васъ

• См. Семевсяий, «1оаннъ VI Антоновичъ», «Отечественный Записки» 
1866 г., 630 и сл'Ьд., B tisch in g , «Geschichte des rnssischen Kaisers Loahann 
des Dritten», 1771 г.; С оловьевъ , «HcTopin Poccin», изд. 1879 г. т. XXII, 
стр. 99 и сл’Ьд.; Б и льбасовъ , «Истор1я Екатеаивы II», 1896 г., т. XII, ч. I, 
стр. 124; П ол’Ьновъ, «Отправлеше Брауншвейгской фамилш изъ Холмогоръ 
въ Датсшя влад^шя», «Русская Старина» 1874 г., т. Ij стр. 662 и очеркъ въ томъ 
же журнал*, 1873 стр. 60—73, по А. К унику.
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не пов'Ьсилъ». Этотъ Трубецкой былъ подчиненнымъ фельд
маршала въ Турецкую кампанш, въ царствоваше Анны 1оан- 
новны, и, имея на своемъ попечеши пров1антскую часть, два 
раза чуть не погубилъ армш Миниха.

Елизавета, скрытая занав'йсомъ, присутствовала на засада- 
шяхъ суда. Въ силу ли женскаго любопытства или безпокойства 
государыни, не утвердившейся еще на престоле, Елизавета сле
дила за всймъ процессомъ съ начала до конца. Она слышала 
вопросы и ответы и приказала сократить слфцств1е.

Легенда эта имеешь подъ собою шатшя основашя; она слиш- 
комъ плохо согласуется съ документами цроцесса, какъ бы со
мнительны они ни были. Минихъ изображается въ нихъ подъ 
гораздо менее героическимъ видомъ: онъ оспариваетъ шагъ за 
шагомъ взводимыя на него обвинешя съ большой тонкостью и 
некоторою наивностью Приговоръ былъ составленъ заранее, 
и онъ долженъ былъ это знать. Большей части обвиняемыхъ 
предстояла смерть, согласно единогласному решенш. Но какая 
смерть? Большинство судьевъ стояла за то, чтобы просто обез
главить ихъ. Послышался одинъ голосъ, возставнпй про- 
тивъ этой чрезмерной снисходительности и требовавший коле- 
совашя для Остермана. Васи л Ш Владим1ровичъ ДолгорукШ, ка- 
кимъ-то чудомъ избегнувший пытокъ, которымъ подверглись 
его родные, только что вернувнпйся изъ ссылки и превратив
шийся въ судью, думалъ лишь о томъ, какъ бы дать побольше 
работы палачамъ. Жестогай режимъ воспитываетъ безжалос/ш 
ныхъ людей. Въ этомъ судилище все таковыми и были. Ели
завета сидела тутъ же за занавесомъ, и слишкомъ опасно было 
принимать сторону осужденныхъ; итакъ, решено было, что Остер
мана будутъ колесовать, Миниха четвертовать, а топоръ прибе
регли для мелкой сошки.

17 января 1742 г. толпа, темъ более жадная до кровавыхъ 
зрелищъ, чемъ чаще ихъ ей даютъ, собралась на Васильев- 
скомъ острове вокругъ эшафота, сколоченнаго изъ простыхъ 
досокъ. Ни черной обивки, ни краснаго ковра; смерть и му- 
чешя въ самомъ незатейливомъ уборе! Императрица уехала 
накануне въ одинъ изъ загородныхъ домовъ. Таковъ былъ 
всегда ея образъ действШ въ подобныхъ случаяхъ: обнаружить 1

1 «Руссшй Архивъ», 1864 г., 606.—«Документы за 1742 г.». Ср. Соловьев'!., 
«Истор1я Россш», т. XXI, стр. 162.
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чувствительность и, закрыво» глаза, предоставить другимъ по
ступать какъ бы по своему усмотрешю. Впрочемъ, она не на
меревалась дать полную волю кровожадности судей. Въ сущ
ности, она желала строгихъ каръ лишь для того, чтобы иметь 
возможность проявить милосерд1е, которымъ кичилась.

Не владевипй, вследств1е подагры, ногами бывшШ канцлеръ 
Остермано» былъ привезенъ въ саняхъ на место казни. Онъ 
появился въ легендарномъ костюме, ужъ десять летъ извест- 
номъ европейскому дипломатическому Mipy: старой лисьей шубе, 
короткомъ парике и черной бархатной шапочке. Онъ выслу- 
шалъ свой приговора» со свойственнымъ ему выражешемъ со- 
средоточеннаго внимашя, кивая головой во» некоторыхъ местахъ 
или поднимая глаза къ небу. На эшафоте ему объявили, что 
императрица, въ своемъ милосерд!п, четвертовать его не при
казала и что ему просто отрубятъ голову. Онъ добровольно 
отдался въ руки палача; повинуясь всемъ его указашямъ, онъ 
заложилъ руки назадъ, который держала» прежде вытянутыми 
впередъ. Ему сняли парикгь, разстегнули ворота» рубашки, и па- 
лачъ уже выхватилъ топоръ нзъ .мешка медвежьей шкуры, 
когда внезапно, какъ въ театре, произошла новая перемена 
действ1я, и ему объявили новое нолупомиловаше: смертная 
казнь заменялась вечной ссылкой.

Можетъ быть, несчастный Остерманъ итого и ожидалъ. Хорошо 
изучивъ державныхъ женщинъ, онъ, пожалуй, иредугадалъ эту 
чисто женскую но своей жестокости и коварству сцену. Под
ручный палача выпрямило» его ударомъ ноги; онъ спокойно 
спросило» свой нарикъ, аккуратно застегнулъ шубу и сталъ 
ждать, чтобъ съ нимъ поступили по воле ея величества. Толпа 
зароптала. Зрелище обрывалось, и толпа предвидела дальней- 
ппя разочаровашя того же порядка. Кровь, действительно, не 
была пролита. Но понадобилось заступничество стражи, дабы 
помешать зрителямъ по-своему изменить характеръ предста- 
влешя.

Остерману пришлось ехать въ Березовъ, ужасный сибирский 
поселокъ, уже известный моимъ читателямъ. Его жена поже
лала последовать за нимъ, и она же привезла оттуда его тело 
въ 1747 г. Елизавета лишилась такимъ образомъ слуги, равнаго 
которому ей было не найти. Какъ государственный деятель, Остер
манъ не былъ совершенствомъ. Бирон о» едкой, но верной чер
точкой отмЬтилъ свойственный ему привычки: «Когда выходилъ
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флотъ съ артиллер1ей, тогда онъ... былъ боленъ. Когда пришло 
пзв'Ьс'пе, что взятъ (нашъ) фрегатъ съ 3 пакетботами и ино
странные корабельщики имели еще много подобныхъ известШ, 
то онъ говорилъ точно также... Но когда флотъ возвратллся 
со славою, то онъ былъ здоровъ и принималъ участ1е въ томъ: 
не хорошее ли реш ете приняли мы? говаривалъ онъ и тому 
подобное» \  Но съ этими слабостями соединялись крайне 
редшя умственныя даровашя и совершенно исключительное 
въ виду эпохи и среды благородство: будучи почти полновласт- 
нымъ хозяиномъ внешней политики, бывппй канцлеръ про- 
явилъ чрезвычайно ясное понимаше интересовъ страны, не
ослабное рвете въ служены имъ и вместе съ тЬмъ отошелъ 
отъ власти почти бЪднякомъ. Въ 1741 г., по подписант трак
тата съ А н т е й , онъ даже отказался отъ обычнаго вознагра- 
ж детя въ пятнадцать тысячъ фунтовъ, попросивъ для себя 
взамйнъ перстень или какой-либо художественный предметъ; 
его же коллеги, съ Черкасскимъ во главе, хотя и чрезвычайно 
богатые, предпочитали брать деньги 1 2 Мне еще придется гово
рить, наколько устранеше его отъ дйлъ отозвалась на царство- 
ванш Елизаветы.

Минихъ былъ н'Ьмцемъ совершенно иного типа. Въ немъ не 
было почти чрезмерной простоты Остермана; наоборотъ, онъ 
былъ театраленъ въ своемъ героизме, чему его раса являетъ 
примеры более частые, чемъ то принято думать. Свеже вы
бритый, тогда какъ его товарищи по несчасттю отпустили себе 
бороды въ тюрьме, одетый въ лучпий мундиръ, въ красной па
радной шинели на плечахъ, онъ взошелъ на эшафотъ съ улыб
кой на устахъ, окидывая властнымъ взоромъ враждебно на
строенную толпу и фамильярно здороваясь съ знакомыми ему 
солдатами. Его сослали въ Пелымъ, откуда въ то же время 
Елизавета указомъ вернула Бирона. На одной почтовой станщи 
подъ Казанью соперники встретились и раскланялись, не обме
нявшись ни словомъ.

Нелымъ, сибирсюй города въ трехъ тысячахъ верстахъ отъ 
Петербурга, насчитывалъ тогда двадцать деревянныхъ домовъ. 
Минихъ жилъ въ доме, обнесенномъ высокимъ частоколомъ,

1 Письмо къ Кейзерлингу. «Сборникъ Императорскаго Исторнческаго Об- 
щестна», т. ХХХШ, стр. 466.

2 «Сборникъ Р. И. О.», т. VI, стр. 338; т. XCI, стр. 324.
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подобнымъ тому, что скрывалъ холмогорскихъ ссыльныхъ. Окру
жающей м1ръ представлялъ собою болото, мерзлое зимой, а л'Ь- 
томъ высылавшее такое количество мошкары, что неч'Ьмъ было 
дышать и приходилось держать лицо закрытымъ. Три л'Ьт- 
нихъ и солнечныхъ месяца, затемъ стужа и темнота. Съест
ные припасы доставлялись изъ Тобольска, за семьсотъ верстъ. 
Бывшему фельдмаршалу выдавалось по два рубля въ день на 
продовольств1е. По примеру госпожи Остерманъ, и его жена 
последовала за нимъ. Кроме довольно многочисленной челяди, 
онъ взялъ съ собою пастора. Можно себе представить, кашя 
лишешя ему пришлось претерпеть. Героя, о которомъ Екате
рина II говорила, что если онъ и не былъ сыномъ Россш, то 
былъ ея отцомъ, Росшя, въ лице дочери самаго великаго изъ 
ея детей, обрекла на двадцать летъ подобной жизни, но не надо 
забывать, что то была эпоха Бинга, Дюплекса и Лабурдонне.

Минихъ выдержалъ это испыташе съ мужествомъ, которое 
само по себе достойно нашего удивлешя. Сохранилось несколько 
иисемъ его къ брату, оставшемуся въ Петербурге. Въ нихъ мы 
не найдемъ ни единой жалобы. Конечно, изгнанникъ зналъ, 
что его переписка читалась не однимъ только адресатомъ. Онъ 
объявлялъ себя чрезвычайно довольнымъ своей судьбой и благо- 
дарнымъ императрице за ея благодеяшя! Разсказывалъ, какъ 
онъ каждый день за столомъ пилъ за здоровье государыни 
медъ, въ виду того, что французское вино стоило слишкомъ дорого. 
Эти подробности предназначались, вероятно, для перлю сш ра- 
торовъ тайной канцелярш. А вотъ друпя черточки и для исто
рика. Занимаясь зимой починкой неводовъ и изготовлешемъ 
клетей для куръ, СтавучанскШ герой превращался летомъ въ 
земледельца. Режимъ высокаго частокола, повидимому, допускалъ 
некоторый послаблешя; онъ бралъ въ аренду местные тонце 
луга, собиралъ после сенокоса работниковъ и пировалъ съ 
ними. Онъ сохранилъ крепкое здоровье и неизменное хорошее 
настроеше. Жена его, деятельная хозяйка, собственными руками 
шила белье на весь домъ и забывала всю грусть своего поло- 
жешя, видя мужа такимъ веселымъ и здоровымъ; въ местныхъ 
предашяхъ она оставила светлое и доброе воспоминаше.

Несомненно, мужъ ея былъ менее искрененъ въ своемъ сми- 
peHin. Съ внешней стороны его поведете было безупречно, но 
то была одна лишь видимость. Бъ начале своего изгнашя ему 
запрещено было писать. Онъ объявилъ, что имеетъ сообщить
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н'Ьчто весьма важное императриц^; ему разрешили писать, и 
онъ тотчасъ же завалилъ работой секретарей государыни. Онъ 
посылалъ въ Петербургъ груды бумагъ, безконечныхъ проектовъ, 
касавшихся администрацш, военнаго дЪла, общественныхъ ра- 
ботъ и политики, свид'Ьтельствовавшихъ о необыкновенномъ бо-

Принцесса Анна Леопольдовна.
Съ портрета Л. Каравана и гравюры X. Ворт.чянпа.

гатств* воображешя и смелости замысловъ. Ол ь предлагалъ 
даже перекинуть мостъ черезъ Балийское море для соединешя 
эстляндскаго побережья со Швещей. Однако, если проекты его 
и были остроумны, то нередко сопровождавппя ихъ письма къ 
Елизавет^ доказывали, что ему не сладко жилось въ Пелым'Ь, и



что онъ не пренебрегалъ никакими доступными ему средствами, 
чтобы отсюда выбраться. Онъ пытался затронуть въ сердца и 
уме государыни вей струны, способныя зазвучать въ его пользу: 
самолюб1е и любовь къ родителямъ, любопытство и страсть къ 
роскоши, великодунпе и набожность. Желала ли она иметь между 
Кронпггадтомъ и Иетербургомъ, на пространстве пятидесяти 
верстъ, т от часъ же загородные дома, сады, фонтаны, водопады, 
бассейны и резервуары, парки, все по чудесном у п л ан у  П ет ра  
В ел и к а го , ей стоило сказать лишь слово — слово, которое вер
нуло бы Миниха на берега Невы. Онъ могъ сделать все это 
и еще многое другое. Онъ могъ перещеголять Версаль и изу
мить м1ръ, раскрывъ некоторые замыслы великаго царя, извест
ные ему одному. Онъ не просилъ ни чиновъ, ни пенеш, объ
являя себя согласнымъ быть дворникомъ  ея величества, лишь бы 
она разрешила ему умереть у ея ногъ. Онъ впадалъ въ лиризмъ:

«Не слышите ли вы, Августейшая Императрица, высокомило
стивая и заботливая мать своей родины, не слышите ли вы те 
многочисленные труды, те славныя предпр1я'ия Петра Великаго, 
что взываютъ къ вамъ ежечасно, заступаясь за меня, и вос
клицая: «Почему, Елизавета Петровна, не слушаете вы Миниха?... 
Протяните руку скорбящимъ, выведите ихъ изъ бедственна го 
положешя, и Спаситель протянетъ и вамъ руку, когда вы пред
станете предъ Нимъ» 1...

Елизавета ничего на это не отвечала и положила конецъ пе
реписке, отменивъ разрешите писать, которымъ онъ злоупо- 
треблялъ. Часъ избавлешя пробилъ для него наконецъ, когда 
ему минуло уже восемьдесятъ летъ и когда, вследств1е ссоры съ 
караульнымъ офицеромъ, ему грозили следств1е и пытка. Куръеръ, 
посланный изъ Петербурга, предупредилъ несчасНе. Елизавета 
скончалась, и Петръ Ш призывалъ къ себе доблестнаго воина. 
Минихъ стоялъ на молитве, когда пришла радостная весть, и 
его жена задержала курьера, пока онъ не кончилъ молиться. 
Месяцъ спустя онъ былъ у воротъ Петербурга на скверныхъ 
почтовыхъ саняхъ, въ заплатанномъ тулупчике, сменившемъ 
на. его плечахъ пурпуръ минувшихъ дней. Темъ не менее воз- 
вращеше его было тр1умфальное: все старые товарищи по 
оружш бросились навстречу воскресшему герою, сопровождая
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1 «PyccKift Архив’1)», 1866 г. стр. 1418 и слФд. Эти письманаппеаны по-фран
цузски.



его до роскошно отд’Ьланнаго дома, где его ожидалъ заслужен
ный покой. Но онъ отдыха не желалъ. Онъ тотчасъ же про- 
явилъ стремлеше управлять вс'Ьмъ и всеми, начиная съ самого 
императора. Онъ не могъ удержать его отъ гибели, но попы
тался защищать его до конца, и Екатерина, противникомъ ко
торой онъ такимъ образомъ являлся, простила старику; но она 
устранила его отъ себя, поручивъ ему управлеше портами; на 
этомъ посту онъ и умеръ въ 1767 г. Въ 176-1 г., въ восемьде- 
сятъ летъ, онъ еще писалъ красавице графине Строгановой 
записки въ роде следующей:

«Преклоняю предъ вами колена и н’Ьтъ места на вашемъ 
чудномъ теле . . . которое я не покрывалъ бы, любуясь имъ, 
самыми нужными поцелуями»...

Онъ подписывался: «Нежно любящШ старикъ» С
Онъ былъ авантюристомъ восемнадцатаго века, ярко отме- 

ченнымъ печатью своего времени й своей породы,—честолюби
вый, хвастливый, свободный отъ нредразсудковъ, проявляв
ши} на войне инстинкты Дикаго зверя, а въ частной жизни 
чрезмерную чувственность, но обладавшШ вместе съ темъ са
мыми прекрасными семейными добродетелями и некоторыми чер
тами нодлиннаго велич1я. Онъ дурно обращался со своими сол
датами, но они его обожали. Онъ говорилъ имъ, что они луч- 
нйе солдаты въ Mipe, а они называли его «яснымъ соколомъ». 
Въ Россш у него нетъ иного памятника кроме лютеранской 
церкви въ С.-Петербурге, где онъ похороненъ и где находится 
прекрасный портретъ его, написанный однимъ его соогечествен- 
никомъ незадолго до его смерти 1 2.

Адьютантъ Миниха и главный иособникъ его въ ночномъ 
перевороте противъ Бирона, Манштейнъ, авторъ столь нзвест- 
ныхъ «Записокъ», отделался въ 1741 г. лишь потерей своего 
полка. Ему пришлось взять гарнизонъ на сибирской границе; въ 
1746 г. онъ получилъ разрешеше путешествовать, чемъ вос
пользовался для того, чтобы перейти, не выходя въ отставку, 
на службу Пруссш, и былъ убитъ въ 1757 г. въ стычке съ отря- 
домъ кроатовъ. Оценивъ его безстраппе, Фридрихъ составилъ 
для него следующую эпитафш: «Знаменитъ темъ, что завязалъ

1 «Архивъ кн. Воронцова» т. II, стр. 508.
2 См. для его бюграфш: H alem , «Lebensbeschreibung des Graten von Miin- 

nich».1803r.;Hempe],«Leben,Thaten»,HTv̂ . 172;«Biischings Magazin»,T.XVI;CY.
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сражеше подъ Прагой и былъ виновникомъ поражешя при 
Колине» 1.

Гермашя восемьнадцатаго века дала Россы лучшихъ пред
ставителей, ч'ймъ этотъ воинственный рубака, но дала и худ- 
шихъ. Когда князь Шаховской, отправлявнйй къ месту ихъ на- 
значешя приговоренныхъ 1742 г., вошелъ въ тюрьму, то вздрог
нула», увидевъ передъ собой высокую фигуру Миниха, его пла
менные глаза и услышавъ властный голосъ бывшаго фельдмар
шала. Ему почудилось даже, что роли ихъ переменились. Но 
зато изможденный, растерянный, небрежно одетый, съ лицомъ 
перекошеннымъ отъ ужаса, красавецъ Левенвольдъ, бывшШ 
оберъ-гофмаршалъ и законодатель модъ при дворе Анны 1оан- 
новны, представлялъ собой въ своемъ каземате человеческое 
отрепье, внушавшее столько же отвращешя, сколько и жалости. 
Его сослали въ Соликамскъ, Пермской губ., обвинивъ, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что на одномъ банкете онъ поставилъ ку- 
вертъ Елизаветы не на надлежащее место. Онъ тамъ и умеръ 
въ 1758 г.

Въ общемъ крутыя меры, которыми Елизавета положила на
чало своему царствованш, ограничились лишь этими дальними 
ссылками и представляли собой некотораго рода прогрессъ. Дала 
ли она, действительно, обетъ отменить смертную казнь или 
нетъ 1 2, но она оправдала предаше, уже создавшееся на этотъ 
счетъ. Даже пытка не была пущена въ ходъ во время следств1я. 
Но къ ней, увы! скоро вернулись. Въ этомъ на-спехъ веденномъ 
процессе оказались и недочеты. Такъ приговоръ вице-канцлера 
Головкина обрекалъ его на ссылку въ Г ерм ангъ. Но ни на одной 
карте не удалось отыскать этой местности. Начальникъ отряда 
Бергъ долго искалъ ее въ окрестностяхъ Иркутска и Якутска, 
подвигаясь впередъ наудачу, какъ при путешествш въ незна
комой стране. До сихъ поръ точно неизвестно, въ какомъ ме
сте Головкину пришлось отбыть свое наказаше. Его точно также 
сопровождала жена. Онъ умеръ въ 1755 г., и тело его было при
везено обратно графиней Головкиной, рожденной Ромодановской, 
проявившей затемъ, въ течете еще многихъ летъ продлившейся 
жизни, столько достоинства и постоянства въ почитаны памяти 
усопшаго, что образъ ея является однимъ изъ наиболее при-

1 «Oeuvres postliumes», т. Ш, стр. 180.
2 См. W a lis z e w sk i, «L’Heritage de Pierre le Grand», стр. 361.
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влекательныхъ въ данную эпоху К Такимъ образомъ, женсшй 
элементъ, выведенный Петромъ Великимъ изъ своего унижешя, 
подавалъ его дочери высоте примеры доблести, которымъ она, 
однако, не всегда следовали.

Принцъ Петръ. Принцъ Алексей.

Принцесса Елизавета. Принцесса Екатерина.
Д'Ьти правительницы Анны Леопольдовны.

Сь рисунка, сд'Ьланнаго съ натуры состоявшимъ при нихъ лекарсиъ Бошнякомъ 
и приложеннаго къ «Русской СтаринЪ» 1874 года.

Въ распределены наказанШ также обнаружилась неравно
мерность. Новая императрица не хотела или не посмела кос
нуться новгородскаго арх1епископа Амврошя Юшкевича, при- 1

1 Х мы ровъ, «Графиня Е. И. Головкина и ея время», «Отечественный За
писки» 1866 г.
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надлежавшаго, однако, къ числу самыхъ преданныхъ сторонни- 
ковъ бывшей правительницы. Впрочемъ, онъ посп'Ьшилъ при
нести повинную въ проповеди, склонившей также Елизавету 
отменить приказаше, данное Анной 1оанновной, не говорить 
длинныхъ проповгьдей.

Въ данномъ случай, какъ и во многихъ другихъ, советники 
Елизаветы въ начала ея царствовашя не выказывали болыпихъ 
даровашй и были взяты ею изъ новаго штата людей, призван- 
ныхъ къ власти государственнымъ переворотомъ.

1У.

Новый штатъ.

Этотъ штатъ набрался и пополнился отчасти изъ случай- 
ныхъ элементовъ. Елизавете нечего было и думать объ упра- 
вленш съ помощью горсти гренадеровъ, донесшихъ ее на рукахъ 
до порога Зимняго дворца. Пока занимались арестомъ высшихъ 
сановниковъ прежняго режима, Воронцовъ и Лестокъ спешно 
собирали наименее скомпрометированных ь изъ служившихъ 
тому же режиму гражданскихъ и военныхъ чиновниковъ. Такимъ 
образомъ еще до восхода солнца во дворецъ явились: генералъ- 
прокуроръ Трубецкой, адмиралъ Головинъ, начальникъ тайной 
канцелярш Ушаковъ, нисколько н'Ьмцевъ, среди нихъ даже Бре- 
вернъ, секретарь кабинета, и, наконецъ, всл'Ьдъ за княземъ Але- 
кс'Ьемъ Михайловичемъ Черкасскимъ,—личностью чисто декора
тивной, — велишй государственный деятель ближайшаго буду- 
щаго,— Алексей Петровичъ Бестужевъ. Съ посл’йднимъ Лестокъ 
всегда поддерживалъ хорошая отношетя. Онъ не задумываясь 
указалъ на него, какъ на заместителя Остермана, и Бестужевъ 
и составилъ оба манифеста, которыми Елизавета возвестила о 
своемъ восшествш на престолъ. Ему временно вверено было 
управлеше почтовымъ ведомствомъ. Его братъ Михаилъ заме- 
нилъ Левенвольда въ должности оберъ-гофмаршала и для него 
на,-спехъ набрали достаточное количество подчиненныхъ. Мар- 
дефельдъ писалъ по этому поводу Фридриху:

«Наряды, одежда, чулки и тонкое белье графа Левенвольда 
были розданы камергерамъ императрицы, которымъ нечемъ при
крыть свою наготу... Изъ четырехъ камеръ-юнкеровъ, только
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что получившихъ это назначеше, двое были прежде лакеями, 
а третгй служилъ конюхомъ» 1.

Въ декабре кабинетъ министровъ былъ упраздненъ и Се
ната занялъ опять первенствующее положеше, «какъ было 
при Петре Великомъ». Онъ состоялъ изъ четырнадцати членовъ; 
лишь пять прежнихъ сенаторовъ были исключены изъ собрашя, 
именно те, что были назначены Анной Леопольдовной. Злопамят
ность Елизаветы дальше этого не простиралась. Вместе съ тЬмъ 
фельдмаршалы Михаилъ и Васшпй Долгоруше, томивнпеся въ до- 
махъ заключешя при Анне 1оанновне сперва въ Шлиссельбурге, 
зат'Ьмъ въ Соловкахъ, были возстановлены въ своихъ чинахъ. 
Вся семья Долгорукихъ, претерпевшая столько невзгодъ вт̂  пред- 
шествовавнпя царствовашя,. снова всплыла на поверхность. При 
дворе появились Николай Долгорушй, лишенный языка рукою 
палача, Александръ Долгорушй, возвратившшся съ Камчатки, 
и бывшая невеста Петра II, княжна Екатерина. Шевскш ми
трополита Ванатовичъ, цроведшШ десять летъ въ заточенш 
въ Белозерскомъ монастыре за то, что забылъ день рождешя 
Анны1оанновны, былъ выпущенъ на свободу и получилъ обратно 
свой пастырсшй жезлъ. Когда понадобился полицмейстеръ, вспо
мнили о Девьере, сосланномъ въ Охртскъ Меншиковымъ въ 
1727 г. вместе съ Бреверномъ, и друие немцы, какъ Сиверсъ, 
Флюкъ, вереницей потянулись за этимъ португальцемъ въ кан- 
целярш, которыя надо было наполнить служащими. Во все 
эпохи нацюнализмъ допускалъ некоторый компромиссы.

Съ любопытствомъ ждали появлешя Алексея Ивановича 
Шубина, красавца-сержанта, заподозреннаго не безъ основашя 
Анной 1оанновной въ томъ, что онъ питалъ къ ея племяннице 
чувства более пламенныя, чемъ уважеше, и тоже сосланнаго 
въ Сибирь. Елизавета уже добилась отъ Бирона и затемъ отъ 
Анны Леопольдовны указа объ его возвращенш. Но, согласно 
обычаю, ссыльнымъ, подобнымъ Шубину, давали друг1я имена, 
и его долго не могли найти. Въ момента воцарешя Елизаветы 
его только что отыскали на Камчатке. Но ему надо было про
ехать пятнадцать тысячъ верстъ. Вернувшись въ Петербугъ, 
онъ узналъ, что его цесаревна стала императрицей, и что воз- 
вращеше его ожидалось уже не столь нетерпеливо, какъ прежде. 
У Елизаветы было широкое сердце; но въ данное время Разу-

1 С.-Петербургъ, 27 февраля 1742 г. Тайный архивъ въ Берлин!;.
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мовсшй влад'Ьлъ этимъ сердцемъ безраздельно, и для соперника 
его въ немъ ужъ не оставалось более места. Впрочемъ, красота 
Шубина потерпела ущербъ отъ его пребывашя на Камчатке. 
Онъ получилъ чинъ майора въ Семеновскомъ полку и генерала 
въ армш, орденъ Александра Невскаго и поместье въ Нижего
родской губернш, где онъ и схоронилъ свое разочаровате

Появилась снова и знаменитая Яганна Петрова, Frau Io- 
hanna, какъ ее звали,— по фамилш Шмидтъ 1 2 Екатерина I за 
интимныя услуги подарила ей домъ и обезпечила пенЫей; она 
перешла затемъ на службу къ Елизавете, подверглась допросу 
въ тайной канцелярш въ 1735 г. за непочтительные отзывы о 
Бироне, произнесенные въ его присутствш, была приговорена 
къ пытке и смертной казни, но отделалась наказашемъ плетьми 
и долгимъ заточешемъ въ одномъ изъ сибирскихъ монастырей 3.

Въ январе 1742 г. дети несчастнаго Волынскаго, казнен- 
наго при Анне 1оанновне, получили обратно земли, конфиско- 
ванныя у ихъ отца; вместе съ темъ вернулись изъ ссылки 
бывнпй регентъ Биронъ, со своими братьями и приверженпемъ, 
генераломъ Бисмаркомъ. Бироны поселились въ Ярославле, а 
Бисмаркъ вновь посту пи лъ на службу въ арм1ю.

Однако сообщники переворота требовали своей части мило
стей. Согласно несколько сомнительнымъ даннымъ, Лестокъ 
просилъ почетной отставки. Присмотревшись близко къ тому, 
какъ производятся перевороты, онъ изъ осторожности хотелъ 
избегнуть второго подобнаго опыта. Но вообще осторожность у 
этого выдающагося по смелости авантюриста является неправ
доподобной чертой. Впрочемъ, по милости Елизаветы у него яви
лись весюя причины отказаться отъ своего реш етя, если бы 
онъ его и принялъ. Вместе съ производствомъ въ действительные 
статсше советники, онъ занялъ должность перваго придворнаго 
медика съ пеншей въ семь тысячъ рублей, и ему вверено было 
управлеше медицинской коллепей, т. е. дана была безконтроль- 
ная власть раздавать свидетельства на лекаря. Онъ ихъ роз- 
далъ очень много.

1 H elb ig , «Rassische Giinstlinge», стр. 221—222.
2 См. W a lis z e w sk i, cL’Heritage de Pierre le Grand», стр. 16—17. Это 

имя ускользнуло отъ моихъ нзысканШ.
3 Е сиповъ, «Яганна Петрова, камеръ-медхенъ ЕкатериныI»,«Исторически 

В’Ьстникъ», мартъ 1880 года.
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Воронцовъ получилъ чинъ поручика въ гренадерской роге 

Преображенскаго полка, той, что сопровождала цесаревну въ 
ночь съ 25 на 26-ое ноября. Эта рота,— капитаномъ ея стала сама 
Елизавета,—была превращена въ лейбъ-кампанш. Правитель
ница Соф1я уже имела таковую, но ей не пришло въ голову 
назвать ее н'Ьмецкимъ именемъ. Въ то время ее называли н а 
дворной т ьхот ой. Штабсъ-капитанъ лейбъ-кампанш возведенъ 
былъ въ чинъ генерала, и место это занялъ опять-таки н'Ьмецъ, 
князь Гессенъ-Гомбургсшй. Вторымъ поручикомъ назначенъ былъ 
Разумовсшй, одновремено полу- 
чившШ и должность камергера, 
тогда какъ обоимъ Шуваловымъ, 
будущимъ героямъ новаго цар- 
ствовашя, пришлось удоволь
ствоваться чиномъ подпоручи- 
ковъ. Простые сержанты этого 
полка считались подполковни
ками. Все, офицеры, унтеръ- 
офицеры и рядовые солдаты по
лучили свою долю при раздаче 
земель, за счетъ жертвъ перево
рота. Бывшему маклеру-торговцу 
драгоценностями, еврею Грюн- 
штейну, досталось 927 хрисПан- 
скихъ душъ; къ нимъ Елиза
вета прибавила еще две тысячи 
душъ по случаю его свадьбы, 
на которой она сама присут
ствовала. Онъ оказался и дво- 
ряниномъ, въ виду того, что 
потомственное дворянство было даровано всемъ лейбъ-кампан- 
цамъ, не имевшимъ его. Простой солдатъ Илларпшъ Спиридо- 
новичъ Волковъ, будучи произведенъ въ капралы, прюбрелъ 
право на гербъ съ тремя зажженными гранатами на черномъ 
поле Однако три гвардейскихъ полка тоже предъявили свои 
права на коллективное вознаграждеше, а вследъ за ними и Ин- 1

1 Портфель Малиновскаго въ Московскомъ архив!;. Отрывки изъ него 
были напечатаны въ «Русскомъ В'Ьстник'Ь», 1842 г. П. Щ укинъ, «Сборннкъ ста- 
ринныхъ буыагъ», т. I, стр. 139. «Осыгаадцатый в^къ», т. II, стр. 216. «Сбор- 
никъ Р. И. О.», т. VI, стр. 392, 460.

Императоръ 1оаннъ Антоновичъ.
Съ единственнаго достоверного портрета, 
рисованнаго акварелью на грамагЬ, загото- 
товленной въ 1741 году для фельдмаршала 
графа Миниха и хранящейся въ Сснатскомъ 

архивъ.
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германландсшй и Астрахансшй полки, первые выразивппе свою 
преданность новому режиму. Имъ роздали деньги, и они все же 
считали себя обойденными; между т'Ьмъ гвардейцы, неспне кара
ульную службу въ покояхъ цесаревны, получали по десяти рублей 
въ сутки.

Но ч'Ьмъ больше давали тЗзмъ и другимъ, темъ требователь
нее они становились. По Петербургу вскоре пошли слухи объ 
излишествахъ, которымъ предавались герои дня. Рапорты прус- 
скаго посланника Мардефельда, подкрепленные другими свиде
тельствами, рисуютъ ихъ намъ пререкающимися съ Черкас- 
скимъ, занявшимъ место великаго канцлера и съ трудомъ 
отбивавшимся отъ ихъ требованш и дерзостей. Тщетно разъ
ясняли имъ, съ какимъ знатнымъ вельможей они вступали 
въ споры:

— Вельможа-то онъ, только пока намъ это угодно!
Описывая въ частности солдатъ лейбъ-кампанш, которыхъ

онъ называетъ «гренадерами-творцами» или «взрослыми детьми 
Елизаветы», корреспондента Фридриха прибавляетъ еще сле
дующая подробности:

«Они изъ дворца не выходятъ; получая въ немъ xopojnee 
помещеше и хорошую пищу . . . .  разгуливаютъ по галлереямъ, 
во время пр1емовъ ея величества расхаживаютъ между высоко
поставленными лицами . . . .  играютъ въ фараонъ за тЧшъ 
же столомъ, где сидитъ императрица, и ея снисходительность 
къ нимъ настолько велика, что она даже подписала указъ о 
чеканке (фигуры гренадера на обратной стороне рублевой мо
неты . . . .  Я знаю случай, когда одинъ гренадеръ пожелалъ 
купить глиняный горшокъ за три копейки; продавецъ же не 
соглашался отдать его дешевле шести копеекъ, тогда тотъ при
целился изъ своего ружья и убилъ его на месте» 1.

Англшскш министръ Финчъ разсказываетъ, въ свою очередь, 
что, когда одинъ изъ этихъ солдатъ былъ наказанъ принцемъ 
Гессенъ-Гомбургскимъ за особо безобразную выходку, все его 
товарищи решили не появляться больше при дворе. Елизавета 
взволновалась:

— Где же мои дети? 1

1 Королю, 12 и 19 докабря 1741 г. Тайный архива въ Берлин^. Ср. 
С ом евск ifi, «Императрица ЕлисаветаПетровна*, въ «Русскомъ Слов'Ь» 1859 г., 
стр. 320, но архиву Измайловскаго полка.



во

Узнавъ, въ чемъ д-йло, она отменила наказаше можно 
себй представить, какое это произвело дййств1е. Всйми спосо
бами она старалась укрепить въ лейбъ-кампандахъ мысль, что 
новый режимъ, созданный при ихъ помощи насильственнымъ 
путемъ, нуждался въ нихъ и въ дальнййшихъ насильственныхъ 
дййств1яхъ, чтобы удержаться у власти. Много позднее, гуляя 
въ Лйтнемъ саду, она встретила солдата, расплакавшагося при 
видй ея.

— Что ты плачешь?
— Намъ сказали, матушка, что ты собираешься уступить 

ирестолъ твоему племяннику.

ВнутреннШ видъ каземата въ Шлиссельбургской крепости, въ кото- 
ромъ содержался и былъ убитъ императоръ 1оаннъ Антоновичъ.

Съ рисунка, сдЬланнаю съ натуры въ 1876 г. Г. П. Данилевскимъ.

— Это неправда, и я позволяю тебй убить всякаго, кто 
повторитъ эту ложь въ твоемъ присутствш, будь то самъ 
фельдмаршалъ 1 2.

Встречая подобное поощреше, они вообразили, что все имъ 
дозволено. Въ полицейскомъ рапортй того времени мы читаемъ, 
что одинъ изъ нихъ похитилъ среди б'Ьла дня изъ одной лавки 
молодую прислужницу и продалъ ее за три рубля архимандриту 3.

1 Гарринтону, 22 декабря 1741. «Сборникъ Р. И. О.», т. XCI, стр. 383.
2 С о л о вьев ъ , «Истор1я Россш», т. XXI, стр. 275.
3 «Осьмнадцатый вЪкъ», т. III, стр. 290.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. О
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Н'Ьмецъ Шварцъ, товаршцъ Грюнштейна, былъ убитъ вилой 
крестьянкой, которой онъ старался доказать, что лейбъ-кам- 
панш ни въ чемъ не можетъ быть отказа.

Т'ймъ не мен'Ье между Елизаветой и т ворц ам и  ея счастья 
съ первой же минуты возникъ поводъ къ разноглаЫю, все 
бол'йе и бол-бе обострявппйся. Вопреки иностранному элементу, 
который новый режимъ содержалъ въ себ’й и сохранялъ, хотя бы 
и противъ воли, нащонализмъ все же являлся его лозунгомъ и 
борьба съ иностранцами входила въ его программу. Вдохновляясь 
имъ и думая заслужить этимъ высшее благоволеше, епископъ 
АмвросШ Юшкевичъ громилъ съ каеедры пришельцевъ-ерети- 
ковъ, а въ Москвй архимандритъ Кириллъ Флоринсшй клей- 
милъ, называя ихъ по имени, «человйкоядовъ-птицъ». Онъ 
имйлъ въ виду Миниха и Остермана.

Одинъ памфлетъ изображалъ двухъ солдатъ Якова и Симона, 
разговаривающихъ о Бирон'Ь.

«Какъ объявили намъ... Бирона правителемъ Россшскаго 
государства,—говорилъ Яковъ,— такъ у меня, братецъ, по кож^ 
подрало, какъ медв’йжьимъ ногтемъ». Хотя Бирона больше и 
не было, но за то во главй лейбъ-кампанш стоялъ принцъ 
Гессенъ-ГомбургскШ: Минихъ былъ сосланъ въ Пелымъ, но 
братъ его зам'Ьнилъ Салтыкова въ должности оберъ-гофмейстера.

Генералъ Любрасъ соперничалъ съ Голицынымъ, для получе- 
шя м'Ьста уполномоченнаго на конгресс^ въ Або и взялъ верхъ 
надъ нимъ. Вскоре, съ пргйздомъ герцога Голштинскаго, нахлы
нула новая волна н'ймцевъ, и гофмаршалъ его высочества Брюм- 
лгеръ дйлилъ съ Лестокомъ—тоже полун'Ьмцемъ—милости Ели
заветы и фактическую власть. Заговорили было даже о возвра
щены Остермана и Левенвольда 1!

Того требовала логика вещей. Будучи дочерью Петра Вели- 
каго и продолжательницей его дйла., какъ она заявила, предъ
являя свои права на престолъ, Елизавета не могла отгородиться 
отъ тйхъ, кто входилъ въ «окно, прорубленное въ Европу». А 
въ числ’Ь входившихъ были люди, подобные Лестоку и Брюм- 
меру. Въ мысляхъ Преобразователя эта система открытаго окна 
заключала вмЪстй съ т-Ьмъ известный коррективъ: пользоваться 
иностранцами, отодвигать ихъ на второй планъ. Но некультур- 
нымъ умамъ, окрун{авшимъ въ ту минуту Елизавету, среди

1 «Сборпикъ Р. И. О.*, т. VI, стр. 490.
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революцюннаго кризиса, куда они кинулись вслфцъ за ней, было 
трудно понять и осуществить эту мысль.

Бъ апр'Ьл’Ь 1743 г. руссше солдаты напали въ трактир^ на 
н’Ьмедкихъ офицеровъ, игравшихъ на бшшард'Ь.

«Ш ведстя канальи!—кричали они,—у насъ указъ есть васъ 
всйхъ перебить, н'Ьмецкихъ собакъ, всЬхъ сегодня перев'йшаютъ!» 
Пришлось вступиться властямъ, и главные виновники были при
говорены къ четвертовашю; но Елизавета вступилась еще разъ 
и заменила пытку см^хотворнымъ наказашемъ—простымъ пе-

Видъ Шлиссельбургской крепости въ концЬ XVIII в-Ька.
Съ рисунка, сд'Ьланнаго съ натуры въ 1789 г. Угрюмовымь (Изъ co6paniH П. Я. Дашкова).

реводомъ въ другой гарнизонъ, тогда какъ оскорбленные офицеры 
были посажены подъ арестъ. Всл1>дств1е этого мятежный духъ 
лишь развивался, и нисколько м'Ьсяцевъ спустя, подъ Выборгомъ, 
въ гвардейскихъ полкахъ, посланныхъ противъ Швецш, онъ чуть 
не породилъ настоящаго бунта, къ счастью, подавленнаго, благо
даря хладнокровш генерала Кейта и поведенш армейскихъ пол- 
ковъ. Но пршстановленное съ этой стороны, брожеше перекину
лось въ другую сторону, изм'йнивъ свой характеръ. Среди вы
дающихся героевъ ноябрьской ночи 1741 г. былъ сержантъ
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лейбъ-гвардш Ивинсшй. Онъ разбудилъ и вытащилъ изъ постели 
Анну Леопольдовну. Въ марте 1743 г. онъ попалъ въ тюрьму, 
какъ виновникъ заговора, въ который онъ пытался втянуть 
госпожу Грюнштейнъ, обещая ей жениться на ней после того, 
какъ онъ убьетъ ея мужа и всйхъ иностранцевъ, пользующихся 
милостями Елизаветы

Несмотря на все это лейбъ-кампашя все же сохранила свое 
привилегированное положеше. Въ 1748 г., когда Петра Шува
лова торопили съ отсылкой н’Ькоторыхъ военныхъ бумагъ, онъ 
отвечалъ: «Прежде я займусь делами лейбъ-кампанш. Лейбъ- 
кампанцы прежде всего. Таково приказаше императрицы!» Съ 
другой стороны, попытки возсташя или контръ-революцш въ 
смысле ультра-нащональномъ не удались по двумъ причинамъ: 
во-первыхъ, потому что Росшя, какою ее сдйпалъ Петръ Ве- 
лишй, не могла ужъ обойтись безъ иностранцевъ: они были не
раздельны съ его системой, и во-вторыхъ, потому что дочь Пре
образователя не имела серьезнаго соперника. Выборъ лежалъ 
между нею и пустотой. МаленькШ принцъ Брауншвейгскш, ро
жденный принцессой Мекленбургской, и по прихоти Анны 1оан- 
новны провозглашенный русскнмъ императоромъ, представлялъ 
действительно пустоту, какой бы страхъ онъ ни внушалъ той 
женщине, что такъ легко свергла его съ престола. Лишь вме
шательство иностранныхъ государствъ могло оживить этотъ 
призракъ, но его не последовало. Елизавета короновалась въ 
Москве, и ни одно чело не поморщилось ни подъ одной евро
пейской короной.

Y.

Короноваше.
Иностранный державы привыкли къ политическимъ перево- 

ротамъ, принявшимъ въ Россш спорадичесюй характеръ. Несмо
тря на то, что Франщя какъ будто принимала учасНе въ пере
вороте, а можетъ быть, именно вследств1е этого, ея странная и 
капризная союзница, Прусшя, одна могла внушать некоторый 
опасешя. Но отношеше Фридриха къ новой императрице уже 
выяснилось. Мардефельдъ не разделялъ симпатШ Шетарди къ 1

1 Мардефельдъ королю, 12 и 16 марта, 6 и 13 апреля 1743 г. Тайный 
архивъ въ Берлин-!;.
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Елизавете, но онъ по своему характеру не позволялъ своимъ 
чувствамъ властвовать надъ собой. Онъ изливалъ ихъ въ на- 
см'Ьшкахъ, которыми старался угодить своему повелителю, до
полняя ихъ, однако, следующими комментар1ями: «Я не наме- 
ренъ этими замйчашями оспаривать права царствующей краса
вицы-императрицы. Разумъ мой плененъ, благодаря чему я и

Домъ коменданта Шлиссельбургской крепости въ конце XVIII в'Ька. 
Съ рисунка, сдЪланнаго съ натуры въ 1785 г. Угрюмовымъ. (Изъ собрашя II. Я. Дашкова).

нахожу ихъ неоспоримыми, и я вполне убежденъ, что дело, 
поддерживаемое претор1анской гвард1ей, является всегда самымъ 
вернымъ и справедливымъ въ Mipe» Фридрихъ, въ свою оче
редь, чрезвычайно удивился, узнавъ, что въ Петербурге предпо
лагали, что онъ возьметъ сторону бывшей правительницы и за- 
держитъ молодого герцога Голштинскаго при его проезде. «Меня, 1

1 19 декабря 1741. Тайный архивъ въ Берлине.



значить, считаютъ весьма плохимъ политикомъ» 1. Будучи союз- 
никомъ Францш, онъ боялся лишь одного: что BOCinecTBie на 
престолъ Елизаветы предоставить «слишкомъ широкое поле дея
тельности» для дипломами этой державы, и поспешилъ отпра
вить въ Версаль, не предупредивъ барона де-Шамбр1е, своего 
министра при французскомъ дворе, другого агента, Зума, со спе- 
щальнымъ поручешемъ смешать все карты1 2. Это быль тоже 
въ своемъ роде «секреть короля». Политика того времени была 
полна ими.

Темь не менее планы и политичесшя комбинацш Фридриха 
подверглись значительнымъ изменешямъ, вследств1е неожидан
ной револющи въ Россш. Пренебрегая вежливостью относи
тельно Францш, онъ собирался вступить въ договоръ съ Австр1ей 
чрезъ посредство лорда Гиндфорда. Воцареше Елизаветы, совпав
шее съ паден1емъ Праги, взятой штурмомъ Морицомъ Саксон- 
скимъ (26 ноября 1741 г.) и съ короновашемъ во Франкфурте 
(24 января 1742 г.), поставившимъ во главе имперш кандидата 
французскаго короля, меняло положеше. Согласно Мардефельду, 
«гренадеры-творцы» прикладывались къ руке Шетарди, называя 
его спас.ителемъ и отцомъ. Никто не могъ предвидеть поражешя, 
вскоре завершившаго мнимую победу французской дипломами, 
основанную на недоразуменш3, поражешя, которое положило 
совершенно иной системе внешней политики, сосредоточившейся 
не въ Версале, а въ в ен е . Фридрихъ сделалъ крутой поворотъ, 
и Елизавета услышала отъ него лишь ласковыя и поощритель- 
ныя слова.

Посланный въ Киль за новымъ наследникомъ, баронъ Корфъ 
вернулся 5 февраля 1742 г., не встретивъ никакихъ затрудне
ны со стороны прусскаго короля. Императрица тотчасъ же воз
ложила на своего племянника андреевскую ленту, поручила Си
мону Теодорскому приготовить его къ принямю православ1я, 
торжественно отпраздновала день его рождешя— ему минуло че
тырнадцать летъ— и увезла его въ Москву.

Путешесмйе совершилось въ линейт ь, безрессорномъ экипаже, 
которому по этому случаю придали огромные размеры, превра-
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1 Мардефельду, 26 декабря 1741. Ibid. Не приведено въ «Politische Сог- 
respondenz».

2 «Politische CoiTespondenz», т. I, стр. 440.
3 См. ’\¥'аП8гелузк], «LJH6ritage de Pierre le Grand», стр. 343 и слйд.
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тивъ его въ настояицй домъ на колесахъ. Внутри стоялъ 
столъ и стулья кругомъ него. Дорога была окаймлена молодыми 
соснами, образовавшими непрерывную аллею съ беседками въ 
мйстахъ остановокъ. Въ деревняхъ и селахъ сосны заменялись 
двойной живой изгородью мужчинъ съ одной стороны, женщинъ

Графъ Алексей Григорьевичъ РазумовскШ. 
Съ мишатюры, принадлежащей П. П. Дурново.

съ другой, распростертыхъ ницъ. Колокола звонили, изъ мона
стырей выносили иконы. При наступленш ночи на известномъ 
разстоянш одна отъ другой горели бочки со смолой \

Въ Москве Мардефельдъ отмйтилъ зловешдя приметы: по- 
вреждеше тр1умфальной арки, потерю во время пира жемчуж- 1

1 «С.-Петербургск1я Ведомости», 1742, № 20: Оружейная палата, 18G0 г., 
стр. 261.



наго ожерелья императрицы, неудачную иллюминащю и нако- 
нецъ пожаръ Преображенскаго дворца, места рожденia Елиза
веты, накануне того дня, когда она собиралась дать въ немъ 
праздникъ. Но если бы подобныя неудачи действительно прино
сили несчасПе России, она была бы обречена на самую печаль
ную судьбу, а этого мы, однако, не видимъ. Короноваше, совер
шенное 26 апреля1742 г., прошло безъ дальнМшихъ HenpiaT- 
ныхъ инцидентовъ, благодаря уменпо распорядителя церемонш, 
француза Рошамбо. Елизавета воспользовалась этимъ случаемъ 
для раздачи наградъ части своей свиты, обойденной ею до тйхъ 
поръ. Она вспомнила, или нашла нужнымъ напомнить обществу, 
что у нея была семья кроме племянника, вызваннаго ею изда
лека. Не менее близкими по крови были ей и родные ея матери, 
Скавронсше, Тендряковы, Ефимовсше, простые крестьяне. Она 
превратила ихъ въ графовъ и камергеровъ, но при новыхъ ти- 
тулахъ и подъ новыми одеяшями они все же сохраняли отпеча- 
токъ своего происхождешя и воспиташя.

Чтобы не обойти никого, она сделала, Разумовскаго оберъ- 
егермейстеромъ и пожаловала ему орденъ св. Андрея Перво- 
званнаго и, чтобы не принести прошлое всецело въ жертву на
стоящему, произвела Бутурлина въ генералы и поручила ему 
управлеше Малоросшей. Малоросшя была этимъ, вероятно, по
льщена; этотъ бывшШ фаворитъ былъ еще очень красивъ. Впро- 
чемъ, его красота такъ и осталась единственной его заслугой.

Нокончивъ съ этими делами, императрица предалась однимъ 
удовольств1ямъ и доставила ихъ себе очень много. Москва, где 
она переживала вновь свои молодые годы, оставалась всегда ея 
любимымъ местопребывашемъ. Она чувствовала себя въ ней 
свободнее и прекрасно обошлась безъ сгоревшаго дворца. Въ 
стране, где дворцы воздвигались въ шесть недель, затруднешя 
въ этомъ отношенш представиться не могло. Балы и маска
рады, на которые она собирала до девятисотъ приглашенныхъ, 
следовали одинъ за другимъ въ ея доме на берегахъ Яузы и въ 
Покровскомъ.

Она пршстановила празднества 7 ноября 1742, когда издала 
манифестъ, даровавппй герцогу Голштинскому, закончившему 
свои заняПя съ Теодорскимъ, титулы наследника престола, им- 
ператорскаго высочества и великаго князя и имя Петра Оеодо- 
ровича. Она такимъ путемъ подтверждала свое намереше не 
выходить замужъ,— что являлось, несомненно, мудрымъ реше-
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шемъ. Она могла бы вступить въ бракъ лишь съ иностран- 
нымъ принцемъ, а духъ новаго режима и настроеше лейбъ-кам- 
панцевъ съ трудомъ бы съ этимъ помирились. Они желали ви
деть ее на престол^ такою, какою они ее на него возвели, свя
занною только съ ними памятью о ПетрФ Великомъ, и свобод-

Графння Наталья Демьяновна Разумовская (казачка Разумиха). 
Съ гслюгравюры, сделанной по рисунку Соколовской.

ной, хоть съ внешней стороны, отъ всякихъ нныхъ обязательствъ. 
Она имъ не изменила, осталась Царь-ДФвицей, чудесной дФвой 
русскихъ легендъ.

Весьма вероятно, что мысль о другой ЕлизавегЬ, сравнеше 
съ которой было ей пр1ятно— что и угадалъ Вольтеръ—въ дан- 
номъ случай возымела на нее некоторое вл1яше.

5 - 6 0 7
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БывшШ герцогъ Голштинскш, конечно, былъ тоже ино- 
странцемъ. Но Елизавета разсчитывала, что возвращенный въ 
столь раннемъ возраст^ семье, вере и родине его матери, онъ 
въ скоромъ времени стряхнетъ съ себя всяше следы своего 
прошлаго. Правда, онъ сохранилъ за собой свое герцогство и 
привезъ въ Россш  его представителей въ лице Брюммера и 
другихъ. Но что значили этотъ скромный над'Ёлъ и горсть ото- 
щавшихъ чиновниковъ среди великой и могущественной Россш!

Они бы, действительно, не имели никакого значешя, если бы 
въ наследш Петра Великаго не обнаружилось течете совер
шенно противное тому делу ассимилящи, которое приходилось 
теперь вести, чтобы сделать внука Великаго Петра достой- 
нымъ наследовать своему деду. Въ мысляхъ Петра «про
рубленное окно» было прежде всего выходомъ. Европа же— въ 
особенности ея немецкая часть — превратила его главнымъ 
образомъ во входъ. Она прочно осела на берегахъ Невы и за
няла здесь первыя места. Молодой герцогъ Голштинсшй не ви- 
делъ родины своей матери на Невскомъ проспекте, среди двой- 
наго ряда немецкихъ лавокъ, ганзейскихъ конторъ и лютеран- 
скихъ храмовъ. Его небольшой немецюй дворъ нашелъ здесь 
свой родной уголокъ, целый маленьтй народецъ, говорившШ 
на томъ же языке, питавппй въ сердце те же чувства, что и 
сами голштинцы.

Елизавета могла бы отделить своего племянника отъ этой 
среды. Но какъ это было сделать? Куда его было девать? Дер
жать его среди лейбъ-кампанцевъ, Разумовскихъ, Бекетовыхъ, 
Шуваловыхъ, окружавшихъ ее? То былъ ея собственный до- 
машнШ кругъ. Но она понимала, что сыну ея сестры не место 
среди него. Она и предоставила ему отгадывать или подгля
дывать сквозь замочныя скважины или щели, проделанный въ 
перегородкахъ, тайны ея личной жизни. За невозможностью сбли- 
ж етя  съ собой она позволила ему сходиться съ лицами, менее 
всего подходившими къ его новому призванно. Его роковымъ 
образомъ и неудержимо привлекала та другая группа отцов- 
скихъ связей, къ которымъ онъ стремился въ силу очевиднаго 
перевеса наследственности со стороны отца. Онъ въ этой среде 
и утвердился и росъ иноземнымъ дикаремъ, неподдававшимся 
прививке русскаго духа, склоннымъ смотреть, какъ на ссылку, 
на свое переселеше въ страну, которую онъ никогда не считалъ 
своей, хотя она и сулила ему корону; онъ питалъ къ своей но
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вой родине лишь презрение и ненависть и въ дуитЬ былъ бо
лее ярымъ н-ймцемъ, чЪмъ все принцы Священной Имперш, взя
тые вместе, въ силу того, что его чувства неизбежно обостря
лись среди вечнаго конфликта между его офищальнымъ по- 
ложешемъ и личными вкусами.

На это повл1яли и случайный обстоятельства. Съ пр^здомъ 
немецкой принцессы, предназначенной ему въ жены, дочери 
генерала прусской службы, умело выбранной и указанной Ели
завет^ Фридрихомъ, великокняжескШ дворъ сталъ еще доступ
нее внешнимъ вл1яшемъ. И онъ сделался «молодымъ дворомъ», 
однимъ изъ самыхъ любопытныхъ примеровъ экстерритор1ально- 
сти, являемыхъ HCTopiefl, средоточ1емъ всехъ интригъ, открытымъ 
подкупу, шедшему извне и, наконецъ, центромъ шпюнства, на- 
ходившагося на жалованья у иностраннаго государя, который 
воевалъ съ самой дочерью Петра Великаго.

Такимъ образомъ силою роковыхъ случайностей, соединен- 
ныхъ съ наслед1емъ великаго императора и съ его исполинскимъ, 
но плохо задуман нымъ и еще хуже

Попытаюсь теперь 
лодой красавицы -

обезпеченнымъ въ 
царствовашю, въ ко 
бютировала какъ ис 
ченШ, предстояло за 
шимъ зл ок л ю ч ею  
вручались государю, 
русскому.

будущемъ деломъ, 
торомъ Елизавета де- 
кательница приклю- 
кончиться еще худ
ей ъ: судьбы Россш  
враждебному всему

осветить образъ мо- 
императрицы.

Герольдъ во время коронацш 
Елизаветы Петровны.

Съ гравюры И. Соколова.
(Изъ сОпнсашя коронацш Елизаветы Петровны»),



Эрмитажъ въ Царскомъ Сел"Ь при Императриц-Ь Елизавет^ Петрович.
Съ гравюры М. И. Махасва.
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Новая Астрея. — Препятств!я и сопротнвлеше. — Показашя современии- 
ковъ. — Д’Эонъ въ ЛЬтпемъ дворц'й. — Автомобили въ Царскомъ Сел!;. — 
Въ MockbI;. — Путешеств!я Елизаветы. — Кочевая жизнь.— ЖенскШ эле- 
ментъ. — Неудовлетворительность его съ общественной точки зрения. — Лич
ное участ1е государыни въ придворной лшзни. — Ея достоинства. — Интим
ная жизнь. — Любовь къ деревенской жизни. —■ Ночныя бдЪшя. — Чесаль
щицы.— Ш. Интимные нравы. — Первыя связи. — Бутурлинъ.— Нарыш- 
кннъ. — Шубинъ. — Судьба Разумовскаго. — Ночной императоръ. ■— Пред
полагаемый бракъ. — Характеръ фаворита. — Легенда о дйтяхъ, рожден-
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ныхъ Елизаветой. — Княжна Тараканова. — Семья фаворита. — Кириллъ 
РазумовскШ. — Соперники. — Шуваловъ. — Трагикомическое прнключеше 
Бекетова. — Женщина и императрица. — IV. Политическая роль Елиза- 
веты. — Уменье играть ее.— Проницательность. — Скрытность. — Сознаше 
долга. — Любовь кт> Poccin.— Недочеты. — ЛЬнь и разсЬянная жизнь. — 
Постепенное отречеше отъ всякой д еятельности. — Распутство. — Посл'Ьд- 
ств1я его. - - Безостановочпое развитие страны и проявлеше силы. — При
чины этого явлен1я.

I.

Нравственный обликъ.

Сознаю всю трудность задачи, которую я себе поставилъ. 
Возсоздать психологически, на разстоянш одного или двухъ 
в'Ьковъ, обликъ Петра Великаго или Екатерины II является уже 
труднымъ, чуть ли не см'Ьлымъ преднр1ягНемъ. Но у насъ въ 
данномъ случай есть по крайней мере источники, которыми 
мы можемъ пользоваться. И Петръ и Екатерина оставили крас- 
нор'йчивыя и достоверный свидетельства, по которымъ мы мо
жемъ судить не только объ ихъ внешнемъ виде и деятельно
сти, но и объ ихъ внутренней сущности. Они иногда изливали 
свою душу въ писашяхъ, не предназначавшихся гласности. Они 
выдавали тайну своей души во множестве необдуманныхъ словъ 
и непосредственныхъ телодвиженШ, а внимательные взоры и 
чутшй слухъ запоминали ихъ и потомъ передали ихъ намъ.

А Елизавета?
Она не оставила мемуаровъ. Ея переписка? Она состоитъ 

изъ несколькихъ ничтожныхъ записокъ, где неправильность 
правописашя соперничаетъ съ бедностью мысли. Воспоминатя 
ея приближенныхъ? Разумовскш не велъ дневниковъ и по вес
кой причине: онъ былъ неграмотенъ.

И все-таки мимо Елизаветы нельзя пройти равнодушно. Судьба 
этой женщины слилась въ течете двадцати летъ съ судьбою 
ея народа не только въ силу простой случайности и не по при
хоти распутныхъ солдатъ. Дочь Петра Великаго была популярна. 
Она сохранила въ русскихъ предашяхъ привлекательный обликъ 
и даже на европейскомъ горизонте она пережила першдъ блеска 
и далекаго шяшя, хотя необыкновенная наследница, избранная 
ею, впоследствш и затмила ее.

Въ мае 1744 г. въ Москве появилась знатная иностранка 
«худая, съ прекрасными черными глазами, летъ тридцати—три-
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дцатиияти; путешествуетъ въ сопровождены управляющего, гор
ничной и лакея. Богатый гардеробъ». По наведены более по- 
дробныхъ справокъ она оказась француженкой, госпожей д’Аке- 
виль, рожденой де Монморенъ, женою советника въ Руане и се
строй бригадира королевской армы. Зачемъ она пр^хала въ Мо
скву? Узнавъ про переворота, возведший Елизавету на престолъ, 
«она прониклась благогов'йньемъ и любовью къ ней», какъ она 
выразилась въ разговоре съ Шетарди. Она писала Черкасскому, 
Воронцову, самой Елизавете; и, не получивъ ответа, она разме
стила своихъ детей по учебнымъ заведен1ямъ, написала прощаль
ное письмо мужу и пустилась въ путь. Она хотела только увидеть 
государыню. «Отъ этого зависело счастье ея жизни». Это удовле- 
твореше было ей доставлено. Обедая у Воронцова, она была 
представлена Елизавете, соблаговолившей «какъ бы случайно» 
оказаться у своего друга. Она вернулась домой довольная и счаст
ливая, но мужъ ея д’Акевилль не разделялъ ея радости, пове- 
ривъ, въ своей досаде, какимъ-то розсказнямъ «относительно 
дорожнаго конюха», ходившимъ насчетъ любопытной красавицы; 
онъ сталъ даже приставать къ самому Аржансону, довольно 
дерзко поручившему своему секретарю выпроводить «этого жал- 
каго рогоносца» . Конецъ этой исторы мне неизвестенъ; но 
не рискуетъ ли эпоха, когда она произошла, остаться недоста
точно освещенной въ нашихъ глазахъ, если северная царица, 
внушавшая столь сильное любопытство, сохранитъ передъ исто- 
рикомъ свой образъ полу-восточной императрицы, скрытой, какъ 
идолъ, въ таинственной атмосфере терема?

Елизавета родилась 19 декабря 1709 г., и ей шелъ тридцать 
второй годъ при восшествы ея на престолъ. Я изложилъ выше 
то немногое, что известно о ея молодыхъ годахъ, и отдалъ 
должное ея красоте. Она была воспитана по новой системе, 
созданной преобразовашями Петра Великаго. Въ селе Измай
лове, где цесаревна жила въ соседстве со своими двоюрод
ными сестрами, Екатериной и Анной 1оанновными, обе Россы  
стояли другъ противъ друга. Семейный кодексъ попа Сильве
стра, Домострой, оставался во всей своей силе въ доме царицы 
Прасковьи, строгой и набожной вдовы царя 1оанна. Здесь чи
тали лишь св. Писаше. На другомъ конце села, у Елизаветы, 1

1 Архивъ франд. Министерства Иностранныхъ Д'Ьлъ: переписка 1744 г. 
«Архнвъ кн. Воронцова», т. I, стр. 407—414.
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жила гувернантка француженка, m-me Латуръ, называвшая себя 
также графиней де-Лоней, и, по возвращенш во Франщю около 
1760 г., поселившаяся въ Вилльжюифе, где она слыла за за
конную подругу кавалера де-Марвиля Она, пожалуй, не всегда 
подавала своей питомице самые лучппе и назидательные при
меры поведешя. Въ дополнеше къ ней были еще мноие учителя, 
и среди нихъ опять-таки французъ Рамбуръ. Къ сожалЗшш, имъ 
приходилось бороться съ непобедимой ленью Елизаветы. Физи
чески похожая на отца, дочь Петра Великаго умомъ ближе под
ходила къ матери, некультурной лифляндской крестьянке. Чи
тать ей было скучно, а писать чистое мучеше.

Къ тому же новое воспиташе на европейсшй ладъ не тре
бовало болыпихъ знанШ. Будучи очень поверхностнымъ, оно 
ограничивалось изучешемъ языковъ. Елизавета хорошо гово- 
рика по-французски, недурно по-немецки и, запомнивъ еще 
несколько словъ по - итальянски и на англШскомъ языке, 
входившемъ тогда въ моду, слыла очень образованной. Въ то 
время все изучавнпе французскую литературу непременно пи
сали стихи; писала ихъ и Елизавета, и до насъ дошло н е
сколько образчиковъ ея музы,— между прочими элеия на отъ
езди въ Сибирь друга, впоследствш некстати оттуда вернув- 
шагося. Это стихи императорсше. Но вместе съ теми она умерла, 
убежденная въ томи, что можно доехать до А н т и , не переез
жая моря 1 2. Если прибавить ко всему этому основательное зна
комство съ французскими модами — съ этой стороны она была 
безупречна,— она могла бы сойти за образованную женщину 
и не въ одной Россш, сохраняя, однако, при этомъ и специфи
чески руссшя черты. Хотя она и ценила беседы съ маркизомъ 
Шетарди, наслаждаясь въ нихъ тонкостью французскаго ума, 
она все же предпочитала имъ болтовню старыхъ сплетницъ, 
окружавшихъ ее, и более любила шутки своего истопника, чемъ 
мадригалы молодого дипломата. Была ли она умна? Да, до из
вестной степени. «Хотя у нея такъ называемый женскШ умъ, 
но его у нея много», писалъ въ 1747 г. д’Аллюнъ, свидетель
ство котораго нельзя заподозрить въ пристрастш въ виду того,

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 643.
2 «Архивъ кн. Воронцова», т. I. стр. 9; Б анты ш ъ-К ам еискЩ , «Словарь 

достопамятныхъ людей», 1836—1847 гг. т. 111, стр. 360. Семевск1й, «Импе
ратрица Елизавета Петровна», «Русское Слово» 1859, стр. 239; М ихневичъ, 
«Русская женщина въ XVIII стол’Ьтш», 1896, стр. 83.
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что она его терпеть не могла, и онъ платилъ ей т'Ьмъ же. Она 
была остроумна, весела, изящна. Державинъ сравнилъ ее со 
«спокойной весной». Спокойная, пожалуй, эпитетъ не подхо
дящей. Она охотно уезжала съ бала къ заутрене, бросала охоту 
для богомолья; но во время этихъ богомолШ говенье не мешало ей 
предаваться м1рскимъ и весьма суетнымъ развлечешямъ. Она 
умела превращать эти блегочестивыя путешеств1я въ увесели- 
тельныя поездки. Употребляю здесь самое мягкое выражеше. 
До самого конца, до последняго часа своей жизни удовольств1я 
являлись ея главной заботой и, отыскивая ихъ везде и всюду, 
она жила въ вихре наслаждешй.

Въ 1760 г., на разспросы Шуазеля о здоровье императрицы, 
одинъ изъ преемниковъ Шетарди, маркизъ Бретейль, отвечалъ: 
«Нельзя лучше чувствовать себя и соединять въ ея возрасте 
более свежШ видь съ жизнью, созданной для того, чтобы 
его лишиться; обыкновенно она ужинаетъ въ два-три часа 
ночи и ложится спать въ семь часовъ утра». Эта свежесть 
была въ действительности въ то время ужъ весьма призрачной 
иллюз1ей, создаваемой упорнымъ трудомъ. «Четырехъ, пяти ча
совъ времени и всего русскаго искусства,—добавлялъ маркизъ,— 
едва достаточно ежедневно для того, чтобы придать ея лицу 
желаемую обольстительность».

Всемъ известно место, которое занимали въ данную эпоху 
наряды въ жизни женщины на Западе, и общественная и даже 
политическая роль уборной въ исторш восемнадцатаго столет1я, 
долпе часы, проводимые красавицами за туалетнымъ столомъ, 
въ обществе горничныхъ, парикмахеровъ, портныхъ, раннихъ 
посетителей и неизбежнаго аббата. Всякимъ модамъ свойственно 
подвергаться преувеличешю, переступая черезъ границы. У Ели
заветы страсть къ нарядамъ и къ уходу за своей красотой гра
ничила съ безум1емъ. Долгое время вынужденная стеснять себя 
въ этомъ отношенш по экономическимъ соображешемъ, она со 
дня BocniecTBiff своего на престолъ не одела двухъ разъ того 
же платья. Танцуя до упаду и подвергаясь сильной испарине, 
вследств1е преждевременной полноты, она иногда три раза ме
няла платье во время одного бала. Въ 1753 г., при пожаре 
одного изъ ея московскихъ дворцовъ, сгорело четыре тысячи 
платьевъ; однако после ея смерти осталось ихъ еще пятнадцать 
тысячъ въ ея гардеробахъ и два сундука, наполнненые шелко
выми чулками, тысячами паръ туфель и более чемъ сотней



Цесаревна Елизавета Петровна въ образЪ Венеры.
Съ портрета, приписываемого Л. Караввку.

(Большой Петергофсмй Дворецъ).
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кусковъ французскихъ матерШ. Она поджидала прибьте фран- 
цузскцхъ кораблей въ С.-Петербургсшй портъ и приказывала 
немедленно покупать новинки, привозимыя ими, преж де чгъмъ 
d p y tie  ихъ увидгьли. АнглШсшй посланникъ лордъ Гиндфордъ 
самъ хлопоталъ о доставка императрице ц'Ьнныхъ тканей. Она 
любила б'Ьлыя или св'Ьтлыя матерш, съ затканными золотыми 
или серебряными цветами. Бехт'Ьевъ, посланный въ 1760 г. въ 
Парижъ для возобновлея1я дипломатическихъ сношенШ между 
обоими дворами, вместе съ т'Ьмъ добросовестно тратилъ свое 
время на выборъ шелковыхъ чулокъ новаго образца и на пе
реговоры о приглашены для Разумовскаго знаменитаго артиста 
повареннаго искусства, Баридо \

Гардеробъ императрицы вмещалъ и собрате мужскихъ ко- 
стюмовъ. Она унаследовала отъ отца любовь къ переодева- 
шямъ. Черезъ три месяца после своего прибьгая въ Москву на 
коронащю она успела, по свидетельству Ботта, надеть ко
стюмы всехъ странъ въ Mipe. Впоследствш при дворе два 
раза въ неделю происходили маскарады, и Елизавета появля
лась на нихъ переодетой въ мужсюе костюмы—то француз- 
скимъ мушкетеромъ, то казацкимъ гетманомъ, то голландскимъ 
матросомъ. У нея были красивыя ноги, по крайней мере ее въ 
томъ уверяли. Полагая, что мужской костюмъ невыгоденъ 
ея соперницамъ по красоте, она затеяла маскированные балы, 
где все дамы должны были быть во фракахъ французскаго 
покроя, а мужчины въ юбкахъ съ панье 1 2.

Любовь къ театру, приписываемая ей, повидимому, тоже 
коренилась въ ея господствующей страсти. Она любила наряжать 
другихъ. Въ пьесахъ, разыгрываемыхъ при дворе воспитанни
ками кадетскихъ корпусовъ, женсшя роли раздавались моло- 
дымъ людямъ, и Елизавета придумывала для нихъ костюмы. 
Такъ 1760 г. она собственными руками одела кадета Свисту
нова, игравшаго роль Оснельды въ трагедш Сумарокова, а не
много позднее появлеше Бекетова въ роли фаворита объясня
лось подобнаго же рода знакомствомъ 3.

1 Документы, напечатанные въ «Чтешяхъ Московскаго Историческаго О-ва* 
1866, T .1 Y , стр. 100. «РусскШ Архивъ* 1878, т. I, стр. 12. «Сборникъ Р. И. О.* 
т. СИ, стр. 244, ср. Треф олевъ, «Императрица Елизавета какъ щеголиха», 
«РусскШ В’Ьстникъ», 1юль 1882.

2 Е к а т е р и н а  II, «Записки» Лондонское изд., стр. 148.
3 «Отечественный Записки» 1822, № 32, стр. 298; Б арсуковъ . «Князь 

Гр. Гр. Орловъ», «РусскШ Архивъ» 1873.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 6
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Императрица строго следила за т'Ьмъ, чтобы никто не см'Ьлъ 
носить платьевъ и прически новаго фасона, пока она ихъ не 
оставляла; но, въ виду того, что она меняла ихъ ежедневно, а 
иногда и ежечасно, придворныя дамы не слишкомъ отставали 
отъ моды. Однажды Лопухина, славившаяся своею красотой и 
потому возбуждавшая ревность государыни, вздумала, по легко
мыслие ли или въ вид1] бравады, явиться съ розой въволосахъ, 
тогда какъ государыня имела такую же розу въ прическа. Бъ 
разгаре бала Елизавета заставила виновную стать на колени, 
велела подать ножницы, срезала преступную розу вместе съ 
прядью волосъ, къ которой она была прикреплена, и, закативъ 
виновнице две добрыя пощечины, продолжала танцовать. Когда 
ей сказали, что несчастная Лопухина лишилась чувствъ, она 
пожала плечами:

— Ништо ей дуре!
Съ того дня Лопухина была намечена Елизаветой для руки 

палача, которой и не избежала. Анна Васильевна Салтыкова, 
несмотря на то, что отецъ ея принималъ деятельное учасНе 
въ перевороте 1741 г., подверглась такому же публичному на- 
наказашю на балу за прическу a la coque

Не надо здесь вдаваться въ сравнешя съ соседками и со
временницами Елизаветы, съ кроткой Mapieft Лещинской и даже 
съ властной Мар1ей-Терез1ей. Отцомъ Елизаветы не былъ добрый 
король Станиславъ, и Росшя восемнадцатаго столеНя не была 
Франщей или Австр1ей. Въ отношенш нравственнаго воспита- 
шя и чувствъ и инстинктовъ, вытекающихъ изъ него, Росшя 
несмотря на преобразовашя, отстала на сто летъ отъ Западной 
Европы. Но поступки Елизаветы въ роде только что приведеннаго 
мной, доказываюсь, однако, что предаше, снисходительное къ 
своимъ любимцамъ, польстило дочери Петра Великаго, припи
сывая ей доброту и кротость, совершенно чуждыя окружавшей 
ее среде. Елизавете были свойственны некоторые благородные 
порывы, и она иногда сочувствовала великимъ гуманитарнымъ 
течешямъ ея века. Въ 1756 г., получивъ извесНе о землетря- 
сенш въ Лиссабоне, она хотела было выстроить вновь на свой 
счетъ целый кварталъ города, и ее съ трудомъ убедили въ 
томъ, что состояше ея финансовъ того не позволяетъ. Она от
казалась подписать проектъ уголовнаго уложешя, где законо- 1

1 Д олгоруковъ, «Записки», I, 477.
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датели ввели слишкомъ варварстя наказашя. «Это кровью напи
сано». сказала она. Анне 1оанновнй чужды были подобные 
порывы. Но въ 1743 г. Ушаковъ и члены комиссш, произво
дившей слйдств1е по делу Ботта, тщетно обращали внимаше 
императрицы на болезнь одной обвиняемой, Софш Лил1енфельдъ; 
они не знали, подвергать ли ее пытай, тймъ болйе, что она 
была виновна лишь въ томъ, что не донесла о неодобритель- 
ныхъ отзывахъ, смысла которыхъ, можетъ быть, и не поняла. 
Несчастная женщина была беременна. «Коли она государево 
здоровье пренебрегала, то плутофъ и наипаче желеть не для 
чего, луче чтобъ и вйкъ ихъ не слыхать, нежели еще отъ нихъ 
плодофъ ждать», — ответила Елизавета1. По поводу того же 
дела, служившаго, однако, интересамъ его повелителя, Марде- 
фельдъ съ негодовашемъ сообщаетъ слйдуюыця подробности, 
достоверность которыхъ подтверждается кровавой развязкой 
драмы:

«Офицеры, карауливнпе арестантовъ въ крепости, разсказы- 
вали мнй, что ихъ подвергли невйроятнымъ мучешямъ. Ходятъ 
даже слухи, что Бестужева умерла подъ кнутомъ. Императрица 
часто присутствуешь инкогнито на допросахъ, когда обвиняемыхъ 
не пытаютъ. Завтра она пойдешь на Царскую мызу и предпола- 
гаютъ, что въ ея отсутств]е ихъ казнятъ»1 2.

Действительно, казнь последовала вскоре по отъйздй импе
ратрицы, и она была ужасна, какъ мы увидимъ ниже.

Въ проявлешяхъ милосерд1я императрицы, какъ я уже ука- 
зывалъ выше, была всегда доля безсознательнаго, можетъ быть, 
лицемйр1я, и вмйсте съ набожностью большая доля отвращешя 
изящной женщины къ кровавымъ зрйлищамъ и тяжелымъ впе- 
чатлйшямъ, т. е. чувства, характерный для французской жен
щины того времени. Во время Семилетней войны отъ импера
трицы скрывали число мертвыхъ, которыми ея полководцы усеи
вали поля сражешя, и она не позволила ни одному раненому 
являться ей на глаза3. То была, действительно, чувст вит ель
ность по версальскому образцу.

Елизавета, вмйсте со своими приближенными, подчинялась 
эволюцш, медленно поднимавшей Россию до умственнаго ц нрав-

1 С оловьевъ , «Исторш Россш», XXI, 281.
2 Королю, 27 августа 1743 г. Тайный архива, въ Берлин!;.
3 Гречъ, «Записки о моей жизни», «Руссый Архивъ» 1873, стр. 251.
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ственнаго уровня Европы. Но Birfecrfe съ тЪмъ она оставалась 
дочерью Петра Великаго, гневной, капризной и энергичной, не
смотря на свою л4шь, полная чисто физической энерпей, не 
затрагивавшей ея ума. Она воздвигала дворцы въ нисколько дней, 
пробегала разстояше между Петербургомъ и Москвой въ 24 часа— 
платя за каждую павшую лошадь—и била своихъ горничныхъ. 
Она также бранилась по примеру Лестока, исчерпывавшаго са
мый грубый словарь н'Ьмецкаго конюха и русскаго мужика. 
Екатерина II разсказываетъ, какъ въ Софьин^, въ окрестностяхъ 
Москвы, куда Елизавета поехала на охоту въ 1760 г., она стала 
журить своего управляющаго за недостатокъ зайцевъ. Посл'й того, 
какъ управляющей получилъ отъ нея нахлобучку, она обруши
лась на друпя жертвы. Этотъ челов’Ькъ испортилъ ей охоту, 
потому что не смыслитъ ничего въ управлеши. Самой ей при
шлось научиться вести свои д'Ьла, когда императрица Анна 1оан- 
новна оставляла ее въ ст'йсненномъ положены. Такимъ обра- 
зомъ она со скудными средствами жила, какъ того требовало 
ея положеше. Но она знала ц1>ну вещамъ. И тутъ ея гневные 
взоры упали на Екатерину, сопровождавшую ее. «Она посте
пенно къ тому подходила и слова ея лились потокомъ». Она, 
«никогда не вздумала бы надфть дорогое и нужное платье на 
охоту». И она сердитымъ взглядомъ окидывала лиловое платье, 
вышитое серебромъ, въ которомъ та, что его од'йла, охотно убе
жала бы вм'Ьст'Ь съ зайцами.

Думая положить конецъ этой сцен'Ь, придворный шутъ, Акса
к ов у—нос лфцтй, если не ошибаюсь, при русскомъ двор'Ь—взду- 
малъ показать Елизавет^ въ своей шапкЬ только что пойман- 
наго имъ дикобраза. Она пронзительно вскрикнула, увидя въ 
немъ сходство съ мышью, убежала въ свою палатку, гд1з въ 
сердцахъ обедала одна; а на слфцующШ день (о чемъ Екатерина 
не упомянула, разсказывая эту сцену), Аксаковъ былъ взятъ 
въ тайную канцелярш, т. е. его пытали за то, что онъ «напу- 
галъ ея величество»

Добавьте къ этому еще следующую черточку:
«Довольно часто случалось, что когда ея императорское ве

личество сердилась на кого-нибудь, она не бранила за д!>ло, за 
которое следовало бы побранить, а брала предлогомъ что-ни- 1

1 Е к атер и н а  II, «Записки», стр. 116, французское И8даше. «Архивъ 
гр. Воронцова», т. II, стр. 62.
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будь такое, за что никто и не могъ бы думать, что она могла 
разсердиться» К

Ея умственная лень являлась насл'Ьдгемъ предковъ по бо
ковой линш. Съ этой стороны, но своей набожности, она 
была племянницей 1оанна У и Прасковьи Салтыковой. Она, 
правда, возила съ собой своихъ фаворитовъ къ Троицк на бо
гомолье 1 2, но обставляла это самыми назидательными подроб
ностями. Совершая путешеств1е п'Ьшкомъ, она употребляла 
недели, а иногда и месяцы на то, чтобы пройти шестьдесятъ 
веретъ, отделяющая знаменитую обитель отъ Москвы. Случалось, 
что, утомившись, она не могла дойти п'Ьшкомъ за три, четыре 
версты до остановки, где она приказывала строить дома и где 
отдыхала по нисколько дней. Она доезжала тогда до дома въ эки
паже, но на сл'ЬдующШ день карета отвозила ее къ тому месту, 
где она прервала свое пешее хождеше. Въ 1748 г. богомолье 
заняло почти все лето 3.

Императрица не любила рыбы и въ постные дни питалась 
исключительно вареньемъ и квасомъ, чемъ вредила своему здо
ровью. Въ марте 1760 г. она внушала серьезный опасешя фран- 
цузу-доктору Пуассонье, приходившему въ то же время въ 
отчаяше отъ того, что постъ бралъ верхъ надъ его предписа- 
шями у больной княгини Белосельской. «Она предпочитаетъ 
умереть отъ грозящаго ей отека легкихъ, чемъ выпить бульону», 
писалъ онъ. Проводя долпе часы въ церкви, стоя колено
преклоненной, императрица иногда падала въ обморокъ, какъ это 
было въ 1757 г., когда думали, что она умерла. Въ 1752 г. она 
была въ Кронштадте, куда должны были npiexaTb на яхте ве- 
литй князь съ великой княгиней; поднялась темъ временемъ 
буря, и она всю ночь провела у окна, держа въ рукахъ мощи; 
когда ей казалось, что барка, которую она принимала за яхту, 
погружалась въ море, она поднимала ихъ кверху 4. Она заме
тила во время своихъ молитвъ св. Серию, что ангелы, окру
жавшие образъ святого въ одной церкви, слишкомъ походятъ 
на купидоновъ, и тотчасъ же приказала прокурору Св. Синода 
исправить этотъ недосмотръ 5.

1 Е к а т е р и н а , «Записки», франц. изд., стр. 178.
2 См. W a lis z e sw k y , «L’Hdritage de Pierre le Grand», стр. 92.
3 В асильчиковъ , «Семейство Разумовскихъ». 1880, т. I, стр. 104.
4 Е катери н а, «Записки», франц. изд., стр. 180.
6 М атю ш кинъ, «Жизнеописаше князя Шаховского», 1810, стр. 104.
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Съ другой стороны, относительно Синода и духовенства она 
проявляла бережливость, заставлявшую ее изменять иногда прин- 
дипамъ Петра Великаго. Но она въ этомъ вопросе повинова
лась и договору о взаимной снисходительности, поддерживаемому 
сообща ея другоыъ Разумовскимъ и духовникомъ Дубянскимъ. 
ПослЪднШ вмешивался въ политику и покровительствовалъ за- 
порожскимъ казакамъ за частые присылки ему соленой рыбы. 
Въ 1743 г. мать фаворита просила о дарованш прихода лакею, 
угодившему ей своею службой, и просьба ея была уважена С 
Архимандритъ, котораго крестьяне застали въ преступномъ об- 
щенш съ девушкой, добился жестокаго наказашя нескромныхъ 
свидетелей 1 2.

Духовенство находило также неизменную энергичную под
держку въ государыне въ деле обращешя иноверцевъ въ пра- 
вослав1е. Въ современной офищальной газете случайныя обра- 
щешя въ православную веру отмечались. Такъ въ 1746 г. въ 
ней было напечатано о возвращенш въ лоно нравослав!я кня
гини Ирины Долгорукой, перешедшей прежде въ католидизмъ. Ея 
мужъ, князь Сергей, обвиненный въ томъ, что не сумелъ обе
речь веру своей жены, искупилъ свое несмотрете въ монастыре, 
а т-11е Вере, гувернантка, заподозренная въ томъ, что она при
няла катехизисъ за грамматику, сидела подъ замкомъ въ Св. Си
ноде до 1761 г .3.

Не все было однако легковесно или неприглядно въ проявляе- 
момъ такими путями рвеши; на юго-западной границе имперш 
Елизавета вела серьезную пропаганду и оказала существенныя 
услуги делу колонизацш этихъ областей, близоруко не оценен- 
ныхъ Екатериной II.

Обладая внешнимъ обликомъ модницы и некоторыми чер
тами, заимствованными у нравственнаго типа европейской жен
щины восемнадцатаго века, Елизавета имела все же много об- 
щаго съ совершенно противоположнымъ типомъ современной 
ей русской женщины, хотя Петръ Велишй и предполагалъ, что 
окончательно уничтожилъ ея полувосточный обликъ. Безпо- 
рядочная, причудливая, не имеющая определеннаго времени ни

1 Знаменсхий, «Приходское духовенство въ Poccixi со времени реформъ 
Петра», 1873, стр. 26.

2 Ш аховской . «Записки*, стр. 63.
3 С оловьевъ , «Истор1я Poccixi», XXII, 109 и слйд.
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для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьезное занятте, 
чрезвычайно фамильярная и всл'Ьдъ зат'Ьмъ гневающаяся за 
какой-нибудь пустякъ, ругающая иногда придворныхъ самыми 
скверными словами, но, обыкновенно, очень любезная и просто и 
широко гостепршмная; заходившая иногда, по примеру матери, 
на кухню, чтобы приготовить гостямъ блюдо по своему вкусу; 
всегда окруженная целымъ сонмомъ шенскихъ паразитовъ—раз- 
сказчидъ нелепыхъ сказокъ, сплетницъ, или чесалыцицъ, чесав- 
шихъ ей пятки въ часы отдохновешя 1, она оставалась, подобно 
Анне 1оанновне, помещицей стараго режима, хотя и менее гру
бой и более привлекательной. Элементы ея популярности коре
нятся именно въ этомъ смешенш двухъ культуръ и компромис- 
сахъ, куда вследъ за нею устремилась и вся Росшя, находя въ 
нихъ одновременно удовлетвореше и своихъ прежнихъ наклон
ностей и новыхъ потребностей, и отдохновеше после тяжкихъ 
испытанШ эпохи преобразованШ. Дворъ Петра Великаго, по
скольку Петръ имелъ его,, былъ лишь продолжешемъ того сми- 
рительнаго дома, куда онъ засадилъ свой народъ за работу. На 
его ассамблеяхъ, лоходившихъ более на маневры, было скучно. 
При Анне I все дрожали на нихъ. И вотъ любезная царица по
желала, чтобы на ея ассамблеяхъ веселились, усвоивъ себ^ н е
который тонкости новаго общественнаго строя, но не отказав
шись совершенно отъ старыхъ привычекъ. То былъ взрывъ радости 
и благодарности. Царствоваше Елизаветы считали праздничнымъ 
днемъ, последовавшимъ за только что пережитыми днями испы- 
ташя. Все съ наслаждешемъ развернулись, и общественная 
жизнь той эпохи дрогнула отъ радости, прониклась чуждымъ ей 
до той поры весельемъ, лихорадочной деятельностью, горячимъ 
пыломъ въ наслаждены жизнью.

Эта пр1ятная и пустая жизнь, созданная Елизаветой и часто 
поглощавшая ее настолько, что она забывала свои прямьтя обя
занности, составляетъ часть ея нравственннаго облика и поэтому 
мне предстоитъ воскресить ее на этихъ страницахъ.

1 «РусскШ Архивъ*, 1866, стр. 618. Ср. Chan te re a u ,  «Yovago en Ru.s.sio,, 
17У4. стр. 89; La M esseliere , «Memoires», 1803, стр. 123.
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И.

Дворъ и внутренняя жизнь.
Несмотря на скромныя средства и навыкъ къ бережливости, 

которою она любила кичиться, дочь Петра Великаго, будучи еще 
цесаревной, имела уже довольно многочисленный штатъ: его со
ставляли два фурьера, одинъ камеръ-юнкеръ, четыре камерди
нера, девять фрейлинъ, четыре гувернантки или «мадамы»,—изъ 
нихъ одна была приставлена къ фрейлинамъ—два человека для 
варки кофе, девять музыкантовъ, двенадцать песенниковъ или 
бандуристовъ и целый сонмъ лакеевъ К Многочисленность че
ляди была главною роскошью въ ту эпоху не только въ Россш, 
но и на Западе. Документа, относящейся къ первыми годамъ 
царствовашя Анны 1оанновны и перечисляющШ, сколько вина, 
водки и пива отпускалось придворному штату Елизаветы, выяс- 
няетъ намъ несколько любопытныхъ подробностей. Алексей 
Разумовсюй, хотя онъ и не стоялъ на одномъ уровне съ хо- 
ромъ музыкантовъ, къ которому номинально принадлежалъ, полу- 
чаетъ лишь водку и пиво. Онъ состоитъ въ ранге камердинера. 
Одинъ изъ его соперниковъ, красавецъ Лялинъ, числится 
среди фурьеровъ. Шубинъ — среди пажей. Сиверсъ, виослед- 
ствш ставнпй гофмаршаломъ, приставленъ къ варке кофе. Въ 
этомъ списке еще не значится будущШ фаворита, Иванъ Ива- 
новичъ Шуваловъ. Онъ только что еще родился (1727 г.), но 
во главе списка стоитъ его двоюродный брата Александръ. Онъ 
камеръ-юнкеръ, и ему полагается порщя вина.

Ставъ императрицей, Елизавета дополнила свой штатъ пятью 
или шестью камеръ-юнкерами и восемью камергерами; оберъ-це- 
ремонШмейстеромъ у нея былъ Франсуа Санти, пьемонтецъ, 
видавшШ виды. Замешанный въ Париже въ заговоръ Селламара, 
онъ нашелъ убежище при маленькомъ гессенъ-гомбургскомъ 
дворе и последовалъ въ Pocciio за однимъ изъ принцевъ этого 
дома, котораго Петръ Велишй прочилъ себе въ зятья. Сперва 
онъ былъ назначенъ церемошймейстеромъ при дворе Екатерины I, 
затемъ, согласно превратностямъ всехъ блестящихъ судебъ того 
времени, ему пришлось отправиться въ Якутскъ, съ кандалами 
на рукахъ и на ногахъ. При Анне 1оанновне ему разрешено 1

1 «Архивъ гр. Воронцова», т. I, стр. 19.
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было поселиться „ въ Иркутске,—въ шести тысячахъ верстахъ 
отъ Петербурга, вместо девяти тысячъ; не успелъ онъ же
ниться здесь на дочери одного чиновника, какъ указомъ Бирона 
былъ перевезенъ въ сельцо Устьвилейскъ, за Якутскомъ. Онъ 
провелъ въ немъ нисколько летъ, въ нетопленной избе, на цепи 
и питаясь мукой, разведенной въ воде \  Странно, что Елиза
вета избрала именно его запевалой въ веселомъ хороводе, за- 
т'йянномъ ею. Впрочемъ ей, пожалуй, трудно было бы найти чело
века, на жизнь котораго близкое прошлое не наложило своей же
лезной длани и кровавой тени.

Прошлое, полное мучешй и ужаса, 
могу ли я забыть о немъ на этихъ 
страницахъ, когда съ каждымъ но- 
вымъ лицомъ оно встаетъ предо мной, 
мрачное и отвратительное?

«Ассамблеи», введенный Петромъ I, 
были оставлены ближайшими его пре
емниками. Елизавета воскресила этотъ 
обычай, наряду съ другими но отъ 
прежнихъ собранШ, где московсюй 
аскетизмъ, германская тяжеловесность 
и грубыя или страшныя шутки хозяина 
создавали невыносимо тягостную атмо- 
сферу, осталось одно ихъ назваше.
Теперь же закономъ стали французсше 
образцы и французская гращя. «Безъ 
нихъ (французовъ),— писалъ впослед- 
ствш журналъ «Кошелекъ» (1774),— не знали бы мы, что такое 
танцоваше, какъ войти, поклониться, напрыскагься духами, 
взять шляпу и одною ею разныя изъявлять страсти и пока
зывать состоите души и сердца нашего... Чтожъ бы мы сошед- 
шимъ въ женское собрате говорить стали. Разве о курахъ да 
цыплятахъ разговаривать бы стали?.. Безъ французовъ разве 
мы могли бы назваться людьми». После государственнаго пере
ворота совершилась еще и другая револющя; какъ сущность, 
такъ и форму ея создали торговцы модныхъ товаровъ, «ма- 
дамы» и учителя танцевъ, и западная цивилизащя, поскольку 
Елизавета и ея современники были способны ее понять, не 1

Графъ Андрей Ивановича. 
Остерманъ.

Съ портрета Я. Аргунова, 
грав. А. Грачовымъ.

1 Д олгоруковъ, «Записки», т. I, етр. 250.
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выходила изъ рамокъ, созданныхъ этими цивилизаторами. Зато 
рамки эти были чрезвычайно блестящими.

Петръ даль намъ науку,
Его дочь привила намъ вкусъ...

ггйлъ одинъ современный поэтъ. Въ особенности вкусъ къ 
развлечешямъ и, надо прибавить во имя справедливости, къ fffe- 
которымъ утонченнымъ удовольств1ямъ. Зимою 1746—1746 г., 
несмотря на тревожный заботы, создаваемыя внутренней и внеш
ней политикой, особы первыхъ двухъ классовъ обязаны были 
давать поочередно маскированные балы. Собирались въ шесть 
часовъ. Танцовали и играли въ карты до десяти, когда импе
ратрица, съ великимъ княземъ, великой княгиней и нисколь
кими привилегированными лицами садилась ужинать. Осталь
ные приглашенные ужинали стоя. Зат^мъ танцы возобновля
лись до часу или двухъ ночи. Этикета никакого не было. Хо
зяева не принимали и не провожали никого, даже императрицу. 
Когда она входила въ гостиную, сидящиыъ запрещено было 
вставать. Часто Елизавета безъ церемонш называлась на ужинъ 
къ тому или другому изъ своихъ приближенныхъ или къ од
ному изъ пословъ. Нередко она появлялась неожиданно среди 
бала. Екатерина II, въ знаменитыхъ вечерахъ въ Эрмитаж-Ь, 
лишь следовала этому примеру, гдй сказывалось желаше из
влечь дворъ и общество ихъ византШской трясины, въ которой 
они еще погрязали и чахли.

Въ одномъ смысла, по крайней м'Ьр'Ь, успехи въ этомъ на
правлены были быстрые. Балетмейстеръ французъ Ланде вскоре 
объявилъ, что нигд'й не танцуютъ менуэтъ такъ выразительно 
и благопристойно, какъ въ Петербург!; 1. B et виды изящества 
и роскоши быстро развились при двор’Ь Елизаветы. Она на
всегда изгнала изъ своего дворца грубыя ории, прельщавппя 
еще ея отца. Она пожелала им^ть хоропнй столъ. Главный по- 
варъ Фуксъ получилъ чинъ бригадира и жалованье въ во- 
семьсотъ рублей, что казалось огромной суммой въ то время, 
въ виду того, что до т1зхъ поръ главные повара относились къ 
разряду низшей челяди. Онъ былъ первымъ въ длинной цЬпи 
поваровъ, которыми Россш пришлось вскоре гордиться. При двор'Ь 1

1 Заб ^ли н ъ , «Опыты изучешя русскихъ древностей и исторш», 1877, т. II, 
стр. 362.
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вели также очень крупную игру, и маркизъ Лопиталь, фран- 
цузсшй посолъ, жаловался на расходы, вызываемые обязатель
ными ежемесячными «кадрилями». Первый вечеръ стоилъ ему 
сто двадцать дукатовъ, несмотри на то, что онъ игралъ не слиш- 
комъ несчастливо.

На время своего короновашя Елизавета выстроила въ Москве 
оперный театръ, вмещавний пять тысячъ зрителей. Въ день его 
открытая давали Т и т а  знаменитаго Г а ссе , съ музыкальнымъ про- 
логомъ Доминика Даллолю, композитора и дирижера, обосновав- 
шагося въ Россш. Его произведете называлось: «Угнетенная и 
утешенная Росшя». Оперныя представлешя, где рядомъ съ 
итальянскими певцами выступали молодые придворные, обу
ченные въ Сухаревой башне, местной консерваторш, чередова
лись съ интермед1ями и аллегорическими балетами, где Ланде 
изощрялъ свой умъ: «Золот ое яблоко н а  п и р у  боговъ»; «Р адост ь  
р усск а го  н а р о д а  при  появленгн ею А ст р еи » . Этотъ видъ предста- 
вленШ пользовался такимъ успехомъ, что Академ1я Наукъ учре
дила особую каеедру аллегорш, а руссшй народъ,—та часть его, 
по крайней мере, что посещала театръ,—действительно, склонна 
была думать, что въ ноябрьскую ночь 1741 г. на ея горизонте 
заблистала Астрея.

Въ камеръ-фурьерскомъ журнале за 1743 г., въ № отъ 5 сен
тября, отмеченъ большой праздникъ въ летнемъ дворце. На сле
дующей день происходитъ комед1я и большая иллюминащя сада. 
15-го—опять-таки большой праздникъ по случаю зашгючешя 
мира съ Швещей. 7 октября—обедъ, ужинъ и всевозможныя 
развлечешя на даче гофмаршала Д. А. Шепелева. 8 —10 большая 
охота въ Царскомъ Селе. 11-го— праздникъ въ новомъ дворце, 
воздвигнутомъ между Царскимъ и Петербургомъ. И такъ съ на
чала до конца года.

Астрее, однако, не мало было дела, чтобы, даже въ этомъ, 
сравнительно, ограниченномъ кругу пр1учить окружавшихъ ее 
лицъ къ новымъ повадкамъ и, наряду съ более утонченными 
нравами, вызвать къ жизни и более разнообразныя и привле
кательный формы общественности. Въ настоящихъ своихъ за- 
пискахъ (не принадлежащихъ Гал1арде и еще не изданныхъ)1, 
д'Эонъ изобразилъ руссшй дворъ въ 1769 г. въ далеко не при-

1 Архивъ франц. Министерства Иностранныхъ Д’Ьлъ. Мемуары и доку
менты—Poccin, V.
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влекательныхъ краскахъ. Много роскоши, но мало вкуса и еще 
менее изящества. Действительно, величественный манеры при
сущи лишь «семи, десяти лицамъ». Женщины, въ большинстве 
случаевъ хорошо одетыя и увешанныя брилл1антами, имеютъ, 
однако, въ своихъ костюмахъ что-то режущее для французскаго 
глаза. Въ нихъ можно любоваться лишь нарядами и красотой, 
если оне таковою обладаютъ. Въ огромной зале «более корот
кой, чемъ Версальская галлерея, но гораздо более широкой, 
обшитой деревомъ, выкрашенной въ зеленый цветъ, прекрасно 
позолоченной, украшенной великолепными зеркалами и ярко 
освещенной множествомъ люстръ и жирандолей», среди потока 
золота, серебра и света, оне выстраиваются, какъ въ церкви 
все съ одной стороны, а кавалеры съ другой. Оне обмени
ваются глубокими реверансами и не разговариваютъ даже между 
собой. Это идолы. Пр1емы состоятъ въ слушанш прекрасной 
музыки, где артисты, пользующееся известностью въ Париже,—  
Сакристини, Салетти, Компасси, показываютъ свои таланты; но 
частое и всегда однообразное повтореше этого удовольств1я скоро 
пр1едается. Нетъ уменья разнообразить развлечете и никакого 
понятая о главной прелести общественныхъ собрашй. Вне импе- 
раторскаго дворца мало людей, имеющихъ дома, куда доступъ 
«былъ бы свободенъ и легокъ и свидетельствовалъ о близкомъ 
общенш и дружбе. Все почти всегда основано на церемонш».

Выше былъ описанъ летнШ дворецъ; зимшй еще строился. 
Среди обитательницъ дворца д’Эонъ открылъ более привлека
тельную группу женщинъ: «среди замужнихъ дамъ выделяется 
блестящая группа молодыхъ девушекъ изъ самымъ знатныхъ 
семей, похожихъ на нимфъ и весьма достойныхъ взора и вни- 
машя иностранцевъ». Ихъ зовутъ фрейлинами. Состоя при особе 
императрицы, оне живутъ все вместе въ болыпомъ зданш, 
примыкающемъ ко дворцу. Но и съ ними любопытство далеко 
не можетъ зайти

Впечатлешя маркиза Лопиталя довольно близко совпа- 
даютъ съ этимъ описашемъ. Сообщая Шуазелю о различныхъ 
непр1ятностяхъ, сопровождавшихъ его пребываше при северномъ 
дворе, онъ пишетъ: «Не говорю уже о скуке, она невообразима» 1 2.

1 См. также переписку д’Эона съ Терьсе. Ibid. Poccia, дополнеше VIII, 
фол. 363.

2 з февр. 1759 г. Архивъ фраыц. Министерства Иностранныхъ Д'Ьлъ.
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Что же касается графа Цинцендорфа, посланника Марш Терезш, 
то онъ, невидимому, вынесъ о большой зале л'Ьтняго дворца 
лишь одно довольно непр1ятное воспоминаше. Полюбопытство- 
вавъ узнать, по желанш Кауница, какъ отоплялось это по- 
мещеше, онъ убедился, проникнувъ въ него въ мае месяце, 
что здесь «царилъ страшный холодъ». Ему сказали, однако, 
что «когда собирается много народу и при болыпомъ освещенш, 
то въ зале тепло».

О Царскомъ Селе сохранилось описаше Дугласа, предше
ственника маркиза Лопиталя. Его показашя полны похвалъ, но 
съ точки зрешя чисто матер]'альной. Въ подгородной резиденцш 
Елизаветы сосредоточилась самая утонченная роскошь. Подъем- 
ныя машины, поднимавнпя гостей до второго этажа въ мягкихъ 
объяНяхъ двухъ стеганныхъ дивановъ, обеды, подаваемые на вол- 
шебномъ столе, на которомъ, при отсутствш всякой прислуги, 
мгновенно появлялись веб требуемые предметы, самодвижушдеся 
лодки и экипажи К.. Не подсказываютъ ли эти чудеса мысль, 
что мы, можетъ быть, слишкомъ Ц'йнимъ некоторые успехи въ 
той же области, которыми кичится наша эпоха? Подъемныя ма
шины и автомобили того давняго времени двигались, правда, 
лишь съ помощью пружинъ, но, можетъ быть, они и не давили 
столько народу.

Несмотря на чарующую декорацш, развертывавшуюся пе- 
редъ иностранцами, дворъ Елизаветы, даже съ этой точки зрешя, 
былъ довольно далекъ отъ западныхъ образцовъ, которымъ 
силился подражать. Цинцендорфъ, приглашенный какъ-то въ 
Царское, не сп'Ьшилъ вернуться туда после перваго посещешя, 
всл'ЬдствАе вида и запаха труповъ окол'Ьвшихъ лошадей, окай- 
млявшихъ дорогу. Со своей позолотой и необычайнымъ устрой- 
ствомъ столовыхъ, какъ петербургск1е, такъ и загородные дворцы 
слегка напоминали палатки Золотой Орды. Въ нихъ не жили, 
а скорМ стояли на бивакахъ 1 2. Въ 1762 г., отправившись въ 
Москву, Елизавета вздумала поселиться въ Кремле, что вызвало 
страшное волнеше и замешательство! Подъезды стариннаго им- 
ператорскаго дворца давно уже служили складочнымъ местомъ 
для нечистотъ. Горы ихъ заградили дорогу фурьерамъ ея величе

1 Дугласъ къ Терсье, 21 и 26 ш ня 1756 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д.— 
Poccifl, дополнешя, т. VIII, фол. 290.

2 Кауницу, 13 1юля 1756. Шшсюй архивъ.
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ства. Приказано было произвести чистку «не черезъ переписку». 
Но въ самихъ, апартаментахъ, какъ оказалось, жить было невоз
можно. Руссше зодч!е Ухтомсшй и Евлашевъ, объявили, что 
дворецъ надо перестроить сверху до низу, и итальянсюй архи- 
текторъ Растрелли съ ними согласился. Тогда Елизавета от
правилась въ ГоловинскШ дворецъ, къ которому наскоро при
строили деревянный флигель для великаго князя и великой кня
гини. Читатели «Романа Императрицы» знаютъ, какъ Екатерина 
оценила это помЬщеше. ЕлизаветЬ же такъ понравились ея 
аппартаменты, что она выразила желаше провести въ нихъ и 
зиму. Но въ началЬ зимы дворецъ и веб его службы— раски
ну вппяся на три версты—сгорали въ какихъ-нибудь три часа 
времени. Императриц^ пришлось укрыться въ своемъ домЬ на 
ПокровкЬ, а молодой дворъ прнотился въ Немецкой слободЬ въ 
деревянномъ домЬ, куда свободно проникали вЬтры всЬхъ че
тырехъ странъ свЬта, и гдЬ стоялъ гарнизонъ таракановъ и 
самыхъ зловредныхъ клоповъ. Но сгорЬвшШ дворецъ уже от
страивался вновь. Пятьсотъ плотниковъ работали надъ нимъ. На
нимая ихъ за высшую плату—отъ двадцати пяти до тридцати 
копЬекъ въ день— ихъ заверили, что она будетъ имъ уплачи
ваться тоже «не черезъ переписку» каждую неделю, и 10 де
кабря 1753 г. Елизавета переехала въ новый дворецъ. Прежней 
сгорЬлъ 1-го ноября, менЬе чЬмъ за шесть недель, а новый 
дворецъ вмЬщалъ не мен'Ье шестидесяти комнатъ и гостиныхъ! 1 
Въ немъ помЬстилась, однако, лишь часть мебели императрицы. 
Остальная мебель, вмЬстЬ съ золотыми и серебряными сервизами 
и императорской. шкатулкой, осталась въ Лефортовскомъ дворцЬ 
подъ охраной лейбъ-кампанцевъ, квартировавшихъ въ немъ: 
ихъ было всего около трехъ тысячъ человЬкъ, считая женщинъ 
и лакеевъ. Въ февраль 1764 г. всЬ они оказались безъ крова: 
Лефортовскш дворецъ сгорЬлъ въ свою очередь.

МнЬ пришлось уже отмЬтить кочевой характеръ домашней 
обстановки того времени, вызванный отчасти перюдическимъ воз- 
вратомъ подобныхъ бЬдствш. НЬсколько времени спустя Ки- 
риллъ Разумовсгай, братъ фаворита, получилъ въ собственность 
огромный доыъ въ K ieB b , состоявплй изъ семи корпусовъ, вы- 
строенныхъ изъ толстыхъ дубовыхъ бревенъ. Въ 1754 г. былъ 
установленъ налогь на жилыя недвижимости, и сборщикъ нало-

1 Н ащ окинъ, «Записки», «Руссый Архивъ» 1883 г., т. 1, стр. 321.
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говъ постучался и въ дверь этого дома. Разумовстй пришелъ 
въ ярость и вел'йлъ немедленно же разобрать домъ и перенести 
его въ свое им1зше за нисколько сотъ верстъ. И это было ис
полнено въ двадцать четыре часа \

Но сами путешеств1я Елизаветы походили на бедств1я. Когда 
она переезжала изъ С.-Петербурга въ Москву, то это переме- 
щеше производило переполохъ въ обоихъ городахъ. Девять де- 
сятыхъ петербургскихъ жителей уезжало въ Москву. Сенатъ, 
Синодъ, иностранная, военная коллеии, казначейство, придворная 
канцеляр1я, почта, все службы дворца и конюшенъ должны 
были следовать за государыней: восемьдесятъ тысячъ человекъ 
и девятнадцать тысячъ лошадей1 2 Одна карета императрицы 
требовала множества лошадей. Елизавета любила путешество
вать быстро. Лошадей, предназначенныхъ для ея экипажа, под
вергали особой тренировке; въ ея линейку или возокъ, снаб
женный особымъ приспособлешемъ для топки, — впрягали две
надцать лошадей и мчались въ карьеръ. Если одна лошадь 
падала, ее немедленно заменяли другой; за экипажемъ скакала пол
ная смена запряжки. Такимъ образомъ пробегали по несколько 
сотъ верстъ въ сутки. Въ 1744 г., во время путешеств1я императ
рицы въ Клевъ, думали широко поставить дело, завербовавъ четыре 
тысячи лошадей. Разумовстй воскликнулъ: «Да ихъ надо въ 
пять разъ больше!» Братъ фаворита, отправляясь въ Украину, 
чтобы вступить въ управлеше гетманствомъ, требовалъ двести 
почтовыхъ экипажей на каждой станщи 3.

Ничто такъ легко не усваивается, какъ роскошь. Но виды 
ея разнообразны, и придворные Елизаветы не умели еще вы
бирать лучние изъ нихъ. Въ 1747 г. Гиндфордъ съ пренебреже- 
шемъ отзывался о стране, «где здравый смыслъ, если таковой 
и имеется, заключается въ обжорстве, питье и экипажахъ» 4. 
И какомъ обжорстве! Д’Эонъ включалъ гетмана Разумовскаго въ 
число техъ четырехъ лицъ, у которыхъ ему удалось встретить 
действительно пр1ятное гостепршмство. Однако секретарь са
ксонской миссш Функъ, пооб'Ьдавъ у Разумовскаго два дня

1 В асильчиковъ , «Семейство Разумовскихъ», т. I, стр. 461.
2 H erm ann , «Geschichte des rnssischen Staates», т. V, стр. 197.
3 Журналы сената, 26 февр. 1761 г. С оловьевъ, «Истор1я Россш», 

т. ХХШ, стр. 46. S ch ere r, «Anecdots», 1792, т. VI, стр. 35.
4 Графу Штейнбергу, 10 января 1747. См. B o rk o v sk y , «Die englische 

Friedensvermittelung im Jalire 1745», Berlin, 1884, стр. 113.
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подъ-рядъ, — и надо сказать, что обЬды готовилъ не Фуксъ,— 
жаловался на разстроенное здоровье и увЬрялъ, что заслужилъ 
спасете души, «глотая приправы изъ прогорклаго масла» и 
друпя «невообразимыя гадости» К

Даже въ этой области физическихъ наслажденШ и свЬтскаго 
общешя, наиболее доступной вл1яшю западной дивилизацш, эта 
последняя наталкивалась на всевозможныя препятств1я. Въ 
своихъ описан1яхъ современнаго ему русскаго общества ни д’Эонъ, 
ни кто бы то ни было изъ проникеувшихъ въ русское общество 
иностранцевъ не упомянулъ о женщинЬ, походившей хоть издалека 
на жену маршала Люксембургскаго, или о гостиной, напоми
навшей салонъ принцессы Тальмонъ или госпожи дю-Деффанъ. 
А ужины, на которые Елизавета приглашала близкихъ ей лю
дей, походили на ужины президента Эно лишь хорошей Ьдой. Въ 
Петербург^, въ МосквЬ, воспоминаше о безобразныхъ попой- 
кахъ и грубомъ шутовствЬ Петра Великаго были еще слишкомъ 
свЬжо и оставило въ атмосфер^ столь сильный отзвукъ вар- 
варскаго распутства, что упорство нЬкоторыхъ чертъ мЬстныхъ 
нравовъ было вполнЬ естественно. Полюбовавшись точностью 
исполнешя и «благопристойностью» менуэтовъ, которыми дири- 
жировалъ Ланде, серьезный Гиндфордъ чуть не подскочилъ 
при вид'Ь генералъ-прокурора, плясавшаго, «словно Hans Wurst», 
во главЬ процессы 1 2.

Надо отдать справедливость личному вл1яшю Елизаветы въ 
данной области тЬмъ болЬе, что, не отказываясь отъ н'Ькоторыхъ 
привычекъ, болЬе или менЬе оскорбительныхъ для хорошаго 
вкуса, и даже для нравственности, она вмЬстЬ съ тЬмъ под
держивала въ обществЬ друпе обычаи, ничуть не заслужи- 
вавипя пренебрежешя, дЬнные и привлекательные и соотвЬт- 
ствовавш1е серьезнымъ качествамъ, т. е. нащональнымъ добродЬ- 
телямъ ея народа, въ силу чего ихъ постепенное исчезновеше при 
нивеллировкЬ современной жизни вызываетъ скорЬе сожалЬше, 
чЬмъ похвалу. Дочь Петра Великаго могла прюбрЬсти и ошибочныя 
поняНя въ вопросахъ хорошаго тона и манеръ. Чтобы ей понра
виться, ла Шетарди, обладавппй инстинктами мистификатора, взду- 
малъ въЬхать во дворъ Императорскаго дворца въ экипажЬ, за- 
пряженномъ шестеркой лошадей, и нисколько разъ объЬхать его

1 Барону Претлаку, 31 марта 1766. BisHCEiS архивъ.
2 Штейнбергу, 21 ноября 1747 г. B o rk o v sk y , op, cit., стр. 172.
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кругомъ. При третьемъ или четвертомъ круге Елизавета, открывъ 
форточку, съ милостивой улыбкой помахала дипломату рукой. 
Не выходя изъ экипажа, онъ началъ глубоко раскланиваться, 
а она шяла: «Какъ они любезны, эти французы! Вотъ это на
стоящая французская галантность». Въ автобшграфической за
метке, где племянникъ уже известнаго намъ Воронцова сооб
щаешь о первыхъ своихъ шагахъ при дворе, мы читаемы

«Она (императрица) позволяла намъ, д'Ьтямъ, появляться 
при дворе на куртагахъ, давала балы во внутреннихъ покояхъ 
для детей обоего пола своихъ придворныхъ. Помню одинъ изъ 
этихъ баловъ, где было отъ шестидесяти до восьмидесяти детей. 
Мы ужинали все вместе*, а сопровождавшие насъ гувернеры и 
гувернантки ужинали за отдйльнымъ столомъ. Императрица долго 
смотрела на наши танцы и сама ужинала съ матерями и 
отцами» Г

Добрая Mapifl Лещинская, можетъ быть, и рада была бы 
последовать ея примеру, но велич1е Версаля было бы этимъ 
оскорблено, что, пожалуй, и не совсемъ лестно для традицШ 
Короля-Солнца.

Долженъ, однако, сказать, что Елизавета черпала лучшую 
долю своего личнаго удоволъств1я не при дворе, въ собствен- 
номъ смысле слова, не среди этихъ чистыхъ радостей, созда- 
ваемыхъ ею для детей, и не въ офищальныхъ пр1емахъ, на- 
вевавшихъ гнетущую скуку на маркиза Лопиталя, не въ этой 
патр1архальной или искусственно натянутой среде. Она появля
лась лишь на короткое время въ Летнемъ дворце, и даже 
Царское Село редко видело ее. Она предпочитала дачи Разу- 
мовскаго: Горенки, подъ Москвой, и въ окрестностяхъ Петер
бурга, Мурзинку, Славянку, Приморсшй дворъ и главнымъ обра- 
зомъ Гостилицы, бывшую резиденцию Миниха. Въ Гостилицахъ 
она живала даже зимой, заслушиваясь по вечерамъ то тонкими 
мелод1ями итальянскихъ певцовъ, то хоровымъ пешемъ дере- 
венскихъ женщинъ. Въ Гостилицахъ же или въ ея бывшей ре- 
зиденщи, Цесаревиномъ дворе, принадлежавшей уже Разумов
скому, и позднее въ Аничковомъ дворце 1 2, выстроенномгь для

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. V стр. 13.
2 Онъ получилъ это назваше, потому что быль выстроенъ на м з̂стЪ 

казармы, гд’Ь помещался полкъ, которымъ командовалъ нЪюй полковникъ 
Аничковъ.К. ВАЛИШЕВПКШ. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
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фаворита, въ день его именинъ, 17 марта танцовали до упаду, 
несмотря на постъ и набожность четы. Къ концу царствовашя 
насталъ чередъ Ивана Шувалова и въ 1764 г., по случаю рождешя 
великаго князя Павла, императрица присутствовала у своего друга 
на маскарадномъ балу, продолжавшемся сорокъ восемь часовъ 1.

Любила она всегда и свежШ воздухъ, ширь и въ особенности 
движете. Она напоминала Петра Великаго своей чрезвычайной 
подвижностью, съ тою лишь разницей, что ея поездки имели 
иную цель. Такъ, 4 мая она находится въ Петергофе, 7 мая— 
въ Кронштадте, 8-го въ Царскомъ, об'Ьдаетъ затЬмъ на пути, 
11-го возвращается въ Петербургъ; 23-го она снова въ Петер
гофе, а 29-го уже уЪзжаетъ въ Стрельну 1 2. Между двумя 
прогулками верхомъ и двумя охотами она собирала своихъ 
фрейлинъ и д'Ьвушекъ на лужайке парка и водила съ песнями 
хороводъ; въ Александров^ она каталась на лодкахъ на пру- 
дахъ, где Иванъ Грозный топилъ свои жертвы. Утомившись, 
она приказывала разстилать въ тени коверъ, покрытый шалями, 
и ложилась спать подъ охраной фрейлины, вееромъ отмахивав
шей отъ нея мухъ, тогда какъ остальныя должны были хра
нить благоговейное молчаше,— не то приключилась бы беда! Туфля 
ея величества, брошенная сильной рукой, ударяла виновную 
по щеке. Она, впрочемъ, выгодно заменяла железный костыль 
1оанна Грознаго или знаменитую дубинку, которую Петръ Ве- 
лиюй пускалъ въ ходъ въ подобныхъ случаяхъ.

Зимой государыня наслаждалась другими нащональными уве- 
селешями: посиделками, подблюдными песнями, святочными 
играми; на масленице она съедала по две дюжины блиновъ и 
приводила въ отчаяше Фукса своимъ откровеннымъ пристра- 
с'иемъ къ щамъ, буженине, кулебяке и гречневой каше. За- 
ставивъ ее полюбить малороссШскую кухню, жирную и сыт
ную, Разумовскш нанесъ, увы, ущербъ красоте своей по
други. Елизавета расплылась. На годовомъ обеде лейбъ-кам- 
панцевъ она появлялась въ мундире капитана и подавала сиг- 
налъ къ возл1ямъ, выпивая рюмку водки. Но нигде не на- 
шелъ я следовъ принисываемыхъ ей нетрезвыхъ привычекъ. 
Наоборотъ, въ этомъ отношенш свидетельства современниковъ, 
включая въ нихъ и самыя недоброжелательныя, съ Мардефель-

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. У, стр. 18.
2 Камеръ-фурьерскШ 1курналъ; Ср. Со м ев с к! й, loo. cit.
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домъ во глав'Ь, являются вей безъ исключешя отрицательными. 
«Онанивъ чемъ себ'Ь не отказываетъ, какъ и мать еяЕкатерина», 
пишетъ въ 1742 г. посланникъ Фридриха \  «только Вакхъ не 
принимаетъ въ томъ никакого участая». Маркизъ Лопиталь 
пишетъ въ 1768 г.: «Она 'Ёстъ мало и любитъ лишь здоровую 
пищу; она пьетъ обыкновенно легкое пиво и венгерское вино; 
во всемъ она умерена 1 2. Недоброжелательность воспользовалась 
зд’Ьсь привычкой, появившейся у Елизаветы весьма незадолго 
до кончины государыни, среди истерическихъ припадковъ, ко
торыми она въ то время страдала.

Отъ подобныхъ излишествъ испортился цв'Ьтъ ея лица, а 
она дорожила имъ больше, ч'Ьмъ тонкостью тальи. Какъ и на 
всемъ Восток'Ь, дородность не считалась въ Россш недостат- 
комъ. Красота и здоровье Елизаветы пострадали въ особен
ности отъ постоянныхъ безсонныхъ ночей. Она р'Ьдко ложи
лась спать до разсв'Ьта и, даже лежа въ постели, старалась 
отгонять отъ себя сонъ, и д'Ьлала она это не только ради своего 
удовольств1я или удобства. Она знала, кашя неожиданности 
готовила иногда властителямъ ночь, проведенная во сн’Ь. И въ 
тй часы, когда Биронъ и Анна Леопольдовна пережили ужасное 
пробуждеше, Елизавета, окруженная въ своемъ альков'Ь полу
дюжиной женщинъ, разговаривавшихъ въ полъ-голоса и тихо 
чесавшихъ ей пятки, превращалась въ восточную императрицу 
изъ тысячи и одной ночи и оставалась въ полномъ сознанш и 
на-чеку до самаго разсв'йта.

Эти чесальщицы составляли ц'Ьлый штатъ, и мноия жен
щины стремились къ нему принадлежать; при этихъ ночныхъ 
бесЪдахъ нередко удавалось шепнуть въ державное ухо словцо, 
даромъ не пропадавшее, и т'Ьмъ оказывать щедро оплачиваемый 
услуги. Такъ въ конц-Ь царствовашя среди чесалыцицъ числилась 
родная сестра фаворита, Елизавета Ивановна Шувалова. И 
BMiflHie ея было настолько сильно, что одинъ современникъ 
называетъ ее «настоящимъ министромъ иностранныхъ д'Ьлъ» 3. 
Въ 1760 г. маркизъ Лопиталь обезпокоился ролью, которая 
стала играть другая чесальщица, по слухамъ любившая деньги 
и принимавшая ихъ отъ Кейта, англШскаго посланника; это была

1 Королю, 30 марта 1743 г. БерлинскШ архивъ.
2 ЦГуазелю, 10 августа 1768 г. Архивъ франц. Мин. Иностр. Д4лъ.
3 Ср. «Архивъ кн. Воронцова», т. VI, стр. 286.
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сама Воронцова, жена великаго канцлера Дипломатическому кор
пусу приходилось поочередно опасаться враждебности или доби
ваться благожелательности жены Петра Шувалова, Мавры Его
ровны, рожденной Шепелевой, женщины «съ тонкимъ и злоб- 
нымъ умомъ», какъ характеризуетъ ее Мардефельдъ, или счи
таться «съ корыстными наклонностями» Марш Богдановны 
Головиной, вдовы адмирала Ивана Михайловича, которую сама 
Елизавета прозвала за ея злобу Х л опъ-бабой .

Но и те и друие встречали среди своихъ пересудъ и интригъ 
строгаго контролера въ лице бывшаго истопника, Васшия Ива
новича Чулкова, произведеннаго въ камергеры и исполнявшаго 
особо интимныя обязанности. Будучи непоколебимо в'Ьренъ Ели
завете, онъ считался присяжнымъ стражемъ императорскаго аль
кова. Каждый вечеръ опъ появлялся съ матрацомъ и двумя подуш
ками и проводилъ ночь на полу у постели Елизаветы. Къ концу 
царствовашя онъ сделался кавалеромъ ордена св. Александра 
Невскаго, генералъ-лейтенантомъ и женился на княжне Мещер
ской, не оставивъ, однако, своей должности. Будучи положительно 
неподкупнымъ, онъ часто останавливалъ сплетницъ, говоря: 
«Врете! Это подло!» На разсв'Ьт'й чесальщицы удалялись, усту
пая место Разумовскому, Шувалову или иному временному 
избраннику, но Чулковъ оставался. Въ двенадцать часовъ дня 
Елизавета вставала, и нередко ея сторожъ еще крепко спалъ. Она 
тогда будила его, вытаскивая у него подушки изъ-подъ головы 
или щекоча подъ мышками, а онъ, приподнимаясь, фамильярно 
ласкалъ плечо государыни, называя ее «своей дорогой белой 
лебедушкой» 1 2. Такъ, по крайней мере, разсказываетъ предаше, 
за достоверность котораго я не ручаюсь.

Однако я приступаю здесь къ области интимной жизни, где 
опытъ прошлаго заставляетъ меня подразделить моихъ читателей 
на категорш. Пусть те изъ нихъ, чью стыдливость я имелъ 
несчастае оскорбить въ своихъ прежнихъ трудахъ, лучше поки
нуть меня здесь и вновь ко мне вернутся въ следующей главе. 
Считаю долгомъ, однако, предупредить ихъ, что они рискуютъ 
потерять изъ виду одну изъ типичныхъ сторонъ царствовашя, 
которое я намереваюсь изучить съ ними, и затемнятъ и осталь- 
ныя подобно тому, какъ были бы темны и непонятны некоторый

1 Щуазель Лопиталю, 2 ноября 1760. Архивъ франц. Мин. Иностр. Д’Ьлъ.
2 Д олгоруковъ , «Записки», т. I, етр. 478.
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и, конечно, не наименее интересный стороны царствовашя Людо
вика- XV, если бы вздумали изъять изъ его исторш маркизу 
Помпадуръ. Да и то ни маркиза Помпадуръ, ни ея соперницы 
никогда не занимали положешя, равнаго тому, что выпадало на 
долю великихъ фаворитовъ XVIII столеНя въ Россш. Какъ я 
уже пытался разъяснить, фаворитизмъ въ Россш не былъ скан- 
даломъ; это былог осударственное учреждеше, которое въ силу сво
ей публичности, последовательности и прюбретеннаго авторитета 
переставало быть скандальнымъ и поднималось до уровня другихъ 
элементовъ, составлявшихъ дворъ, общество, государство. Когда 
Елизавета заболевала, никому и въ голову не приходило, что ей 
следовало бы, по примеру Людовика XV, разстаться съ Разумов- 
скимъ или Шуваловымъ, дабы приготовиться предстать передъ 
Богомъ. По этой причине, и по другимъ, которыя выяснятся 
въ дальнейшемъ изложены, бюграф1я этихъ фаворитовъ не яв
ляется главой изъ скандальной хроники,— это глава изъ исторш 
Россш и надо ее изучить, хотя бы и пришлось при этомъ встре
титься съ Чулковымъ, подобно тому, какъ, проникая въ интимную 
жизнь «возлюбленнаго» короля, наталкиваешься н а .т -me Госсе. 
Согласенъ съ темъ, что соприкосновеше съ Чулковымъ, съ его 
матрацомъ, подушками и всемъ остальнымъ, раскрываешь больше 
непристойностей, но я ведь въ томъ не виноватъ. Къ тому же тотъ, 
кого прозвали «ночнымъ императоромъ», т. е. Разумовсшй,—и 
о немъ главнымъ образомъ мне и придется говорить на ниже- 
следующихъ страницахъ,—не является при ближайшемъ изучены 
подоб1емъ маркизы Помпадуръ, а скорее сколкомъ съ m-me 
де Ментенонъ, съ большими, конечно, отступлешями въ сход
стве. Сенъ-Сира онъ не основалъ, но и въ этомъ я опять-таки 
не виноватъ.

III.

Интимные нравы. Ночной императоръ.
Среди мужчинъ, которымъ Елизавета въ раннемъ возрасте 

отвела большое место и въ своей жизни, прежде чемъ ей удалось 
уделить имъ таковое въ жизни своего народа, Александръ Бо- 
рисовичъ Бутурлинъ, повидимому, былъ однимъ изъ первыхъ 
по времени. Уже въ 1727 г., въ письме къ цесаревне, Шувалова 
передавала поклонъ Александру Борисевичу1). Два года спустя

г) «Русская Старина* 1870 г., т. III, стр. 512.
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въ минуту досады, не чуждой, пожалуй, и ревности, Петръ II 
отправилъ его въ Украину. Преемникомъ его явился оберъ-гоф- 
мейстеръ императорскаго двора, Семенъ Кирилловичъ Нарыш- 
кинъ, но и ему не было суждено спокойное пользоваше своимъ 
наслед1емъ. Онъ слылъ за жениха, даже за мужа цесаревны. Въ 
1739 г. въ европейскихъ дипломатическихъ канцеляр1яхъ открыто 
говорили объ этомъ браке \  и эта легенда не заключает!» въ 
себе ничего невероятна™. Семенъ Кирилловичъ и Елизавета 
были двоюродными братомъ и сестрой. Долгое время поговари
вали о ея браке съ другимъ Нарышкинымъ, Александромъ Льво- 
вичемъ. Семенъ Кирилловичъ родился въ 1710 г., следовательно 
годами подходилъ къ цесаревне; онъ отличался большой красотой 
и соединялъ съ ней внешнШ обликъ утонченнаго барина, чрез
вычайное изящество и княжеское великолеше. Онъ былъ рус- 
скимъ Лозеномъ данной эпохи. Къ сожаленш, и тутъ вмешался 
Петръ II, и преемнику Бутурлина приказано было путешество
вать. Онъ долго пробылъ въ Париже, подъ фамшйей Тенкина, 
и вернулся въ Pocciio лишь въ то время, когда среди прибли- 
женныхъ Елизаветы самъ Шубинъ оказался излишнимъ. Ему 
пришлось утешиться должностью оберъ-егермейстера и темъ 
изумлешемъ, въ которое повергала его роскошь чисто париж- 
скаго пошиба населешя Петербурга и Москвы. На свадьбе ве- 
ликаго князя онъ выехалъ въ карете, у которой пролеты между 
спицами колесъ были заполнены зеркалами.

Шубинъ, простой гвардейсшй солдата, сблизился съ Елиза
ветой вскоре после отъезда этого неудавшагося супруга; вы- 
казавъ при вступленш на престолъ Анны 1оанновны неосто
рожную приверженность къ правамъ своей цесаревны, онъ поз- 
волилъ втянуть себя въ более или менее подлинный заговоръ 
въ ея пользу. После пребывашя въ каменномъ мешке, знаме
нитой тюрьме той эпохи, где нельзя было ни стоять, ни лежать, 
и многочисленныхъ посещешй застенка, онъ былъ сосланъ на 
Камчатку, а Елизавета стала подумывать о постриге, согласно 
преданш, требующему подтверждешя, и писать жалобные стихи, 
заслуживающее всецело наше снисхождеше.

О томъ, какъ цесаревна забыла свое горе, и какъ возникла 
новая, менее преходящая на этотъ разъ связь, маркизъ Ше- 
тарди разсказываетъ намъ следующее въ 1742 г.: 1

1 Сы. «Сборникъ Р. И. О.», т. XX, стр. 122; ср. «РусскШ Архивъ» 1871, 
стр. 1504.
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«Некая Нарышкина, вышедшая съ техъ поръ замужъ 
женщина, обладающая большими аппетитами и пр1ятельница цеса
ревны Елизаветы, была поражена лицомъ Разумовскаго (это про
исходило въ 1732 г.), случайно попавшагося ей на глаза. Оно, 
действительно, прекрасно. Онъ брюнетъ съ черной, очень густой 
бородой, а черты его, хотя и несколько крупныя, отличаются 
пр1ятностыо, свойственной тонкому лицу. Сложеше его также 
характерно. Онъ высокаго роста, широкоплечъ, съ нервными и 
сильными оконечностями, и если его обликъ и хранитъ еще остатки 
неуклюжести, свидетельствующей о его происхожденш и воспи- 
танш, то эта неуклюжесть, можетъ быть, и исчезнетъ при 
заботливости, съ какою цесаревна его шлифуетъ, заставляя его, 
не взирая на его тридцать два года, брать уроки танцевъ, всегда 
въ ея присутствие у француза, ставящаго здесь балеты. Нарыш
кина, обыкновенно, не оставляла промежутка времени между 
возникновешемъ желашя и его удовлетворен 1емъ. Она такъ 
искусно повела дело, что Разумовсшй отъ нея не ускользнулъ. 
Изнеможеше, въ которомъ она находилась, возвращаясь къ себе, 
встревожило цесаревну Елизавету и возбудило ея любопытство. 
Нарышкина не скрыла отъ нея ничего. Тотчасъ же было при
нято решеше привязать къ себе этого жестокосердаго чело
века, недоступнаго чувству сострадашя 1 2.

Отмечаю, что эти подробности взяты мною изъ со времен наго 
дипломатическаго памятника; дополняю ихъ данными, заимство
ванными изъ такихъ издашй, какъ «Руссшй Архивъ» и книга 
Васильчикова.

Разумовсшй съ 1731 г. былъ певчимъ императорской капеллы. 
Оедоръ Степановичъ Вишневсшй проезжалъ черезъ Украину на 
возвратномъ пути изъ Венгрш, где онъ закупалъ вина для по
греба Анны 1оанновны, и, остановившись въ селе Лемеши, былъ 
пораженъ мощнымъ басомъ, колебавшимъ стены маленькаго 
местнаго храма. Онъ узналъ, что голосъ этотъ принадлежалъ 
молодому крестьянину, который не прочь былъ бы петь и въ 
другомъ месте. Отецъ его, казакъ и горькШ пьяница, часто 
колотилъ его и даже какъ-то чуть его не убилъ, запустивъ ему 
топоромъ въ голову. Назывался отецъ Григор1емъ Яковлевичемъ 
и носилъ прозвище Розума, вследств1е того, что въ пьяномъ

1 Анастасия Михайловна Измайлова.
2 Къ Амело, 12 ш ля 1742, Архивъ франц. Мин. Ин. Д-Ьлъ.
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виде говорилъ о самомъ себе: «Ей! що то за голова, що то за 
розумъ!» Сынъ его пасъ общественное стадо и нередко предо- 
ставлялъ его собственной судьбе, чтобы сбегать къ дьячку, 
учившему его читать и петь. Xopoinie церковные певч1е тогда, 
какъ и теперь, ценились въ Россш. Певч1е императорской ка
пеллы были почти вей малороссы, и недалеко отъ Лемешъ, въ 
Глухове, была даже особая школа на двадцать четыре человека, 
где обучались эти артисты Г Вишневсшй взялъ съ собой мо
лодого пастуха, за что былъ вознагражденъ чиномъ генералъ- 
Maiopa и мйстомъ при дворе Елизаветы. Цесаревна, выпросивъ 
себе пйвчаго, недолго наслаждалась его красивымъ голосомъ; 
Алексей Григорьевичъ вскоре его потерялъ. Но она сделала изъ 
него бандуриста, и онъ сумйлъ, очевидно, отличиться въ этой 
новой должности, потому что вскоре она поручила ему управле- 
ше однимъ изъ своихъ имйнШ, а затймъ и веймъ своимъ дворомъ.

Тймъ временемъ старикъ Рбзумъ умеръ; но Алексей Гри
горьевичъ имйлъ въ Лемешахъ еще многочисленную родню: 
мать, Наталш Демьяновну, старшаго брата, Данилу, умершаго 
въ 1741 г.; младшаго брата Кирилла, предназначеннаго судьбой 
для ослепительной карьеры, и нйсколькихъ сестеръ. Онъ поза
ботился о нихъ, и Наталья Демьяновна, овдовйвъ, могла на 
присылаемый имъ деньги открыть корчму и жить въ довольствш. 
Это заняНе не считалось позорнымъ въ то время. Хата, где 
она жила, существовала еще несколько лйтъ тому назадъ, тща
тельно оберегаемая ея владйльцемъ, Галаганомъ, потомкомъ ка
батчицы по женской линш.

Алексей Григорьевичъ не принималъ никакого учасНя въ 
перевороте 1741 г. Политикой онъ не интересовался. Онъ упра- 
влялъ дворомъ цесаревны, а впоследствш, во время ея коропо- 
вашя, несъ шлейфъ императорской мантш и исполнялъ долж
ность оберъ-шенка. После коронацш онъ быстро повысился въ 
чинахъ, и Елизавета пожаловала ему, изъ имйнш Миниха, по
местье Рождественно-Поречье и друпя земли. Она пожелала, 
чтобы родные фаворита разделили съ нимъ его почести и ве- 
ликолете, и Наталья Демьяновна была пргилашена въ Москву. 
Можно себе представить переполохъ, поднявппйся въ Лемешахъ, 1

1 «Внутреншй бытъ русски го государства съ 1740 года по 25 ноября 
1741 года», Москва, 1880 — 1886, т. I. стр. 70 — 71. К ар н о вп ч ъ , «Историчесюе 
разсказы и бытовые очерки*, 1884, стр. 269.
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когда у двери скромной Розумихи появился блестящей экипажъ. 
Старушка разложила на полу присланную ей соболью шубу, 
выпила по стаканчику водки съ соседками, чтобъ «погладить 
дорожку, чтобъ ровна была», и села въ карету съ дочерьми. 
Она не признала сына въ блестящемъ вельможе, вышедшемъ 
ей навстречу, и Алексей Григорьевичъ показалъ ей, для боль
шей убедительности, знакомую ей отметину на теле.

Разодетая по последней моде, напудренная, причесанная, 
нарумяненная для своего представлешя при дворе, она броси
лась на колени передъ первымъ попавшимся ей зеркаломъ: 
увидевъ свое отражеше въ немъ, она подумала, что видитъ 
самое императрицу. Елизавета встретила ее самымъ нежнымъ 
образомъ: «Благословенно чрево твое», воскликнула она въ по
рыве чувства. Но, будучи назначена статсъ-дамой и получивъ 
помещеше во дворце, Розумиха вернулась къ своей крестьянской 
одежде и заскучала по Лемешамъ. Портретъ ея, воспроизведен
ный Васильчиковымъ \  рисуетъ намъ ее въ этомъ костюме съ 
ир1ятными и кроткими чертами лица. Узнавъ, что дворъ пере- 
езжаетъ изъ Москвы въ Петербургъ, она не выдержала и по
просила, чтобы ее отослали на родину. Она появилась на бе
регу Невы лишь въ 1756 г. на свадьбе великаго князя и на 
этотъ разъ при торжественной обстановке и съ большой свитой.

Но до своего перваго возвращешя въ Лемеши она, по пре
данно, присутствовала на событш, которое, несмотря на все уже 
пережитыя ею неожиданности, должно было показаться действи
тельно сказочнымъ въ ея глазахъ. Фактъ брака Елизаветы съ 
Разумовскимъ, совершеннаго тайно въ конце 1742 г. въ церкви 
подмосковнаго села Перова, почти съ достоверностью установленъ 
историей. Существуютъ разноглашя лишь относительно причины, 
побудившей дочь Петра Великаго къ этому шагу. Предполага
лось соглашеше между Бестужевымъ и духовникомъ ея вели
чества. Назначенный вице-канцлеромъ ставленникъ Лестока, на- 
ходивппйся на пути ко всемогуществу, опирался на Разумовскаго, 
чтобы уравновесить вл1яше своего покровителя. Опала фаворита 
могла нанести ущербъ его шансамъ въ предстоявшей ему борьбе. 
Вскоре после короновашя, вследств1е пр1езда въ Москву Мо
рица Саксонскаго * 2, снова возбудился вопросъ о претендентахъ

г «Семейство Разумовскихъ», т. II.
2 См. «L’Heritage de Pierre le Grand», стр. 65 и слЪд.
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на руку государыни. Выйдя замужъ за иностранца, Елизавета 
выскользнула бы изъ рукъ своихъ прежнихъ друзей и слугъ, 
и русская пария, представителемъ которой Бестужевъ считалъ 
себя въ силу своей враждебности ко всему иностранному, по
терпела бы несомненно неудачу. Со своей стороны Дубянстй былъ 
преданъ той же идее, подъ вл1яшемъ Стефана Яворскаго и его 
приверженцевъ, считавшихъ, что при Анне 1оанновне церковь 
находилась въ опасности вследств1е влечешя къ западу и пре- 
образовательныхъ попытокъ Оеофана Прокоповича. Своимъ про- 
исхождешемъ, простотой ума и теплотой веры, самъ Разумовстй  
примыкалъ къ этой группе, где малороссы были въ большин
стве. Поэтому гипотеза объ интриге, воспользовавшейся въ дан- 
номъ смысле религюзными сомнешями Елизаветы, весьма правдо
подобна. Съ внешней стороны чрезвычайно добродушный, Дубян- 
скШ былъ въ то же время, повидимому, тонкимъ царедворцемъ.

Но положительныя доказательства брака отсутствуютъ.
Достоверенъ лишь тотъ фактъ, что съ известнаго времени, 

совпадающаго, пожалуй, съ посещешемъ въ обществе импера
трицы храма въ Перове \  скромной церкви, которую Елизавета 
любила украшать, жертвуя въ нее ризы и воздуха, вышитыя 
ею самою жемчугомъ и драгоценными камнями, РазумовскШ за- 
нялъ положеше, не похожее на то, что онъ занималъ до той 
поры, какимъ бы выдающимся оно ни было прежде. Поселившись 
во дворце, въ аппартаментахъ смежныхъ съ покоями госуда
рыни, онъ былъ уже не «ночнымъ императоромъ», а открыто 
признаннымъ участникомъ всехъ удовольствШ, всехъ поездокъ 
ея величества, со всеми ввешними признаками почета, принад
лежащими принцу-еупругу. Одно nyreinecTBie ея величества было 
отменено по причине легкаго нездоровья Алексея Григорьевича 
въ последнюю минуту, когда велишй князь и великая княгиня 
уже сидели въ саняхъ. Выходя изъ театра въ сильный мо- 
розъ, императрица заботливо запахивала шубу Алексея Гри
горьевича и оправляла его шапку. Въ Опере, итальянеше певцы 1

1 Согласно другой вереш, вЪнчаше было совершено на ПокровкЪ, въ 
маленькой церкви, около которой РазумовскШ выстроилъ BnocKiflCTBin знаме
нитый «домъ съ ящиками», занятый въ настоящее время учебнымъ заведе- 
шемъ и прозванный такъ всл$дств1е своего сходства съ комодомъ. Увид'Ьвъ 
комодъ съ многочисленными отд'Ьлешями у англШскаго посланника, фаворитъ 
вздумалъ воспроизвести его такимъ образомъ.
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чередовались съ малороссШскими, такъ какъ ихъ таланты больше 
нравились фавориту. МалороссШсшя блюда входили въ меню 
даже офищальныхъ обфдовъ, и Разумовсшй сиделъ 8а столомъ 
всегда рядомъ съ государыней. Эти черты еще многозначитель

нее интимнаго обеда, подсмотреннаго великимъ княземъ въ 
щелочку, просверленную имъ въ стене, когда временщикъ сиделъ 
напротивъ императрицы въ халате. Но, повторяю, нетъ безус- 
ловныхъ доказательствъ, подтверждающихъ эти указашя. Ка- 
пралъ кадетскаго корпуса и одинъ изъ придворныхъ лакеевъ были
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наказаны розгами за то, что разсказали виденное великимъ кня- 
земъ \  и этотъ прим'Ьръ внушилъ, конечно современникамъ вели
чайшую сдержанность. Въ 1747 г., собравъ св'ЬдЗзшя по приказа
ние Версальскаго кабинета, д’Аллюнъ сообщилъ, что этотъ бракъ 
считался достоверным ъ и полагалъ, то при совершенш обряда при
сутствовали Шувалова и Лестокъ. Онъ полагалъ также, что Ели
завета когда-нибудь и объявитъ всенародно объ этомъ браке и 
разделить царсшй вйнецъ со своимъ супругомъ 1 2, но это пред- 
положеше не осуществилось, а Шувалова и Лестокъ молчали.

Когда, при воцаренш Екатерины U, отъ Разумовскаго по
требовали документы, находивпиеся, по предположешямъ, у него 
и на которые часть приближенныхъ новой императрицы думала 
опереться, чтобы убедить ее выйти замужъ за Орлова, онъ, 
согласно разсказу, воспроизведенному мною въ другомъ труде, 
предалъ пламени таинственное содержите одной шкатулки 3. 
Такъ этотъ вопросъ и остается неразрешеннымъ.

Я не считаю этотъ вопросъ положительно разрешеннымъ 
даже целымъ сводомъ показанШ, собранныхъ въ 1744 г. въ 
одномъ изъ многочисленныхъ политическихъ процессовъ того 
времени и утверждающихъ, что тотчасъ же по восшествш Ели
заветы на престолъ и еще до ея короновашя обрядъ венчашд 
былъ совершенъ надъ ней и Разумовскимъ Кирилломъ Флорин- 
скимъ, назначеннымъ по этому случаю архимандритомъ Троицкой 
Лавры и членомъ Синода. Среди авторовъ этихъ показанш нетъ  
ни одного очевидца. В се они передавали лишь слухи.

Съ другой стороны Биронъ и Анна Тоанновна. Потемкинъ 
и Екатерина, до Елизаветы и после нея, представляли въ гла- 
захъ общества и въ интимной жизни то же явлеше и давали 
пищу точно такой же легенде. Право Разумовскаго на особое 
место въ исторш фаворитизма стоитъ, какъ мне сдается, въ 
связи съ необыкновенной простотой, проявленной имъ въ те
чете его удивительной жизни. Онъ не забывалъ своего скром- 
наго происхождетя и не старался, чтобы о немъ забыли и 
друпе. Возведенный въ 1744 г. въ графы Священной Имперш 
натентомъ Карла VII, производившимъ его въ потомки княже-

1 ^Тайная кап цел я pin въ царствовав ie Клива меты», «Русская Старина», 1875 
стр. 629.

2 Къ Пюнзьо, 26 окт. и 16 дек. Архив, франц. Мин. Ли. Д'Ьлъ.
3 «Autour (I4m trOne». cti>. 82.
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скаго рода, онъ первый обратилъ въ шутку эту фантастическую 
генеологш. Онъ не стыдился своихъ родныхъ, несмотря на 
всю ихъ простоту, но и не навязывалъ ихъ. Одну изъ своихъ 
сестеръ Авдотью онъ назначилъ фрейлиной, а изъ брата Ки
рилла, отправленнаго за-границу, гд1з ему дали самое тщатель
ное образоваше, онъ сдЪлалъ человека, естественно стоящаго 
на дорогб ковсймъ почестямъ. Въ 1744 г., когда Елизавета про
была дв£ недели въ Козельц'Ь, близъ Лемешъ, онъ позаботился, 
чтобы его родня не надоедала ей. Онъ собиралъ ихъ въ дом'Ь, 
выстроенномъ имъ въ родномъ сел'Ь, и тамъ предавался съ 
ними семейнымъ изл1яшямъ. Онъ не забылъ своего перваго 
учителя, дьячка въ Лемешахъ, хотя ему съ трудомъ удалось 
удовлетворить его честолюб1е. Пргёхавъ въ Петербургъ и побы- 
вавъ въ опер'Ь, дьячокъ потребовалъ м^ста капельмейстера въ 
этомъ учреждены, вероятно въ силу теорш пропорщональнаго 
возвышешя, зарождавшейся въ его скудномъ ум!з. Во время 
посЬщешя дома бывшаго гофмаршала Левенвольда, Елизавета 
съ изумлешемъ увидала, какъ фаворитъ бросился на шею дво
рецкому и сталъ его целовать.

— Вы ВЪ yMli ли?
— Это мой старый другъ 1.
Произведенный въ фельдмаршалы въ 1757 г., онъ благодарилъ 

государыню, говоря: «Лиза, ты можешь сделать изъ меня что 
хочешь, но ты никогда не заставишь другихъ считаться 
со мной серьезно, хотя бы какъ съ простымъ поручикомъ».

Онъ былъ нрава насм'Ьшливаго, хотя и безъ гЬви злобы, и 
обладалъ собственнымъ очень широкимъ философскимъ взгля- 
домъ, полнымъ снисходительной и иронической безпечности. Не 
любя игру и относясь равнодушно къ выигрышу, среди богат
ства, которымъ онъ былъ засыпанъ, онъ держалъ банкъ, чтобы 
доставить удовольств1е своимъ гостямъ, и позволялъ грабить 
себя безъ стЬснешя, причемъ гости мошенничали, играя въ 
карты, либо просто набивали карманы золотомъ, валявшимся на 
етолахъ. Порошинъ утверждаетъ въ своихъ «Запискахъ», что ви- 
д'Ьлъ, какъ князь Иванъ Василъевичъ Одоевсгай наполнилъ свою 
шляпу золотыми монетами и затймъ передалъ ее своему лакею, 
ожидавшему въ передней. Въ особенности ревностно занимались

1 Мардефельдъ королю, 27 февр. 1742. Берлннск1й архнвъ.
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этимъ женщины, и тотъ же авторъ называешь среди самыхъ без- 
заст'Ьнчивыхъ изъ нихъ Настасью Михайловну Измайлову, рож
денную Нарышкину, бывшую подругу Елизаветы

Алексей Григорьевичъ былъ бы образцовымъ фаворитомъ, 
не будь его пристрасНя къ вину. Онъ предавался этой страсти 
обыкновенно на охоте и тогда, забывая свою доброту, шелъ 
по сл’Ьдамъ отца. Когда, получивъ приглашеше на охоту, графъ 
Петръ Шуваловъ не могъ отказаться отъ учасНя въ ней, то 
жена его ставила свечи въ его отсутств1е и по возвращены 
его служила молебенъ, если праздникъ обходился безъ палочной 
расправы. Салтыковъ, будущШ победитель Фридриха II, былъ 
битъ Разумовскимъ и создалъ себе незаслуженную славу труса 
за то, что ему не отомстилъ. Но какъ ему было мстить? Фаво- 
ритъ былъ неуязвимъ.

Никогда Алексей Григорьевичъ непосредственно не вмеши
вался въ политику. Однако одно пребываше его около Елиза
веты отъ 1742 до 1757 года имело огромное значеше; онъ под- 
держивалъ Бестужева. Иногда онъ, по ходатайству Дубянскаго, 
поддерживалъ и интересы церкви. Въ силу своего положешя, 
онъ роковымъ образомъ оказывался замешаннымъ въ борьбу 
политическихъ партШ. Потому его имя постоянно примеши
вается къ процессамъ и кровавымъ собыиямъ даннаго царство- 
вашя. Вследств1е его положешя, какъ предполагаемаго супруга 
Елизаветы, наследники императрицы и ихъ приверженцы есте
ственно смотрели на него подозрительно. Когда домъ, где великы 
князь и великая княгиня жили въ Гостилицахъ, провалился 
по вине архитектора, владелецъ Гостилицъ былъ заподозренъ 
въ составлены заговора; въ толпе распространялись про него 
оскорбительные и компрометирующее слухи и у судей и пала
чей закипела работа.

Одинъ изъ этихъ процессовъ, происходивпнй въ 1763 г., 
наводитъ насъ на следъ довольно страннаго происшеств1я. 
Некая Авдотья Никонова, крепостная помещика Бачманова, 
показала, что въ Тихвинскомъ монастыре живетъ женщина, 
по имени Лукерья Михайловна, выдававшая себя за дочь пер- 
сидскаго царя и жену Алексея Разумовскаго. Она была будто 
бы насильно выдана за него замужъ самой Елизаветой вслед- 
CTBie того, что на ней хотелъ жениться велитй князь; въ 1

1 П орош инъ, «Записки», 1881, стр. 67, 72.
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подтверждеше своихъ разсказовъ она показывала письма, по- 
лученныя ею отъ своего мужа и отъ племянника императрицы. 
Въ ту эпоху ходили еще более странные и совершенно фанта- 
стичесте слухи, и данный разсказъ не заслуживалъ бы нашего 
внимашя, не будь того удивительнаго факта, что Лукерья Ми
хайловна была объявлена невинной, а Никонова была наказана 
кнутомъ и сослана неизвестно куда '. Между гЬмъ обвинешя 
ея не были, повидимому, выдуманы ею целикомъ. Они связаны 
съ истор]ей знаменитой княжны Таракановой, предполагаемой 
дочери Елизаветы и Разумовскаго, необыкновенная судьба ко
торой была уже мною разсказана 1 2, она впервые появилась въ 
Европе подъ видомъ персидской  принцессы.

Безусловно, въ томъ виде, въ какомъ эти собьшя отрази
лись вт. легенде и въ послед овавпшхъ за ней многочисленныхъ 
попыткахъ воспроизвести ихъ исторически, оне не выдержи- 
ваютъ критики. Прежде всего село Таракановка, чьимъ именемъ 
была будто бы названа загадочная княжна, не существуетъ ни 
въ Черниговской губернш, где его думали найти, ни въ одномъ 
изъ поместШ, пожалованныхъ Елизаветой своему любимцу. Само 
слово «тараканъ» чуждо малороссШскому языку. Зато въ Велико
россы существовала въ то время довольно известная семья 
Таракановыхъ. При Анне 1оанновне отличился генералъ, но- 
сивнйй эту фамшпю. Друия бшграфичесюя подробности, цирку- 
лировавния въ обществе, имеютъ за собой не более прочное 
основаше. Два раза 3 историкъ Снегиревъ упоминалъ о мона
хине Досифее, сосланной въ 1786 г. тайнымъ указомъ Екате
рины II въ 1оанновсшй монастырь и умершей въ немъ или въ 
1810 г., согласно надписи на ея могиле, или въ 1808 г., согласно 
легенде о портрете, сохранившемся будто бы въ монастыре и 
носившемъ следующее указаше: «Принцесса Августа Тараканова, 
въ иноцехъ Досиеея». Къ сожалешю, найти этотъ -портретъ 
оказалось невозможнымъ; что же касается могилы и предашя, 
слышаннаго Снегиревымъ по этому поводу, то руссше монастыри 
насчитываютъ ихъ сотнями. Въ семье Разумовскихъ сохрани
лось другое предаше о двухъ княжнахъ Таракановыхъ, воспи

1 В асильчнковъ , «Семейство Разумовскихъ», стр. 108.
2 Waliszewski, «Autour d’un trdne*, стр. 316—320.
3 «Русская Старина», годъ II, стр. 87, и въ «Русскихъ Достопамятностяхъ», 

т. V, стр. 14—17.
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тывавшихся въ Италш подъ надзоромъ некоей Лопухиной и 
предательски похищенныхъ изъ Ливорно Алексйемъ Орловымъ. 
Эта вершя и наиболее распространенная. Одна изъ сестеръ 
будто бы утопилась во время переезда изъ Ливорно въ Петер- 
бургъ; другая же, спасенная матросомъ, нашла убежище сперва 
у своей наставницы, уже вернувшейся въ Петербургъ, затймъ 
въ Никитскомъ монастыре, где она всегда носила на себе бу
маги, сожженныя ею передъ смертью. Но безконечной цепью 
размножаются п друия воплощешя загадочной княжны. Въ 
сельце Пучеж'Ь (Костромской губернш), въ Казани и въ иныхъ 
м'Ьстахъ он'й появляются въ различныхъ видахъ.

Общее ихъ происхождеше слйдуетъ, пожалуй, искать въ 
автобюграфической заметке историка Шлецера 1. Онъ былъ въ 
начале своей жизни наставникомъ детей Кирилла Разумовскаго 
и разсказываетъ, что однажды въ Женеве, где онъ тогда нахо
дился со своими питомцами, четыре сына Елизаветы, путеше
ствуя подъ именемъ князей Т .................... выхъ, обедали съ нимъ
и съ нйкшмъ Д . . . . лемъ, служившимъ имъ менторомъ 
и повидимому воспитавшимъ изъ нихъ болыпихъ шалопаевъ. 
Ключъ къ этой тайне находится въ письме изъ Женевы, 
отъ 10 ноября 1761, написанномъ графу Алексею Разумов
скому его четырьмя племянниками, подписавшимися: Андрей 
ЗакревскШ, Кириллъ Стрешенцовъ, Иванъ Дараганъ, Григор1й За
кревскШ, где они жалуются на своего наставника Дитце л я. 
Имена эти принадлежатъ фамил1ямъ, еще существующимъ въ 
Россш и происшедшимъ отъ браковъ, заключенныхъ сестрами 
временщика. Къ тому же мы узнаемъ изъ камеръ-фурьерскаго 
журнала, что въ царствоваше Елизаветы фамшпя Дараганъ 
была переделана въ Дараганова. Этой фамшпей, вероятно, обо
значали всехъ племянниковъ Разумовскаго, а немецкое произ- 
HOineHie исказило русское произношеше этого слова. Дитцель, со 
своей стороны, чтобы придать себе важности, можетъ быть, выда- 
валъ своихъ питомцевъ за детей Елизаветы.

Записка о лже-царевне, напечатанная въ «Чтешяхъ Обще
ства истор1и и древностей россШскихъ» 1 2 и переведенная на нй- 
мецюй языкъ графомъ Бреверномгь 3, могла бы, пожалуй, раз

1 August - Ludwig SchlO zer, «Offentliches und privat Leben», 1802 
стр. 139 — 140.

2 1867, т. I, стр. 1 и слЪд.
3 Берлинъ, 1867.
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решить bcIj сомн'Ьшя, будучи составлена по документами со- 
браннымъ по приказашю Александра I, въ эпоху, когда подоб- 
наго рода изслЪдовашя отличались большой искренностью и 
правдивостью. Однако оригиналъ, русское и немецкое издаше 
не вполне совпадаютъ между собой, и вершя, напечатанная въ 
Берлин!*, содержитъ подробности, о которыхъ умалчивается въ 
Москва, и всетаки представляетъ еще пробелы 1. Въ общемъ 
совокупность данныхъ, взятыхъ зд'Ьсь и въ иныхъ мЪстахъ, 
какъ бы указываетъ на то, что Екатерина Алексеевна Тарака
нова была просто искательницей приключенш 1 2

Но не имели ли Елизавета и Разумовсшй другихъ детей? 
Въ 1743 г. д’Аллюнъ думалъ, что напалъ въ этомъ отношенш 
на верный следъ: «Я только что узналъ о существованш, — пи- 
салъ онъ Амело,—молодой девушки, которую императрица весьма 
тщательно воспитываетъ. Ей летъ девять-десять, и ее выдаютъ 
за близкую родственницу царицы». Немного позднее онъ поло
жительно утверждалъ, что молодая девушка была, действительно, 
дочерью Елизаветы и что государыня собиралась выдать ее за- 
мужъ за своего племянника 3. Этого последняго указашя доста
точно, чтобы заставить насъ заподозрить и все остальныя. Впро- 
чемъ, согласно сведешямъ, собраннымъ д’Аллюномъ, отцомъ 
этой девочки былъ не Разумовсшй, а Шубинъ. Порученная сперва 
Яганне Шмидтъ, а после ссылки последней греческому купцу, 
она и была привезена обратно въ Москву этимъ негощантомъ,

1 См. Б и льбасовъ , «HcTopia Екатерины», т. XII, часть II, стр. 404.
2 Редактора» «ЧтенШ», М. Бодянский, издалъ въ другомт. выпуск^ (1867, 

т. II, стр. 166 и сл'Ьд.) короткую бтграфш княжны, достойную изучешя. Въ 
разсказЪ, появившемся въ «Revue des Deux Mondes» (т. LXXXVII, стр. 32) Шал- 
лемель-Лакуръ недостаточно широко воспользовался сочинешемъ Б р ев е р н а  и 
слишкомъ много книгами К а ст ер а  и Г ельб и га . Романъ князя Любо>пр- 
скаго  «Un drame sons Catherine II», 1872, и есть только романъ. Сочннеше 
О линда «Die Prinzessin Tarakanoff», 1879, еще фантастичнее. Заставивъ знаме
нитую княжну составить заговоръ противъ Екатерины, ЮлЩ К ан аръ  («Cathe- 
rina II, die Semiramis vou Norden») уже причислилъ свое произведете къ области 
фантастическихъ. Г-жа de R. (de Rome, рожденная Марне, по Керару, т. VIII, 
стр. 135), воображая, что пишетъ исторш, столь же неудачно излила свое 
вдохновеше въ двухъ томахъ, написанныхъ ею въ 1813 г. объ АннЬ Петровна 
(sic!) дочери Елизаветы. Въ Даши,—М инона; въ Испанш,—анонимный авторъ, 
артиллергйскШ офицеръ (1841), въ Италш—К у ч и н i е л л о (1861) также фантази
ровали на этотъ сюжетъ. Въ итальянскомъ сочиненш княжна Тараканова 
является дочерью Елизаветы и какого-то князя Соб^сскаго.

3 б марта и 14 мая 1743. Мин. Ин. Д'Ьлъ.К . ВАЛИШ ЕЬОКШ. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
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которому Елизавета дала 6,000 р. Но д'Аллшнъ сообщаетъ въ 
то же время, что она была назначена фрейлиной императрицы; 
это намъ сразу раскрываетъ глаза: въ 1748 г. Яганна Шмидтъ 
упоминается въ камеръ-фурьерскомъ журнале какъ гувернантка 
плем лнницъ  Разумовская, а мы знаемъ, что одна изъ его пле- 
мянницъ Авдотья была сделана фрейлиной въ 1743 г.

Изъ всЬхъ этихъ сомнительныхъ сведенШ вытекаетъ одинъ 
лишь несомненный фактъ: ни одинъ ребенокъ временщика ни
когда не фигурировалъ ни при дворе, ни въ доме своего пред
полагаемая отца. Между темъ сынъ Розумихи не былъ спосо- 
бенъ, какъ онъ вполне доказалъ, пожертвовать ради своего по- 
ложешя родительскимъ чувствомъ. Заставляла ли его Елизавета 
скрывать своихъ детей? Но почему бы она сделала это, когда 
во всехъ другихъ отношещяхъ она такъ мало заботилась о со
блюдены приличШ? Обладая бблыпей сдержанностью, Екатерина, 
однако, была чужда подобныхъ сомненШ, и происхождеше Бо- 
бринскихъ тайной окружено не было. Въ 1743 г. нездоровье, 
случившееся у императрицы во время бала, было сочтено за 
признакъ беременности \  но последств1я ея не обнаружились. 
Позднее Карабановъ указалъ въ своихъ анекдотическихъ за- 
пискахъ на Мареу Филлиповну Бехтееву и Ольгу Петровну 
Супоневу, какъ на дочерей императрицы, весьма похожихъ на 
свою мать. Отцомъ второй онъ считалъ бедн ая  дворянина, по 
фамилш Григорьева, принимавшая учасНе въ работе по по
стройке Царскосельская дворца, где онъ и имелъ возможность 
сблизиться съ императрицей 1 2 Въ оставшейся неизданной за
писке о Россш, секретарь французская посольства въ Петер
бурге, д’Обиньи 3, насчитываешь до восьми детей императрицы, 
принятьгхъ весьма сговорчивой Яганной Петровой на свой счетъ. 
Я склоненъ думать, что онъ былъ жертвой известной галлюци- 
нащи порока, которая, среди общей развращенности нравовъ, 
нередко видитъ дурное и тамъ, где его нетъ. Впрочемъ, никто 
изъ детей Елизаветы въ исторш не упоминается; следовательно, 
вопросы и легенды, связанные съ ними, представляютъ инте- 
ресъ лишь съ точки зрешя того, что я назвалъ бы п оказн ой

1 Д’Алдюнъ къ Амело, 14 марта 1743. Архивъ франд. Мин. Ин. Д'Ьлъ.
2 «Русская Старина», т. III, стр. 660.
3 Россш, Мемуары и документы, т. IX, фол. 146. Архивъ франц. Мин. 

Ин. Д’Ьлъ.
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нравст венност ью  слишкомъ приветливой государыни, и являются 
отголоскомъ ея нравовъ и романовъ въ мненш ея современни- 
ковъ.

Елизавета жила съ Разумовским^ какъ жена съ мужемъ и 
милостиво раскрывала обществу эту сторону своей интимной 
жизни. Но она никогда не обнаруживала столь же открыто неж- 
ныхъ материнскихъ чувствъ.

Что же касается фаворита, то онъ проявилъ относительно 
своего младшаго брата столько чисто отцовской заботливости,

Князь Яковъ Петровичъ Шаховской.
Съ портрета, принадлежащая» П. О. Смирнову.

что, очевидно, ему было не на кого больше ее изливать. Въ 
1746 г., черезъ годъ по возвращенш своемъ изъ-за границы, 
где онъ учился въ Геттингенскомъ и Берлинскомъ университе- 
тахъ и посетилъ Италш и Франщю, молодой человекъ былъ 
назначенъ президентомъ Академш наукъ; его руссше, немецше 
и французсше коллеги, Тредьяковсюй, Шумахеръ и Делиль при
ветствовали его восторженными речами. Это учреждеше, гово
рили они, должно было ожить подъ его управлешемъ и окры
литься въ чудесномъ подъеме. Президенту было восемьнадцать
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лгЬтъ; онъ привезъ съ собой изъ-за границы секретаря-фран- 
цуза, изгнаннаго изъ своей страны за юношесюя шалости и 
прожившаго въ Россш подъ заимствованной фамил1ей Champ- 
mesle’—настоящее его имя мне неизвестно—до 1758 г., когда 
онъ переселился въ Польшу Имъ вдвоемъ пришлось бы 
исполнить огромную работу, чтобы оправдать лестныя предпо- 
ложешя академиковъ. Приговоренная съ царствоватя Анны 
1оанновны къ роли, совершенно отличной отъ той, что ей пред
назначалась Петромъ Великимъ, занятая лишь обязательным^ 
сочинешемъ поэмъ на разныя темы и приготовлешемъ фейер- 
верковъ для придворныхъ празднествъ, Академ1я наукъ превра
тилась въ глазахъ общества въ подоб1е версальскаго департа
мента развлеченш. некоторые члены ея отъ этого страдали, и 
Кириллъ РазумовскШ былъ склоненъ пойти навстречу ихъ 
желашямъ и поднять ихъ изъ ихъ унизительнаго положешя. 
Къ сожаленш, его отвлекали иныя заняПя, более свойствен
ный его темпераменту и воспитанш. Мы знаемъ, что во время 
его пребывашя за границей его наставники ссорились между 
собой изъ-за выигрышей, играя въ карты со своимъ питомцемъ, 
и вскоре по своемъ возвращенш онъ ужъ заслужилъ прозвище 
«ночного картежника и дневного билл]'ардщика», такъ и остав
шееся за нимъ на всю его жизнь 1 2

Повинуясь желашю Елизаветы, онъ вскоре женился, не очень 
впрочемъ охотно, на внучатной племяннице государыни, Екате
рине Ивановне Нарышкиной, принесшей съ собой въ приданое 
сорокъ четыре тысячи крестьянъ. Ея состояше оценивалось въ 
шестьсотъ тысячъ рублей годового дохода. Три года спустя, 
когда малороссы просили о возстановленш у нихъ гетманства, 
Кириллъ РазумовскШ показался столь же подходящимъ для да- 
ровашя имъ счастья, сколь онъ казался способнымъ удовлетво
рить Делиля и его собратьевъ. Онъ нехотя уехалъ изъ Петербурга, 
но впоследствш утешился въ своемъ великолепномъ изгнанш 
темъ, что игралъ роль царька въ своей области. Онъ издавалъ 
указы не менее самодержавно формулированные, чемъ указы Ели
заветы: «Мы заблагоразсудили.........  Мы повелеваемъ......... ». У
него былъ отрядъ телохранителей и въ своей резиденщи въ Ба

1 Лопиталь, 30 августа 1768 г. Архив, франц. Мин. Ин. ДФлъ.
2 Пекарск1й, «Истор1я Академ1и Наукъ», т. I, стр. 670, 6; В асильчи- 

ковъ , loc. cit., т. I, стр. 461.
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турин*, лежащемъ теперь въ развалинахъ, h q  г д *  еще не такъ 
давно искали кладъ, будто бы въ немъ зарытый 1, онъ завелъ 
итальянскую оперу и французскШ театръ. Онъ мечталъ даже 
учредить въ немъ университетъ, но удовольствовался т*мъ, что 
создалъ въ Петербург*, гд* онъ часто появлялся, н*что весьма 
похожее на домъ свидашй. По просьб* Екатерины, онъ согла
сился отдать часть своего дворца для устройства .тайных* вече- 
ровъ, куда великш князь приходилъ вкушать запретныхъ раз- 
влечешй, въ то время, какъ великая княгиня искала ихъ со своей 
стороны. Екатерина Ивановна Разумовская каждый вечеръ при
нимала у себя и играла въ карты, и такимъ образомъ подъ одной 
кровлей нер*дко происходило два собрашя. Вскор* ихъ стало 
устраиваться и по три. Екатерина сообразила, что гостепршмный 
и сговорчивый домъ Разумовскаго можетъ дать прштъ и ея соб- 
ственнымъ свидашямъ, и она выпросила для этой ц*ли н*- 
сколько комнатъ въ нижнемъ этаж*, гд* она и устроила свой 
первый эрмитажъ, причемъ велишй князь никогда не подозр*- 
валъ объ этомъ близкомъ сос*дств*.

Относительно же Малороссш, поскольку ему то позволяли 
многообразный заботы хозяина дома на три отд*лешя, Кирилла» 
Григорьевичъ обнаружилъ похвальный нам*решя, практикуясь 
въ роли администратора. Онъ даже занялся введешемъ пре
образовав й въ дух* справедливости и милосерд1я, соотв*тство- 
вавшихъ его добродушному нраву. Но Украйна отъ этого не 
выиграла. Кириллъ Григорьевичъ былъ добръ, но онъ подпадалъ 
подъ вл1яше алчныхъ родныхъ и испорченной среды, окружавшей 
его 1 2. Я разсказалъ въ другомъ труд* 3 гюсл*дуюшдя собьтя  
и окончате его карьеры, относящаяся уже къ исторш Екате
рины II. Имя и богатство челов*ка, вознесеннаго на высоту 
челов*ческаго счастья, долго не продержались въ Россш. Раз- 
богат*въ еще больше поел* смерти брата, Кириллъ Григорьевичъ 
оставилъ въ 1803 г. одиннадцать челов*къ д*тей, а теперь по
сл а щ е представители этой семьи, вызванной, благодаря прихоти 
Елизаветы, изъ ничтожества, живутъ въ Саксонш или въ Австрш 
и не им*ютъ ушъ ничего общаго со своей родиной.

1 Очеркъ М. П. Герлсим овн въ «Историческом'!» Вестник!»»,фовр. 1898 г.
2 Л азаревск1й , «Очерки изъ быта Малороссии ХШ в^ка», «РусскШ Ар- 

хивъ» 1873 г., стр. 383 и слг1»д.
3 tfAatour (Pan trOne», стр. 30 и с.тЬд.
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Алексей Григорьевичъ продержался въ милости императрицы 
до посл'Ьдняго дня ея жизни, съ некоторыми колебашями, 
никогда, впрочемъ, не нарушившими добрыхъ отношенШ четы. 
Со свойственнымъ ему смирешемъ Разумовсгай никогда не на- 
стаивалъ на своихъ правахъ,— были ли они освященны церковью 
или нетъ,—чтобы перечить Елизавете и стеснять ея свободу. 
Онъ даже намеренно способствовалъ возвышешю И. И. Шувалова, 
хотя не могъ питать никакихъ иллюзШ относительно послед- 
ствШ этого собьшя. Съ внешней стороны, его положеше оста
лось нетронутымъ. Елизавета попрежнему проводила два-три 
дня въ году въ Гостилицахъ и праздновала день его ангела въ 
Аничковомъ дворце. Но ужъ въ 1761 г. все съ изумлешемъ 
узнали, что украинсшй правитель и правая рука Алексея Гри
горьевича арестованъ и попалъ въ руки тайной канцелярш. 
Тогда поняли, что нарождается новый порядокъ вещей, и что 
прошло время, когда Салтыковъ позволялъ безропотно бить себя 
палкой.

Да и после «случая», какъ тогда говорили, Ивана Шува
лова, Алексей Григорьевичъ имелъ многочисленныхъ соперни- 
ковъ. Въ 1742 г. Мардефельдъ называетъ Ивинскаго; на сле- 
дующШ годъ, д’Аллшнъ упоминаетъ о Панине, искажая, впро
чемъ, мало известное еще въ то время имя; Долгоруковъ въ 
своихъ мемуарахъ перечисляетъ Петра Шувалова, Романа и 
Михаила Воронцовыхъ, Сиверса, Лялина, Войчинскаго, Мусина- 
Пушкина—целый батальонъ. Карлъ Сиверсъ, принадлежавшШ 
къ голштинской семье, одинъ изъ членовъ которой поступилъ на 
русскую службу при Петре Великомъ, одерживалъ победы надъ 
горничными Елизаветы, когда она была еще цесаревной, и когда 
оне ходили танцовать къ одному немцу, державшему кабачокъ. 
Молодой человекъ игралъ тамъ на скрипке. Будущая импера
трица приняла его на службу сперва въ качестве почтальона, 
затемъ дала ему другое назначеше и по своемъ воцаренш на
градила его чиномъ камеръ-юнкера. Въ этомъ званш онъ по- 
ехалъ въ Берлинъ, чтобы увидеть принцессу Ангальтъ-Цербст- 
скую, и далъ благопр1ятный отзывъ о будущей Екатерине II 
и такимъ образомъ открылъ себе дорогу къ блестящей карьере. 
Лялину посчастливилось привлечь на себя внимаше Елизаветы 
на барке, служившей для прогулокъ цесаревны. Матроссшй ко- 
стюмъ ему шелъ и онъ гребъ съ большой силой. Онъ умеръ 
въ 1764 г. ВТ) званш камергера и съ лентой Александра Нев-



скаго. Войчинсшй былъ сыномъ кучера на служба у Екатерины I 
и удостоился чести везти экипажъ ея дочери; не знаю, какому 
раскрьтю его другихъ талантовъ онъ былъ обязанъ гбмъ, что 
сошелъ съ козелъ и занялъ придворную должность. Если верить 
скандальной хронике той эпохи— я здесь заимствую изъ нея лишь 
факты, подтвержденные многими и согласными между собой 
свидетельствами,—Мусинъ-Пушкинъ былъ въ действительности 
двоюроднымъ братомъ Елизаветы; согласно Долгорукову,—сви
детелю не вполне достоверному,— у него былъ отъ нея сынъ, 
носивпнй сначала фамшпю Федорова и переменившШ ее впо- 
следствш на фамшпю Турчанинова, после брака съ дочерью 
дворянина того же им ениМ ардеф ельдъ  уснащалъ свою пере
писку съ Фридрихомъ различными анекдотами подобнаго же 
рода и разсказывалъ въ подробностяхъ исторш многихъ мимо- 
летныхъ увлечешй, зарождавшихся и умиравшихъ во время 
безпрестанныхъ поездокъ, въ которыхъ Елизавета расходовала 
свою жажду деятельности и искала развлечешй отъ скуки1 2 
Мардефельдъ, можетъ быть, и преувеличиваетъ, но такъ много 
лицъ вторятъ ему въ этомъ отношенш, что отъ ихъ показашй 
не можетъ не остаться следа, съ которымъ историкъ долженъ 
считаться.

Некоторый изъ этихъ приключенШ получили, впрочемъ, 
офищальную известность; между прочимъ то, которое чуть 
не сгубило нарождавшееся счастье Шувалова. Воспитанники ка- 
детскаго корпуса играли въ 1761 году трагедш Сумарокова. 
Главную роль въ ней исполнялъ молодой Н. Н. Бекетовъ. Онъ 
появился въ великолепномъ костюме, сначала игралъ хорошо, 
но затемъ смутился, забылъ свою роль и, наконедъ, подъ вл1я- 
шемъ непобедимой усталости, заснулъ на сцене глубокимъ 
сномъ. Занавесъ сталъ опускаться, но, по знаку императрицы, 
его снова подняли, музыканты заиграли подъ сурдинку томную 
мелодш, а Елизавета съ улыбкой, съ блестящими и влажными 
глазами любовалась заснувшимъ актеромъ. Тотчасъ же по зале 
пронеслись слова: «Она его одевала». На следующШ день, узнавъ,
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1 Д олгоруковъ , «Записки», т. I, стр. 480 и сл'Ьд.; д’Обиньи, упомя
нутый уже неизданныя записки; Мардефельдъ королю, 12 февр. 1742 г., Бер- 
линскШ архивъ.

2 См. отрывокъ, неподдающШся передач^, изъ тайной (secretissime) де
пеши королю отъ 26 дек. 1742 г. и депешъ отъ 12 февраля, 9 марта и 13 апр. 
1843 г. БерлинскШ архивъ.
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что Бекетовъ произведенъ въ сержанты, въ этомъ никто уже 
не сомневался. Несколько дней спустя онъ былъ взятъ изъ 
корпуса и получилъ чинъ маюра. Либрегисты Г ерцогини  Г ероль-  
ш т ейнекой  ничего не выдумали новаго. Не прошло и месяца, 
какъ по просьбе Бестужева Алексей Разумовскш, котораго Ека
терина уже тогда называла «бывшимъ фаворитомъ»,взялъ его къ 
себе въ адъютанты, а жена другого адъютанта, Елагина, одела 
его въ тонкое белье и кружева. У него появились драгоценный 
кольца, брилл1антовыя пуговицы, великолепные часы, и въ виду 
того, что онъ происходилъ изъ бедной семьи, все улсе безъ коле- 
башй приписывали это быстрое повышеше и богатство новому 
«случаю». Однако, общество было право лишь на половину. 
Елизавета действительно костюмировала его, когда онъ участво- 
валъ въ трагедш Сумарокова, но далее она его гардеробомъ не зани
малась. Эту заботу взялъ на себя Бестужевъ; потерпевъ поражеше 
отъ Шувалова въ области политики, онъ старался найти ему со
перника. Его маневръ какъ будто удался. Возведенный въ мае 
1761 г. въ чинъ полковника, Бекетовъ поселился во дворце, а 
Шуваловъ уехалъ изъ Петербурга. Летнее местопребываше въ 
Петергофе, повидимому, должно было бы упрочить счастье но
ваго фаворита. Оно, однако, разрушило его и опрокинуло все 
расчеты канцлера. Любя поэз1ю и музыку, Бекетовъ вдохно
вился деревенскимъ воздухомъ и красотой природы. Онъ заста- 
влялъ молодыхъ людей петь мелодш своего сочинешя и уводилъ 
ихъ для спевокъ въ паркъ. Эти экскурсш навлекли на него 
обвинете въ разврате, распространяемое друзьями и родными 
Шувалова, и усеяли его лицо веснушками; Петръ Шуваловъ 
вздумалъ воспользоваться этимъ, чтобы погубить неосторожнаго 
поэта. Онъ внушилъ ему опасешя насчетъ цвета его лица, нра- 
вившагося Елизавете своею свежестью и, посоветовалъ ему упо
треблять составленныя имъ самимъ белила,—покрывппя пры
щами все лицо Адониса. Въ то же время Елизавету предупре
дили, что здоровье ея подвергается опасности. Она въ испуге 
уехала изъ Петергофа, запретивъ молодому человеку следовать 
за собой. Онъ заболелъ лихорадкой и окончательно испортилъ 
свое и безъ того пошатнувшееся дело словами, сказанными имъ 
въ лихорадочномъ бреду. Но по выздоровленш его удалили отъ 
двора за «непристойное поведете». Онъ остался полковникомъ 
и командовалъ подъ Цорндорфомъ четвертымъ гренадерскимъ 
полкомъ. При Петре III онъ былъ произведенъ въ генералы, а
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при ЕкатеринЬ II былъ назначенъ астраханскимъ губернаторомъ. 
Онъ былъ хорошимъ администраторомъ, способствовалъ развитпо 
въ подчиненномъ ему краЬ винодЬл1я, шелководства, рыбной ловли 
и торговли съ Першей. Оставивъ службу въ 1780 г., онъ жилъ 
одиноко, но роскошно въ имЬнш Отрада, близъ Царицына, пожа- 
лованномъ ему Елизаветой, гдЬ онъ утЬшалъ себя въ никогда не 
покидавшей его меланхолш литературными заняиями; плоды ихъ, 
однако, до насъ не дошли. Его трагед1я Э д и т , какъ говорили, 
была уничтожена пожаромъ. Онъ такъ и не женился и оста- 
вилъ побочнымъ дочерямъ состояше, оцененное въ сто ты- 
сячъ рублей годового дохода. Елизавета, какъ видно, была 
великодушна и щедра, даже когда перечили ея естественнымъ 
склонностямъ \

ПослЬ траги-комической развязки этого приключешя И. Шу- 
валовъ не замедлилъ вновь появиться при дворЬ и занять 
прежнее мЬсто. Но бюграф1я этого фаворита не относится 
къ этой главЬ. Я долженъ отнести ее къ другой главЬ, 
гд'Ь политическая роль, сыгранная имъ, выступить во всей своей 
яркости. ЗдЬсь я ограничусь лишь чертами, проливающими все- 
стороннШ свЬтъ на обликъ измЬнчивой и вмЬстЬ съ тЬмъ по
стоянной государыни, милости которой ея любимцы добивались 
наперерывъ другъ предъ другомъ.

Я старался до сихъ поръ изслЬдовать всЬ чисто женственный 
ея черты; но за женщиной, обольстительной или загадочной, вы
зывающей удивлеше или порицаше, неизмЬнно любезной и при
влекательной, скрывалась ли въ ЕлизаветЬ державная импе
ратрица? Постараюсь выяснить и это.

IV.
Даровашя и политическая роль Елизаветы.

Она была прежде всего дочерью Петра Великаго, озабо
ченная, въ особенности въ началЬ своего царствовашя, тЬмъ, 
чтобы не посрамить его имени и его наслЬд!я, на которое она 
предъявила права. Ея поклонеше своему великому отцу дохо- 1

1 Его портретъ, изъ Щукинской галлереи въ Москв’Ь, былъ напечатан'!. 
вмЬстЬ съ монографгей И. Щ укин а въ «Библшграфическнхъ Запискахъ», 1879, 
№ 10. См. также Б анты ш ъ-К ам енск1й , «Бюграф1я росс1йскихъ генералисси- 
мусовъ и генералъ-фельдмаршаловъ», т. I. стр. 306 и Екатерина ,  «Записки», 
стр. 161.



дило до мелочности; такъ, напримеръ, она иногда подписывала 
свои письма именемъ: «Михайлова», потому что Петръ, путе
шествуя за-границей, взялъ псевдонимъ «Михайловъ». Но для 
того, чтобы эта страсть къ подражанш распространилась на 
более серьезные предметы, Елизавете недоставало не одного 
только гешя. За отсутств1емъ гешальности, она обладала все- 
таки здравымъ смысломъ, хитростью, некоторыми еще более 
тонкими свойствами ума, напримеръ, искусствомъ, составившимъ 
впоследствш отличительную черту Екатерины II, устанавливать 
тщательно охраняемой границу между своими чувствами и даже 
страстями съ одной стороны и своими интересами съ другой. 
Образчикомъ этого можетъ служить ея поведете съ маркизомъ 
Шетарди; она расточала этому товарищу черныхъ дней почти 
чрезмерные знаки дружбы и благодарности, предоставивъ ему 
и публично и въ своемъ тесномъ кругу привилегированное по- 
ложеше, и вместе съ темъ въ области политики она перешла 
на сторону злейшихъ враговъ его и Францш и предала его имъ. 
Ниже я вернусь къ этому вопросу.

Она отличалась большой скрытностью. Никогда не была она 
такъ любезна съ людьми, какъ въ ту именно минуту, когда 
готовила имъ опалу или гибель. Но это опять-таки принадлежитъ 
къ области вечно женственнаго.

У нея также было и чрезвычайно высокое поняНе о своемъ 
царскомъ достоинстве. Павелъ I, говоря впоследствш: «Въ Россш  
значительнымъ человекомъ является только тотъ, съ которымъ 
я говорю и пока я съ нимъ говорю», повторялъ лишь заучен
ный урокъ. Она нередко произносила подобныя фразы. Такъ по 
поводу великаго канцлера, о титуле котораго говорили въ ея 
присутствш, она заметила: «Въ моей имперш только и есть 
великаго, что я, да велишй князь, но и то велич1е последняго 
не более, какъ призракъ» т.

Это чувство было у нея весьма искренно, вместе съ темъ 
менее лично, чемъ у Петра I. Она въ немъ отождествляла 
себя со своимъ народомъ, считая его чемъ-то высшимъ всехъ  
измеряемыхъ величинъ и ценностей, а себя естественнымъ олице- 
творешемъ этого народа въ глазахъ Mipa. Но она понимала, что 
тожественность эта была лишь случайная и преходящая, вслед- 
CTBie чего она не проявляла относительно будущаго надменнаго

1 «PyccKifl дворъ въ  1761 г.», «Русская Старина» т. XXIII, стр. 178 п сл'йд.
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равнодуипя Петра. Она безпрестанно была озабочена вопросомъ 
о престолонасл'Ьдш и огорчалась шЬмъ, что ей не удалось его 
лучше обезпечить. Въ ней было меньше гордости и вм'йст'Ь съ 
шЬмъ она обладала бол'Ье вЬрнымъ сознашемъ своей роли и 
своихъ обязанностей, и бол'Ье глубокой любовью къ своей ро- 
динЬ. Она любила ее, гордилась ею и, несмотря на самыя страш- 
ныя испыташя, оказалась неспособной предать ея интересы.

Въ 1746 г., въ то время, когда ему трудно было быть осо
бенно довольнымъ государыней, д’Аллюнъ подчеркнулъ съ мЬт- 
костью, не лишенной недоброжелательства и вслЬдств1е этого 
тЬмъ болЬе убЬдительной, эти основныя черты умственной и 
нравственной организацш Елизаветы, которая, въ глазахъ менЬе 
внимательнаго наблюдателя, могла казаться находящейся во 
власти всякихъ прихотей и случайностей: «Императрица, по 
прежнему прекрасная, безконечно привЬтливая, соединяющая 
всевозможныя чары съ незаурядной величавостью, могла бы
легко составить счастье своего н ар ода .................... , если бы она
могла согласовать свою страсть къ удовольстямъ съ обязан
ностями державной власти. Родившись подъ этими небесами, 
она должна по необходимости быть скрытной и недовЬрчивбй. 
ВсЬ ея поступки пропитаны необыкновенной гордостью, Франщи 
пришлось убЬдиться, что чувство благодарности ей чуждо. Она 
не проявляешь предпочтешя какой бы то ни было иностранной 
нацш. Она очень любитъ свой народъ и еще больше его боится».

Пятнадцать лЬтъ спустя французскш авторъ воспоминашй, 
появившихся до сихъ поръ лишь на русскомъ языкЬ \  прихо
дишь къ тЬмъ же заключешямъ.' Описавъ внЬшшя привычки 
Елизаветы, ея любовь къ французскимъ модамъ и упомянувъ о 
тЬхъ выводахъ, которые можно было бы сдЬлать на этомъ осно- 
ванш относительно ея чувствъ, онъ пишетъ далЬе: «Повидимому, 
она исключичельнО, почти до фанатизма, любитъ одинъ только 
свой народъ, о которомъ имЬетъ самое высокое мнЬше, находя 
его въ связи съ своимъ собственнымъ велич1емъ».

До фанатизма! Это слово слЬдуетъ запомнить; оно, на мой 
взглядъ, содержишь единственно возможное объяснете явлетя, 
не поддающагося иному историческому толковашю; а именно: 
почему политическое велич1е Poccin осталось непоколебимо и 
даже возросло среди обстоятельствъ, повидимому, наиболее 1

1 «Русская Старина», XXIII. стр. 178.



благопр1ятныхъ для его гибели. Въ этомъ слове я вижу источ- 
никъ энерии и силы сопротивлешя, которая, не взирая на 
видимый безиорядокъ, безтолочь, и ту бездну, куда, подъ управ- 
лешемъ подобной государыни должны были бы провалиться 
страна и разстроиться все органы управлешя, не только 
сохранила нетронутымъ организмъ, пересозданный Петромъ Ве- 
ликимъ, и обезпечила его развиие, но и увеличила его мощь 
настолько, что сделала его способнымъ наносить удары, коле- 
бавш1е Европу.

Лень Елизаветы и ея нерадеше въ д'Ьлахъ все увеличива
лись со времени ея воцарешя. Выше было отмечено свойствен
ное ей сознаше своихъ обязанностей. Да не обвинять меня 
здесь въ противоречш себе. Сознаше долга и добродетель— 
понятая не тождественныя, даже въ приложенш къ однимъ и т1шъ 
же вещамъ, и въ исторш вечно женственнаго video meliora pro
logue, deteriora sequor Медеи занимаетъ не последнее место. Впро- 
чемъ, те изъ бюграфовъ дочери Петра Великаго, которые изоб
разили ее безусловно предоставившей все дела своимъ мини- 
страмъ или фаворитамъ, согрешили противъ истины. Подобное 
безусловное отречеше отъ управлешя никогда не имело места. 
Хотя подобное обезличеше возможно даже при самодержавномъ 
режиме въ некоторыхъ зачаточныхъ фазисахъ, какъ то дока- 
залъ Петръ II, оно стало фактически неосугцествимымъ после 
Анны 1оанновны, при организованномъ правительстве, ставшемъ 
живымъ, деятельнымъ и дельнымъ. Такого рода организмы не 
могутъ обходиться безъ дентральнаго двигателя, и въ дан- 
номъ режиме этимъ центромъ является государь. Онъ— главное 
жизненное начало и главный органъ движешя. Если онъ нахо
дится въ покойномъ состоянш, то ничто не двигается; а съ 
его исчезновешемъ наступаетъ общая смерть.

Въ начале своего царствовашя Елизавета проявила даже 
большую деятельность. За 1741 и 1742 г. она, правда, лишь 
семь разъ присутствовала на заседашяхъ Сената; но, пр!езжая 
въ одиннадцать, а то и въ девять часовъ утра, она слушала 
прешя до самаго обеда. Журналъ коллепи иностранныхъ делъ 
за 1742— 43 г. указываетъ на ея постоянное участае въ обсу- 
жденш делъ. Ей посылаютъ ежедневно доклады. Она делаетъ 
на нихъ пометки; она точно также читаетъ все черновики де- 
пешъ, посылаемыхъ ея заграничнымъ агентамъ; отдаетъ при- 
клзашя. Еще въ 1748 г. она делаетъ собственноручную пометку

1 2 4
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на доклад^, посланномъ ей Бестужевыми Дело касается пред- 
нолагаемаго брака между принцемъ Августомъ Голштинскимъ 
и принцессой Луизой, сестрой датскаго короля. Канцлеръ даетъ 
благопр1ятное заключеше, предполагая, что такимъ путемъ принцъ 
легче добьется Люнскаго арх1епископства, на который зарится 
Ilpyccifl, и Дашю можно будетъ уговорить соединиться съ Рос- 
ciefi противъ Швецш. Елизавета же держится иного мнЬшя: 
«Надъ этимъ сл'Ьдуетъ подумать. Мы знаемъ принца; его можно 
повернуть въ какую угодно сторону. Не кроется ли здесь, на- 
оборотъ, интрига со стороны Пруссш и Францш, дабы поссо
рить насъ съ Дашей? Приходите, поговоримъ объ этомъ» \  
Изъ этого сл'Ьдуетъ, что она не полагается на рЬшешя мини
стра и не принимаетъ и своихъ рЬшенШ легкомысленно. У нея 
есть свои собственный мнЬшя и она, повидимому, настаиваетъ 
на нихъ, когда находить ихъ справедливыми: вышеупомянутый 
брачныя предположешя не кончаются ничЬмъ.

Однако уже въ 1742 г. тотъ же Бестужевъ горько жа
луется саксонскому министру Пецольду на безпечность и раз- 
сЬянность ея величества. Она хочетъ быть въ курсе всЬхъ 
дЬлъ; она даже настаиваетъ на томъ, чтобы ничего не реша
лось помимо ея; затруднеше состоять лишь въ томъ, чтобы 
найти время для серьезныхъ прешй, въ которыхъ она хочетъ 
принимать учасие, среди занимающихъ ее пустыхъ удовольствШ. 
Для нея составляются доклады; указы ждутъ ея подписи; начатые 
переговоры требуютъ ея внимашя; но ознакомлеше съ ними, 
росчеркъ пера, решительное слово, вымаливаемые у нея, и безъ 
которыхъ обойтись невозможно, заставляютъ себя ждать; бумаги 
накапливаются, запоздашя осложняютъ дЬло; возобновлеше 
трактата съ Прусшей, не терпящее отлагательства, договоръ съ 
А н т е й , грозящШ разстроиться, все откладываемый ответь на 
десять промеморШ австрШскаго посла, угрожающихъ разрывомъ— 
все застаивается и впередъ не двигается 1 2.

Тутъ мы нападаемъ на главную причину, мешавшую дочери 
Петра Великаго согласовать свои поступки со своими чув
ствами: ей на это не хватаетъ времени. Она не была вынужден
ной, подобно своему отцу, все делать самой, и что ей достаточно

1 «РусскШ Архивъ», 1863, стр. 362. «Архивъ кн. Воронцова», т. IV, стр. 
199 н слЪд.

2 «Сборникъ Р. И. О.», т. VI, стр. 446.



было бы н'Ьсколькихъ часовъ въ день, чтобы вставить въ печь 
или вынуть изъ нея хл'Ьбъ, замешанный другими съ болынимъ 
или меныпимъ уменьемъ или старашемъ. Но откуда взять эти 
несколько часовъ? Она на балу, она на охоте, она одевается, 
она въ церкви; она бежитъ туда, сюда, расходуя себя въ безо
становочной орпи передвиженш и удовольствШ. Она неуловима. 
Ей недостаетъ времени, а также и силы сосредоточить свое вни- 
маше, среди водоворота, закружившаго ея жизнь. Въ январе 
1743 г. д’Аллюнъ спрашиваетъ ее, кашя она ймеетъ извесия  
относительно важнаго документа, переданнаго имъ ей въ руки, 
и касающагося ея личной безопасности, который она хотела 
сама переслать въ Швецш.

— Что ответили изъ Стокгольма?
— Боже! я забыла послать бумагу!
Месяцъ спустя, французский поверенный подходитъ къ го

сударыне на маскараде, чтобы поговорить съ ней о деле, по- 
видимому, очень заинтересовавшемъ ее. Сперва она его слушаетъ, 
но вскоре онъ замечаетъ, что она уже не следитъ за его речью; 
съ нею заговариваетъ домино, и она съ нимъ исчезаетъ ’.

Въ области внутреннихъ делъ то же желаше все узнать, 
войти во все мельчайппя подробности, наталкивается на те же 
препятствия. Съ начала 1746 года и до конца его, каждый разъ, 
какъ она встречаешь прокурора Синода Шаховского,—а встре
чаете она его несколько разъ въ неделю,— она извиняется: 
Я виновата, все забываю о своемъ деле» 1 2. Между темъ дела 
Синода ей особеннно дороги.

Въ марте 1742 г., уезжая изъ Петербурга, въ первый разъ по 
своемъ восшествш на престолъ, она встревожена, озабочена, 
она даже плачетъ, садясь въ сани. Какъ возвратится она въ 
свою столицу? Да и удастся ли ей вернуться въ нее? Темъ не 
менее она уезжаешь, потому что въ Царскомъ ее ожидаешь 
балъ, и она танцуешь на немъ до-упаду 3.

Удастся ли Сенату или коллеии иностранныхъ делъ овла
деть ея неуловимой особой и ея умомъ, подобнымъ блуждающему 
огоньку, она ускользаешь самымъ неожиданнымъ образомъ, иногда 
окольными путями. Какъ во внутреннихъ делахъ ей дорогъ Си-

1 Д’Аллшнъ, 19 янв. (26 февр.) 1743. Архивъ франц. Мин. Иностр. Д’Ьлъ.
2 С оловьевъ , «История Poccin», т. ХХП, стр. 112.
3 Мардефельдъ королю, 10 марта, БерлинскШ архивъ, 1742.
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нодъ, такъ во вн'Ьшнихъ ей дорога Голштишя, и ее наверно 
можно заинтересовать, говоря о ней. Но она тотчасъ вспоми- 
наетъ о драгоценныхъ камняхъ, вошедшихъ въ приданое ея се
стры, покойной герцогини Голштинской. Они пропали, и она тре- 
буетъ, чтобы ихъ отыскали. дело идетъ о наследстве шведскаго 
престола для герцога Голштинскаго. Но сперва драгоценности! 
Она хочетъ знать, куда оне исчезли К

Впрочемъ,— неизвестно какъ и почему, коллепя иностран- 
ныхъ делъ занимается покупкою бршшантовъ за счетъ госу
дарыни, и въ то же время канцеляр1я Сената заботиться о вос- 
питанш двухъ медвежатъ, предназначенныхъ для развлечешя 
ея величества. Они должны научиться ходить на заднихъ ла- 
пахъ и прыгать черезъ палку. Друпе указы, составленные въ 
томъ же учрежден!и тайнымъ советникомъ Черкасов.ымъ, ка
саются снабжешя провиз1ей и сластями императорскаго стола, 
выписываются персики, апельсины и устрицы изъ Кронштадта, 
раки изъ Украины, причемъ для скорейшей доставки ихъ органи
зуются отдельныя смены лошадей отъ Батурина до Петербурга 1 2.

А пока путешествуютъ раки, раздается хоръ жалобъ на ме
длительность Елизаветы въ канцеляр1яхъ Сената, въ коллегш 
иностранныхъ делъ и въ посольствахъ, все усиливаясь до конца 
царствовашя. За исключешемъ Шаховского, воспроизведшаго 
слабое эхо этого хора въ своихъ воспоминашяхъ, коллеги барона 
Черкасова не поверили потомству тайны своего нетериешя и 
досады; зато товарищи д’Аллшна не были столь скромны, и у 
нихъ я почерпнулъ свидетельства, действительно, отягчающая 
память слишкомъ легкомысленной императрицы.

«Она ненавидитъ работу и заставить ее подписать какой- 
нибудь указъ или бумагу такъ же трудно, какъ написать оперу, 
въ виду того, что она думаетъ исключительно о своихъ удоволь- 
ств1яхъ», пишетъ Мардефельдъ въ марте 1742 г. «Все нахо
дится въ крайнемъ безпорядке; ни одно дело не закончено».

Въ то же время посланникъ Марш-Терезш Гогенгольцъ те- 
ряетъ надежду когда-либо добиться ауд1енщи. Императрица ко
чу етъ изъ одного загороднаго дома въ другой и за нею невоз
можно поспеть.

1 Протоколы коллегш иностранныхъ Д’йлъ, «Архивъ кн. Воронцова^, т. VII. 
стр. 67, 106, 217, 224, 277, 320, 347.

2 Щ укинъ, «Сборникъ старинныхъ бумагъ», т. VI, стр. 369.
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«Мы совсемъ не занимаемся делами; балъ, маскарадъ или 
онера занимаютъ все наши мысли», жалуется англичанинъ Ти- 
роули въ 1744 г.

Въ ноябре 1747 г. дипломатичесшй м1ръ ждетъ заключешя 
трактата съ Австр1ей, т. е. подписи государыни на документа, 
вей пункты котораго давно уже одобрены ею. Остается начер
тать лишь нисколько буквъ. Но ея величество поглощена праз
днествами по случаю бракосочеташя ея двоюродной сестры Тен
дряковой съ Соймоновымъ, ничтожествомъ, получившимъ по этому 
случаю зваше камеръ-юнкера и бригадирскШ чинъ. Разсчиты- 
ваютъ на постъ, когда прекратятся балы и маскарады. Но—о 
ужасъ и разочароваше! Едва женившись, Соймоновъ бьетъ свою 
жену и призываетъ къ ответу 1оганну Шмидтъ за то, что она 
недостаточно зорко охраняла добродетель своей бывшей пито
мицы. Досада Елизаветы, арестъ виновнаго и опять-таки по
теря времени! \

Въ 1750 г., въ разговоре съ другимъ посланникомъ Марш- 
Терезш графомъ Бернесомъ, тоже тщетно добивавшимся ауд1енцш, 
Бестужевъ изливаетъ всю свою горечь. «Вы находите, что дела 
моей коллегш плохо идутъ, говоритъ онъ. Если бы вы видели 
остальныя! Благодаря доверш, которымъ меня облекаетъ госу
дарыня, у меня зло, можетъ быть, до некоторой степени и по
правимо. Въ другихъ областяхъ импер1я положительно прихо- 
дитъ въ упадокъ. Если бы ея величество посвящала управлешю 
страны сотую долю времени, отдаваемаго вашей повелительницей 
управлешю своего государства, я былъ бы счастливейшимъ изъ 
смертныхъ. При настоящемъ же ноложенш вещей терпеше мое 
истощается и я решилъ выйти въ отставку черезъ несколько 
месяцевъ» 1 2.

Это последнее сообщеше заставляете заподозрить подлин
ность предшествующаго. Такъ, одному изъ преемниковъ графа 
Бернеса, барону Претлаку, пришлось наблюдать при совершенно 
иномъ освещенш действительный отношешя, установившгяся 
между Елизаветой и ея первымъ министромъ. Ему казалось, что 
недочеты происходили благодаря собственной лени канцлера и 
вследств1е того, что онъ, наоборотъ, поощрялъ страсть импера
трицы къ удовольств1ямъ, отвечавшую его личной склонности

1 ГиндфордъШтейнбергу.Петербургъ, 21 ноября 1747. B orkovsky , стр. 126.
2 Бернесъ Улефельду, 30 сент. 1750 г. В1шск1й архивъ.
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къ распутной жизни. Но после двухл'йтняго опыта онъ т’Ьмъ 
не менее увид'Ьлъ, что императрица не посвящала и четверти 
часа въ день государственнымъ д'йламъ

Бъ 1768 г. после падешя Бестужева его счастливый преем- 
никъ, Воронцовъ, держалъ маркизу Лопиталю приблизительно 
ту же речь: «Вы не поварите, сколько хлопотъ доставляетъ мне 
нерешительность и медлительность ея величества... Хотя бы я 
и думалъ, что какое-нибудь дело окончательно слажено въ тотъ 
вечеръ, когда я васъ вижу, я все же не смею вамъ это сказать, 
зная по опыту, что на следующей день все можетъ измениться» 1 2.

Съ годами, внешшя причины, отдалявппя государыню отъ 
всякаго серьезнаго занятая,—безпрестанные разъезды и расходо- 
ваше силъ на пустяки, заменились внутреннею причиною, су
ществовавшею и раньше, но постепенно возраставшею, въ силу 
развитая некоторыхъ чертъ характера государыни, отмеченныхъ 
выше: лени, нерешительности, склонности къ суеверно и пре
увеличенной, до болезненности, заботы о своей красоте и здо
ровье. Согласно свидетельству Воронцова, безпечность и не
решительность Елизаветы чуть не лишили ее престола. Истор1я 
осы, севшей на перо императрицы въ ту минуту, когда она 
подписывала первыя буквы своего имени подъ трактатомъ 
1746 г., заключеннымъ съ Австр1ей, и заставившей ее отло
жить окончаше своей подписи на шесть недель, знаменита 
и типична, даже если предположить, что маркизъ Бретейль ее 
сочинилъ 3. Къ концу царствовашя подобные анекдоты умно
жаются до безконечности въ легендахъ того времени, и ум
ственное разстройство, указашемъ которой они безусловно слу- 
жатъ, все усиливается. «Она (Елизавета) родилась ленивой, нере
шительной и неспособной на ведеше большихъ делъ», писалъ 
Лопиталь. «Она не знаетъ действительныхъ интересовъ своей 
имперш и живетъ изо дня въ день, занимаясь своимъ здо- 
ровьемъ и своей красотой, увядающей съ каждой минутой... 
Она начинаетъ огорчаться своимъ состоятемъ... Ее стараются 
развеселить, но она отъ всего отказывается и предпочитаетъ 
оставаться у себя. Она полна сомненШ и мелкой набожности.

1 Претлакъ Удефельду, 16 дек. 1761; Mapin-Терезш, 4 фсвр. 1769. ВЪн- 
сшй архивъ.

2 Лопиталь къ Берни, 30-го ноября 1768 г.
3 Щуазедю, 21 августа 1760. Мин. Ин. Д-Ьдъ.К. .ВЛЛИШЕПСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. '  9
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То она поклоняется одному святому, то другому. Она окружена 
мощами и образами. Она часами стоитъ передъ однимъ изъ 
нихъ... говоритъ, советуется, съ нимъ. Въ одиннадцать часовъ 
вечера она пргЬзжаетъ въ оперу, ужинаетъ въ часъ, ложится 
въ пять, и бразды правлешя предоставлены ею воле судебъ... 
Все дела идутъ какъ попало. Окруженная льстецами и не
веждами, постоянно кадящими передъ нею оим1амъ, она не мо- 
жетъ свыкнуться съ мыслью, что она постепенно теряетъ кра
соту, которую она поддерживаетъ по мере силъ съ помощью 
всехъ тонкостей искусства. Она тратитъ на это безконечно много 
времени и становится доступной лишь после того, какъ ея 
туалеты и украшешя заслужили одобреше ея зеркала и при- 
ближенныхъ дамъ» 1.

Начиная съ 1768 г. здоровье Елизаветы становится пред- 
метомъ постоянныхъ заботъ ея самой, ея придворныхъ, даже 
всего европейскаго Mipa. «Малейшее недомогаше кажется ей 
апоплексическимъ ударомъ», пишетъ Лопиталь. У нея ячмень 
на глазу, и все дипломатическое движете на материке пршста- 
навливается. У нея истеричесшй припадокъ, и тогда невозможно 
обратить ея внимаше на вопросы, ожидаюпце ея разрешешя, 
потому что «все ей стало почти безразличнымъ» 1 2. Она оста- 
вляетъ безъ ответа два собственноручный письма Людовика XV; 
после падешя Бестужева и неизбежнаго процесса, последовав
шего за нимъ, обвиняемые, и приговоренные и оправданные, ждутъ 
целыми месяцами въ тюрьме, чтобы она решила ихъ участь; 
Воронцовъ, оставпнйся какъ въ черные, такъ и въ светлые дни, 
самымъ близкимъ другомъ и довереннымъ лицомъ государыни, 
самъ Воронцовъ, ставъ канцлеромъ, не можетъ ужъ къ ней 
подступиться: она боится, что онъ заговоритъ съ ней о делахъ 3. 
Если пытаются открыть ей глаза на безпорядокъ, царятщй вслед- 
CTBie ея безпечности во всехъ отрасляхъ управлешя, она взды- 
хаетъ: «Боже, какъ меня обманываютъ!» и возвращается къ 
своему туалетному столу, къ беседамъ со святыми иконами или 
впадаетъ снова въ равнодушное состоите.

Но что же делалось съ импер1ей въ царотвоваше подобной 
императрицы? Моимъ читателямъ уже это известно, и они еще

1 Къ Верни 10 августа, 14 октября и 30 ноября 1758 г., 6 января 1759 г., 
5 сентября 1760. Архивъ франд. Мин. Иностр. ДФлъ.

2 Бретейль Шуазелю, 7 ноября 1760. Мин. Иностр. Д’Ьлъ.
3 Эстергази Кауницу, 8 октября 1758, 20 шня 1760. Шшсюй архивъ.
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лучше узнаютъ это изъ последующихъ страницъ. IlMiiepin 
развивала въ себе элементы силы. сделавппе ее одною изъ мо- 
гущественнМшихъ державъ на земномъ шаре; она продолжала 
медленно, но безостановочно идти по пути, по которому Нетръ I 
направилъ ее; Англ1я искала сближешя съ ней, Австр1я и Фран
ция передъ ней заискивали, а въ Германш появились ея войска, 
положивппя на весы судьбу Фридриха. Какимъ чудомъ могло 
произойти это? Еакъ я уже сказалъ, происходило это въ силу 
жизненной энергш, таившейся въ государыне и въ ея под- 
данныхъ, восполнявшей ошибки обйихъ сторонъ, группировавшей 
вокругъ престола людей, способныхъ поддерживать на троне 
основной принцииъ власти и деятельности. То была сила, излу
чаемая прошлымъ, полнымъ предашй, будущностью, полною 
надеждъ, сила, окружавшая этотъ молодой, сильный и мисти
чески! народъ атмосферой героизма, сообщавшаяся даже самымъ 
слабымъ, самымъ развращеннымъ, самымъ низкимъ натурамъ 
и противопоставлявшая всемъ недочетамъ, всемъ падешямъ 
и всемъ предательствамъ служеше, культъ и фанатизмъ общаго 
идеала.

Изучая эпоху, непосредственно предшествовавшую той, къ 
которой я приступаю здесь, мне уже пришлось указать на это 
явлеше. Мое толковаше сочли за метафизику. Эпитетъ мне без- 
различенъ, и я предоставляю оценку его философамъ. Мой же умъ 
не допускаетъ въ данномъ вопросе существова.шя следств1я безъ 
причины. Фридрихъ II не былъ метафизикомъ и принималъ 
въ расчетъ лишь осязаемые предметы; онъ и считалъ поэтому 
несомненнымъ, что тридцать или сорокъ тысячъ пруссаковъ подъ 
командой полководца, подобнаго ему, побыотъ даже двойное ко
личество русскихъ подъ предводйтельствомъ какого-то Салты
кова. Онъ ошибся и умеръ, такъ и не понявъ, какимъ обра- 
зомъ машина, настолько плохо управляемая, какъ iiMiiepin 
Елизаветы, одолела такой чудесный мощный аппаратъ, какъ 
Прусшя. Я полагаю, что далее самому скромному историку раз
решается попытаться расширить кругозоръ даже и очень вели- 
каго человека въ пунктахъ, где онъ проявилъ явную близо
рукость.

Къ тому же HCTopiH Poccin въ изученныхъ нами фазисахъ 
ея выяснила передъ нами также и тотъ фактъ, что на практике 
самодержавный режимъ и личная власть—поняия не тожествен
ный. Даже въ рукахъ людей со столь ярко выраженной индиви

9 *
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дуальностью, каковы [оаннъ Грозный, Петръ Велишй, Екате
рина II и въ другомъ смысла Павелъ I, этотъ режимъ допу- 
скаетъ действительное разделеше власти. Такъ Нетръ I поста- 
вилъ рядомъ съ собой Меншикова, а Екатерина II Потемкина. 
Но на протяженш двухъ вековъ, со времени воцарешя сына 
Алексея Михайловича, абсолютизмъ подъ этой умеренной фор
мой существовалъ всего лишь шестьдесять три года, считая 
царствовашя самого Петра, Екатерины и Павла, осуществив- 
шихъ его. Остальное время, за отсутств!емъ прежде всего 
сильно организованной iepapxm власти, затемъ, въ силу на- 
рождешя ея органовъ, заменившихъ собою прихоти фаво
ритизма, Poccifl была страною, где менее всего на свете чув
ствовалась инициатива государя, хотя номинально все должно 
было исходить отъ него, и въ действительности, даже при от- 
сутствш инициативы, учас'ие государя въ малейшихъ действ!яхъ 
правительства оставалось необходимымъ.

При Елизавете это раздвоеше самодержав!я въ указанныхъ 
мною границахъ, встретившее вначале преграду въ энергиче- 
скихъ инстинктахъ государыни, вскоре явилось необходимостью. 
Къ несчастно, оно совершилось съ одной стороны въ пользу 
лицъ, большею частью мало подготовленныхъ къ выпавшей на 
ихъ долю роли, съ другой стороны—оно вызвало къ жизни 
страшное и ожесточенное соперничество. Вознесенная на пре- 
столъ группой лицъ, среди которыхъ лекарь Лестокъ занималъ 
первое место по образовашю и способностямъ, хотя онъ и былъ 
лишь зауряднымъ авантюристомъ, съ ограниченнымъ умомъ и съ 
шаткой моралью, дочь Петра Великаго не имела возможности 
ни сделать лучшаго выбора, ни сдерживать разгоревшееся 
соперничество. Внутренняя и внешняя истор]я этого царство
вашя такъ тесно связана съ этой безпрестанной борьбой, и 
главные участники ея такъ мало известны за-границей и такъ 
неправильно поняты даже въ Россш въ техъ образахъ, въ ко- 
торыя ихъ облекла легенда, что мне кажется нужнымъ ближе 
познакомиться съ ними, прежде чемъ перейти къ изложешю со- 
бытШ, где они фигурировали. Это будетъ некоторымъ эски- 
зомъ всего царствовашя. Картина его, которую я затемъ по
стараюсь нарисовать, лишь выиграетъ отъ этого въ ясности.



Золотая табакерка, осыпанная брилл!антами.
(Императорсый Эрмитажъ).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Приближенные императрицы. Политичесше 
и военные дЪятели. 1

1. Иностранный элементъ и нацюнализмъ.— Удалеше или добровольная от
ставка персонала служебнаго, заимствованнаго у соседей.— Некоторый 
исключешя. — П. Лестокъ. — Его роль и поведение. — Хирургъ и государ
ственный деятель. — Хорошо оплаченное кровопускаше.— Отношешя съ 
Елизаветой.—Борьба съ Бестужевымъ.—Грубое обращеше съ Елизаветой.— 
Опала. — Арестъ. — Дыба. — HI. Бестужевъ. — Происхождеше.— Затрудне- 
шя въ начала карьеры. — На служб* у Англ in. — При двор* Анны 1оан- 
новны. — Въ Копенгаген*. — Научныя занят1я. — Tinctura inervi Bestu- 
chevi. — Назначеше на постъ канцлера. — Характера.. — Даровашя. — Со
трудники. —■ Общественная и частная жизнь. — Бестужевъ и Валт.поль. — 
Продажность. — Видимость и дМствительность. — Вд1яше на Елизавету. — 
Причины его. — Борьба съ Шуваловыми. — Поражеше. — Арестъ и про-
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цессъ. — Впечатлите, произведенное на Европу. - ОнтичеекШ обманъ. — 
«Poccin на ходуляхъ». — Посл’Ьдсччйя катастрофы. — Кажущееся умепь- 
шеше могущества. — IV. Шуваловы. — Основы ихъ общаго благополуч1я.—■ 
Мавра Егоровна. — Петрт. Шуваловъ.— Универсальный знаш я.— Госу
дарственный деятель и воеиачальникъ. — Национальный скдадъ ума. — 
Деятельность въ экономической и военной областях'!». — Таинственная 
гаубица.—Нравственность.—Спекулянт и хищеше.—Общественная роль.— 
Александръ Шуваловъ. — Тайная канцеляр1я. — Иванъ Шуваловъ. — На
чало его возвышешя. — Любовь и набожность. — Иортретъ фаворита. — 
Недостатки и достоинства. — V. Молюе деятели. — Политичесте дея
тели. — Канцлеръ Воронцов'!. — Прокуроръ Трубецкой. — Распри нзъ-за 
прачекъ. — Дипломаты. — Чернышев'!.. — Олсуфьевъ. — Военный персо- 
налъ. — Въ поискахъ генерала. — «Инвалиды и дураки». — Любезный 
воннъ. — Апраксинъ. — «Изм'Ьиникъ пли дуракъ». — Ферморч. и Салты- 
ковъ. — Бутурлин!.. — Настоящее герои Семилетней войны.

Г.

Иностранный элементъ.

Нащонализмъ, согласно м н ен т  некоторых!» историков!», 
будто бы возведшш Елизавету на престолт», является лишь 
выдумкой и безсмыслицей. Босшедшая на тронъ императрица опи
ралась на имя и политику государя, бывшаго менФ»е всего вра
ге мъ иностранцевъ, и главари движешя назывались: Лестокъ, 
Шварцъ и Грюнштейнъ. Но русское знамя было поднято, и прихо
дилось приспособлять новый режимъ къ его краскамъ. Въ силу 
зтого съ первой же минуты нарствовашя была устроена гека
томба нТмцевъ; отсутс'ше ихъ вскоре дало себя почувствовать, 
а заменить ихч» было трудно. Предупрежденные отныне отно
сительно опасностей которыя имъ угрожают» въ страна, где съ 
Минихами и Остерманами, превознесенными сперва до небесъ, 
обращались затФ»мъ, какъ съ разбойниками, заместители ихъ до
бровольно не являлись и отвечали отказом!, на все иригла- 
ш етя. Д’Эонъ, на уговоры поселиться въ Poccin, ответилъ: 
«Спасибо; я изъ принципа предпочитаю всегда стоять спиной къ 
Сибири». Не хватало даже академиковъ. Среди офицеровъ мнопе 
изъ техъ, кого охотно удержали бы, последовали примеру 
Манштейна. Такъ, вместе съ этимъ последнимъ Прусшя взяла 
фельдмаршала Кейта, убйтаго затемъ иодъ Гохкирхомъ. Ав- 
стр1я получила героя Гохкиртха и Ловозицы, Ласси, сына графа 
Петра, доблестно сражавшагося въ России во время войны за 
польское престолонаслед!е и въ турецком!» походе; а Францш
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переманила къ себе будущаго победителя при Бергъ-опъ-Зооме, 
Левендаля 1. Лишь ценою уговоровъ и лести Елизавете уда
лось сохранить некоторыхъ изъ нихъ. «Разве ты меня ненави
дишь? Почему ты хочешь меня оставить?» говорила она генералу 
Ливену.— «Проси у меня чего хочешь. Отказа не будетъ». Онъ 
остался, и его иримеръ увлекъ и другихъ. Двое англичанъ, ге- 
нералъ Броунъ и иолковникъ Фуллертонъ, участвовали въ 1757 г. 
въ сраженш подъ Эгерсдорфомъ и, согласно немецкимъ источ- 
никамъ, решили исходъ боя, что, однако, нодлежитъ еще неко
торому сомнешю 1 2. Въ следующемъ году, при осаде Кольберга, 
русской артиллер1ей командовалъ полковникъ Фелькерзамъ, са
перами полковникъ Эттингеръ, пехотой— бригадиръ фонъ Бергъ, 
кавалер1ей— маюръ Бермиленъ. Осадныя работы велись подъ на- 
блюдешемъ полковника Иейтлинга и полковника барона Лабади. 
Общее же командоваше сосредоточивалось въ рукахъ генерала 
Пальменбаха. Въ виду того, что осада Кольберга не имела успеха, 
несмотря на подкреплешя, присланный полковникомъ Штоффель- 
номъ, приказаше о снятш осады (8 октября 1758 г.), отданное 
генералиссимусомъ Ферморомъ, англичаниномъ, было привезено 
капитаномъ Шеллингомъ, немцемъ 3. Ни одного русскаго имени 
во всей этой плеяде военныхъ.

Даже въ области высшаго управлешя, царствоваше Елиза
веты можетъ быть разделено .на три перюда, составляющее, 
такъ сказать, три различныхъ царствовашя. Первый перюдъ— 
до 1745 г. принадлежите господствующему вл1янш Лестока. 
Второй—до 1751 г. представляетъ собой своего рода дикта
туру Бестужева. Ее заменяете торжествующая гегемошя Шу- 
валовыхъ. Бестужевъ былъ самъ иностраннаго происхожде-
ШЯ И, Кроме неКОТОрЫХЪ ИЗбраННЫХЪ ИМЪ НеВИДИМЫХЪ ПО
МОЩНИКОВ!), называвшихся Санти, Функъ и Прассе, одного 
итальянца и двухъ немцевъ, его офищальнымъ помощникомъ 
былъ Бревернъ, опять-таки немецъ, бывшШ также и помощни
комъ Остермана. Что же касается Лестока, вдохновляемаго въ 
области политики Мардефельдомъ и Шетарди, то онъ имелъ 
въ качестве помощниковъ или преемниковъ въ медицинской

1 Мардефельдт. королю, 1-го декабря 1743. БерлинскШ архива.
2JHupels, (iNene Miscellaueen», т. VII, 1794, стр. I и смгЪд. (доклада, 

генерала Веймарна).
3 Blum, «Einrussischer stantsmann» (бюграф!я Сивсрст.), 1857, т. I стр. 81.
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части своихъ функцШ Каана, Бергаве, Крузе, Бахерахта, Гор- 
теровъ, отца и сына, Монсея, Фюссадье и Пуассонье 1.

11рисутств1е франко-н'Ьмецкаго авантюриста, стоявшаго за 
кулисами власти, указываетъ на возвратъ къ программе Петра 
Беликаго, подобно тому, какъ Шуваловы, ставппе въ первые ряды, 
обозначаютъ успехи эволюцш въ нашональномъ смысла. Че- 
ловечесюя фикщи отличаются свойствомъ вызывать путемъ 
внушешя действительные факты. Но необходимо отметить точку 
отправлешя и развиПе даннаго явлешя.

II.

Лестокъ.

Одно совершенно забытое1 2 * въ настоящее время руковод
ство по русской исторш им^етъ на своихъ страницахъ грубую 
и наивную картинку. Комната съ голыми стенами, меблированная 
однимъ столомъ, на которомъ видны зеркало, гребенка и шкатулка 
съ драгоценностями, изображаетъ будуаръ цесаревны Елизаветы 
въ тотъ прелестный часъ, что назывался въ восемнадцатомъ 
столетш юностью дня. Горничная причесываетъ будущую им
ператрицу, небрежно одетую, съ ночными туфлями на босу 
ногу. Дверь открывается и, повидимому, неожиданно и стреми
тельно входитъ странная личность. Человекъ съ огромными усами 
громадными сапогами и гигантскими эполетами на чрезмерно 
длинномъ одеянш, держитъ развернутымъ въ рукахъ ле
гендарный рисунокъ, изображающШ дочь Петра Беликаго 
въ двухъ различныхъ видахъ: императрицей съ одной стороны 
съ царской короной на голове; съ другой—монахиней подъ гу- 
стымъ покрываломъ. Внизу стоить подпись: «Lestocq fa risol- 
vere Elisabeth a farsi proclamare lmperatrice».

Смелый художникъ, которому Елизавета была обязана доб
рой половиной своего торжества въ ноябрьскую ночь 1741 г., 
уже знакомь моимъ читателямъ. Его роль после переворота, 
его поведете и обнаруженный имъ качества прекрасно охарак
теризованы въ следующемъ отрывке изъ депеши Мардефельда 
королю, отъ 14 сентября 1743 г.

1 Б ри кн еръ , <rl)ie Europaeisirung Russlauds*, 1888, ctp. 344.
2 «Storia del Imperio russo, compilata dal cav. Compagnoni», t .  XCVft4

«Compendio delle stone universale». Миланъ, 1824.
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«Лестокъ, какъ мне показалось, отнесся весьма чувстви
тельно къ моему намеку на то, что ваше величество вознагра
дило бы звонкой монетой оказанный имъ услуги. Онъ мне ска- 
залъ на это, что Англ1я предложила ему значительную пенсш  
и что императрица упрекнула его за то, что онъ ея не принялъ; 
что всл'Ьдъ за этимъ установлена была и определенная цифра, 
но это, однако, не делаетъ его сторонникомъ лондонскаго двора, 
причемъ онъ заметилъ, что въ данномъ случае есть некоторое 
лукавство съ его стороны;.... онъ сознался, что онъ уговорилъ 
императрицу въ Москве не приступать къ Бреславльскому трак
тату исключительно потому, что предложилъ его Вейчъ, и что, 
если бы сторонники Англш не воспользовались его отъездомъ 
въ Ярославль, никогда договоръ съ данной державой не состо
ялся бы; что онъ любитъ Франщю изъ благодарности за то, 
что она дала 300,000 дукатовъ на осуществлеше намерешя
императрицы предъявить свои права на престолъ...... она не
могла бы исполнить его безъ этой сильной поддержки; что, од
нако, это обстоятельство не помешало ему высказать свое мне
т е  маркизу де ла Шетарди въ присутствш императрицы, когда 
онъ сталъ требовать отъ нея невыгодныхъ для Россш усту- 
покъ; что король польсюй хотелъ пожаловать ему орденъ, но
онъ отказался его принять...... я прервалъ его здесь, сказавъ,
что почетнее всего носить ордена собственнаго своего повели
теля, такъ какъ опасался, чтобы онъ не попросилъ ордена ва
шего величества. Затемъ онъ сообщилъ мне, что вполне пре- 
данъ вашему величеству, въ виду тождества вашихъ интересовъ 
съ интересами императрицы. Я подхватилъ мячъ на-лету и про- 
силъ его склонить государыню къ безусловному поручительству 
за Силез1ю, уверивъ его, ч1ю ваше величество сделаетъ то же 
самое относительно новыхъ русскихъ прюбретешй въ Фин
ляндии Онъ мне это обещалъ» \

Такимъ образомъ мы видимъ, что хирургъ вмешивается въ 
самые важныя государственныя дела, самые тайные и щекотливые 
переговоры, и добивается того, чего хочетъ или скорей чего 
хотятъ люди, подкупающее его. Онъ, можетъ быть, говоритъ 
больше, чемъ делаетъ, въ виду того, что онъ хвастливъ и лживъ. 
Ему очень хорошо известно, что Франщя не дала Елизавете 
ни 300,000, ни даже 9,000 дукатовъ, но онъ говоритъ это Фрид- 1

1 Берлиныбй архпнь.



риху, чтобы принудить его къ щедрости. Фридрихъ и его по- 
сланникъ настолько презираютъ его, что не хотятъ давать ему 
ордена, хотя Карлъ VII, менее щепетильный, въ скоромъ вре
мени (1744 ]’.) награждаете его графскимъ титуломъ; но какъ ни 
разсчетливы и тотъ и другой, они не колеблясь осыпаютъ его 
щедротами, что является неопровержимымъ доказательствомъ 
реальности его вл1яшя. Какъ же онъ добился этого вл1яшя? Онъ 
пользуется исключительнымъ преимуществомъ пускать кровь ея 
величеству, что, кроме 2000 р. за каждый ударъ ланцета, даетъ 
ему свободный доступъ къ государыне. Въ местной терапевтике 
и гипене кровопускашя были въ болыдомъ почете. Современные 
календари посвящали всегда главу «рудомету» съ обозначешемъ 
дней, благонр1ятныхъ для совершешя операщи. Т ате дни были 
и для пр1емовъ лекарства, и для стрижки волосъ, и календарь 
Академш наукъ до 1741 г. называлъ двадцать дней, благощпят- 
ныхъ для кровопускашя. Такимъ образомъ рудометъ ея вели
чества бьиръ важное лицо, и его вторая жена, отвратительная и 
неопрятная Елиза Мюллеръ была на придворныхъ балахъ пред- 
метомъ соискательства со стороны самыхъ блестящихъ танцоровъ.

Въ Россш, какъ и повсюду, фаворитизмъ принималъ самыя 
разнообразный формы, хотя та изъ нихъ, что возвела на вершину 
Разумовскихъ, встречалась чаще всего. Въ своихъ отношешяхъ 
съ Елизаветой Лестокъ, повидимому, не сохранилъ за собой и 
следа техъ преимуществъ, благодаря которымъ онъ былъ сопер- 
никомъ или предшественникомъ бывшаго певчаго. Однако за 
нимъ осталась привычка къ фамильярному обращенш и вл1яше, 
пртбретенное въ трагичесше часы, когда, онъ такъ сказать, толк- 
нулъ молодую женщину на дорогу къ Зимнему дворцу, востор- 
жествовавъ своей суровостью надъ ея сомнешями и разсеявъ 
своимъ мужествомъ сковывавппй ее страхъ.

Пользуясь всемъ этимъ, онъ иринялъ съ Елизаветой авто
ритетный тонъ, который она долго терпела, причемъ въ ея 
отношешяхъ къ нему страннымъ образомъ соединялось троякое 
подчинеше женщины чувственной, слабаго здоровья и не силь- 
наго ума мужчине, врачу и повелителю. Помимо того, что она 
осыпала его почестями и дарами, она расточала передъ нимъ не
сомненный доказательства довер1я и чуть ли не почтительнаго 
уважешя. Она поручила ему вести вместе съ Теодорскимъ рели- 
позное воспиташе великаго князя и въ день принятая имъ 
православ1я (7 ноября 1742 г.) она присутствовала на балу, ко-



Императрица Елизавета Петровна. 
Ст. портрета работы Гроота. 

(ПажескШ Его Величества корпусь).
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торьшъ Лестокъ праздновалъ это собьше и собственное ново
селье въ новомъ доме въ Немецкой слободе въ Москве, где 
недавно еще существовалъ переулокъ его йменн.

Однако ужъ и въ то время это блестящее положеше какъ 
будто пошатнулось, и счастливый обладатель его это сознавалъ. 
Онъ пов'Ьрялъ саксонскому посланнику Пецольду свое наме- 
рете выйти въ отставку и велъ переговоры о переводе своего 
брата въ ганноверскую ар м ш 1. Бестужевъ, призванный къ 
управлешю иностранной политикой и желавши! быть въ Heft 
полновластнымъ хозяиномъ, начиналъ, действительно, оправды
вать предсказаше, приписываемое императрице и высказанное ею, 
когда Лестокъ указывалъ на Бестужева, какъ на преемника 
Головкина: «Ты готовишь себе пучокъ розогъ» 1 2. Ниже я опишу 
ходъ этого поединка, тесно связаннаго съ истор!ей дипломами и 
политики того времени. Въ него была вложена огромная доля 
интриги и одинаковой по силе энерии, проявленной обеими сто
ронами различными путями. Всегда властный и вспыльчивый, 
Лестокъ осыпалъ Елизавету все более и более горькими упре
ками, присоединяя къ нимъ мрачныя предсказашя. Онъ вручилъ 
ей меморпо въ запечатанномъ конверте, съ просьбой открыть 
его лишь черезъ месяцъ: тогда, молъ, она увидитъ, насколько 
онъ былъ правъ, разоблачая передъ ней хитрые подвохи Бесту
жева! Онъ открыто обвинялъ канцлера во взяточничестве. 
Более гибки!, более смиренный, не имея также столь свобод- 
наго доступа къ государыне, Бестужевъ действовалъ вкрадчи- 
вымъ внушешемъ, сообщая императрице умело выбранныя 
выдержки перехваченной имъ переписки Шетарди и Марде- 
фельда и подчеркивалъ въ нихъ компрометирующая места искусно 
составленными пометками на поляхъ. Съ конца 1743 г. онъ 
думалъ, что одержалъ верхъ, и Картеретъ ужъ праздновалъ победу 
въ Лондоне, узнавъ, что некоторый депеши посланника Фридриха 
были прочитаны Елизаветой. Въ нихъ говорилось о 10,000 р., 
недавно «отпущенныхъ» хирургу, и о пенсш въ 4000 р. Но 
Мардефельдъ былъ на-чеку. Онъ послалъ къ императрице Брюм- 
мера и получилъ черезъ него самыя упокоительныя заверешя: 
«Картеретъ съ ума сошелъ, воображая, что для того, чтобы доставить

1 «Сборникъ, Р. И. О.», т. Y1, стр. 462. «Архивъ кн. Воронцова», т. XXV, 
стр. 110—111.

2 S pada, «Ephdmerides ru9ses», т. II, стр. 66G—7.
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удовольств1е вице-канцлеру, который въ общемъ негодяй, я от
рублю голову вамъ и Лестоку, когда я уважаю васъ обоихъ больше 
вс1зхъ... Богу известно, что я одинаково не долюбливаю англи- 
чанъ и датчанъ» '. Передавая эти слова, Брюммеръ, можетъ 
быть, немного и преувеличилъ выражеше ихъ; но смыслъ ихъ былъ 
безусловно веренъ. Елизавета не любила англичанъ и относи
тельно Бестужева она питала чувства, сродныя съ физическимъ и 
нравственнымъ отвращешемъ. Она всегда избегала его общества. 
Онъ былъ ей непр1ятенъ, скученъ, раздражалъ ее, вместе съ 
т'Ьмъ импонируя ей знашями, которыя она долго считала выда
ющимися и даровашями, казавшимися ей незаменимыми до техъ  
поръ, пока ее не пр1учили обходиться безъ нихъ. Притомъ, она 
проявляла всегда большую снисходительность къ проступкамъ 
того рода, которыми канцлеръ думалъ создать себе оруж1е про- 
тивъ Лестока. Она наивно находила, что иностранныя деньги 
всегда хороши, подъ какимъ бы предлогомъ ихъ ни брать. Но 
она была уже более сдержана въ своихъ лестныхъ отзывахъ но 
адресу хирурга. Она находила, что онъ слишкомъ горячъ и при- 
нимаетъ слишкомъ часто неподобающей тонъ. Брюммеръ и Марде- 
фельдъ увещевали по этому поводу Лестока.

— Вы съ ней слишкомъ безцеремонно обращаетесь.
Но его трудно было убедить.
— Вы ея не знаете. Съ ней иначе ничего не поделаешь.
Изъ этого Мардефельдъ делалъ следующей выводъ:
«Онъ, кажется, до некоторой степени правъ; руссшя жен

щины любятъ, чтобы ихъ любовники тиранили ихъ. Однако, не 
находясь уже въ этомъ званш, ему следовало бы быть осторожнее».

Лестокъ сумелъ, не меняя своего образа действ1я, удержаться 
до 1748 г. Онъ выдержалъ, не потерявъ равновешя въ 1744г., 
страшный ударъ опалы маркиза Шетарди, и последовавшее 
за нею назначеше Бестужева на постъ великаго канцлера. Но 
вскоре после этого Бестужеву удалось лишить его самаго драго- 
ценнаго его преимущества. Елизавета объяснила своему первому 
министру, что англШсшя, французсшя или пруссюя деньги, полу
чаемый Лестокомъ, не имели никакого значешя, въ виду того, что 
канцлеръ велъ единолично иностранныя дела.

— Я не могу ручаться за здоровье вашего величества, возра- 
зилъ на это канцлеръ. 1

1 Мардефельдъ королю. 31 окт. п 1 дек. 1743. Берлинсюй архивъ.
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Государыня задумалась и сказала наконецъ:
— Хорошо, я это устрою.
Получивъ еще разъ 5000 р. за кровопускаше, Лестокъ более къ 

нему допущенъ не былъ. Онъ сопровождалъ однако императрицу 
въ Шевъ въ 1744 г., а въ 1747 г., когда онъ въ третш разъ 
женился на девице Менгденъ, надеявшейся такимъ путемъ 
облегчить судьбу своей семьи, Елизавета сама причесала не
весту и украсила ее своими бршшантами. Ей тяжело было усту
пить Бестужеву, жертвуя человекомъ, которому она была столь- 
кимъ обязана. Она также боялась его испытанной энергш и 
смелости его, доказанной имъ на деле.

Онъ, наконецъ, самъ себя предалъ. Въ мае 1748 г. одно ме
сто изъ депеши Финкенштейна, преемника Мардефельда, было 
истолковано Бестужевымъ, какъ указаше на заговоръ, составлен, 
ный въ сообществе съ Лестокомъ, но въ виду того, что имени. 
его не упоминалось, императрица ограничилась темъ, что при
казала за нимъ следить, и дело не получило дальнейшаго хода 
до конца года. Но въ ноябре, обедая съ прусскимъ и швед- 
скимъ посланниками у одного немецкаго купца, Лестокъ заме- 
тилъ около дома человека, невидимому, подсматривавшаго за 
нимъ; его схватили и, подъ угрозами и побоями, онъ сознался, 
что следилъ за Лестокомъ по приказашю одного гвардейскаго 
офицера. Хирургъ тотчасъ же бросился во дворецъ, где въ то 
время былъ пр1емъ. Завидевъ его, великая княгиня съ улыб
кой двинулась ему навстречу. Съ некоторыхъ поръ онъ под- 
держивалъ дружесшя отношешя съ молодымъ дворомъ, и одно 
уже это было непр1ятно Елизавете. Онъ движешемъ рукой оста- 
новилъ молодую женщину.

— Не подходите ко мне! Я человекъ подозрительный.
Она думала, что онъ шутитъ, но онъ повторилъ:
— Очень серьезно прошу васъ не подходить ко-мне; я че

ловекъ подозрительный, и меня надо избегать.
Онъ былъ красенъ, руки его дрожали. Она, наконецъ, ре

шила, что онъ пьянъ, и удалилась. Ему удалось подойти къ 
императрице; онъ грубо съ ней обошелся и наконецъ, после бур- 
наго объяснешя, вырвалъ у нея обещаше торжественно обелить 
его. Но Финкенштейна это не успокоило: «Надо не знать импера
трицу, писалъ онъ Фридриху, чтобы основывать на этомъ кашя-ни- 
будь надежды». Действительно, подъ предлогомъ насил1я, кото
рому подвергся человекъ, следивши! за Лестокомъ, она прика
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зала арестовать его секретаря — француза Шавюзо и троихъ 
слугъ. Лестокъ на слЪдуюшдй день вернулся ко двору, но при
нять не былъ. Три дня спустя, видя, что ей нечего бояться 
его, Елизавета дала волю Бестужеву. Шесть десять гвардейцевъ, 
подъ командой Апраксина, близкаго друга опальнаго, оцепили 
домъ, куда императрица такъ часто пр1йзжала къ товарищу 
черныхъ дней. Въ тотъ же вечеръ при дворе была свадьба 
одной изъ фрейлинъ императрицы. Лестокъ долженъ былъ быть 
однимъ изъ свидетелей. Никто какъ бы и не заметилъ его 
отсутств1я, и среди оживлешя и веселья, въ которомъ Елиза
вета принимала большое участие, самыми радостными были лица, 
принадлежавшая къ друзьямъ отсутствовавшаго Лестока.

Въ течете одиннадцати дней, отказываясь отъ всякой пищи, 
поддерживая себя лишь минеральными водами, онъ отвечалъ упор- 
нымъ молчаньемъ на допросъ, состоявппй изъ двадцати слиш- 
комъ пунктовъ 1.

По приказанш Елизаветы, его вздернули на дыбу, но онъ 
не открылъ рта и, когда его освободили, отказался отъ всякой 
помощи, чтобы вернуться въ тюрьму. Напрасно жена его уго
варивала его сознаться, обещая ему милосерд1е императрицы. 
Онъ показалъ ей свои руки, изуиеченныя пыткой, и сказалъ:

— У меня ужъ н'Ьтъ ничего общаго съ императрицей; она 
выдала меня палачу.

Въ силу того, что, за отсутс'темъ сознашя съ его сто
роны, его могли обвинить лишь въ корыстныхъ сношешяхъ съ 
иностранними державами, относительно чего Елизавета про
являла столь снисходительную терпимость, если не поощряла 
ихъ, его просто сослали въ Угличъ и зат'Ьмъ въ ВеликШ Устюгъ, 
где онъ встретился съ бывшимъ товарищемъ Грюнштейномъ, 
тоже сосланнымъ после наказашя кнутомъ, и откуда онъ ии- 
салъ въ 1759 г. И. И. Шувалову, сохранившему благосклонное 
отношеше къ нему, прося прислать шубу для жены, страдавшей 
отъ холода. Когда Лестокъ былъ вызвать въ Петербургъ, по 
воцареши Петра III, ему пришлось еще просить денегъ на путе- 
inecTBie и на покупку платья и рубашекъ. Но онъ появился въ 
столице, полный жизни и энергш, не взирая на свои семьде- 
сятъ четыре года, изъ коихъ четырнадцать были проведены въ 
ссылке. Онъ былъ свидетелемъ восшеств1я на ирестолъ Ека

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. IV, стр. 160,
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терины II и первыхъ л'Ьтъ ея царствовашя, девятаго съ т'Ьхъ 
поръ, какъ онъ поселился въ Россш. Умеръ онъ въ 1767 г. 1.

Онъ прияадлежалъ къ героической расе авантюристовъ той 
эпохи; былъ челов'Ькъ ничтожной нравственности, тонкаго ума, 
почти сказочнаго мужества, и Росшя XVIII века завещала 
память его презренш, но также и почти благоговейному уди- 
вленш потомства, Его счастливый соперникъ, Алексей Петро- 
вичъ Бестужевъ, представлялъ въ данной группе несколько 
иной типъ, менее специфически руссшй, вопреки его русскому 
имени, и носящШ более заметный отпечатокъ иностранной ци- 
вилизацш и разврата, съ которыми онъ былъ въ более долгомъ 
соприкосновенш, и техъ измененШ, которыя были вызваны ими 
въ русскомъ нащональномъ типе и темпераменте въ этотъ пе
реходный першдъ.

III.

Бестужевъ.

Русская ветвь этой семьи, вышедшей, согласно некоторымъ 
источникамъ, изъ Кента, въ Англш, происходила отъ некоего 
Гавршла Беста, npiexaBinaro въ Росс1ю около 1413 г. и чей 
сынъ Рюма былъ пожалованъ въ бояре великимъ княземъ 
Иваномъ Басильевичемъ. Отсюда и фамшпя Бестужевъ-Рюминъ, 
носимая канцлеромъ. Однако эта родословная сомнительна. 
Алексей Петровичъ, второй сынъ Петра Михайловича Бестужева, 
гофмейстера при дворе Анны 1оанновны въ Митаве, родился 
въ Москве въ 1693 г. Отправленный заграницу Петромъ Ве
ликимъ, онъ сопровождалъ русское посольство на Утрехтскш 
конгрессъ (1712 г.), поступилъ на службу ганноверскаго двора и 
вновь появился въ Россш въ качестве посланника Англш 
(1714 г). Этотъ первый опытъ дипломатической карьеры ему, 
очевидно, не удался; въ 1718 г. мы видимъ его, направляю
щая) нетвердые стопы въ сторону маленькаго курляндскаго 
двора, где онъ и получилъ, подъ покровительствомт. отца, 
скромную должность камергера. Однако, ужъ въ 1720 г. онъ 
добивается поста посланника въ Копенгагене, перейдя на этотъ

1 Х м ы ровъ, «Графъ Лестокъ», «Отечественный Записки» I860; «ApxiiBi. 
кн. Воронцова*, т. IV, стр. 170—3; XXIV, стр. 60 и слТ.д., XXV стр. 124 и 
сл'Ьд. и переписка Мардефсльда въ Берлинскомъ архшгЬ. НЬкоторыя подроб
ности въ «Москвитянин^», 1845. № 1.
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разъ на русскую службу; но Анна 1оанновна, питавшая въ то 
время весьма н'Ьжныя чувства къ его отцу и еще въ 1726 г. очень 
горячо рекомендовавшая сына Остерману, переменила свое отно- 
шеше къ старику Бестужеву въ 1728 г. настолько, что обвинила 
своего гофмейстера въ воровстве 1. Это сказалось на судьбе Але
ксея Петровича Бестужева после восшеств1я бывшей герцогини 
Курляндской на русскШ престолъ. Его перевели въ Гамбургъ, 
где онъ занялся, въ цЬляхъ улучшен1я своей судьбы, ремесломъ 
доносчика1 2 и былъ снова отосланъ въ Копенгагенъ; въ сво
бодное отъ дипломатическихъ заботъ время онъ занялся, со
вместно съ химикамъ Ламбке, открьшемъ знаменитой tinctura 
inervi Bestuscheftii, впервые доставившей его имени известность 
въ Европе. Въ виду того, что онъ, въ выпавшую ему впослед- 
ствш высокую долю въ Россш, не обнаружилъ новыхъ призна- 
ковъ проявленныхъ этимъ путемъ научныхъ дарованШ и 
вкусовъ, тайна этого сотрудничества остается неразрешенной. 
Секретъ знаменитыхъ въ свое время капель былъ обнародо- 
ванъ Екатериной II подъ именемъ золотого эл и к си р а  или эл и к 
си р а  Л ам от т а.

Въ 1740 г. Биронъ вызвалъ Бестужев? въ Петербургъ, съ 
темъ, чтобы ввести его въ Кабинегъ, откуда онъ изгналъ Волын- 
скаго и где онъ хотелъ иметь предан наго себе человека. После 
падешя регента, его ставленникъ опять былъ скомпрометиро- 
ванъ и сосланъ, но всего лишь на несколько месяцевъ. Анна 
Леопольдовна была покладистаго нрава. Бестужевъ ей за это 
благодаренъ не былъ. Онъ былъ мстителенъ и обладалъ тон- 
кимъ чутьемъ. Некоторыя его связи приближали его къ Ели
завете. Его жена, рожденная Беттигеръ, была прежде наставни
цей цесаревны и дочерью бывшаго русскаго резидента въ округе 
Нижней Саксонш, котораго часто посещали Петръ и Екатерина 
во время своихъ путешествий по Германш. Онъ обратилъ свои 
взоры въ эту сторону и сблизился съ Воронцовымъ и Лесто- 
комъ 3.

По восшествш на престолъ Елизаветы, ссылка Остермана 
оставила внешшя дела, такъ сказать, безъ руководителя. Велишй

1 «Письма русскихъ государей и иныхъ особъ», 1861, т. IV, стр. 134, 
200 и 262.

2 См. W a lis z e w sk y , «L’Heritage de Pierre le Grand», стр. 220.
3 Соловье въ, т. XXII, стр. 120.
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канцлеръ,. князь ЧеркасскШ, находился подъ угрозой апоплекси- 
ческаго удара, вскоре унесшаго его въ могилу, и былъ погло- 
щенъ любовной интригой своей дочери съ Петромъ Шуваловымъ, 
ссорившей между собою обе семьи. Назначенный вице-канцле- 
ромъ, Бестужевъ воспользовался ревностью Шуваловой, быв
шей въ большой милости у Елизаветы, чтобы выдвинуть себя; онъ 
м'Ьтилъ въ преемники Черкасскаго. Ему пришлось однако ждать 
до 1744 г., но, уже начиная съ 1742 г., когда умеръ велшай канц
леръ, онъ съ помощью Бреверна руководилъ внешней политикой, 
посколько ему въ томъ не м'Ьшалъ Лестокъ. Впоследствш у него 
были друие тайные сотрудники и среди нихъ, если верить воспо- 
минашямъ барона Фридриха Тренка, первое место занимала его 
собственная жена. Считаясь примерной супругой, она давала са
мому Тренку неопровержимыя доказательства несправедливости 
этого, втайне занималась любовными похождешями иболее открыто 
интригами.Она русскихъ не любила и покровительствовала Пру ссш 
до того дня, когда посланникъ этой страны им'Ьлъ неосторожность 

погубить Тренка въ глазахъ ея мужа, обличивъ его одновременно и 
какъ шшона и какъ ловеласа. Но Тренкъ не заслуживаетъ довер1я. 
Роль, сыгранная при канцлере Функомъ, Прассе и Санти го
раздо более достоверна. До 1754 г. первый фигурировалъ не 
только въ качестве советника, но и настоящаго заместителя 
Бестужева въ работе и вдохновенш. Онъ былъ необходимымъ 
alter ego человека, решительно неспособнаго выполнить задачу, 
значительно превышавшую его даровашя, былъ его мозгомъ и 
его правой рукою. Позднее преемникъ Функа въ саксонскомъ 
посольстве, Прассе, вкладывалъ въ это дело столько же рвешя, 
но менее блестянця способности. Санти былъ црлезенъ, глав- 
нымъ образомъ, въ вопросахъ внешнихъ приличШ; онъ училъ 
Бестужева, какъ себя держать. Потому-то, когда въ 1754 г. фран
цузской дипломами удалось избавиться отъ Функа, Бестужевъ 
оказался теломъ безъ души, плывшимъ по теченш вплоть до 
падешя въ роковую бездну \

Онъ безусловно не былъ лишенъ некоторыхъ личныхъ да- 
рованШ, изъ техъ, что приносятъ счастье большинству аван- 
тюристовъ; онъ действовалъ съ помощью тонкой хитрости 
и грубаго нахальства, невозмутимаго спокойств1я и безошибоч- 1

1 Koser, «Preussen and Rassland», «Preussische Jarebiicher», т. XLVII, 
стр. 490.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 10
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наго инстинкта внешняго декорума, соединяя ихъсъ величавостью, 
которую онъ умелъ сохранить въ самыхъ унизительныхъ поло- 
жешяхъ и которымъ онъ вводилъ въ заблуждеше не только 
Елизавету, но и всю Европу. Онъ властнымъ тономъ требовалъ 
субсидШ Россш и принималъ взятки съ такимъ видомъ, будто 
оказывалъ этимъ великую честь. Никогда онъ за словами въ кар- 
манъ не л'Ьзъ. Его отв’Ьтъ клиру Казанскаго собора, просившему 
присоединешя къ нему протестантскаго храма, находившагося 
въ соседстве, чрезвычайно характеренъ. Священники уверяли, 
что имъ явилась Богородица и плакала, жалуясь на оскорби
тельное для Нея соседство. Бестужевъ приказалъ имъ вернуться 
черезъ три дня и объявилъ имъ съ самымъ серьезнымъ видомъ, 
что Богородица явилась и ему; Она передумала и не желала 
больше этой протестантской церкви, въ виду того, что она была 
построена съ севера на югъ, а не съ востока на западъ, какъ 
подобало православному храму 1.

Относительно Елизаветы его неизменная система состояла въ 
томъ, что онъ прикрывался тенью Петра Великаго: «Это не моя по
литика, а политика вашего великаго отца», твердилъ онъ. Помимо 
этого, онъ подчинялъ себе государыню, вызывая въ ней утомленье 
и растерянность. По поводу малейшаго дела онъ забрасывалъ ее 
кипами промеморШ, нотъ, протоколовъ. Она приходила въ ужасъ: 
«Вотъ она какова, политика!» Она, конечно, до нихъ не дотраги
валась и просила его изложить ей дело вкратцъ; тогда онъ делалъ 
ей такой путаный докладъ, что она ровно ничего въ немъ не по
нимала и съ отчаяшя, въ особенности въ последше годы, чаще 
всего говорила: «Делайте, какъ хотите». Она со всемъ соглаша
лась и все подписывала—съ вышеуказанными отсрочками — за 
исключешемъ объявлешя войны или смертнаго приговора. Въ 
первомъ случае она давала свое coiviacie лишь по зреломъ об- 
сужденш, во второмъ—отказывала.

Я не нашелъ следовъ некоторыхъ физическихъ недостатковъ 
и хитростей, приписываемыхъ предашемъ канцлеру, выражав
шихся въ томъ, что онъ будто бы симулировалъ заикаше въ бесе* 
дахъ съ иностранными министрами или приказывалъ писать не
разборчиво тексты нотъ, чтобы оставить за собой возможность 
ихъ изменить. Мардефельдъ отметилъ лишь, что онъ подъ пред- 
логомъ плохой памяти, тогда какъ она была у него прекрасная, 1

1 B iisch ing , «Lebensbeschreibung d. A. Bestoucheff*, стр. 432.
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заставлялъ излагать письменно некоторый уст н ы л  заявле- 
шя, и что ему надо было выпить много рюмокъ вина, чтобы 
придать себе мужества, иначе онъ былъ «ein Erzpoltron» 1.

Относительно его дарованШ какъ государственнаго человека, 
предаше, по крайней мере въ Россш, стоитъ въ полномъ про- 
воречш съ целой совокупностью столь согласныхъ между собой 
документальныхъ данныхъ, что у историка на этотъ счетъ не- 
остается никакихъ сомненШ. По этой причин^ и по другимъ, 
которыя постепенно раскроются передъ моими читателями, не 
могу не посоветовать некоторымъ моимъ русскимъ собратьямъ 
пожертвовать этимъ кумиромъ не столь почтеннаго во всехъ  
отношешяхъ прошлаго, могущаго, однако, представить дру- 
гихъ более достойныхъ лицъ для ихъ патрютическаго покло- 
нешя. Мне небезъизвестно, что къ людямъ играющимъ глав
ный роли и въ человеческой комедш принято относиться съ 
безграничной снисходительноетью. Но ведь необходимо при этомъ, 
чтобы было установлено некоторое равновеше между недостат
ками или пороками и качествами и добродетелями дан наго лица. 
Здесь же одна изъ чашекъ, на которую мне придется поло
жить большую тяжесть, не имеетъ, такъ сказать, противовеса 
передъ лицомъ безпристрастной исторш, этотъ ложный велишй 
человекъ не обладаетъ въ ея глазахъ никакими данными,— 
кроме удачи, обусловленной внешними обстоятельствами, благо- 
пр1ятствовавшими ему,—которыя позволяли бы ему стоять въ 
первомъ ряду среди людей не съ ярлыкомъ великаго негодяя.

Въ 1742 г. Мардефельдъ утверждаетъ, что Бестужевъ былъ 
скрытенъ, не умея скрытничать, строилъ честолюбивые планы, 
не обладая глазомеромъ и последовательностью 1 2. Д’Аллюнъ пи- 
салъ въ 1746 г.: «Онъ былъ вознесенъ благодаря случаю и удер
жался на высоте больше интригами, чемъ талантомъ» 3. Но оба 
они были его политическими соперниками, и я точно также скло- 
ненъ усумниться въ истине свидетельства Шетарди, обвиняв- 
шаго канцлера въ подделке векселей въ Гамбурге4 Но въ 
1745 г. Гиндфордъ, англШсшй посланникъ, былъ его другомъ и 
товарищемъ. А онъ утверждаетъ, что до последняго времени

1 Королю, 9 января 1742. БерлинскШ архивъ.
2 Королю, 9 января 1748 г. БерлинскШ архивъ.
3 4 янв. Мин. Ин. Д^лъ.
4 Ibid. Poccifl. приложеше, т. VII, апрель 1748.

ю *
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Poccia не далани одного министра «ценнаго и мужественнаго», и 
прибавляетъ,—что еще важнее,— «Императрица обладаетъ го
раздо болынимъ мужествомъ и способност ями, ч'Ьмъ все ея ми
нистры, взятые вместе» \  Теперь очередь за самыми вескими 
свидетелями, представителями Австрш; личныя связи канцлера 
были главнымъ образомъ направлены въ эту сторону; баронъ 
Претлакъ и графъ Бернесъ были съ нимъ въ близкихъ отно- 
шешяхъ. Послушайте перваго: онъ говоритъ «оприродномъ не
достатке ума у этого министра 1 2. Спросите второго: онъ вамъ 
скажетъ, что, желая все делать самъ, канцлеръ въ то же время 
не отказывался отъ своихъ удовольствШ, предаваясь съ неко- 
торыхъ поръ не только страсти къ чревоугодш, но и къ 
игре, за которой онъ проводить мнопе дни и целыя ночи на- 
пролетъ».

Тутъ, конечно, придутъ на память имя и роль Вальполя. Но 
если великШ вождь виговъ и делилъ свое время между поли
тикой и развратомъ, если и стали известны его ории въ Гоу- 
тоне и честность его была въ подозренш, все же его даро- 
ваше и упорство въ труде не оспаривались и самыми ярыми 
его хулителями3. Въ его бюграфш нетъ эпизода, подобнаго 
тому, который рисуетъ намъ министра Елизаветы враждую- 
1Й,ймъ съ собственнымъ сыномъ, стремящимся покинуть отчШ 
дбмъ, где царитъ крайшй развратъ. Графъ Вернесъ вмеши
вается въ эту распрю, а жена Бестужева принимаетъ сторону 
Сына противъ отца.

«Я старался умиротворить ее, уговаривая войти въ положе- 
Hie ея мужа, заваленнаго делами и съ трудомъ добивающагося 
резолющй ея величества, вследств1е чего не мудрено было, что 
онъ искалъ иногда развлеченШ; она на это отвечала, что если 
дела шли плохо, то виноватъ въ томъ былъ гораздо более онъ 
самъ, чемъ государыня, въ виду того, что онъ днемъ пьянъ, а 
ночи проводитъ въ игре, проигравъ недавно 10.000 р. въ одну 
неделю». Раздоры обострились, дойдя даже до насильственныхъ 
действш, что вызвало вмешательство императрицы 4.

1 «Сборникъ Р. И. О.», т. СП, стр. 330.
2 Улефельду, 19 т л я ,  1746. В^нскШ архивъ, по-французски.
3 Leckv, «А history of England», т. 1, стр. 324 и сл'Ьд.
4 Борнесъ Улефельду, 26 шня 1750. В^нсшА архивъ, по-франц. Ср. «Pol. 

Corresp.*, VIII, стр. 88.
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Какими же средствами располагалъ канцлеръ, чтобы про
игрывать 10,000 р. въ одну неделю? ВеликШ анш йсюй парла- 
ментарШ, котораго противники звали «маклакомъ совестей» 
истратилъ миллюны на секретные фонды, но при этомъ обви- 
нешя въ хищенш, которыхъ онъ не могъ избегнуть, никогда 
не получили ни малейшаго подтверждешя. Онъ купилъ мно
жество совестей, но, повидимому, никогда не продавалъ своей. 
Историческое положеше его русскаго соперника весьма различно 
въ этомъ отношенш. Прослывъ при жизни безусловно корыст- 
нымъ, онъ сталъ после своей смерти въ Россш, и за послед
нее время даже за границей, предметомъ многочисленныхъ по- 
пытокъ оправдашя. Оне даже стремились поставить его выше 
всякихъ подозр1зшй \  Какъ ни непр1ятно изсдедоваше подобнаго 
факта, онъ играетъ слишкомъ большую роль какъ во внешней, 
такъ и во внутренней исторш страны, чтобъ мне возможно было 
отъ него уклониться, и принадлежитъ къ категорш техъ вопро- 
совъ, что при свете неопровержимыхъ фактовъ не подлежатъ 
сомненью.

До 1762 г., хотя руки Бестужева и не были совершенно 
.чистыми, все же онъ старался сохранить внешнюю благо
пристойность. Вопреки неоднократнымъ утверждешямъ Фрид
риха и его историковъ 2, онъ отказывался отъ прусскихъ и 
французскихъ денегъ и прикасался къ англШскому золоту лишь 
съ целомудренными ужимками и благородными жестами. Его 
жена приняла въ 1745 г. тысячу дукатовъ отъ д’Аллтна, при- 
чемъ д’Аржансонъ счелъ ихъ истраченными непроизводительно 1. 
Но ея мужъ могъ ничего и не знать объ этомъ. Въ 1742 г., пе
редавая вице - канцлеру обычное вознаграждеше за оборони
тельный союзъ, заключенный съ Анппей, Вейчъ намекнулъ 
ему, что его король охотно присоединилъ бы къ нему и доба
вочный даръ, офищальный или тайный, по желашю.

— Я ничего тайно не принимаю, сухо ответилъ вице-канцлеръ.
И дело на этомъ и остановилось.
Преемникъ Вейча, Гиндфордъ, былъ; поэтому, не мало уди- 

вленъ, когда четыре года спустя этотъ столь щепетильный че- 1 2 3

1 N isb e t Bain, «The daughter of Peter the Great», 1899, стр. 69. Cp., «Исто- 
рическШ BicTHHK'b», сент. 1900; очеркъ M. Т и м и р язева .

2 «Pol. Corresp.», т. Ш, стр. 189; т. IV, стр. 367; P rid d r  ic, «Oeuvres», т. IV, 
стр. 19.Koser,«PreussenundRussland»,«PreussischeJahrebilcher»,XLVII,cTp.289.

3 Д’Аржансонъ д’Аллюну, 9 дек. 1746. Архивъ франц. Мин. Ин. ДЬлъ.



15 0
лов’Ькъ сталъ разсказывать ему про домъ, подаренный ему Ели
заветой, но служивннй источникомъ разорительныхъ расходовъ. 
Этотъ домъ былъ въ такомъ состоянш, что, для того, чтобы при
вести его въ порядокъ, владельцу его необходима была сумма 
въ десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ, и она въ этотъ разъ 
должна была быть передана ему возможно секретнее. Когда 
Гиндфордъ сталъ возражать противъ необычайной величины 
цифры, Бестужевъ вновь принялъ свой величественный видъ: 
онъ просилъ эти деньги не въ виде вознаграждешя, а въ виде 
простой ссуды на десять л'Ьтъ и безъ процентовъ. Въ Лондоне 
разсчитали, что, если даже ссуда и будетъ возвращена, она все 
же составить «довольно значительный расходъ», и пальцемъ не 
шевельнули до конца следую щаго года. Размеры обычнаго той 
эпохе подкупа были сильно преувеличены воображешемъ по
томства. Одинъ историкъ, обыкновенно хорошо осведомленный, 
упомянулъ о пенсш въ два съ половиной миллюна фунтовъ стер
линговъ, отпущенной министру страны, годовой бюджета кото
рой не достигалъ этой суммы!1 Чтобы добиться для своего npifl- 
теля двадцать пятой части этой суммы, Гиндфорду пришлось вы
ставить самыя рискованныя соображешя. Послушать его, такъ жена 
сына канцлера, Авдотья Разумовская, была въ действительности 
дочерью ея величества. Елизавета поведала это Алексею Бесту
жеву, «обещавъ ему одновременно свое полное довер1е и защиту 
отъ враговъ во все время ея царствовашя». «Такимъ образомъ», 
добавлялъ Гиндфордъ, «она теперь обращается съ нимъ скорее 
какъ съ деверемъ, а не какъ со своимъ канцлеромъ». Въ то 
же время Бестужевъ уверялъ англШскаго посланника, что жена 
его была двоюродной сестрой императрицы 2

После долгихъ и трудныхъ переговоровъ, причемъ Гинд
фордъ все упорнее настаивалъ на своемъ, говоря, что англШ- 
скимъ интересамъ грозить большая опасность. вследств1е от
каза канцлеру въ его желанш, десять тысячъ фунтовъ стер
линговъ были наконецъ у плочены Бестужеву, какъ бы отъ 
имени англшскаго банкира Вольца подъ закладную знамени- 
таго дома, требовавшаго столь громадныхъ расходовъ. Реальность 
этой чисто фиктивной сделки была удостоверена, и на этомъ 
основанш было выведено заключеше о неподкупности Бесту- 1 2

1 B am baud , «Busses et Prussiens», 1896, стр. 23.
2 Гиндфордъ Щтейнбергу, 28 марта 1747. B o rkovsky , loc. cit., стр. 119.
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жева Таковы факты. Они д'Ьлаютъ честь хитроумно русскаго 
министра, если не его добродетели. Согласно услов1ямъ, заклю- 
ченнымъ между нимъ и Гиндфордомъ, онъ пользовался десятью 
тысячами фунтовъ стерлинговъ въ течете десяти летъ, не платя 
процентовъ, после чего, возвращая данную сумму Вольфу, онъ 
долженъ былъ удержать изъ нихъ за счетъ англШскаго прави
тельства накопивппеся проценты, т. е. пять тысячъ фунтовъ, 
и оставить ихъ себе въ виде подарка. И все это для того, чтобы 
отвести глаза относительно действительная характера данной 
сделки и облегчить себе другую махинащю. придуманную со-

Мванъ Ивановичъ Шуваловъ 
(1 7 2 7 — 1 7 9 1 ).

Съ мишатюры, находящейся въ Императорскомъ Эрмитаж^.

вместно съ Разумовскимъ. На банкете, которымъ предполага
лось отпраздновать новоселье Бестужева, Елизавета, согласно 
обычаю, должна будетъ провозгласить тостъ за здоровье хо
зяина; и тутъ-то фаворитъ шутливо станетъ оспаривать этотъ 
титулъ у Бестужева, разоблачивъ ссуду Вольфа. Императрица, 
вероятно, заплатитъ эту сумму, и Бестужевъ такимъ образомъ, 
получитъ ее два раза 1 2

1 Б и льбасовъ , «Истор1я Екатерины II», т. I, стр. 71.
2 «Сборникъ, Р. И. О.», т. СШ, стр. 109 и сл’Ьд. Подробности, приводимый 

англШскимъ посланникомъ, не оставляютт, м'Ьста сомнЬшлмъ.
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Впрочемъ, среди всйхъ этихъ беззастЪнчивыхъ маневровъ, 
Бестужевъ держалъ себя безукоризненно. Когда контрактъ былъ 
подписанъ и деньги получены, Гиндфордъ попытался опереться 
на нихъ, чтобы добиться нЪкоторыхъ уступокъ; но Бестужевъ 
отв'Ьтилъ ему самымъ надменнымъ тономъ:

— Неужели вы собираетесь входить въ сделки со мной?
Для торга у него былъ Функъ; съ нимъ говорили на чи

стоту, и онъ отвйчалъ тймъ же. Такъ, въ ноябр'Ь 1750 г., по 
случаю приступлешя Англш къ австро-русскому договору 
1746 г., Бестужевъ вздумалъ потребовать отъ обоихъ дворовъ 
по тысяча двести фунтовъ стерлинговъ.

— Но, возразилъ Бернесъ тономъ, которымъ онъ говорилъ 
обыкновенно съ бедными просителями:— Вы вфць уже получили 
свое; оба императорскихъ двора обменялись и подарками въ 
1746 г.

Функъ, «приготовивпнй даже перья для подписи» и раз- 
считывавшШ получить и свою долю, не смутился и, возвратив
шись три раза къ этому предмету, добился, наконецъ, угрозами 
и просьбами желаемой суммы 1.

Въ 1752 г. онъ снова играетъ роль негласнаго маклера; но 
Бестужевъ ужъ посбавилъ спеси. Отъ надменныхъ угрозъ онъ 
перешелъ къ униженнымъ просьбамъ. Благодаря игре и все- 
возможнымъ видамъ разврата, его денежныя затруднетя стали 
безвыходны. Онъ, наконецъ, сознается Претлаку, что положеше 
его отчаянное. Онъ тайно позаимствовалъ деньги изъ капита- 
ловъ коллегш иностранныхъ делъ и почтоваго ведомства и ему 
грозитъ разоблачеше. Чтобы иметь возможность сопровождать им
ператрицу въ Москву, онъ заложилъ драгоценности и платья жены, 
вплоть до ея часовъ, и все же не могъ выйти изъ затруднетя; 
для этого едва хватило бы и двадцати тысячъ дуцатовъ. Тутъ завя
зались оживленные переговоры между австрШскимъ, англШскимъ 
и саксонскимъ посольствами. Лондонсшй дворъ напоминалъ, что 
онъ только что выплатилъ канцлеру десять тысячъ фунтовъ 
стерлинговъ; дрезденскШ дворъ охотно бы его выручилъ, но 
средства его были ограничены, а венстй  дворъ посулилъ ему 
пенсш, но не въ два съ половиной мшшона, и даже не въ 
тысячную часть этой суммы; предложеше это заставило Бесту
жева вскрикнуть въ негодованш:

1 Бернесъ Улефельду 16 ноября 1750. В^нскШ архивъ.
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И злоба, его тотчасъ же выразилась настолько внушительно 

и грозно для общихъ интересовъ иностранныхъ дворовъ, что вы
яснилась необходимость ее смягчить, и въ конце концовъ Poccifl 
пошла на уступки. Въ апреле 1763 г. Вольфу былъ возвра- 
щенъ вексель, данный имъ своему правительству взам'Ьнъ за
кладной на домъ канцлера, взятой на его имя,— за что онъ 
долженъ былъ вновь внести 25,000 рублей въ пользу вла
дельца 1. Однако, въ ш ле месяце Претлаку пришлось въ 
свою очередь выплатить восемь тысячъ дукатовъ, дабы до
биться ратификацш секретнгъйш аго пункта новаго трактата, на 
который Poccifl дала свое coniacie 1 2. Съ того времени начинается 
со стороны канцлера выпрашивате, всегда до известной степени 
анонимное, прикрываемое Функомъ и замаскированное гордыми 
и независимыми манерами канцлера, но безпрестанное и все 
более и более унизительное. Въ виду того, что шахматный ходъ, 
придуманный съ Разумовскимъ, не удался, Бестужевъ все же 
въ 1754 г. выпросилъ у Елизаветы те пятьдесятъ тысячъ, что 
были нужны ему для уплаты долга Вольфу— не получившему ни 
копейки изъ нихъ. Несмотря на это, Функъ опять употребляетъ 
все свое краснореч1е для того, чтобы убедить Претлака, что 
«нельзя называть человека пьяницей, если онъ проситъ пить 
только тогда, когда его мучаетъ сильная жажда». Жажда канц
лера действительно чрезвычайная, но дело идетъ не о полномъ 
утоленш ея, «такъ какъ это страдаше возвращается у техъ, у 
кого печень суха, и кто страдаетъ сильной испариной». Въ на
стоящую минуту довольно будетъ несколькихъ глотковъ и до
полнительной чарочки для посредника, въ виде «маленькихъ до- 
казательствъ милости, которыя приходились бы весьма кстати 
для человека, принужденнаго жить известнымъ образомъ и 
при всехъ своихъ хлопотахъ бьющагося какъ рыба объ ледъ, 
чтобы, жертвуя своимъ собственнымъ 3, доставить удовольств1е 
другимъ». Результатомъ этого письма являются две тысячи ду-

1 Гюи-Дикенсъ Претлаку, Москва, 12 апр. 1763 г. ВЪнскШ архивъ, по- 
французски; «Архивъ кн. Воронцова», т. II, стр. 173; «Der rnssische Hof unter 
Elisabeth I*, «Hist. Taschenbach», VI, F o lg e , I Jahrgang, стр. 313 и сл!>д. «Poli- 
tische Corresp.», т. IX, стр. 312, 414, 466.

2 Претлакъ Улефельду, 1 шля 1763. ВЬнскШ архивъ, по-нЬмецки.
3 функъ Претлаку. Спб, 30 марта 1766. ВЬнсшй архивъ, по-французски. 

Претлакъ находился въ то время въ БЬн^.
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катовъ, которыми представитель Марш-Терезш решается пожер
твовать. Но это лишь зачетныя деньги. На слЪдующШ годъ 
возникаетъ вопросъ о совм'Ьстныхъ дМств1яхъ противъ Фрид
риха, и Австрш предлагается выложить не менее двенадцати 
тысячъ дукатовъ, причемъ преемникъ Претлака Эстергази по- 
ясняетъ, что канцлеру придется лишиться десяти тысячъ рублей 
англШскихъ денегъ. И то Бестужевъ находитъ эту сделку слиш- 
комъ невыгодной, и после того, какъ Аныпя торопится положить 
въ банкъ Вольфа соблазнительный кушъ, Бестужевъ всеми си
лами возстаетъ противъ новой системы. Эстергази отчаивается 
переманить его на свою сторону и, дабы хоть смягчить его 
иротиводейств1е, предлагаетъ ему четыре тысячи дукатовъ—ко
торый и принимаются имъ 1.

Да простятъ мне читатели эти неопрятныя подробности. Оне 
кажутся мне необходимыми для того, чтобы освободить внешнюю 
политику царствовашя Елизаветы, почти шестнадцать летъ нахо
дившуюся въ рукахъ этого человека, отъ фантастическихъ истол- 
ковашй, сделавшихъ ее одною изъ самыхъ непонятныхъ зага- 
докъ исторш. Въ Россш въ политике Бестужева усмотрели въ 
качестве руководящей нити и ащ он альн ую  идею , глубокое пони- 
маше истинныхъ интересовъ и естественныхъ судебъ страны.. 
Вышеприведенные факты достаточно ярко выясняютъ шаткость 
этого тезиса, ни съ какой стороны не выдерживающаго критики 
при ближайшемъ разсмотренш.

Какъ же случилось, что, потребовавъ въ 1742 г. присоеди- 
нешя Пруссш къ антйской  системе, канцлеръ въ 1744 г. возы- 
мелъ намерете отнять отъ Фридриха Восточную Пруссш и 
присоединить ее къ Польше взаменъ увеличешя русскихъ вла- 
дешй со стороны Смоленска, и объявилъ, что при подобномъ 
короле соседство той же Пруссш явилось бы величайшей опас
ностью для Россш,—что не помешало ему, впрочемъ, снова стать 
сторонникомъ пруссаковъ въ 1746 г. по первому же требованш 
Англш 1 2. АнглШская система была всегда и его системой, а по
бочно и австрШской—въ силу техъ особенностей темперамента, 
которыя Функъ умелъ столь картинно описывать.

Труднее, повидимому, объяснить вл1яше Бестужева на Ели
завету среди этихъ политическихъ колебашй, причина которыхъ

1 Эстергази Кауниду, 22 окт. 1766. Ibid.
2 R aum er, «Beitriige zur neneren Geschichte» 1836, т. И, стр. 200. M ar

te n s , «Recueil des traites», т. Y, стр. 337.
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не могла не быть известной ей, и столькихъ нравственныхъ 
падешй, внушавшихъ императрице искреннее отврагцеше. Она 
знала, что онъ былъ корыстенъ и низокъ, и открыто выражала 
свое неудовольствзе по этому поводу. Она ненавидела въ немъ 
и неискренняго политика, испытывавшаго ея терпеше, и чело
века съ заискивающими, но неуклюжими манерами, шедшими 
въ разрезъ съ ея общественными .привычками, и грубаго раз
вратника, оскорблявшаго ея любовь ко всему тонкому и изящ
ному. Въ силу сцеплешя обстоятельствъ, онъ самой своей поли
тикой постоянно оскорблялъ ее и во всехъ другихъ ея чувствахъ. 
Она, однако, держала его во главе правлешя шестнадцать летъ 
и съ трудомъ съ нимъ разсталась. Повинуясь ему, она решилась 
порвать не только съ Франщей, что не составляло для нея боль
шой жертвы, но и съ Шетарди, для чего ей безусловно при
шлось насиловать свои сердечныя склонности. Повинуясь ему, она 
была и сторонницей Австрш, несмотря на Ботта, который, какъ ей 
казалось, составилъ заговоръ противъ нея, и главнымъ образомъ 
несмотря на Марш-Терезш, являвшуюся ея соперницей, если 
не по красоте, то по положешю и ренутацш. Наконецъ, опять- 
таки повинуясь ему, после того какъ она долгое время съ него, 
довашемъ противилась мысли, чтобы она, дочь Петра Великаго, 
могла занять положеше государыни податной страны— ein Zins- 
staat, какъ коварно говорилъ Фридрихъ— она решилась принять 
и вымаливать субсидш у Англш, Голландш, даже Австрш! «Онъ 
(Бестужевъ) могъ бы составить заговоръ противъ императрицы,— 
писалъ пруссюй король въ 1748 г.,—она бы это знала и все же 
поддерживала бы его» \

Объяснеше этого явлешя, повидимому, кроется въ томъ же 
порядке причинъ, что возвели самое Елизавету на престолъ, на 
который ни законъ, ни ея таланты, ни добродетели не давали 
ей достаточныхъ правъ. Бестужевъ имелъ за собой то преиму
щество, что былъ или казался русскимъ въ ту минуту, когда 
естестественная реакщя вооружала народныя чувства противъ 
иностранцевъ; онъ къ тому же слылъ за ученика великаго 
императора, традищи котораго, по предположение, должны были 
воплотиться въ новомъ царствованш; кроме того, у него не 
было ни серьезнаго соперника, ни преемника. Когда въ 1768 г. 
его заменилъ Боронцовъ, онъ лишь прикрывалъ своимъ именемъ 1

1 -Pol. Corresp.», т. VI, стр. 172.
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Шувалова; а Шуваловъ, никогда не бывнпй выдающимся чело
веком'!», до 1768 г. былъ еще маленькимъ мальчикомъ. Пока за 
Бестужевымъ стоялъ Функъ, канцлеръ казался на своемъ месте 
на вершине власти, где после своего падешя онъ оставилъ 
большую пустоту, настолько онъ умелъ нести свои обязанности 
внушительнымъ и пышнымъ блескомъ. Иллюз1я эта жива до 
сихъ поръ, и я не уверенъ, что буду въ силахъ ее разрушить.

Цинически развратный, корыстный подъ покровомъ невоз- 
мутимаго и безукоризненнаго внешняго достоинства, онъ не 
прюбрелъ личной благосклонности Елизаветы, но зато завоевалъ 
симпатш среды, где подъ ярлыкомъ нащонализма снисходи
тельный режимъ поощрялъ развиие некоторыхъ пороковъ, и въ 
нынешнее время считающихся нащональными, тогда какъ они 
являются лишь историческимъ вережиткомъ совокупности чу- 
ждыхъ русскому духу вл1ятй. Недаромъ баронъ Черкасовъ, на- 
чальникъ Дворцовой канцелярш и человекъ неподкупной чест
ности, слылъ за лучшаго друга этого негодяя. Ихъ соединяла 
одна черта характера: лень,—действительно нащональный по- 
рокъ. Приказы, подписанные Черкасовымъ, равносильна были 
императорскимъ указамъ; между темъ после его смерти въ его 
кабинете оказалось 670 нераспечатанныхъ пакетовъ. Этотъ чи- 
новникъ былъ, впрочемъ, тоже ничтожествомъ самъ по себе, 
создашемъ новаго режима. По той же причине Чоглоковъ, мужъ 
одной изъ племянницъ Екатерины I, пользовавппйся вследств1е 
этого болыпимъ вл1яшемъ, употреблялъ это вл!яше и въ пользу 
своего товарища. Авантюристы и выслуживннеся люди поддер
живали другъ друга. Шуваловъ принадлежалъ къ той же парии 
до 1749 г., когда участники ея разссорились между собою по по
воду дележа имешя одного купца. Въ то же время смерть 
Авдотьи Разумовской, бывшей невесткой канцлера, развязала, 
узы, соединявпйя его съ фаворитомъ.

Какъ сказано выше, Бестужевъ пытался побороть нарождаю
щееся вл1яше Ивана Шувалова, но неудачно. Въ 1764 г., скло- 
нивъ Елизавету принять его проектъ упразднения внутреннихъ 
таможенъ и пршбревъ такимъ образомъ большую популярность, 
Петръ Шуваловъ оказался на вершине вл1яшя. Тогда Бесту
жевъ решилъ сблизиться съ великой княгиней; она была въ 
ссоре съ Шуваловыми и Воронцовыми и охотно приветство
вала его. Но положеше канцлера ухудшилось еще больше 
вследств1е давнишней ссоры его съ братомъ Михаиломъ, отъ



Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ. 
Съ гравюры II. Штенглина.
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котораго онъ думалъ избавиться, назначивъ его посланникомъ 
сперва въ Дрезденъ, затймъ въ Вену; оно осложнилось еще 
отъ'Ьздомъ Функа, являвшагося главной его поддержкой. Миха
илу замешанному въ деле Ботта, удалось изъ него выпу
таться, но не удалось, однако, высвободить изъ него свою жену, 
отправленную после пытки и публичнаго наказашя кнутомъ въ 
дальнюю ссылку, где она и дожила остатокъ своихъ дней. Не 
дождавшись ея смерти, мужъ ея, имея ужъ пятьдесятъ восемь 
летъ отъ-роду, женился въ Дрездене на красивой вдове, гра
фине Гаугвицъ, рожденной Карловичъ. Сперва онъ не могъ до
биться соглашя Елизаветы на этотъ бракъ и, следовательно, 
и признашя его за границей. Тщетно приводилъ онъ тотъ аргу
мента, что его первая жена была приговорена къ смерти и что 
царское милосерд1е, заменившее смертную казнь ссылкой, не могло 
наносить ущерба еямужу. Офишально онъ являлся двоеженцемъ, 
имевшимъ сожительницу, и, видя, что это создаетъ ему невоз
можное положеше при дворе, при которомъ онъ былъ аккреди- 
тованъ и где онъ, впрочемъ, творилъ тысячу безумствъ, и пола
гая, что въ Петербург^ оно не улучшится, канцлеръ сталъ обра
щаться съ этимъ безпокойнымъ братомъ, какъ съ врагомъ. 
Однако въ 1752 г., по совету Шувалова, императрица признала 
второй бракъ дипломата законньтмъ и вызвала его въ Россш, 
чтобы приблизить его къ особе великаго князя. Михаилъ Петро- 
вичъ открыто объявилъ, что онъ возвращается лишь съ темъ, 
чтобы свергнуть своего брата Алексея. Завязалось страшная 
борьба интригъ \  но восторжествовали Шуваловы, и Михаилъ 
сдержалъ свое слово.

Такъ подготовлялась катастрофа 1758 г., причемъ невозможно 
указать на особый фактъ, определившш въ меркнувшей судьбе 
канцлера окончательную и уже всеми давно ожидаемую опалу 1 2. 
Что бы ни утверждали по этому поводу, достоверно то, что 
иностранное вмешательство не играло здесь решительной роли. 
Мар1я-Терез1я, хотя и называла Бестужева негодяемъ въ своихъ

1 Претлакъ Улефельду, Петербурга, 2 авг. 1752 г. В^нскШ архивъ, по- 
французски. «Архивъ кн. Воронпова», т. И, стр. 247.

2 Сравни С оловьевъ , «HcTopin Россш», т. XXIY, стр. 179; A rn e t t ,  «Ge- 
■schichte Maria-Theresias», 1864—1875, т. V, стр. 285—6; H errm an n , «Ge- 
schichte Russlands», т. Y, стр. 147 и S c h a lfe r , «Geschiclite des siebenjahrigen 
Krieges», 1867—1874, пришедтше къ разнор^чивымъ выводамъ, опираясь на 
согласный между собою данныя.
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беседахъ со Стенвилемъ, но въ инструкщяхъ, данныхъ ею 
Эстергази, вместе съ т’Ьмъ утверждала, что заменить его нек'Ьмъ. 
Въ январе 1758 г. Берни предложилъсоюзнымъ дворамъ своего 
рода коалицш, чтобы «или низложить Бестужева, или заставить 
его принять систему императрицы»; но Кауницъ, на вопросъ 
Стенвиля, решительно объявилъ, что, по его мнетю , каковъ бы 
ни былъ канцлеръ, «его необходимо сохранить» \  А предоста
вленная самой себе, французская дипломаПя не имела воз
можности доставить торжество своей воле.

П адете Бестужева подготовлялось постепеннымъ лишешемъ 
власти, изъ года въ годъ и почти изъ месяца въ месяцъ от
нимавшим^ отъ него его вл1яше въ пользу камарильи, органи
зованной Шуваловымъ въ тесномъ кругу приближенныхъ Елиза
веты, куда Бестужевъ никогда доступа не имелъ. Его руко
водство иностранными делами мало-по-малу заменилось незри- 
мымъ управлешемъ этой камарильи, и такимъ образомъ и слу
чилось, что, преданный Англш и подъ ея вл1яшемъ перешедшШ 
на сторону Пруссш, онъ въ 1768 г., въ качестве перваго ми
нистра имперш, долженъ былъ расторгнуть связь съ Анипей 
и наводнить русскими войсками прусскую территорш. Война 
была решена въ совете министровъ, где Иванъ Шуваловъ, не 
имея на то никакихъ правъ, выражалъ мнешя, равносильный, 
какъ то знали, приказашямъ, и куда канцлеръ являлся скорее 
лишь въ качестве отщепенца.

Тщетно пытался онъ бороться, отнявъ секретарсшя обязан
ности у Волкова, ставленника новаго фаворита, и заменивъ его 
однимъ изъ своихъ приверженцевъ Пуговишниковымъ, челове- 
комъ, не гнушавшимся ничемъ и служившимъ у великаго князя 
посредникомъ въ его любовныхъ дел ахъ 1 2. Шуваловы отве
тили на это открыто тяжелымъ ударомъ: заведываше дворцовой 
канцеляр1ей было отнято у Черкасова и передано въ в ед ет е  
Олсуфьева, тайнаго врага канцлера. «Такимъ образомъ, писалъ 
Лопиталь въ декабре 1767 г., Олсуфьевъ будетъ единственнымъ 
хранителемъ драгоценностей и денегъ ея величества и будетъ 
производить все расходы на ея одежду и гардеробъ». Месть была 
жестокая! Бестужевъ терялъ всякую возможность контроли
ровать туалетъ Елизаветы. То былъ конецъ.

1 Берни Стенвиллю, Архивъ франд. Мин. Ин. Д’Ьлъ, PocciH, приложеше, т. X.
2 Эстергази Кауницу, Петербурга, 9 марта 1767 г. В^нскШ архивъ, по- 

н'Ьмедии.
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Въ ту минуту, среди грома сраженШ, конецъ этотъ почти 
не над'Ьлалъ шума. «Вотъ два министра въ опале: Польми въ 
Версале и Бестужевъ въ Петербурге; мне отъ этого ни жарко, 
ни холодно», писалъ Фридрихъ своему брату1. Маркизъ . Ло- 
питаль возв'Ьстилъ объ аресте канцлера въ post-scriptum’e  де
пеши отъ 26 февраля 1768 г., въ которой онъ, довольно неискусно, 
обнаружилъ скудость своихъ св'Ьд'ЬнШ, утверждая, что ничего 
не делается въ Петербурге безъ Бестужева, между тймъ какъ 
уже целый годъ друзья его знали, что все делается помимо него 
и вопреки ему. Это не помешало впоследствш французскому 
посланнику уверять, что онъ принялъ большое участ1е въ низ- 
вержеши Бестужева, тогда какъ Эстергази, не лучше осведомлен
ный, но бол^е скромный, сознавался, что ни онъ, ни его кол
лега никоимъ образомъ не были къ этому событш причастны 1 2

Само число, когда произошла катастрофа, служило предме- 
томъ спора, настолько мало оно врезалась въ память совре- 
менниковъ. Однако, можно установить его въ точности. Бесту
жевъ былъ арестованъ въ субботу, 14-го февраля 1768 г. Изъ 
камеръ-фурьерскаго журнала видно, что, вопреки обычаю, въ тотъ 
день было два заседашя конференцш. Канцлеръ, чувствуя 
грозу надъ собой, не пр1ехалъ подъ какимъ-то предлогомъ на 
первое изъ нихъ. По приказанш Елизаветы, онъ явился на 
второе. Одинъ изъ Воронцовыхъ разсказываетъ намъ, что про
изошло дальше:

«Въ соседней комнате находился на-готове гвардейсшй ка- 
питанъ. Маршалъ, князь Трубецкой, непримиримый врагъ Бе
стужева, взялся объявить ему его опалу и сделалъ это до
вольно безсердечно, собственноручно сорвавъ съ него Андреев
скую л е н т у ................. Затймъ позвали гвардейскаго капитана,
сопровождавшаго Бестужева домой. Отрядъ гвардейцевъ окру- 
жилъ карету, а въ доме его уже стоялъ усиленный караулъ 3.

1 «Pol. Соггезр.», т. XVI, стр. 306.
2 Улефельду, б мая 1769. ИЬнскШ архивъ.
3 А. Р. В орондовъ , «Автобюграфическая заметка», «Архивъкн. Ворон

цова», т. V, стр. 33. Т ерещ енко, «Опытъ обозр!зшя жизни сановниковъ, упра- 
влявшихъ иностранными делами», 1837. Онъ указываетъ на дату 16 февр. «La 
coar de Russie i l y a  cent ans*, Берлинъ, 1868, переносить собьте на 24 февр. 
нового стиля. Б анты ш ъ-К ам енсьпй , «Словарьдостопамятныхъ людей*,т.1, 
стр. 136—на 27 февр. новаго стиля.—Ср. «Русский Архивъ» 1874, т. I, стр. 996 
и H errm an n , «Geschichte des rnss. Staates», т. V, стр. 147 и сл’Ьд.
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Опускаю подробности неизб'Ьжнаго процесса, послфдовавшаго 

за драмой. Они нич'Ьмъ интереснымъ не отличаются, и чита
тели уже им'Ьли возможность изучить всегда однообразный 
подробности подобныхъ дЪлъ. Судопроизводство тянулось бОЛ'Ье 
года, не давъ, повидимому, никакихъ положительныхъ резуль- 
татовъ, хотя Эстергази и Лопиталь утверждали обратное, и хотя 
офищальная нота, сообщенная одному изъ нихъ, объявляла 
о преступномъ сообщничества канцлера и великой княгини въ 
интриг^, имевшей ц'Ьлью парализовать движете русскихъ 
войскъ, выставленныхъ противъ Фридриха Но доказательства 
преступлешя, а именно письмо Екатерины II генералу Апра
ксину, упоминаемое въ нот'Б, такъ и осталось ненайденнымъ.

Д'Ьло это до насъ не дошло въ полной неприкосновенности 
Бестужевъ им’Ьлъ его впослфдствш въ своихъ рукахъ, на что 
указываютъ пометки, сделанный его почеркомъ на многихъ 
бумагахъ. Впрочемъ, въ виду того, что бфца стряслась надъ нимъ 
не неожиданно, весьма вероятно, что мнойе изъ т-Ьхъ, кому она 
угрожала, поспешили уничтожить компрометирующее ихъ доку
менты. Бывшаго канцлера даже не подвергли пыткЪ и удоволь
ствовались лишь ссылкой его въ одно изъ его подмосковныхъ 
пом^стШ, тогда какъ его бол'Ье или мен'Ье подлинные сообщники, 
Елагинъ, начальникъ департамента герольдш Ададуровъ, юве- 
лиръ Бернарди отправились въ бол'Ье отдаленный м'Ьста ссылки,— 
въ Астрахань, въ Казань, въ Сибирь.

Въ ссылк'Ь, гд'Ь онъ оставался до вступлешя на престолъ 
Екатерины II, Бестужевъ, бывнйй химикомъ въ Копенгаген^, 
сделался теперь богословомъ, собирая изречешя изъ Священ- 
наго Писашя «въ утЬшеше хрисйанамъ, терпящимъ незаслужен
ную кару» 1 2 Впосл15дствш онъ занялъ при вдов'Ь Петра III 
положеше министра безъ портфеля и дов'йреннаго лица, что, 
хотя и не подняло его снова на вершину, откуда онъ палъ, 
все же позволило ему до дня его смерти, въ 1766 г., вернуть 
часть своего прежняго вл1яшя и отомстить за старыя обиды.

Впрочемъ ужъ черезъ нисколько м^сяцевъ посл'Ь своего 
падешя онъ былъ отмщенъ общимъ ходомъ событШ, сл'йду- 
ющимъ образомъ описанныхъ Лопиталемъ, въ письма къ Берни, 
отъ 14 ш ня 1768 г.

1 Лопиталь къ Берни, 14 мая 1768. Архнвъ франц. Мин. Ин. Д'Ьдъ.
2 «Spriiche ans der lieiligen Schrift zum Trost eines .jeden unscleidhuldig 

denden Christen», Петербургъ, 1763, и Стокгольыъ, 1764.
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«Все, повидимому, идетъ по вол’Ь Бож1ей... Н'Ьтъ ни прочныхъ 
основъ, ни принциповъ. Деспотизмъ и варварство быстро за- 
воевываютъ свои прежшя м-йста... Императрица не работаетъ и 
ничего не подписываетъ... Вотъ уже три месяца, какъ вой бумаги 
лежатъ въ ея кабинетй. Съ тйхъ поръ, какъ она удалила Бе-

стужева, веб дйла приходятъ въ упадокъ,... Союзники Импера
трицы извлекутъ изъ падешя Бестужева по крайней мйрй одну 
пользу: они узнаютъ, что старый политическШ обманщикъ, ве- 
лик1Й магъ и волшебникъ Россш, державный ее на ходуляхъ, вы- 
ставлявнпй ее великой и грозной, ужъ болйе не существуете...К . ВАЛИШ ЕВСКШ . ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКЛГО. 11
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1 6 2
Я врядъ ли обманусь, если скажу, что вы увидите, какъ съ 
каждымъ годомъ эта держава будетъ слабеть и падать».

Но корреспондентъ Берни действительно чрезвычайно обма
нулся въ своихъ предсказашяхъ. Въ одномъ отношены, однако, 
глазомеръ его былъ веренъ. ВнешнШ престижъ Россш по- 
меркъ на несколько летъ после исчезновешя человека, «дер- 
жавшаго ее на ходуляхъ». Она отъ этого не остановилась на 
своемъ пути и не сбилась съ дороги, но какъ бы умалилась 
на м1ровой сцене какъ разъ въ ту минуту, когда въ борьбе съ 
Прусшей она проявила передъ всеми свою мощь и свое муже
ство. Шуваловы ничего не понимали въ искусстве внешняго 
декорума, чудесно использованномъ впоследствш Екатериной, 
недаромъ внимавшей советамъ Бестужева. Что же касается 
Елизаветы, актрисы всегда ленивой, а теперь почти ушедшей 
со сцены, и государыни, все более и более предававшейся забо- 
тамъ о расшатанномъ здоровье, сожалешямъ объ утраченной 
красоте, предчувствие близкаго конца и тревогамъ кровавой 
войны, то она появлялась публично и принимала достойную 
своего положешя осанку лишь въ редшя минуты, когда подъ 
вл1яшемъ сильнаго удара, нанесеннаго ея гордости, и настоятель- 
наго призыва къ ея мужеству, духъ Петра Великаго, каза
лось, выпрямлялъ ея тело и снова закаливалъ душ у1. Въ 
остальное время, въ области какъ внешней, такъ и внутренней 
политики, управлете страной оставалось въ рукахъ фаворита и 
его семьи.

IV.

Шуваловы.

Семья эта принадлежала въ то время къ мелкому дворян
ству. Оставаясь неизвестной почти до половины столетая, обла
дая скромнымъ поместьемъ въ Костромской губернш, она npio6- 
рела некоторое значете лишь благодаря браку Петра Шува
лова съ Маврой Егоровной Шепелевой, занявшей при Елиза
вете вышеупомянутое положеше чесальщицы. Мавра Егоровна 
не была пр1ятной подругой жизни, согласно свидетельству ея

1 Самая полная 6iorpa$in Бестужева содержится во II томе «Бюграфи- 
чеекаго Словаря» П р есн як о в а . Петербурга 1900. См. также очеркъ С. М. Со
л о вь ева  въ «Русскихъ Слове» 1860, № 4, 77, 78.
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современников!»; «она была зла, какъ д1аволъ, и соответственно 
корыстна», утверждаетъ одинъ изъ нихъ, добавляя, что ничто 
не могло сравниться съ ея уродствомъ, «это ведьма огурецъ» 
Шереръ 1 2 говоритъ о ея «зловонномъ рте» — опускаю друпя 
отталкивающая подробности—а Лопиталь следующимъ образомъ 
определяетъ въ 1767 г. ея негласныя обязанности: «Находясь 
день и ночь при императрице, она доставляетъ ей мимолетныя 
и тайныя наслаждешя» 3.

Когда Мавра Егоровна умерла въ 1759 г,, все думали, что тот- 
часъ же померкнетъ блестящее положеше ея мужа, и если ве
рить Щербатову, Россш пришлось бы только порадоваться этому. 
Авторъ знаменитаго сочинешя о поврежденш нравовъ того вре
мени нарисовалъ чрезвычайно нелестный портретъ Петра Ива
новича 4 и составилъ длинный списокъ его недостатковъ. Зло- 
употреблешя властью, взяточничество, хищешя всякаго рода 
составивнпя одно время П. И. Шувалову славу самаго богатаго 
человека въ Россш, нагромождены въ немъ до безконечности. 
То Шувалову присуждаютъ за восемьдесятъ тысячъ рублей 
несколько заводовъ въ полномъ ходу — Благодатскихъ — при 
чемъ, извлекая изъ нихъ двести тысячъ рублей годового дохода, 
онъ жалуется на разореше, выпрашиваетъ уменыпешя покупной 
платы до сорока тысячъ и загймъ перепродаетъ заводы пра
вительству за семьсотъ тысячъ рублей. То, добившись учрежде- 
шя банка для мелкаго кредита, онъ забираетъ чрезъ подстав- 
ныхъ лицъ всю наличность его. Онъ ратуетъ за отмену закона, 
воспрещавшаго замужнимъ женщинамъ продавать или заклады
вать свои имешя безъ соглашя мужей,-^только для того, чтобы 
купить за безценокъ землю некоей графини Головкиной, разо
шедшейся съ мужемъ.

Но Щербатовъ—писатель, все видевппй въ черномъ цвете, 
и заразившШся недостаткомъ, свойственнымъ всемъ la u d a to re s  
tem p o ris  a c ti. Допуская даже истинность всехъ этихъ поступковъ, 
нельзя признать за ними индивидуальнаго характера въ эпоху 
и въ стране, где они, къ сожаленш, были всеобщи.

1 А рнетъ , «Gesehichte Maria-Theresias», т. V, стр. 476.
2 «Anecdotes», т. V, стр. 109.
3 Къ Берни, 13 ноября, Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ.
4 М. М. Щ ерб атовъ . «О поврежденш нравовъ», Лондонъ, 1858 г., и сочн- 

нен1Я М. М. Щ ербатова, Петербургъ, 1898 г., т. II.
ц к
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Съ другой стороны, они не помешали Петру Шувалову способ
ствовать осуществлен^ большого дела, заслуживающего одобре- 
шя во многихъ отношешяхъ. Какъ законодатель, онъ связалъ свое 
имя съ попыткой составлешя новаго Уложешя, неудачной, какъ и 
мнопя до и после него, но т'Ьмъ не менее составлявшей значитель
ный шагъ впередъ. Какъ администраторъ, онъ упразднешемъ вну- 
треннихъ таможенъ, посл'Ьдовавшимъ по его настояшямъ, отвелъ 
себе почетное место въ экономической исторш своей страны.

Но какъ могъ онъ касаться сголькихъ областей управлешя? 
Это и есть тайна незримаго правительства, съ 1761 г. стремив- 
шагося заменить собою Бестужева, отстраняя одновременно 
всйхъ оффищальныхъ и офицюзныхъ сотрудниковъ его. Иетръ 
Ивановичъ былъ душою этого правительства. Не имея ни опре
деленна™ служебнаго положешя ни ранга, ни портфеля, онъ 
сум'йлъ сделаться фактическимъ министромъ четырехъ или пяти 
в’Ьдомствъ. Это и составляло отличительную черту его дарова- 
шя,—черту, общую русскому национальному генш до нашихъ 
дней,— и не встречающуюся нигде больше необычайную всеобъ- 
емлемость способностей при полномъ неумеши сосредоточить 
ихъ и спещализироваться въ смысле современнаго прогресса. 
Отсюда и проистекаютъ неизбежные недочеты, пробелы. Испы- 
тавъ свои силы въ администращи, въ промышленности, въ 
финансахъ, Иетръ Ивановичъ проявилъ себя въ 1766 г. и 
какъ военачальникъ. Назначенный генералъ - фельдцейхмей- 
стеромъ, онъ не замедлилъ наложить свою руку на все военное 
дело и провести реформы, некоторыя изъ которыхъ были очень 
благодетельны (о нихъ скажу ниже); въ то же время вся Росшя 
и даже вся Европа дивилась изобретенной имъ особой гау
бице. Это оруд1е появилось на поляхъ сражешя въ Пруссли, от- 
отмеченное гербомъ изобретателя, скрытое подъ покрываломъ, 
какъ невеста, и окруженное тайной. Запрещено было близко 
подходить къ нему подъ страхомъ смерти. Впоследствии Петръ 
Ивановичъ согласился послать чертежи его въ Вену и велико
душно предложилъ Францш известное количество своихъ гау- 
бицъ, но мнешя относительно ценности пушки разделились. Пер
вый главнокомандующий русской армш въ Пруссш Апраксинъ 
былъ ею доволенъ; преемники его, Ферморъ и Салтыковъ, были 
иного мнешя. Въ 1760 г. изследоваше этого вопроса было пору
чено генералу Глебову. Результатовъ оно не дало, какъ то 
всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ. Согласно ноте, вру
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ченной въ 1759 г. маркизу Лопиталю, достоинство этихъ орудШ 
заключалось въ томъ, что «оне отличались отъ обыкновенныхъ 
большею длиною и овальнымъ распаломъ». Представляю это све
д е т е  на судъ спещалистовъ. Долженъ, однако, присовокупить, 
что чутье французскихъ артиллеристовъ данной эпохи, руково
димое отзывами, полученными ими изъ Петербурга, побудило ихъ 
отклонить изобретете Петра Ивановича и его предложите. Самъ

Германъ Лестокъ, лейбъ-хирургъ императрицы 
Елизаветы Петровны.

Съ портрета Грота, грав. черной манерой Штснглиномъ.

Ворондовъ способствовалъ тому, поведавъ французскому послан
нику, что новыя пушки оказались непригодными для флота велфц- 
ств1е того, что оне откатывались на тридцать два фута!'1.

1 Рапортъ французскаго военнато агента, Фиттинггофа, Митава, 26 ноября 
1758 г. Архивъ франц. мин. Ин. ДЬлъ; Эстергази Кауницу, Петербургъ, 16 марта 
1760. В^нскШ архивъ, по-немецки; нота, врученная Лопиталю, Архивъ франц. 
Мин. Ин. Д., Росшя,т. LX, стр. 257;письмо Сталина, В аси л ьч и к о въ , «Семейство 
Разумовскнхъ >, 1880, т. Г, стр. 237; Бол о товъ, «Записки», 1876, т. I, стр. 425
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Однако, Шуваловъ сумелъ создать нечто лучшее, ч’Ьмъ 
пушку—целую армш. Онъ образовалъ «обсерващонный кор- 
пусъ» изъ тридцати тысячъ челов'Ькъ, который, находясь подъ 
командой генерала Броуна, долженъ былъ действовать само
стоятельно, т. е. согласно планамъ и инструкщямъ, исходив- 
шимъ непосредственно отъ Петра Ивановича, слывшаго за 
великаго полководца и за соперника Фридриха. Этотъ опытъ 
далъ однако столь плачевные результаты, что корпусъ пришлось 
расформировать

Шуваловъ утешился, обратившись къ деятельности, которая 
во все времена и во всехъ странахъ остается открытой всемъ 
предпршмчивымъ натурамъ, обладающимъ хоть поверхностной 
культурой. Задолго до падешя Бестужева, Петръ Ивановичъ уже 
занимался управлешемъ внешними делами. Онъ былъ главнымъ 
деятелемъ въ сближенш Францш съ Росшей после знамени
той перетасовки союзовъ; его инстинкты сравнительно куль- 
турнаго и тонкаго человека влекли его въ сторону Францш. Къ 
несчастью, онъ не умелъ обуздывать свои желашя, какъ не 
умелъ ограничивать своего честолюб1я.

Безудержная страсть къ роскоши и къ женщинамъ испор
тила его жизнь, пожирая его время, деньги и здоровье. 
Тщетно соединялъ онъ свои скандальный хищешя со сме
лыми и часто удачными спекулящями. Въ ту эпоху во Фран
цш возобновился терроръ монополШ, возродившихся въ наше 
время въ американскихъ трестахъ. Петръ Ивановичъ тоже мо- 
нополизировалъ въ Россш въ 1769 г. торговлю рогатымъ ско- 
томъ и мясомъ, возвысивъ цену на фунтъ мяса съ одной ко
пейки до шести, что доставило ему огромные барыши. Но все 
это исчезало въ бездонной пропасти и, получая 400,000 р. 
дохода, Шуваловъ умеръ въ 1762 г., задолжавъ более миллшна 
рублей государству. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ вельможъ 
въ Росши, жившихъ открыто и имевшихъ нарядно сервирован
ный столъ; у него были оранжереи, где росли ананасы, и онъ 
первый сталъ запрягать англШскихъ лошадей въ свои экипажи. 
Такимъ образомъ онъ способствовалъ развитш общественной 
жизни въ техъ рамкахъ, которымъ Елизавета придавала столь 
большое значеше. Но, соперничая съ Кирилломъ Разумовскимъ 
въ величине бршшантовыхъ пуговицъ, украшавшихъ его оде- 1

1 Д ан и л о в ъ , «Записки». 1845, стр. 106.
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жду французскаго покроя, онъ вместе съ нимъ подавалъ при- 
м'Ьръ пышности, не соответствовавшей средствамъ страны, 
примеръ, нашедшШ слишкомъ много подражателей, Его любов
ница, княгиня Куракина, дочь генерала Апраксина, явилась 
вместе съ темъ образдомъ изящнаго и циничнаго разврата, до- 
веденнаго современной ей знатью до совершенства.

Тайное правительство, руководимое этимъ человекомъ, т. е. 
правительство Россш съ 1761 г. по 1761 г., было лишь темъ, 
чемъ оно могло быть, имея подобнаго главу. СтаршШ братъ 
Петра Ивановича, Александръ, неугомонный въ своей роли орга
низатора и начальника Тайной канцелярш, былъ лишь испол- 
нителемъ Высочайшихъ повеленШ, а Иванъ Ивановичъ, хотя 
благополуч1е всей его семьи и опиралось на его собственномъ, 
являлся послушнымъ оруд1емъ въ рукахъ Мавры Егоровны и 
ея мужа.

Онъ былъ двоюроднымъ братомъ Петра и Александра Шу- 
валовыхъ; пока онъ не занималъ поста фаворита, они не могли 
претендовать на положеше, созданное имъ Иваномъ Иванови- 
чемъ Шуваловымъ, хотя Елизавета и относилась къ нимъ бла
госклонно. Начало его «случая», повидимому, относится ко вре
мени посещешя Елизаветой, въ поле 1749 г. села Знаменскаго, 
резиденцш князя Николая Оеодоровича Голицына, по пути изъ 
Москвы въ монастырь Св. Саввы, куда Елизавета шла на бо
гомолье. Любовь и набожность! Они всегда своеобразно сплета
лись въ жизни государыни. Ее сопровождала Мавра Егоровна, 
она сумела обратить внимаше Елизаветы на красоту юноши, 
случайно или намеренно, находившагося у Голицына, и когда 
Елизавета отправилась дальше, ея свита увеличилась еще однимъ 
пажомъ. Семья его такъ искусно вела, дело что возвышеше но- 
ваго фаворита совершилось подъ снисходительными взорами са
мого Разумовскаго, не встретивъ препятствШ со стороны Бе
стужева Молодой человекъ ничемъ выдающимся не отличался, 
и канцлеръ не сумелъ угадать, какимъ опаснымъ орудаемъ онъ 
станетъ въ рукахъ своего двоюроднаго брата. Три месяца спу
стя въ Воскресенскомъ монастыре (Новомъ 1ерусалиме) Ели
завета во время новаго богомолья произвела пажа въ зваше 
камеръ-юнкера. 1

1 В аси д ьч и ковъ , loc. eit., т. I, стр. 111; П орош пнъ, «Воспоминашя» 
1881, стр. 72.
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Это равнялось открытому признашю новаго фаворита. Ивану 
Ивановичу Шувалову было въ то время двадцать два года.

Онъ оправдалъ возложенный на него надежды. Съ начала 
до конца свой карьеры онъ былъ самымъ в'Ьрнымъ и предан- 
нымъ другомъ своей семьи. Въ 1767 г., когда Воронцовы раскрыли 
передъ Елизаветой особо дерзкое хищеше Петра Ивановича^ 
этотъ посл'ЬднШ былъ на краю полной опалы. Самой Мавре Его
ровна пришлось удалиться отъ двора и искать убежища у мужа, 
у котораго делать ей было нечего. Вмешательство Ивана Ива
новича предотвратило грозу, и уступка виновнымъ большого ли- 
тейнаго завода камергеру Воронцову, брату вице-канцлера, вы
звала даже примиреше между обеими семьями \  После надешя 
Бестужева, добившись назначешя своихъ двухъ двоюродныхъ 
братьевъ въ Советь Министровъ, временщикъ способствовалъ 
всегда торжеству идей и решенш одного изъ нихъ. Елизавета 
говорила его устами, а онъ повторялъ лишь слова Петра Ива
новича. У императрицы не было тайнъ отъ своего любимца, и 
когда Людовикъ XV вздумалъ съ императрицей войти въ се
кретный отношешя, его предупредили, что третьимъ лицомъ 
между ними будетъ фаворитъ 1 2.

Офйщально онъ не занималъ никакого значительнаго поста. 
Его звали просто «камергеромъ». Его обязанности не заключали 
въ себе ничего славнаго ни сами по себе, ни по тому, какъ ихъ 
исполнялъ Иванъ Ивановичъ. Въ протиположность тому, что 

можно, пожалуй, предположить о Петре Ивановиче, историче
ская роль этого баловня судьбы казалась выше его заслугъ. 
Хотя Екатерина II и видела его всегда съ книгою въ рукахъ, 
хотя онъ и бывалъ подолгу за-границей, именно въ Италш, и 
обнаружилъ въ своихъ путешеств1яхъ открытый и любознатель
ный умъ, его образоваше было довольно поверхностно и слу
жило весьма посредственному уму. Съ другой стороны, его про- 
исхождете, воспиташе, детсше годы, проведенные въ подмосков
ной деревне, совокупность вл1яшй и наследственныя черты кло
нили его къ лени, изнеженности и къ причудамъ большого ба
рина и самодура. По смерти Елизаветы онъ проигралъ въ карты

1 Эстергази Кауннцу, Петербурга., 9 марта 1757. ВЪнскШ архивъ, по-нг1;- 
мецки.

2 Тгрсье д’Эону, 8 окт. 1760. Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ. РосЫя, З-о 
прил., т. LXII.
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большую часть своего огромнаго состояшя Но этими-то на
клонностями онъ и приспособился ко вкусамъ Елизаветы и своей 
среды. Онъ являлся образцовымъ представителемъ культурнаго 
русскаго вельможи той эпохи со свойственной последнему не
устойчивостью и безпорядочностью. Ни по внЗшшимъ пр1емамъ, 
ни по складу ума онъ не былъ государственнымъ человекомъ, 
несмотря на все его старашя казаться таковымъ. «Онъ ничего 
не понимаетъ въ делахъ»,—писалъ Эстергази въ 1760 г., а 
Бретейль немного позднее, после перваго свидашя съ Шува- 
ловымъ ожидаемаго имъ съ любопытствомъ, описываетъ его 
следующими словами: «Камергеръ не обнарушилъ въ этомъ 
разговоре того ума, о которомъ мне говорили. Я нахожу его 
легкомысленнымъ, въ сущности мало образованнымъ, но стре
мящимся показаться таковымъ». Наконецъ, преемникъ Эстер
гази, Мерси д’Аржанто, пишетъ въ 1761 г.: «Это человекъ сред- 
няго калибра и главный его талантъ заключается въ томъ, что 
онъ скрываетъ свои недостатки подъ личиной рвешя, деятель
ности и любви къ своей родине, о которой онъ имеетъ до смеш
ного высокое мнеше». Оставляю безъ внимашя эпитеты «чело
века безнравственнаго и безсовесшаго», «лицемернаго и пороч- 
наго р'аба», «надменнаго, капризнаго и злого выскочки», «со
ставителя проектовъ, никогда не приводимыхъ въ исполнеше», 
въ изобилш встречающееся у техъ же свидетелей. Хотя они и 
исходятъ отъ друзей, а не отъ политическихъ противниковъ, я 
все же считаю ихъ преувеличенными.

Йванъ Ивановичъ покровительствовалъ Ломоносову, и это 
одно ужъ является его серьезной заслугой. Въ 1755 г. онъ осно- 
валъ въ Москве университетъ и былъ его попечителемъ, а въ 
1758 г. создалъ Академш художествъ въ Петербурге и много 
заботился о ней; покровительствуя национальному театру, обя
занному ему открьшемъ первой русской сцены въ 1756 г.; обла
дая прекрасной бибдштекой и собрашемъ картинъ и произведенШ 
скульптуры, унаследованнымъ Академ1ей художествъ, онъ ока- 
залъ умственному развитш Россш неопровержимыя огромныя 
услуги. Онъ не только былъ меценатомъ, но настоящимъ ми- 
нистромъ народнаго просвещешя. Вместе съ темъ, заменивъ 
Кейта въ качестве покровителя местнаго масонства, оруд1я 1

1 М ихневичъ, clIcTopiff карточной игры на Руси», «Исторически B icT - 
пикъ>, т. LXXXTII, стр. 665.
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умственнаго и нравственнаго возрожден!я и движешя, совер
шенно отличнаго по духу и преследуемой имъ цели отъ техъ, 
что въ друпя времена и въ другихъ странахъ присвоили себе 
это назваше, онъ сталъ въ ряды самыхъ благородныхъ умовъ 
и великодушныхъ сердецъ своей эпохи. Его несправедливо на
зывали «Помпадуръ мужскаго рода» и придворныя дамы, на
зывая его именемъ своихъ собачекъ и украшая ихъ лентами 
светлыхъ цветовъ, которые онъ любилъ, какъ Елизавета, про
являли больше мелкой злобы, чемъ ума.

Меня спросятъ, какъ я согласую свою оценку личности Ш у
валова съ широкимъ размахомъ его просветительной деятель
ности. Полагаю, что ему благопр1ятствовала судьба. Жизнь по- 
рождаетъ иногда одни обстоятельства, возвышаюпця человека, 
и друпя, уничтожаюиця его. На вершине, куда его вознесла 
прихоть женщины, временщику оставалось лишь отдаться те
чение, увлекавшему его страну къ горизонтамъ сравнительной 
свободы и света, и въ томъ великомъ дне, который занимался 
въ Россш на краю цивилизованнаго Mipa, ему дано было подго
товить бледную, но полную обетовашй зарю для восходящаго 
солнца—Ломоносова.

Его современники, включая и самыхъ ярыхъ его хулителей, 
единогласно засвидетельствовали его неподкупность. Фридрихъ 
и Уильямсъ, аниййсшй посланникъ, пытались было умалить 
эту черту: «Деньги надъ нимъ власти не имеютъ, потому что 
у него ихъ сколько угодно». Но Иванъ Ивановичъ далъ и 
друпя доказательства некотораго благородства чувствъ. Я не 
всецело доверяю личнымъ уверешямъ его, согласно которымъ 
онъ выдавалъ себя за «врага роскоши и пышности», и старался 
уверить Воронцова, по поводу новаго отлич1я, выпавшаго на 
его долю, что оно «не столько доставляетъ ему удовольств1я, 
сколько обременяетъ его», что жизнь настолько ему надоела, 
что онъ только и думаетъ о смерти; приэтомъ онъ жаловался на 
безполезную жизнь, не позволявшую ему оправдать милости, 
которыми его осыпали, и наконецъ, отказавшись отъ поста вице- 
канцлера, бросился къ ногамъ императрицы, умоляя ее уволить 
его въ будущемъ отъ всякихъ знаковъ своего благоволешя» \  
Искренность этихъ заверешй можетъ быть подвержена сомнению, 1

1 «Архивъ ,кн. Воронцова», т. VI, стр. 288, 290; т. XXIV, стр. 128; «Рус- 
caifi Архивъ», 1867, стр. 90; 1869, стр. 1805.
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и изъ одной депеши Эстергази къ Кауницу вытекаетъ, что вер- 
менщикъ не прочь былъ стать коллегой Воронцова Съ дру
гой стороны, мн'Ь приходилось отметить уже и у Бирона ана- 
логичныя черты усталости и отвращешя, въ чемъ, пови- 
диыому, просто сказывалось болезненное сознаше, что, несмотря 
на весь свой блескъ, ихъ положеше было не только унизитель-

Видъ деревяннаго Зимняго дома. 
Съ гравюры А. Грекова.

нымъ, но и нравственно и матер1ально тяжелымъ. И хотя дру- 
гимъ фаворитамъ, какъ Бекетову или Орлову, занимавшимъ то 
же положеше, можетъ быть и чужды были подобный душевныя 
движешя, эти чувства нельзя считать исключительно возвышен
ными по своему благородству. Но среди лицъ, погибшихъ въ

1 11 ап р ел я  1769 г. BiHCKift архивъ, по-нЪмсщш.
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данную эпоху, менее кровавую, ч'Ьмъ предшествовавпйя, но по
губившую не мало жизней, я ищу жертву Ивана Ивановича 
Шувалова, жертву его честолюб1я или мести, злобы или жесто- 
кихъ инстинктовъ, и не нахожу ни одной. Среди ближайшихъ 
друзей Елизаветы и политическихъ деятелей той эпохи онъ 
былъ, пожалуй, самое симпатичное лицо. Остальныя лида, стати
сты, непривлекательныя и безъ всякой внутренней ценности, 
не заслуживали бы того, чтобы занимать ими внимаше читателя, 
если бы самый контрастъ между ихъ ничтожествомъ или ихъ 
низостью и внйшнимъ велшпемъ, въ которомъ они участвовали, 
которому они даже какъ будто способствовали въ это своеобраз
ное царствоваше, ярко не обрисовывалъ ихъ исторический 
смыслъ.

У.

Второстепенные деятели царствоважя Елизаветы.

Среди нихъ надо назвать прежде всего уже изв-Ьстнаго чи
тателю Михаила Ларшновича Воронцова. Въ ночь переворота онъ 
стоялъ вместе въ Петромъ Шуваловымъ ття запяткахъ саней 
Елизаветы. Три года спустя онъ былъ уже помощникомъ Бесту
жева. Какъ оказывается, больше некого было выбрать на долж
ность вице-канцлера императрице. Тождество этихъ Воронцовыхъ 
со стариннымъ боярскимъ родомъ, восходившимъ до легендарной 
эпохи и внесеннымъ въ Бархатную книгу, подверглось оспаривашю 
во время громкаго процесса, где фигурировалъ въ 1862 г. князь 
Долгоруковъ, авторъ изв’йстныхъ и недоброжелательныхъ Во- 
ронцовымъ записокъ. Не могу определенно высказаться на 
этотъ счетъ. Сама Бархатная книга не есть еще евангел1е. Она 
указываетъ, что родъ этотъ угасъ въ 1676 г., тогда какъ два 
года спустя я встречаю подлиннаго представителя его, околь- 
ничаго Воронцова подъ Венденомъ, сражающегося съ польскимъ 
королемъ Батор1емъ \  Впрочемъ, вице-канцлеръ имелъ во вся- 
комъ случае полное основаше ссылаться на свое происхождеше 
отъ Гавршла Воронцова, умершаго на поле брани въ 1678 г. Три 
внука этого героя, Михаилъ, Романъ и Иванъ, съ раннихъ поръ 1

1 K le in sc h m id t, «Gescliichte de.s russischen holieu Adels>, 1877, стр. 118. 
Cp. Д олгоруковъ , «Записки», т. I, стр. 500 и брошюру того же автора: 
«La veritt* зиг 1е ргосёз du prince Pierre Polgoronkov», Лопдонъ, 1862.
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числились въ свитЬ Елизаветы. Романъ, поступивдий въ Се- 
натъ послЬ восшеств1я цесаревны на престолъ, имЬлъ больше 
правъ на благодарность ея, чЬмъ его братья. Женившись на бо
гатой невесте, онъ нередко выручалъ свою повелительницу изъ 
финансовыхъ затруднешй \  Но если верить многочисленнымъ 
свидетельствам^ не это дало ему прозвище «большой карманъ»; 
согласно меморш маркиза Бретейля1 2, Йванъ не оставилъ по 
себе следа въ исторш. До 1744г.Михаилъ, пользовавшШся особою 
милостью государыни, женатый на Скавронской, племяннице импе
ратрицы, входилъ въ составъ группы людей, которые подъ видомъ 
патрютизма и желашя освободить Россш  отъиностраннаго вл1яшя, 
стремились поддержать Австрш и Саксонш противъ Франщи и 
Пруссш, съ помощью морскихъ державъ. Такова была и а щ о -  
н ал ьн ал  политика того времени, и она была и политикой Бесту
жева, относительно котораго Воронцовъ, опираясь на свои прежшя 
связи и новое свойство съ семьей Елизаветы, игралъ роль покро
вителя. Назначеше Бестужева на постъ канцлера опрокинуло 
роли, и тотчасъ же Михаилъ Ларюновичъ .сталъ переходить въ 
противоположный лагерь, сблизившись съ Франшей, Пру сшей и 
Лестокомъ.

Борьба была, однако, слишкомъ неравна. Воронцовъ не обла- 
далъ ни крупными пороками, ни недостаткомъ воспиташя сво
его противника; но трудно себе представить более полное 
сочеташе всЬхъ слабостей ума и характера. Будучи столь же 
корыстнымъ, онъ былъ менее способенъ служить подкупавшимъ 
его людямъ. Въ 1746 г., уже вполне побежденный Бестужевымъ, 
онъ взялъ отпускъ и сталъ разъезжать по Европе, удивляя Па- 
рижъ халатомъ на пуху изъ сибирскихъ гусей, а папу Бене
дикта XIV необыкновенной глупостью, проявленной имъ'въ раз
говоре о возсоединенш церквей 3. По своемъ возвращены, после 
падешя Бестужева, онъ управлялъ иностранными делами, оста
ваясь «чуждымъ дЬламъ» («etranger aux affaires»), согласно иро
ническому выраженш, приложенному къ одному изъ его ноздней- 
шихъ преемниковъ. Предоставляя ему постъ канцлера, Елизавета 
не обманывалась относительно его способностей. Но ей ужъ не

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. I, стр. 12.
2 Присоединенной къ депеигЬ отъ 31 января 1761 г. Архивъ франц. 

Мин. Ин. Д'Ьлъ. Ср. Д олгоруковъ , Ibid.
3 И. С. Г а гар н н ъ , «Etudes de theologie», Парижъ, 1857, т. I, стр. 440.
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нужно было министра для руководства ея политикой. Шуваловы 
взяли на себя этотъ трудъ. Воронцовъ годился лишь для пред
ставительства и обмана любезностей съ послами. Онъ сум'Ьлъ 
угодить самымъ требовательнымъ изъ нихъ, и Мерси д’Аржанто 
нашелъ его «вежливость» и «манеры» безукоризненными 1. Онъ 
временами пытался было настаивать на своихъ личныхъ мне- 
т я х ъ  и противопоставлять предпршмчивому и задорному уму со- 
перниковъ более умеренную программу, соответствовавшую его 
миролюб1ю и скромному честолюбш; но сама императрица возвра
щала его всегда въ границы предписанной ему роли.

Она объявила ему объ его назначены дарственной на 40.000 р., 
написанной на имя великам канцлера, графа Воронцова. Онъ 
взялъ деньги, не глядя на подпись, и она посмеялась надъ его 
разс.еянностью 1 2. Она присоединила къ этому подарку заводъ, 
дававппй болыше доходы, и роскошную мебель, и онъ погрузился 
въ удовольств1я и радости своего новаго велич1я и богатства.

Изъ высшихъ чиновъ того времени, одинъ лишь генералъ- 
прокуроръ Сената (до 1760 г.), Никита Ивановичъ Трубецкой, 
производилъ на современниковъ впечатлеше трудолюбиваго чело
века; Мардефельдъ превозносилъ его уменье въ области «русскаго 
крючкотворства», многимъ превосходящаго крючкотворство дру- 
гихъ народовъ. Затрудняюсь объяснить, какимъ образомъ, не 
имея никакой офищальной связи съ Коллепей иностранныхъ 
делъ, онъ вмешивался въ международную политику, что и заста
вляло Мардефельда искать его дружбы. По словамъ посланника 
Фридриха, способности его были весьма посредственный. Его жена 
была сестрой предшественника Бестужева, великаго канцлера 
Черкасскаго, и въ царствоваше женщины, можно всегда просле
дить подобный вл1яшя. Дружба Никиты Ивановича принадле
жала къ разряду техъ, которыя Мардефельдъ такъ верно умелъ 
оценивать. «Его корысть не поддается описашю», писалъ онъ 3. 
Долженъ, однако, добавить, что въ 1761 г. Бретейль не разде- 
лялъ мнешя своего коллеги 4. Но Трубецкой въ этотъ промежу- 
токъ времени перешелъ въ военную коллеию, где Петръ Шу- 
валовъ, въ области взимашя мзды, не оставлялъ поля деятель

1 Кауницу, 26 сент. 1761. BtHCKifl архнвъ, по-французски.
2 Эстергази Кауницу, б дек. 1768, ibid., по-н'Ьмецки.
3 Королю, 10 сент. 1742 г. БерлпнскШ архнвъ.
4 Mesiopifl отъ 31 янв. 1761.
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ности своимъ сотрудникамъ, такъ что свидетельство французскаго 
посланника, можетъ быть, и не совсемъ правильно, тогда какъ 
Мардефельдъ не былъ способенъ обманывать своего повелителя, 
да и самъ врядъ ли могъ ошибиться въ этомъ отнотненш.

Единственнымъ, смею сказать, неподкупнымъ человекомъ 
той эпохи былъ преемникъ Трубецкого въ Сенате, Яковъ 
Петровичъ Шаховской, тотъ самый, которому воцареше Елизаветы 
приготовило столь нещнятное пробуждеше. Это былъ любопытный 
и чисто руссюй типъ, судя по своеобразному сочеташю гибкости 
и неподатливости, проявлявшихся неизменно во всехъ преврат- 
ностяхъ его Чрезвычайно бурной жизни. Онъ сгибалъ спину пе- 
редъ Бирономъ и, будучи боевымъ товарищемъ Миниха, принялъ, 
не обинуясь, низкую полицейскую должность. Исключенному изъ 
Сената после переворота, исполнявшему самыя неблагодарным по- 
ручешя, въ роде наблюдешя за исполнешемъ приговоровъ къ 
ссылке, произнесенныхъ надъ бывшими своими друзьями покрови
телями, ему вскоре, ценою новыхъ усиленныхъ поклоновъ, удалось 
устроиться, и устроиться прекрасно, въ Синоде, въ качестве про
курора. Занявъ это место, онъ обнаружилъ большой администра- 
торсгай талантъ и вместе съ темъ незаурядную силу воли, всту
пая въ борьбу съ членами высокаго собратя, чтобы ввести н е
который порядокъ въ ихъ делопроизводство, и не страшась гнева 
Елизаветы, когда приходилось защищать ихъ авторитетъ и инте
ресы Они же не столько были ему благодарны за его мужество, 
сколько негодовали на него за обличеше ихъ лени и нерадешя, 
и императрица удовлетворила ихъ неоднократный мольбы, вспо- 
мнивъ, что бывпйй полицейский былъ солдатомъ, и назначила 
его генералъ-кригсъ-комиссаромъ. Онъ разсорился тамъ со всеми, 
победоносно отбилъ несколько натисковъ, где—приходится ве
рить ему на слово—его честность колебалась некоторое время 
между корыстью и чувствомъ долга, и былъ менее счастливъ 
въ распре съ Александромъ Шуваловымъ. Случай этотъ на
столько характеренъ, что его нельзя не разсказать. Въ 1768 г., 
въ начале Семилетней войны, Москва была переполнена ране
ными. Единственная больница въ городе была слишкомъ тесна 
для размещешя ихъ, и, вследств!е слуховъ, что больные приносятъ 
заразныя болезни, обыватели закрывали передъ ними двери 
своихъ домовъ. Несчастные теснились на улицахъ, безъ пр1юта., 1

1 Б лаговн довъ , «Оберъ-прокуроръ Св. Синода въ XVIII в.», 1899, стр. 149.
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лишенные всякой помощи. Шаховской нашелъ въ Кремле старый 
пивоваренный заводъ, не дМствовавннй уже мноые годы, куда 
онъ решилъ перенести прачешную госпиталя, дабы очистить 
место для* больныхъ. Онъ уже радовался своей находчивости, 
когда получилъ записку отъ грознаго начальника Тайной канце- 
лярш:

«Ея императорскому величеству известно учинилось, что вы 
самовольно заняли въ дворцовомъ пивоваренномъ доме те каморы, 
въ коихъ для собственнаго ея величества употреблешя разли- 
ваютъ и купорятъ съ напитками бутыли, и поместили въ нихъ 
нрачекъ, кои со всякими нечистотами белье съ больныхъ моютъ; 
и для того, по высочайшему повелешю посланъ къ вамъ... (на
рочный... коему повалено, ежели, по освидетельствован^ его, въ 
т'Ьхъ покояхъ больные и прачки найдутся, то ихъ всЬхъ не
медленно перевести въ домъ вашъ для жилья ихъ, не обходя 
ни единаго покоя въ вашихъ палатахъ, и точно въ вашей 
спальне».

Такъ обращались, въ разгаръ войны, съ генеральнымъ ко- 
миссаромъ, честнымъ челов'йкомъ, исполнявшимъ свой долгъ.

Но Шаховской не смутился. Въ его спальне стали стирать 
белье, и онъ самъ, прштившись у пр1ятеля, смеялся надъ этимъ. 
Все же его сочли за неудобнаго человека и снова перевели, но 
на весьма почетную должность, благодаря временщику Ивану 
Шувалову, отличавшемуся, какъ известно, великодунйемъ. Тру
бецкой, оставляя постъ оберъ-прокурора Сената, попросилъ себе 
въ преемники бывшаго генералъ-кригсъ-комиссара. Но въ Се
нате хозяйничалъ Петръ Шуваловъ. Новый оберъ-прокуроръ на- 
чалъ съ того, что потребовалъ рапорты по отчетности, давно уже 
не составлявппеся. Присвоивъ себе, кроме иныхъ источниковъ 
доходовъ, управлеше монетнымъ дворомъ, Петръ Ивановичъ ду- 
малъ уклониться отъ всякаго контроля. Въ собран1и Сената произо
шла ссора, за которой последовало еще более бурное объясне- 
Hie, въ присутствш временщика, пытавшагося примирить вра- 
ждующихъ. Шаховской припомнилъ все обвинешя, накопив- 
ш1яся противъ великаго взяточника и, перемешавъ истину съ 
выдумкой, вспыливъ до забвен1я всякой справедливости, бросилъ 
эту грязь въ лицо своему сопернику, въ потоке оскорбительныхъ 
словъ. Исходъ ссоры сомнешю не подлежалъ, но тутъ наступила 
болезнь и смерть Елизаветы, и Петръ III разрешилъ споръ, от- 
правивъ Шаховского въ его поместье, где онъ оставался до



Графъ Иванъ Ивановичъ Ш уваловъ.
Съ оригинала Рокотова.

(У графини Е. В. Шуваловой).
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1766 года, когда занялъ снова место въ Сената, но уже какъ 
рядовой членъ собрашя; онъ умеръ въ 1777 г. V

Къ концу царствовашя Елизаветы въ канцеляры коллегы ино- 
странныхъ д'Ьлъ выдвинулся своими способностями А. В. Ол- 
суфьевъ; Елизавета отдала ему предпочтете, назначивъ его сек- 
ретаремъ своего кабинета, вместо двухъ кандидатовъ, предло- 
женныхъ Воронцовыми; изъ нихъ одинъ бывшШ мнимый женихъ 
императрицы, Нарышкинъ, а другой, Петръ Чернышевъ, бывпйй 
посланникомъ сперва въ Берлине, зат'ймъ въ Парижа и обра
тивший на себя внимаше депешами, где, согласно официаль
ному рапорту «ни явственнаго сенса, ниже склада и штиля не 
находится, нужнМпйе пассажи изъ нихъ прямо не вразуми
тельны» 1 2, относительно котораго Эстергази, сообщая объ отъезде 
этого дипломата во Францш, писалъ: «Это идютъ» 3. Олсуфьевъ 
былъ столпомъ своего ведомства до самой смерти императрицы.

Если дипломаНя Елизаветы и не оставила по себе блестя- 
щихъ воспоминашй, зато оруж1е ея покрыло себя славою, не 
превзойденною имъ съ той поры въ вденныхъ летописяхъ Рос- 
сш. Однако не колеблясь ставлю главныхъ военачальниковъ 
той эпохи непосредственно всл'йдъ за вышеописанными лицами. 
Это вовсе не значитъ, что я не ценю истинныхъ героевъ Се
ми летней войны. Ниже я имъ воздамъ должную справедливость. 
Но имъ не место въ этой главе. Они безъимянны. То была 
анонимная толпа безвЪстныхъ солдата, обильно поливавшихъ 
своею кровью поля сражены и подававшихъ нередко торже
ствующей прим'Ьръ самыхъ мужественныхъ добродетелей.

Въ 1746 г. баронъ Претлакъ, посолъ Марш-Терезы и гене- 
ралъ ея армш, следующимъ образомъ описывалъ положеше 
русской армы, съ точки зрешя высшаго командовашя: «На 
службе находятся лишь два маршала; первый изъ нихъ князь 
Трубецкой, восьмидесятипятилетнШ старецъ; онъ съ 1710 г. 
больше не служитъ и служилъ-то онъ лишь подполковникомъ, 
пробывъ притомъ въ этомъ чине двадцать два года пленнымъ, 
въ Швецы... Другой— Ласси, хоронпй и честный человекъ, но, 
къ несчастью, совершенно разбитый; онъ почти не выходитъ 
изъ своей комнаты. Первый генералъ-аншефъ Румянцовъ; онъ

1 Ш аховской , «Записки», 1810; Соловьев!), «Истор1я Poccin», т. XXIV, 
стр. 346 и сл'Ьд.

2 А л ек са н  д р е н к о , «PyccKie дииломатичесюе агенты», 1897, т. I, стр. 344.
3 Кауницу, 16 окт. 1760 г. ВйнскШ архивъ, по-н'Ьмецки.К. ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. М>
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спитъ двадцать часовъ въ сутки и пьетъ и естъ остальные 
четыре. Кроме того, въ бодрствующемъ состоянш онъ слишкомъ 
ясно проявляетъ свою приверженность къ Францш, въ особен
ности съ т'Ьхъ поръ, какъ Шетарди выхлопоталъ его жене 
пеншю въ 3.000 р... Впрочемъ, онъ никогда солдатомъ не былъ, 
и самая доблестная служба его состояла въ командованш го- 
спиталемъ на Украине. Второй — Кейтъ, весьма ненадежное 
лицо, какъ относительно Францш, такъ и Пруссш; следова
тельно, ему никогда нельзя будетъ вверить командоваше apMieft. 
Его прочатъ въ командиры округа на границахъ Персш или 
татарскаго царства... ТретШ князь Репнинъ... онъ прекрасный 
человекъ и, зная самого себя, солдатомъ себя и не выставляетъ... 
Четвертый, генералъ-аншефъ собственно говоря лишь номи
нально, Салтыковъ, старый дуракъ, вероятно выжившШ изъ 
ума. Его и произвели-то въ чины потому только, что онъ былъ 
шутомъ въ царствоваше императрицы Анны» '.

Следовательно, въ общемъ было два восьмидесятилетнихъ 
инвалида, два прожигателя жизни, чуждыхъ военнаго духа, по
дозрительный иностранецъ и одинъ скоморохъ. Неудивительно, 
поэтому, что, собираясь отправлять войска на Рейнъ, Елизавета 
хотела позаимствовать у Австрш генерала. Но у Марш-Терезш 
лишнихъ генераловъ не было, и самъ Претлакъ, будучи пригла- 
шенъ на должность военачальника, доказалъ, что разделяетъ 
мнеше д’Эона относительно службы во второмъ отечестве Ми- 
ниха и Остермана. Четырнадцать летъ спустя, дочь Петра Ве- 
ликаго никого не нашла, чтобы выставить противъ Фридриха, 
кроме «стараго дурака», къ которому столь пренебрежительно отно
сился Претлакъ. Остальные все умерли или уехали изъ Рос- 
сш, какъ сынъ Ласси и Джемсъ Кейтъ. Этотъ последнШ про- 
силъ, чтобы императрица приняла на службу его брата, зна- 
менитаго милорда-маршала. «У насъ довольно маршаловъ», от
ветила Елизавета. И Джемсъ Кейтъ отправился искать сча
стья въ друия страны. Фридрихъ этимъ воспользовался; у 
него на службе оказались оба брата, и при открытш военныхъ 
действШ съ Росшей имъ пришлость помериться силами со Сте- 
паномъ Федоровичемъ Апраксинымъ, о которомъ Уильямсъ го- 
ворилъ въ 1766 г.: «Онъ никогда не видалъ врага и не имеетъ 
ни малейшаго желашя его видеть» 1 2. Но это было ужъ безусловно

1 С.-Иетербургъ, 20 августа, 1746. В^нскШ архивъ, по-французски.
2 «Pol. Corresp.», т. XIV, стр. 80.
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преувеличено. Пользуясь при Императрице Анне могуществен
ной поддержкой въ лице своей матери Елены Леонтьевны Ко- 
кошкиной, бывшей во второмъ браке за грознымъ Ушаковымъ, 
Апраксинъ былъ при Миних'Ьгенералъ-адъютантомъ и сохранилъ 
за собой этотъ постъ, несмотря на свою лень и глупость. Но 
въ скандальной хроник^ того времени, его бюграф1я отягчилась 
некоторыми непривлекательными чертами,— некрасивой карточ
ной истор1ей у Кирилла Разумовскаго и слишкомъ явнымъ по- 
ощрешемъ любовныхъ отношенШ между его дочерью Еленой Сте
пановной Куракиной и Петромъ Шуваловымъ. Но въ виду того, 
что хроники содержатъ нередко столько же лжи, сколько и 
скандаловъ, я склоненъ придерживаться суждешя и впечатле- 
шй маркиза Лопиталя; онъ былъ радушно принятъ русскимъ 
главнокомандующимъ въ его главной квартире въ Риге, поль
зовался его широкимъ гостепршмствомъ и не можетъ считаться 
поэтому свидетелемъ отъ обвинешя. Онъ хвалитъ красивое и 
благородное лицо генерала, не обезображенное даже чрезмерной 
тучностью, его открытое выражеше и даже воздержность Апра
ксина, несмотря на прежнее бражничество его съ польскимъ ко- 
ролемъ. Онъ любовался его «ласковыми манерами, его пышностью, 
щедростью относительно солдатъ и справедливостью ко всемъ». 
Онъ похвалилъ и его решеше оставить въ Риге «множество 
молодыхъ дамъ, входившихъ въ составъ его свиты». И, что бы 
ему ни говорили, онъ отказывался допустить у столь любезнаго 
человека недостатокъ мужества, равный полному отсутствш  
военныхъ талантовъ. Однако, более близкое знакомство съ рус
ской apMiefi и ея главнокомандующимъ не могло оставить въ 
немъ. ни малейшаго сомнешя на этотъ счетъ 1.

Апраксинъ былъ победителемъ при Гроссъ-Эгерсдорфе (19 ав
густа 1767 г.). Впавъ потомъ въ немилость и будучи отданъ 
подъ судъ за то, что онъ отступилъ после этой победы, онъ 
умеръ отъ удара во время перваго допроса.

Его преемникъ, графъ Уильямъ Ферморъ, англичанинъ по 
происхождение, былъ, повидимому, более одаренъ, въ особенности 
какъ инженеръ, хотя онъ и не блеснулъ своими даровашями 
подъ Цорндорфомъ; но когда ему, въ свою очередь, пришлось 
уступить место Салтыкову, то французсшй военный агентъ, 
Монталамберъ, въ следующихъ словахъ выразилъ свое удовле-

1 Шуазелю, 7 поля 1757. Архнвъ франц. Мин. Ин. Д^лъ.
10*



твореше по этому поводу. «Хотя Салтыковъ далеко не умелый 
и не предпршмчивый гевералъ, мы все же предпочитаемъ его Фер
меру, который, не обладая точно также ни военными талантами, 
ни знашями, гораздо мен'Ье добродушенъ и, по слухамъ, совер
шенно преданъ нашимъ врагамъ» 1. Я не решился бы привести 
здесь единоличное м нете, какъ бы обоснованно оно ни каза
лось. Но м'Ьсядъ спустя, обсуждая предпочтительность одного 
генерала передъ другимъ, Эстергази сослался на трудность вы
бора «между изм'Ьнникомъ и глупцомъ» 1 2.

Это не помешало, однако, Салтыкову нанести Фридриху са
мое кровавое поражеше, когда либо испытанное Розбахскимъ 
героемъ. Но Салтыковъ не лучше своего предшественника су- 
м'Ьлъ воспользоваться победою, и Елизавета въ отчаянш обра
тилась къ своему прежнему любимцу, Александру Борисовичу 
Бутурлину. О немъ Эстергази, со свойственной ему резкостью 
выраженШ, тотчасъ же написалъ, что Бутурлинъ «опять-таки 
идютъ, ничего не понимающШ въ военномъ деле» 3. Ему вто- 
ритъ и Лопиталь: «У Бутурлина н'Ьтъ ни ума, ни талантовъ. 
Онъ воевалъ лишь съ персами и татарами и внутри Россш. Онъ 
пьяница и невежда» 4 5.

Эти оценки энергично опровергаются большинствомъ рус- 
скихъ военныхъ писателей, въ глазахъ которыхъ все эти гене
ралы, побеждавнйе Фридриха или доблестно сражавпйеся съ нимъ, 
достаточно ясно доказали, что они способны были меряться си
лами съ великимъ полководцемъ Б. Если же я не только указалъ 
противоположный м нетя,но и присоединился къ нимъ,то лишь по
тому, что помимо ц'Ьлаго свода трудно у страняемыхъ свидетельству 
они подтверждаются самими фактами, которыя я ниже изложу.

Сподвижникъ Бутурлина, графъ Захаръ Григорьевиаъ Чер- 
нышевъ, повидимому, одинъ проявилъ въ рядахъ высшаго 
командовашя умъ и доблесть военачальника. Впрочемъ, заслуга 
блестящихъ военныхъ подвиговъ, совершенныхъ имъ, можетъ 
быть, должна быть отчасти приписана его неизменному бое

1 8 0

1 6 октября 1760. Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ.
2 Кауницу, 7 ноября 1760 г. BtHCKifl архивъ.
3 Кауницу, 23 февр. 1760. ВЪнскгё архивъ, по-нЪмецки.
4 Шуазслю, 16 февр. 1769 г. Архивъ франц. Мин Ин. Д1?лъ.
5 См. MacflOBCKifl ,  «Русская арм1я въ Семил1>тнюю войну», 1888 г. Въ 

своемъ уже цитированномъ мною трудЪ, «Rosses et Prussians», Рамбо многое 
позапмствовалъ у ученаго русскаго историка.
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вому товарищу австрШцу Лаудону. Кампашя Семил'Ьтней войны, 
съ другой стороны, обнаружила таланты будущаго «русскаго Тю- 
ренна») какъ его называетъ Карамзинъ, Петра Александровича 
Румянцова, великаго полководца сл’Ьдующаго царствовашя— и 
сына сонливаго старика и любителя покушать, о которомъ пи- 
салъ Претлакъ въ 1746 г.

Но то были лишь младпйе офицеры. Фридрихъ не зналъ ихъ. 
Относясь съ пренебрежешеыъ къ ихъ 1ерархическимъ началь- 
никаыъ, «дуракамъ, идютамъ» или кбрыстолюбцамъ, какимъ 
былъ явно другой товарищъ по оружш Чернышева, Тотлебенъ, 
Фридрихъ совершалъ крупную ошибку: вместе со всей совре
менной ему Европой, онъ не разсмот^елъ и не распозналъ того, 
что стояло за ними, какъ и за ихъ политическими товарищами, 
Бестужевыми и Воронцовыми, т. е. мощнаго роста молодой и 
сильной расы, которая, какъ на поляхъ сражешй, выбранныхъ 
ученой стратепей грознаго врага, такъ и среди ловушекъ, ловко 
разставленныхъ самой хитроумной дипломат1ей, развернула всю 
свою непобедимую энерию и непреодолимый размахъ.

Приступаю теперь къ сжатому очерку внутренней исторш 
царствовашя Елизаветы.

Нефритовая чашка въ золотой оправ-t. 
(Императорскш Эрмитажъ).



Разналины дворца гр. Кирилла Григорьевича Разумовскаго 
въ Батурин^.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Политическая эволющя. 1 * * * V.

1. Политически строй. — Упразднеше Кабинета. — Возстановдеше Сената въ
его прежнихъ правахъ. — Конференщя министровъ. — Преобразоваше кол-
легШ. — Отступаете отъ объединяющей программы Петра Великаго. —
Возстановлеше гетманства въ Малороссш. — Успехи въ противоположномъ 
направленш. — Уничтожеше казацкой автономш. — Колонизац1я степей. — 
Устроеше Сибири. — II. Администращя. — Продажность должностей и по
рожденный ею влоупотреблешя. — Безсил1е центральной власти. — Недо
статки суда. — Ш. Законодательство. — Изобил1е указовъ. — Попытка ко- 
дификацш. — Преобразоваше уголовнаго права. — Истор1'я т'Ьлесныхъ на- 
казавШ. — Отмена смертной казни. — Либеральныя стремле^я встр'Ьчаютъ 
препятств1я въ релииозномъ рвенш Елизаветы и ея полнтическомъ поло- 
женш.— IV. Высшая й административная подищя.— Тайная канцеля- 
pifl. — Безпрерывный заговоръ. — Общественная безопасность. — Неспра
ведливое отношеше. — Разбои. — Сообщничество властей, армш, населе- 
ш я .— Пожары. — Bflifleie ихъ на экономическое состояше страны.—
V. Экономичесшй режимъ. — Монополш. — Отступаете отъ принциповъ 
Петра Великаго. — Поощреше промышленности и торговли. — Система 
разумнаго вмешательства государства, — Недостатки его. — Гешальный 
изобрЬтатель. — Автомобили и часо-верстный счетчикъ Шамшуренкова. — 
Противореч1я системы. — Законы противъ роскоши. — Посредственные ре
зультаты. — Причины. — VI. Финансы. — Нарушеше равновеЫя. — За-
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долженность. — Отсутств1е отчетности. — Всеобщее хшцеше. — Сл^дсятая 
войны. — Неспособность страны поддерживать выпавшую на ея долю 
роль.—VII. Apiuifl и флотъ.—Суждеше современниковъ о военномъ устрой
ств!} Имперш. — Недостатки его.— Преобразовали 1766 г. — Нравственный 
элемента. — Упадокъ флота. — ДЬло Петра Великаго разрушается. — Его 
парадоксальный характеръ. — Посл’Ьдсутя.

Эта часть моей темы, составляющая содержаше настоящей 
и следующей главы, могла бы, согласно мн’йнш посл'Ьдняго по 
времени европейскаго историка, коснувшагося ея, быть просто 
обойденной молчашемъ. Онъ находить, что и значительно позже 
царствовашя Елизаветы, вплоть до эпохи великаго нащональ- 
наго пробуждешя, обусловленнаго бедств1ями Крымской кам- 
панш, руссюй народъ, колоссъ, спавший вековымъ сномъ, не 
пережилъ, вне области дипломами и армш, ни одного часа, до- 
стойнаго быть отмйченнымъ на циферблате исторш \  Доста
точно и одной минуты размышлешя., чтобы оценить по достоин
ству всю ненаучность этого положешя. Жизнь челов'йческихъ 
группъ не допускаетъ подобныхъ несоответствий между ихъ 
внутреннимъ существовашемъ и внешней ролью, и не на на
родъ заснувшихъ сурковъ наткнулся Наполеонъ I подъ стенами 
Москвы. Но ошибочность этого суждешя, выясняющаяся безъ 
особаго труда, все же требуетъ объяснешя въ виду ея распростра
ненности среди иностранцевъ, изучавшихъ прошлое Росши.

Она коренится, прежде всего, въ несомненной двойственно
сти исторш страны, съ одной стороны блестящей и обаятельной, 
съ другой—-тусклой и приниженной. Къ этому вопросу мне при
дется еще вернуться. Другая причина лежитъ въ многочислен- 
ныхъ затруднешяхъ, встречаемыхъ при изучены этой безвест
ной части историчеекаг.о развиНя Россш, фазисы котораго про- 
ходятъ передъ нашими глазами. Внешняя истор1я Россш восем- 
надцатаго столетия представляетъ собою солнце, восходящее 
на европейскомъ горизонте. Внутренняя истор1я ея и до нашихъ 
дней имеетъ видъ туманнаго пятна. Обоимъ этимъ теламъ свой- 
ствена эволющя, или, скорее, они составляютъ одно тело, одно
родное по существу, повинующееся единому закону тяготешя и 
движешя въ пространстве, но различное по своимъ свойствамъ 
и видимое подъ различнымъ угломъ съ того места, где мы 
стоимъ. Мы знаемъ досконально все подробности сраженШ, про- 1

1 N isb e t B ain, «The daughter of Peter the Great». Лондонъ, 1900, стр. 5.
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исходившихъ между Фридрихомъ и полководцами Елизаветы, и 
въ переговорахъ, предшествовавшихъ этимъ кровавымъ схват- 
камъ, отъ насъ не ускользнула ни одна мелочь. Но мы имеемъ 
лишь смутное пошгие о внутренней жизни деревни, села, гу- 
бернш огромной Имперш, где вырабатывались и где черпались 
элементы борьбы, победоносно выдержанной за пределами Рос- 
cin. Здесь документы отсутствуют!,. Лишь немноие изъ нихъ 
были изданы. Самые же существенные остаются недоступными 
даже для техъ изследователей, что не побоялись бы трудныхъ 
поисковъ въ архивной пыли. Я и не надеюсь преодолеть эти 
препятстя; но не могу не поддаться искушешю сделать скром
ную попытку, имеющую своею целью приблизить насъ къ 
этой неизследованной области и бросить на нее хотя бы поверх
ностный взглядъ. Вершины ея, само собой разумеется, явля
ются и наиболее доступными для насъ.

I.

Политичестй строй.
Форма, приданная новому правительству, свидетельствовала 

на первыхъ порахъ о решительномъ возврате къ пути Петра 
Великаго въ техъ пунктахъ, где скорее на практике, чемъ въ 
теорш, предшествовавпйя царствовашя стремились отъ нихъ 
уклониться. Упраздненный Кабинетъ вернулъ Сенату админи
стративный, юридичесшя и законодательный его права, посте
пенно отнятыя у него его соперникомъ. Но это возстановлеше 
Сената въ его правахъ было лишь призрачно. Одинаковый при
чины произвели и одинаковыя следств1я: въ виду того, что вновь 
выяснилась несовместимость коллеиальной формы съ требова- 
шями управлешя, Кабинетъ былъ замененъ Конференщей; но 
оказалось, что подъ другимъ назвашемъ онъ точно также погло- 
тилъ и власть Сената. Аккуратно посещая некоторое время за- 
седашя Сената, Елизавета сначала поддерживала было автори- 
тетъ высокаго собрашя; вместе съ темъ пересмотръ указовъ, 
изданныхъ въ предшествовавпйя царствовашя, обусловленный 
династическими соображешями и порученный Сенату, ставилъ его 
въ законодательной области, повидимому, вне всякаго соперни
чества на первое место. Указъ 6 августа 1746 г., подчиняв- 
1шй заключешю Сената все приговоры къ смертной казни, точно 
также утвердилъ верховность его юридическихъ правъ. Р>о адми-
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нистративныя функцш остались, какъ всегда, весьма обшир
ными и разнообразными. Такъ, напр. въ 1746 г., Сенату при
шлось заняться обсуждешемъ вопроса о качестве и цветахъ бар
хата, выд'Ьлываемаго въ Россш. Матерш съ ярко красными раз
водами на светломъ фоне были имъ забракованы, при чемъ 
императрица, несомненно, помогла ему въ этомъ деле своими 
спещальными знагпями.

Къ несчасйю, рвете Елизаветы вскоре остыло. Вначале она 
сохранила за собой непосредственный контроль надъ правомъ 
петищй, принадлежавшимъ ея подданнымъ... Были назначены 
особые дни для подачи прошешй. Но оказалось, что каждый 
разъ что-нибудь мешало императрице приступить къ этому заня- 
й ю ,—то охота, то прогулка, то совещаше съ продавщицей мод- 
ныхъ товаровъ. Уже въ мае 1743 г. пришлось посылать про- 
шешя въ особую канцелярш. Былъ возстановленъ и Кабинетъ 
ея величества, въ качестве передаточнаго органа между госуда
рыней и правительствомъ. Опять-таки «какъ при Петре Вели- 
комъ».

Само собой разумеется, что Коллегш остались неприкосно
венными. Все же Елизавета упразднила въ 1744 г. Коллегш 
экономш, управлявшую недвижимостью, принадлежавшею мона- 
стырямъ и епарх1ямъ и разбиравшую духовныя дела подъ над- 
зоромъ Сената. Функцш этой светской Коллегш были переданы 
духовной канцелярш, непосредственно подчиненной Синоду. Это 
была великая победа для клерикальныхъ тенденщй, которымъ 
покровительствовалъ новый режимъ.

Изъ остальныхъ Коллейй некоторый сохранили лишь номи
нальную власть, какъ, напримеръ, Коллеия иностранныхъ делъ  
после возвышенш Бестужева. Канцлеръ умышленно никогда не 
ступалъ въ нее ногою, занимаясь всеми делами въ частномъ 
своемъ кабинете. Одинъ изъ чиновниковъ Коллегш вознегодо- 
валъ на подобное пренебрежете къ его товарищамъ. Бестужевъ 
пожалъ лишь плечами: «Что мне съ ними делать? Они не 
вскрываютъ ни одной бумаги и способны лишь противоречить 
мне, не приходя ни къ какому заключешю».

Такимъ образомъ теоретически замыселъ Преобразователя 
самъ собой распадался при осуществлеши его. Въ одной осо
бой области новая органическая реформа, самая значительная 
въ царствоваше Елизаветы, породила полный разрывъ съ поли- 
тическимъ наслед1емъ великаго царя, обнаруживъ неспособ

ен
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ность наследниковъ сохранить его въ неприкосновенности, тогда 
какъ они громко объявляли себя наиболее преданными его 
задачахъ.

Выполняя пильную программу, долженствовавшую объеди
нить различныя части имперш, Петръ, какъ известно, упразд- 
нилъ автономное управлеше Малороссии и гетманскую власть. 
Со смерти посл'Ьдняго гетмана, Апостола, последовавшей въ 
1734 г., область эта управлялась временной коллеией (правле- 
шемъ гетманскаго уряда), состоявшей изъ шести членовъ, на
половину великоросЫянъ, наполовину малоросшянъ. Это вре
менное устройство грозило затянуться на вечныя времена; 
вместе съ темъ руссше члены комиссш присваивали себе все 
больше и больше власти за счетъ своихъ товарищей. Те 
громко жаловались на это; но до воцарешя Елизаветы не 
было еще причины внять ихъ просьбамъ. Впоследствш такая 
причина явилась, и она носила имя—Разумовскаго. Со дня 
на день положеше изменялось и целый рядъ искупитель- 
ныхъ меръ возвестилъ сынамъ вольной Украйны, что время 
испытанШ прошло. Въ 1744 г. императрица посетила Шевъ 
и соблаговолила принять посольство, просившее возстановле- 
шя гетманства. Это почти равнялось обещашю. Другая депу- 
тащя отправилась вскоре въ Петербургъ на свадьбу великаго 
князя и вернулась, принося съ собой уже положительныя заве- 
решя. Ихъ немедленному осущ ествлена препятствовало одно 
лишь обстоятельство въ особе самого гетмана. Хотя онъ и дол- 
женъ былъ быть избраины м ъ  своими будущими подчиненными, но 
заранее условлено было, что выборъ ихъ падетъ на брата времен
щика. Но приходилось ждать; ему было всего шестнадцать летъ. 
Когда ему исполнилось двадцать одинъ годъ, совершенно излиш
няя комед1я выборовъ была разыграна съ большой торжествен
ностью въ Глухове, и въ назначенный день 22  февраля 1750 г. 
Кириллъ Разумовсшй былъ избранъ въ гетманы единогласно 1.

Темъ временемъ принялись всячески улучшать положеше 
Украйны. Были приняты энергичесшя меры для борьбы съ по
жарами, безпрестанно опустошавшими ее; посланы были значи
тельный суммы денегъ для облегчешя страшной нищеты ея жи
телей. Отозваше семи русскихъ полковъ, расквартированныхъ въ 
стране, обрадовало населеше, удовлетворяя одну изъ самыхъ на-

1 М арковичъ, «Записки», 1896—1899, И, 149.
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стойчивыхъ его просьбъ. Смешанная комисшя, въ которой они 
видели оруд1е притеснешя для себя, прекратила свое существо- 
ван1е. В се руссше чиновники уехали изъ края, и управлеше 
имъ, состоя въ ведены Сената, снова перешло къ Коллегы 
иностранныхъ д'йлъ, что являлось залогомъ хотя бы относитель
ной свободы. Возстанбвлеше резиденцы гетмана въ Батурине, 
бывшей столице Мазепы, представлявшей лишь груду разва
лишь, точно также, повидимому, знаменовало собой возвратъ къ 
славнымъ традищямъ прошлаго.

Къ несчастью, гетману стало скучно въ выстроенномъ для 
него дворце, и онъ подъ предлогомъ разстроеннаго здоровья 
просилъ вернуть его въ прекрасный петербургскы климатъ. 
Елизавета снизошла къ его просьбе; Батуринъ опуст'Ьлъ, и 
управлеше страной было предоставлено прихотямъ низшихъ чи- 
новниковъ и алчныхъ родственниковъ Разумовскаго. Но, и оста
ваясь среди нихъ, Кириллъ Разумовсшй былъ бы совершенно 
неспособенъ руководить ими или сдерживать ихъ; однако, дело 
возрождешя Украйны, если бы даже онъ и проявлялъ личную 
иннщативу, не выиграло бы отъ этого. Къ нему былъ приста
в л е н  въ качестве ментора нешй Тепловъ, стоивний самъ по 
себе трехъ русскихъ членовъ бывшей комиссш, взятыхъ вместе. 
Тепловъ со страстнымъ рвешемъ принялся противодействовать 
либеральнымъ стремлешямъ новаго режима, выразившимся, между 
прочимъ, въ указе, данномъ въ 1754 г. и разрешавшемъ тор
говлю хлебомъ между Великоросшей и Малоросшей, затемъ въ 
1766 г. сказавшагося въ отмене таможеннаго сбора, наложен- 
наго на иностранные продукты въ пользу метрополы, и въ посте- 
пенномъ уничтожены множества внутреннихъ налоговъ, обреме- 
нявшихъ местную промышленность. Въ 1766 г., склоняясь на 
советы своихъ сотрудниковъ, Кириллъ Разумовсшй вступилъ 
въ борьбу съ Бестужевымъ и, дабы досадить канцлеру, испросилъ 
указъ о возвращены Украйны въ ведеше Сената. Это подкаши
вало въ корне принципъ автономы и развише ея, вследств1е 
этого, потерпело непоправимый ущербъ. Въ 1761 г. Сенатъ взду- 
малъ отторгнуть отъ Малороссы Шевъ, превративъ его въ главный 
городъ округа, находившагося въ непосредственномъ управлены 
Сената. Это равнялось отсеченш главы Малороссы и обозначало 
полный и окончательный возвратъ къ объединительной про
грамме, въ которой гены Петра Великагэ восторжествовалъ 
надъ ошибками его преемниковъ.
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Южнее, въ необозримыхъ степяхъ, окаймлявшихъ нижнее 
течете Днепра, царствоваше Елизаветы подготовило гибель 
запорожцевъ. После уничтожешя Сечи въ 1709 г., вызваннаго 
сообщничествомъ запорожцевъ съ Мазепой, они попытались въ 
сл'Ьдующемъ году основать кошъ на месте сл1яшя Каменки съ 
Дн'Ьпромъ. Будучи отброшены на востокъ, они стали подъ по
кровительство хана и продолжали на низовьяхъ Днепра въ уро
чище Алешки традищи казачины. Они были последними пред
ставителями типа запорожскихъ казаковъ. Но новое ихъ положе- 
Hie, ставившее ихъ въ зависимость отъ ихъ естественнаго врага, 
было плачевно. Они тяготели къ Россш и къ ея царю. Въ 1728 г. 
Апостолъ заявилъ, что запорожцы желаютъ вернуться къ своей 
прежней Сечи и принять русскШ протекторатъ. Это благопр]ят- 
ное настроеше испортилось благодаря недомыслш Петра И. Апо
столу приказано было съ оруж1емъ въ рукахъ отбросить людей, 
изъявлявшихъ преданность Россш. Анна 1оанновна оказалась 
мудрее. Возводя по ея приказу въ степяхъ целую линш фор- 
товъ, тянувшихся отъ Днепра до верховьевъ Дона, генералъ 
Вейсбахъ вместе съ темъ завязалъ сношеше съ кошемъ. Въ 
1733 г., съ соизволешя императрицы, кошевой атаманъ Мило- 
шевичъ основалъ новый кошъ на русской земле, на правомъ 
берегу Днепра, на полуострове, образованномъ маленькой, но 
глубокой рекой Подпильной. Съ разрешешя шевскаго apxienn- 
скопа тамъ была построена и церковь. То былъ последнШ казацкШ 
кошъ. Въ 1734 г. атаманы отправились въ Белую Церковь, где 
присягнули императрице и получили отъ нея грамоту и обещанье 
платить имъ жалованье. Окружающая область была организована 
по-казацки, разделена на курени, подчиненные двумъ товчамъ, 
управляемымъ п ал ан к ам и  или собрашемъ старостъ— старшиной.

Эти казаки сражались подъ русскими знаменами въ Турец
кую войну и БелградскШ трактатъ (1739 г.) утвердилъ пере- 
ходъ Сечи въ русское подданство. Дополнительнымъ договоромъ 
все земли запорожцевъ перешли во владеше Россш, за исклю- 
чешемъ неболынихъ владенШ на берегу Буга. Отныне Запо
рожье и Сечь находились во власти Россш, которой было те- 
перь нетрудно уничтожить последшя остатки прежняго режима. 
Но правительство Елизаветы обнаружило въ данномъ вопросе 
осторожность, терпеше и мудрый либерализмъ, вызвавпйе много- 
обещавшее колонизаторское движете. Въ 1760 году, въ быт
ность Михаила Бестужева посланникомъ въ Вене, сербсше офи-
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церы предложили свои услуги для сформировали гусарскихъ 
и пандурскихъ полковъ, взамйнъ уступки имъ земель въ дне- 
провскихъ степяхъ. Въ Петербурге предложеше это не было от
вергнуто, и въ слфдугощемъ году въ Шев'Ь появился полковникъ 
Хорватъ съ 218-тью товарищами изъ обоихъ полковъ. Ему дали 
чинъ генерала и обширныя земли на северо-западе отъ Запорожья. 
Эта колотя, занявшая пространство отъ реки Кагальника до 
соединешя Омельника съ Дн'Ьпромъ, въ нынешней Херсонской 
губернии, получила назваше Новой Сербш. Въ 1763 г. начали 
строить въ ней фортъ Св. Елизаветы, ныне Елизаветградъ, на 
верховьяхъ Ингула. Но Запорожцы смотрели подозрительно на 
эту постройку. Порта тоже обезпокоилась ею и работы пришлось 
остановить. Но дело это было лишь отложено. Ужъ раскинуты 
были сети, которыя вместе съ Запорожьемъ должны были по
степенно захватить и Крымъ.

Въ мае 1763 г., два другихъ Серба, Шевичъ и Нрерадовичъ 
получили угодья въ северо-восточной части Запорожья, между 
сйвернымъ Донцомъ и реками Вахмутомъ и Ланганьей. Этимъ 
было положено начало Славо-Сербш. Пустыя пространства ме
жду обеими колошями постепенно заселились болгарскими, мол
даванскими и валахскими переселенцами, составившими пестрое 
населеше, яркими красками описанное Кулишемъ въ его романе 
«Михайло Чернышенко». Въ 1766 г. оно состояло изъ 2.800 степ- 
ныхъ жителей; изъ нихъ 1,300 носили оруж1е. Очевидно, среди 
нихъ не могъ царить полный порядокъ. Возникали постоянный 
столкновешя между этими буйными, безпокойными и свободо
любивыми народностями и правительствомъ, вынужденнымъ, въ 
силу ихъ же строптиваго нрава, прибегать къ деспотическимъ 
мерамъ. Въ 1759 г. на просьбу дать указъ, который утвер- 
ждалъ бы иереселенцевъ въ ихъ правахъ, комендантъ форта 
Св. Елизаветы, Муравьевъ, ответилъ: «Указъ—это я». Однако 
до самой смерти Елизаветы какъ МалоросЫя, такъ и Запорожье 
сохранили автономное и демократическое устройство.

Что же касается другихъ казаковъ, разсеянныхъ по юго- 
восточной границе Россш, азовскихъ, астраханскихъ и волж- 
скихъ, то за отсутств1емъ столь крепкихъ узъ, связывавшихъ 
ихъ съ прежними традищями вольности, катя  были у запо- 
рожцевъ, ихъ поглощете огромной импер1ей и ихъ распреде- 
леше въ объединенньтхъ рамкахъ ея организащи не возбуждали 
такихъ же вопросовъ и затруднешй.
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Но еще далее на востокъ правительство Елизаветы стояло 
лицомъ къ лицу съ другой огромной задачей: устроешемъ и 
заселешемъ громадныхъ пространствъ, тянувшихся отъ Урала 
до береговъ океана. Первый оренбургсшй губернаторъ, И. И. Не- 
нлюевъ, авторъ изв'бстныхъ и весьма любопытныхъ «Записокъ», 
сделалъ въ ту эпоху великое дело въ техъ краяхъ. Оренбург
ская губершя была создана особымъ указомъ въ марте 1744 г. 
Она была сперва подчинена особой канцелярш, находившейся 
въ столице Имперш, и среди населешн ея pyccKie были въ мень
шинств^: ихъ было всего 200,000 душъ, изъ нихъ 20,000 чи- 
новниковъ. Оно состояло главнымъ образомъ изъ аз1атскихъ 
выходцевъ, бухарцевъ, хивинцевъ, даже персовъ, но въ осо
бенности изъ татаръ и различныхъ туземныхъ народностей: 
башкировъ, киргизовъ, черемисовъ, чувашей, вотяковъ; съ ними 
приходилось скорей воевать, нежели управлять ими. Открывая 
заводы, надо было снабжать ихъ пушками. Съ целью поставить 
столицу области въ лучпйя стратеги честя услов1я, Неплюевъ 
счелъ нужнымъ перенести ее въ другое место и основать въ 
двухъ стахъ верстахъ разстояшя, на берегу Урала., новый Орен
бургу тотъ, что существуетъ и теперь. Онъ натравливалъ вме
сте съ тЬмъ одну на другую эти буйныя народности и одновре
менно, сообразуясь съ тенденщями, проявлявшимися въ выс- 
шихъ сферахъ, практическая ценность которыхъ не ускользала 
отъ него, развилъ чрезвычайно деятельную религюзную пропа
ганду, принесшую обильные плоды, въ особенности среди кал- 
мыковъ. Не обнаруживая особой способности оценить благо- 
деяшя хрисНанской веры, эти туземцы, поставлявпйе въ армш 
Апраксина и остальныхъ завоевателей Пруссш самыхъ ярыхъ 
мародеровъ, проявили большую алчность, и переходъ ихъ въ 
православную веру оплачивался весьма щедро.

Въ 1746 г., черезъ три года после своего основашя, новый 
Оренбургъ насчитывалъ уже шестьсотъ двадцать восемь домовъ, 
четыре церкви и сто семьдесятъ пять лавокъ; изъ нихъ сорокъ 
сосредоточились вт> гостиномъ дворе, имевшемъ много покупа

телей. Къ несчастью, Неплюевъ былъ отозванъ въ 1768 г., а 
преемникамъ его было далеко до него Они принадлежали 
къ типу, часто встречавшемуся въ ту эпоху, когда только что 1

1 Н еплю евъ, «Записки», Петербургь, 1893, стр. 134 и с-тЬд.
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преобразованный на европейскш ладъ правительственный классъ 
во всей имперш, во всЬхъ областяхъ и на вс^хъ ступеняхъ, лишь 
прививалъ новые элементы развратности къ худшимъ порокамъ 
прошлаго.

И.

Внутреннее управлеше.

Принужденному прибегать иногда къ изворотливости, самому 
Петру Великому приходилось возвращаться нередко къ н!>кото- 
рымъ самымъ непривлекательнымъ пр1емамъ прешняго режима. 
Въ 1713 г., когда служащее одной канцелярш роптали на то, 
что не получили жалованья, а удовлетворить ихъ было неч'Ьмъ, 
имъ было разрешено указомъ вознаградить себя участаемъ въ 
управленш иностранными делами и делами Строганова. Строга- 
новъ былъ богатейший промышленникъ, имевшШ дела съ пра- 
вительствомъ. Случай съ однимъ изъ виднМшихъ государствен- 
ныхъ деятелей, той эпохи, Татищевымъ, характеризуетъ Образъ 
мыслей и обычаи, бывппя еще въ силе въ этой области и въ бо
лее позднее время. Попавъ подъ судъ въ 1739 г. за вымогатель
ства, произведенныя имъ на граница Сибири, онъ целые годы на
ходился подъ судомъ, не переставая отправлять важныя государ- 
ственныя должности. Такъ въ 1746 г. онъ былъ астрахансктгь 
губернаторомъ, когда Сенатъ приговорилъ его къ возм’йщешю 
убыгковъ по многимъ жалобамъ, не смещая его однако съ за- 
нимаемаго имъ поста К Можно себе представить, какъ уважали 
подчиненные подобнаго администратора.

Представлеше, которое народъ им$лъ вообще о людяхъ, обле- 
ченныхъ какой бы то ни было властью, выразилось въ одномъ 
прошеши, поданномъ Елизавет!;, где жена прапорщика Преобра- 
женскаго полка просила о дарованш ея мужу чина коллежскаго 
ассесора, предлагая въ обм'Ьнъ государыне четыре собачки; изъ 
нихъ одна называлась Jeannette, другая— Marquis; любопытный 
примеръ распространена французскихъ нравовъ 1 2.

Какъ и въ былыя времена, всякая должность разсматривалась 
прежде всего, какъ источникъ дбхода. Въ 1761 г. новый воевода

1 С оловьевъ, «ИсторГн Pocciii*, т. XXII, стр. 9—26.
2 «PyccKifl: Архивъ» 1867, стр, 189.
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Манга вей въ Сибири хва лился, что онъ заплатилъ за свое место 
30,000 р. !. И онъ старался, конечно, вернуть себе эти деньги. 
Заметьте, однако, что тутъ не было ничего общаго съ поряд- 
комъ, существовавшихъ въ прежшя времена въ другихъ стра- 
нахъ, где н'Ькоторыя нравительственныя должности приносили 
определенный и законный доходъ лнцамъ, занимавшимъ ихъ. 
Здесь не было ничего определеннаго, ни дозволеннаго; просто 
царило попустительство въ приложенш ко всей административ
ной лестнице, позволявшее должностнымъ лицамъ жить насчетъ 
управляемых'!, ими. Это равносильно было открытому грабежу. 
Онъ практиковался всюду, вызывая безпрестанныя жалобы, но 
лишь изредка действнтельныя репрессш.

Татсь белгородсые купцы жаловались на то, что воевода Мо- 
розовъ наказываетъ кнутомъ и даже отрезаетъ уши тема, изъ 
нихъ, которые не хотятъ участвовать вместе съ нимъ въ ограбле- 
н1и казны, и жалобы ихъ остались безъ последствий. Другой 
воевода, родственник'!. Данилова, автора интересныхъ записокъ 
объ этой эпохе, совершала, обходъ домовъ передъ Рождествомъ, 
какъ те, что ходятъ славить Христа, и собиралъ обильную жатву 
вынужденныхъ даровъ. Подобные поступки оставались безнака
занными. Сама Елизавета изобличала передъ Сенатомъ воронеж- 
екаго воеводу Пушкина и белгородскаго Салтыкова, делавшихъ 
постыдные поборы съ жителей, но Сенатъ не принималъ противъ 
нихъ никакихъ меръ 1 2. Иногда исключительный обстоятельства 
вызывали строгую расправу, но примеру Петра I. Въ 1764 г. 
князя Александра Краиоткина и писаря Ивана Семенова приго
ворили къ наказание кнутомъ за взяточничество: но эти рас
правы носили столь случайный характеръ и въ нихъ столь явно 
нарушалась справедливость, что съ точки зрешя нравствен на го 
воздейстчня последств1я ихъ оказывались ничтожными.

А въ отдаленныхъ областяхъ, въ сибирской глуши, даже и 
это несовершенное пли прихотливое возмез;ре никогда не пости
гало виновных!,. Тамъ царилъ полный, абсолютный, безудержный 
произволъ. «На небе Богъ, а въ Иркутске Кохъ», говорилъ 
про себя одинъ изъ сатраповъ, царившихъ на этой окраине. 
Тамъ одинъ коллежсшй ассесоръ снялъ св. Теория, украшав-

1 К арноннчъ. «Замечательныя и аагадочныя личности XVIII и XIX вв.>, 
18!).‘5, стр. 48.

2 Гольцонъ, «Законодательство н нравы Poccin XVJII в.», 1886.
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шаго городской гербъ, и заменилъ его окруженною лавровыми вен
ками надписью, свидетельствовавшею объ его проезде черезъ 
городъ. Даже въ Астрахани сказывалась близость Востока во все- 
возможныхъ злоупотреблешяхъ; былъ случай, когда одного изъ 
офицеровъ мйстнаго гарнизона тащили за ноги по улицамъ после 
того, какъ его высекли по приказанпо паши въ образе генерала.

Справедливость требуетъ указать, что одна изъ главныхъ при- 
чинъ, по которой правительство Елизаветы не приступало более 
энергично къ устранен!ю этихъ безчинствъ, заключалась въ его 
безсилш. Оно умело лишь законодательствовать. Полное собрате 
законовъ насчитывало 3,830 закбновъ, изданныхъ въ это 
царствоваше, на 800 больше, чемъ при Петре I. Но одинъ изъ 
последнихъ плодовъ этой законодательной невоздержности, указъ 
16 августа 1760 г., поразительнымъ образомъ обнаруживаете ея 
отрицательные результаты, выставляя на видъ и одинъ изъ глав
ныхъ недостатковъ правительственнаго режима того времени: 
полное смешеше ролей и функций законодателей, судей, админи- 
страторовъ. Этотъ указъ не законъ; это д1атриба, и ни одинъ 
историкъ не составилъ съ той поры более ядовитой. Онъ гово
рить о пренебреженш къ законамъ тйхъ именно лицъ, который 
обязаны ихъ применять; безпорядки растутъ во всехъ отрасляхъ 
администрации; суды превращаются въ торжища, где алчность и 
нерадеше судей уничтожаютъ всякую справедливость и поощ- 
ряютъ совершеше всехъ преступленШ; дела затягиваются до без- 
конечности; судьи непомерно богатеютъ; государственные инте
ресы попираются теми, кто долженъ ихъ охранять; хищеше ца
рить всюду: въ продаже соли, при наборе рекрутъ и взиманш 
налоговъ С

Судебная администращя, хромая на одну ногу и въ то же 
время вступая въ самые постыдные компромиссы, плохо испол
няла одну часть своего дела, а другую оставляла безъ движе- 
шя. Въ 1766 г. она решаетъ окончательно судьбу низшаго чина 
въ Юрьеве, обвиненнаго въ томъ, что онъ совместно съ воево
дой Пименовымъ замучилъ одного крестьянина ужасными пыт
ками—въ 1739 г.! Дело лежало подъ сукномъ, а виновные все это 
время сидели въ тюрьме. Одинъ изъ нихъ успелъ даже уме
реть 1 2.

1 С оловьевъ, «HcTopifl России, т. XXIV», стр. 342—3.
2 Ibid., т. XXIII, стр. 276.К. ВАЛИШЕНСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 13
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Не одни судьи были виновны въ проволочкахъ, повторяв
шихся до безконечности въ продессахъ той эпохи. 11 марта 1764 г. 
въ заседанш Сената, осчастливленнаго въ виде исключешя при- 
сутств1емъ императрицы, Петръ Шуваловъ указалъ и на другую 
причину этого явлешя: на состоите самого законодательства, 
где со времени Петра Великаго указы нагромождались одинъ на 
другой въ неописуемомъ безпорядкЬ. Елизавета энергично под
держала его замечате: «Ангелъ бы въ нихъ не разобрался», 
воскликнула она, добавивъ, что мноие изъ этихъ законовъ были 
непонятны и некоторые изъ нихъ не соответствовали более со- 
временнымъ нравамъ и идеямъ. То были золотыя слова, и тот- 
часъ же Сенатъ решилъ приступить къ составлешю свода «ясныхъ 
и понятныхъ» законовъ. Но въ виду того, что это происходило 
въ Москве, то решено было дождаться возвращешя собратя въ 
Петербургъ, чтобы приступить къ делу, но въ последовавппе 
затемъ дни и месяцы императрица была поглощена иными за
ботами и своихъ сенаторовъ не торопила.

III.
Законодательство.

Лишь въ следующемъ 1766 г. была составлена Комисшя и 
чтете статей новаго уложешя составило главное заняНе Сената 
въ течете этого года. Щербатовъ даетъ намъ довольно нелест
ное понятае о членахъ комиссш, составлявшихъ новые законы. 
Онъ говоритъ про одного изъ нихъ, что онъ незадолго передъ 
темъ былъ подъ судомъ за взяточничество и воровство; другой 
ничего не понималъ въ данномъ деле и кроме того былъ корысто- 
любъ; треий—лебезилъ передъ Петромъ Шуваловымъ и былъ 
столь же подкупленъ, какъ и этотъ последнШ. Эти своеобразные 
законодатели были все руссще. Щербатовъ называетъ среди нихъ 
лишь двухъ сведущихъ людей, Эмме и Струве, — немцевъ, не 
имевшихъ, однако, возможности приложить къ делу свои зна- 
шя и честность при подобныхъ сотрудникахъ.

Эти деятели наложили свой отпечатокъ на трудъ, исполнен
ный ими. Уложете было полно статей, заимствованныхъ изъ са- 
мыхъ разнообразныхъ иностранныхъ законодательствъ, по лич
ной прихоти различныхъ членовъ комиссш, стремившихся лишь 
подыскать тексты, благопр1ятствовавппе ихъ частнымъ интере- 
самъ. Притомъ комисшя разрослась въ большое количество под-
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комиссШ, пересматривавшихъ законы и правила, относивнпеся 
къ разнымъ ведомствами Въ области уголовнаго законодатель
ства, въ силу еще варварскихъ инстинктовъ большинства чле- 
новъ комиссш — и въ этомъ отношенш одинъ изъ н'Ьмцевъ, 
Эмме, исшпочешя не составлялъ, и—желанш выказать рвеше въ 
наказанш проступковъ, отягчавшихъ совесть н'Ькоторыхъ изъ 
нихъ, они нагромоздили целый рядъ пытокъ, который жесто
костью своею превзошли бы воображеше любого мандарина. Въ 
Елизавете эти жестошя меры вызвали ужасъ и отвращеше. Не
удача этой части Уложешя, выработанной раньше другихъ, не 
могла послужить стимуломъ къ составлена остальныхъ. Поте- 
рявъ довер1е къ своимъ собственнымъ силамъ, Комисшя потре
бовала на подмогу себе некоторое число выборныхъ лицъ отъ 
дворянства и купечества; но до наступлешя времени, назначен- 
наго для созвашя ихъ, Елизавета скончалась. Продолжеше ра- 
ботъ по составлешю Уложешя относится уже къ царствовашю 
Екатерины.

Въ правлеше Елизаветы эта законодательная попытка, не
смотря на постигшую ее неудачу и варварсшя тенденцш, про- 
явивппяся въ ней, косвенно соответствовала заметному успеху 
въ деле развит1я гуманитарныхъ идей. Здесь опять передъ нами 
раскрывается мрачная сторона нащональнаго прошлаго, одно
временно скорбнаго и своеобразнаго. Въ Уложенш царя Алексея 
Михайловича телесныя наказашя были предусмотрены въ ста 
сорока случаяхъ. Домострой сОветовалъ наказывать и наносить 
побои съ разборомъ, сообразуясь съ виной и обстоятельствами 
дела. Заслуги и благодеян1я розогъ вдохновили музу Симеона 
Полоцкаго, одного изъ основателей нащональнаго воспиташя, а 
св. ДмитрШ Ростовсшй (Данило Туптало) писалъ воспитанникамъ 
своей школы: «Дети, дети, я слышу дурныя вещи про васъ. Даю 
вамъ старшбго, А. Юрьева, дабы онъ велъ васъ строго, какъ 
цыгансшй табунъ... Кто возстанетъ противъ него, почтенъ бу- 
детъ розгами».

Съ пятнадцатаго и до конца восемнадцатаго века, въ крас- 
номъ мерцанш застенка, где трещали горяпця уголья и сви
стели плети среди зловещей суеты вокругъ эшафотовъ, безпре- 
станно воздвигавшихся на площадяхъ, черезъ руки палачей про
шли представители всехъ классовъ общества: прямые потомки 
удельныхъ князей, высппе государственные чины, духовный 
лица, самыя знатныя женщины. Въ 1714 г. двое сенаторовъ были
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наказаны кнутомъ; въ 1724 г.—нисколько священниковъ, даже 
не лишенныхъ сана; при Елизавете — две женщины высшаго 
общества, Лопухина и Бестужева. Только въ 1786 году дво
рянство, а въ 1796 г. духовенство освобождены были отъ этого 
иозорнаго равенства передъ виселицей и кнутомъ, при чемъ 
эта льгота была распространена и на преступниковъ моложе 
двенадцати и старше семидесяти летъ. Но въ следующемъ же 
году, Павелъ I, вступивъ на престолъ, уничтожилъ эту при- 
вилеию и въ начале девятнадцатаго столеНя опять секли 
всехъ, безъ различ1я возраста и общественная положешя. За- 
темъ освободительныя стремлея1я снова вступили въ свои права. 
Въ 1801 г. были отменены телесныя наказашя для дворян
ства, мещанъ и духовенства; въ 1808 г. — для женъ священ
никовъ; въ 1811 г.—для рядовыхъ монаховъ; въ 1836 г.—для 
детей священниковъ; въ 1841 г.—для писателей и ихъ женъ, 
для придворныхъ лакеевъ, носящихъ ливрею—лестное сопоста- 
влеше!—для вдовъ потомственныхъ дворянъ вторично вышед- 
шихъ замужъ за крепостныхъ, для воспитанниковъ некоторыхъ 
учебныхъ заведешй и некоторыхъ младшихъ чиновниковъ. Въ 
1866 г. былъ составленъ указъ въ пользу слабосильныхъ пре
ступниковъ, но онъ обнародованъ не былъ. Въ 1863 г. упраз- 
днеше шпицрутеновъ, кошекъ и розогъ, употреблявшихся въ 
армш, флоте и въ гражданскомъ управлении, отметило собой 
дальнейшШ успехъ по этому пути. Однако, законъ этотъ не 
касался ссыльныхъ. Лишь въ 1893 г. онъ былъ распростра- 
ненъ на женщинъ, приговоренныхъ къ ссылке или къ каторж- 
нымъ работамъ. Но въ деревняхъ волостные суды еще недавно 
имели въ этомъ отношенш права, ограниченный лишь указомъ, 
иоставившимъ телесныя наказашя подъ контроль земскихъ на- 
чальниковъ.

До царствовашя Елизаветы жестокость каръ все усилива
лась. Дочь же Петра Великаго начала съ того, что отменила 
смертную казнь, и если не въ правовомъ порядке, то фактически, 
такъ что на практике сперва смертные приговоры никогда въ 
исполнеше не приводились, а затемъ судьи вовсе перестали и 
присуждать къ смертной казни, за исключешемъ техъ случаевъ, 
когда преступлешя носили политичесшй или релипозный харак
т е р у —аномал1я, сохранившаяся и до нашихъ дней. Въ цар- 
ствоваше Елизаветы не былъ казненъ ни одинъ политичесшй 
преступнику и вся разница выражалась лишь въ судОпроиз-
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водстве. Въ политическихъ д'Ьлахъ, за отсутств1емъ замены на- 
казашя, существовававшей для преступленШ общаго порядка, 
Елизавета пользовалась всегда правомъ высочайшаго помило- 
вашя. Но она не считала себя въ праве поступать такъ, когда 
дело касалось интересовъ православнаго Бога. То же либе
ральное направлеше сказалось въ отмене пытокъ, въ безчис- 
ленныхъ процессахъ, вызванныхъ мошенничествомъ или по
стоянными бунтами крестьянъ; въ распространены этой льготы 
на обвиняемыхъ моложе семнадцати л'Ьтъ, которыхъ одновре
менно запрещено было приговоривать и къ смертной казни 
(указъ 23 августа 1742 г.); въ указе 1757 г., отмЪнившемъ клей- 
меше и вырываше ноздрей у женщинъ. Какъ сказано въ 
указе, эти две меры имели чисто практичесшй смыслъ; оне 
позволяли распознавать преступниковъ и препятствовали ихъ 
побегу. Елизавета нашла, что, живя въ Сибири, женщины до
статочно ограждены отъ искушешя побега громадностью раз- 
стояшя, которое имъ пришлось бы пройти. У мужчинъ выры
ваше ноздрей производилось до 1817 г. \

Въ виду того, что смертная казнь все еще существовала но 
закону, судьи продолжали приговаривать къ ней въ царство- 
ваше Елизаветы; но каждый разъ о томъ составлялся докладъ 
императрице, неизменно отменявшей ее. Въ результате, въ 
1763 г. насчитывалось 3,679 приговоренныхъ къ смерти, ожи- 
давшихъ, чтобы императрица решила ихъ судьбу. Такое большое 
скоплеше арестантовъ порождало страшныя затруднешя. Не
редко они бунтовали и убивали своихъ надзирателей, подвергая 
ихъ предварительно мучешямъ, что шло совершенно въ раз- 
резъ съ поставленной целью гуманными намерешями импе
ратрицы.

Сенатъ просилъ въ конце концовъ установить замену смерт
ной казни определеннымъ наказашемъ, почтительнейше умоляя 
вместе съ темъ государыню отказаться отъ мысли, явившейся 
у нея по одному частному случаю, когда смертная казнь была 
заменена вырезашемъ ноздрей и правой руки; это налагало, 
говорили сенаторы, на государство обязанность содержать этихъ 
несчастныхъ, которые, будучи искалечены, делались неспособ
ными ни къ какому труду. Остановились, наконецъ, на одномъ 1

1 Т и м оф еевъ , «Истор1я TluiecHbixb наказашй въ русскомъ прав'Ь»,стр. 75 
и сд^д.
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предложен»!, соединявшемъ вырЪзаше ноздрей, клеймеше, на- 
казаше кнутомъ съ вечной каторгой, причемъ, по настоянш  
Елизаветы, жены приговоренныхъ сохраняли свою свободу и 
пользоваше своимъ имуществомъ, получая даже часть конфи
скованная имущества своихъ мужей, и имели право снова вы
ходить замужъ *. Елизавета умела, какъ видно, защищать инте
ресы своего пола.

Такимъ образомъ топоръ Петра Великаго, столь часто при 
немъ сверкавппй въ рукахъ палача, мирно покоился въ своемъ 
мешке изъ медвежьей шкуры. Зато кнутъ продолжалъ опускаться 
на окровавленный спины. Я ужъ имЗзлъ случай описать это ору- 
д1е пытки; указъ 2 ноября 1733 г. содержитъ въ этомъ отно
шены красноречивое свидетельство: онъ предписывалъ замену 
кнута розгами для наказашя некоторыхъ виновныхъ, дабы они 
остались годными для военной службы. Въ 1748 г. графъ Брюсъ, 
назначенный комендантомъ въ Москву, протестовалъ противъ 
ограничешя количества ударовъ. Цифра пятидесяти ударовъ, уста
новленная для некоторыхъ случаевъ, казалась ему совершенно 
недостаточной.

— Но ведь это смерть для виновная, возражали ему.
— Такъ что жъ? Ведь въ данномъ случае дело идетъ о за

мене смертной казни 1 2.
Кнутъ пускался въ ходъ и не въ особо важныхъ случаяхъ. 

Въ 1766 г. былъ битъ кнутомъ какой-то несчастный, виновный 
лишь въ томъ, что продалъ за б копеекъ фунтъ соли, тогда 
какъ установленная цена ея равнялась 45/8 коп .3! Сове
тую некоторымъ нашимъ современнымъ купцамъ поразмыслить 
надъ этимъ случаемъ.

Однако, въ отдаленныхъ областяхъ смертная казнь по преж
нему применялась иногда, напримеръ, при искоренены разбойниче
ства въ малороссШскихъ степяхъ, где въ 1749 г. несколько него- 
дяевъ было повешено. Но Сенатъ, узнавъ объ этомъ, иослалъ 
строгое порицаше местнымъ властямъ, тщетно утверждавшимъ, 
что ихъ такимъ образомъ совершенно обезоруживали. Съ дру
гой стороны, Елизавета менее тщательно следила за проведе-

1 Поли. Собр. Зак. 10,086.
2 Л опухинъ , «Записки», изданный въ «Чтешяхъ Моек, общества Ист. Др. 

Рос.», 1868, стр. 9—10.
3 Тимофеева,, loc. cit. стр. 76.
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шемъ въ жизнь ея мыслей и чувствъ въ застенкахъ тайной 
канцелярш, где Александръ Шуваловъ продолжалъ, вне в с я -  
каго контроля, кровавыя традищи Ромодановскаго и Ушакова. 
И въ другихъ м'Ьстахъ пытка, хотя и ограниченная и контро
лируемая, составляла обычное явлея1е. Спрошенный въ 1763 г., 
уместно ли будетъ прибегнуть къ ней для устрашешя взбун
товавшихся крестьянъ одного помещика Брянскаго уезда, Сенатъ 
въ ответъ на это предписалъ представить рапортъ о наказанныхъ. 
Однако, въ мотивировке указа 1761 г., отменявшаго пытку въ 
делахъ о мошенничестве, Сенатъ самъ вписалъ лучппй доводъ 
противъ этого наслед1я изжитаго прошлаго: желаше избегать 
«чтобы, не стерпя пытокъ, не могли на кого и напрасно гово
рить, и чтобъ, на кого станутъ говорить, и невинные не могли 
подпасть напрасному истязанно».

Наконецъ въ одномъ особомъ пункте сама Елизавета, какъ 
я указалъ выше, допускала явное и постоянное противореч1е 
приндипамъ, которые она старалась внедрить въ законы и нравы 
страны. Въ 1743 г. одинъ человекъ былъ сожженъ живымъ 1 за 
то, что отпалъ отъ православ!я и выразилъ къ нему презреше; 
и съ начала до конца царствовашя Елизаветы гонешя на рас- 
колъ были безжалостны; въ деле релипозной пропаганды наси- 
л!е слишкомъ часто заменяло убеждеше. Вместе съ деньгами, 
не жалели ни огня, ни железа. Въ этомъ направленш законо
дательная деятельность дочери Петра Великаго была менее тер
пима, чемъ начинашя ея отца. Указъ 2 декабря 1742 г. пред- 
писывалъ изгнате всехъ евреевъ, за исключетемъ техъ, что 
согласны были принять крещеше 1 2. Въ следующемъ году Се
натъ поставилъ на видъ императрице, что торговля очень по
страдала отъ этой меры. «Отъ враговъ Христовыхъ не желаю 
интересной прибыли», ответила она. Опала коснулась и знаме- 
нитаго португальская доктора Санхеца, члена Академш, кото
рому председатель этого собрашя писалъ по этому случаю: «...Ея 
Величество прогневана на васъ не за какой-либо проступокъ 
или неверность... Но она полагаетъ, что было бы противно ея 
совести иметь въ своей Академш такого человека, который, поки- 
нувъ знамя 1исуса Христа, решился действовать подъ знаменемъ 
Моисея и ветхозаветныхъ пророковъ» 3. Одинъ частный секре

1 С одовьевъ, «История Россш», т. XXI, стр. 246.
2 Полн. Собр. Зак. 8673.
3 «РусскШ Архивъ», 1870, стр. 283.



200

тарь русскаго посланника въ В ене долженъ былъ оставить свое 
место по той же причине. Его фамшпя была Симонъ 1.

Магометансюе подданные имперш не были изгнаны, но ихъ 
склоняли къ отреченш отъ своей веры самыми неприглядными 
средствами. Въ 1744 г. указомъ запрещено было возведете ме
четей въ м'Ьстахъ, населенныхъ православными или креще
ными иноверцами. Эта мера являлась противовесомъ предпола
гавшемуся перенесешь) протестантскихъ храмовъ, оскорблявшихъ 
релииозное чувство императрицы, когда она проезжала по Нев
скому проспекту. Лишь финансовыя затруднешя помешали испол- 
нешю этого плана. Стремлеше заставить силу служить релиии 
все ярче сказывалось у Елизаветы съ наступлешемъ преклонныхъ 
летъ, когда разстроилось ея здоровье, а набожность ея все уве
личивалась. Уже въ 1749 г., возобновивъ обычай, существовавппй 
при Петре Великомъ, она стала сажать на цепь придворныхъ, 
виновныхъ въ томъ, что они р азговари вали  въ церкви. Для выс- 
шихъ чиновъ цепь была сделана изъ золоченной бронзы. Въ 
1767 г. Высочайпий приказъ заставилъ всехъ судебныхъ чи
новъ участвовать, подъ страхомъ уплаты большого штрафа, 
въ некоторыхъ крестныхъ ходахъ 1 2 Елизавета находила спра- 
ведливымъ направлять такимъ Образомъ релииозное чувство 
своихъ подцанныхъ, какъ она нашла нужнымъ посадить въ 
тюрьму француженку, продавщицу модныхъ товаровъ, м-мъ 
Тардье, за то, что та не показала императрице некоторыхъ 
модныхъ новостей, припрятанныхъ ею для другихъ шпентовъ 3. 
Ея подданные тоже не стеснялись прибегать въ пределахъ 
своей власти къ самому неприглядному произволу. Одинъ изъ 
нихъ, Болотовъ, разсказалъ намъ, какъ онъ кормилъ селедками? 
не давая ему пить, одного крестьянина, дабы вынудить у него 
признаше.

Елизавета и ея народъ были тесно связаны со своимъ исто- 
рическимъ прошлымъ, съ закоренелымъ режимомъ насшйя и ужа- 
совъ, отличительный черты котораго сохранились при томъ въ 
области политической полищи, которую мы и окинемъ теперь 
беглымъ взглядомъ.

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. II, стр. 132.
2 С одовьевъ, tfllcTopin Россш», т. XXI стр. 261; «Русская Старина», 

1871, т. IV, стр. 630.
3 «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 663.
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IV.

Политическая полифя и административная полифя.
Порожденное переворотомъ и заговороыъ, правительство Ели

заветы роковымъ ооразомъ вид'Ьло себя окруженнымъ заговор
щиками и зачинщиками револющй. Почти безпрерывный рядгь 
д'Мствителъныхъ или предполагаемыхъ заговоровъ, всегда сопро
вождавшихся страшными репресшями, прорйзаетъ царствоваше 
Елизаветы изъ конца въ конецъ, оставляя по свой кровавую бо
розду. Уже въ шлЪ 1742 г. возникало дгЬло о бочк'й съ порохомъ. 
поставленной подъ спальней императрицы при сообщничества 
лакея и двухъ гвардейскихъ офицеровъ. За нимъ последовали 
усиленныя изб1ешя кнутомъ Въ следующемъ году разобла
чился заговоръ Ивинскаго и затемъ Ботта. Императрица н е
сколько ночей подъ-рядъ не ложилась въ постель; она на всю 
жизнь сохранила томительное предчувств1е переворота, подобнаго 
тому, что возвелъ ее на престолъ; ее преследовалъ грозный образъ 
семьи принцевъ Брауншвейгскихъ, свергнутой ею съ престола; 
она хотела стереть даже следъ ихъ существовашя изъ исторш 
своей странк и указами отъ 16 октября 1742 г. и 12 февраля 
1746 г. объявила несуществующими все законы и предписашя, 
изданныя въ царствоваше злополучнаго 1оанна III.

Помимо заботь о сохранены короны, вокругъ которой ея 
воображеше, воображеше множества доносчиковъ и сама окру
жающая атмосфера, насыщенная угрожающими призраками, со
здавали часто несуществующая опасности, ей приходилось еще 
защищать личность и особу фаворита. Пзъ-за него то же создава
лись безчисленные процессы и наполнялись обвиняемыми казе
маты тайной канцелярш. За одно непочтительное слово по адресу 
бывшаго пастуха, этотъ ужасный аппаратъ, приведенный въ дви
ж ете  всегда готовымъ доносчикомъ, захватывалъ десятки жертвъ 
въ свои железныя объятия.

Въ то время, какъ политическая полищя работала, сле
дуя зав-Ьтамь 1оанна Грознаго, административная полищя, млад
шая сестра первой, пребывала почти въ бездМствш. Ложные 
или подлинные заговорщики арестовывались целыми массами, 1

1 С оловьевъ, loc.cit,T. XXI, стр. 193. H erm an n , «DiplomatischeBeitrage», 
т. УП, 81; Мардефельдъ королю, 1-го 1юля 1742. БерлинскШ архивъ.
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между тймъ какъ разбойники и грабители наводняли пройздныя 
дороги и шайками ходили по улицамъ. Противъ нихъ мйръ не 
принималось; жандармовъ не существовало, а солдаты, годные 
для подавлешя политическихъ преступленШ, когда они не явля
лись въ нихъ зачинщиками, оказывались совершенно безполез- 
ними, когда дйло шло о преступлешяхъ общаго порядка. Разбой
ники и солдаты еще слишкомъ близко соприкасались въ обществ^, 
едва вышедшемъ изъ варварскаго состояшя, и зачастую составляли 
одно ц-йлое. Въ 1743 г. военная стража въ дом'й графа Черны
шева убила одного малороссшскаго дворянина, обитавшаго въ 
немъ. Нисколько недйлъ спустя друие солдаты совершили напа
д ет е  на домъ одного купца, ружейными прикладами и пиками 
убили его жену и племянницу и произвели обпцй грабежъ. Со
гласно взглядамъ той эпохи, въ особенности на низахъ обще
ственной лестницы, ремесло разбойника не заключало въ себ'й 
ничего позорнаго; разбойники часто пользовались даже большой 
популярностью и принадлежали къ лучшей части общества. 
Среди разбойничьихъ атамановъ, предававшихся грабежу и y6ifi- 
ствамъ, значился въ тй времена дворянинъ по фамшпи Зиновьевъ, 
захватывавппй купцовъ на дорогахъ и бравнпй съ нихъ выкупы, 
содержа ихъ въ заключены и на щйпи въ своей усадьбй, подъ 
снисходительными и даже покровительственными взорами мгйст- 
ныхъ властей.

Преданный суду, вслйдств1е доноса, онъ сум'йлъ себя обй- 
лить, и даже отомстить своимъ обвинителямъ. Около 1760 г. су
ществовала также женщина дворянскаго происхождешя, Екате
рина Дирина, нападавшая во главй шайки, состоявшей изъ ея 
родственниковъ и крйпостныхъ, на сосйднихъ пом’йщиковъ, грабя 
и убивая ихъ \  Эти нравы являлись отголоскомъ среднихъ вй- 
ковъ, съ ихъ дворянами-разбойниками, и легендарной эпохи воин- 
ствующихъ наб'йговъ. Но главную массу лицъ, зарабатывающихъ 
такимъ образомъ свой хлйбъ съ оруж1емъ въ рукахъ, разоряя 
страну, составляли крестьяне. Въ1749 г. три тысячи ихъ орудовали 
въ Сйвскомъ у'йзд'й, и когда нисколько л'йтъ спустя войска, рас- 
положенныя въ провинцш, отправились въ походъ, они остались 
полновластными хозяевами всего побережья Оки. Они образо
вали правильно организованный корпуСъ и имйли шесть пушекъ 3. 1

1 С оловьевъ , loc. cit. т. XXIII, стр. 18—22; т. XXIV, стр. 99.
2 Ibid.
3 Сенатсюй журналъ, 13 февр. 1748 г.
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Когда местный власти не действовали заодно съ разбойни
ками и зачинщиками всевозможныхъ безпорядковъ, и когда 
воеводы не отпускали на волю убШцъ, грабителей и поджига
телей, выданныхъ имъ, какъ то было въ окрестностяхъ Калуги 
въ 1748 г., то сама толпа вмешивалась въ столкновешя полищи 
съ престуникомъ, беря сторону этого последняго противъ по
лищи и противъ закона. Въ 1743 г. она забросала камнями 
гвардейскихъ солдатъ, пытавшихся прекратить кулачный бой, 
запрещенный Елизаветой \

Графиня Екатерина Ивановна Разумовская, 
супруга гр. К. Г. Разумовскаго.

Съ портрета, при надлежаща го кн. Голицмнммъ.

Впрочемъ, между воеводами и агентами полищи, где таковые 
были, шла открытая и безпрерывная война. Эти агенты были 
подчинены центральной власти, а воевода считалъ себя нолно- 
властнымъ хозяиномъ въ своей губернш. Разве уездъ, где онъ 
царилъ, не являлся его собственностью? Онъ жилъ имъ. Въ 
1760 г. воевода Коломны, Иванъ Орловъ, окружилъ полицей
скую канцелярш вооруженнымъ коннымъ отрядомъ, проникъ 1

1 Ibid., 13 сент. 1743 г.
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въ нее съ гшстолетомъ въ рукахъ и, увид'Ьвъ кучу испуганныхъ 
чиновниковъ, принялся въ нихъ стрелять

Незаметно было усп'Ьховъ, въ особенности въ провинщаль- 
ныхъ городахъ, и въ отношенш безопасности, чистоты и гийены 
улицъ. Мы видели, что происходило вблизи Кремля въ Москва, 
когда Елизавета хотела въ немъ поселиться. Въ Петербург^ 
съ 1761 г. были произведены извЪстныя улучшешя: некоторые 
рукава Невы былъ канализованы, очищены и снабжены благо
устроенными набережными; Васильевсшй и Аптекарсшй острова 
были соединены съ центромъ столицы посредствомъ мостовъ, 
которые Петръ ВеликШ, въ своей преувеличенной страсти къ 
мореплаванш, запрещалъ строить. Въ 1766 г. начатая постройка 
новаго Зимняго дворца начала придавать городу величественный 
видъ. Но порядокъ и чистота оставляли желать многаго. Постоянно 
возобновляемый предписашя противъ слишкомъ быстрой 'Ьзды, 
частыхъ свалокъ, криковъ, пронзительныхъ свистковъ и ружей- 
ныхъ выстр4)Ловъ, всевозможныхъ насилШ и совмЪстнаго ку
панья мужчинъ и женщинъ не производили, какъ и прежде, ни
какого дМств1я. Правительство Елизаветы думало умерить эту 
неурядицу, запретивъ нищенство; но нищими являлись главнымъ 
образомъ арестанты; тюрьма ихъ по прежнему не кормила, пре
доставляя эту заботу общественной благотворительности, всл'Ьд- 
cTBie чего она наводняла улицы Петербурга скорбными процес- 
шями голодныхъ арестантовъ, водимыхъ на ц1ши. Состояше 
законодательства, юридической администрацш и финансовъ не 
позволяло дочери Петра Великаго порвать съ этимъ обычаемъ, 
довольно варварскимъ, но хитроумно экономическимъ.

Въ об'Ьихъ столицахъ и въ иныхъ м'Ьстахъ, благодаря без- 
силш и нерад^тю властей, упорно держалась и другая при
скорбная особенность городской жизни того времени: пожары. Въ 
течете одного лишь мая месяца 1748 г. я насчитываю, согласно 
офищальнымъ даннымъ, въ Москв'Ь и различныхъ провинщаль- 
ныхъ городахъ, ц'йлые кварталы и въ частности 1,717 домовъ, 
40 церквей, богад'йленъ или школъ, 94 лавки, уничтоженные огнемъ, 
и 36 мужчинъ и женщинъ, нашедшихъ въ немъ смерть. Въ слфцу- 
ющемъ м'Ьсяц'Ь то же явлеше возобновляется въ Можайск^. гдЪ 
сгораютъ 35 домовъ и въ Мценск'Ь— 206 домовъ. Въ дальн'Ьйпйе 
месяцы настаетъ чередъ Ярославля, Бахмута, Орла, Костромы. 1

1 Журналъ Соната, 11, 1(> н 17 мая, 13 декабря 1761 г.
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Къ концу даннаго года уничтожены были половина Переяславля и 
1500 домовъ въ Волкове 1. Обшйе деревянныхъ строенШ, безпеч- 
ность населешя не являлись единственной причиной этихъ бед- 
ствШ. Большую роль въ нихъ игралъ и злой умыселъ. Нередко под
жигателей и удавалось поймать. Но тутъ опять-таки вмешивалась 
толпа и силой освобождала ихъ. Поджигатели были солидарны съ 
ворами и въ этомъ обществе, находившемся въ перюде формащи 
и во власти первобытныхъ инстинктовъ, недалеко ушедшемъ 
отъ неопределеннаго общиннаго состояшя, отлич1е между тво- 
имъ и моимъ еще неясно определилось, и всевозможныя 
формы насшйя сопутствовали всемъ жизненнымъ явлешямъ. 
Тутъ примешивалось и cyeBepie. Я самъ собственными гла
зами виделъ, не такъ давно, какъ въ русской деревне, которую 
посетилъ въ своемъ зловещемъ полете «красный петухъ», 
крестьяне, мужчины и женщины, рыдая и кусая себе кулаки въ 
порыве отчаяшя, валялись на земле передъ пылавшей избой 
и отказывались вылить на огонь хотя бы одно ведро воды. 
Поджегъ ее Богъ или д1аволъ, и нельзя было перечить ни тому, 
ни другому. Можно себ# представить, какъ подобное положеше 
вещей отзывалось на экономическомъ состоянш страны.

Y.

Экономичесшй режимъ.

Общимъ лозунгомъ царствовашя Елизаветы въ этой области 
былъ опять-таки возвратъ къ принципамъ Петра Великаго. Но 
онъ допускалъ и многочисленныя отклонешя. Елизавета была 
непоколебима лишь въ вопросахъ религш. Такъ, отъ старой си
стемы, сосредотачивавшей въ рукахъ государства монополш 
почти всей торговли и промышленности, Петръ сохранилъ казен
ную монополш лишь на смолу и на поташъ. Остальное онъ «уво- 
лилъ въ народъ». Это не могло быть пр1ятно Шувалову, и Ели
завета предоставила ему полную волю. За монопол1ей на спиртъ 
была учреждена табачная монопол1я; табачный сборъ на откупъ 
былъ отданъ купцу Матвееву за ежегодную плату въ 428 р. 
91 коп. Само собой разумеется, что онъ получалъ барыши и 
делился ими съ другими. Долго, однако, онъ ими не пользовался;

1 С о л о в ь е в ъ ,  loc. cit., т. XXII, стр. 226.
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уже съ 1753 г. новые торги возвысили до 43,462 р. плату за 
сборъ съ одного лишь курительнаго табака.

Согласно намерешямъ Петра Великаго, переведена была книга 
Савари «Le parfait negociant», принятая съ 1675 г. въ разныхъ 
европейскихъ государствахъ въ качестве коммерческаго словаря. 
Переводчикъ потребовалъ 500 р. за свой трудъ и, расплачиваясь 
съ нимъ, правительство нашло эту цену слишкомъ высокой. По
винуясь все т'Ьмъ же соображешямъ, Елизавета, т. е. Сенатъ, 
или, еще лучше, Петръ Шуваловъ, работали надъ сохранетемъ 
въ промышленныхъ и коммерческихъ вопросахъ системы «ра- 
зумнаго вмешательства государства», снова возродившейся въ 
Россш впоследствш. некоторый части ея были, однако, оста
влены, какъ слишкомъ произвольный. Такъ, Петръ ВеликШ за- 
претилъ выделывать полотна ^же определеннаго размера, въ виду 
того, что за-границей требовались широшя полотна и что тогда, 
какъ и въ наши дни, общая тенденщя въ Европе заключалась 
въ работе для экспорта. Но у крестьянъ были узше станки, а 
указъ великаго государя не сделалъ ихъ более широкими. Въ 
результате явилась просто задержка въ производстве и недо
хватка полотна даже для собственнаго употреблешя. Мера эта 
была отменена въ 1746 г.

Правительство Елизаветы проявило точно такую же забот
ливость относительно производства суконъ, въ особенности въ 
Воронеже, где купецъ Пустоволовъ, помимо многихъ другихъ 
преимуществъ, включая сюда и право суда надъ своими рабо
чими, кроме случаевъ уголовныхъ преступленШ, получилъ еще 
разрешеше владеть крепостными, т. е. покупать ихъ въ коли
честве, достаточномъ для своихъ нуждъ. Ему даровано было не 
менее денное преимущество запасаться безплатно топливомъ изъ 
государственныхъ казенныхъ лесовъ. Однако уже со временъ 
Петра Великаго выяснившаяся необходимость остановить быстрое 
обезлесете страны составляла одну изъ настоятельныхъ заботъ 
правительства, и сама Елизавета до того ею прониклась, что при
бегла даже къ крайне радикальнымъ мерамъ: она постепенно 
упразднила между 1748 и 1755 гг. разные заводы, кузницы, 
стекольни и винокурни на двести верстъ вокругъ Москвы и 
вовсе уничтожила производство дегтя, хотя оно и было весьма 
прибыльно для государства; оно разрешено было лишь въ Мало
россы, въ окрестностяхъ Чернигова и Стародуба. Соляныя копи 
въ Балахне и Солигаличе были закрыты по той же причине.
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Но приходилось выдерживать конкурренщю прусскихъ сукнова- 
ляльныхъ заводовъ, вследств1е чего Пустоволовъ получилъ еще 
на десять л'Ьтъ право безпошлиннаго ввоза сырья изъ-за гра
ницы, дарованное ему съ единственнымъ услов1емъ поставлять 
ежегодно въ армш на 30,000 р. товара, выд'Ьланнаго въ его ма- 
стерскихъ. Владея крепостными, онъ обязанъ былъ поставлять 
и рекрутовъ; но онъ могъ взаменъ ихъ отпускать сукно, и это 
преимущество было распространено на всехъ его товарищей по 
ремеслу.

Система денежныхъ ссудъ, выдаваемыхъ промышленникамъ, 
тоже составляла часть насл^щя Петра Великаго; при Елизавете 
она получила дальнейшее развише: Ломоносовъ получилъ 40,000 р. 
безпроцентной ссуды на пять летъ, предложивъ открыть хру
стальный заводъ.

Въ 1763 г. владельцы шелковыхъ фабрикъ жаловались . на 
недостатокъ сырья, вследств1е отсутств1я денегъ для покупки 
оптоваго товара, привозимаго на ярмарки астраханскими и пер
сидскими купцами. Пособить этому горю казалось легко. Госу
дарство решило заменить собой фабрикантовъ въ оптовыхъ по- 
купкахъ и купцовъ въ продаже въ розницу. У него появились 
складь! и лавки. Но заинтересованный лица и этимъ не удо
вольствовались. Режимъ вмешательства, даже разумнаго, со
здаешь цепь съ крепкими звеньями, которая сковываешь по 
рукамъ и по ногамъ.

Съ 1762 г. правительство принялось вводить въ Россш, а 
именно въ Малороссы и въ Астраханской и Оренбурской гу- 
бершяхъ, разведете шелковичныхъ червей. Одинъ астраханстй 
купецъ, Бирюковъ, занялся шелководствомъ въ соседнемъ съ 
Астраханью имеши; но и тутъ вмешалось государство. Оно 
стало тоже разводить шелковичныхъ червей, и шелковыя фа
брики быстро размножились. Директоръ одной изъ нихъ въ 
окрестностяхъ Шева и носитель имени, пршбревшаго громкую 
известность впоследствш, получилъ те же привилегш, что и 
Пустоволовъ. Его фамшпя была Антонъ Гамбетта, и онъ слылъ 
за француза.

Было даже время (1749 г.), когда Елизавета думала, что ту
земное производство могло удовлетворить внутреннее потреблеше 
шелка, и она собиралась издать указъ, который явился бы ро- 
ковымъ для люнскаго производства. Но на опросъ, сделанный 
Сенатомъ, одни лишь фабриканты парчи объявили себя способ
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ными удовлетворить весь спросъ. Фабриканты бархата обязы
вались выделывать лишь 6,270 арш., между тЬмъ какъ уже въ 
1746 г. ввозъ бархата достигалъ 16,722 арш. Фабриканты шел- 
ковыхъ чулокъ поставляли ихъ сто п аръ  ежегодно, тогда какъ 
ввозъ ихъ въ томъ же году превысилъ 6 9 0  дюж инъ 1.

Подобно своему отцу, дочь Петра Великаго шла впередъ ско
рыми шагами, не соображаясь съ тЬмъ, могутъ ли друпе за нею 
поспеть. И эта нарождающаяся отрасль нацюнальной промыш
ленности, соответствовавшая личнымъ вкусамъ государыни, была 
особенно близка ея сердцу; Елизавета не жалела ничего для 
нея. Она предоставила место советника въ мануфактуръ-кол- 
легш одному владельцу шелковой фабрики, имя котораго (Евреи- 
новъ) указываетъ на его семитическое происхождеше, и награ
дила чиномъ поручика двухъ простыхъ рабочихъ, Ивкова и Во- 
дилова, посланныхъ Петромъ Великимъ въ Италш й во Фран- 
щю и по возвращении своемъ открывшихъ въ Москве фабрики 
шелка и тафты. Ивковъ ввелъ производство травчатаго бархата, 
еще неизвестнаго въ Россш, а Водиловъ выделку шелковыхъ 
матерш въ англШскомъ вкусе.

Этотъ особый способъ покровительства промышленности точно 
также входи'лъ въ традищи преобразователя и въ царствоваше 
его дочери былъ распространенъ и на друия отрасли ея. Такъ, 
капитанъ Лакостовъ— вероятно, потомокъ португальскаго еврея, 
Акоста, бывшаго шутомъ при дворе Петра I,—былъ награжденъ 
чиномъ Maiopa за то, что взялъ въ свои руки и пустилъ снова 
въ ходъ бумажную фабрику, приходившую въ упадокъ подъ 
управлешемъ его тестя; а сынъ крестьянина Демидыча, Акин- 
фШ Демидовъ, былъ произведенъ въ действительные статсше со
ветники за развитие и поднятие металлургическихъ заводовъ, 
основанныхъ его отцомъ 1 2

На этомъ пути покровительственная система имела за собой 
то преимущество, что она не отягчала собой государства, тогда 
когда въ другихъ областяхъ она непосильно обременяла его и 
заставляла его въ противоположномъ направлены,—тоже, впро- 
чемъ, указанномъ Петромъ Великимъ, программа котораго за
ключала въ себе много противоречШ,— отрешаться отъ некото- 
рыхъ функцШ, остававшихся за нимъ, какъ за первымъ куп-

1 С оловьевъ, loc. cit., т. XXIII, стр. 28.
2 Соловьевъ, loc. cit., т. XXI, стр. 183; т. XXII, стр. 35.
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цомъ и первымъ промышленникомъ въ стране, въ ту самую 
минуту, когда оно принимало на себя друпя обязательства. Го
сударство было крупнымъ промышленникомъ въ царствоваше 
Елизаветы, вследств1е наличности старыхъ, преимущественно 
металлургическихъ заводовъ, и новыхъ фабрикъ, созданныхъ 
имъ самимъ. Но оно поспешило отделаться отъ нихъ, отдавъ 
ихъ въ руки частной промышленности. Такъ, въ 1762 г. эксплуа- 
тащя императорской суконной фабрики въ Путивле была усту
плена купцу Матвееву и его наследникамъ.

На тысячу ладовъ и во всехъ отношетяхъ наслед1е вели- 
каго государя ложилось непосильнымъ бременемъ на его преем- 
никовъ. Они все же остались ему верны въ данной области, 
возстановивъ Бергъ-и Мануфактуръ-коллеию, упраздненный съ 
1725 года. Коммерцъ-коллепя унаследовала функцш этихъ двухъ 
административныхъ учрежденШ и была завалена ихъ делами. 
Но возстановлеше ихъ не было еще равносильно пробужденш 
ихъ къ жизни.

Духъ, оживлявший эти призрачныя создашя и руководив
ш и  ихъ деятельностью, медлилъ вселиться въ нихъ вновь- 
1749 годъ былъ отмеченъ собьгйемъ, составившимъ эпоху въ 
развиты горнозаводской промышленности въ Россш: на русской 
территорш впервые были обнаружены залежи нефти. До техъ  
поръ нефть получалась лишь изъ Персш. Одинъ архангельсюй 
купецъ, основавппйся въ Москве, раскольникъ Прядуновъ, от- 
крылъ нефть въ Россш и послалъ въ Петербургъ и Гамбургъ 
образцы ея, встретивпйе большое одобреше. Способы перегонки, 
придавшие этому продукту его нынешнюю ценность, правда, 
не были еще известны въ то время. Его все же употребляли 
въ виде топлива, а до известной степени и въ виде осветительнаго 
матер1ала, и Петръ Велишй, не колеблясь, разработалъ бы это 
новое сокровище. При Елизавете открьгае его породило лишь 
ссору между бергъ - коллеыей и медицинской канцеляр1ей отно
сительно целительныхъ свойствъ минерала, добытаго Прядуно- 
вымъ и, действительно, применявшагося имъ въ виде лекар
ства и вызвавшаго более или менее подлинный излечешя. По
требовалось вмешательство Сената въ это дело, закончившееся 
темъ, что Прядунова посадили въ тюрьму, а защитниковъ его 
приговорили къ штрафу \  1

1 С оловьевъ , т. XXIII, стр. 16—17.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
1 0 -6 0 7

14
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Сенаторы иногда проявляли и большую мудрость, хотя они 
никогда не могли освободиться оть известной узости понятШ, 
составлявшей отличительную черту людей того времени, вме- 
щавшихъ въ себе слишкомъ велишя для ихъ умовъ идеи. Въ 
1751 г. высокому собранш представлено было прошеше кре
стьянина Яранскаго уезда, Леонйя Шамшуренкова, давно уже 
сидевшаго въ тюрьма въ Москве и  выдававшаго себя за изобре
тателя усовершенствованнаго автомобиля... Оказывается, эти 
приспособлешя имеютъ въ Россш исторш довольно давнюю. 
Автомобиль Шамшуренкова могъ, по его словамъ, пробегать 
самыя длинныя разстояшя и взбираться на самые крутые 
подъемы. Достаточно было двухъ людей, чтобы управлять имъ. 
Для достижешя этихъ результатовъ изобретатель просилъ лишь 
свободы, трехъ месяцевъ времени—и 30 рублей.

Нельзя не отметить здесь одну любопытную подробность. 
Мои читатели найдутъ въ ней выразительную иллюстращю ре
жима того времени, въ одномъ изъ его видовъ, котораго я кос
нулся лишь вскользь. Въ подкреплеше своей просьбы, пред
ставленной имъ, какъ сказано, въ Сенатъ въ 1761 г., Шамшурен- 
ковъ ссылался на выдуманное имъ другое приспособлеше, под
нимавшее съ земли на большую высоту болыше церковные ко
локола. Модель его, представленная за  годъ передъ тгьмъ, въ 
1736 г., была принята въ свое время военной коллейей. Но она 
погибла при пожаре и дело не кончилось ничемъ.Такимъ образомъ 
прошеше было подано въ 1737 г., и Шамшуренковъ, заключен
ный въ тюрьму вследств1е сделаннаго имъ доноса о злоупотре- 
блешяхъ при продаже спирта, справедливость котораго онъ брался 
доказать, цросиделъ пятнадцать летъ въ тюрьме въ положенш 
даже не обвиняемаго, а свидетеля! Какъ его прошеше, такъ и 
дело, въ которое онъ былъ замешанъ, пострадали отъ неуклю
жести и неповоротливости огромнаго юридическаго и администра- 
тивнаго аппарата, не стоившаго его собственнаго изобретешя.

Шамшуренковъ, повидимому, не хвастался. Сенатъ, наконецъ, 
внялъ его просьбе, автомобиль былъ построенъ и действовалъ 
исправно; изобретатель его получилъ 60 р. награды, хотя изго- 
товлеше автомобиля и превысило установленную смету. Истор1я 
всехъ сметъ въ Mipe всегда была неизменна во всехъ стра- 
нахъ и во все века; постройка автомобиля стоила 73 р. 6 коп., кроме 
харчевыхъ денегъ, выдаиныхъ Шамшуренкову,— 17 р. 60 к. за 
пять съ половиной месяцевъ работы. Но по окончанш ея Шам-
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шуренкова снова водворили въ тюрьму въ Москву, откуда онъ 
опять писалъ прошеше въ 1763 г.

Можетъ быть, онъ былъ гешальнымъ изобретателемъ. После 
перваго своего автомобиля на колесахъ, онъ выдумалъ другой— 
на полозьяхъ, который былъ снабженъ часо-верстнымъ счетчи- 
комъ, отм'йчавшимъ разстояше до тысячи верстъ и звонившимъ на 
каждой версте. Вместе съ т'Ьмъ Шамшуренковъ об’Ьщалъ значи
тельно увеличить скорость другого своего аппарата. Автомобиль- 
ныя сани и счетчикъ должны были стоить отъ 50— 80 р. ка
ждый. Ознакомившись съ этими подробностями, Сенатъ, повиди- 
мому, склоненъ былъ субсидировать и это второе предпр1ят!е. 
Къ сожал’йнш, дело о Шамшуренкове, разсмотр'Ьнное мною, на 
этомъ прерывается, и въ виду того, что слава Шамшуренкова 
осталась похороненной въ бумагахъ до сихъ поръ, весьма 
вероятно, что несчастному изобретателю такъ и не удалось 
выйти изъ тюрьмы \  Но его печальная судьба составляетъ 
часть мартиролога, общаго всемъ временамъ и всемъ народамъ, 
и не сл^дуетъ слишкомъ отягчать этимъ фактомъ историческую 
ответственность Елизаветы и ея сотрудниковъ.

Какъ счастливымъ людямъ, такъ и счастливымъ народамъ 
нередко благопр1ятствуютъ самые ихъ недостатки. Страсть импе
ратрицы къ нарядамъ, безъ сомнешя, способствовала зарожде- 
шю и развитш некоторыхъ частей промышленности; хотя оне 
до сего дня борятся съ иностранной конкурренщей, оне все же 
составляютъ значительную отрасль нащональнаго производства. 
Точно также прихоть Елизаветы и ея желаше иметь всегда 
за столомъ виноградъ, персики и друпе южные фрукты вы
звали продожеше почтоваго тракта между Москвой и Астраханью 
черезъ Царицынъ, и затемъ между Царицыномъ и Шевомъ. То 
была «фруктовая почта», какъ позднее железная дорога, соединив
шая ГГетербургъ съ однимъ БалтШскимъ Портомъ, получила на- 
зван1е «апельсинной дороги»1 2. Установленный такимъ бразомъпути 
сообщешя служили и другимъцелямъ. Они, правда, тогда не отли
чались быстротой. Такъ въ 1756 г., одинъ Сенатсюй указъ ехалъ по 
почтовому тракту между Москвой и Саратовомъ— 1,149 верстъ— 
сорокъ пять дней, а другой указъ на двенадцать дней дольше 3.

1 II. Щ укннъ, «Сборникъ старинныхъ бумагъ», т. VI, стр. 366—372.
2 С оловьевъ, loc. cit., т. XXIV, стр. 9.
3 Х рущ овъ, «Къ исторш русскихъ почтъ», 1884; B ru ck n e r, «Rnssisclie 

Poste vescn», въ «Zeitschrittfur allgomeine Geschichte», 1884, т. ХП, стр. 882—9
14*

10*
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Поощреше Елизаветою народной промышленности въ этомъ 
направлены носило на себе отпечатокъ легковесности ея за- 
ботъ. Было что-то ребяческое въ желанш выделывать кружева 
въ стране, где полотно на рубашки оставалось еще предметомъ 
роскоши, и преимущества, дарованныя ш-ше Терезе, искусной 
кружевнице изъ Брюсселя, не оправдывались съ точки зре- 
шя техъ более мудрыхъ принциповъ, которые Петръ Велишй пы
тался осуществить, поощряя прежде всего производство пред- 
метовъ первой необходимости. Но гешй не сообщается по на
следству, и было бы несправедливо слишкомъ строго осуждать 
наследниковъ великаго государя за эти ошибки въ оценке 
явленШ, совершаемый и доныне самыми светлыми умами.

Идя ощупью и наугадъ по совершенно еще неизвестному 
пути, Елизавета и ея сотрудники пришли къ противореча, 
состоявшему въ томъ, что они начали бороться съ разви- 
т1емъ некоторыхъ видовъ роскоши, вызванныхъ къ жизни 
ими же самими. Poccifl была въ то время страной, где 
большинство предметовъ общаго употреблешя было дешеве, а 
предметы роскоши весьма дороги. Мы уже видели, какова была 
цена свежаго мяса. Въ 1753 г. въ Москве пудъ ржаного хлеба 
стоитъ 26 коп., пудъ пшеницы 64 коп., пудъ масла 2 р. 14 к., 
пудъ солонины 12 коп. Люди, не владевпйе крепостными, пла
тили прислуге 3 р. въ годъ '.

Это составляло средшй балансъ экономической жизни.
Вкусы были просты, и потребности ограничены.
Но въ аристократической среде уже начинали пить шам

панское и бутылка его стоила 1 р. 30 к.; чай, вошедппй впо- 
следствш во всеобщее употреблеше, составлялъ также предметъ 
роскоши: фунтъ его продавался за 2 р., а пудъ сахара за 2 р. 
50 к. 1 2 Но для высшихъ классовъ и въ особенности для при- 
дворныхъ особенно разорительной являлась одежда. Съ введе- 
шемъ французскихъ модъ и парижскихъ предметовъ роскоши, 
эти расходы стали непосильными для большинства. Въ силу 
этого, съ декабря 1742 г. пришлось возстановить и даже зна
чительно расширить законы противъ роскоши, изданныя еще 
при Анне I. Императорскимъ указомъ была ограничена цена 
шелковыхъ матерШ. Для четырехъ первыхъ классовъ она не

1 М аркови чъ , «Записки», II, ЗОБ, 306, 308, 319.
2 С оловьев!,, loc. cit., т, ХХИГ, стр. 193.
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должна была превышать 4 руб. за аршинъ. Три слЪдующихъ класса 
должны были довольствоваться матер1ями въ 3 р. за аршинъ. 
Остальнымъ классамъ предписывалось носить «грезеты» въ 2 р. 
Людямъ, не им'Ьвшимъ чина, совершенно запрещалось носить 
шелкъ и бархатъ; относительно жекружевъ была установлена мо- 
нопол1я только для первыхъ пяти классовъ, и то кружева должны 
были им'Ьть не болЪе четырехъ пальцевъ ширины. Точно также 
запрещено было носить золото и серебро въ галунахъ на лив- 
реяхъ; исключеше было сделано только для военныхъ и ино- 
странцевъ. Въ особыхъ случаяхъ, какъ, наприм-Ьръ, на придвор- 
ныхъ торжествахъ, допускались матерш, тканыя золотомъ и 
серебромъ, но исключительно для первыхъ четырехъ классовъ 
(указъ 16 марта 1745 г.). Позволено было однако донашивать 
старый одежды изъ запрещенныхъ тканей, но во изб'йжаше зло- 
употребленШ решено было снабжать ихъ клеймомъ \  Кром'Ь 
того запрещено было Ездить четверней; исключеше было сде
лано для иностранныхъ дипломатовъ и землевлад'Ьльцевъ, от
правлявшихся въ свои поместья; вс'Ьмъ безъ изъятая запре
щено было затягивать дома и экипажи черной матерш по слу
чаю траура. Русскимъ мануфактурамъ приказано было сократить 
производство золотыхъ и серебряныхъ тканей, а ввозъ матерШ, 
превышавшихъ въ ц'Ьн'Ь 7 р. за аршинъ, былъ вовсе отм’йненъ. 
Но въ данномъ случай Елизавета раскаялась въ отданномъ ею 
приказ^. Ея щегольство отъ того пострадало, портнихи ея под
няли плачъ, и вскоре Mlspa эта была отменена. Негощанты, 
ввозивппе доропя матерш, получили лишь приказаше сообщать 
объ этомъ начальнику императорскаго гардероба, дабы импера
трица могла выбрать для себя лучпйя изъ нихъ. Но петербург- 
сшя модницы отыгрывались на блондахъ и на другихъ дорогихъ 
и изящныхъ отд'йлкахъ. Поэтому въ 1761 г. наложенъ былъ 
запретъ на блонды иностраннаго происхождешя.

Прямымъ посл!здств1емъ этого похода на роскошь явилось 
значительное развитае контрабанды. Это отозвалось на промы
шленности и торговле; но он!з страдали главнымъ образомъ 
отъ двухъ причинъ совершенно другого порядка,—одной со- 
щальной, другой — политической. Сощальная причина, суще
ствующая и понын!з, заключалась въ недостатка рабочихъ рукъ. 1

1 Полное собрате законовъ, 8680. Вейдемейеръ,«Царствоваше Елизаветы 
Петровны», 1834, стр. 139.
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HcTopifl разработки соляныхъ копей представляетъ тому любо
пытный прим-Ьръ. Въ 1745  г. правительство предложило Стро- 
гановымъ безграничный кредитъ на добываше и поставку не- 
обходимаго для потреблешя количества соли, т а  ответили: намъ 
денегъ не нужно; дайте намъ рабоч1я руки и пути сообщешя. 
Правительство настаивало на кредите; могущественные промы
шленники отвечали упорнымъ отказомъ: ни за кашя деньги 
они не соглашались принять на себя эту поставку. Пришлось 
прибегнуть къ мерамъ, бывшимъ въ употреблены въ старомъ 
Московскомъ государстве, и генералъ Юшковъ взялся за дело 
manu militari. Но результаты оказались не особенно блестя
щими, и въ 1746  г. указомъ поведено было заставить Строга- 
новыхъ и ихъ соперника Демидова снабжать солью петербург- 
сше и московсше склады 1. Этотъ недостатокъ рабочихъ рукъ 
стоялъ въ связи съ явлешемъ, на которомъ мне придется оста
новиться,— съ массовымъ переселешемъ крестьянъ, спасавшихся 
отъ притеснешй и униженШ крепостного права.

Политическая причина крылась въ чрезмерномъ развиты 
монополШ и привиллеий, истор1я которыхъ, уже затронутая мною, 
почти сливается съ iiCTopiefi Петра Шувалова. Въ 1742  г. у 
барона Шенберга были отняты болыше заводы, предоставлен
ные ему привилеией при Петре I, такъ какъ, управляя ими, 
онъ совершалъ всевозможный злоупотребленш, но ихъ 
отдали Шувалову, слывшему за человека, способнаго произве
сти ихъ еще больше. Въ 1748  г. всемогущш родственникъ вре
менщика оттягалъ для себя, для своей жены и для своихъ наслед- 
никовъ эксплоатащю соляныхъ копей въ Архангельске и Коле. 
Въ 1750  г. беломорская коммерческая компашя была освобо
ждена отъ уплаты какихъ бы то ни было налоговъ, а компашя эта 
была имела во главе Петра Шувалова. Въ томъ же году онъ все
цело захватилъ въ свои руки торговлю зерномъ, треской и кожей.

При ближайшемъ разсмотренш оказывается, что большин
ство меръ, относившихся къ торговле и промышленности въ 
царствоваше Елизаветы, диктовались соображешями не столь 
общественнаго, сколь частнаго характера, и стояли въ связи съ 
частными интересами, а интересы эти обыкновенно являлись 
интересами Петра Шувалова. Такъ, убедившись въ превосход
стве частной промышленности надъ казенной—въ деле про- 1

1 С оловьевъ, loc. cit., т. XXII, стр. 31, 33.
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изводства меди,— правительство решило въ 1743 г. более не 
открывать въ Оренбургской губернш заводовъ этой категорш. 
Годъ и нисколько месяцевъ спустя наступилъ полный пово
рота: приказано было увеличить число казенныхъ заводовъ. 
Почему же? Потому что подъ предсбдательствомъ Шувалова 
была образована комисшя для переплавки м'Ьдныхъ монетъ. Эта 
операщя обещала доставить крупные барыши председателю, и 
для осуществлешя ихъ онъ предпочиталъ иметь дело съ казной, 
а не съ частными лидами.

Мне пришлось, однако, отметить и услуги, оказанный об
ществу этимъ универсальнымъ дельцомъ, захватившимъ въ 
свои руки частную и общественную собственность во всехъ  
ея видахъ. Чрезвычайно денной мерой было упразднеше вну- 
треннихъ таможенъ и заставь. До этого преобразовашя, крестья
н и н у  доставивинй въ Москву возъ дровъ, считалъ себя счаст- 
ливымъ, если привозилъ домой половину продажной цены,—  
15—20 копеекъ— за вычетомъ всехъ подорожныхъ поборовъ: 
за наемъ экипажа, за переездъ черезъ моста, за постой и т. п. 
Нередко, при пр1езде въ городъ съ пустыми руками, ему прихо
дилось оставлять у заставы свою шапку, рукавицы или поясъ 
и впоследствш ихъ выкупать. Некоторые изъ этихъ налоговъ 
равнялись лишь полушке; но въ виду того, что разменныя мо
неты были редки, сборщикъ бралъ обыкновенно целое за дробь. 
Доходы съ этихъ пошлинъ не достигали и миллюна рублей, 
равняясь 903,537 р. въ 1753 г., когда была произведена ре
форма. После того, какъ увеличили на 10°/о ввозныя и вывоз- 
ныя пошлины для внешней торговли, потеря эта была воз
мещена указомъ 18 декабря 1753 г. 1 2 было упразднено сем
надцать внутреннихъ мелочныхъ сборовъ, что принесло большое 
облегчеше экономической жизни страны и сослужило огромную 
службу делу нащональнаго объединешя.

Однако внутренняя торговля шла довольно вяло. Меры, прн- 
нятыя для возбуждешя ея деятельности, не были особенно удач
ны, какъ, наприм., запрещеше въ 1755 г. вывоза льна, спирта, 
меди и сала. Государство продолжало считать своимъ правомъ 
и обязанностью направлять ее въ ту или другую сторону. 
Хлебная торговля точно также подвергалась довольно часто

1 С оловьевъ , loc. cit., т. XXIII. стр. 210.
2 Полное Собр. Зак. 10164.
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дМ ствш  временныхъ запретовъ или ограниченШ, обусловлен- 
ныхъ плохимъ урожаемъ или какой-нибудь смелой спекуля- 
u;iefi. То, въ неурожайные годы, производилась ревиз1я надич- 
наго хл'Ьба, и землевлад'Ьльцевъ заставляли продавать его подъ 
военнымъ контролемъ, то продажа хл'йба ограничивалась въ 
цйляхъ пополнешя запасовъ.

По другимъ причинамъ, внешняя торговля въ свою очередь 
не приняла того нащональнаго характера, который пытались 
ей придать. Она сосредоточилась въ рукахъ иностранцевъ.

«Генеральное межеваше о гром1 
ной имперш, этотъ колоссальный 
трудъ, предпринятый по инища- 
тив-Ь Шувалова, пострадало всл'Ьд- 
CTBie войны и обусловленныхъ 
ею финансовыхъ затруднешй. Въ 
1761 г. Сенатъ приказалъ закон
чить работы въ Московской гу- 
бернш, въ Новгородскому Ве
лико - У стюжскомъ и Вятскомъ 
уЬздахъ, и прекратить ихъ въ 
другихъ м'йстахъ, за неимЗзшемъ 
денегъ.

Скудости казны cootbIjtctbo- 
валъ недостатокъ общественнаго 

Золотая табакерка, украшенная кредита, что точно также входило
брилл1 антами.

(Императорсюй Эрмитажъ).

въ число причинъ, парализовав- 
шихъ развште богатства страны 
во всЬхъ направлетяхъ. ЗдЬсь 

правительство стояло лидомъ къ лицу съ трудной задачей, и 
разр^шеше ея, само по себ'Ь правильное, потерпело, къ несча- 
ст]ю, неудачу, всл1здств1е неум^лаго осуществлешя его на 
д’Ьл'Ь. Уже Анна 1оанновна учредила на Монетномъ двор'Ь ссуд
ную кассу для всего общества безъ различ!я классовъ. Но опе- 
ращи ея были ничтожны. Брали 8°/°, и ссуда производилась 
лишь подъ залогъ золота или серебра. Въ 1763 г. Елизавета 
указомъ повелела учредить два банка сразу: одинъ банкъ для 
купцовъ съ капиталомъ въ 500,000 р. и другой—для дворянства 
съ капиталомъ. въ 750,000 р. Проценты были понижены до 6

1 Полное Собр. Зак. 10236.
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Несмотря на это, дела торговаго банка шли сначала вяло; 
онъ требовалъ залога въ виде товара. Лишь къ концу сл'Ьду- 
ющаго года, после упразднения этого пункта, по просьбе заин- 
тересованныхъ сторонъ, общая сумма ссудъ повысилась до
200,000 р. въ Дворянскомъ банке, а ссуды, обезпеченныя за
кладными на земли, ограничены были 60 р. за каждую зало
женную душу и 1,000 рублями на каждаго заемщика. Несмотря 
на эти крайшя меры предосторожности, случаи несостоятель
ности были многочисленны. Все возрастающее оскуд^ше дворян
ства шло рука объ руку съ чрезм'Ьрнымъ измельчашемъ позе- 
мельныхъ имуществъ. Отмечу случай съ однимъ заемщикомъ, 
кредитъ котораго, оцененный въ 260 р., превосходилъ устано
вленные размеры ссуды сообразно съ ценностью залога 1. Благо- 
состояше дворянства подтачивалось чрезмерными расходами и 
привычкой къ всевозможнымъ непроизводительнымъ тратамъ; 
и примеръ въ этомъ направлен!и шелъ, увы! сверху.

VI.

Финансы.
Въ начале царствовашя Елизаветы одинъ солдатъ, рисуя 

въ образныхъ выражешяхъ совершенно противоположныя Ели
завете привычки Петра Великаго, сказалъ при свидетеляхъ, что 
царь «изъ-за копейки давливался». Его отправили въ тайную 
канцелярш, где не нашлось никого, кто понялъ бы всю цен
ность этого отзыва1 2. Дочь великаго царя впала въ этомъ 
отношенш въ другую крайность. Въ память своего радостнаго 
воцарешя она сложила по гривеннику съ подушной подати 
за 1742 и 1743 г., но въ то же время осыпала щедротами 
своихъ приближенныхъ и затмила своихъ предшественниковъ 
пышностью и великолешемъ, которыми окружила свой тронъ. 
Такимъ образомъ, съ первыхъ же шаговъ было нарушено фи
нансовое paBHOBecie страны, державшееся до той поры лишь 
съ величайшимъ трудомъ, и появилась надобность прибегать 
къ унизительньшъ меропр1ят1ямъ, которыхъ не удалось избег
нуть, впрочемъ, и Петру Великому. Удержаше жалованья, замена 
звонкой монеты при уплате всевозможныхъ долговъ различ-

1 Полное Собр. Зак. 10613, 10713.
2 С оловьевъ, loc. cit., т. XXI, стр. 180.
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нымъ товаромъ казеннаго производства, произвольное подняНе 
ц'Ьнъ на взятые въ моношшю продукты, какъ на соль и на 
спиртъ— все эти меры были использованы безъ особаго успеха. 
Въ 1760 г. Сенатъ доложилъ императрице, что средшй доходъ 
предшествовавшихъ пяти л'Ьтъ (за исключешемъ подушныхъ 
податей и н'Ькоторыхъ спещальныхъ бюджетовъ) равнялся 
3.966,155 рублямъ, а расходы достигали въ среднемъ 4,463,007 ру
блей; получался постоянный дефицитъ, грозя увеличиваться съ 
каждымъ годомъ. Къ тому же въ память села Измаилова, где 
Елизавета провела свои молодые годы, она образовала новый 
гвардейсшй Измайловстй полкъ. Это былъ блестящШ полкъ, но 
онъ стоилъ 173,673 рубля въ годъ. Сумма эта черпалась изъ 
доходовъ Сибирской канцелярш, но эта канцеляр1я не распо
лагала ни одной свободной копейкой. Прежде выходили изъ 
затрудненШ, занимая деньги на Монетномъ дворе, но Петръ Шу- 
валовъ, после управлетя имъ, не оставилъ после себя ничего Т 

Иностранные дипломаты наперерывъ другъ передъ другомъ 
отмечали эту нужду, тревожась или радуясь ей. Мардефельдъ 
писалъ въ конце 1742 г.: «Казна пуста. Офицерамъ ужъ де
сять м'Ьсяцевъ не платятъ жалованья. Адмиралтейству необхо
димы 50,000 р., а у него н'йтъ ни гроша» 1 2 На сл'ЬдующШ годъ 
онъ посмеивался надъ истор1ей съ моднымъ торговцемъ, съ 
величайшимъ трудомъ добившимся уплаты 400 р. за поставленный 
имъ ея величеству товаръ. Увидевъ его въ своей передней, 
императрица думала, что онъ принесъ ей еще кашя-нибудь 
новинки. Но, вместо ожидаемыхъ перьевъ или кружевъ, онъ пред- 
ставилъ Елизавете счетъ, а начальникъ гардероба Чоглоковъ 
объявилъ, что его касса пуста. Тогда Елизавета удалилась въ 
свои покои и вскоре вернулась съ 400 р., случайно находивши
мися въ ея шкатулке; она передала ихъ Чоглокову со словами: 
«Вы отдадите ихъ мне черезъ месяцъ на драгоценности». Въ 
то же время, посланникъ Фридриха разсказывалъ о нетерпенш 
полковника Траппа, привезшаго императрице пруссюй орденъ 
Чернаго Орла; онъ не могъ добиться прощальной ауд1енщи, по
тому что не было звонкой монеты для обычнаго въ такихъ слу- 
чаяхъ подарка. Мардефельдъ сообщалъ и о выходке толпы 
матросовъ, остановившихъ экипажъ ея величества въ пути на

1 Протоколы Сената, 21 мая, б шля 1750.
2 Королю, 8 ноября 1742. БерлинскЩ архпвъ.
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богомолье и требовавшихъ отъ нея уплаты жалованья. Нако- 
нецъ, даже мундкохи ея величества находились въ болыномъ 
затрудненш. Часто не хватало пряностей, каперсовъ и оливокъ 
для императорскаго стола и вина подавались шкшя. «Причина 
этого заключается въ плохомъ веденш делъ, пишетъ Марде- 
фельдъ; содержите сорока пажей, не считая ихъ одежды, стоитъ
24,000 р. Гувернеръ этихъ пажей взялся вести ихъ хозяйство 
на 6,000 р.; въ награду за свои добрыя намерешя онъ былъ 
удаленъ»

Положеше ухудшалось и неудачными финансовыми пр1емами, 
где неразум1е управляемыхъ превосходило неумелость управи
телей. Мардефельдъ пишетъ въ 1746 г. «Одно достоверное лицо 
утверждаетъ, что несмотря на то, что съ 1712 г. на Монетномъ 
дворе было отчеканено 36 мил. р., въ настоящее время въ 
Россш находится всего 3 мил. р.; это лицо приписываетъ это 
явлеше огромному количеству пятикопеечныхъ медныхъ монетъ, 
тайно ввезенныхъ въ страну... и отчасти привычке, свойственной 
большинству русскихъ, зарывать деньги въ землю» 1 2.

Отчетности казначейства, можно сказать, почти не существо
вало. Финансовая коллеия, въ качестве государственнаго кон
троля, добилась лишь въ 1747 г. отчета въ доходахъ и расхо- 
дахъ за 1742 г. и увидела, что между этимъ отчетомъ и крат- 
кимъ рапортомъ, представленнымъ въ Сенатъ въ 1743 г., суще
ствовало разноглаше во всехъ цифрахъ, создававшихъ по одному 
только пункту разницу въ 822,258 р. При существовали спе- 
щальныхъ бюджетовъ, къ которымъ приписывались и спещаль- 
ные доходы, всеобщее оскудеше вызывало постоянную борьбу 
между различными ведомствами, оспаривавшими другъ у друга 
наличныя деньги. Каждое изъ нихъ старалось первое ихъ захва
тить, и въ этой борьбе были счастливцы и обиженные, смотря 
по значешю, которое придавалось имъ въ данную минуту. Адми
ралтейство, это любимое детище Петра Великаго, отошло теперь 
на заднШ планъ. Въ виду того, что флотъ давно уже бездейство- 
валъ, правительство склонно было считать расходы на под
держку его излишними и равнодушнымъ окомъ смотрело на его 
развалъ, на обветшаше судовъ и ежегодное тая те экипажа.

1 Королю, 6 и 13 апреля 1743 г., С апреля 1744 г., 12 марта 1746 г. 
БерлинскШ архивъ.

2 Королю, 16 ш ня 1746 Ibid.
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Кредиты, специально отпускавнпеся прежде на флотъ, шли те
перь на пополнеше другихъ настоятельныхъ нуждъ. Но въ 
1749 году сама военная коллепя задолжала казначейству более
240,000 р.

Казначейство входило въ неоплатные долги и большею 
частью обращалось за помощью къ Монетному двору. Но въ 
1752 г. и это учреждете, которымъ раньше зав-Ьдывалъ Петръ 
Шуваловъ, было истощено: на ПеТербургскомъ Монетномъ дворе 
оставалось всего 180,473 р., а на Московскомъ— 7,118 р. И то 
эти суммы подлежатъ въ отпускъ1. Между тймъ Елизавета 
избрала какъ разъ эту минуту для проявлешя своей щедрости, 
сложивъ со своихъ подданныхъ недоимки по подушнымъ пода- 
тямъ, составивппя съ 1727 г. сумму въ 2.634,008 р. Правда, 
шансы на полу ч ете этихъ денегъ были ничтожны; но мани
феста приписывалъ эту монаршую милость такому подъему 
благосостояшя страны, какого импер1я еще никогда не видала. 
Можетъ быть, щедрая государыня сама и верила этому. ПГтатсъ- 
контора продолжала погрязать въ долгахъ. Къ концу царство- 
вашя, въ 1761 г., цифра ея долговъ поднялась до 8.147,924 р. У нея 
спешно требовали 144,897 р. на придворные расходы; оно отве
чало, что денегъ у него нета. Дворъ располагалъ еще спещаль- 
ными доходами,—миллюномъ рублей, которые приносили соля- 
ныя копи. Но Соляная контора, бывшая кругомъ въ долгахъ, 
сама должна была въ то время дворцовому ведомству 2.115,043 р. 
Въ томъ же году казначейство доложило Сенату, что для са- 
мыхъ неотложныхъ платежей ему нужны 2.119,135 р., а вместе 
съ недоимками 2.686,831 р. Одной армш следовало заплатить 
жалованье за прошлые годы въ размере 301,000 р. Между темъ 
наличныхъ денегъ было всего 50,162 р. 1 2.

Это являлось отчасти результатомъ войны, которая съ 1756 г., 
несмотря на субсидш, данный Австр1ей изъ французскихъ де
негъ, налагала на страну бремя расходовъ, совершенно для нея 
непосильныхъ. Я уже отметилъ, какимъ образомъ Росшя, бу
дучи третьестепеннымъ государствомъ въ мирное время по 
своему скудному бюджету, держалась все же въ первомъ ряду 3 
Въ 1746 г. Мардефельдъ разоблачилъ тайну этого особаго фи-

1 С оловьева , loc. cit., т. XXIIL стр. 10, 136.
2 С оловьевъ , loc. cit., т. XXIV, стр. 410.
3 «Петръ Велик1й», стр. 618.
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нансоваго механизма: «Рекруты не стоятъ императрице ни 
одной копейки, но они стоятъ очень дорого страна, и военная 
коллейя имеетъ годовые доходы, спещально предназначенные 
на содержите армш. Перевозка багажа офицеровъ производится 
на ихъ счетъ, а перевозъ военныхъ припасовъ ложится боль
шею частью на страну. Такимъ путемъ, правительству не трудно 
передвигать войска на собственной своей территорш» 1.

Но въ ту минуту приходилось вести войну въ чужой стране; 
между т'Ьмъ Елизавета ничуть не намеревалась сократить ради 
войны свои удовольств1я или свои привычки къ роскоши. Она 
торопила постройку новаго зимняго дворца; отправила въ Вену 
посла, которому на жалованье одной челяди нужно было 2,000 р. 
въ месяцъ 1 2, и заботилась о томъ, чтобы выдавали аккуратно 
содержаше итальянской труппе въ Петербурге. На этотъ послед- 
шй предметъ въ 1768 г. Сенатъ спещальнымъ указомъ повелелъ 
дворянскому банку немедленно внести 7,000 р., хотя подобное 
назначеше фондовъ и не предвиделось уставомъ даннаго учре- 
ждешя. Однако фонды были тутъ, какъ и всюду, истощены и, 
опустошивъ все свои кассы, банкъ набралъ лишь 3,000 р. 3.

Въ 1769 г., чтобы доставить 400,000 р. въ Кенигсбергъ, от
куда генеральный комиссащатъ действовавшей армш требовалъ
600,000 р., прибегли къ переплавке медной монеты. Операщя 
эта, придуманная Петромъ Шуваловымъ, отличалась хитроумной 
простотой: величина монетъ уменьшалась на половину, а цена 
ея увеличивалась то же вдвое, при чемъ Шуваловъ восторгался 
изяществомъ новыхъ монетъ, ставшихъ более удобными. Не
смотря на эту меру и на то, что пришлось заимствовать деньги 
изъ капиталовъ всехъ решительно ведомствъ, не исключая и 
госпиталей, удалось собрать лишь 289,276 р. 4. Елизавета, со
общая о своихъ затруднешяхъ Эстергази, весьма героически объя
вила ему, что готова продать половину своихъ платьевъ и брил- 
л1антовъ. Мы знаемъ, что, если бы даже она и привела въ испол- 
неше свое намереше, у нея все-таки осталось бы во что одеться. 
Вместо того, чтобы прибегнуть къ этой крайности, она пред
почла, однако, въ 1760 г. преступить еще одинъ принципъ своего

1 Королю, 26 февраля. Берлинсшй архивъ.
2 Графа Чернышева, «Pyccaifl Архивъ» 1869, стр. 1797.
3 С оловьевъ , loc. cit., т. XIV, стр. 230.
4 С о л о вьев ъ , loc. cit., т. XXIV, стр. 280.
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отца, разр'Ьшивъ устройство лотереи, что Нетръ ВеликШ счи
тал ъ безнравственным!». И мера эта не стала нравственнее отъ 
того, что лицъ, выигравшихъ первый тиражъ, заставили взять 
вновь билеты новаго выпуска ’.

Война неизбежно подчеркивала основной недостатокъ равно- 
вешя между ролью, выпавшей на долю преобразованной Россш 
въ силу новаго режима, и средствами, которыя она имела въ 
своемъ распоряжении, чтобы поддерживать эту роль. Выдвигая 
себя и Россш  на европейскую авансцену, Петръ по крайней мере 
имелъ осторожность свести почти на нетъ собственные расходы 
на представительство. Онъ одевался, какъ рабочШ, и жилъ въ 
избе. Елизавета же, вступивъ въ борьбу съ Фридрихомъ, желала 
соперничать и съ маркизой Помпадуръ. Отрицательные резуль
таты доблестныхъ походовъ, приведшихъ руссшя войска въ Бер- 
линъ, должны быть приписаны столько же неопытности ея гене- 
раловъ и недостаткамъ военной организащи, сколько и указан- 
нымъ выше ошибкамъ въ поведенш и суждешяхъ Елизаветы и 
ея правительства.

VII.

Apiviifl и флотъ.

Родившись подъ Полтавой, военный престижъ Россш все 
возрасталъ въ первой половине восемнадцатаго века, благо
даря победамъ Миниха и пассивному, но темъ не менее гроз
ному появленш армш Анны и Елизаветы въ сердце Германии. 
Фридриха долго одолевалъ почти суеверный страхъ передъ этой 
силой; онъ неясно различалъ составныя ея части; она не под
давалась вследств1е этого его расчетамъ и отнимала у него охоту 
съ ней помериться. Но рапорты многочисленныхъ агентовъ, до- 
ставлявшихъ ему сведешя о русской армш, въ конце концовъ по
бедили это чувство, и въ своемъ сужденш о ней король вдался 
въ противоположную крайность, что было одной изъ величай- 
шихъ и наиболее дорого оплоченныхъ ошибокъ его жизни. Въ 
особенности способствовалъ этому Мардефельдъ. Фридрихъ отно- 1

1 Къ депенгЬ Бретейля отъ 11 шля 1760 г приложеыъ печатный про- 
спектъ этой лотереи, для которой были учреждены конторы даже въ завое- 
ванномъ кра^, въ КенигсбергЬ. Первый выпускъ им^Ьдъ 60,000 билетовъ, 
по 11 р. за каждый. Архивъ франц. Мин. Ин. Д’Ьлъ.
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сился съ болынимъ уважешемъ къ суждешямъ этого дипломата, 
который въ общемъ оправдывалъ дов1зр1е своего повелителя. Еще 
въ 1746 г. Мардефельдъ объявилъ, что совершенно отказывается 
отъ в'ысокаго мнешя о русской мощи, котораго онъ держался 
«по традицш», «вполне убедившись,— пишетъ онъ,— въ томъ, 
что при полномъ комплекте всехъ полковъ, силы имперш, вклю
чая и гарнизонные полки, не достигаютъ и 130,000 человекъ ре- 
гулярныхъ войскъ».

Въ известномъ смысле онъ былъ хорошо осведомленъ. Въ 
день смерти Елизаветы официальное число сухопутныхъ силъ, 
оставленныхъ императрицей своему наследнику, равнялось 
606,178 ч ел о в ек а м ъ Н о  помимо того, что треть ея составляли 
«иррегулярные» казаки и калмыки (261,172 чел.), этой армш 
свойственна была одна черта, столь общая той эпохе, что для 
нея создалось даже особое выражеше въ административной пе
реписке того времени. Часть этой армш существовала лишь на  
бумаггь. Въ действительности, наличный составъ русскихъ войскъ, 
представшихъ передъ Фридрихомъ въ ту минуту, когда онъ, къ 
своему несчастью, бросилъ вызовъ «севернымъ медведямъ», какъ 
онъ называлъ своихъ враговъ, казавшихся ему сперва грозными, 
а затемъ презираемыхъ имъ, никогда не превышалъ 70,000 чело
векъ. Но, собирая точныя сведешя относительно численности 
и даже достоинства этого военнаго аппарата, Мардефельдъ упу- 
стилъ изъ виду одинъ элементъ, не подмеченный, впрочемъ, ни 
однимъ изъ его современниковъ до Цорндорфскаго и Кунерсдорф- 
скаго сраженШ. Онъ умелъ лишь считать батальоны, оценивать 
дальнобойность пушекъ и ружей, обмундировку, и съ этой точки 
зрешя пришелъ путемъ сравнешя къ весьма выгоднымъ для 
Фридриха заключешямъ. Елизаветинсше солдаты и генералы, по- 
видимому, не обещали доставить много хлопотъ Розбахскимъ по
бедителями Съ виду крепюе, но плохо питаемые, солдаты, даже 
по мнешю австрШскаго военнаго агента, Сентъ-Андре, не должны 
были отличаться особой силой. Генераламъ неизвестны были 
«употреблеше и польза пров1антскихъ обозовъ и походныхъ ку
хонь; они не имели не малейшаго представлешя о военныхъ 
складахъ, полицш армш, о дисциплине ея... и вообще о всемъ 
томъ, что составляетъ разницу между цивилизованными нащями 
и теми, что находятся еще во власти варварскихъ принциповъ 1

1 «Verzeichniss der Russisch-Kaiserlichen Landmacht». Hamburg. 1769.
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иослеплешя» Но достаточно было опыта несколькихъ сраженШ, 
чтобы исправить эти данныя, сами по себе в’Ьрныя, но неполныя. 
Апраксинъ и друие pyccKie генералы позволили Фридриху обойти 
себя, но, находясь въ положенш отчаянномъ, по мненш вели- 
каго полководца, они не обнаруживали ни мал'Ьйшаго волнешя 
и, повергая въ недоумеше т'Ьхъ, кто думалъ держать ихъ въ 
рукахъ, сумели победить пруссаковъ своей стойкостью. Солдаты 
Фермора и Салтыкова ложились тысячами подъ огнемъ прус- 
скихъ мушкетеровъ; но, и падая на-земь, они все еще дрались 
до посл'Ьдняго издыхашя. Тогда-то и обнаружилась передъ всемъ 
м1ромъ русская душа, производя на него впечатлеше чего-то ди- 
каго и непонятнаго, но обладающаго безконечной силой сопро- 
тивлешя.

Съ другой стороны, дипломатичесшя сношешя между Росшей 
и Прусшей были ужъ нисколько летъ прерваны, и рапорты Мар- 
дефельда и другихъ агентовъ Фридриха уже устарели. Они со
ответствовали положенш вещей, впоследствш значительно изме
нившемуся, въ особенности начиная съ 1766 г. До той поры воен
ная организащя Россш оставалась почти такою же, какою она 
была при Минихе. Съ 1741 по 1746 г. арм1я была увеличена осно- 
вашемъ Кавалергардскаго и Измайловскаго полковъ, а въ 1760 г. 
образовашемъ въ Астрахани кавалершскаго полка, сформиро- 
ваннаго изъ сыновей туземцевъ, обращенныхъ въ православ
ную веру. Въ 1758 г. личный составъ армш былъ усиленъ за- 
вербовашемъ множества лицъ, занимавшихся бродяжничествомъ, 
въ силу сощальныхъ и экономическихъ условш жизни. Арм1я 
отъ этого не теряла первобытнаго и хаотичнаго вида, столь небла- 
гопр1ятно выяснившагося еще при Анне 1оанновне. Одетые на 
французсшй ладъ, выправленные на немецшй, солдаты Елиза
веты казались способными, въ особенности подъ предводитель- 
ствомъ такого военачальника, каковъ былъ пылюй победитель 
подъ Ставучанами, лишь победоносно выдержать натиски татар- 
скихъ или турецкихъ ордъ. Но въ 1756 г. предпршмчивый умъ 
Шувалова затеялъ целый рядъ преобразовашй, вызвавшихъ въ 
некоторыхъ частяхъ этой организащи глубошя перемены.

Главнымъ образомъ была преобразована артиллер1я. Шуваловъ 
создалъ отдельный артиллерШсшй корпусъ, придалъ больше лег- 1

1 Рапортъ отъ ноября 1767 г., сообщенный французскому правительству. 
Архивъ франц. Мин. Ин. Д-Ьлъ, Poccia, т. XIV, фол. 324.
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Съ офорта Купецкого.
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кости пушкамъ и лафетамъ, ввелъ въ болыиемъ количестве 
употреблеше разрывныхъ снарядовъ, увеличилъ силу и дально
бойность орудШ, вслед CTBie чего въ кампашяхъ 1768— 1761 г. 
превосходство русской артиллерш дало себя почувствовать на 
всйхъ поляхъ сражешя. Вместе съ темъ впервые въ русской 
армш появился отдельный и сильный инженерный корпусъ и 
вместе съ нимъ во всю массу этого мощнаго, но коснаго тела 
проникъ научный духъ, делая его более гибкимъ и принаравливая 
его къ требовашямъ современной войны. Въ 1767 г. были изме
нены даже основы рекрутскаго набора. Наборъ главнымъ образомъ 
ложился на десять великорусскихъ губернШ, освобождая отъ 
налога крови друия области имперш, т. е.—ПрибалтШскШ край,. 
Малороссш, все земли по Яику, Волге и Дону съ ихъ пестрымъ 
германо-финскимъ, русско-польскимъ или финно-русскимъ насе- 
лешемъ. Не отказываясь отъ системы, сосредоточивавшей для 
образовашя воинской силы напряжете страны, главнымъ обра
зомъ, въ ея центре, эту систему лишь применили въ более широ- 
комъ масштабе. Десять губернШ были разделены на пять окру- 
говъ, и каждый изъ нихъ долженъ былъ поочередно пополнять 
сухопутное войско, тогда какъ флотсте экипажи набирались 
изъ населешя Астраханской губернш и Вологодскаго, Устюж- 
скаго и Галичскаго уездовъ.

Все это не делало еще изъ преобразованной такимъ путемъ армш 
войска, поставленнаго съ технической точки зрешя на европей
скую ногу и идущаго рука объ руку съ его западными сопер
никами. Но, въ отлич1е отъ этихъ соперниковъ, въ особенности 
отъ прусскаго войска, пополнявшагося посредствомъ набеговъ 
на Польшу и Саксошю и оказывавшаго широкое гостепршмство 
дезертирамъ и всевозможнаго рода авантюристамъ, делавшимъ 
ея мундиръ «арлекинскимъ нарядомъ», согласно выраженио 
Мишле, эта арм1я была по существу своему н ац ю и ал ш ой . Не 
было вербовки, почти не было добровольцевъ, въ особенности 
въ строю, а былъ лишь налогъ крови, распределенный на земле- 
владельцевъ и уплачиваемый ими—крепостными людьми. Будучи 
обязанъ поставить одного солдата на известное количество душъ— 
причемъ соотношеше это по временамъ изменялось— помещикъ 
распоряжался крестьянами по своему усмотрешю. Ему также 
предоставлено было право сдавать въ рекруты, въ виде наказашя, 
беглыхъ крестьянъ, которыхъ ему удавалось словить. Это соче- 
таше солдатчины съ представлешемъ о каре удержалось въ тра-К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛПКАГО. 15
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дищяхъ страны, составляя и до сей поры одну изъ самыхъ 
непривлекательныхъ ея чертъ. Но благодаря духу русскаго на
рода, оно не давало т^хъ деморализующихъ посл’ЬдствШ, кото- 
рыя могло бы иметь въ другихъ странахъ.

Ни въ малейшей степени и ни въ какой форме к а р а  эта 
не считалась унижешемъ сама по себе. Данная система вводила 
въ ряды войскъ много негодныхъ элементовъ; но она т'Ьмъ не ме
нее создавала въ общемъ матер1ально мощное целое, нравственно 
весьма податливое, съ жел'йзньшъ теломъ, и терпеливой, сми
ренной и вместе съ темъ по-своему гордой душой. Позади офи
цера, прогонявшаго ею сквозь строй за малейшую провинность, 
солдатъ виделъ священника, причащавшаго его накануне сра- 
жешя или приступа и «обносившаго по фронту армш среди пешя  
псалмовъ и клубовъ еим1ама, хоругви, кресты и чудотворный 
иконы» Но поверхъ офицера и священника, страха и набож
ности, у него было еще нечто, что удерживало его въ пределахъ 
его долга и заставляло его исполнять его и идти на смерть- 
то была мысль о Россш и любовь къ ней. Это не была та сово
купность понятШ, нежности и гордости, что въ высшихъ умахъ 
и серцахъ соответствуетъ слову родина, но нечто довольно близко 
къ ней подходящее. Смиренный мужикъ, оторванный отъ сохи, 
прекрасно понималъ, чемъ былъ онъ, стоя подъ знаменами, и 
чемъ были подъ знаменами «лютаго короля»—такъ звалъ онъ 
его въ своихъ песняхъ —«наемный, плененный войска» Фрид
риха. За отсутств1емъ более сложныхъ поняий, более благород- 
наго волнешя, подвигающаго на высппя жертвы современныя 
толпы сражающихся, онъ хранилъ въ душе, вместе со смире- 
шемъ и верою, гордость русскаго имени и культъ своего царя. 
И это делало изъ этихъ крестьянъ грозныхъ враговъ, не умев- 
шихъ маневрировать, но противъ которыхъ «лютый король» 
тщетно истощилъ все свое искусство.

Одинъ великШ руссшй писатель недавно надменно провозгла- 
силъ всю тщету этого искусства, не вызвавъ протестовъ въ своей 
стране и победоносно противупоставивъ апатичную безпечность 
Кутузова пылкому гешю Наполеона. Это чувство безпечности 
свойственно было вообще всемъ великимъ русскимъ полковод
цами Въ конце XVIII столеНя самъ Суворовъ пожелалъ и 
себя показать проникнутымъ имъ: работая совместно съ австрш-

1 R a m  b a u d ,  «Russes e t  Prussiens», стр. 33.
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сними генералами, онъ являлся на военные советы съ листомъ 
б’Ьлой бумаги въ рукахъ, говоря: «Вотъ мой планъ». Подобныя 
понятая, повидимому, сказываются и теперь въ высшихъ сфе- 
рахъ русскаго главнаго штаба, судя по сочиненно, упомяну
тому мною въ предисловш къ настоящему труду, гдй выста
вляется, какъ заслуга, равнодупйе Салтыкова и Фермора передъ 
хитроумными маневрами Фридриха. Не вдаваясь, за отсутств1емъ 
достаточной компетенцш, въ обсуждеше ценности этой теорш, 
я укажу лишь, что на практик^, можетъ быть, въ силу благо- 
пр1ятныхъ обстоятельствъ, каковы были матер1альное превосход
ство численности и нравственное превосходство темперамента, 
она, повидимому, оправдалась въ томъ страшномъ испытанш, 
которое пережила Росшя въ царствоваше Елизаветы.

Во всякомъ случа-Ь на сухопутной apeirfe, наслЗуце военной 
мощи и славы, созданное Петромъ Великимъ, не умалилось въ 
рукахъ его дочери.

На Mopi итогъ ея царствовашя совершенно иной. Екатерина I 
и Анна I ужъ нанесли ущербъ этой части нащональнаго на
е л с я ,  завоеванной цйною столь напряженныхъ усилШ и борьбы 
съ враждебными элементами климата, географическаго и поли- 
тическаго положешя страны. Въ началй царствовашя Елизаветы 
руссшй флотъ, численно превосходившш шведешй, сум'Ьлъ подъ 
командой адмирала Мишукова лишь уклониться отъ боя, при- 
чемъ и враги его не обнаружили особеннаго стремлешя его 
завязать Однако въ 1743 г. встреча об'Ьихъ флотилШ галеръ 
не могла быть избегнута, и преимущество осталось за русскимъ 
флагомъ. Но онъ прикрывалъ на этотъ разъ главнымъ образомъ 
посаженный на суда подъ командой Кейта сухопутный войска. 
Для флота нужны были моряки, а страна ихъ не произво
дила, и изъ-за границы ихъ изъ принципа не выписывали; вслйд- 
ci’Bie этого адмиралъ Головинъ, заиЗзнивпий Мишукова, не пре- 
взошелъ въ подвигахъ своего предшественника. Затймъ насту
пили четырнадцать л'Ьтъ мира, въ течете которыхъ были сокра
щены даже ежегодные маневры эскадръ. Недоставало офицеровъ; 
вскоре обнаружилась и недохватка въ судахъ. «Флотъ, воору
женный въ Ревел'й,—писалъ д’Аллпшъ въ шлй 1746 г.,—состоитъ 
изъ девятнадцати линейныхъ кораблей, им'Ьющихъ отъ шестиде
сяти до ста пушекъ, шести фрегатовъ и одного госпитальнаго 1

1 Р. В еселаго, «Краткая ucTopia русскаго флота», 1893, стр. 100—101.15*
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судна. Кроме того въ Ревеле стоятъ, какъ говорятъ, еще четыре 
военныхъ корабля, три фрегата и пятнадцать галеръ; но сле- 
дуетъ добавить, что половина этихъ кораблей не выдержала бы 
серьезнаго плавашя или сражешя». А Мардефельдъ пишетъ въ 
слфдующемъ месяце: «Флотъ такъ плохъ, что на маневрахъ адми
ралы не посмели изобразить передъ императрицей сражеше въ 
обширномъ порте Рогервике, а выбравъ лишь лучпйя суда флота, 
но четыре съ каждой стороны, избрали для этого маленькШ ре- 
вельсшй портъ». Три года спустя морсюе маневры были вовсе 
отменены. Для вооружешя даже ограниченнаго количества су- 
довъ, адмиралтейству понадобилось бы 400,000 р., между т'Ьмъ 
оно располагало лишь 10,000 рублей

Петръ I и после него Минихъ доказали, что русскаго солдата 
можно вести на бой, не давая ему обуви и даже хлеба. Но суда,—  
будь они руссше или англШсше, — не могутъ вступать въ бой 
безъ необходимаго снаряжешя; потому-то, когда разразилась Се
милетняя война, руссше моряки, не получавыпе ни одежды, ни 
пищи, отказались соперничать въ подвигахъ съ сухопутными 
войсками. Флотъ крейсировалъ въ 1768 г. въ БалтШскомъ море, 
какъ бы поджидая англичанъ, вовсе не намеревавшихся туда 
идти. Затемъ ему поручено было произвести десантъ въ Коль- 
бергЬ; но изъ двадцати семи транспортовъ, одиннадцать погибли 
вмйсте съ экипажемъ, а остальные, разсеянные бурей, съ боль- 
шимъ трудомъ добрались до места, отправки. Въ 1760 г. Мишу- 
ковъ сосредоточилъ подъ своей командой Кронштадтскую и Ре- 
вельскую эскадры, двадцать семь линейныхъ кораблей или фре- 
гатовъ и семнадцать транспортовъ. Онъ присоединилъ къ нимъ 
еще шведскую эскадру, состоявшую изъ девяти линейныхъ ко
раблей и отправился бомбардировать Кольбергъ, осажденный рус
скими войсками съ суши. Къ несчастью, это соединеше столь 
грозныхъ морскихъ силъ внушало такъ мало довер1я осаждаю
щей армш, что при появлеши пяти тысячъ пруссаковъ она от
ступила, и русско-шведской армаде пришлось лишь подбирать 
беглецовъ. Въ следующемъ году Мишукова сменилъ адмиралъ 
Полянсшй, имевш1й подъ своей командой Спиридова, будущаго 
чесменскаго героя. Несмотря, однако, на несколько подвиговъ, 
совершенныхъ этимъ последнимъ и другимъ судовымъ капита- 
номъ, Ирецкимъ, флотъ все же ничего не сделалъ подъ Коль-

1 С о л о в ь е н ъ ,  loc. cit., т. XXIII, стр. 8— 9.
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бергомъ и предоставилъ сухопутному войску, подъ предводитель- 
ствомъ Румянцева, честь взятая города

Судостроительныя верфи не оставались, однако, совершенно 
бездеятельными въ это время. Находясь подъ руководствомъ двухъ 
англичанъ, архангельсшя верфи спустили на воду тридцать шесть 
линейныхъ кораблей и двадцать восемь фрегатовъ, не считая 
галеръ и мелкихъ судовъ. Но качество ихъ не соответствовало 
количеству. Оба иностранныхъ судостроителя, Джемсъ и Сутер- 
ландъ, не для того отважились на опасности, которыя угрожали 
въ то время иностранцамъ въ Россш, чтобы производить ше
девры. Къ тому же недостаточность экипажа препятствовала до- 
стиженш серьезныхъ результатовъ въ этомъ направлены. Въ 
низшихъ рядахъ личный составъ флота вербовался на половину 
изъ сухопутныхъ войскъ, не имевшихъ возможности поставлять 
опытныхъ моряковъ. Что же касается офицеровъ, то въ 1749 г. 
Адмиралтейство выставляло на видъ, что половина общаго числа 
ихъ, положеннаго по штату, отсутствуетъ, и напоминало при 
этомъ, что за последшя пять летъ оно делаетъ девят ое пред- 
ставлеше по этому поводу. И это указаше не имело, однако, 66 ль- 
шаго успеха, чемъ остальныя. Лишь въ 1762 г. Елизавета на
значила несколькихъ капитанъ-лейтенантовъ 1 2

Около того же времени закончилось прорытае большого Крон- 
штадтскаго канала, начатаго при Петре I, а основаше Морского 
кадетскаго корпуса составило событае въ морскихъ летописяхъ 
даннаго царствовашя.

Нельзя возлагать всецело на Елизавету ответственность за 
это унизительное падете флота. Какъ я ужъ указывалъ выше, 
затея Петра Великаго, насилуя природу и естественную судьбу 
преимущественно сухопутной имперш, приняла парадоксальный 
характеръ, который не могъ удержаться долгое время.

Для преуспевашя на другихъ более нормальныхъ путяхъ 
развитая, где успехъ не всегда соответствовалъ вызваннымъ 
ею надеждамъ и обнаруженнымъ ею притязашямъ, Елизавете 
недоставало не однихъ только природныхъ дарованШ. У нея 
въ особенности не хватало времени и сосредоточешя. Не желая 
вовсе ставить, совместно съ другимъ чрезвычайно компетент- 
нымъ историкомъ, «нерадеше» легкомысленной императрицы въ

1 Воселаго, Ibid. I, 108—109.
2 В еселаго, Ibid., I, 104 и сл'Ьд.
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связь съ зачатками современнаго русскаго нигилизма , я все 
же не могу не отметить, что и она сама, и вей кругомъ нея 
веселились слишкомъ много, чтобы внимательно заниматься 
серьезными делами. «Днемъ спятъ, а съ вечера до утра танцуютъ 
по указу», писалъ въ ноябре 1764 г. саксонецъ Функъ. «ЗасЬ- 
дашя Сената, работа въ коллеыяхъ, все прюстановлено». Я уже 
сказалъ, что въ этомъ изобилш ночныхъ удовольствШ крылась 
некоторая доля серьезнаго умысла и предосторожности; но эта при
вычка увлекала лидъ, пользовавшихся ею, на скользшй путь, и ея 
удобство въ полицейскомъ смысла вредило политик^ Елизаветы.

Соединяя разгульный образъ жизни съ набожностью, Ели
завета проявляла неослабныя заботы лишь о церковныхъ д'Ь- 
лахъ и, какъ мы увидимъ ниже, ея рвете и въ этомъ смысла 
не всегда было удачно применено. Все, что творилось въ течете  
этого страннаго царствовашя, и многое изъ того, что отметило 
въ немъ ощутительный прогрессъ въ политической и экономи
ческой, сощальной и умственной исторш государства, соверши
лось, главнымъ образомъ, благодаря самостоятельному течетю  
естественныхъ силъ, непосредственно излучаемыхъ народомъ, 
предназначеннымъ для великихъ судебъ, проявлявшимъ свою 
энерпю и избиравшимъ свои пути внй всякой личной инища- 
тивы, управлешя и контроля. 1

Баронесса Екатерина Ивановна Черкасова. 
Силуэтъ Сидо.

(Императоршй Эрмитажъ).

1 H errm anu , «Der russische Hof under Kaiserin Elisabeth», «Hist. Taschen- 
bucli», VI Folge, I Jahrgang, стр. 269.



Дачный дворъ на Каменномъ острову на Малой НевкЪ, близъ Петер
бурга, принадлежавшШ ея сиятельству графинЪ Бестужевой-Рюминой.

Гравюра М. Махаева.

ГЛАВА VI.

I. Церковь. — Секуляризащя монастырскаго имущества. — Временный разрывъ 
съ программой Петра 1-го и частичное возвращстс къ ней. — Реши
тельное отступлеше отъ нея съ точки зрешя духовной. — Воинствую
щее православ1е. — Релипозная пропаганда и нетерпимость. — Расколъ. — 
Друня секты. — Преследовали самосожжешя. — Отрицательные резуль
таты. — Политика Елизаветы по отношенш къ духовенству. — Ея развра
щающее вл1яте. — Скудость матер1альная и скудость духовная. — Распут
ство и безчинства. — Синодъ. — Церковь и релипозная жизнь. — II. Обще
ственное движете. — Нравы. — Дворянство. — Перемена условШ его 
быта. — Освободительная эволющя, уравновешенная расширетемъ кре
постного права. — Бытъ крепостныхъ. — Дворня. — Крепостное право и 
законодательство. — Юридическая власть господъ. — Зло у потреб лешя. — 
Салтычиха. — Кровавая карьера. — 138 жертвъ. — Особенности крепост
ного права въ Россш. — Причины ихъ. — Отсутствие патр!архальнаго 
принципа. — Защитники и хулители этого строя. — Явлешя, обнаружи
вающая его недостатки. — Постоянные побеги и бунты закрепощенныхъ 
крестьянъ. — Неспособность местнаго дворянства умерить недостатки этой 
системы. — Порочный составь этого сослов1я и внедреше въ него разврат 
щающихъ элементовъ. — Недостаточность умственнаго развЕШЯ. — III. — 
Нащональное воспиташе—Отсутствие или недостаточность начальнаго и 
средняго образования. — КадетскШ корпусъ. — Чужеземные воспитатели. — 
Французъ Лапи. — Замена немецкаго вл1яшя французскимъ — Франкома- 
шя. — Злоупотреблешя ею.— Щеголи. — Юность Болотова и его настав-
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ники. — Высшеее образоваше. — Московская академш. — С.-Петербургская 
Акадеапя Наукъ. — Борьба русскаго элемента съ н’Ьмецкимъ. — Нартовъ 
и ГПумахеръ. — Научное безпдод1е.—Начало более плодотворной эпохи. — 
Миллеръ. — Начало научной прессы. — Образовательная реформа. — Мо
сковски университетъ. — Гимназш. — Причины, препятствовавпйя незави
симому развитию въ этомъ направленш. — Офищальная наука. — Цен
зура. — Дсспотичесте инстинкты. — IV. Литературное движете. -— Ломо- 
носовъ. — Его жизнь и труды. — V. Первые шаги въ иску сетей. — Без
вестное начало.— Убожество пластическихъ искусствъ. — Руссше и ино
странные художники. — Французсте живописцы въ Россш. — Токке. — 
Лагрене.— Ле-Лорренъ. — Театръ и хореограф1я. — Создаше русскаго 
театра. — Провинщя и столица. — Русская комед1я въ Ярославле. — Вол- 
ковъ и его труппа. — Сумароковъ н его драмы. — Зачатки новой куль
туры. — Заключеше.

I.

Релипозная жизнь.—Нацюнальная церковь.
Французсшй дипломатъ, имя котораго часто упоминается на 

предыдущихъ страницахъ, д ’Аллюнъ, писалъ въ 1746 году: 
«Императрица Елизавета, незадолго до моего возвращетя въ Рос- 
сш , уже вернула духовенству все отобранныя Петромъ Великимъ 
прежн1я его владешя. Я замечаю, что и въ смысла власти 
она позволяетъ ему мало-по-малу стать на прежнюю твердую 
почву. Дошло до того, что эта страна стала походить на страну 
инквизищи»

Здесь д’Аллшнъ, довольно поверхностно коснулся двухъ во- 
просовъ различнаго порядка; действительно, Елизавета значи
тельно и довольно глубоко видоизменила нравственное и мате- 
р1альное положеше нащональной церкви, но не совсемъ въ вы- 
шеуказанномъ направленш. Если съ точки зрешя экономиче
ской и сощальной, она въ самомъ начале своего царствовашя, 
подъ вл!яшемъ внутренняго чувства, и склонна была разрушить 
дело секуляризацш, начатое Петромъ Великимъ, то подъ давле- 
тем ъ внутренней и внешней необходимости она вынуждена была 
вскоре вернуться къ этому плану и ускорить его исполнеше. 
Преобразователь, какъ намъ известно, отнялъ у монастырей 
управлеше ихъ обширными владешями, подчинивъ ихъ свет
скому учрежденш, называвшемуся сперва «Монастырскимъ при- 
казомъ», а впоследствш «Коллепей Экономш», о которой я ужъ 
упоминалъ. Сосредоточенные этой администращей доходы съ кон- 1

1 Депеша отъ 19/30 апреля 1746 г. Архивъ франц. Мин. Ин. ДЬлъ.
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фискованныхъ имуществъ должны были быть распределены 
между монастырями соразмерно ихъ потребностями съ оставле- 
шемъ крупнаго остатка на основаше и содержите светскихъ 
благотворительныхъ учреждешй. Революцюнеры всехъ странъ по- 
ходятъ другъ на друга, а Петръ ВеликШ былъ таковымъ. Везде 
также преемниками ихъ являются люди, затрудняюпцеся закон
чить начатое ими дело,— обыкновенно революционеры оставляюсь 
после себя только начала—вследств1е чего эти преемники огра
ничиваются лишь палл1ативными мерами и даже иногда совер
шенно разрушаютъ ихъ дело. Вы знаете, какую роль сыграли мо
настыри въ жизни Елизаветы. Въ ихъ стенахъ она несомненно 
провела лучпйе часы своей жизни. Въ окрестностяхъ Москвы 
особенно привлекала ее Троицко-Сериевская Лавра. Въ Петер
бурге она старалась подыскать себе соответствующее место уеди- 
нешя, учредивъ Смольный, затемъ Воскресенсшй или НоводевичШ 
монастырь. Легко себе вообразить, какъ осаждало ее монастыр
ское населеше, съ трудомъ переносившее свое новое положеше; 
униженное и обедневшее, оно не пропускало случая жаловаться 
на тяжесть своей участи. Елизавете, по характеру ея, трудно 
было устоять противъ этихъ жалобъ. Сначала она предоставила 
монастырямъ неболышя милости, напримеръ уничтожеше неко- 
торыхъ обязанностей, обременявшихъ черное духовенство,—по
стой войскъ или сторожевую службу у городскихъ воротъ; Петръ, 
отнявъ доходы съ монастырскихъ имуществъ, не подумалъ о томъ, 
чтобы освободить монаховъ отъ этихъ обязанностей. Вместе съ 
темъ, действуя на этотъ разъ наперекоръ духу реформы, дочь 
Преобразователя способствовала увеличенш церковныхъ иму
ществъ. Въ рукахъ ея новыхъ светскихъ управленШ церковный 
вотчины не только процветали, но и расширялись. Прежшя дар
ственный въ пользу монастырей были утверждены, друия доба
влены самой императрицей \  Вь 1744 г. она сделала еще шагъ 
въ этомъ направленш, упразднивъ, какъ сказано выше, Колле- 
гш  Экономш. Церковь сразу опять вступила въ прямое облада- 
т е  своимъ имуществомъ, и притязашя гражданской власти на. 
учасие въ ея доходахъ превратились изъ довольно призрачныхъ, 
каковыми они были, въ совершенно неосуществимыя. Открьгие 1

1 М илю тинъ. сО недвшкимыхъ имуществахъ духовенства вт. Pocciu», 
1862 стр. 641; Ф. З а в ья л о в ъ , «Вопросъ о церковныхъ имешяхъ при Импе
ратрице Екатерине II», 1900, стр. 123.
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уб'Ьжищъ оставалось все еще только въ проекте; теперь оно сде
лалось миоическимъ. Подъ различными предлогами монастыри 
уже отказывали въ npiene раненыхъ, довольно малочисленныхъ 
въ мирное время, отговариваясь неиметемъ спещальныхъ по- 
мЬщешй приспособленныхъ для ихъ призрешя. Чувствуя теперь 
поддержку, монахи еще решительнее захлопнули свои двери, хо
рошо защищенный снисходительнымъ покровительствомъ набож
ной и разсеянной государыни. Такимъ образомъ для той и дру
гой стороны наступили счастливые дни.

Это благополуч1е длилось до 1757 года.
Въ это время кровопролитная война неожиданно поставила 

передъ Елизаветой грозный вопросъ, разрешеше котораго, под
готовленное Петромъ Великомъ, до техъ поръ не являлось настоя
тельной необходимостью: куда девать раненыхъ, тысячами возвра
щавшихся изъ Пруссш съ полей сражешя? Мы знаемъ, что 
происходило съ ними на московскихъ улицахъ. Война—самый 
грозный деспотъ, и самыя благочестивый души должны подчасъ 
склоняться передъ ея законами. Она тоже по своему револю
ционна. Итакъ, въ 1757 г. новый указъ разрушилъ шаткое зда- 
Hie, где церковь въ течете тридцати летъ укрывала свое вновь 
обретенное счастье. Управлеше монастырскимъ имуществомъ 
сосредоточилось въ рукахъ Синода, но онъ долженъ былъ усту
пить часть своихъ полномочш гражданскимъ чиновникамъ, от- 
ставнымъ офицерамъ, удерживавшимъ изъ доходовъ часть, сле
дуемую государству, и не поступавшую до сихъ поръ въ его распо- 
ряжеше. Излишекъ непомерно накопившагося въ монастыряхъ 
богатства, наконецъ, нашелъ себе применеше, издавна предна
значенное ему. Въ следующемъ году въ Казани былъ учрежденъ 
первый инвалидный домъ, а въ 1760 г. убежища эти размно
жились въ Казанской, Воронежской и Нижегородской губершяхъ.

Эти меры знаменовали собою совершенно определенное воз- 
вращеше къ программе Петра Великаго, и развитае ея ужъ бо
лее не встречало препятствШ на своемъ пути.

Съ точки зрешя духовной, набожность Елизаветы и ея бла- 
говолеше къ духовенству точно также склоняли ее къ разрыву 
съ руководящими идеями ея отца, и, не встречая здесь на своемъ 
пути преградъ, подобныхъ вышеописаннымъ, заставившимъ ее 
вернуться вспять, она могла быть въ этой области последова
тельна до конца: не водворяя въ Россш инквизищи, никогда, впро- 
чемъ, и не существовавшей въ ней, Елизавета создала совершенно
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новый режимъ воинствующаго православ1я. Она развила и посте
пенно усилила все его формы, не исключая самыхъ крайнихъ проя- 
вленШ релииозной пропаганды, не останавливавшейся ни передъ 
какими средствами, и самой упорной и ожесточенной борьбы съ 
ересью. Знаменитая книга Яворскаго «Камень веры», несколько 
разъ изъятая изъ обращешя, вследств1е крайней ея нетерпимости, 
вновь вошла въ силу, а Синодъ прюбрелъ полную свободу въ 
деле пресл'Ьдовашя и конфискацш другихъ произведенШ рели
иозной полемики, написанныхъ въ более либеральномъ духе, и 
въ запрещены ввоза въ Россш  лодобныхъ издашй, размножав
шихся за-границей. Одновременно на границахъ государства 
обращеше въ православ1е мусульманскихъ или языческихъ на
родностей, татаръ, чувашей, черемисовъ, самофцовъ, придержи
вавшихся въ т'йхъ местностяхъ различныхъ культовъ, поощря
лось и поддерживалось мерами административнаго порядка: 
какъ-то возвращешемъ новообращеннымъ уплоченныхъ ими по
датей, причемъ необращенные платили за другихъ, согласно 
систем1!), сохранившейся по сю пору въ цЪляхъ релииозной и 
политической пропаганды. Крепостной магометанинъ получалъ 
свободу, принимая православ1е, а мурза крещешемъ пршбре- 
талъ право владеть крепостными. Переходъ въ православ1е 
обусловливалъ собою даже пр1остановку уголовнаго преследо
вали!

Темпераментъ епископа нижегородская Дмитр1я Сеченова, 
стоявшая во главе этого дела, способствовалъ еще более яр
кому проявленш его отрицательныхъ сторонъ. Онъ охотно за« 
менялъ слова убеждешя побоями и окроплеше святой водой 
принудительнымъ погружешемъ въ нее 1.

Надо сказать къ чести Сената, что онъ, не колеблясь, н е
сколько разъ осуждалъ эти насил1я, но его вмешательство не 
пресекло зла. Однимъ калмыкамъ удалось ихъ избегнуть, благо
даря своей покорности. Оценивъ переходъ въ православ1е въ 
сумму отъ одного рубля до пяти рублей, сообразно съ обще- 
ственнымъ положешемъ новообращенныхъ, правительству при
ходилось считаться лишь съ бременемъ расходовъ 1 2.

1 С оловьевъ, «Истор1я Россш», т. XXII, стр. 27—29. «Внутр. бытъ Рус- 
скаго государства съ 7-го окт. 1740 г. по 21-го ноябр. 1741 г.» 1880—1886. 
Кн. II, стр. 370.

2 К остом аровъ, «Истор1я Россш», т. II, стр. 318.
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Но, съ другой стороны, внутри имперш воинствующее пра- 
вослав1е встречало более упорное сопротивлеше. Кроме раскола, 
явившагося следств1емъ Никоновской реформы, зарождалась 
масса новыхъ сеКтъ, число и фанатизмъ которыхъ составляютъ 
и въ наши дни одно изъ самыхъ выдающихся явлешй релииозной 
жизни въ отечестве Сеченова. Въ 1744 году княгине Дарье 
ведоровн'Ь Хованской вздумалось присутствовать на собраны 
одной изъ этихъ релииозныхъ общинъ. Она едва не умерла отъ 
страха. Набожность въ подобной среде принимаетъ иногда самыя 
неожиданный, чудовищный и ужасаюнця формы. Въ Богословской 
пустыне, въ таинственномъ убежище въ 60-ти верстахъ отъ 
Москвы, куда ее повлекло неосторожное любопытство, среди 
группы мужчинъ и женщинъ, распевавшихъ священныя песно- 
пешя, княгиня Хованская вдругъ увидела какого-то купца, ко
торый всталъ на ноги и въ сильномъ возбуждены началъ кру
житься, дрожа всемъ теломъ. Вместе съ темъ онъ возглашалъ: 
«Внимайте мне! Духъ Святый говоритъ моими устами... Молитесь 
по ночамъ... Не прелюбодействуйте... Не ходите на крестины и 
свадьбы... Не пейте ни водки, ни пива». После довольно продол
жительная времени, онъ остановился, попросилъ хлеба и воды 
и предложилъ пищу и питае .собранш, предварительно благосло- 
вивъ ихъ крестнымъ знамешемъ. После чего все начали по его 
примеру кружиться съ пешемъ, прыгая и ударяя себя палками, 
даже ножами «для умерщвлешя плоти», какъ они утверждали.

Это были, по всей вероятности, хлысты или самобиче- 
ватели, еретики, принадлежащее къ секте, последователи ко
торой относятъ ея появлеше къ царствование Петра Великаго, 
а основателемъ ея считаютъ самого Господа Бога. Понятно, что 
съ такими противниками Синодъ, поддерживаемый Елизаветой, 
считалъ себя въ праве прибегать къ помощи светской власти. 
Разве запрегцеше подобныхъ проявленШ не являлось законной 
полицейской мерой? Въ силу этого были организованы военныя 
экспедицш для уничтожешя убежищъ этихъ безумцевъ, захвата 
проповедниковъ и раясеяшя братства. Но различ!е между сек
тантами этой катеюры и раскольниками, последователями веро- 
исповедашя, лишеннаго всякой эксцентричности и дикости въ 
проявлен]яхъ, установить было не легко. Объ этомъ и не забо
тились. Начиная съ 1746 года всехъ диссидентовъ подвели подъ 
одну категорш, подвергавшуюся все более и более яростному 
преследованш. Относительно раскольниковъ сначала прибегали
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къ фискальнымъ м’Ьрамъ. Ихъ принуждали платить двойныя по
дати и сделали ихъ предметомъ различнаго рода вымогательствъ. 
Все это шло на пользу казне, но и ей пришлось заподозрить 
искренность обращенШ, вызываемыхъ ей же въ ущербъ, и она со
здала новую категорш невольныхъ диссидентовъ. Тутъ насту- 
пилъ новый фазисъ борьбы. теснимые, разоренные, эти несчаст
ные, лишивппеся такимъ образомъ всякой возможности улуч
шить свое положеше, покидали массами свои очаги, укрываясь 
въ л’йсахъ, пустынныхъ местахъ, у негостепршмныхъ береговъ 
Ледовитаго океана, где они смешивались съ последователями 
различныхъ толковъ, доведенныхъ до той же крайности. Въ обра
щены съ ними различ1я не делалось. Ихъ преследовали и тра
вили, какъ хищныхъ зверей; тогда, вызванная къ жизни есте- 
ственнымъ отчаяыемъ, снова возродилась и развилась въ ужасаю- 
щихъ размерахъ, другая форма релииознаго помешательства: 
самоубШство и чаще всего добровольное самосожжеше; подъ впе- 
чатлешемъ веры въ приближеше конца Mipa и въ пришеств]е 
Антихриста, оно уже въ семнадцатомъ веке погубило неисчис- 
лимыя жертвы и постоянно стремилось возродиться надъ вл1я- 
шемъ гонешй. Въ воображены сектантовъ, гонители были пред
вестниками, или даже видимыми представителями Антихриста 
и ихъ зверства по отношены) служителямъ истинной церкви 
считалась ими несомненнымъ признакомъ м1рового переворота. 
И при известш о приближены солдатъ раскольники запирались въ 
своихъ домахъ или деревянныхъ храмахъ, где они складывали 
воспламеняюнцяся вещества и затемъ поджигали ихъ. Въ окрест- 
ностяхъ Каргополя насчитывали 240, а затемъ еще 400 чело- 
векъ покончившихъ съ собой такимъ образомъ, а въ окрестно- 
стяхъ Нижняго-Новгорода число жертвъ дошло до 600; въ Олонец- 
нецкомъ уезде, по некоторымъ сведешямъ, ихъ было 3,000. 
На берегахъ Умбы отъ 30-ти до 50-ти сектантовъ подожгли себя 
вместе со своимъ наставникомъ Филиппомъ, который училъ 
ихъ не молиться за Царя и былъ основателемъ секты филип- 
повцевъ. Политичесшй характеръ этого учешя повлекъ за со
бой усилеше крутыхъ меръ. Въ результате явились сотни но* 
выхъ жертвъ \

С апож никовъ , «Самосожжеше въ русскомъ раскол*», 1891, стр. 83 и 
сл*д. Е си п о в ъ, «Жертвы самосожигательства». «Отечественные Записки» 1863 г. 
№ 2. К остом аровъ, loc. cit., т. II, стр. 321.
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Подобныя явлешя встречаются въ исторш всЬхъ гонешй; 
они служатъ постояннымъ доказательствомъ заразительной сла
дости мученичества и безпомощности матер1альной силы про- 
тивъ нравственной, которая часто подтверждается аналогичными 
примерами, составляющими и позоръ и гордость человечества.

Духовенство Елизаветы не съумело, въ этомъ отношенш, 
воспользоваться для своей миссюнерской деятельности един- 
ственнымъ оруд1емъ, которое могло бы оказаться действитель
ными нравственнымъ воздейств1емъ, которое по своей автори
тетности и энергш было бы равно матер1альнымъ средствамъ, 
столь безупешно примененнымъ имъ. Но политика государыни, 
еще более вредная въ этомъ отношенш для правильно понимае- 
мыхъ интересовъ церкви и къ тому же резко противоречившая 
духу Петра, приводила лишь къ тому, что духовенство стано
вилось все менее и менее способнымъ исполнять свою высокую 
миссш. Она имела на духовенство крайне деморализующее вл1я- 
ше. Режимъ строгой дисциплины и контроля, введенный пре- 
образователемъ, былъ замененъ императрицею, какъ мы уже 
видели, попустительствомъ и снисходительностью, и скрытыя 
причины безсшпя, поражающаго русскую церковь и поныне, 
лежатъ отчасти въ привычкахъ, укоренившихся въ эпоху, когда 
она испытала все счастье, но и все опасности безграничной 
свободы.

Было бы несправедливо утверждать, что Елизавета обдуманно 
поощряла въ этомъ отношенш своевол1е и распутство. Я убе- 
жденъ въ томъ, что вера ея и набожность были искренни. Она 
лишь косвенно вызвала эти прискорбные результаты. Петръ 
запретилъ перенесете иконъ въ частные дома, въ виду того, 
что духовенство въ этихъ случаяхъ подвергалось слишкомъ 
большому соблазну. Елизавета сняла запрещеше, поставивъ 
лишь услов1емъ, чтобы носители иконъ воздерживались отъ со
вместной трапезы съ хозяевами дома и отъ пит1я крепкихъ напит- 
ковъ. Само собою разумеется, что ограничеше соблюдаемо не было. 
Кроме того, выбирая монастыри местомъ убежища для своихъ 
любовныхъ похождешй, можно себе представить, каше нравы на
саждала въ нихъ государыня. Я не хочу останавливаться на 
этомъ вопросе. Истор1я царствовашя Елизаветы полна скандаль- 
ныхъ эпизодовъ, где самый постыдный развратъ чередуется, 
даже у поднож1я алтаря, съ самымъ грубымъ произволомъ. 
Упоминая лишь о фактахъ, относящихся къ этой последней
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категорш, назовемъ епископа вятскаго Варлаама, давшаго поще
чину воеводе и такъ жестоко избившаго монастырскаго эконома, 
что тотъ лишился сознашя; архангельскаго apxiepea Варсаноф1я, 
за легшй проступокъ выгнавшаго изъ церкви всЬхъ своихъ 
священнослужителей, съ прото1ереемъ во главе, и заставившаго 
виновныхъ разуться и стоять босоногими на снегу въ продол- 
жеше всей службы. Онъ билъ своихъ священниковъ по вся
кому поводу, сажалъ ихъ на* ц'Ьпъ за самыя легки погрешности 
и бралъ взятки за малейшую услугу. Самъ же онъ не подвергся 
никакому наказанш и, подобно своему вятскому собрату, спо
койно дожилъ свои дни на епископской каеедре

Знаменитая Салтычиха, ужасная Дарья Салтыкова печальной 
памяти, на совести которой насчитываютъ до 138 жертвъ1 2, 
была современницей Елизаветы, хотя ея процессъ слушался 
только въ царствоваше Екатерины; соучастие же духовенства 
въ большей части ея преступлен^ въ течете всего ея человеко- 
убШственнаго поприща является шюомненнымъ. Оно щедро воз
давало другимъ за благосклонную терпимость, проявляемую пра- 
вительствомъ по отношенш къ нему.

Съ верху до низу всей духовной 1ерархической лестницы 
обнаруживается то же нравственное разложеше, доходившее до 
полнаго разврата въ низшихъ слояхъ, лишенныхъ всякаго чув
ства собственная) достоинства и, хотя бы внешней, благопри
стойности. Уничтоженный было обычай духовенства предлагать 
свои услуги съ торговъ на общественныхъ площадяхъ, снова 
вошелъ въ прежнюю силу. Этотъ непристойный обычай про- 
истекалъ изъ двухъ соприкасавшихся явлешй въ составе низ- 
шаго духовенства того времени: изъ чрезмернаго количества и 
крайней бедности его членовъ. Накладывая руку на одну часть 
церковнаго богатства, Петръ имелъ въ виду соразмерно умень
шить и число членовъ, пользовавшихся имъ. Онъ принялъ меры, 
чтобы въ. каждомъ приходе количество священнослужителей 
отвечало релииознымъ потребностямъ, и приложилъ все ста- 
рашя къ тому, чтобы уменьшить и очистить смешанное и слиш- 
комъ густое населеше монастырей 3.

1 Знам енск1й, «Приходское Духовенство», стр. 269,411—424; «Записки» 
кн. Ш аховского, стр. 282—283., «Русская Старина», май 1878, стр. 185—190.

2 «Романъ Императрицы», стр. 340, русское издаше.
3 W a liszew sk y , «Pierre le Grand», стр. 488.п *
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Въ царствоваше Елизаветы здесь, какъ и всюду, попусти
тельство восторжествовало, и равновеше было нарушено. Изъ 
деревни, где имъ нечемъ было кормиться, священники голодными 
толпами стали стекаться въ Москву. Они собирались у Спасскаго 
крестца и поджидали юпента, набожнаго купца, который нанялъ бы 
ихъ для обедни, молебна, или какой-либо другой требы. Они обыкно
венно имели въ рукахъ по калачу и, когда наниматель не согла
шался на требуемую ими цену, подносили его ко рту, делая 
видъ, что собираются его съесть, что лишало ихъ возможности 
предстать передъ алтаремъ. Когда скандалъ этотъ принималъ 
слишкомъ болыше размеры, apxiepen приказывали хватать этихъ 
торгашей божественными таинствами и сечь ихъ; но тЬ начи
нали снова ^

Къ этой ма.тер1альной и нравственной нищете присоединя
лась и умственная скудость. Славяно-греко-латинская академ1я 
въ Москве, заменявшая семинарш, не удовлетворяла всемъ 
требовашямъ, и уровень знашй оставался въ ней на довольно низ
кой ступени, о чемъ мне придется впоследствш говорить. Чтобы 
поднять его, въ некоторыхъ епар1яхъ призывались малороссШ- 
CKie монахи и имъ предоставлялись епископсшя каеедры. Но 
духовенство вообще съ непр1язнью смотрело на этихъ пришель- 
цевъ, представителей культуры, запятнанной латинизмомъ, и въ 
большинстве епархШ школу считали лишь обременительной 
роскошью. Вышеупомянутый архангельскШ apxiepefi известенъ 
былъ какъ своей ненавистью къ просвещенно, такъ и жесто
костью.

Отсутств1е средствъ, на которое ссылалось большинство его 
коллегъ при каждой попытке введешя школьной организащи, 
являлось действительно серьезнымъ препятств1емъ. Въ 1748 и 
1769 годахъ тобольсюй митрополитъ тщетно ходатайствовалъ о 
выдаче ему денегъ на учреждеше семинарШ 1 2. Но просьба его 
пришла совсемъ некстати: надо было вести войну, требо
вавшую болынихъ затратъ и доставившую Россш честь сыграть 
роль среди воюющихъ нащй Западной Европы, не упрочивъ за 
ней преимущества участвовать въ конгрессе, закончившемъ 
войну. Вместе съ темъ Елизавета меняла фаворитовъ, что не 
обходилось безъ значительныхъ расходовъ. Семинар1я была,

1 С оловьевъ, loc. cit, т. XXIII, отр. 301.
2 С оловьевъ, loc. cit., т. XXII, стр. 260.
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т-Ьмъ не менее, учреждена на м'Ьстныя средства, но она пре
кратила свое существоваше.

Ко всЬмъ этимъ причинамъ нравственнаго упадка надо при
соединить и политичесюя. Тайная Канцеляр1я пользовалась 
исповедью для своихъ полицейскихъ целей и встречала въ 
этомъ отношенш мало противодМств1я со стороны духовныхъ 
лицъ \  Терпимость, которой пользовалось духовенство со сто
роны административныхъ властей, не шла рука объ руку съ  
уважешемъ къ нимъ. Она имела лишь развращающее вл1яше. 
Любопытны следующая подробности одного процесса, прогре- 
м'йвшаго въ 1751 году. Одинъ деревенсшй священникъ несъ къ 
умирающему Св. Дары. По дороге онъ заходитъ въ дружескш 
домъ, остается тамъ долгое время и, вероятно, въ нетрезвомъ 
виде, зат'йваетъ ссору съ однимъ крестьяниномъ. Сбегаются 
друпе крестьяне, священника бьютъ и тащатъ за волосы по 
всей деревне. Влад’йлецъ им'йшя— князь спешить на место 
свалки. Вместо того чтобы положить ей конецъ, онъ самъ при- 
нимаетъ въ ней деятельное учасНе. Служителъ алтаря подвер
гается еще худшему обращенш. Св. Дары куда-то исчезаютъ.... 
Производится сл'йдств1е и судъ. Князь Вяземсшй приговари
вается къ пожизненному заключенш въ монастырь; крестьянъ 
немилосердно секутъ; а нерадивый, пьяный и задорный свя
щенникъ остается почти безнаказаннымъ. Его ссылаютъ въ 
монастырь всего на несколько месяцевъ 1 2.

Въ этой огромной нащональной церкви, въ этомъ обширномъ 
зараженномъ теле, которое Петръ счелъ нужнымъ очистить 
огнемъ и мечомъ, состояше главы ея отражалось какъ на глав- 
ныхъ, такъ и на второстепенныхъ ея членахъ. Главою ея теперь 
былъ Синодъ, а тамъ господствовали безпорядокъ, безпечность 
и порочность. Въ качестве оберъ-прокурора, долженствовавшаго 
являться въ этомъ собранш по проекту Преобразователя, пред- 
ставителемъ особы и верховной власти монарха, Елизавета сумела 
найти только бывшаго солдата, прошедшаго полицейскую службу. 
Назначенный на постъ оберъ-прокурора кн. Шаховской не имелъ 
ни малейшаго представлешя о своихъ обязанностяхъ. Дабы 
осведомиться о нихъ, онъ хотелъ навести справки въ архиве 
Синода. Получился ответь: „Такового не имеется". Онъ потре-

1 ЗнаменскШ , loc. cit., стр. 391, 393.
2 Журналы Сената, б ноября 1761 г., 11 авг. 1752 г.К. ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 16
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бовалъ сиисокъ текущихъ д'Ьлъ. Никто не понималъ, что это 
значитъ. Дела слушались и решались, согласно прихоти чле- 
новъ высокаго собрате, т. е. настоятелей монастырей и началь
ников^ епархШ, которые въ большинстве случаевъ совмещали 
въ себе и судей и тяжупцяся стороны. Въ виду того, что упра- 
влеше духовными иметями лежало на обязанности синодальной 
власти, Шаховской потребовалъ отчета о состоянш доходовъ. 
Онъ и этого не могъ добиться. Въ течете многихъ лЪтъ собра
т е  Синода не представляло точныхъ бюджетныхъ отчетовъ. При 
каждомъ напоминаши объ этомъ оно откладывало отвЪтъ до 
общаго собратя всЬхъ членовъ. Т атя  собратя бывали редки, 
ни къ чему не приводили и обусловливали новую отсрочку. 
Когда место Шаховского занялъ Львовъ, въ 1761 году, дела 
пошли еще хуже. Новый оберъ-прокуроръ былъ занятъ только 
собирашемъ взятокъ, расточаемыхъ ему щедрой рукой '.

«Ничего нЪтъ более презираемаго и достойнаго презр'Ьшя, 
ч$мъ духовенство въ Россш», писалъ баронъ де-Бретейль въ 
1760 г. Но онъ присоединилъ къ этому утверждению поправку, 
освещавшую отношешя падшаго духовенства къ своей пастве 
и обнаруживающую, почему это падете не влекло въ общемъ 
за собою соответствующая ослаблешя религюзнаго чувства въ 
народныхъ слояхъ. Это одинъ изъ знаменательныхъ фактовъ въ 
релипозной исторш Россш.

«Темъ не менее», прибавляетъ Бретейль, «начиная съ самой 
императрицы, все целуютъ руку у монаховъ и священниковъ 
при встрече съ ними, или при входе ихъ въ домъ. Этотъ 
знакъ глубочайшая почтешя не мешаетъ, однако, при первомъ 
случае избивать ихъ палками и,— лишь бы ихъ не били по го
лове и относились съ уважешемъ къ ихъ бороде,— они не име- 
ютъ права приносить жалобы. При этихъ услов1яхъ бьютъ ихъ 
много, но убиваютъ мало» 1 2.

Это явлеше еще и теперь поражаетъ иностранныхъ изсле- 
дователей характера русскаго народа. Оно встречается въ 
исторш всехъ народовъ въ известныя эпохи ихъ существоватя 
и соответствуетъ большой интенсивности религюзнаго чувства, 
торжествующая въ своей внутренней мощи надъ причинами

1 «Записки» Ш аховского , 1810 г., стр. 39. Б лагови д овъ , «Оберъ- 
прокуроры Св. Синода въ XVIII в.», изд. 1900 г., стр. 196—7 й сл’Ьд.

2 Шуазелю, 1-го сент. 1760 г. Мин. иностр. д’Ьлъ.
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вн'Ьшнихъ недочетовъ, поражающихъ лишь выражешя этого 
чувства, но безсильныхъ пошатнуть его основы. Если в^ра 
вынуждена опираться на вн'Ьшшй престижъ культа, то это уже 
является доказательствомъ того, что она сама по себ’Ь глубоко 
поколеблена.

Матер1альныя и въ особенности нравственныя услов1я жизни 
духовенства не могутъ, однако, не вл1ять до известной сте
пени на представляемые имъ духовные интересы. Поэтому де-

Графъ Варволомей Вареоломеевичъ Растрелли.
Съ портрета гр. П. Ротари и гравюры Н. Мосолова.

(Оригиналъ А. И. Штукенберга).

вятнадцатое стоящие и было свид’Ьтелемъ неоднократныхъ уси- 
лШ русскаго правительства исправить въ этомъ отношенш то, 
что сделано было въ восемнадцатомъ. Но эти попытки должны 
были бы находиться въ тЬсной связи съ общимъ д'Ьломъ обще
ственна™ обновлешя, такъ глубоко изм'Ьнившаго въ наши дни, 
съ точки зр’Ьшя матер1альной и нравственной, обликъ страны. 
Сощальный составъ русскаго духовенства им'Ьлъ и имЗзетъ и 
до сихъ поръ значительное ш пяте на его положеше въ обще-

16*
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ств'Ь. Упомянутый мною дипломатическш документъ содержитъ 
въ себе указаше хотя и преувеличенное по форме, но вер
ное по существу. Говоря о поведенш русскаго духовенства, 
стоящемъ, по его мнешю, въ связи съ его происхождешемъ, 
Бретейль пишетъ: «Оно состоитъ изъ подонковъ народа». По 
многочисленнымъ причинамъ,— и главнейшую изъ нихъ сле- 
дуетъ искать въ способахъ пополнешя духовной iepapxm,—рус
ская церковь всегда черпала личный составъ изъ низшихъ 
классовъ населешя. Высппя духовный должности предоставля
лись только холостымъ священникамъ, т. е. однимъ монахамъ; 
такимъ образомъ, вступлеше на духовное поприще не обещало 
блестящей карьеры, и вследств1е этого аристократичесшй эле- 
ментъ къ нему не стремился. Что же касается монастырей, то 
ихъ восточное происхождеше, не стоявшее въ связи съ нрав- 
ственнымъ развит1емъ страны, и ихъ историческая роль, прояв
лявшаяся скорее въ сфере политическихъ и сощальныхъ фак- 
товъ въ жизни народа, чемъ въ сфере умственныхъ, способ
ствовали превращенш ихъ скорее въ убежища, чемъ въ очаги 
духовной жизни. «Почему поступилъ ты въ монастырь?» спра- 
шивалъ Флетчеръ, посолъ королевы Елизаветы, одного вологод- 
скаго монаха. Монахъ отвечалъ: «Для того чтобы спокойно 
жить». Запретивъ членамъ чернаго духовенства, подъ угрозой 
телесныхъ наказанШ, писать книги или делать изъ нихъ 
выдержки, иметь въ кельяхъ чернила и бумагу безъ разрешешя 
начальства, Петръ Велишй способствовалъ развитш этого на- 
правлешя. Въ большинстве монастырей имелась только одна 
общая чернильница, прикрепленная цепью къ одному изъ сто- 
ловъ въ трапезной, и монастырская жизнь, доведенная до неле- 
паго формализма и подчиненная бюрократической регламентащи, 
не привлекала более тонкихъ и, просвещенныхъ натуръ. Дочь 
Преобразователя внесла въ нее немного более вольности, но не 
освободила чернильницы. И въ наше время контингентъ пра- 
вящихъ классовъ, дворянства, либеральныхъ профессШ, пред- 
ставленъ въ монастыряхъ весьма слабо. Бросимъ теперь беглый 
взглядъ на состояше и отношеше сословШ въ обществе, совре- 
менномъ царствовашю Елизаветы.
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II.

Общественное движете.— Нравы.
Дворянство, въ томъ значенш, какое это слово им'Ьетъ на 

Западе, т. е. какъ общественный классъ, основанный на правахъ 
наследственности и на известномъ договоре съ монархомъ, 
является поняНемъ, совершенно чуждымъ Россш. «Служилые 
люди», вознесенные на вершину общественной iepapxm при 
предшественникахъ Петра, составляли политический классъ, со
зданный царемъ для государственныхъ нуждъ, существовавппй 
для государственныхъ целей и вне ихъ не имевшш никакого 
значешя и никакихъ правъ на существоваше. Петръ превра- 
тилъ этотъ общественный элементъ, лишенный всякой внутрен
ней связи, традищй и организацш, въ сослов!е по иностранному 
образцу. Но, желая, чтобы это созданное императорскимъ ука- 
зомъ дворянство походило на феодальное въ смысле титуловъ, 
историческихъ гербовъ и прочаго, онъ въ то же время потре
бовал^ чтобы самый знатный князь склонялся передъ самымъ 
незначительнымъ офицеромъ, если последшй будетъ въ более 
высокомъ чине; чинъ являлся признакомъ государственной 
службы, а велишй государь выше всего ставилъ своихъ слу
жи лыхъ людей. Вследств1е этого установилась какая-то стран
ная двойственность, но фактически, при ближайшихъ преемни- 
кахъ Преобразователя, реформа его послужила дк.пг.. къ обра
зов ан а  въ провинщи новой категорш слугъ. Оставляя ихъ въ сво- 
емъ распоряженш для надобностей высшаго порядка, какъ въ 
военной, такъ и въ гражданской службе, государство стреми
лось возложить на нихъ въ то же время большую часть сво
ихъ административных^ функцШ низ.ааго разряда, какъ-то: 
сборъ податей, опеку надъ крестьянами и т. д. Новообразован
ное дворянство сделалось такимъ образомъ главнымъ оруд1емъ 
внутренняго управлешя страны и элементомъ административной 
децентрализацш; вместе съ темъ оно въ принципе должно было 
нести службу и по центральному управленш. Получалось не
удачное совместительство и непримиримое противореч1е. Дво- 
рянинъ не могъ одновременно служить въ полку, въ списки 
котораго онъ вносился чуть ли не со дня рождешя, и наблю
дать въ своей деревне за взносомъ подушныхъ податей. При
шлось прибегнуть къ компромиссамъ, выразившимся сначала въ
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форме отпусковъ на определенный срокъ или безсрочныхъ, за- 
темъ въ изменены военныхъ законовъ, въ целяхъ ограниче- 
шя принципа обязательной службы въ пользу подданныхъ этой 
категорш. Происходило не более, не менее, какъ раскрепощеше 
дворянства въ ожиданш закона 1762 г., когда племянникъ 
Елизаветы окончательно отказался отъ осуществлешя принципа 
обязательной службы, прибегая къ нему лишь въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ. Но въ эту эпоху отношешя дворянства къ 
правительству привели къ фактической перетасовке ролей, 
подъ вл1яшемъ непрерывной борьбы и политическихъ переворо- 
товъ, першдически отдававшихъ высшую власть въ распоряжеше 
некоторыхъ ея представителей. Говоря о воцаренш Екатерины I, 
я показалъ въ одномъ изъ предыдущихъ трудовъ, какимъ обра- 
зомъ этотъ государственный переворотъ, совершивппйся при 
содействш гвардш, вышедшей изъ среды дворянства, долженъ 
былъ внушить всему этому сословш, превратившемуся такимъ 
образомъ изъ опоры верховной власти въ принципъ, созидающШ 
ее, убеждеше, что оно является центромъ нащональной жизни, 
существеннымъ, правящимъ и господствующимъ элементомъ ея. 
Оно действительно стало, играть такую роль при Елизавете и, 
послуживъ сперва правительству, заставило его служить себе. 
Съ какой целью? Увы! съ целью освободиться отъ своего по- 
рабощешя, посредствомъ еще худшаго порабощешя низшихъ 
классовъ, возложешя на нихъ своего бремени и безжалостной 
ихъ эксплоатащи. Истор1я дворянства этой эпохи и его успе- 
ховъ на пути къ личному освобождешю более чемъ когда либо 
тесно связана съ истор1ей постепеннаго усилешя крепостного 
права путемъ все более полнаго и мучительнаго подчинешя 
почти двухъ третей местнаго населешя нуждамъ, страстямъ 
и порокамъ этой аристократы, недавно родившейся и уже 
склонной, на-подоб1е древняго Рима, видеть въ рабстве дру- 
гихъ валогъ собственной свободы.

Весь м1ръ виделъ на своихъ подмосткахъ повтореше этой 
скорбной драмы, но при другихъ услов1яхъ. Особенность того же 
зрелища въ Россш и весь его ужасъ состоятъ въ томъ, что 
оно развернулось въ эпоху, когда рядомъ съ нимъ расцветала 
новейшая цивилизащя во всей ея утонченности. Подчинеше 
крестьянъ барщине, имевшее место въ Германш въ конце 
XVI столеия, а въ Польше въ конце XV и въ начале XVI, 
устанавливается въ Россш только въ середине XVIII века.
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Во Францы, накануне револющи, крепостное право, смягченное 
освободительнымъ движешемъ, начавшимся еще въ XIV столе
ты, въ большей части страны держалось лишь въ виде тяже- 
лыхъ воспоминанШ. Оно сохранило свою силу лишь въ име- 
шяхъ, не подлежавшихъ отчужденш. Тэиъ вовсе не уделяетъ 
ему места въ своей картине стараго режима. Въ Пруссы, 
правда, по приблизительному расчету, две трети населешя нахо
дились въ ту же эпоху, въ той или другой форме въ зависи
мости отъ земли или ея владельца. То же положеше вещей 
наблюдалось и въ немецкихъ провинщяхъ, присоединенныхъ 
къ Россы въ начале XVIII века, Эстлянды и Лифляндш, где 
еще въ 1794 году насчитывалось 84 процента крепостныхъ въ 
общемъ числе всего населешя У Но сохранивпйяся такимъ пу- 
темъ взаимоотношешя на немецкой почве имели характеръ 
патр1архальный; въ Россш же эта шщпархальность была имъ 
чужда въ ту эпоху, въ силу того, что они еще только уста
навливались, а патр1архальный режимъ является всегда про- 
дуктомъ продолжительной внутренней работы. Въ Россш кре
постное право, стесненное прежде въ своемъ распространены 
и въ своемъ выражены и включавшее въ себе лишь ограни
ченную категорш крестьянъ, сменило теперь для большинства 
народонаселешя свободную жизнь въ прошломъ; съ царствовашя. 
Елизаветы насталъ перюдъ рабства для большинства населешя, 
т. е. для 3.444,332 мужчинъ и женщинъ на 6.624,021 обитателей 
великорусскихъ губернШ, по двумъ ревиз!ямъ 1642 и 1747 годовъ.

Эти крепостные отбывали для своихъ господъ барщину, или 
платили имъ оброкъ,—отъ одного до трехъ рублей въ годъ; не 
забудьте, что цифры эти соответствовали размеру годового жа
лованья того времени. Система оброковъ преобладала въ непло- 
дородныхъ губершяхъ и осложнялась болыпимъ количествомъ 
побочныхъ обязательствъ, задельной платой и различнаго рода 
подношешями. Количество и качество ихъ зависели отъ тре- 
бовашй владельца.

Единственное ограничеше власти помещика надъ крепост- 
нымъ, находившееся въ Уложены царя Алексея Михаиловича, 
касалось праздничныхъ дней, когда принцишально крепостной 1

1 S ta d e lm a n n , «Friedrich der Grosse in seiner Thatigkeit iiir den Landhan 
Preussens». Berlin, 1876, стр. 53; Семевск1й, «Крестьяне въ царствоваше Екате
рины 1Ь, 1881, стр. 18.
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крестьянинъ не могъ быть принужденъ къ работа. Но прин- 
ципъ этотъ, въ свою очередь, допускалъ компромиссы, и при- 
томъ ускользалъ отъ всякаго контроля. Во время уборки хлеба 
большинство влад'Ьльцевъ крепостныхъ съ нимъ вовсе не счи
талось. Въ губершяхъ, где была распространена барщина, по 
обычаю, крестьянинъ давалъ владельцу лишь половину своихъ 
трудовъ, но согласно официальному изсл’Ьдовашю, произведен
ному въ царствоваше Елизаветы, въ некоторыхъ у'Ьздахъ ему 
удавалось сохранить для себя лишь два дня въ неделю 
Одинъ иностранный путешественникъ разсказываетъ, что въ 
одной деревне Орловской губ. крестьяне работали на помещика 
сплошь всю неделю 1 2.

Некоторыя монополш и привилегш, установленный въ дру- 
гихъ государствахъ въ пользу владельца, не были известны въ 
Poccin. Не было закона, принуждавшаго крестьянъ какой-либо 
деревни приводить въ движете воду въ пруду, чтобы заставить 
замолчать лягушекъ; но случалось, что, возвратившись съ бар
щины, крепостные должны были бегать съ одного конца де
ревни на другой, чтобы показать владельцу и его друзьямъ свое 
проворство или неуклюжесть, и, по окончанш этого бега, под
жигать Одну изъ своихъ избъ для потехи техъ же зрителей 3. 
Двоюродный братъ Елизаветы, гр. Скавронсшй, заставлялъ свою 
дворню говорить съ нимъ не иначе, какъ рёчитативомъ. Но 
это были еще менышя изъ бедъ въ службе крепостныхъ. Про
чтите у Пассенана, француза, долго прожившаго въ Poccin во 
второй половине XVIII века, описаше представлешя «Дидона», 
разыграннаго дворней одного вельможи. Во время исполнешя хо- 
зяинъ дома бросился на сцену и далъ Тирской принцессе уве
систую пощечину, объявивъ ей, что по окончанш спектакля ей 
придется прогуляться на конюшню, где обыкновенно произво
дилась порка4.

Между прочимъ дворня составляла классъ привилегирован- 
ныхъ крепостныхъ. Изъ нея выбирали даже наставниковъ къ бар-

1 «Сборникъ Р. И. О.», т. XIV, стр. 296.
2 G o ld e n s ta e d t ,  «Reisen durch Russland...», т. II, стр. 432 — 433. Cp. 

С емевск]й, loc. cit., стр. 61.
3 Семевск1й, стр. 69.
4 «La Rnssie et l ’esclavage», 1822, т. II, 140—144. Книга подписана: M. 

П. Д. П ассен ан ъ ; но Пассенанъ является въ сущности лишь назватемъ при
хода, находивтагося въ вЪд'Ьнш автора книги, аббата Дюкре.
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скимъ д'Ьтямъ и различнаго рода артистовъ. Музыка известной 
оперы, написанной на текстъ Хераскова, принадлежишь вдохно- 
венш одного анонимнаго крепостного князя И. Д. Волконскаго. 
Ничего подобнаго этому особому виду челяди, кажется, никогда 
не существовало ни въ какой европейской стране.

Она набиралась среди простыхъ крепостныхъ по выбору вла
дельца. Правила, составленныя гр. Румянцовымъ для его имешя 
Чеберчино, Алатырскаго уезда, даютъ намъ поняНе о матер1аль- 
ныхъ услов1яхъ жизни этихъ слугъ.

Кроме денежнаго жалованья отъ
50 к. до 6 руб. въ годъ, дворецкш
получалъ 3 четверти ржаной муки,
полтора четверика гречневой крупы
и 12 ф. соли для своего годового
содержашя. Въ смысле одежды, —
шубу и кафтанъ на два или три
года ’. Въ обменъ за эти щедроты
дворецшй находился въ распоряже-
нш барина, исполняя всяюя работы,
въ зависимости отъ прихоти по-
следняго; мужчина, если онъ былъ
даровитый, обязанъ былъ отдавать
ему все свои таланты; женщина,

 ̂ Графиня Екатерина Андреевна
если она была красива, удовлетво-  ̂ г Чернышева,
ряетъ все его вожделешя. Иногда супруга гр. П. Г. Чернышева.
ЭТО положеше было тяжеле условш Съ портрета Рослона.

жизни обыкновенныхъ крепостныхъ,
вследств1е большей близости къ барину. Графиня Н. Н. Салты
кова, жена фельдмаршала, носила парикъ и, желая, чтобы никто 
объ этомъ не зналъ, держала двороваго парикмахера въ клетке 
около своей кровати въ течете трехъ летъ 1 2.

Крепостной крестьянинъ являлся вещью барина, независимо 
отъ того, былъ ли онъ обращенъ въ двороваго или нетъ. Онъ 
могъ быть проданъ, вместе или отдельно отъ земли, которую 
онъ возделывалъ, съ его семьей, или безъ нея. Иетръ Вели- 
кШ, указомъ 1711 года обратилъ внимаше Сената на необходи
мость ограничешя такого рода продажъ; но обычай одержалъ

1 Семевстый, loc. cit., стр. 142.
2 M asson, «Memoires», т. IV, р. 201.
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верхъ. Документъ, относящейся къ 1760 г., свидЬтедьствуетъ о 
продаже двухъ несовершеннол'Ьтнихъ д'Ьвушекъ 8а 3 рубля, а съ 
другой стороны мы видимъ еще въ 1787 году пом’Ьщиковъ, по- 
сылавшнхъ молодыхъ д'Ьвушекъ въ Нетербургъ или Москву и 
извлекавшихъ отъ ста до двухсотъ рублей въ годъ дохода изъ 
ремесла, къ которому оне были приневолены  ̂ До 1808 года 
торговля крепостными обоихъ половъ производилась публично 
на рынкахъ, а въ царствоваше дочери Петра Великаго сред
няя стоимость души равнялась 30 рублямъ 1 2.

Въ 1760 году правительство Елизаветы попыталось урегу
лировать права владельца надъ своими крепостными въ вопро- 
сахъ уголовнаго преследовашя. Вотъ какимъ образомъ оно взя
лось за это: оно указомъ даровало владельцамъ право заменять 
къ известныхъ случаяхъ телесныя наказашя ссылкой.

Виновные ссылались въ Сибирь и за каждаго высланнаго че
ловека помещикъ получалъ рекрутскую квитанщю. Но воз- 
растъ осужденнаго не долженъ быдъ превышать 45 летъ. 
Истинная цель этой меры очевидна: она способствовала за- 
селеяш огромныхъ пространствъ Сибири, который современ
ная Poccifl лишь въ наши дни перестала превращать въ места 
ссылки и мученШ. Жена ссылаемаго имела право за нимъ сле
довать, но несовершеннолетия дети оставались въ распоря- 
женш владельца, если только онъ, повинуясь человечному 
чувству, не соглашался уступить ихъ родителямъ и делу коло
низации. Законъ поощрялъ его къ этому решешю, возмещая 
ему убытки въ размере 10 рублей за каждаго ребенка мужескаго 
пола моложе 5 летъ и 20 руб. за детей до 1б-ти летъ. Детей 
старше этого возраста можно было обменивать на рекрутскую 
квитанщю. Дети женскаго пола оплачивались на половину 
дешевле 3. Это былъ единственный способъ наказашя, ставппй 
до 1846 года предметомъ законодательнаго постанов летя. А указъ 
1760 г. въ результате далъ лишь возможность помещикамъ 
выгоднымъ образомъ освобождаться отъ своихъ обязательствъ

1 «Дневникъ Законодательной комисеш 1760 г.». «Древняя и Новая Poccifl» 
1876 г., № 9, стр. 70, Л а тк и н ъ , «Законодательнаяком. въ РоссшXVIII в^ка», 
1887, «Русская Старина» 1876, стр. 400. «Руссшй Архивъ» 1878, № 12, стр. 493.

2 Б о л ти н ъ , «Прпм’Ёчашя на исторш древшя и нынЪшшя Россш Леклерка», 
1878, т. II, стр. 222.

3 Полное Собраше Законовъ 11,166.
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по рекрутскому набору и посылать въ Сибирь ц'Ьлыя толпы 
ув'Ьчныхъ и кал-Ькъ.

Эти ссыльные, невольные колонисты «поселыцики» путе
шествовали обыкновенно по году и более, прежде ч1шъ добраться 
до незнакомыхъ имъ м’Ьстъ, при чемъ на путевые расходы имъ 
выдавалось по 2 коп. въ день. По прибытш на место, они должны 
были сами заботиться о своемъ пропитаны. Мнопе не знали, 
какъ за это приняться; иные были больны и неспособны къ 
труду, друие, принадлежа къ числу домашней челяди, не умели 
обрабатывать землю

Нечего и говорить, что эта форма наказашя оставалась на 
ответственности владельца и, за отсутств1емъ всякаго закона, 
ограничивавшаго судебную власть помещика, ему была предоста
влена полная свобода въ выборе репрессивныхъ меръ. Лишь сила 
обычая запрещала, въ принципе, применеше смертной казни; 
но принципъ этотъ поддавался широкому толковашю. Графъ 
Румянцевъ, повидимому любивпйй законодательствовать, ре- 
шилъ въ 1761 году составить уголовное уложеше для своихъ 
поместШ. Это поучительный документъ. За кражу предусматри
ваемая въ этомъ уложены кара состояла въ отобраны всего 
имущества и телесномъ наказаны. Но количество ударовъ 
ограничено не было. Если кража была произведена у крестья
нина, Румянцовъ требовалъ, чтобы вора секли до техъ поръ, 
пока жертва его не объявитъ себя удовлетворенной. Эти дома- 
шшя уложешя довольно обильно размножались въ ту эпоху, и 
друпе законодатели, более точные, исчисляли въ нихъ удары 
розогъ— смотря по преступлешю—до семнадцати тысячъ 1 2. Это 
была въ действительности неизбежная смертная казнь, сопрово
ждаемая пытками.

Женщины, владевпйя крепостными, пользовались такими же 
правами и, применяя ихъ, обыкновенно не подавали примера 
кротости— наоборотъ. Въ первые годы царствовашя Екатерины II, 
кроме знаменитаго процесса Салтыковой, правосудш пришлось 
заняться 13-ю случаями истязанШ, причиненныхъ крепостнымъ 
и повлекшихъ за собой смерть. Половина обвиняемыхъ со
стояла изъ женщинъ. Массонъ, въ своихъ запискахъ, описы-

1 Семевск1й, loc. cit, стр. 163.
2 См. одно изъэтихъ уложешй, напечатанное З а б ’Ьлины мъ въ «В'Ьстник’Ь 

Европы» 1871 № 2, стр. 609—612.
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ваетъ княгиню Козловскую, приказавшую своимъ служанкамъ 
раздать одного крепостного и, привязавъ его къ столбу, бить 
его по половымъ органамъ. Очень часто къ такой крайней же
стокости примешивались сладострастныя фантазш съ ясно вы- 
раженнымъ оттенкомъ садизма. Чтобы истязать своихъ слугъ 
женскаго пола, княгиня Козловская выбирала, по преимуществу, 
палачей-мужчинъ. Она приказывала одной служанке выклады
вать свои груди на мраморную доску и била ихъ.

Массонъ не является, конечно, вполне достовернымъ свиде- 
телемъ. Онъ могъ или самъ преувеличить дело, или передать 
факты, преувеличенные легендой. Я бы даже не решился черпать 
у него эти сведешя, темъ более, что русская критика теперь 
вообще склонна относиться съ подозрешемъ ко всемъ свиде- 
тельствамъ, исходящимъ изъ-за границы, и приписывать ихъ 
недоброжелательству. Поэтому въ настоящемъ труде еще более, 
чемъ въ предыдущихъ, я старался главнымъ образ омъ пользо
ваться исключительно русскими местными источниками. Но ока
зывается, что въ этомъ случае мне не приходится отступить 
отъ своего правила. Цитированная мною выдержка изъ мему- 
аровъ Массона не содержится во французскомъ изданш. Я съ 
ней познакомился по русскому издашю, где она была воспроиз
ведена съ оригинальной рукописи 1. Въ общихъ чертахъ, рус
ское нащональное прошлое, до самыхъ мельчайшихъ своихъ 
подробностей, нигде не было такъ, какъ въ Россш, изучено 
путемъ документальнаго анализа, въ особенности въ известную 
эпоху. Но помимо того, что это стремлеше къ искренности по 
отношенш къ прошлому временно прюстановилось, оно всегда 
соответствовало обратной тенденщи относительно другихъ странъ, 
обнаруживая стремлеше не выносить сора изъ избы. Исходя 
изъ вполне естественнаго и, до некоторой степени, похвальнаго 
чувства, это стремлеше, къ сожаленш, более не согласуется съ 
услов1ями современной жизни. Тексты, напечатанные въ Петер
бурге или Москве, находятъ теперь читателей и вне исклю
чительно русской и сравнительно немногочисленной публики, 
для которой оне, какъ казалось еще летъ тридцать назадъ, 
были предназначены.

Впрочемъ, преувеличивалъ ли Массонъ? Не изъ легенды 
или не изъ какихъ-нибудь записокъ предъ нами встаетъ ря-

1 «Русская Старина» 1874, т. XI, стр. 386—387.
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домъ съ княгиней Козловской отвратительный и ужасаюнцй образъ 
ея жестокой соперницы, имя которой я уже нисколько разъ 
упоминалъ. Салтычиха—лицо реальное, поскольку могутъ суще
ствовать исторически достоверный лица. Прогремевппй въ 
свое время процессъ ея, можетъ быть, и не осветилъ некото- 
рыхъ чертъ ея жизни и личности; но достаточно и обнаружен- 
ныхъ имъ фактовъ, чтобы дать намъ поняНе объ этой жизни, 
посвященной самой безудержной жестокости. Безъ сомнешя, 
личность Салтыковой обобщенно не подлежитъ. Она относится къ 
категорш чудовищныхъ исключенШ, или скорее типовъ инди
видуальной разнузданности, свойственныхъ всякой среде, где 
сощальная жизнь не достигла большого развиия. Подобныя чу
довища обыкновенно и появляются въ такой среде, а, выде
ляясь на общемъ фоне, не отличающемся большой рельефностью, 
действуютъ на воображеше и запечатлеваются въ памяти. Среди 
современницъ Салтычихи были хоронйя женщины, но о нихъ 
мы не знаемъ и никогда не узнаемъ, несмотря на то, что оне 
вернее представляли общШ типъ женщины той эпохи. Темъ не 
менее Салтычиха является тоже до известной степени типич
ной. Нельзя не согласиться съ темъ, что она не могла бы суще
ствовать въ обществе, где воззрешя, чувства и права были бы 
въ полномъ противореча съ ея ужасной деятельностью. Въ 
этомъ смысле, ея кровавая разнузданность, при благопр]ятство- 
вавшихъ ей попустительстве и безнаказанности, является па- 
мятникомъ изучаемой нами эпохи, въ силу чего мы не можемъ 
не остановиться на ней.

Эта деятельность захватываетъ сравнительно небольшой 
промежутокъ времени,—съ 1766 ,г., времени, когда, овдовевъ, 
Дар1я Николаевна Салтыкова, рожденная Иванова, была предо
ставлена собственнымъ своимъ побуждешямъ, до того момента, 
когда въ 1762 году, прошеше, поданное Екатерине II крестья- 
ниномъ Ермолаемъ, у котораго Салтыкова убила поочередно 
трехъ женъ, не предало ее въ руки правосуд1я, и тутъ пока- 
завшаго себя опять-таки слишкомъ милосерднымъ. По общему 
мнешю, за эти шесть летъ 138 человекъ пали жертвой ея 
жестокости. Она собственноручно высекла одного изъ своихъ 
слугъ, продержала его на дворе въ течете длинной зимней 
ночи и затемъ облила ему голову кипяткомъ. Онъ падалъ, а 
она продолжала его бить и затемъ отправила его въ другую 
усадьбу, куда его привезли мертвымъ. Все это происходило во
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второй столицй государства и на одной изъ главныхъ ея улидъ, 
на Кузнецкомъ мосту; имйше же Салтыковой, Троицкое, нахо
дилось подъ самымъ городомъ. Слйдств1е раскрыло, между про- 
чимъ, истязаше одной женщины, у которой въ то время, какъ 
ее сйкли, начались роды и она умерла по окончанш пытки. Оно 
еще обнаружило, что Салтычиха, присутствуя на одной изъ 
подобныхъ расправъ, кричала палачамъ: «До смерти!» Потомъ 
она приказала положить на трупъ замученной женщины, кото
рый вывозили изъ Москвы, новорожденнаго ребенка, умершаго 
отъ голода въ дорогй. Молва умножала эти факты и раздувала 
ужасъ ихъ до невйроятныхъ размйровъ. Согласно легендй, 
Салтыкова имйла обыкновеше йсть жареныя женсшя груди. 
Слйдств1е не поставило, однако, въ вину обвиняемой ни одного 
случая людойдства и офищально установило только 38 убШствъ, 
изъ которыхъ лишь три касались мужчинъ. Внй полищи и 
духовенства, гдй Салтычиха всегда находила сообщниковъ, она 
иногда встрйчала противодййств1е. Когда ее арестовали, ей было 
всего тридцать восемь лйтъ, и она находилась въ любовной 
связи съ однимъ дворяниномъ, по фамилш Тютчевъ. Когда 
послйдшй рйшился покончить съ этой связью, чтобы жениться 
на одной молодой дйвушкй, покинутая любовница приказала 
своимъ людямъ поджечь домъ измйнившаго ей любовника и 
убить обоихъ; но люди ей не повиновались. Съ другой стороны, 
достовйрно неизвйстно, насколько судебные слйдователи во
обще выяснили подробности дйла. Салтычиха отрицала вей 
приписанный ей обвинешя. Чтобы ее запугать, въ ея присутсвш 
стали пытать одного человйка, грозя ей той же участью; но 
она привыкла къ подобнымъ зрйлищамъ, а Екатерина не поже
лала, чтобы угроза была приведена въ ис-полнеше. Юстицъ- 
коллепя вынесла Салтыковой смертный приговоръ, но Сенатъ 
замйнилъ смертную казнь наказашемъ кнутомъ и каторжными 
работами, а императрица нашла и это наказаше слишкомъ 
тяжелымъ, въ виду того, что замученные Салтыковой тридцать 
восемь человйкъ были только крйпостные. Ее въ продолжете 
часа продержали на эшафотй, гдй слуги и священникъ, участ- 
вовавппе въ ея преступлешяхъ (первые, вйроятно, невольно и 
по принужденш) подверглись изб1ешю кнутомъ, и затймъ 
просто заключили въ монастырь. Примйръ подобнаго право- 
суд1я былъ не менйе чудовищный и скандальный, чймъ факты, 
къ которымъ оно относилось. Онъ, однако, никого не возмутилъ.



Место заключены главной виновницы, правда, представляло 
мало удобствъ: въ течете одиннадцати л’йтъ злодейка помещалась 
въ яме глубиной въ три аршина, изъ которой ее выпускали 
только для присутствовали на богослужешяхъ. Но по истеченш 
этого времени ее поместили въ келш, и она этимъ воспользо
валась, чтобъ вступить въ связь съ караульнымъ солдатомъ

Графъ Петръ Григорьевич!» Чернышев!». 
Съ портрета А. Рослена и гравюры Н. Дюпюи. 

(Оригиналъ у Г. Д. Чорткова).

Она прожила до 1801 года. Право владетя крепостными, за
ключая въ себе логически безграничную власть надъ людьми, 
какъ надъ собственностью, всюду влекло за собой последств1я, 
являюпцяся въ нашихъ глазахъ возмутительными. Но въ Рос
сы, помимо уже указаннаго выше соотношен1я между крепост- 
нымъ правомъ и другими весьма утонченными сторонами 1

1 См. это д^ло въ «Русскомъ АрхивЪ» 1865, стр. 648 и сл’Ьд. Ср. Сту- 
дей кин ъ , «Салтычиха», «Русск. Старина» 1874, т. II, стр. !)99.
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жизни, оно являлось особо отталкивающимъ еще въ силу того, 
что оно не основывалось на традицщ или наследственности. 
Въ 1746 году одинъ гренадеръ Невскаго полка оспаривалъ 
свою жену сперва у офидеровъ, похитившихъ ее во время 
набега, совершеннаго ими въ окрестностяхъ Самары, и затемъ 
у профессора, который, купивъ ее у этихъ офицеровъ, думалъ, 
что владеетъ ею на законномъ основаны. Этотъ профессоръ 
былъ тотъ самый ТретьяковСкШ, поэтъ и грамматикъ, которому 
руссшй языкъ и литература обязаны значительными успехами 
Это nponcuiecTBie освещаетъ самое происхождеше и первые фа
зисы сощальнаго явлешя, создавшаго Козловскихъ и Салтычихъ. 
И явлеше это было еще in fieri въ данный моментъ.

Патр1архальный характеръ обусловленныхъ имъ отношешй 
между собственникомъ и собственностью подтверждается неко
торыми русскими историками, установившими, впрочемъ, въ 
этомъ отношены разницу между губершями Beликopocciи и Ма
лороссы, где польское влiянie будто бы внесло более грубые 
нравы1 2. Но если согласиться съ этимъ утверждешемъ, то 
трудно объяснить две особенности Русской жизни того вре
мени, на который мне приходилось ссылаться уже несколько 
разъ въ виду ихъ громаднаго значенья: постоянные побеги кре- 
стьянъ и далеко не pfypeie случаи ихъ бунтовъ противъ пред
ставителей гражданской власти, при попыткахъ водворить ихъ 
въ рамки организащи, объявляемой ея защитниками благодетель
ной и безупречной. Настолько благодетельной, что уничтожеше 
крепостного права, въ 1861 г., будто бы не встретило даже сочув- 
CTBifl со стороны заинтересованныхъ лицъ! Въ силу поговорки: 
«Не станетъ хлеба, баринъ дастъ», последше будто бы отказа
лись оценить преимущества освободительнаго закона. Я сильно 
сомневаюсь въ томъ, чтобы эти чувства привязанности къ кре
постной зависимости выдержали вторичное испытате при не- 
мыслимомъ, впрочемъ, упразднешя освободительнаго закона и 
возвращешя къ прошлому. Къ тому же еще ихъ следуетъ отнести 
къ эпохе сравнительно недавней, когда вековая работа уже дала 
себя чувствовать въ этой области, развивъ до некоторой сте-

1 Заметки М. А д ек сан д р о вск аго  въ «Осьмнадцатомъ в^кЪ», т. I, 
стр. 178—181, по документамъ Московскаго архива.

2 Ч ечулинъ, «Русское провинЩальное общество во второй половиетЬ 
XVIIIb.», 1889, стр. 14. Р ом ан ови чъ-С лаватин ск]й , «Дворянство въ Россш 
отъ начала XVIII в.», 1870.
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пени, инстинкты человечности и милосерд1я, присущее всемъ 
народамъ. Въ царствоваше же Елизаветы крепостное состояше 
находилось, какъ я сказалъ, еще въ зачаточномъ перюде, 
и впечатлеше, производимое имъ на техъ, на кого оно легло 
тяжелымъ бременемъ, выясняется совершенно определенно. 
Общая перепись 1743 года установила, что въ двухъ только 
губершяхъ, Белогородской и Воронежской сбежало 10,423 кре
стьянина, не пожелавшихъ есть хозяйсшй хлебъ. Куда же шли 
эти несчастные? Ответъ на этотъ вопросъ, содержащейся въ 
документахъ данной эпохи, еще более подтверждаетъ выска
занное нами мнеше. Онъ указываетъ, что местомъ убежища 
служили обыкновенно отдаленныя губернш: Пермская, Орен
бургская, Астраханская и, въ особенности, Малоросшя и Польша 1. 
Еще одна характерная черта: въ царствоваше Петра I, въ силу 
необходимости пополнешя рядовъ армш, опустошенныхъ войной 
со Швещей, разрешено было добровольное поступлеше крепост- 
ныхъ въ число солдатъ. И этимъ пользовался кто только могъ 
нести военную службу, а ведь известно, насколько она тяжела 
была въ ту эпоху. Введенная только временно, эта мера была 
упразднена преемниками Полтавскаго героя; но по вступленш 
на пресеолъ Елизаветы, когда прошелъ слухъ, что она войдетъ 
въ прежнюю силу, явился такой наплывъ кандидатовъ для 
внесешя въ рекрутсте списки, что пришлось разгонять ихъ 
кнутомъ 1 2.

Некоторые владельцы креиостныхъ, представители традицш, 
установившейся по изложеннымъ мною причинамъ лишь въ 
очень ограниченныхъ пределахъ, безъ сомнешя, даже въ Ели
заветинскую эпоху, сумели придать этой стороне сощальной 
жизни менее отвратительный характеръ. Они принадлежали къ 
очень незначительной группе, которой грозило, однако, еще 
уменьшиться подъ вл1яшемъ реформы и новыхъ элементовъ, 
введенныхъ этой реформой въ местную аристократш. Одинъ 
примеръ осветитъ эту особенность. Въ 1751 г. князь Репнинъ 
продалъ поместье Никите Демидову, разбогатевшему промыш
леннику, получившему дворянство. Мы видимъ здесь предста
вителей стараго и молодого дворянства въ ихъ взаимныхъ 
роляхъ, присвоенныхъ имъ новымъ режимомъ. И вотъ послед-

1 С оловьевъ, «Исторш Россш», т. XXI, стр. 186; т. XXIII, стр. 16, 122.
2 Журналы Сената, 26 т л я  1742 г.К. ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 17
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CTBie: крестьяне князя Репнина, уступленные вместе съ землей ея 
покупщику, отказываются признать своего новаго хозяина. 
Гражданскимъ и военнымъ властямъ, вмешавшимся въ этотъ 
конфликтъ, приходится иметь дело съ толпой въ 1,500 чело- 
векъ, вооруженныхъ палками и топорами

Внутренняя истор1я государства раскрываетъ передъ нами, 
несколько месяцевъ спустя, другую сторону созданныхъ такимъ 
путемъ отношешй. Дело касается крепостныхъ работниковъ на 
полотняной и бумажной фабрике, основанной однимъ изъ Гон- 
чаровыхъ въ Малоярославскомъ уезде. Тутъ мы уже встре
чаемся со стачкой въ самой обостренной форме. На требовашя 
офицера отряда, посланнаго уговорить крепостныхъ стать на 
работу, эти последше, всего 860 человекъ, отвечали военными 
«экзерцищями», проделанными ими передъ пораженнымъ вой- 
скомъ. После этого, свернувшись въ штурмовую колонну, они 
стремительно бросились на солдатъ Елизаветы, захватили ихъ 
оругця и обратили ихъ въ бегство. Понадобились три полка и 
сильная артиллер1я для подавлешя этого бунта 2.

Помещичш классъ, незадолго передъ темъ зародившийся, 
и очень разнородный по своему составу,—въ первыхъ рядахъ 
его стойли фавориты и искатели приключений, въ Poccin, менее 
чемъ въ какой либо иной стране, способенъ былъ разрешить 
удовлетворительно задачу, никогда въ Mipe не находившую раз- 
решешя согласнаго съ вечными требовашями справедливости 
и человечности. Какъ потомственные, такъ и новоиспеченные 
дворяне испытывали на себе вл1яше другого движетя, которое, 
параллельно съ расширешемъ и усилешемъ крепостного права, 
вызывало въ царствоваше Елизаветы общее смягчеше нравовъ. 
Согласно очень верному замечанш одного историка, Панинъ, 
велитй государственный деятель при Екатерине И, не былъ бы 
близокъ къ апоплексическому удару во время чтешя дела 
Волынскаго—министра, казненнаго при Анне 1оанновне—если 
бы между смертью этой императрицы и восшеств1емъ на пре- 
столъ вдовы Петра III, не царствовала Елизавета. Ея царство- 
в а те  было сравнительно мягкое и милостливое. Оно благопр1ят- 
ствовало развитию литературы и искусствъ, более близкимъ 
сношешямъ съ западными государствами, путешеств1ямъ за гра- 1

1 Журналы Сената, 23 окт. 1761 г., 7 янв. 1762 г. 
2 С о л о вь ев ъ , loc. cit., т. XXIII, стр. 118.
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ниду, поступленш молодыхъ людей въ германсше, французсше 
и итальянсше университеты. Оно было мирнымъ въ течете до
вольно долгаго времени, а война, ознаменовавшая его, не похо
дила на войны Анны 1оанновны и Петра Великаго, происходивпня 
главнымъ образомъ на родной территорш, или въ мало циви- 
лизованныхъ странахъ.

Пребываше армш Апраксина и Салтыкова на немецкой тер
риторш, соприкосновеше съ войсками Фридриха, продолжитель
ное браташе съ apMiefi Марш-Терезш, квартироваше въ течете 
н'Ьсколькихъ л'Ьтъ въ восточной Пруссш и въ Кенигсберге, го
род^ университетскомъ и цивилизованномъ, не могли не отра
зиться на тысячахъ людей, входившихъ въ ея составъ. Про
светительное вл]яте проникло черезъ ряды войскъ и въ ядро 
населетя. Но крепостное право, одновременно укрепившееся и 
развившееся, не могло не противодействовать этому прогрессу 
и не подтачивать его среди общества, самые просвещенные 
представители котораго не признавали возможность существо
в ал а  на иныхъ основашяхъ. Несколько летъ спустя, при чтенш 
знаменитаго наказа, составленнаго Екатериной II для ея зако
нодательной комиссш, Сумароковъ, увидевъ въ немъ намекъ на 
освобождеше крестьянъ, съ негодовашемъ воскликнулъ: «А кто 
же будетъ намъ служить?»

Но, съ другой стороны, просветительное и человечное въ 
некоторыхъ отношешяхъ царствоваше Елизаветы имело и раз
вращающее вл!яше. Подруга Разумовскаго гордилась некоторой 
строгостью въ вопросахъ нравственности. Она учредила въ 
Петербурге «строгую комиссш» для преследовала внебрачныхъ 
связей, въ 1746 году именнымъ указомъ повелела конфисковать 
имешя вдовы Носовой «за безпутную жизнь», а въ 1760 году 
озадачила Фридриха крутыми мерами, принятыми ею относи
тельно некоей Дрезденши. Но HCTopia этой деятельности и яв
ляется именно показателемъ состояшя общества, глубоко зара- 
женнаго примерами безнравственности, исходившими, увы! изъ 
того же источника, что и репрессш. Дрезденша была немка, 
родомъ изъ Дрездена; нанявъ богатый домъ въ Петербурге, 
на Вознесенской, она устраивала усердно посещаемый «вечер
ницы», место веселья и любовныхъ свидашй, где холостые 
мужчины въ поискахъ за платными удовольств1ями встре
чались съ легкомысленными женами и съ соблазненными моло
дыми девушками. Немка эта была выслана; высипя должност-

17*
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ныя лида, серьезные профессора, признанные виновными въ 
разврат!*, были принуждены путеыъ брака возстановить доброе 
имя своихъ жертвъ; оскорбленные мужья получили удовлетво- 
реше, более громкое, ч!шъ они, можетъ быть, желали, а кре
пость, Синодъ, канделяр1я полицмейстера, даже Зимшй дворецъ, 
прштили въ своихъ стенахъ сотни «непотребныхъ женщинъ»; 
участь ихъ должна была решить другая комисшя подъ предсе- 
дательствомъ кабинетъ-мин истра Давыдова. Но Фридрихъ вы- 
шутилъ это собыие довольно удачно, и общество, какъ въ 
Россш, такъ и въ Европе, осталось подъ впечатлешемъ, что 
въ Зимнемъ и Аничковомъ дворцахъ происходило более возму
тительное непотребство, нежели у «Дрезденши» 1.

Съ этой точки зр ет я  жизнь придворная и жизнь провин- 
щальная не походили одна на другую, и разноглаше между защит
никами и хулителями русскаго общества временъ Елизаветы 
проиоходитъ отчасти вследствАе различ1я наблюдаемыхъ слоевъ. 
Хулители 1 2 сосредоточили главнымъ образомъ внимаше на сто
лице, а защитники, повидимому, недостаточно глубоко изучили 
М1ръ понятШ и обычаевъ, развившихся въ среде крепостного 
права. Молодыя девушки, добродетель которыхъ охраняла Ели
завета, не были крепостными. Въ 1754 году государыне доло
жили о случае съ помещикомъ, изнасиловавшимъ съ помощью 
своихъ слугъ крестьянку. Указъ приговорилъ сообщниковъ 
преступлешя къ кнуту, а главнаго виновника къ браку. Но по 
зреломъ размышленш наказаше показалось слишкомъ строгимъ 
по отношешю къ главному виновнику. Духъ времени осуждалъ 
суровость этого наказашя, и новымъ указомъ, даннымъ лишь 
неделю спустя, приговоръ былъ отмененъ. Слуги были высе
чены, но помещикъ отделался штрафомъ въ 2,000 рублей въ 
пользу бедной крепостной 3.

Мы видели, что общая тенденщя царствовашя Елизаветы 
склонялась къ удаленш дворянства изъ столицы и созданш  
ему въ провинщи новаго поля деятельности. Эта тенденщя 
имела тоже воспитательное значеше. Каковы бы они ни были, пред
ставители дворянства были все же лучше техъ воеводъ, что

1 Д аниловъ, «Записки», 66—67. «Архивъ кн. Воронцова», т. VII, стр. 284; 
«Politische Corresp.», т. VII, стр. 66.

2 Г ольцев ъ, «Законодательство и нравы въ Poccin XVIII в.», 1886, при- 
ложеше, стр. XXV и слЪд.

3 Ibid., стр. 110.
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безчинствовали въ деревенской среде до половины столеНя. 
Но, прикованная такимъ образомъ къ своимъ владешямъ, даже 
провийщальная знать оставалась по своимъ связямъ въ со- 
прикосновенш съ дворомъ и испытывала на себе его развра
щающее вл1яше. Знаменательнымъ показателямъ этого вл1яшя 
на семейную жизнь является увеличеше разводовъ и незакон- 
ныхъ сожительствъ.

Графъ Романъ Иларюновичъ Воронцовъ. 
Съ гравюры А. Колпашникова.

Сама. Елизавета родилась отъ внебрачной связи. Нетръ 
ВеликШ подавалъ въ этомъ отношены самый дурной примеръ 
своимъ подданнымъ. Въ виду того, что, согласно закону, князь Ни
кита Ивановичъ Репнинъ не могъ вступить въ четвертый бракъ, 
царь узаконилъ детей любовницы своего фаворита, получив- 
шихъ фамилию Репнинскихъ. Онъ оказалъ туже милость неза
конному сыну князя И. Юрьев. Трубецкого. Этотъ ребенокъ 
былъ впоследствШ знаменитымъ Бецкимъ, предполагаемымъ 
отцомъ Екатерины II. Въ парствоваше Елизаветы насчитыва
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лись дюжинами Рукины, Лицины, Ранцовы, ироисхождеше ко- 
ихъ не трудно угадать. Снисходительная государыня имела две 
нравственности, и одна изъ нихъ, предназначавшаяся для 
самой Елизаветы и ея приближенныхъ, противоречила другой. 
Такимъ образомъ, по примеру своего отца, преследуя карточную 
игру (указъ 1761 года), она не забыла постановить, что объяв
ленный запрещешя и штрафы не касаются двора.

Еще въ другомъ отношенш, чрезмерная роскошь, которую 
дочь Преобразователя насаждала вокругъ себя, и которая изъ 
столицъ проникла даже въ провинщю, способствовала развитш 
порока, ставшаго язвой общественной жизни въ Россш. Посолъ 
Марш-Терезш, Мерси д’Аржанто, следующимъ образомъ опи- 
сываетъ его въ рапорте Кауницу: «Все дворянство, разорен
ное непосильною роскошью, обременено долгами... Отсюда вы- 
текаютъ вымогательства и несправедливости по отношенш къ 
подданнымъ и купцамъ... находящая себе поддержку въ поведе- 
нш самихъ судей, которые первые злоупотребляютъ. своей вла
стью» 1. Даже самъ неподкупный Шаховской, бывшШ въ то 
время оберъ-прокуроромъ Сената, изображается австрШскимъ 
дипломатомъ, какъ самый отъявленный взяточникъ, правда, 
подъ своеобразной формой, которая, согласуясь во мненш совре- 
менниковъ и, вероятно, даже въ совести самого судьи съ безу
пречной честностью, сама по себе уже служила красноречивымъ 
признакомъ путаницы, царившей въ области поняий о нрав
ственности и соответственыхъ чувствъ. «Онъ (Шаховской) изве- 
стенъ, писалъ Мерси, какъ самый крупный ростовщикъ въ 
Имперш, и все знаютъ, что, занявъ у него деньги подъ жало
ванье, можно заручиться его благосклонностью во всехъ слу- 
чаяхъ».

Нравственность какъ отдельныхъ лицъ, такъ и обществен- 
ныхъ группъ— вопросъ воспиташя. Между темъ едва начатая 
Петромъ Великимъ задача просвещешя общества была забро
шена его ближайшими преемниками. Но въ царствоваше Елиза
веты это движете получило— не столько по инищативе госу
дарыни, сколько благодаря случайнымъ обстоятельствам^ подъ 
давлешемъ которыхъ она находилась—новый толчокъ. Харак- 
теръ и результаты этого просветительнаго движен1я я опишу 
въ следующей главе.

1 С.-Петербургъ, 14 ноября 1761 г., на французскомъ яз. BisHCKift архивъ.
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III.

Воспиташе.— Культура.

Своей Академ1ей наукъ, странной затеей, которую Екате
рин!) I пришлось осуществить на д!)л!), Преобразователь толкнулъ 
Росс1ю на путь, д!)лаю1щй изъ нея и теперь еще, съ науч
ной точки зр!)шя, страну парадоксальныхъ контрастовъ, рос
коши и нищеты. Болышя суммы расходуются въ настоящее 
время на содержите ихтюлогическихъ станцш въ одномъ изъ 
средиземныхъ портовъ, а д'Ьти въ моей деревн!) учатся л'йни и 
воровству въ школ!) бродяжничества, единственной, которая имъ 
доступна. Елизавета пошла по тому же пути. Что касается 
первоначальная) и средняго образовашя, ничего не было сде
лано ко времени ея воцарешя. Математическая школа, создан
ная Петромъ бол'йе не существовала за недостаткомъ учени- 
ковъ. Было нисколько гарнизонныхъ школъ для д’Ьтей военныхъ 
дворянъ, но он!) хир'Ьли за недостаткомъ средствъ. Школа, учре
жденная при Сената для молодыхъ людей, готовившихся къ 
гражданской служба, тоже пустовала. Въ виду того, что служеб
ный должности раздавались по прихоти или продавались съ  
торговъ, никто не былъ заинтересованъ въ прюбрйтенш науч- 
ныхъ знанШ для этой ц'йли. Въ области первоначальнаго обу- 
чешя, Елизавета не ввела существенныхъ изменен!!! въ этомъ 
порядк'Ь вешей. Кром!) учреждешя школъ, основанныхъ въ ц-Ь- 
ляхъ духовной пропаганды на границахъ государства, въ Казан
ской губ. (1741 г.), Новой Сербш (1761 г.), Украйн'Ь (1762 г.), 
Оренбург!) (1758 г.) и н'Ьсколькихъ другихъ просв’Ьтительныхъ 
попытокъ, внушенныхъ той же заботой, въ вид!) указа 1743 
года объ обязательномъ обученш катехизису во вс^хъ прихо- 
дахъ, открыНя семинарШ въ Тобольск^ (1748) и другихъ горо- 
дахъ, она почти ничего не сделала. Средшя школы до 1754 года 
ограничивались кадетскимъ корпусомъ, основаннымъ въ 
1731 году и служившимъ разсадникомъ сухопутныхъ офицеровъ 
и подобнымъ же заведешемъ, учрежденнымъ въ 1 750 г. для 
флота. Считая въ среднемъ по триста пятьдесятъ учениковъ 
на каждую школу, въ обЪихъ школахъ за пять л'Ьтъ обу
чалось по семисотъ молодыхъ людей. Курсъ наукъ раскла
дывался на пять л!>тъ. Чему же они учились?
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«Я посйтилъ надняхъ кадетовъ, писалъ въ 1766 году гр. 
Цинцендорфъ, и былъ пораженъ успехами этой академш. Въ ней 
преподаютъ вей науки—даже право.... Это разсадникъ прекрас- 
ныхъ офицеровъ». Посредственный дипломатъ, посолъ Марш- 
Терезш былъ и плохимъ педагогомъ. Есть нисколько способовъ 
ничему не выучиться, одинъ изъ нихъ—это желаше учиться 
всему. Чрезмерно энциклопедическШ характеръ школьныхъ про- 
граммъ является въ исторш образован]'я въ Россш характерной 
чертой, на которой лежитъ печать слишкомъ широкаго и без- 
удержнаго гешя Петра. Елизавета присоединила къ этой чертй 
еще и другую особенность, составлявшую отражеше ея соб
ственная м1росозерцашя. Въ царствоваше Анны 1оанновны ка
деты уже появлялись на придворныхъ балахъ. Во времена Ели
заветы они не только были танцорами, но и постоянными акте
рами ея величества, и въ корпуей, куда проникали такимъ 
образомъ вей развлечешя, удовольств1я и развратъ сосйдняго 
дворца, практическая сторона учешя мало-по-малу уступала мй- 
сто свйтской. Послй случая съ Бекетовымъ вей его товарищи 
мечтали о столь же быстрой и заманчивой карьерй. Поэтому 
одинъ извйстный историкъ и былъ правъ, говоря, что съ точки 
зрйшя европейская воспиташя, главнымъ наставникомъ въ Рос
сш въ ту эпоху былъ Ландэ, уже знакомый намъ учитель тан- 
цевъ 1.

Еще другая причина препятствовала тому, чтобы эти школы 
приносили ожидаемую отъ нихъ пользу для армш и флота. 
Если ученики были разейяны, то учителя были невйжественны. 
Даже набирая педагогичесшй нерсоналъ изъ другихъ странъ, 
трудно было создать болйе образованныхъ преподавателей. Бюд- 
жетъ каждой изъ этихъ школъ, хотя и значительно увеличен
ный со времени Анны 1оанновны, не доетигалъ и 60,000 руб., 
включая расходы но содержанию воспитанниковъ.

И школы эти были устроены для самаго цвйта общества. А 
гдй и какъ училось громадное большинство русской молодежи, 
включая сюда и выснпе классы? Болотовъ выясняетъ намъ 
это въ своихъ «Запискахъ», знакомя насъ со своимъ первымъ 
учителемъ, французомъ Лапи, заставлявшимъ его твердить на
изусть длинный выдержки изъ словаря Французской академш.

1 Забй ли н ъ , «Опыт'ь изученш русскихт, дрсчшостей u °iicTopin̂ >, 1873 г., 
т. И, стр. 447.
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Въ массе иностранныхъ наставниковъ, преимущественно фран- 
цузовъ, появившихся въ царствоваше Елизаветы въ Россш, 
этотъ Лапи былъ все же выдающейся личностью. Онъ былъ 
знакомъ съ грамматикой и имфлъ поняие объ ореографш. Безъ 
сомнешя, онъ съ усп'Ьхомъ выдержалъ бы экзаменъ, который 
дочь Петра Великаго нашла нушнымъ установить для этихъ 
иностранныхъ педагоговъ, въ большинства случаевъ авантю- 
ристовъ, принужденныхъ искать счастья вдали отъ родины по 
причине какого нибудь столкновешя съ правосуд1емъ своего 
отечества; они знали лишь родной языкъ. Лица, приглашавппя 
ихъ къ своимъ дйтямъ, руководствовались главнымъ образомъ 
ихъ наружностью. На вопросъ: «Что такое прилагательное?» 
одинъ изъ нихъ отв'Ьчалъ экзаменаторами «Это, должно быть, 
новая выдумка нашихъ академиковъ; когда я покинулъ родину, 
объ этомъ еще не слыхали» ’. Этотъ наплывъ иностранныхъ 
элементовъ, поощряемый царствовашемъ, казалось бы, не отве- 
чавшимъ подобному направлешю, вызвалъ много протестовъ 
въ Россш. Субъекты, подобные Лапи—и многимъ изъ нихъ я 
льщу, обобщая ихъ подъ этой фамшпей— были действительно 
единственными воспитателями несколькихъ покол^шй русскихъ 
баръ, самымъ типичнымъ представителемъ которыхъ, въ данное 
и въ следующее царствоваше, былъ Кириллъ Разумовсшй; впо- 
следствш эти педагоги передали свое вл1яшё въ стране дру- 
гимъ французскимъ эмигрантамъ, более высокой категорш, но 
не менее предпршмчиваго характера, начиная съ аристократи
ческой княгини де Тарантъ до братьевъ Марата и Робеспьера, 
съ вольтер1анца Ланжерона до 1езуита Грубера. Съ этимъ нельзя 
не согласиться. Но не было ли это явлеше прямымъ послед- 
ств1емъ системы «прорубленнаго окна», созданной Петромъ? И 
можно ли было ожидать, что европейсюй воздухъ, проникав- 
щШ черезъ это отверстае, принесетъ, въ смысле иностранныхъ 
элементовъ, лишь самые чистые и устойчивые изъ нихъ. Ели
завете пришла одно время на умъ мысль притворить окно, но осу
ществить это намереше оказалось невозможно: уже установился 
такой сильный потокъ воздуха, что захлопнуть окно было немы
слимо. Дочери Петра удалось лишь заменить одно течете воз
духа другимъ. Она отказалась отъ немцевъ, вместо которыхъ i

i S ch lo sse r , «Oeftentl idles uiul Privatleben von ihm Geschrieben», 1802, 
стр. 140.



въ Poccin появились французы; отдавшись въ руки этихъ но- 
выхъ воспитателей, современное ей русское общество сделало 
открыйе, имевшее, несмотря на низшй умственный уровень 
Лапи и его товарищей, большое вл1яше на последующее раз- 
BHTie Россш въ этой области. Оказалось, что въ отношенш науки, 
литературы и искусства сама Гермашя еще училась въ это 
время у Францш. Фридрихъ II писалъ и говорилъ не иначе 
какъ по-французски, а изгнанный Вольтеръ властвовалъ въ 
государстве, границы котораго все более и более раздвигались. 
Скоро дело дошло и до Россш. Графъ Александръ Воронцовъ 
первый послалъ изъ Берлина французскую воспитательницу 
г-жу Рюино для детей своего брата; 12-ти летъ отъ-роду 
'воспитанникъ ея уже изучилъ въ совершенстве Вольтера, Ра
сина, Корнеля и Буало новое направлеше воспиташя сразу 
определилось.

Усвоеше французской культуры, вошедшее такимъ образомъ 
въ моду, конечно, грешило выборомъ путей и средствъ. Боло- 
товъ оцениваетъ следующимъ образомъ своего наставника: 
«Это былъ, повидимому, очень ученый человекъ, постоянно за
нятый чтешемъ французскихъ книгъ, но онъ не имелъ ни 
малейшаго понятая о томъ, какъ передать намъ свои знашя и 
что именно изъ нихъ выбрать». Друйе воспитатели давали въ 
руки своимъ питомцамъ даже не Академичесшй словарь, и Су- 
мароковъ правь былъ высмеивая въ комедш «Чудовищи» 
легкомысленное и порочное направлеше, вносимое этимъ вос- 
питашемъ въ группу щеголей, создаваемыхъ имъ. Но всякое 
нововведеше должно пережить перюдъ ошибокъ. Воспитанникъ 
г-жи Рюино отметилъ еще од'инъ недостатокъ его въ следу
ющей выдержке, довольно правильно написанной по-французски: 
«Можно сказать, что Росшя единственная страна, где прене- 
брегаютъ знашемъ родного языка и всего того, что касается 
родины. Люди, считающееся просвещенными въ Петербурге и 
Москве, заботятся о томъ, чтобы дети ихъ знали французскШ 
языкъ, окружаютъ ихъ иностранцами, даютъ имъ учителей 
танцевъ и музыки, платя имъ большое жалованье, а родному 
языку ихъ не обучаютъ; это блестящее воспиташе, къ тому же 
дорого стоющее, ведетъ къ полному незнашю своего отечества, 
къ равнодуппю, можетъ быть, даже и пренебреженш къ своей

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. V, стр. 11 и сл^д.
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родина и привязанности ко всему, что касается другихъ странъ 
и нравовъ, а въ особенности къ Францш» \

Воронцовъ тймъ не мен’Ёе добавляетъ: «Надо сознаться, что 
дворянство, живущее въ провинцш, не впадаетъ въ эту непро
стительную ошибку». Онъ могъ бы прибавить, что даже въ сто- 
лиц'Ь и при двор'Ь Елизаветы франкомашя вызывала не только 
одно это нежелательное посл1здств1е. Противов'Ьсомъ ей служила 
общая тенденщя этого царстовашя, за
ключавшаяся въ покровительства на- 
щональному элементу на вс'йхъ путяхъ 
его и проявлешямъ нацюнальнаго гешя 
во всйхъ направлен]яхъ. Такимъ обра- 
зомъ, эта чужеземная культура вводи
лась лишь какъ вспомогательный прин- 
ципъ, и благопр1ятные результаты, 
принесенные ею въ этомъ омысл’Ё, со- 
мн'Ьшю не подлежатъ. Они являются 
главнымъ элементомъ славы Елиза
веты. Самымъ уб'Ьжденнымъ франко- 
маномъ той эпохи былъ И. И. Шува
лову но это не мешало ему писать 
руссше стихи и покровительствовать 
литературной и научной карье
ра Ломоносова. ТредьяковскШ 
предпринялъ реформу русской 
грамматики, только что окон- 
чивъ Сорбонну.

Вернемся къ
детство рисуетъ перед ъ нами 
яркую картину воспитатя того 
времени, въ его различныхъ 
фазисахъ. Уроки Лапи соста
вляли только одну строчку умственнаго развмчя молодого дво
рянина. Покинувъ Петербургъ въ юношескомъ возраст^, онъ 
разстался со своимъ наставникомъ и долженъ былъ довольство
ваться, въ смысл’Ь просв1пцешя, лишь т'Ьмъ, что могла дать ему 
деревня, гд’Ь жили его родители. Тамъ не было ни одной школы. 
Библштека священника состояла всего изъ двухъ книгу изъ 1

1 «Автобюграфическая заметка», «Архивъ кн. Воронцова», т. V, стр. 12.

Священникъ въ Елизаветинское 
время.

Съ офорта Дальстена.
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вышеупомянутой книги Яворскаго и Четьи-Минеи. Усвоивъ ихъ 
содержаше, бывппй ученикъ Лани прослылъ за ученаго верстъ на 
десять кругомъ. Но онъ былъ честолюбивъ, любознателенъ; после 
долгихъ поисковъ онъ нашелъ у своего дяди учебникъ геометрш 
и тотчасъ же принялся чертить фигуры, не понимая ихъ смысла. 
Тутъ его приняли за колдуна, и эта репутащя, могла бы за нимъ 
утвердиться, еслибъ ему не попались въ руки П р и к л ю ч ет я  Т еле
м ак а . Нисколько мЬсяцевъ спустя онъ зналъ наизусть съ начала 
до конца книгу Фенелона, и литература одержала верхъ надъ 
математикой. Но ему только что минуло восемнадцать лЬтъ и ему 
напомнили, что его ждетъ военная служба. Какъ дворянинъ, и 
къ тому же образованный человЬкъ, онъ произведенъ былъ въ 
офицеры и, имея связи, попалъ въ петербургскш гарнизонъ. 
Онъ приготовился къ своей новой карьере чтешемъ. пришпоченш 
Жиль-Блаза, перваго тома «Древней исторш» Роллена, переводъ 
которой былъ недавно изданъ Тредьяковскимъ, и «Аржениса» 
Джона Барклая, имЬвшаго тогда шумный успЬхъ въ качестве 
исторического романа. Онъ, кроме того, выучилъ наизусть и 
декламировалъ отрывки изъ перваго драматическаго произве- 
дешя Сумарокова, знаменитаго «Хорева», после чего почилъ на 
лаврахъ. Онъ былъ на высота умственной жизни того времени 
и слЬдовалъ ея течешю.

Надъ этимъ общимъ уровнемъ, до создашя въ 1756 году 
Московскаго университета, представительницей науки въ 
Москве являлась лишь Славяне - Греко - Латинская академ1я, 
а въ Петербурге Академ1я наукъ. Въ первой все болЬе и 
болЬе намечалось духовное направлеше, въ томъ отношен1и, 
что, несмотря на ея совершенно ясную программу, она стреми
лась превратиться въ приготовительную школу для духовенства. 
И школа погибала. Ученики оставались по десяти л'Ьтъ въ син- 
таксическомъ классе. Число ихъ тоже уменьшалось: съ 629 въ 
1725 году оно упало до 200 во времена Елизаветы. Причиною 
этого была недостаточность поддержки; отсутств1е матер1аль- 
ныхъ и скудость интеллектуальныхъ средствъ; ежегодный бюд- 
жетъ въ 4,450 рублей, очень неакуратно уплачиваемыхъ, и уче
т е , основанное на схоластическомъ методе. Преподавателями были 
исключительно монахи. СвЬтскШ яаставникъ Кудаковъ, препода- 
вавийй до 1744 года въ низшихъ классахъ, былъ къ этому времени 
исключенъ Синодомъ. Монахи эти принадлежали къ старымъ мо- 
сковскимъ монастырямъ и казались выходцами тринадцатаго
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столЪтт. Бъ классе богослов1я они занимались разсуждешями 
на следующая темы: «Где сотворены были алгелы?.. Какимъ 
образомъ обмениваются они между собой мыслями?» Курсъ 
философш, вгь отделе психологш включалъ разсуждешя о 
свойствахъ волосъ: «Почему они выпадаютъ у стариковъ?.. 
Почему у женщинъ не растетъ борода?» Курсъ физики 
заканчивался изучешемъ небесныхъ светилъ съ изследо- 
вашемъ следующаго вопроса: «Есть ли въ раю роза безъ ши- 
повъ?» Ученики реторическаго курса должны были стараться 
произносить речи какъ можно менее естественно и ссылаться 
при всякомъ удобномъ случае на вемиду, Беллону и Марса 1.

Академ1я наукъ, какъ известно, должна была, по несколько 
несвязному плану Петра Великаго, совмещать три классическихъ 
образца: немецкой гимназш, немецкаго университета и Француз
ской академш. Гимназ1я никогда серьезно не функщонировала. 
При воцареши Елизаветы въ ней было только несколько учи
телей, преподававшихъ латинсшй языкъ въ низшихъ классахъ. 
Въ 1747 году новый уставъ, выработанной Академ1ей, совсемъ 
не упоминаетъ о гимназш, пришедшей вследсгт е  этого еще 
более въ упадокъ. Въ 1760 г. въ ней числился учитель фран
цузская языка, давно не дававнпй уроковъ, отговариваясь 
болезнью жены 1 2.

Можно себе представить, какъ подобное положеше вещей 
отражалось на университетскомъ образованш. Тамъ профессора 
имели более весшя причины не показываться на своихъ каеед- 
рахъ, где они должны были бы изображать пророковъ, пропо- 
ведующихъ въ пустыне. «Могутъ ли голова и верхшя части 
тФла существовались безъ ногъ?» спрашивалъ Ломоносовъ. 
Академическое трехд>этажное здан1е, о которомъ мечталъ Петръ 
Велиюй, оказалось въ действительности гиперболической по
стройкой; верхъ ея долженъ былъ опираться на несуществующ1й 
фундаментъ. Истор1я его Академ1и въ данную эпоху, сливается 
съ другой стороны съ истор1ей борьбы, завязавшейся по восше- 
ствш на престолъ Елизаветы между русскимъ и немецкимъ 
элементами. Борьба эта была скорее административная, чемъ

1 Смирновъ, «Истор1'я Московской Славяно-Греко-Латинской академш», 
1886, стр. 180 и сл’Ьд.

2 Билярск1й, <Матер1алы для б1ограф1и Ломоносова», 1866, стр. 439, 441, 
483, 687.
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умственнаго порядка. Я воздержусь отъ перечислешя вс'Ьхъ ея 
подробностей. Главными представителемъ Германш былъ Шу- 
махеръ, а его соперникомъ Нартовъ, во времена Петра Великаго 
занимавпнйся токарнымъ ремесломъ и ставшЩ впосл15дствш 
членомъ совета Академш и начальникомъ механической «экспе- 
дицш». За недостаткомъ знашя и личнаго авторитета, бывпий 
рабочШ опирался на Делиля, франдузскаго астронома, завербо- 
ваннаго Екатериной I _въ 1727 году К Это былъ первый франко- 
руссшй союзъ. Нартовъ обвинялъ Шумахера въ злоупотребленш 
своими правами секретаря академш въ смысла систематическаго 
удалешя русскихъ профессоровъ, а нВмецъ отвВчалъ: «Да гд* 
же они? ГорлицкШ хвастается тВмъ, что когда-то зналъ фило- 
софйо, но сознается, что до некоторой степени ее забылъ. Дру- 
rie, Сатановъ, ИльинскШ, совершенно неспособны принять какое- 
либо учасые въ трудахъ академш».

ПослВ воцарешя Елизаветы оказалось, что нВмецъ былъ тймъ 
не менВе неправъ. ПослВ ко.роновашя императрицы, Нартовъ 
лишилъ Шумахера секретарской должности, и послВдняго заклю
чили въ тюрьму; тюрьмой тогда заканчивались вей препиратель
ства. Къ несчастью, новый секретарь вздумалъ хлопотать о воз
вращены различныхъ суммъ, должныхъ Академш не однимъ 
только государствомъ, согласно бюджету, всегда неакуратно упла- 
чиваемыхъ, но и различными частными лицами за поставку книгъ 
и другихъ предметовъ. Къ сожалйнш, въ числй должниковъ были 
и высокопоставленныя лица; имъ и поручено было произвести 
слйдств1е по этому новому дйлу. Не трудно было предугадать ре
зультата его, въ виду господствовавшихъ въ то время нравовъ. 
По окончанш слйдств1я, Шумахеръ оказался обйленнымъ, а Нар- 
това присудили къ кнуту и ссылкй. Елизавета, тймъ, не менйе, 
отказалась утвердить приговоръ. Тйнь Петра Великаго покро
вительствовала бывшему токарю. Кончилось тймъ, что обоихъ 
соперниковъ оправдали, а Делиль, державший во всемъ сторону 
Йартова, въ отместку за нанесенное ему оскорблеше просилъ 
отставки, но долженъ былъ уступить настоятельнымъ просьбамъ 
государыни не лишать Академш единственной европейской зна
менитости, которою она обладала. Онъ попытался, тогда составить 
для Академш новый уставъ; согласно ему, ея президента 
долженъ былъ выбираться профессорами изъ ихъ среды. На 1

1 1осифа-Николая, брата всем1рно-изв15стнаго географа и историка.
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этомъ вопросе никакъ не могли столковаться. Это президент
ство, какъ и малороссШское гетманство, мысленно предназнача
лось Елизаветой Разумовскому и, какъ и Малороссш, Академш 
пришлось дожидаться, когда этотъ кандидатъ выйдетъ изъ 
д'Ьтскихъ лета. До этого времени постъ президента оставался 
незанятымъ, въ виду того, что нЗзмецъ во главе этого учреждешя 
уже не былъ желателенъ, а ни одинъ руссшй не казался сиособ- 
нымъ его занять. Но ждать пришлось не такъ долго, потому 
что уже восемнадцати лета Кириллъ РазумовскШ вступилъ въ 
оправлеше своихъ обязанностей. Въ первой же своей речи онъ 
сталъ доказывать, что профессора Академш заботятся лишь 
объ увеличенш своего содержашя и о пршбретенш новыхъ по- 
четныхъ звашй; подъ предлогомъ того, что наука несовместима 
съ какимъ бы то ни было принуждешемъ, они предаются пол
ному безделью. Это вызвало новое следств1е и новыя репрес- 
сивныя меры; въ результате большинство иностранцевъ, Крафтъ, 
ГейнзШ, Вильде, КрузШ, Гмелинъ и самъ Делиль окончательно 
удалились изъ Академш.

Шумахеръ остался и выработалъ новый уставъ, принятый 
въ следующемъ году и не походившш на проекта Делиля. 
Немецъ далъ волю своимъ утилитарнымъ инстинктамъ въ 
целомъ ряде довольно оригинальныхъ правилъ, имевшихъ 
целью привлечь членовъ астрономическаго и географическаго 
отдела къ расширенно границъ государства открьшемъ но
выхъ земель, физиковъ къ эксплуатацш новыхъ рудниковъ, 
а математиковъ къ основанш мануфактуръ. Это происхо
дило въ 1747 году, и результатъ этой программы, по- 
видимому, не скоро далъ себя почувствовать въ виду того, что 
истор1я этого ученаго собрашя ознаменовалась за этотъ годъ 
лишь приняпемъ Вольтера въ число членовъ-корреспондентовъ. 
Знаменитый писатель просилъ объ этой чести еще въ предъ- 
идущемъ году. Авторъ «Века Людовика XIV» вместе съ темъ 
предложилъ свои услуги для составлешя исторш Петра Вели- 
каго, и предложеше это было принято темъ охотнее, что его 
pyccKie коллеги исключительно занимались переводами, между 
прочимъ переводомъ книги Вобана объ искусстве фортификащи; 
издаше это обошлось въ 3,660 руб. и покупателей не нашло. 
Торжественный заседашя Академш заполнялись чтешями, пред
ставлявшими собою лишь разглагольствовашя на странныя 
темы, какъ, напримеръ, о клавесине аббата Кастеля, котораго

12*
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Вольтеръ и Руссо считали за сумасшедшаго, при чемъ мнеше 
было подтверждено и потомствомъ 1.

Только въ 1749 году, возвращеше Миллера, посланнаго въ 
Сибирь въ научную экспедищю, Шумахеромъ, старавшимся осво
бодиться отъ опаснаго соперника, ознаменовало начало более пло- 
дотворнаго перюда въ академическихъ трудахъ. Но тотчасъ же 
вспыхнула крупная ссора между ученымъ путешественникомъ 
и Ломоносовымъ, и борьба эта поглотила большую часть этой 
зарождавшейся деятельности. Получивъ поручеше написать 
диссертащю для торжественнаго заседашя Академш 6 сентября 
1749 г., Миллеръ вздумалъ развить тезисъ Байера о скандинав- 
скомъ происхожденш варяговъ. Ломоносовъ усмотрелъ въ этомъ 
оскорблеше для нащональной славы и даже для авторитета 
церкви: первая считала для себя недостойнымъ примириться съ 
иностраннымъ происхождешемъ, а вторая обладала положитель
ными свЪдешями относительно пребывашя св. Андрея среди 
новгородскихъ славянъ, тогда какъ Миллеръ считалъ, что сла
вяне появились позднее апостольскихъ временъ. Споръ былъ 
переданъ на разрешеше президента, и Миллеръ потерялъ место 
профессора и ректора университета. Несколько летъ спустя, 
въ виду того, что некемъ было его заменить, ему возвратили однако 
каеедру и решили всячески использовать его исключительныя 
знашя. Онъ исполнялъ обязанности секретаря, сносился съ ино
странными учеными, составлялъ протоколы заседашй и наблю- 
далъ за издашемъ трудовъ Академш (Novi comentarii). Впослед- 
ствш, когда задумали издавать при Академш научный и лите
ратурный журналъ, Миллеръ опять-таки сделался его душою 
и кроме того положилъ въ Россш, еще въ 1728 году, начало 
повременнымъ изданшмъ, основавъ «С.-Нетербургсюя Ведомости». 
Вместе съ темъ онъ работалъ надъ истор1ей Сибири; но и здесь 
ему пришлось столкнуться съ Ломоносовымъ, запретившимъ ему 
изображать знаменитаго Ермака темъ разбойникомъ, какимъ 
онъ, повидимому, действительно былъ въ то время, когда пред- 
нринялъ завоевеше этой области 1 2

Мы видимъ здесь отличительную и свойственную и совре
менному русскому духу черту: чрезмерную любовь къ цензуре,

1 CeMCBCKift,  «Елизавета Петровна», «Русское Слово» 1869 г., стр. 296.
2 П ятковскШ , «Изъ исторш нашего литературнаго и общественнаго раз

вили», 1889, т. II, стр. 1—33.
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къ деспотизму надъ мыслями и къ и официальной наук!;. Это 
тенденщя, свидетельствовавшая о властныхъ инстинктахъ расы 
и являвшаяся последств1емъ вЪковыхъ обычаевъ, все сильнее 
сказывалась въ умственномъ движенш той эпохи по мере пре- 
обладашя въ немъ русскаго элемента и выливалась въ нелепый 
подчасъ формы. Въ 1764 году Ломоносовъ почувствовалъ себя 
оскорбленнымъ споромъ, возникшимъ въ Германш по поводу 
его теорш о происхожденш тепла и холода, и вследъ за этимъ 
изъявилъ желаше, чтобы все подобный разноглашя подверга
лись строгому контролю академШ и университетовъ. Тредьяков- 
скш, въ свою очередь, возмутился развязкой въ драме «Гамлетъ» 
Сумарокова; онъ находилъ, что иорокъ долженъ былъ быть нака- 
занъ, а добродетель вознаграждена. Желаше его было исполнено.

Поглощенная этими заботами, Академ1я не открывала ни но- 
выхъ земель, ни рудниковъ, и ея научныя победы оставались 
попрежнему довольно скудными. Въ 1756 году она потребовала 
подробнаго описашя монастырей и церквей, снабженнаго историче
скими примечашями, но Синодъ отказался предпринимать эту 
работу; у него на это недоставало средствъ. Въ 1760 году, по 
ходатайству ея, последовало распоряжеше Сената о доставлены 
въ Академш верныхъ географическихъ сведены изъ городе въ 
имперш, но оно точно также успеха не имело. Два простыхъ 
устюжскихъ купца, Бытовъ и Шалавуровъ, сумели достигнуть 
лучшихъ результатовъ, снарядивъ на собственный средства экспе- 
дищю съ целью открытая морского пути отъ устьевъ Лены до 
Камчатки. Какъ научное учреждеше, Академ1я вовсе бездейство
вала или предавалась большей частью безполезнымъ, а иногда н 
недостойнымъ занятаямъ. Ея попытки поднять интеллектуальный 
уровень ея чиновъ возвращешемъ въ ихъ число некоторыхъ 
исключенныхъ по оплошности иностранцевъ ни къ чему не при
вели. Эйлеръ и братья Бернулли отвечали отказомъ. Вольтеръ 
предложилъ заменить ихъ собою на некоторое время; но эго пред- 
ложеше не столько польстило высокому собранш, сколько на
пугало его при мысли предстать въ своемъ неприглядномъ виде 
передъ безжалостнымъ насмешникомъ, и Кириллъ Разумовсшй 
приложилъ все уешпя къ тому, чтобъ отвратить эту опасность К 
Какъ образовательному учреждешю, Академ1и сперва нечего было 
делать: не было учениковъ ни въ университете, ни въ гимназш. 1

1 ПекарскЩ , «Истор1я Акаде&йи наукъ», 1873, т. I, стр. 384—386.К . ПЛЛИШЕШ'.КШ. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 18
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Попытались взять таковыхъ изъ Московской и Новгородской 
семинарШ, но духовенство возмутилось, а семинаристы, перейдя 
отъ одной системы воспиташя къ другой, растеряли те неболь- 
пня знашя въ латинскомъ языке, которыя успели раньше прюб- 
Р'йли. Современемъ все-таки удалось собрать небольшое коли
чество учениковъ и слушателей; изъ нихъ РумовскШ, Барсовъ, 
Поповъ прюбрели впосл'Ьдствш известность. Но профессора 
небрежно относились къ своимъ обязанностямъ, отговариваясь 
т*мъ, что въ этой школе, являвшейся вместе съ темъ и акаде- 
Mieft, бни занимались пополнешемъ собственныхъ знанш, 
жертвуя для этого преподавашемъ. Необходимость разделить то, 
что Петръ такъ неудачно соединилъ, выяснялась все более и 
более, и основаше Московскаго университета, решенное въ 1764 г., 
наконедъ освятило принципъ, вытекавшш изъ долгаго и тяжкаго 
опыта.

Проектъ университета подготовленный И. И. Шуваловымъ 
при содействш Ломоносова, былъ чрезвычайно обширенъ. Уни- 
верситетъ долженъ былъ состоять изъ трехъ факультетовъ: 
юридическаго съ курсами естественнаго, народнаго и политиче- 
скаго права, медицинскаго и философскаго. Преподаваше должно 
было вестись на латинскомъ и русскомъ языкахъ и обнимать 
все отрасли знашя. Въ то же время учреждеше двухъ гимназШ 
положило начало во второй столице Имперш среднему образова
ть), и въ следующемъ году въ Казани были открыты две че- 
тырехъ-классныя приготовительныя школы, где преподавались 
руссшй, латинскШ языки, элементарныя знашя и два иностран- 
ныхъ языка, французсшй или немецкШ, по выбору учениковъ. 
За недостаткомъ знаменитостей, въ качестве преподавателей 
пригласили иностранныхъ скромныхъ тружениковъ, какъ-то: 
Шадена, Дильтэ, Роста, Керштенса, Рейхеля, Эразмуса; къ нимъ 
вскоре присоединились несколько туземныхъ учителей, создан- 
ныхъ благодаря системе Петра, пользовавшагося иностранными 
школами для воспиташя будущихъ деятелей народнаго просве- 
щешя; среди нихъ значится нешй Афонинъ, читавшШ курсъ 
минералопи, ботаники и зоологш по Валер1ю Корду и Линнею; 
Вильяминовъ, преподававппй хим1ю по Фогелю; Зыбелинъ, взяв- 
ш1й своимъ образцомъ Винслова для уроковъ анатомш и Лудвига 
для уроковъ хирурпи. Ихъ скромныя усил!я оказались очень 
ценными для дела, и заслуги И. И. Шувалова не уменьшились 
отъ того, что онъ, путемъ внушеннаго имъ же компромисса
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относительно обязательности военной службы, доставлялъ про- 
фессорамъ учениковъ. Дворянству дарована была новая льгота 
въ виде отпусковъ изъ армш, отныне разрешавшихся моло- 
дымъ людямъ по случаю университетскихъ занятШ. Благодаря 
этой мере, Фонвизинъ съ десятилетняго возраста состоялъ 
одновременно солдатомъ Семеновскаго полка и студентомъ Мо- 
сковскаго университета.

Какъ большая часть начинанШ той эпохи, и это последнее 
предпр1ят1е страдало несоответсттаемъ между преследуемой целью 
и средствами, не только нравственными, но и матер1альными, 
употребленными для его осуществлешя. Бюджетъ новаго уни
верситета и гимназш равнялся 15,000 руб.; но этой суммы не 
хватало для приличнаго оборудовашя и содержашя ихъ. Рус- 
скимъ и иносграннымъ профессорамъ пришлось проникнуться 
темъ духомъ, который и до сихъ поръ сообщаетъ просвегцешю 
на родине Ломоносова офищальный характеръ; гешальный 
иротивникгь Миллера старался придать этотъ офищальный отте- 
нокъ современной ему науке, будучи совершенно неспособнымъ 
предугадать все его последств1я. Последсггв1я же выразились 
въ подчинены университетской программы принципу просве- 
щеннаго деспотизма въ узкомъ догматизме и въ задержке вся- 
каго самостоятельнаго развитая нащональнаго гешя: Шаденъ и 
Рейхель учили на своихъ лекщяхъ, что распространеше наукъ 
и искусствъ составляетъ верховное право власти.

Цензура, которой Ломоносовъ придавалъ столько значенш, 
деятельно работала въ томъ же направлеши; всевозможный 
начальствуюшдя лица соперничали съ Академ1ей въ разборе 
книгъ, газетъ и журналовъ. Кроме духовныхъ изданШ, Синодъ 
сохранялъ за собой право контроля надъ всеми произведен1ями 
иностраннаго происхожден1я, выходившими на русскомъ языке, 
въ виду релипозной полемики, часто появлявшейся въ этой 
литературе. Въ 1750 г. указомъ запрещенъ былъ ввозъ всехъ  
иностранныхъ книгъ, где бы упоминались лица, сыгравпйя роль 
въ предыдущихъ царствовашяхъ, и за этимъ было поручено 
наблюдать опять-таки Синоду. Впрочемъ, онъ въ этой области 
пользовался почти неограниченной властью. Бъ начале царство- 
вашя Елизаветы Синодъ даже предалъ анаееме басни Эзопа! 1 
Онъ чаще всего преследовалъ именно произведешя заграничной

1 Семевск1й, loc. cit. 319.
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печати, въ силу того, что нащональная печать не доставляла 
ему много хлопотъ. Въ 1749 году, за неим'Ьшемъ другого мате- 
р1ала, онъ просматривалъ «веатронъ или Позоръ историческШ», 
въ переводе съ латинскаго оригинала, напечатанномъ въ 1724 г. 
Гавршломъ Бужинскимъ!

Т'Ьмъ не менее, несмотря на эту умственную и литературную 
скудость, эпоха императрицы Елизаветы дала намъ въ изучаемой 
нами области великаго человека исовершилавеликоед1шо,аименно 
создаше русскаго языка, теоритечески выработаннаго Тредьяков- 
скимъ и вдохновенно прим'йненнаго на практике Ломоносовымъ. 
Великимъ человекомъ и былъ этотъ труженикъ, образъ кото- 
раго я набросалъ въ другомъ своемъ труде широкими штри
хами ', и принужденъ снова воскресить здесь въвиду его нераз
рывной связи съ предметомъ настоящей главы.

IV.

Литературное и научное движете.— Ломоносовъ.
Въ исторш умственнаго развипя Россш Ломоносовъ пред

ставляется съ иерваго взгляда исключительнымъ явлешемъ. 
После его смерти, последовавшей въ 1765 году, самые просвещен
ные изъ его соотечественниковъ смотрели на него, какъ лишь 
на поэта и оратора. Его труды въ области естественныхъ наукъ, 
философш, даже русской исторш оставались неизвестными или 
непонятыми; некоторый его научныя идеи, упавъ на безплодную 
почву и встрЬтивъ равнодушное къ себе отношеше, прюбрели 
известность лишь гораздо позднее и подъ видомъ новшествъ 
иностраннаго происхождешя. Заслуги его въ этомъ отноше- 
нш были серьезно оценены на его родине только во второй 
половине XIX столетия и, за исключешемъ одинокаго изследо- 
вателя, Д. М. Перевощикова, который еще въ 1831 году указалъ 
на него, какъ на предшественника Румфорда1 2, руссше есте
ствоиспытатели, воспользовавппеся его трудами и открьгпями— 
ЩуровскШ, Борисякъ, Леваковстй — являются все нашими со
временниками 3.

1 W a liszew sk y , «Literature russe» стр. 73 и сл%д.
2 Публичная лекЩя въ Московскомъ университет!? 12 января 1831 г.
3 М айковъ. «Очерки изъ исторш русской литературы», 1889, стр. 235.
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Зимою 1731 г. въ Москве появился молодой крестьянинъ 
17— 18 л'Ьтъ—годъ рождешя этого замечательна™ юноши оконча
тельно не установленъ. Откуда онъ пришелъ? Изъ окрестностей 
Архангельска, города, где Петръ впервые обучался мореход
ству. Этотъ край заселенъ былъ бедными рыбаками. Почему 
сынъ одного изъ нихъ, помогая отцу закидывать или чинить 
сети, кормивпйя его семью, одновременно пользовался каждой 
свободной минутой, чтобы выучиться 
читать? Вероятно, потому, что Петръ 
заглянулъ въ этотъ уголокъ. Какимъ 
образомъ этотъ юноша нашелъ затемъ 
у соседей-рыбаковъ и у дьячка своего 
прихода псалтирь, учебникъ грамма
тики, ариеметики, богатства столь 
редшя даже въ высшихъ классахъ 
страны? Какимъ образомъ, наконецъ, 
исчерпавъ все местныя средства для 
начальна™ образовашя, онъ решился 
покинуть тайкомъ родительсюй домъ 
и отправиться въ большой городъ, 
где, какъ ему сказали, онъ найдетъ 
школы? Ключъ къ этой разгадке 
нужно опять-таки искать въ деяшяхъ 
Петра Великаго. Преобразователь, ми- 
моходомъ, бросилъ на северъ Россш  
горсть просветительныхъ семянъ, и 
этотъ юноша, устремивнийся въ Мо
скву,—являлся всходомъ его посева.
Этотъ юноша сталъ темъ давно ждан- 
нымъ, возвещеннымъ Петромъ, пер- 
вымъ русскимъ работникомъ, который 
заменилъ иностранцевъ въ деле про- 
свещешя Россш и сделалъ ихъ пре- 
бываше здесь ненужнымъ.

Въ Москве онъ проводитъ первую ночь на рыбномъ рынке, 
укрывшись въ заброшенныхъ саняхъ. Онъ силенъ и выносливъ. 
Затемъ онъ стучится въ двери Славяно-Греко-Латинскойакадемш. 
Кто вы? — спрашиваютъ его.— Сынъ священника. Согласно ле
генде, онъ, въ надежде на хорошШ нр1емъ, далъ подобный 
ответь, лишь на половину ложный: мать его принадлежала къ

Медаль, выбитая въ 1754 г.
по случаю основашя 

Московскаго университета.
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духовному званш, и юноша въ течете некотораго времени ис- 
полнялъ обязанности псаломщика въ деревенской церкви: по
тому у него навсегда осталось твердое знаше церковно-славяи- 
скаго языка и глубокое релипозное чувство. Паспорта были 
тогда еще неизвестны въ Россш; проситель внушалъ довйр1е, 
его приняли и оставили въ академш. Получала, онъ по 3 коп. 
въ день, на что долженъ былъ кормиться, одеваться и поку
пать себе книги. И онъ действительно покупалъ ихъ на эти 
деньги, съедая въ день на г/2 коп. хлеба и выпивая на 1/2 кои. 
квасу. Онъ превратился въ колосса и оказывалъ таше быстрые 
успехи въ учеши, что начальство сочло полезнымъ послать его 
въ Шевъ, въ то время пользовавпийся славой умственнаго центра. 
Быть можетъ, отъ него просто хотели избавиться. Онъ былъ 
уменъ и прилеженъ, но непокладистаго характера. Его новые 
учителя нашли его слишкомъ безпокойнымъ и поспешили от
править его обратно въ Москву, где онъ ужъ примирился было 
съ мыслью принять духовный санъ, хотя и не имелъ къ этому 
особаго призвашя, когда въ 1736 г. пришелъ изъ Петербурга 
приказъ послать туда 12 лучшихъ учениковъ академш для 
гимназш, терпевшей въ нихъ недостатокъ. Ломоносовъ попалъ 
въ число избранныхъ; въ скоромъ времени счастье снова ему 
улыбнулось, и его отправили заканчивать свое образоваше въ 
немецте университеты. Онъ следовалъ по пути, начертанному 
Петромъ для нащональнаго образовашя.

Его покровители желали, чтобъ онъ посвятилъ себя горноза
водскому делу. Но они не принимали въ расчетъ его гешя,— 
родственнаго гешю самого Петра и большинства богато одарен- 
ныхъ русскихъ людей нашего времени, какъ и великихъ людей 
17-го и 18-го столетш,—гешя, противившагося, даже на Западе, 
современной спещализащи. Въ учебные часы, во время своего 
пребывашя въ Ней-Руппине, Фридрихъ Великш приготовлялся 
къ обязанностямъ короля, делая физичесюе опыты и сочиняя 
стихи. Въ Марбурге и Фрейбергй, слушая лекцш Вольфа и 
Генкеля, Ломоносовъ писалъ поэмы. Въ 1739 г. онъ нослалъ 
въ Петербургъ оду на взяНе Хотина, положившую начало но
вой эре въ исторш русскаго языка и литературы. По форме 
это произведете походило на поэму Гюнтера, написанную по 
случаю заключешя Пожаревецкаго мира; по смыслу оно откры- 
ваетъ совершенно новый для той эпохи взглядъ на русскую 
исторш.
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Образы Ивана Грознаго и Петра Беликаго появляются въ 
ней въ новомъ, неизв'Ьстномъ до т'Ьхъ поръ символическомъ 
сочетанш. Преобразователь и его предшественникъ являются 
вождями своего государства въ его борьба съ варварской Аз1ей. 
Они, представители народа— «въ трудъ избраннаго» суровой и 
славной судьбой. И ода эта не только поэма—она является 
вм$ст1з съ тЪмъ и преобразовательной попыткой. Ломоносовъ 
старается внести новое стихосложеше, элементы котораго онъ 
едва себ^ усвоилъ, и придать ему смыслъ бол'Ье подходящей къ 
духу языка, находившагося еще въ першд1; формацш; при
соединяя теорш къ практик^, онъ прибавляетъ къ этому стихо- 
творешю цйлую диссертащю и развиваетъ, стараясь ихъ ис
править, взгляды Тредьяковскаго на необходимость дать рус
ской поэзш тоническое стихосложеше. Но въ теорш онъ не 
силенъ. Возвысившись позднйе до нЪкоторыхъ оригинальныхъ 
и сильныхъ мыслей, до особенно глубокаго понимашя органиче
ской природы языка, онъ гймъ не мен'йе навсегда сохранилъ 
отпечатокъ удручающихъ уроковъ реторики, полученных!» 
имъ въ Москва. Въ борьб'й съ разнородными элементами, за
несенными въ русскую литературу истор1ей, церковью и преоб- 
разовашями Петра ему не удалось разобраться въ нихъ на- 
учнымъ образомъ. Онъ даже силился узаконить это р а зд а е 
т е ,  выдумавъ странную классификащю рЗши, въ вид^ трехъ 
стилей: высокаго, средняго и низкаго съ выборомъ соотв'Ьт- 
ственныхъ словъ и оборотовъ р^чи для каждаго изъ нихъ. Но 
его вдохновеше было выше его разсужденш. Инстинктивно въ сво- 
ихъ первыхъ стихахъ, написанныхъ въ Германш между лекщей 
математики и лекщей по естественной исторш, онъ уже почти вы
бирается изъ этого элементарнаго хаоса. И если въ хвалебныхъ 
одахъ, сочиненныхъ для Елизаветы, онъ остается в'йрнымъ схо- 
ластическимъ образцамъ, въ другихъ случаяхъ,въ минуты непо- 
средственнаго творчества, въ его зам'йткахъ, бйгло набросанныхъ, 
въ нйкоторыхъ поэмахъ, даже въ н'Ькоторыхъ трактатахъ, увле
ченный вдохновешемъ и захваченный сюжетомъ, онъ забываетъ 
свою систему и, черпая отовсюду, создаетъ новый литератур
ный языкъ. Этотъ простой, ясный сильный и богатый языкъ 
приближается къ языку Пушкина; быстро распространившись 1

1 См. Will is  zew skv , «Pierre Ie Grand* стр. 476; «L’Heritage de Pierre le 
Grand».
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благодаря плодотворной музе, онъ становится, хотя и въ менее 
благородной и обаятельной форме, общеупотребительнымъ и по
степенно зам'йняетъ варварское и смешанное Hap’fenie преды- 
дущихъ покол'Ьшй. Какимъ образомъ? Почему? Да просто по
тому, что въ творчестве Ломоносова заключалась скрытая и без- 
сознательная работа тысячи колебляющихся умовъ и лепечу- 
щихъ устъ, и потому, что онъ оказался только общимъ ру- 
поромъ, собравшимъ звуки съ четырехъ концовъ земли, чтобы 
гармонизировать ихъ въ своей звучной речи.

Въ 1741 году будущШ велишй писатель вернулся въ Рос- 
сш; ему предшествовали нарождавшаяся слава и менее лестные 
слухи объ его поведенш. Хваля его способность и прилежа- 
Hie, н^мецше учителя изображали его порядочнымъ повесой. 
Эту черту онъ тоже унасл'Ьдовалъ отъ Петра Великаго и его 
расы; онъ носилъ въ себе избытокъ жизненныхъ силъ, по
дымавшихся и бившихъ черезъ край во вс'Ьхъ направлешяхъ. 
Онъ былъ слишкомъ буенъ и шумливъ. Онъ женился на до
чери маленькаго портного въ Марбурге, и онъ былъ завербо- 
ванъ въ пьяномъ виде въ солдаты прусскими рекрутскими на
борщиками. По пргёздб въ Петербургъ онъ не посм'Ьлъ продол
жать своихъ проказъ: Ломоносовъ не забывалъ своего проис- 
хождешя, и этотъ крепко сложенный гигантъ со своими буйными 
проявлешями характера выказывалъ нередко большую гибкость. 
Онъ представился сперва очень смиреннымъ, покорнымъ, 
маленькимъ, даже передъ немцами въ Академш. Онъ пишетъ 
Шумахеру письмо, признавая его за своего единственнаго по
кровителя. Онъ сочиняетъ оду на рождеше маленькаго императора 
1оанна Антоновича, другую на Вильманстрандскую победу, одер
жанную надъ шведами. При восшествш на престолъ Елизаветы 
онъ переводитъ торжественную оду Штелина. Онъ ведетъ себя, 
какъ настоящШцаредворецъ, итакимъ образомъ ему удается полу
чить въ 1742 г. место адъюнктъ-профессора. Профессора чего? Химш 
минералогш, стихосложешя и стиля. Необыкновенное см^шеше!

Но всл'Ьдъ зат’Ьмъ завязывается борьба между Шумахеромъ 
и Нартовымъ, и тутъ у великаго мужика природа беретъ верхъ. 
Само собой разумеется, что онъ становится на сторону своего 
соотечественника противъ немца и, давая полный просторъ своему 
темпераменту и силе, избиваетъ парикмахерскимъ манекеномъ 
садовника Академш, тоже немца, по фамилш — Штурмъ. Не
много позднее, въ апреле 1743 года, входя въ залъ канфе-
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ренцш, онъ, будучи въ нетрезвомъ виде, оскорбляетъ профес- 
соровъ, подчиненныхъ Шумахеру* называетъ последняго воромъ 
и грозитъ побить его сторонниковъ. Его сажаютъ въ тюрьму, 
и онъ, въ свою очередь, находится подъ угрозой кнута. Но 
какъ отдать въ руки палача человека, стихи котораго читаются 
всеми? Даже самой Елизавете доставляетъ удовольств1е повто
рять стихи, где онъ говоритъ, что душа Петра Великаго уна
следована его дочерью. Она заступается за него, и профес- 
соръ стихосложешя отделывается потерею своего полугодового 
содержашя.

Вскоре после этого назначеше Разумовскаго президентомъ 
Академш изменило положете Ломоносова. Новый уставъ открылъ 
русскимъ входъ въ святилище, куда еще никто изъ нихъ не про- 
никалъ, и Ломоносовъ съ Тредьяковскимъ проложили туда до
рогу ботанику Крашенинникову, математику Кобельникову, По
пову, Козицкому и другимъ. Уходъ немца Гмелина доставилъ 
Ломоносову каеедру химш и, начиная съ 1746 г., онъ ввелъ 
популярный курсъ экспериментальной физики, имевший извест
ный успехъ. Въ 1746 г. онъ напечаталъ риторичесшй трактатъ; 
это было первое сочинеше этого рода, появившееся на русскомъ 
языке. Годъ спустя, продолжая свои опыты надъ окраской 
стекла, доискиваясь и отыскавъ секретъ составлешя берлинской 
лазури и венещанскаго лака, онъ вместе съ темъ составилъ 
по этой спещальности руссюй словарь. И, несмотря на это, его 
поэтическое вдохновеше не изсякало. В се современныя собьгия 
вдохновляли его, иногда и не безъ пользы для его кармана, 
какъ напр. въ 1762 году: онъ сочинилъ оду на отъездъ Ели
заветы въ Москву, когда Воронцовъ советовалъ ей предпри
нять это путешеств1е, а Бестужевъ противъ него возставалъ, и 
заручился такимъ образомъ благосклонностью вице-канцлера и 
самой императрицы, пожаловавшей ему 2000 рублей.

Поэз1я и политика приблизили его къ И. И. Шувалову, и 
фаворитъ указалъ ему на другое поле для его неутомимой дея
тельности: на изучеше нацюнальнаго прошлаго, уже предпри
нятое было Ломоносовымъ, хотя и довольно неудачно, въ его 
пререкашяхъ съ Миллеромъ. Смело, добросовестно онъ при
нялся за дело, собирая документы, справляясь въ старыхъ хро- 
никахъ. Но, сделавшись темъ временемъ фабрикантомъ цвет
ного стекла и директоромъ стекляннаго завода, онъ былъ от- 
влеченъ отъ историческаго труда своими промышленными забо
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тами. Когда же Шуваловъ высказывалъ по этому поводу свое 
неудовольств1е, онъ отв’Ьчалъ: «почему ученому быть б'Ьднымъ?» 
и указалъ на Ньютона, жившаго въ богатстве, и на Вольфа, 
пршбревшаго почести и состоите своими трудами. Я не пору
чусь, что баронское достоинство н'Ьмецкаго учена го не дразнило 
его воображешя. Для своего завода онъ получилъ землю и 
кр'Ьпостныхъ, и это делало его почти дворяниномъ. Онъ не былъ 
лишенъ тщеслав1я, доказательствомъ чему служитъ тотъ случай, 
когда онъ разорвалъ списокъ профессоровъ только потому, что 
имя его было поставлено въ немъ по алфавиту, и когда добивался 
вице-предсйдательства въ Академш 1. Подобно тому, какъ онъ 
намеревался нарушить алфавитный порядокъ, онъ, попавъ въ 
Академш, тоже не признавалъ здесь никакого порядка и стар
шинства, решительно становясь выше всехъ прюбретенныхъ 
положенШ и всехъ авторитетовъ. Въ спорахъ и столкновешяхъ, 
безпрестанно вызываемыхъ имъ, онъ неизменно былъ виноватъ, 
но искупалъ свою вину или учебникомъ грамматики или атла- 
сомъ, иногда—новой поэмой, вызывавшей общШ восторгъ.

Онъ обладалъ необычайной трудоспособностью и проводилъ, 
по свидетельству своей племянницы, целыя недели въ лабора- 
торш или рабочемъ кабинете, питаясь только кускомъ хлеба съ 
масломъ и стаканомъ пива; онъ напоминалъ своей страстью къ 
науке западныхъ гуманистовъ 16-го века, подражая ихъ способу 
аргументами въ борьбе съ фанатизмомъ и невежествомъ. Обла
дая яснымъ, методичнымъ умомъ, хорошо дисциплинированнымъ, 
и большими организаторскими способностями, оригинальностью 
и склонностью къ независимости, которая вытекала изъ его 
авторитетности, онъ легко могъ, пробегая обширное поле совре
менной науки, порой и заблудиться; но вместе съ темъ онъ, 
согласно мненш своихъ почитателей, указалъ и новые пути въ 
различныхъ направлетяхъ своимъ современникамъ и преемни- 
никамъ. Въ речи, произнесенной имъ 26 ноября 1753 г., онъ 
самъ доказывалъ свое первенство передъ Франклиномъ въ со
зданной теорш электрической силы.

Строя эту теорш на быстромъ наступленш сильныхъ холо- 
довъ, явленш, свойственномъ Россш,онъ считалъ свое первенство 
передъ Франклиномъ доказаннымъ именно этимъ доказатель
ствомъ, и руссше спещалисты еще и теперь допускаютъ, что

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. IV, стр. 484 н с.тЬд.
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некоторый наблюдешя, сделанныя имъ въэ томъ направлены, а 
въ особенности надъ проникашемъ верхнихъ слоевъ воздуха въ 
нижше и надъ вызываемымъ всл,Ьдств1е этого понижешемъ 
температуры, дали ему матер1алъ для совершенно новыхъ вы- 
водовъ. Въ ш ле 1766 г., разсуждая о происхожденш света и 
доказывая единство силъ природы въ образованы света, теплоты 
и электричества, онъ сводилъ, наперекоръ Ньютону и Гассенди, 
разнообраз1е этихъ явленШ къ простой разнице въ формахъ 
молекулярнаго движешя телъ, и повидимому, действительно 
первый высказалъ идеи, развитыя впоследствш Меллони, Карно, 
Грове, Фарадеемъ и Гельмгольцемъ.

Впрочемъ, мне сдается, что этотъ вопросъ большого значешя 
не имеетъ. Въ общемъ научныя теорш Ломоносова не особенно 
отличались отъ круга идей и понятШ, присущихъ его времени, 
и когда онъ въ нихъ расходился со своими немецкими учи
телями, то чаще всего впадалъ въ парадоксъ или схоластику. 
Его общШ взглядъ на природу былъ въ гармонш съ духомъ 
его века и даже съ общимъ умственнымъ направлешемъ его 
отечества, т. е. по преимуществу философскимъ или физико- 
богословскимъ. Немецше ученые, между прочимъ Шлецеръ. 
упрекали его въ томъ, что онъ былъ натуралистомъ въ исторш 
и философы. Нетрудно защитить его отъ этого обвинешя, кото
рое въ некоторыхъ своихъ частяхъ могло бы сойти въ насто
ящее время за высшую похвалу. Некоторыя его попытки при
менить къ исторш и филолоии аналитическШ методъ естествен- 
ныхъ наукъ, противопоставивъ результаты, полученные такимъ 
путемъ, современному догматизму и знаменитому афоризму: «По- 
средствомъ наблюдешя приходить къ теорш, посредствомъ теорш 
исправлять наблюдешя»—вполне определяютъ труды Ломоносова 
на этомъ пути. Но онъ никогда не былъ сознательнымъ и последо- 
вательнымъ матер1алистомъ, будучи для этого слишкомъ великимъ 
поэтомъ и слишкомъ болыдимъ врагомъ скентическаго ращона- 
лизма Вольтера, нечестивыя выходки котораго его оскорбляли

Онъ былъ сыномъ своего времени, той эпохи, когда въ Гер- 
манш даже Эйлеръ называлъ себя спиритуалистомъ и верую- 
щимъ1 2. Но достаточно и того, что мы видимъ его захвачен-

1 См. его письмо къ И. И. Шувалову, 17о2 г. «Записки Академш наукъ» 
1862 г., т. I, кн. I прилож., стр. 23.

2 «Lettre a une priDcesse d’Allemagne», S.-Pbg. 1768 и «Rettnng der Often 
barung gegen die Einwiirfe der Freigeister», 1747.



нымъ научнымъ течешемъ и если и не стоящимъ выше своихъ 
западныхъ соперниковъ, то по крайней мере на одномъ уровне 
съ ними, чтобы, мы сочли его, вспомнивъ его происхождеше и 
окружавшихъ его современниковъ, более ч1шъ достойнымъ па
мятника, воздвигнутаго ему его соотечественниками въ Архан
гельске.

Будучи головой выше своихъ н'Ьмецкихъ учителей въ умствен- 
номъ отношеши, онъ уступалъ имъ въ характере и поведенш; 
во внешнихъ пр1емахъ онъ былъ не только неучтивъ и непри- 
стоенъ, но грубъ и до дикости раздражителенъ.

Не сл'Ьдуетъ, однако, забывать, какова была среда, где онъ 
жилъ, и сколько она заключала въ себе действительно раздра- 
жающихъ чертъ. Когда онъ согласился съ основною идеею книги 
Фонтенеля о многочисленности м1ровъ, переведенной кн. А. Д. 
Кантем1ромъ и напечатанной въ 1740 году, то слылъ неко
торое время за богоотступника и подвергся преследова- 
шямъ Синода! «Если бы планета Марсъ имела обитателей, кто 
бы ихъ крестилъ?»—возражали члены этого собратя С При 
известш о смерти великаго человека, будушдй императоръ 
Павелъ, которому тогда было 10 летъ, воскликнулъ: «Ахъ, этотъ 
дуракъ умеръ; наконецъ-то мы избавились отъ него. Онъ 
стоилъ дорого и ничего не делалъ». Ребенокъ являлся 
лишь эхомъ. Очень ценимый, какъ поэтъ, Ломоносовъ, какъ 
ученый, былъ вообще не понятъ. Онъ обращался къ публике, 
которой были недоступны теоретичесшя формы мысли и которая 
была упорно привязана къ поверхностному, чувственному и суе
верному поняттю о Mipe, публике, свято хранившей легенду о 
стклянке воды, завещанной Петру Великому графомъ Брюсомъ, 
ученымъ, при жизни прослывшимъ колдуномъ и приводившимъ въ 
ужасъ жителей Москвы подозрительнымъ светомъ, исходившимъ 
изъ его лабораторш, устроенной въ Сухаревой башне. Окропивъ 
этой водой тело своего друга, Петръ долженъ былъ вернуть его 
къ жизни. Онъ сделалъ этотъ опытъ и, замечая, что чудо совер
шается, въ ужасе отшатнулся и разбилъ стклянку, чтобы не 
дать осуществиться колдовству2 Ломоносовъ зналъ, что на 
самомъ деле Брюсъ пережилъ Петра на 10 летъ; но ему, по 1
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1 М айковъ, «Очерки изъ исторш русской литературы», 1889, стр. 241. 
Z I I e K a p c K i f l ,  «Наука и литература при Петр* Великомъ», 1862,т. I ,  

стр. 289.
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всей вероятности, не удалось бы убедить въ этомъ своихъ 
читателей и слушателей. А читатели его научныхъ трактатовъ 
никогда многочисленными не были. Одно время былъ поднятъ 
вопросъ о вычете пяти процентовъ изъ содержашя всехъ чинов- 
никовъ для обязательной покупки книгъ. Даже какъ поэтъ, 
авторъ столькихъ популярныхъ произведенШ, положенныхъ на 
музыку, безпрестанно повторяемыхъ и распеваемыхъ, долженъ 
былъ испытать на себе вл1яте той атмосферы, среди которой 
ТредьяковскШ, принужденный исполнять роль придворнаго шута, 
когда-то получалъ больше палочныхъ ударовъ, чемъ похвалъ. 
Конечно, со времени Анны 1оанновны до Елизаветы, отъ Волын- 
скаго до И. И. Шувалова, умственная и литературная жизнь въ 
Россш сделала по пути нравственнаго совершенства значитель
ный шагъ впередъ, обещавшШ наступлеше лучшихъ вре- 
менъ. Шуваловъ уже игралъ роль мецената съ некоторымъ 
изяществомъ и благородствомъ. Это не мешало ему, однако, вы
зывать между Ломоносовымъ и Сумароковымъ столкновешя, 
часто доходивппя до кулачнаго боя, и я смело 1 утверждаю, 
что и по сю пору даже въ Россш потомство не сумело воз
дать должное въ полной мере этому крестьянину, заслуги кото- 
раго не имеютъ себе равныхъ въ его отечестве. Пушкинъ от- 
казалъ въ признанш за нимъ поэтическаго дара, и я уже воз- 
ставалъ противъ этого несправедливаго приговора 1 2. Но я охотно 
соглашусь, что этотъ споръ не имеетъ большого интереса. Въ 
поэзш, литературе и науке Ломоносовъ не является более или 
менее славнымъ соперникомъ какой либо русской или иностран
ной знаменитости. Онъ прежде всего—предокъ, предшественникъ 
и инищаторъ. Его стихи не могутъ сравниться со стихами Пуш
кина, но, не будь его, авторъ «Евгешя Онегина» не могъ бы на
писать своихъ. Ломоносовъ не художникъ слова; онъ былъ сынъ 
своего времени, а тогда искусство еще не родилось. Ему недо
ставало изящества формы и тонкости чувства; но онъ обладалъ 
вдохновешемъ, героической ширью и мужественной силой и 
вмйщалъ въ себе всю душу великаго прошлаго своего народа, 
родившаго его, и его великаго будущаго, возвещеннаго имъ. 
Онъ заключалъ въ себе несколько вековъ исторш, где безъ 
него царствоваше Елизаветы не заняло бы столь виднаго места.

1 Я рош ъ, «Характеры былого времени». 1898, стр. 81.
2 W a lis z e w sk v , «Litteratnre rnsse», стр. 80.
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Онъ къ тому же былъ и государственнымъ д^ятелемъ и неко
торый его сочинешя, появивпияся только въ 1819 году и то съ 
пропусками, еще и теперь поражаютъ смелостью взглядовъ 
на некоторые вопросы политическая и экономическая по
рядка 1.

Я не уиомянулъ о его трагед1яхъ. Въ произведешяхъ этого 
рода его затмилъ Сумароковъ. Темъ не менее Сумароковъ былъ 
бы ничтожествомъ, если бы ему не удалось связать свое имя 
съ возникновешемъ русскаго театра. Именно съ этой точки 
зрешя и нулшо судить о всехъ представителяхъ этого времени, 
когда зарождался въ Россш новый м1ръ. Путемъ театра въ ней 
пробудилась артистическая жизнь, и поэтому я долженъ посвя
тить несколько странидъ этому предмету, который самъ по 
себе представляетъ лишь посредственный интересъ.

У.

Первые шаги въ области искусства. — Сумароковъ.

Рисуя картину царствовашя Анны 1оанчовны 1 2, я отметилъ 
появлеше франко-итальянская элемента, стремившаяся заме
нить собою немецюй, въ нридворныхъ представлешяхъ, един
ственной артистической и литературной арене, существовавшей 
въ то время въ Россш. Во времена Елизаветы этотъ элементъ 
добился полная торжества. Итальянская опера подъ управле- 
шемъ Арайя имела еще более многочисленную труппу и еще 
более избранныхъ артистовъ, нежели при Анне 1оанновне. 
Тогда же былъ учрежденъ постоянный театръ француз
ской комедш, и въ 1754 году, во время пребывашя импера
трицы въ Москве, въ виду явная предпочтешя, отдаваемая пу
бликой французскому театру, былъ закрытъ немецюй театръ, 
существовавши въ этомъ городе. Играя въ Петербурге, фран-

1 П екарскШ , «История Академш наукъ», т.Н, стр. 766. Труды Ломоносова, 
напечатанные въ 1803 г., вышли съ тЬхъ поръ, благодаря Академы наукъ и 
г. Сухомлинову, новымъ, прекраснымъ издашемъ въ 1898 г. 4 тома, 8°; Би- 
лярскШ собралъ для его бюграфш въ 1865 году матер1ады, которые явля
ются для изучены его жизни лучшими источникомъ. Пекароюй въ своемъ 
2-мъ том"Ь «Исторш Академы наукъ» воспользовался ими для бюграфическаго 
очерка.

2 «T/Heritage de Pierre le Grand», стр. 73.
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цузсше комичесше актеры составляли въ это время очень шум
ную и безпокойную компанш, заставлявшую говорить о себе 
даже вне ст'Ьнъ театра. Одинъ изъ этихъ артистовъ, Моремберъ, 
сделался дипломатомъ, и въ 1767 году маркизъ Лопиталь 
пользовался его услугами. Другой— Чуди, сынъ советника Мец- 
каго парламента, принялъ въ Россш фамилш кавалера де Люси 
и д'Ьлилъ свой досугъ между политикой и литературой, состоя 
то — секретаремъ барона Строганова, то — шшономъ на жало
ванья И. И. Шувалова и редакторомъ «ЛитературнагоХамелеона». 
Мы встретимся еще съ нимъ въ исторш дипломами этого цар- 
ствовашя. Съ другой стороны Ландэ образовалъ руссшй кордеба- 
летъ, вскоре удивившШ своимъ искусствомъ иностранцевъ, 
посещавшихъ Петербург!!; первыя артистки его соперничали со 
знаменитою Фузани.

Не трудно объяснить быстрое усвоеше этой формы искуства. 
Она еще и теперь ярко блещетъ въ Россш. Но вне ея, въ обла
сти пластики Россш, исторгя искусства временъ Елизаветы 
сливается, наоборотъ, съ истор1ей французскихъ и итальян- 
скихъ артистовъ, французскихъ въ особенности, привлеченныхъ 
русской императрицей. Петръ ВеликШ набиралъ главнымъ обра- 
зомъ инженеровъ, архитекторовъ и ремесленниковъ; его дочь 
имела друпя заботы и добивалась иного, хотя она и смотрела 
на знаменитыхъ художниковъ и скульпторовъ, которыми она 
старалась себя окружить, лишь какъ на украшеше своего 
двора, и, казалось, вовсе не заботилась о поощренш въ этомъ 
отношенш местныхъ талантовъ. Въ 1756 году она велела 
написать свой портретъ французу Токе и итальянцу Ротари, а 
въ 1758 г. выписала Луи-Франсуа Лагренэ, оставшагося въ Россш 
до 1780 г. Чтобы дать ему занятае, а также уступая жела- 
нш  И. И. Шувалова, она способствовала возстановленш Ака- 
демш художествъ, учреждешю, захиревшему со времени Петра 
Великаго. Лагренэ сталъ ея директоромъ, а Луи Жозефъ Ле Лор- 
рэнъ—профессоромъ. Но эти мастера не создали русскихъ уче- 
никовъ и петербургстя красавицы, желавипя передать свои 
черты потомству, были принуждены, после отъезда Токе, при
бегать къ кисти Ванъ-Лоо. Нащональное искуство медлило раз- 
цветать при этихъ услов1яхъ, темъ не менее сила общаго 
увлечешя всеми формами местной культуры была такова, что 
нймецъ Штелинъ, жившш вь Россш съ 1735 г. и носивппй 
странное зваше «профессора аллегор1и», взялъ на себя въ это
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время скромную, но полезную инищативу. Онъ сталъ собирать 
Р'Ьдше образцы нащональныхъ произведешй, портреты, картины, 
гравюры; которые ему удавалось открыть, и составилъ много
численный заметки для исторш этихъ безв'Ьстныхъ начинанш ’. 
Ему не помогали въ его работ!;; поощрешя и щедроты Елизаветы 
были направлены въ другую сторону. Въ 1743 г. она дала 200 ру
блей Ивану Вешнякову за свой портретъ, написанный для Сената; 
но крупный заказъ того года,—двенадцать нортретовъ для рус- 
скихъ посольствъ въ иностранныхъ государствахъ,—долженъ 
былъ исполнить опять-таки иностранецъ, французъ Каравакъ, 
бездарный живописецъ: ему и заплатили соответственно его 
таланту— 1200 руб. за дюжину потретовъ. Въ 1747 году Веш- 
няковъ занялся кошей портрета Екатерины I съ немецкаго 
оригинала; среди художниковъ граверовъ, работавшихъ надъ 
воспроизведешемъ различныхъ нортретовъ Елизаветы, лишь 
одинъ носилъ русское имя— Иванъ Соколовъ. Истор1я русскаго 
театра того времени более замечательна.

Его успехъ объясняется только темъ взрывомъ естествен- 
ныхъ силъ, на который приходится постоянно ссылаться для 
истолковашя различныхъ явлешй эволюцш, PocciH того вре
мени полныхъ неожиданностей. Изъ всехъ выраженШ художе
ственной мысли сценическое искусство, конечно, наиболее до
ступное. Мы все более или менее актеры. Поэтому было вполне 
естественно, что художественное чувство русскаго народа выли
лось прежде всего въ эту форму. Зародился русскш театръ 
быстро и внезапно. Еще въ 1749 году Сенатъ далъ привилеию 
немцу Гильфердингу для представлешя комедш и онеръ въ Пе
тербурге, Москве, Нарве, Ревеле, Риге и Выборге. Собственно 
говоря, тогда о русскомъ театре не было и помину. Руссюя  
народныя представлен!я давались по праздничнымъ днямъ въ 
Петербурге и Москве при содействш молодыхъ канцелярскихъ 
писцовъ: они не выходили изъ цикла древнихъ мистерШ, д1ало- 
говъ и драмъ, изображавшихъ картины изъ древней исторш свя- 
щеннаго писашя. Между прочимъ, представляли мистерш Ро
ждества Христова, но по приказашю набожной Елизаветы, лич
ность Св. Девы была заменена иконой, которую приносили на 
сцену всякШ разъ, какъ Вож1я Матерь должна была бы 1

1 Р о в и н с е 1й , «Подробныйсловарь русски\ъ гравированных'!, нортретовъ», 
1889, т. IV, стр. 601.
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появляться1. Bbiciuie классы общества не принимали вовсе 
учасйя въ этихъ грубыхъ развлечешяхъ; они предоставляли 
ихъ простому народу, наслаждаясь сами лишь итальянской 
оперой, французской комед1ей и балетомъ; къ тому же, по при- 
чинамъ политическаго порядка постановкар усскихъ спектаклей 
въ частныхъ домахъ была воспрещена.

Однако вскорЬ произошло собьше, оказавшее большое вл1я- 
Hie на будущность русскаго искусства въ этомъ направленш. 
Въ 1747 году воспитанникъ Кадетскаго корпуса АлексЬй Петро- 
вичъ Сумароковъ поставилъ русскую трагедш своего сочинешя 
«Хоревъ»; сюжетъ ея былъ заимствованъ изъ русскихъ бы- 
линъ; пьеса имЬла блестяпцй успЬхъ. Ломоносовъ только что 
пр1училъ слухъ своихъ соотечественниковъ къ гармонш нащо- 
нальной поэзш; даже при дворЬ стали повторять отрывки изъ 
«Хорева». Французская комед!я потеряла часть своего обаяшя, 
и Елизавета, имЬвшая особыя причины ценить представлешя, 
даваемыя въ Кадетскомъ корпус!?, разделяла общее увлечеше. 
Въ 1750 году Сумарокову приказано было выбрать среди воспи- 
танниковъ корпуса нЬсколькихъ актеровъ и организовать при 
ихъ участш правильный представлешя русскихъ трагедШ. Въ 
сочиненш этихъ трагедШ ТредьяковскШ и Ломоносовъ должны 
были сотрудничать съ авторомъ «Хорева»; школа превратилась 
въ театральное фойэ и при двор’Ь, какъ и въ городЬ, всЬ го
ворили не иначе какъ александрШскими стихами. Но эти пред
ставлешя, завоевавпйя себЬ столь крупный успЬхъ, были до
ступны только весьма ограниченному кружку лицъ. ВслЬдств1е 
этого, указомъ 21 декабря 1761 года снято было запрещеше, 
наложенное на домашше спектакли. Однако все это касалось 
лишь избраннаго общества, и большинство публики должно было 
по прежнему довольствоваться представлешями, даваемыми подъ 
управлешемъ Гильфердинга французомъ Саргэ съ учас'иемъ 
ученой лошади, привезенной изъ Риги.

Внезапно, въ январЬ 1762 года, въ Петербург!; распростра
нился слухъ, что въ Ярославль существуетъ театръ, вмЬща- 
ющШ тысячу зрителей, гдЬ купечесюй сынъ Оедоръ Григорье- 
вичъ Волковъ даетъ представлешя въ прозЬ и стихахъ. Мы 
находимъ въ его лицЬ типичный иримЬръ художественнаго при- 
звашя, направленнаго на этотъ путь при отсутствш какихъ-либо

1 C orv in , «Le 1;ЬШге russe». Paris, 1890, стр. 94.К . ВАЛНШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 19
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спещальныхъ дарованШ. Волковъ не былъ ни актеромъ, ни худож- 
никомъ; но онъ родился вообще артистомъ. Съ детства онъ рисо- 
валъ, писалъ, лепилъ. Пребываше въ течете н'Ьсколькихъ л'Ьтъ 
въ Москва развило въ немъ вкусъ къ театру и пос'Ьщеше итальян
ской оперы въ Петербург!} незадолго до того вскружило ему го
лову. Онъ осмотрйлъ театръ, сделалъ заметки, нарисовалъ планъ 
и, вернувшись въ Ярославль, у строи лъ сцену въ своей квартире.

Не сл'йдуетъ забывать, что то была эпоха, когда во Франщи 
увлечете театромъ завладело вс'Ьмъ обществомъ. Эти течетя  
чрезвычайно заразительны, хотя способъ ихъ распространения 
о т н о с и т с я  къ числу непонятныхъ явленШ интеллектуальнаго 
зйра. Молодой ярославскш мйщанинъ, никогда не бывавши! 
въ Пари лей, находился, несомненно, подъ вл1ятемъ предста- 
влешй, даваемыхъ у герцогини Вильруа, у принца Конти и у 
герцога де-Грамонъ. Весь городъ посЬщалъ его театръ, такъ 
что въ скоромъ времени зрителямъ стало тесно, и денежный 
сборъ, произведенный среди нихъ, покрылъ расходы по устрой
ству другого, более обширнаго театральнаго зала, где Волковъ 
былъ архитекторомъ, машинистомъ, декораторомъ и главнымъ 
актеромъ. Когда Летербургъ узналъ объ этомъ, то пришелъ въ 
негодоваше, что провинщальный городъ его опередилъ, и се- 
натскимъ указомъ приказано было выслать къ Невскимъ бере- 
гамъ труппу, декоращи и костюмы.

Сначала труппа вызвала лишь разочароваше. Ярославсше 
актеры должны были учиться еще многому, и самъ Волковъ, въ 
особенности, усвоилъ себе некоторые npieMbi и даже ужимки 
итальянскихъ образцовъ, изученныхъ имъ въ опере, но при
м е м т е  ихъ къ его обычному репертуару давало плачевные ре
зультаты. Онъ говорилъ речитативомъ. Его всетаки оставили 
въ Петербурге и онгь образовалъ вместе съ двумя товарищами 
ядро новой труппы, игравшей съ 1766 г. въ новомъ театре, 
выстроенномъ въ столице. Волковъ исполнялъ съ одинако- 
вымъ успехомъ трагичесшя и комичестя роли, а одинъ изъ 
его товарищей, Дмитревсшй, былъ посланъ въ Парижъ и 
Лондонъ для усовершенствовашя въ своемъ искусстве.

Елизавета настолько благосклонно относилась къ актерамъ, 
что позволила имъ даже носить шпагу, хотя эта привилепя 
принадлежала вгь Россш, какъ и въ другихъ государствахъ, 
однимъ дворянамъ. Мера эта, по словамъ приказа, имела целью 
«поднять во мненш общества ремесло этихъ артистовъ и воз-



бу ждать у нихъ духъ благородной гордости». Не забудемъ, что 
это было то время, когда въ Париже телу Адр1ены Лекувреръ 
было отказано вт> хрисНанскомъ погребенш.

Въ 1769 году другой руссшй театръ былъ основанъ въ Мо
сква; онъ сталъ победоносно соперничать со знаменитой труп
пой Локателли, переехавшей въ Москву вследств1е того, что она 
не делала более сборовъ въ Петербурге, несмотря на присутств1е 
въ ней красивой певицы Мантованины и знаменитаго кастрата 
Манфредини. Въ 1762 году Локателли объявилъ себя банкротомъ. 
Открывшееся течете было непреодолимо, и самъ Арайя началъ пи
сать свою музыку на либретто, сочиненныя Сумароковыми Такимъ 
образомъ въ 1755 г. написана была опера «Цефалъ и Прокриса».

Въ 1760 году въ новомъ летнемъ дворце Елизавета устро
ила красивую театральную залу для французскихъ комедШ; 
но русская труппа играла въ ней два раза въ неделю.

Везъ сомнешя, создавппйся такимъ путемъ руссшй репер- 
туаръ не отличался оригинальностью. Въ Москве, какъ и въ 
Петербурге, онъ состоялъ главнымъ образомъ изъ переделокъ 
или переводовъ французскихъ пьесъ; «Скупой» сменялся «Тар- 
тюфомъ», а «Пол1евктъ»— «Андромахой». Хотя Сумароковъ и былъ 
плодовитымъ драма,тургомъ, онъ не успевалъ бы иначе поста
влять пьесы на обе сцены, и его сочинешя, какъ въ комическому 
такъ и въ трагическомъ стиле, являлись большею частью гру
быми подражашями. Его «Гамлетъ» можетъ служить тому при- 
меромъ. Въ виду того, что местный театральный приспособлешя 
не были приноровлены къ появлении духовъ, привидеше ко
роля, выведенное на сцену Шекспиромъ, было исключено его 
русскимъ соперникомъ и заменено появлешемъ кормилицы, 
исполнявшей одновременно и роль Офелш. Сумароковъ счелъ 
нужнымъ заменить монологи датскаго принца, слишкомъ TOHKie 

для московскнхъ зрителей, тирадами, заимствованными у 
Вольтера. Темъ не менее въ 1757 году появлеше «Синава и 
Трувора», новой трагедш того же автора, было отмечено даже 
въ Париже въ «Mercure de France» какъ литературное собьте, 
представляющее интересъ для драматическаго искусства всехъ  
странъ и какъ результатъ вполне самобытнаго вдохновешя. 
Своимъ сюжетомъ, почерпнутымъ изъ исторш великаго Новго
рода, произведете это действительно воскрешало собьтя  и лич
ности, о которыхъ ни Корнель, ни Вольтеру конечно, не имели 
понятая: но всетаки вестникъ несчасття страннымъ образомъ напо-



минаетъ у Сумарокова Терамена. Посредственный поэтъ, неискус
ный драматурги, Сумароковъ ум'Ьлъ чрезвычайно ловко пользо
ваться рекламой, даже въ области международныхъ сношешй.

Но авторъ «Синава и Трувора» оказалъ огромную услугу сво
ему отечеству. Онъ внушилъ ему сознаше литературной самобыт
ности, и съ той поры национальный генШ стремился дать ей 
выходъ. Онъ разбудилъ душу народа, познакомивъ ее съ но- 
вымъ м1ромъ образовъ, мыслей, чувствъ, где плохо истолко
ванное и иногда облеченное въ странныя формы нащональное 
прошлое вспоминалось и возставало въ воображенш толпы и 
заставляло ее желать, чтобы переживаемыя имъ ощущешя вы
лились въ более художественную форму. Онъ былъ первымъ 
литераторомъ въ своемъ отечестве. Кантем1ръ былъ диплома- 
томъ, Тредьяковсюй— профессоромъ, Ломоносовъ— инженеромъ и 
промышленникомъ. Сумароковъ жилъ исключительно театромъ 
и печатью. Онъ управлялъ первой русской сценой, затемъ сде
лался редакторомъ перваго литературнаго обозрешя, появивша- 
гося въ Россш: «Трудолюбивая Пчела». Онъ заполнялъ его 
почти единолично не только своими театральными пьесами, 
но и историческими и филологическими статьями, одами, эле- 
йями, эпилогами, баснями и эпиграмами. Когда черезъ годъ 
«Пчела» прекратила свое существоваше, онъ неренесъ свою 
деятельность на еженедельный сборникъ «Праздное Время», 
издававнпйся при Кадетскомъ корпусе. Сцена поглощала лишь 
меньшую часть его деятельности, столь же обширной и разно
образной, какъ и деятельность Ломоносова. Отчасти изъ-за со
перничества съ Ломоносовымъ, отчасти изъ подражашя Воль
теру, Сумароковъ испробовалъ все роды литературы, но мноия 
его произведешя намъ неизвестны. Его народныя песни, увле- 
кавнпя современную ему молодежь, никогда не были изданы. 
Кажется, онъ былъ инищаторомъ и въ области любовной лири
ческой поэзш и научилъ свое поколеше поэтически выражать 
чувства нежности.

Общими чертами своего нравственнаго облика онъ походилъ 
на Ломоносова, обладая, однако, большей тонкостью при менее 
всеобъемлющемъ генш и меньшей суровости темперамента. Онъ 
былъ дворяниномъ и переписывался съ Вольтеромъ. Авторъ 
«Candide» охотно подписался бы подъ некоторыми его остро
тами, пртбретшими известность: однажды онъ обратился со сле
дующими словами къ одному лакею, покупавшему въ книжномъ
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магазине книжку: «Честный челов'Ькъ и мошенникъ» и. 
«Разорви эту книгу и отнеси Честнаго человека къ . . .  Якову 
Матвеевичу Евреинову, а Плута—своему господину вручи». На 
вопросъ, поставленный въ одномъ собранш: «что тяжелее— 
умъ или глупость?» онъ ответилъ: «Понятно, глупость. Вы же 
знаете, что такой-то ездитъ четверикомъ, а для меня до
вольно и одиночки» 1 2 Въ этихъ остротахъ сказывается 
новый оборотъ мысли, точно такъ же какъ во всемъ суще
стве ихъ автора—въ его произведетяхъ, какъ и въ его 
обращеши, обнаруживается начало новой, обильно насыщенной 
западными элементами культуры, хотя еще очень поверхностной 
и въ особенности очень непоследовательной. Умъ Сумарокова 
представлялъ собою хаосъ и собрате противоречШ. Въ его 
журнальныхъ статьяхъ ему часто случалось противоречить са
мому себе, иногда даже на одной и той же странице. Написавъ 
панегирикъ деяшямъ Петра Великаго, онъ тутъ же принимается 
за восхвалеше стараго режима; онъ называетъ Александра са- 
мымъ великимъ человекомъ и тотчасъ же сравниваетъ его съ 
Катилиной, высказывая уверенность въ томъ, что только успехъ  
составилъ разницу въ ихъ карьерахъ. Но не является ли самъ 
по себе этотъ литературный журнализмъ, расцветили въ послед- 
ше годы царствовашя Елизаветы, признакомъ значительнаго 
прогресса? Въ Mipe интеллектуальномъ, какъ и въ Mipe физиче- 
скомъ безсвязность составляетъ неотъемлемую принадлежность 
перюдовъ формащи. Отъ Ломоносова до Сумарокова прогрессъ 
этотъ бросается въ глаза, сказываясь главнымъ образомъ въ 
новой роли, присвоенной чужеземнымъ элементамъ, не являю
щимся, какъ прежде, лишь внешнимъ наслоешемъ, а начинаю- 
щимъ проникать въ глубину местной культуры и развивать въ 
ней зачатки новой жизни. То была тяжелая и опасная эволющя, 
въ скоромъ времени направившая литературу на путь рабскаго 
подражашя, но тймъ не менее преодолевшая все препятств1я 
и въ конце концовъ заставившая Pocciio усвоить и вполне 
самостоятельно переработать все формы и идеи, составляющая 
общее достояше цивилизованныхъ народовъ.

При свете фактовъ, слишкомъ бегло, можетъ быть, пред- 
ставленныхъ мною на предыдущихъ страницахъ, дело, испол-

1 Коыед1я Фарэ (?), переведенная съ французскаго, 1762 г.
2 «Руссшй Архивъ», 1874 г. стр. 1097.
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ненное въ Poccin подъ руководствомъ дочери Петра Великаго, 
им'Ьетъ чрезвычайно важное значеше. Въ области политики 
она сперва стремилась вернуться къ принципамъ преобразова
тельной эпохи, въ особенности въ области сношенШ съ в н ет -  
нимъ м1ромъ и использовашя иностраннаго элемента. На верши- 
нахъ административной iepapxm не было больше немцевъ. Даже 
при замещенш низшихъ должностей Елизавета всегда спра
влялась, нельзя ли заменить иностранца русскимъ. Эта предвзя
тость заключала въ себе временное неудобство, но она въ ре
зультате образовала мало-по-малу въ Poccin классъ государ- 
ственныхъ людей и военачальниковъ, составившихъ славу сле- 
дующаго царствовашя.

Въ области экономической, производительный силы и богат
ства страны, въ силу упразднешя внутреннихъ таможенъ, создашя 
кредитныхъ банковъ, толчка, даннаго эксплуатацш рудниковъ, 
и развитт торговли съ Asieft— значительно выросли и окрепли.

Колонизащя юго-восточныхъ степей, предпринятая съ по
мощью заграничныхъ славянъ, вопросъ о монастырскихъ вла- 
дешяхъ, разрешенный въ духе Петра I и въ тесной связи съ 
учреждешемъ светскихъ благотворительныхъ учреждешй, на
метили въ двухъ различныхъ направлешяхъ новые пути поли- 
тическаго, экономическаго и сопдальнаго развиНя, где современ
ной Poccin остается еще обширное поле для работы.

Создашемъ Московскаго университета, организащей средняго 
образовашя и основашемъ нацюнальняго театра, въ особенности 
деятельностью Ломоносова, о которомъ Пушкинъ выразился 
справедливо: «онъ создалъ первый руссюй университетъ; онъ, 
лучше сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ»,— 
народъ Петра Великаго сделалъ еще одинъ гигантсшй шагъ 
впередъ; не перегнавъ своихъ соседей Запада, какъ то твер
дили Екатерине иностранные льстецы, а сто ле<гъ спустя стали 
повторять и въ России, даже еще и не догнавъ ихъ, рус- 
скш народъ все же вступилъ на путь плодотворнаго ум- 
ственнаго и нравственнаго общешя съ ними. Наконедъ, царство- 
ван1е Елизаветы подготовило дворъ и общество следующей 
эпохи съ ея внешним!) блескомъ и пороками, съ внедрешемъ 
въ высшихъ слояхъ роскоши, утонченности, развращенности и 
сохранешемъ въ низшихъ — з1яющей раны крепостного права. 
Но перюды развитая и быстраго роста неразлучны съ этими 
болезненными уклонешями. Къ счастью, перюды эти преходящи.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

ВНЕШНЯЯ ИСТ0Р1Я ЦАРСТВ0ВАН1Я.





ЗимнШ возокъ императрицы Елизаветы Петровны.
(Находится въ Оружейной Палa r t въ Ыоскв-Ь).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Конецъ шведской войны. — Романъ маркиза
Шетарди. I. * III.

I. Елизавета и европейская диплома™. — Война за АвстрШское наслед
ство. — Опасешя по поводу той роли, которую Росшя пожелаетъ играть 
въ этой войне. — Дипломатический корпусъ въ C.-ПетербургЬ. — Маркизъ 
Шетарди. — Его первое свидаше съ новой императрицей. — Война между 
Pocciefi и Швещей. — Вмешательство французскаго дипломата. — Пере- 
MHpie.—Протестъ Фридриха II. — Успехи маркиза Шетарди. — Путе- 
uiecTBie въ Москву. — Неожиданный поворотъ въ действ!яхъ Россш. — 
Его причина. — Елизавета и ея министры. — Бестужевъ. — Шетарди взы-
ваетъ къ чувствамъ императрицы. — II. Романъ маркиза Шетарди. — 
Борьба съ министрами и нежныя отношешя съ императрицей. — Любовныя 
свидашя. — Въ «опочивальне». — Паломничество въ Троице-Серпевскую 
Лавру. — Торжество любви. — Политическое поражеше. — Отъездъ. —
III. Между Версалемъ и Москвою. — Маркизъ Шетарди въ Берлине. — Не
удача. — Возобладаше англШскаго вл1яшя при русскомъ дворе. — Англо- 
руссшй договоръ. — Проектъ брака герцога Голштпнскаго съ французской 
принцессой. — Поражеше. — Победа Пруссш. — Шетарди во Францш. —
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Лестокъ убеждаем его возвратиться нъ Pocciro. — Требоваше, предъяв
ленное имъ Елизавете. — Она должна прежде уволить своихъ минп- 
стровъ.—«Они или я».—Отказъ.—IV. Миръ въ Або. — Разгромъ шведовъ.— 
Безсшне Франщи. — Договоръ, продиктованный Росшей. — Ф рантя прини- 
маетъ решеше держаться въ стороне. — Собьте, заставившее ее изме
нить эту политику. — V. Дело Ботта. — АвстрШская дипломами въ Россш, 
ея успехи и поражешя. — Ложный заговоръ. — Лестокъ хочетъ восполь
зоваться имъ, чтобы свергнуть Бестужева. — АвстрШскШ посланникъ 
скомпрометирована — Арестъ жены Бестужева. — Судебный приговоръ iГ 
казни. — Новая неудача. — Положеше Бестужевыхъ остается попрежнему 
твердымъ. — Шетарди, темъ не менее, находитъ время псдходящимъ 
чтобы свергнуть ихъ. — Вопросъ объ его отъезде въ Pocciro решенъ. — 
Данныя ему инструкцш. — Окончательный планъ. — Рискованная аван
тюра. — VI. Возвращеше въ Pocciro. — Опасное путешеств!е. — Первый 
разговоръ съ Елизаветой. — Портретъ короля. — Вопросъ объ император- 
скомъ титуле. — Французсюй дипломатъ не признается русскимъ пра- 
вительствомъ. — Поверенный въ делахъ д’Аллюнъ. — Его отношеше къ 
Шетарди. — Резкое столкновеше. — Елизавета потешается надъ нимъ.— 
Пучокъ розогъ. — Шетарди и Мардефельдъ. — Прусская дипломаия. — 
Пpieздъ въ Pocciro принцессы Цербстской и ея дочери. — Двойственная 
игра Фридриха. — Отъездъ въ Москву. — Новый соперникъ. — Лордъ 
Тироули.—Соглашеше англШскаго дипломата съ Бестужевымъ.—«Мина».— 
Ничтожная роль французскаго посланника. — Отказъ министровъ иметь 
съ нимъ дело. Обманчивая любезность Елизаветы. — Опасное поло
жеше. — Последнее уповаше на Лестока. — Измена хирурга. — Мина взры
вается. — VII. Катастрофа. — Перехваченная переписка. — Слова Шетарди, 
оскорбительный для Елизаветы. — Гневъ императрицы. — Бестужевъ пред
лагаем  ей выслать дипломата изъ Россш.—Колебашя.—Вмешательство 
Тироули. — Отъездъ императрицы въ Троицкую Лавру. — Руссшя власти 
занимаютъ домъ Шетарди.—Приказъ выехать въ двадцать четыре часа.— 
Возвращеше во Франщю. — Конецъ карьеры.

Историчесшя сочинешя, посвященныя восемнадцатому в£ку 
и касаюицяся внешней политики Россш — такихъ трудовъ не 
мало за границей, и мноие изъ нихъ значительны и цйнны—  
въ большой м'Ьр'Ь облегчили мнй задачу, къ которой я теперь 
приступаю. Но въ то же время они и осложнили ее. Я долженъ 
предполагать, что они знакомы читателямъ, хоть не могу быть 
вполне въ этомъ ув'Ьренъ. Съ другой стороны я нашелъ въ 
работахъ моихъ предшественниковъ некоторые пропуски, не
ясности и даже неточности, которыя приводили, какъ ишЬ ка
залось, къ полному искаженно исторической правды. Да про
стится мнй, поэтому, моя скромная попытка возстановить эту 
правду, и пусть историки, суждешя которыхъ мн'Ь придется 
оспаривать, не откажутся мн^ верить, что я д’йлаю это безъ
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всякаго высоком,Ьр1я или неуважешя къ нимъ. Я признаю все
цело, какъ уже говорилъ выше, достоинства прежнихъ истори- 
ческихъ изысканШ, позволившихъ мне предпринять мой трудъ, 
который я, въ свою очередь, не считаю исчерпывающимъ. Дру- 
rie после меня будутъ продолжать мою работу, стараясь добиться 
въ ней большей точности и полноты; они также пересмотрятъ 
и сд'Ьланныя мною открьшя и выведенныя на ихъ основанш 
заключешя и, надеюсь, воспользуются той долей, которую я 
вложилъ въ наше общее дело.

I .

Елизавета и европейская дипломаля.
Мне, разумеется, нечего напоминать читателямъ, каково было 

положеше Европы при восшествш Елизаветы на престолъ. Ав- 
стрШское наследство и грубое нападете Фридриха, жертвой 
котораго сделалась наследница Карла IV, попрежнему служили 
цредметомъ раздора между западными державами и делили ихъ 
на два враждебные лагеря: съ одной стороны стояли Авс/гр1я и 
А н т я , съ другой Hpyccifl и Франщя. Кроме того, чтобы не 
допустить вмешательство Россш въ пользу ея союзницы Австрш, 
Франщя и Прусшя натравили на. Россш  Швецш. Шведская 
арм1я открыла военныя действ1я противъ Россш посреди зимы 
подъ темъ предлогомъ, что она требуетъ возстановлешя правъ 
Елизаветы на наслед1е Петра Великаго. Это была новая война 
за наследство, искусственно созданная первой австргйской вой
ной. Но когда цесаревна Елизавета Петровна неожиданно для 
всехъ действительно села на престолъ отца, не прибегая при 
этомъ къ помощи иностранныхъ покровителей, то невольно воз- 
никъ вопросъ, положить ли воцареше Елизаветы конецъ без- 
славной кампан]и шведовъ. Этотъ вопросъ сталъ волновать 
дипломатичестй корпусъ С.-Петербурга на следующш же день 
после 25-го ноября 1741 года и вскоре возбудилъ тревогу и 
надежды во всехъ европейскихъ канцеляр1яхъ, начиная съ Бер
лина и кончая Лондономъ. Онъ осложнялся еще многими дру
гими. Предшественница Елизаветы, Анна Леопольдовна, завещала 
своей тетке не только одинъ, столь близюй ея сердцу, австрш- 
сюй союзъ. Съ редкой непредусмотрительностью она успела 
заключить договоръ и съ А н т е й  и съ Прусшей и такимъ обра- 
зомъ связывала интересы Россш съ каждой изъ враждующихъ
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сторонъ. Который же изъ этихъ союзовъ, противор'Ьчащихъ 
одинъ другому, выберетъ Елизавета? И, сд^лавъ выборъ, решится 
ли она помочь союзнику съ оруж1емъ въ рукахъ?

Эти сомцЬшя довольно долго оставались безъ ответа. По
среди радостей и волнешй своего торжества, молодой императриц^ 
было естественно не до того, чтобъ удовлетворять чужое лю
бопытство. Представители дипломатическаго корпуса, поражен
ные ноябрьскимъ переворотомъ, почти всЬ находились у нея 
подъ подозр'Ьшемъ бол’Ье или меяЬе открытой преданности къ 
Брауншвейгской фамилш; имъ не оставалось, поэтому, ничего 
другого, какъ ограничиться пока офищальными поздравлешями, 
которыя ясно показывали ихъ смущеше и ихъ тревогу. Только 
одинъ изънихъ могъ надеяться на большую откровенность со 
стороны императрицы. Маркизъ Шетарди находился въ исклю- 
чительномъ положенш, созданномъ его прежними отношешями 
съ Елизаветой. И онъ не замедлилъ воспользоваться имъ. Онъ 
уже тогда мечталъ о роли, ставшей для него впосл'Ьдствш ро
ковою, и стремился достигнуть н'йкоторыхъ личныхъ усп'Ьховъ, 
думая, что они повлекутъ за собою важныя политичестя по- 
сл1}дств1я въ интересахъ его страны. Поэтому, отказавшись на- 
время отъ своего дипломатическаго званш, чтобъ уничтожить 
тЬ препятств1я, на которыя натолкнулись его коллеги— онъ при- 
зналъ необходимымъ исходатайствовать себЪ у своего правитель
ства новыя вЪрительныя грамоты къ новой государын’Ь—онъ 
просилъ у нея милости быть принятымъ ею, «какъ простой 
придворный».

1оахимъ-Жакъ Тротти маркизъ де ля Шетарди происходилъ 
изъ итальянской семьи и былъ по карьера дипломатомъ. Въ 
тридцать пять л'Ьтъ онъ насчитывалъ уже десять л'Ьтъ службы 
въ Берлин’Ь. Но зд'Ьсь онъ создалъ себ^, откровенно говоря, 
лишь репутащю человека остроумнаго и ум’Ьющаго жить на ши
рокую ногу. «Маркизъ пргбзжаетъ на будущей нед'Ьл'Ь, будетъ 
ч'Ьмъ угоститься»,—писалъ Фридрихъ, радуясь веселому фран
цузскому гостю въ одиночества Рейнсберга. Правда, это было 
до 1740 года, когда Фридрихъ былъ еще и «принцемъ филосо- 
фомъ» и другомъ Вольтера. Посылая маркиза Шетарди въ Пе
тербурга, Франщя поручила ему играть зд^сь роль, тоже ско
рее декоративную, нежели высокаго политическаго значешя. 
ВерсальскШ дворъ попрежнему считалъ необходимымъ блистать 
на берегахъ Невы съ точки зр!эшя исключительно вн’йшняго
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великолЗлйя. И маркизъ оказался на высоте своей задачи, npi'fe- 
хавъ въ Петербургъ съ двенадцатью секретарями, шестью капела- 
нами, нятидесятью лакеями и знаменитымъ поваромъ Баридо, на- 
стоящимъ художникомъ кухни. Этотъ поваръ тоже сыгралъ при 
русскомъ дворе свою роль такъ, что не только посвящалъ жителей 
Петербурга въ ученыя тайны своихъ тонкихъ соусовъ, но считался 
некоторое время высшимъ авторитетомъ въ вопросахъ гастро- 
номш и былъ придворнымъ поставщикомъ всего необходимаго 
для изящной обстановки, между нрочимъ, искусственныхъ цве- 
товъ, которыми въ то время было принято украшать обеденный 
столъ. Говорятъ, онъ нажилъ на этомъ не дурныя деньги \  Въ 
свою очередь, и пятьдесять тысячъ бутылокъ шампанскаго его 
господина тоже произвели въ Петербурге настоящую револющю: 
игристое французское вино сменило венгерское, которое прежде 
употребляли для тостовъ. Не считайте все эти подробности 
ничтожными: оне занимаютъ въ исторш народовъ более круп
ное место, нежели принято думать.

Въ собьшяхъ, предшествовавшихъ восшествш Елизаветы 
на престолъ, маркизъ Шетарди не выходилъ изъ пределовъ 
предназначенной ему его правительствомъ роли. Цесаревна по
пробовала было воспользоваться имъ для своихъ целей, но 
должна была отступить передъ его сдержанностью. Она про
извела переворотъ 2б-го ноября безъ его помощи, но обставила 
дело такъ, точно онъ принималъ въ немъ очень большое уча- 
ciie. Она думала, что въ Шетарди нетъ ни предпршмчивости, 
ни любви къ приключешямъ и — ошибалась. Подъ своею бле
стящей внешностью версальскаго придворнаго той эпохи съ 
изысканными и церемонными манерами онъ таилъ, какъ мнопе 
друие, пылкую и мечтательную душу, готовую проявить себя при 
удобномъ случае. Къ тому же романтичность была у него въ крови. 
Его мать, урожденная Монтале-Вилльбрейль, изъ стариннаго, но 
беднаго лангедокскаго рода, была известна своими похождешями. 
«Сложенная, какъ богиня»— по словамъ Сенъ-Симона— «высо
кая, красивая, неумная, но обходительная, всегда вызывавшая 
о себе много толковъ, очень расточительная и очень надмен
ная»,— она давала богатую пищу скандальной хронике того 
времени. Въ 1703 году она вышла замужъ за маркиза Шетарди, 
въ 1706, ожидая рождешя сына — будущаго посланника — уже 1

1 К арновнчъ, «Историчесше разсказы и бытовые очерки», 1884, стр. 290.
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овдовела и вскоре вступила въ новый бракъ съ баварскимъ 
дворяниномъ графомъ Монастеролемъ. Она блистала среди изв'йст- 
ныхъ красавицъ посл'Ьднихъ л'Ьтъ царствовашя Людовика XIV, 
удивляя Версаль и Мюнхенъ своими приключешями, пока вто
рой с.упругъ ея не застрелился, прокутивъ все свое состояше 1. 
Графиня Монастероль осталась въ крайней бедности и прину
ждена была нищенствовать, стучась въ двери своихъ прежнихъ 
друзей. Между прочимъ, она взывала и къ великодущш поль- 
скаго короля, и въ благодарность за выпрошенный деньги она 
обещала ему постоянно носить на память о немъ браслетъ, вы
ражая при этомъ надежду, что онъ не забудетъ приложить 
этотъ браслетъ къ деньгамъ 1 2 Какъ видно, у нея не было не
достатка въ воображены. У сына же ея было, пожалуй, даже 
слишкомъ много. Но у него былъ узшй, ограниченный умъ, 
одинъ изъ техъ умовъ, которые упорно цепляются за какую- 
нибудь идею, потому что не могутъ вместить больше одной за- 
разъ.

Въ программу Елизаветы входило выказывать представи
телю Людовика ХУ усиленную благодарность за услуги, кото- 
рыхъ онъ ей не оказывалъ, и довер!е, котораго онъ далеко не 
внушалъ ей. Я уже разсказывалъ, какъ въ течете перваго дня 
после своего восшеств1я на престолъ, она шесть разъ посылала 
маркизу Шетарди записки. Но не все ея послашя къ нему 
были чисто демонстративны: во второмъ изъ нихъ она просила 
его остановить военный действ!я шведовъ. После небольшого 
колебашя Шетарди повиновался и отправилъ къ шведскому 
главнокомандующему курьера, а. она продолжала писать ему о 
вещахъ, не имевшихъ, повидимому, никакого значешя. Онъ не 
понялъ ея маневра, и воображеше его разыгралось. Онъ унесся 
мечтами въ те волшебный страны, где принцессы выходятъ за- 
мужъ за пастуховъ, и придворные завоеваютъ страны при по
мощи мадригаловъ. Впрочемъ, разве действительность въ Рос- 
сш не походила въ то время на сказку, и разве Биронъ, сме- 
нивъ Меншикова, не былъ регентомъ? Маркизъ Шетарди на
верное вспомнилъ о нихъ въ тотъ памятный день и въ доста
точно романтическомъ настроены отправился вечеромъ къ ца
рице.

1 S a in t-S im o n , «M6moires», т. XV, стр. 439—441, изд. 1901 г.
2 HeKapcKifl ,  «Маркизъ де ла Шетарди въ Россш», 1882, стр. XX.
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Онъ нашелъ ее въ какомъ-то «вихре»—я привожу слова, 

которыми онъ самъ рисуетъ свое впечатлите,—взволнованную, 
возбужденную, говорящую быстро и несвязно.

— Что-то скажутъ мои добрые друзья англичане?—восклик
нула она, увид'йвъ его.— Имъ представляется теперь удобный 
случай поддержать гарантию, данную ими сыну принца Браун- 
швейгскаго.

Она называла такъ маленькаго низвергнутаго императора. 
Потомъ продолжала:

— Есть еще челов'йкъ, котораго мне было бы любопытно 
видеть. Это—Ботта. Мне кажется, онъ будетъ немного смущенъ. 
Но напрасно; я охотно дамъ ему тридцать тысячъ солдатъ.

Этихъ словъ было достаточно, чтобы сбросить маркиза съ 
высоты его воздушныхъ замковъ. Ведь Елизавета раскрывала 
передъ нимъ всю тайну своей будущей политики и, вместо при
вата, сообщала представителю Францш, что посылаетъ на берега 
Рейна тридцать тысячъ солдатъ, чтобъ сразиться съ войсками 
его государя. Ботта, какъ известно, былъ посломъ Марш-Те- 
резш въ Петербурге. Но молодой французсшй дипломатъ уже 
утратилъ способность смотреть на вещи здраво. Произнося свои 
многозначительный слова, дочь Петра Великаго улыбалась ему, 
и онъ вид'Ьлъ только ея улыбку. Впрочемъ, и сама Елизавета 
врядъ ли отдавала себе полный отчетъ въ томъ. что говорила. 
Въ опьянены новой властью и въ страстномъ желаши скорее 
проявить эту власть и насладиться ею, она играла союзами и 
арм1ями, какъ новой, интересной забавой. Въ эту минуту она, 
конечно, не чувствовала никакой нежности къ Марш-Терезш. 
Дружба Венскаго двора къ Брауншвейгской фамилш могла вы
зывать въ ней лишь подозреше. Притомъ, — какъ Шетарди 
узналъ это вскоре по личному опыту,—если дочь Петра Вели
каго и царствовала со вчерашняго дня, то она еще не упра
вляла страной. Но всетаки ея слова должны были послужить 
предостережешемъ для Шетарди, а онъ не придалъ имъ ника
кого значешя. Елизавета заговорила зат'Ьмъ о Швещи, и онъ 
выказалъ полную готовность исполнить во всемъ волю импе
ратрицы. Въ одинъ изъ ближайшихъ дней главнокомандующему 
шведской арм1ей, Левенгаупту, который все еще колебался, по
виноваться ли ему французскому посланцу, Шетарди отправилъ 
второго курьера. Маркизъ «все бралъ на себя» и приводилъ 
самые убедительные доводы въ доказательство необходимости
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мира. «Швещю ждетъ верный разгромъ»,— писалъ онъ. Но Ле- 
венгауптъ былъ сбитъ съ толку. «Вы убеждали меня какъ разъ 
въ противоположномъ неделю назадъ»,— возражалъ онъ,— «вы 
говорили мне, что въ Россш н'Ьтъ ни солдатъ, ни денегъ!»— 
«Теперь обстоятельства переменились»,—отвечалъ маркизъ и 
перечислялъ воображаемьтя богатства, отнятыя Елизаветой у 
Юлш Менгденъ! Въ конце концовъ онъ уговорилъ шведа и 
остался чрезвычайно доволенъ собой, убедивъ Елизавету на
писать Людовику и попросить его о посредничестве для окон- 
чашя шведской войны. Попрежнему улыбаясь, императрица 
согласилась на это подъ однимъ услов1емъ: чтобы ей прислали 
портретъ короля, «единственнаго государя,—сказала она,—къ 
которому она чувствуетъ склонность съ техъ поръ, какъ себя 
помнитъ».

Комплиментъ былъ тонкШ и полный обещанШ; но тотъ, къ 
кому онъ былъ обращенъ, отказался его оценить. Дело въ томъ, 
что одновременно съ письмомъ Елизаветы въ Версаль пришло 
извесНе о перемирш, предписанномъ Швещи, и о тягостномъ 
впечатлеши, которое это собыие произвело въ Берлине. Война 
Швещи съ Росшей была однимъ изъ непременныхъ условШ, 
поставленныхъ Франщи прусскимъ королемъ при заключенш 
съ нею союза. А этотъ союзъ былъ теперь очень непроченъ: 
разсыпаясь передъ Версальскимъ дворомъ въ уверешяхъ въ 
безпредельной преданности, Фридрихъ имелъ въ то же время 
въ Клейнъ-Шнеллендорфе свидаше съ австрШскимъ маршаломъ 
Нейпергомъ и выработалъ съ нимъ основные пункты соглашешя 
съ Австр1ей. За этимъ соглашешемъ должно было последовать 
перемир1е и формальный договоръ. Но, какъ я уже указывалъ 
выше, BocinecTBie Елизаветы на престолъ, увеличившее опас
ность разрыва съ Росшей, и взят1е Праги (26 ноября 1741 г.), 
вернувшее счастье французскимъ войскамъ, изменили намерешя 
непостояннаго короля. Онъ уже не такъ сильно боялся теперь 
австрШцевъ и опять почувствовалъ влечете къ соотечествен- 
никамъ Вольтера Но онъ хотелъ въ то же время воспользо
ваться всеми преимуществами, которыя ему могла дать его пре
данность общему делу,—преданность, вспыхнувшая съ новой 
силой после неожиданныхъ событШ въ Петербурге. Мардефельдъ 
присылалъ ему донесешя, противоположный темъ сведешямъ, 1

1 Le due de B rog lie , «Ргё(1ёпс II et Мапе-ТЬёгёзе»,1883,т.II, стр.113—П8.
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благодаря которымъ маркизъ Шетарди остановилъ наступлеше 
Левенгаупта. По словамъ прусскаго дипломата, русстя войска 
съ глубокимъ отвращешемъ думали о предстоящей схватке со 
шведами и надеялись, что восшеств1е Елизаветы избавить ихъ 
отъ этой непр1ятности. Они находились «въ паническомъ страхе» 
и готовы были взбунтоваться, если бы государыня настаивала 
на кампанш. Мардефельдъ разсказывалъ при этомъ про одного 
солдата, виновнаго въ убШстве, который самъ выдалъ себя 
властямъ, говоря: «Ужъ лучше погибнуть дома, ч'ймъ быть уби- 
тымъ тамъ» 1

Фридрихъ не могъ колебаться, кому верить: Мардефельду 
или Шетарди. Его представлеше о дМствительномъ могущества 
Россш было очень смутно. Въ первомъ изданш Истории, моего  
вр ем ен и , вышедшемъ вскоре после его вступлешя на престолъ, 
и въ М ы сляхъ  о полит ическом ъ полож ении, Е вроп ы  въ наст оящ ее  
вр ем я , появившихся въ 1738 году, онъ, распределяя европей- 
сшя державы по степени ихъ военныхъ силъ, не зналъ, куда 
поместить среди нихъ Россш, и, чтобъ выйти изъ затруднешя, 
просто позабылъ упомянуть о ней 1 2. И эта забывчивость была, 
въ сущности, очень близка къ презрешю. Въ конце концовъ 
Фридрихъ и пришелъ къ этому чувству по отношенш къ «се- 
вернымъ медведямъ» (Oursomanes), открыто проявляя его при 
своихъ сношешяхъ съ ними. Но это случилось уже позже. А 
пока онъ считалъ очень полезной шведскую «диверсш», обез- 
печивавшую- ему миръ со стороны Россш. Онъ охотно верилъ 
всемъ, кто, какъ Мардефельдъ, предсказывалъ Левенгаупту лег
кую победу, и немедленно указалъ Версалю, что поведете Ше
тарди безумно и преступно по отношенш къ общимъ интере- 
самъ обеихъ союзныхъ странъ

Людовикъ XV и его советники были поставлены этимъ въ 
очень неловкое положете: отказаться отъ посредничества, пред- 
ложеннаго Елизаветой, и оскорбить Россш —значило сделать 
очень рискованный шагъ, но поддерживать политику, которую 
осуждалъ Фридрихъ, было зато прямо опасно. Они решили, по
этому, сделать уступки въ обе стороны: статсъ-секретарь Амло 
отправилъ маркизу депешу съ формальнымъ выговоромъ, а ко

1 Донесеше Мардефельда Фридриху, 13 декабря 1741г. Берлинсшй архива..
2 См. по этому поводу La vi sse, «Le grand ЬДёйёпс avant l’aveneraent», 1893, 

стр. 178 и сл.К . ВЛЛИШГСВСКТЙ. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕ.1ИКАГО. £0



306

роль написалъ ЕлизаветЬ очень любезное письмо, въ которомъ 
принималъ ея предложеше. За этой перепиской естественно по- 
слЬдовалъ обмЬнъ мнЬнШ относительно условШ будущаго мира; 
казалось, ВерсальскШ дворъ одержалъ блестящую дипломатиче
скую победу, и Шетарди воспользовался этимъ тЬмъ болЬе ши
роко, что Елизавета продолжала быть къ нему чрезвычайно ми
лостива: «Маркизъ Шетарди,— писалъ англШскШ посланникъ 
Финчъ,— повидимому, теперь главный совЬтникъ, первый ми- 
нистръ и во всЬхъ отношешяхъ герцогъ КурляндскШ предше- 
ствующаго царство вашя». Финчъ и его товарищи съ вполнЬ 
понятнымъ неудовольств1емъ смотрЬли на то, что французскш 
посланникъ, избегая офищальныхъ пр1емовъ дипломатическаго 
корпуса, имЬетъ «свободный входъ» ко двору. Въ то же время 
въ Петербург^ распространился слухъ о бракЬ, который долженъ 
былъ еще бол'Ье скрЬпить зарождающуюся близость между фран- 
цузскимъ и русСкимъ дворами. Мардефельдъ подглядЬлъ пор- 
третъ принца Конти, «прекраснаго какъ ангелъ», который мар
кизъ Шетарди носилъ при себЬ на табакеркЬ и часто показывалъ 
ЕлизаветЬ, а Финчъ увЬрялъ, что государыня, склонная, какъ 
онъ думалъ, руководиться скорЬе велЬшями собственнаго сердца, 
нежели интересами своего народа, выразила желаше видЬть и 
оригиналъ. Даже гвард1я вмЬшалась въ это дЬло; саксонскШ 
ренидентъ Пецольдъ разсказываетъ, что солдаты, явившись къ 
Шетарди поздравить его съ новымъ годомъ, «цЬловали его въ 
руку и въ лицо» и умоляли привезти изъ Франщи—не принца 
на этотъ разъ, впрочемъ, а принцессу, чтобъ окрестить ее въ 
русскую вЬру и выдать замужъ за герцога Голштинскаго 1. И 
наконецъ самъ Бестужевъ, бывнпй всегда убЬжденнымъ другомъ 
австрШцевъ и относивнпйся съ открытою враждою къ француз
скому вл1яшю, смягчился, сталъ уступчивъ и принялъ, пред
варительно поломавшись, пенсш въ пятнадцать тысячъ ливровъ 
отъ счастливаго маркиза Шетарди.

Продолжая хранить въ душЬ глубокое недовЬр1е къ пред
ставителю «самаго интригантскаго двора въ Mipb» 1 2, Марде
фельдъ былъ въ то же время ослЬпленъ счастьемъ француз-

1 «Сборникъ Ист. Общ.», т. XCI, стр. 367, 382,442; H erm ann, «Diplomati- 
sche Beitrfige», т. Ill, стр. 11; Письмо Мардефельда Фридриху отъ 31 дек. 1741 г. 
Берлинсшй архивъ.

2 Письма Мардефельда къ Фридриху отъ 10 и 20 февраля 1742 г. Бер- 
лннскШ архивъ.



скаго посла. Онъ сталъ подчеркивать, что онъ—представитель 
союзницы Францш, д'Ьлалъ видъ, что вместе съ Шетарди ра- 
ботаетъ надъ т'Ьмъ, чтобы не допустить ратификацш англо- 
русскаго договора, заключеннаго при посл’Ьднемъ регентстве, 
находилъ большое удовольств1е въ обществе очаровательнаго 
маркиза и съ наслаждешемъ, искренность котораго менее по
дозрительна, пилъ его шампанское. Онъ довелъ свою любез
ность къ Шетарди до того, что любители позлословить стали назы
вать его «пажомъ» французскаго посла

Шетарди былъ на вершине своей славы, когда, въ марте 
1742 года, посл’Ьдовалъ за Елизаветой въ Москву на коронащю. 
Но на сл'Ьдуюпцй же день после ихъ пр^зда въ древнюю стог 
лицу Россш на его св’Ьтломъ горизонте показались тучи. Во- 
первыхъ Бестужевъ, одумавшись, отказался отъ предложенной 
пенсш, говоря, что «ничемъ не заслужилъ ея». И во-вто- 
рыхъ,— словно слова Бестужева были внушены ему свыше—  
императрица, какъ показалось Шетарди, стала избегать его. 
Подъ самыми неправдоподобными предлогами, ссылаясь на то, 
что она сидетъ въ баню» или что ей надо примерять платье, 
она отклоняла свидашя, которыхъ Шетарди добивался. Вскоре 
его право «свободнаго входа» ко двору, вызывавшее столько 
острой ненависти, было фактически сведено на Н'Ьтъ. Онъ ло- 
малъ голову, стараясь понять, что вызвало эту перемену, и 
что она означаетъ, когда вице-канцлеръ неожиданно объявилъ 
ему, что Poccifl возобновляетъ военный действ1я противъ Шве- 
цш. И действительно, после простого предупреждешя со сто
роны русскаго главнокомандующего шведскому, казаки разсы- 
пались по непр1яеельской территорш, все громя на своемъ пути, 
и, застигнутые врасплохъ, солдаты Левенгаупта не могли отра
зить этотъ неожиданный набегъ.

Легко представить себе, какое впечатлеше произвела въ 
Версале эта вошющая обида, нанесенная Людовику, какъ по
среднику въ переговорахъ между Росшей и Швещей. Но когда 
во Франщи узнали, что Шетарди, предупрежденный за неделю 
до нападешя о намерешяхъ русскихъ, не счелъ долгомъ изве
стить о нихъ шведскаго генерала, это негодоваше противъ него 
достигло высшихъ пределовъ. О чемъ онъ думалъ? Что онъ 
деладъ въ Москве? Засыпанный вопросами и упреками, Ше- 1

1 «Сборникъ Ист. Общ.» т. XCI, стр. 246.
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тарди сум'Ьлъ найти себе въ оправдаше только эту жалкую 
оговорку: «Бестужевъ уверилъ его, что возобновлен! е военныхъ 
действШ не пом'Ьшаетъ переговорамъ, которые ведутся подъ 
покровительствомъ Францш:». Въ действительности же, весь 
отдавшись своей мечте и настойчиво добиваясь призрачной по
беды, начинавшей ускользать отъ него, французсшй дипломатъ 
просто забывалъ временами, что шведы существуютъ на свете.

Теперь остается объяснить, ч’Ьмъ вызванъ былъ этотъ не
ожиданный поворотъ въ действ1яхъ Россш, поставивпий мар
киза Шетарди въ такое непр1ятное положеше. Сделать это не
трудно. Политика Версальскаго двора этого времени, какъ из
вестно, далеко не пользуется репутащей безупречной. Мнопя 
изъ нападокъ на Людовика XV я считаю даже необоснован
ными или преувеличенными. Но не въ данномъ случае. Здесь 
онъ безспорно велъ двусмысленную игру, достойную нелестной 
оценки Мардефельда. Онъ позволялъ своему представителю въ 
Россш ухаживать за Елизаветой и разыгрывать роль честнаго 
маклера въ распре этой государыни со Швещей, и въ то же 
время всеми доступными ему средствами поддерживалъ шве- 
довъ въ явный ущербъ законнымъ требовашямъ Россш. Въ 
вероломстве Францш сомневаться невозможно; оно очевидно по 
услов1ямъ мира, предложеннымъ Россш изъ Версали, и по 
отношешю маркиза Шетарди къ переговорамъ, которые эти 
услов1я вызвали: Россш, победительнице, вменялось въ обя
занность заплатить за военныя издержки! Елизавета будто бы 
обещала шведамъ изменить въ ихъ пользу Ништадсшй дого- 
воръ, а войну-де Они вели исключительно для того, чтобы 

юбезпечить престолъ дочери Петра Великаго!1 Между темъ изъ 
Вены, изъ Константинополя, изъ Парижа и изъ Лондона при
ходили донесешя, въ которыхъ руссте дипломаты въ одинъ 
голосъ говорили объ интригахъ Францш, вооружающей про- 
тивъ Россш и Турщю, и Дашю, чтобы дать преимущество шве
дамъ 1 2. Но, скажутъ мне, можетъ быть, все pyccKie агенты 
ошибались, получая неверныя сведешя или просто взводили 
напраслину на Францш, вследств1е личной къ ней нещпязни?

1 Р^чь Шетарди на конференцш членовъ совета 17 марта 1742 г. Про- 
токолъ конференцш. «Архивъ кн. Воронцова», т. I, стр. 291.

2 См. донесешя Ланчинскаго, Вешнякова, Катона, Кантем1ра, Щерба
това, «Архивъ кн. Воронцова», т. I, стр. 162 и сл. Ср. С оловьевъ , «Исто- 
pin Россш-», изд. 1871 года, т. XXI, стр. 226.
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Къ сожал'Ънш, депеша Амло къ графу Кастеллану, француз
скому послу въ Константинополе, посланная какъ разъ въ это 
время и перехваченная Бестужевымъ, показываетъ, что руссше 
агенты были правы. Министръ французскаго короля писалъ 
въ этой депеше, разбившей посл'Ьдшя сомнешя Бестужева, что 
воцареше Елизаветы должно погубить Pocciio, и что Порте сле
ду етъ воспользоваться этимъ и действовать заодно со шведами!

Я уже говорилъ, что Бестужевъ былъ самый продажный 
изъ людей. Соблазнившись на минуту французскимъ золотомъ 
и принявъ его, онъ, казалось бы, долженъ былъ припрятать 
подальше компрометирующей документъ. Но онъ показалъ его 
Елизавете. Почему? А потому, что въ такомъ случае, какъ 
этотъ, когда жизненные интересы его страны были совершенно 
ясцы, этотъ человекъ, не имевшШ въ своей нечистой душе ни 
чувства чести, ни долга, подчинялся вс.етаки другой внутрен
ней силе, которая заставляла его служить родине и не позволяла 
ему изменить ей. Этой силой, казалось, былъ насыщенъ самый 
воздухъ, которымъ тогда дышала Росшя: это была та стихШ- 
ная сила, которая руководитъ молодыми и полными жизни 
сощадьными организмами, какъ руководитъ инстинктъ само- 
сохранешя отдельною особью. Темъ, кто найдетъ, что я ввожу 
метафизику въ свои объяснешя, я могу указать на примере, 
какъ эта сила себя проявляла. Я разсказывалъ о любви и 
преданности гвардейцевъ къ Шетарди при восшествш Елиза
веты на престолъ. Эти солдаты ничего не знали о депе- 
шахъ, которыми обменивались въ то время Версаль, Константино
поль и Стокгольмъ. Но и они вскоре почуяли, что Франщя за- 
теваетъ противъ Россш что-то недоброе. Не прошло и году, 
какъ они стали грозиться, что свернутъ французскому послу 
шею. Во время своего пребывашя въ Москве маркизъ дол
женъ былъ разставлять караульныхъ вокругъ своего дома, 
всегда держалъ наготове лодку на Я узе, чтобы, въ случае 
нападешя, немедленно спастись на другой берегъ, и, какъ и 
Елизавета, не ложился спать до разсвета. Чтобъ не вызы
вать этимъ толковъ, онъ заменилъ свои тонше обеды ужи
нами и ввелъ эти ночные пиры въ моду 1. Это была его послед
няя победа.

1 Донесете Мардефельда Фридриху отъ 8 ноября 1742 г. Берлинсшй 
архнвъ.
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Видя охлаждеше Елизаветы, онъ совершенно потерялъ го
лову. Посл-Ь н’Ьсколькихъ неудачныхъ попытокъ добиться сви- 
дашя съ императрицей, онъ подошелъ къ ней на маскарад^ и 
сталъ осыпать ее резкими упреками, какъ это позволялъ себ^ 
иногда Лестокъ. Но если бы Елизавета была его подругой сердца 
и открыто изменила бы ему, то и тогда онъ, пожалуй, не им'Ьлъ 
бы права обратиться къ ней съ такою р'Ьчью: «Я готовъ былъ 
пожертвовать для васъ жизнью; я много разъ рисковалъ сло
мать себ'Ь шею на служба у васъ... Вы должны были бы отбла
годарить меня иначе». Онъ объявилъ ей, что уЬдетъ изъ Пе
тербурга, какъ только испросить себ'Ь отзывную грамоту, и 
затЬмъ прибавилъ горячо: «Черезъ два месяца, надеюсь, вы 
освободитесь отъ меня; но когда четыре тысячи верстъ будутъ 
отделять меня отъ вашего величества, вы поймете—и это слу
жить мн'Ь единственнымъ утЪшешемъ— что пожертвовали самымъ 
преданнымъ вамъ челов’Ькомъ для лицъ, которыя обманываютъ 
васъ» 1.

Мысль, что его принесли въ жертву Бестужеву и полити- 
чеекимъ единомышленникамъ вице-канцлера, овладела Шетарди 
и определила характеръ его дальнейшей карьеры въ Россш. 
Между нимъ и его противниками завязалась борьба, изъ кото
рой онъ— после довольно странныхъ перипетШ—едва не вышелъ 
победителемъ, когда вдругъ разразилась катастрофа: ее было, 
конечно, легко предвидеть, но онъ въ своемъ ослепленш ея не 
ждалъ... Пока же онъ добился немногаго мелодраматической 
сценой, разыгранной имъ передъ Елизаветой на маскараде. Надо 
признать, впрочемъ, что если бы онъ действительно имелъ 
права на ту близость, на которую претендовалъ, то его дерзкая 
выходка не осталась бы для него безнаказанной: подруга Разу- 
мовскаго, какъ впоследствш и Екатерина II, никогда не всту
пала въ долйя объяснешя съ любовниками, а бросала ихъ легко 
и безцеремонно, когда они ей мешали или надоедали ей. Ей 
достаточно было тогда одного слова или жеста, чтобы подняться 
отъ нихъ на недосягаемую высоту своего престола. По прекрас
ный и обворожительный маркизъ не былъ любовникомъ Елиза
веты; у нихъ не было прошлаго: но зато могло быть будущее!

1 Депеша Шетарди къ Алло отъ 15 мая 1742 г. Архивъ М-ства Ино- 
странныхъ Д’Ьлъ Францш. Какъ ни невероятна речь Шетарди, обращенная къ 
Елизавете, она воспроизведена въ этой депеше.
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И соблазнительность этого будущаго привлекала Елизавету, хоть 
она и не придавала ему такого значешя, какъ самъ Шетарди. 
Поэтому она искусно успокоила его, не связывая себя при этомъ 
никакимъ обЗицашемъ. Она сказала ему, что, вероятно, простое 
недоразум’Бше дало ему поводъ думать, что ея чувства къ нему 
изменились, но отказалась разорять немедленно это недоразу- 
меше, не вступивъ съ нимъ на балу въ политическШ разговоръ.

Онъ не сталь хлопотать о своемъ отозванш. Любезныя слова 
императрицы, какъ всегда, сказанный ему съ улыбкой, онъ 
счелъ за поощреше и, несмотря на то, что руссше и шведы 
продолжали бить другъ друга, ухватился за надежду довести 
до конца дело переговоровъ, разсчитывая играть въ немъ пер
венствующую роль. По его настоянш, шведы начали какъ 
будто тоже разделять эту надежду и прислали въ Москву на 
совещаше свое доверенное лицо: выборъ Стокгольмскаго каби
нета палъ на графа Нолькена, участника одного заговора, въ 
которомъ Елизавета когда-то хотела принять учаспе, чтобы 
добиться престола, но потомъ раздумала, находя его слишкомъ 
рискованнымъ: шведскШ посолъ не могъ вызвать въ ней, по
этому, очень пр1ятныхъ воспоминашй

Итакъ, самый выборъ Нолькена былъ неудаченъ, но поведе
т е  его еще больше испортило дело. Съ первыхъ же словъ, когда 
онъ упомянулъ о посредстве французскаго короля, руссше 
министры перебили его:

— Мы не допустимъ никакого посредничества.
— Но вы сами о немъ просили...
— Никогда!
Такой неожиданный оборотъ дела объясняется на этотъ 

разъ не къ чести уже русской дипломами. Она, повидимому, 
решила перещеголять французскую въ некоторыхъ пр1емахъ, 
которые сама называла недобросовестными: Елизавета, действи
тельно, писала Людовику, но— случайно или намеренно— слово 
посредничест во  было заменено въ ея письме выражешемъ 
д о б р и л  у с л у ги , и Бестужевъ воспользовался этимъ, чтобъ отри
цать обязательство, которое между темъ признавалось обеими 
сторонами въ течете несколькихъ месяцевъ. Русскимъ агентамъ 
въ Гааге, Вене, Лондоне, Берлине, Копенгагене, Дрездене, 
Гамбурге, Варшаве и Данциге была разослана циркулярная 1

1 См. выше, стр. 17 и слЪд.
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нота, отрицавшая всякое посредничество Францш и предосте
регавшая противъ ея интригъ Ч

Нолькенъ и Шетарди обратились за помощью къ Лестоку, 
который потребовалъ у Елизаветы объяснешя. Она очень уди
вилась тому, что онъ ей сообщилъ, и обещала переговорить съ 
канцлеромъ и вице-канцлеромъ: наверное, они ошибаются! 
Нисколько дней спустя Мардефельдъ не безъ злорадства опи- 
сывалъ своему государю эту попытку Елизаветы вмешаться въ 
лолитичесшя дйла своего государства; его разсказъ показываетъ, 
какимъ авторитетомъ пользовалась дочь Петра Великаго среди 
членовъ своего правительства: «Въ прошедшую субботу импе
ратрица присутствовала въ Кремлй на обйднй, а оттуда, тайно 
отъ всего двора, отправилась къ великому канцлеру и у него 
обйдала... Вечеромъ она каталась верхомъ наединй съ Лестокомъ, 
обласкала его и уверяла, что была у великаго канцлера, чтобъ 
повл1ять на его взгляды и привлечь его на сторону французской 
партш, и что это ей удалось. Лестокъ съ восторгомъ помчался 
къ маркизу Шетарди передать ему свой разговоръ съ импера
трицей; затймъ пошелъ мириться съ великимъ канцлеромъ и 
много съ нимъ при этомъ цйловался. Въ воскресенье ее вели
чество осыпала канцлера милостями. И что же вышло? Въ по- 
недйльникъ утромъ она объявила, что, по очень высокимъ до- 
водамъ, не можетъ согласиться на посредничество его величе
ства французскаго короля 1 2.

У бйднаго французскаго посла почва уже ускользала подъ 
ногами, когда престижу Франщи, достаточно скомпрометирован
ному въ Россш, былъ нанесенъ Прусйей новый и страшный 
ударъ. Вей помнятъ собьшя, неожиданно повернувння счастье 
въ сторону Марш-Терезш: неудачи французской армш вслйд- 
CTBie ссоръ между маршалами Бель-Илемъ и Брольи; вызвавшее 
бурные дебаты въ англШскомъ парламент!; падете ВальпОля, 
обвиненнаго въ томъ, что онъ недостаточно энергично помо- 
галъ Австрш, наконецъ, предательство Фридриха, который въ 
самый разгаръ кампанш, въ ш нй 1742 года, примирился съ 
Mapiefi-Tepe3iefi и измйнилъ своей союзницй Франщи подъ 
предлогомъ ея злосчастнаго посредничества въ переговорахъ о

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. I, стр. 328.
2 Донесеше Мардефельда Фридриху изъ Москвы отъ 31 мая 1742 года. 

Берлинсий архивъ.
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шведскомъ мире — посредничества, котораго Росшя не призна
вала—и того, что въ Версале будто бы замышляется какой-то 
фантастичесшй разд'йлъ прусскихъ провинщй.

На этотъ разъ маркизъ Шетарди призналъ себя побежден- 
нымъ. Съ русскими министрами онъ былъ во вражде; среди 
дипломатическаго корпуса онъ чувствовалъ себя одинокимъ. 
Потерявъ въ лице Мардефельда единственную опору и видя, 
что его положеше въ Россш становится невыносимымъ, онъ 
действительно началъ хлопотать въ Версале объ отзывной гра
моте, которую ему и поспешили прислать. Но сейчасъ же но
вая перемена въ обращены Елизаветы заставила его пожалеть

Проспектъ Биржи и Гостинаго двора вверхъ по малой Невк  
Съ гравюры М. Махиева.

о томъ, что онъ такъ поторопился. Впрочемъ, если бы онъ не 
былъ слепъ, то легко разгадалъ бы тайну этихъ быстрыхъ 
сменъ въ настроены императрицы и понялъ бы, что, какъ ино
странному послу, оне не предвещаютъ ему ничего славнаго. 
Молодая государыня видела въ маркизе двухъ людей—придвор- 
наго и дипломата,—къ которымъ и относилась различно, отде
ляя ихъ въ своихъ мысляхъ и сердце: изящный и красноречи
вый придворный нравился ей чрезвычайно, и она съ удоволь- 
ств1емъ готова была доказать ему это когда-нибудь на деле. 
А дипломатъ стеснялъ ее и раздражалъ, не столько потому, 
что бралъ сторону Швецы— это она ему бы простила, не очень 
отчетливо понимая все эти политичесшя тонкости—сколько за
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то, что онъ вступалъ въ борьбу съ ея министрами и ссорилъ 
и ее съ ними. Мардефельдъ читалъ превосходно въ душе Ели
заветы: «Императрица им'Ьетъ большую склонность къ Францы,—  
писалъ онъ Фридриху—она желаетъ также блага и шведскому 
народу; напротивъ, венгерскую королеву она терпеть не можетъ, 
и примирете вашего величества съ королевой Mapiefi-Tepeeiefi 
не доставляетъ въ сущности удовольств1я ея императорскому 
величеству. Кроме того, она до сихъ поръ не простила Англы 
н'Ькоторыхъ обидъ, нанесенныхъ Петру Великому и императрице 
Екатерине. Однако все это не внушаетъ мне опасешя, такъ 
какъ русскШ кабинетъ держится противоположныхъ взглядовъ 
и имкъетъ больш е власт и, н еж ел и  ея и м п ерат орское величест во». 
Посолъ Фридриха сообщалъ дальше своему государю, что Ели
завета посетила лично своихъ министровъ, чтобъ «просить ихъ 
согласиться на примиреше со Швещей» (sic), но не имела 
успеха и не могла также добиться, чтобъ маркизу Шетарди 
пожаловали орденъ Андрея Первозваннаго, а онъ между т'Ьмъ 
безполезно откладывалъ свой отъездъ со дня на день, надеясь 
на эту награду \  «Министры дали совершенно ясно понять ея 
имп. вел государыне императрице, что то обязательство, которое 
она имела по отношешю къ Францш, будучи цесаревной Ели
заветой, нельзя смешивать съ ея обязанностями императрицы 
къ своему народу».

Пруссшй дипломатъ, несомненно, несколько преувеличивалъ 
затруднешя, съ которыми столкнулась самодержавная импера
трица при осуществлены своей воли на деле; онъ также не 
вполне верно понималъ характеръ государыни, въ которомъ 
было не мало двойственности. Делая видъ, что она борется 
со своими министрами и страдаетъ отъ ихъ противоречШ и даже 
оть насший надъ ней, она въ глубине души прекрасно созна
вала, что они правы, и что она пошла бы на большой рискъ, 
если-бъ положилась на Шетарди и на Францш при сведены 
со шведами своихъ счетовъ. Но маркизъ Шетарди былъ обая- 
теленъ, и она находила очень практичнымъ устранить изъ своихъ 
личныхъ сношенШ съ нимъ всякШ поводъ къ неудовольствш 
или непр1язни, сваливая вину на Бестужева и на его коллегъ. 
Некоторое время она съ болыпимъ искусствомъ поддерживала 1

1 Донесешя Мардефельда Фридриху отъ 16 н 30 шля, 23 августа и 3 
сентября 1742 г. Берлинстй архивъ.
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эту роль. Но мало-по-малу роль овладела ею и, по примеру 
великихъ актрисъ, Елизавета стала играть ее съ искреннимъ 
жаромъ и уб'Ьждешемъ. Когда маркизъ Шетарди офищально 
объявилъ ей о своемъ отъезде, она решила, что теперь онъ 
пересталъ быть для нея дицломатомъ; и это доставило ей такое 
удовольств1е, что ей невольно захотелось его продлить. Опять 
моимъ читателямъ будетъ, пожалуй, казаться, что я, вместо 
истор1и, пишу романъ: страницы, который последуютъ за этой, 
будутъ походить — я боюсь—на сцены изъ репертуара Детуша 
или Мариво. Но чтобъ защититься отъ возможныхъ упрековъ 
и подозрешй, мне остается только отослать моихъ читателей 
къ темъ источникамъ, которыми я пользовался при составлены 
моего разсказа, ничего не прибавляя къ нимъ огъ себя. Эти 
источники— груды дипломатическихъ документовъ, сухихъ и не- 
привлекательныхъ на видъ, написанныхъ не для того, чтобы 
служить развлечешемъ. А между темъ они часто напоминаютъ 
комедш съ инсценировкой, действующими лицами и репликами, 
какъ полагается настоящимъ драматическимъ произведешямъ. 
И въ сущности иной цены и нетъ въ этомъ ворохе старыхъ 
бумагъ. Надо только уметь читать ихъ, просеивая ихъ сквозь 
особое сито, на поверхности котораго должно оставаться лишь 
то, что представляетъ подлинный историчесшй интересъ. Такихъ 
отрывковъ въ нихъ немного, что и неудивительно, когда знаешь, 
какъ редактировались бумаги въ канцеляр1яхъ посольствъ въ 
те времена. Вы помните, должно быть, место въ И сповгъди  Руссо, 
где онъ разсказываетъ, что ответы на депеши, ожидаемыя изъ 
Франщи, составлялись въ Венещи заран гье  по четвергамъ, чтобъ 
не пропустить почту, которая приходила по пятницамъ и сей- 
часъ же уезжала дальше. Въ царствоваше Елизаветы диплома
тическая переписка между Веной и Петербургомъ велась на 
немецкомъ языке. Но, просматривая ее, мне невольно казалось, 
что ни одинъ изъ посланниковъ Марш-Терезш не читалъ этихъ 
бумагъ, хоть и ставилъ подъ ними свою подпись, некоторые 
изъ нихъ, какъ Ботта, Бернесъ, Мерси д’Аржанто, врядъ ли гово
рили даже по-немецки: они даютъ серьезный поводъ въ этомъ 
сомневаться. Они, правда, подписывали еженедельный донесе- 
шя— целые томы въ тридцать, сорокъ или пятьдесять страницъ, 
наполненные нескладной болтовней, изъ которой, какъ я сужу 
по себе, было трудно извлечь какое-нибудь полезное св едете. 
Но когда случалось что-нибудь важное, и требовался серьезный
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докладъ, посолъ обыкновенно самъ брался за перо и въ двухъ
трехъ словахъ или въ двухъ-трехъ страницахъ, на поляхъ 
депеши или въ отд'Ьльномъ письме—говорилъ то, что надо было 
сказать, и д'Ьлалъ это всегда по-французски. Исключеше со- 
ставляетъ лишь венгерепъ Эстергази, который, невидимому, не 
зналъ ни французскаго, ни немецкаго языковъ и, по свиде
тельству его преемника, жилъ вдали отъ политики и диплома- 
товъ, запершись въ своемъ гареме. Вступивъ на престолъ, 
Фридрихъ немедленно провелъ важную реформу въ дипломатй- 
ческомъ ведомстве: онъ уничтожилъ немецшя депеши. Онъ 
потребовалъ, чтобы все его агенты писали ему по-французски, 
и былъ правъ, требуя этого: архивъ иностранныхъ делъ его 
времени можетъ служить образцомъ сжатости и относительной 
ясности изложешя. Но и пруссшя донесешя я тоже просеивалъ 
сквозь мое сито: въ этомъ особенность моего скромнаго метода 
при пользованш историческими документами; благодаря ему, 
я спасаю читателя отъ ненужныхъ, утомительныхъ и скучныхъ 
подробностей, и въ то же время я уверенъ, что даю ему все 
существенныя сведешя. Если мне приходится теперь описы
вать сцены несколько легкомысленнаго характера, то я делаю 
это не потому, что нахожу въ изображены ихъ удовольств1е, а 
потому, что двумъ историческимъ лицамъ было угодно ихъ 
разыграть: и эта сцена—это сама истор1я, та часть ея, которая 
меня здесь занимаетъ. Мой разсказъ будетъ казаться, можетъ 
быть, мало правдоподобнымъ и пострадаетъ съ научной точки 
зрЬ тя — но я долженъ съ этимъ примириться. То, что назы
вается на научномъ языке «серьезной истор1ей», состоитъ очень 
часто изъ высокопарныхъ словъ, говорящихъ въ сущности объ 
очень ничтожныхъ явлешяхъ, но изъ нихъ, изъ этихъ пустяковъ, 
и состоитъ человеческая жизнь, какъ она состояла изъ нихъ 
и въ историческомъ прошломъ.

II.

Романъ маркиза Шетарди.
Въ этой комедш — потому что это действительно была ко- 

мед1я, и я не теряю надежды убедить васъ въ этомъ—маркизъ 
Шетарди продолжалъ высказывать то же чистосердеч1е въ своей 
преданности къ императрице и ту настойчивость въ иллюз1яхъ, 
катя  проявлялъ и прежде. Отдаливъ его отъ себя, Елизавета
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сейчасъ же почувствовала, что ей недостаетъ его общества, и 
онъ ни минуты не сомневался, для чего она вновь прибли- 
жаетъ его къ себе. Государыня была побеждена и призывала его 
къ себе на помощь противъ злыхъ министровъ, которые мучили 
ее, мешая ей следовать указашямъ ея ума и влеченш ея 
сердца. Онъ продолжалъ смотреть на нее, какъ на сказочную 
царевну, которую стерегутъ драконы. Къ сожаление, у него не 
было нужнаго оруж1я, чтобы отсечь головы этимъ чудовищамъ, 
какъ не было его и у нея, несмотря на всю неограниченную 
власть, принадлежавшую ей, какъ самодержице всероссШской. 
Но Лестокъ ободрялъ своего друга: «Она безоружна, потому что 
не знаетъ своей силы и не умеетъ пользоваться ею; но въ 
конце концовъ мы научимъ ее ея ремеслу. Старайтесь только, 
чтобъ съ вами она оставалась женщиной. Пользуйтесь послед
ними минутами вашего пребывашя здесь; будьте не только 
очаровательны, какимъ вы умеете быть, — неотразимы, и если 
она не будетъ въ силахъ сопротивляться вамъ дольше, то, даже 
после вашего отъезда, мы сумеемъ прогнать техъ, кого сле
ду етъ прогнать, и приготовить вамъ торжественное возвращете».

Какъ ему было не послушать этихъ советовъ, когда, каза
лось, сама императрица подтверждала ихъ своимъ кокетствомъ? 
То она неожиданно приглашала французскаго посла къ себе на 
ужинъ, то назначала ему свидашя «въ опочивальне», во время 
которыхъ онъ получалъ отъ нея не только первые знаки ея 
личной къ нему милости, но и очень многозначительные въ 
политическомъ отношенш обещан in. Елизавета бледнела и крас
нела, когда онъ заговаривалъ о своемъ отъезде, и у нея не
редко вырывались слова, «что Бестужевы зашли слишкомъ 
далеко». Онъ называлъ ихъ «плутами» въ ея присутствш, и 
она, ничего не возражая на это, намекала, что было бы не
трудно отделаться, по крайней мере, отъ одного изъ нихъ. 
Стоило бы только саксонскому двору выразить желаше видеть 
у себя посланникомъ брата вице-канцлера. Тогда, лишившись необ- 
ходимыхъ дДя него советовъ и поддержки, изобретатель tinctura 
inervi Bestouchevi наделалъ бы вскоре столько глупостей, что 
самъ бы себя погубилъ. Она указывала на Морица Саксонскаго, 
какъ на лицо, которое могло бы помочь имъ въ этомъ деле въ 
Дрездене. А «пока она не допуститъ, чтобы Франщю изгнали 
изъ ея сердца». И, чтобъ доказать это, она немедленно вступила 
въ борьбу съ вице-канцлеромъ изъ-за англШскаго договора. На
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настояшя Бестужева ратификовать его скорее, она ставила не- 
прем1шнымъ услов1емъ, «чтобы войска, которыя Росшя должна 
будетъ выставлять по этому договору, никогда не были употре
блены противъ Франщи».

— Но тогда договоръ потеряетъ всяшй смыслъ!
— Это мн1> все равно; пока я жива, я никогда не буду вра1- 

гомъ Францш. Я ей слишкомъ обязана!
Это происходило 19 (30) ш ля 1742 года; по крайней м-Ьр'Ь 

такъ ув'Ьрялъ Лестокъ, передававнпй маркизу Шетарди выше
приведенный разговоръ императрицы съ Бестужевымъ ’. А не
делю спустя Елизавета выразила ж елате, чтобы французскШ 
посланникъ посвятилъ ей посл1здше дни, которые онъ проводитъ 
въ Россш. Черезъ два дня она заставила его у себя ужинать, 
зат’Ьмъ пригласила его на охоту. Возвращаясь съ этой охоты 
верхомъ, она неожиданно спросила его—чего никогда не делала 
прежде,—не можетъ ли онъ отложить свой отъ'Ьздъ до б-го сен
тября,— дня ея ангела.

— Но я вчера былъ уже принятъ въ прощальной аущенцш!
— Это правда; я позабыла.
И сейчасъ же, точно желая заглушить въ немъ подозрение 

насчетъ такой малоправдоподобной забывчивости, она стала 
бранить вице-канцлера и издаваться надъ нимъ. Что за несчаст
ная была у Бестужева мысль над'Ьть на эту ауд1енщю корич
невый камзолъ, который такъ къ нему не шелъ! Право, когда 
приходишь прощаться съ людьми, то, хотя бы изъ уважешя къ 
нимъ, следовало бы одеваться съ болыпимъ вкусомъ! А его 
речь: это былъ наборъ одн’йхъ глупостей! Она прибавила:

— Заходите ко мне завтра.
Она приняла его въ «опочивальне», и ихъ свидаше было 

повидимому, особенно нежно. Елизавета оставила своего гостя 
обедать; а вечеромъ—она отправилась въ эту ночь въ Троиц
кую лавру на богомолье—пригласила его сопровождать ее.

Вы знаете, какъ совершалось въ то время паломничество 
русскихъ императрицъ. Если бы и можно было сомневаться въ 
томъ, что молодой дипломатъ не сумелъ воспользоваться удоб
ствами и свободой такого путешеств1я, то очень точныя све- 
дЪшя, посланныя Мардефельдомъ Фридриху, разбиваютъ эти

1 Письмо Шетарди къ Амло отъ 30 шля 1742 года. Архивъ франц. 
Министерства Иностранныхъ Д'Ьлъ.
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сошгЬшя безъ сл-Ьда. Нруссакъ зналъ, какъ любитъ его король 
игривыя подробности подобныхъ приключений, да и самъ нахо- 
дилъ въ нихъ большое удовольств1е, хоть и не яридавалъ имъ 
пре увели ченнаго значешя; поэтому онъ предусмотрительно дер- 
шалъ у себя на служба сыскную полицш, позволявшую ему 
быть осв'Ьдомленнымъ о каждомъ m art Елизаветы. Эта полищя 
естественно, не дремала, когда императрица, вм'Ьст'Ь съ Шетарди,

Графъ Петръ Ивановичъ Панинъ. 
Съ портрета, принадлежащего гр. С. В. Паниной.

отправилась погов'Ьть въ Серпевскую лавру. Какъ и всегда, 
Елизавета шла на богомолье пЪшкомъ; въ путь двинулись посл'й 
захода солнца, чтобы воспользоваться ночною прохладой, и на 
первыхъ порахъ непривычный пилигриммъ выдержалъ тяжелое 
испыташе: у Елизаветы точно выросли крылья. Она неутомимо 
шла, не считаясь ни съ временемъ, ни съ разстояшемъ, словно 
что-то радостное манило ее впередъ. Она остановилась, разбитая
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отъ усталости, лишь на седьмой версте. Кругомъ было чистое 
иоле, и богомольцамъ негде было преклонить голову; имъ при
шлось сесть въ экипажи и возвратиться на ночь въ Москву, 
чтобы на другой день опять начать путь пйшкомъ съ того места, 
где они вчера остановились. Въ сл'Ьдукпще дни они шли менее 
скоро и ночевали на постоялыхъ дворахъ или въ шатрахъ, ко
торые разбивали у дороги; это были незабываемые часы. Разу- 
мовскШ принималъ участ1е въ богомолье, но онъ ум'Ьлъ никому 
не мешать, а Елизавета была прелестна, неизсякаемо весела и 
по мере приближешя ко святымъ мйстамъ становилась все 
нежнее и нежнее..

Но во время пути герой этого приключешя пережилъ боль
шое волнеше. Онъ узналъ въ дороге, что императрица полу
чила письмо отъ графини Монастероль, по обыкновенш просив
шей о помощи. Отъ ужаса онъ едва не потерялъ сознашя: онъ— 
сынъ нищей! Но Елизавета поспешила его успокоить: она была 
такъ счастлива дать пенсш матери своего друга и притомъ — 
никто не отв'йтственъ за своихъ родныхъ. У нея у самой есть 
родственники, которые причиняютъ ей много заботъ и тревоги. 
И, чтобы перевести разговоры на более пр]ятную для Шетарди 
тему, она заговорила о своей ненависти къ Бестужевымъ, «къ 
этимъ жалкимъ людямъ», и о своей любви къ Францш. Она 
всегда чувствовала къ ней инстинктивное сердечное влечеше и 
только теперь поняла, почему...

Но вотъ и ворота монастыря распахнулись передъ ними. 
Елизавета ждала, что ея спутникъ будетъ осл'йпленъ великол'й- 
шемъ лавры, и не ошиблась. Онъ увидйлъ пять храмовъ, за- 
литыхъ золотомъ, серебромъ и драгоценными камнями; церков
ную утварь, среди которой одно евангел1е ценилось въ 300.000 ру
блей; сонмъ монаховъ, помещавшихся въ просторныхъ кельяхъ; 
роскошные покои для императрицы и ея свиты, — настоящей 
двордцъ посреди Оиваиды, земной рай. Онъ удивлялся, восхи
щался и былъ счастливъ.

Богомольцы провели здесь несколько очаровательныхъ дней; 
Мардефельдъ, образный языкъ котораго уже известенъ моимъ 
читателямъ, писалъ Фридриху:

«Любезный французъ, возбужденный советами светлейшаго 
Гиппократа (d’Hypocrate-Excellence) и заметивъ, что, несмотря 
на напускную холодность, ему прощаютъ его смелость, во вто
рой разъ попыталъ счастье и сразу одержалъ победу, которая
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дается очень легко. Мнй передавали объ этомъ, какъ о 
факгЬ достов'Ьрномъ. Повидимому, такъ оно и есть. Со сто
роны царицы Цитеры замечается ежеминутная нежная забот
ливость, и въ глазахъ ея читается чувство удовлетворешя, 
съ которымъ она смотритъ лишь на техъ, чье поклонеше при
нимаешь» *.

Богомолье Елизаветы въ Троицкую лавру вызвало въ Мо
скве во всехъ слояхъ общества большую тревогу. Оно могло 
иметь неисчислимыя последств1я, такъ какъ счастливый палом- 
никъ естественно долженъ былъ воспользоваться своею бли
зостью къ императрице, чтобъ разечитаться со своими полити
ческими врагами. Маркизъ, действительно, думалъ, что после 
того, что случилось, онъ легко покончить съ «жалкими людьми» 
и еще до отъезда изъ лавры хотелъ объясниться по этому по
воду съ государыней. Но она съ перваго же слова остановила его:

—  Не здесь!
Она всей душой отдалась говешю и молитве и не хотела 

думать о делахъ. Долженъ ли былъ Шетарди смотреть на это, 
какъ на поражеше? Нетъ, потому что императрица обещала 
ему, по возвращенш домой, поговорить съ нимъ о несносной по
литике. Онъ не сомневался въ результатахъ этой беседы и пи- 
салъ въ Версаль:

«Какъ только мы будемъ въ Москве, я нанесу решительный 
ударъ». Онъ считалъ, что песенка. Бестужевыхъ уже спета.

Они возвратились въ Москву лишь 9 августа, Къ несчастью, 
прибывъ во дворецъ, Шетарди нашелъ императрицу въ боль- 
шомъ волненш: она только что получила посылку съ драгоцен
ными матер1ями. На другой день — новая помеха: императрица 
занялась итальянской пьесой, въ которой хотела изменить н е
сколько сценъ. Всю следующую неделю она была вовсе неви- 1

1 Донесете Мардефельда Фридриху отъ 20 августа 1742 года. Берлин- 
cKifi архивъ. — Въ виду того, что одинъ критикъ отнесся съ сомн’Ьшемъ къ 
подлинности этой цитаты или къ ея точности, ссылаясь на то, что Марде- 
фельдъ не могъ назвать Фридриха Excellence, я нахожу нужнымъ указать, 
что слова tfHypocrate-Excellence» (у Мардефельда разделенный, правда, не черточ
кой, а запятой, вследств1е чего слово Excellence кажется обращешемъ), относятся 
безусловно къ Лестоку. За правописашеже документа я не ответственъ. Подроб
ности паломничества Елизаветы см. въ депешахъ Шетарди отъ 6 и 11 авгу
ста 1742 года. Архивъ франц. Мин. Иностр. Дблъ, и въ переписке Ботта, а 
именно въ его депеше отъ 9 августа 1742 г. Венстй архивъ.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 21
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дима: она выдавала замужъ свою племянницу Гендрикову, и 
приготовлешя къ свадьба отнимали у нея все ея время. Но она 
послала сказать своему спутнику по богомолью, что надЬется 
видеть его на этой свадьбе. Онъ настаивалъ, чтобы она неме
дленно его приняла.

— Хорошо, завтра.
Онъ думалъ, что теперь Елизавета у него въ рукахъ. Но 

какъ только онъ вошелъ къ ней, она захлопала въ ладоши, какъ 
ребенокъ:

—  Скорее, столъ, карты! Мы съ вами сыграемъ партш.
И въ течете часа она играла съ такимъ увлечешемъ, такъ 

весело смеялась и шутила, что ему такъ и не удалось вставить 
въ ея болтовню хотя бы слово о политик1!*. Когда игра кончи
лась, она милостиво отпустила его.

— А нашъ серьезный разговоръ?
— Простите, я забыла. Я была такъ рада васъ видеть! Я  

скажу Лестоку, чтобъ онъ мне напомнилъ объ этомъ. До сви- 
дашя!

Онъ подождалъ день, два дня, три дня. Ничего. Очевидно, 
Елизавета ускользала отъ него, и ему не суждено было сыграть 
роль Тезея, освобождающаго новую Ар!адну,—и пойти по стопамъ 
Бирона. Герой мимолетнаго увлечешя, онъ долженъ былъ поте
ряться въ темной и многочисленной толпе случайныхъ избран- 
никовъ Елизаветы. Эта горькая истина становилась ему поне
многу ясна. Но онъ еще пытался бороться съ судьбой. Онъ 
подождалъ свадьбу графини Гендриковой, и за ужиномъ такъ 
настойчиво ухаживалъ за Елизаветой, что она видимо была 
тронута. Но она упросила его повременить еще немного

— Не сегодня. Завтра, если хотите. Я обуздаю за городомъ 
у фельдмаршала Долгорукаго. Поезжайте туда, и мы пого- 
воримъ.

Онъ явился на свидаше, надеясь на этотъ разъ достигнуть 
своей цели. Елизавета согласилась принять его съ глазу на глазъ.

— Я васъ слушаю.
Чтобъ нанести «решительный ударъ», о которомъ онъ зара

нее такъ храбро хвалился въ Версале, Шетарди заимствовалъ 
у Бестужева обычное для вице-канцлера оруж1е и раздобылъ 
письмо маркиза Ланмари, французскаго посланника въ Сток
гольме, въ которое вставилъ сф абрикованное им ъ сам им ъ  изве- 
CTie, что прусскШ король, действуя совместно съ Бестужевымъ,
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хочетъ завладеть Курляодей и возстановить на престоле 1оанна 
Антоновича.

Елизавета испуганно посмотрела на него.
—  Вы имеете доказательства?
Онъ не имелъ доказательствъ и понялъ, что сделалъ ошибку. 

Въ лице своей подруги сердца онъ хотелъ говорить съ импе
ратрицей, и вдругъ действительно увиделъ въ ней императрицу, 
высокомерную и недоступную. Ея ответь прозвучалъ сурово, 
какъ приговоръ:

—  У насъ не обвиняютъ людей, не доказавъ ихъ престу- 
плетя.

Это д л и л о с ь  одно мгновеше. Черезъ минуту Елизавета испу
галась впечатлешя, которое произвела. Ей стало жалко сму- 
щеннаго маркиза, и она какъ будто смягчилась.

— Вы слишкомъ торопитесь, заговорила она опять уже не 
такъ сухо.—Бестужевы—чудовища, но чудовища опасные. Осо
бенно въ Москве. Не то въ Петербурге, где про каждаго 
знаешь, что онъ делаетъ у себя въ доме. Подождите, пока я 
вернусь туда, и дайте мне вздохнуть... скрывайте еще некото
рое время свои намерения.

Ему казалось, что онъ слышитъ отзвукъ речей Лестока. И, 
можетъ быть, действительно, Елизавета отвечала заранее за
тверженный урокъ. Но ждать было нелегко. Подъ какимъ пред- 
логомъ онъ могъ отлолшть свой отъездъ, катя объяснешя могъ 
дать своему правительству и поверенному въ делахъ д’Юссонъ 
д’Аллшну, назначенному заменять его во время его отсутств1я 
и горевшему нетерпешемъ вступить въ свои обязанности? Онъ 
пошелъ посоветоваться съ лейбъ-медикомъ и услышалъ отъ 
него то, что слышалъ уже много разъ:

—  Уезжайте; она васъ любитъ. Раздразните ее хорошенько, 
она будетъ тосковать по васъ, и ваше отсутств1е скорее, не
жели ваша близость, поможетъ намъ довести до конца начатое 
нами дело.

Шетарди заказалъ экипажи и пошелъ проститься съ госу
дарыней. Она передала ему знаки ордена Андрея Первозван- 
наго и сказала, что въ восторге дать ему эту награду на-зло 
Бестужевымъ. Они будутъ страшно сердиться, но это ей все 
равно. Когда маркизъ уже уходилъ отъ нея, чтобы пройти къ 
герцогу Голштинскому, она проводила его, потомъ опять подо
звала и сказала лукаво:
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— Кстати! П ринцесса Е л и за в ета  поручила мне передать 
в амъ это.

Это была великолепная табакерка съ портретомъ очарова
тельной паломницы на крышке и съ драгоценнымъ перстнемъ 
внутри.

Она прибавила:
— Вы будете ужинать сегодня у меня.
Маркизъ оставался у нея до двухъ часовъ ночи, и ему ка

залось, что онъ опять въ Троицкой Лавре. Но она сказала ему:
— До свидашя... черезъ несколько месяцевъ.
Разсказывали, что маркизъ уехалъ въ карете, модель кото

рой нарисовала сама императрица, но въ действительности этого 
утешешя у него не было. Зато онъ нашелъ восемьдесятъ буты- 
локъ венгерскаго въ повозке съ провиз1ей, следовавшей за нимъ, 
и напоминавшей ему ту, которая сопровождала его и Елизавету 
въ Троицшй монастырь, где онъ пережилъ столько счастья, но 
и столько разочаровашя.

Его отъездъ произвелъ не на всехъ одинаковое впечатле- 
Hie. Елизавета всплакнула. Мардефельдъ проли лъ тоже несколько 
слезъ—кто знаетъ?—можетъ быть, искреннихъ. Въ погребахъ 
маркиза еще оставалось шампанское. «Я люблю и уважаю 
его,—писалъ прусскШ посланникъ Фридриху,—и теряю въ его 
лице единственнаго человека, который былъ мне привлекате- 
ленъ въ здешнемъ обществе... Онъ, какъ говорятъ немцы,— 
in  a lien  S a tte ln  recht». После этого, отдавъ дань своей печали, 
огорченный Мардефельдъ сейчасъ же занялся темъ, что поста
рался использовать въ своихъ интересахъ OTcyxcTBie своего до
рогого друга и двинуть более энергично дело о двойныхъ пе- 
реговорахъ, которые въ это время велъ съ русскимъ дворомъ: 
о заключены союза между Hpyccieft и Pocciefi и о приступле- 
нш Россш къ Бреславльскому договору. АнглШсшй посланникъ 
Вейчъ отнесся къ отъезду Шетарди несколько иначе: «По об
щему мненш,—писалъ онъ,—маркизъ увезъ съ собою денегъ 
и подарковъ не меньше, чемъ на полтораста тысячъ рублей; 
такимъ образомъ, онъ не дурно устроилъ свои личныя дела. 
Зато дела французскаго короля только пострадали отъ того, что 
онъ приложилъ къ нимъ свою руку. Императрица была отъ 
него безъ ума, и, относясь къ ея милости бережно и осторожно, 
онъ легко могъ бы завоевать себе въ ея стране положеше Би
рона. Но онъ только и сумелъ, что ссориться съ русскими
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министрами и погубилъ себя, отзываясь съ презрешемъ о рус- 
скомъ народе» К

Въ Версале же не знали вовсе, что думать обо всемъ этомъ 
загадочномъ происшествш, а его последств1я только усилили 
общее недоумЪше.

III.

Между Версалемъ и Москвою.
Маркизъ долженъ былъ остановиться въ Берлин^. Такъ 

было решено при ВерсальсКомъ дворе. У Францш установи
лись за последнее время съ Hpyccien кашя-то странный отно- 
шешя, непохож!я ни на дружбу, ни на полный разрывъ; Фри- 
дрихъ словно нарочно отказывался ихъ выяснить. И Версаль- 
сшй дворъ надеялся, что бывппй посолъ въ Россш, какъ лицо 
теперь неофищалъное, можетъ быть, воспользуется своей преж
ней близостью къ прусскому королю, чтобы позондировать ко- 
варнаго монарха и проникнуть въ тайну его нам'Ьрешй. Но 
Шетарди ждала здесь новая неудача. Напрасно когда-то «же
ланный гость» Рейнсберга старался найти въ лице короля 
бывшаго насл'Ьднаго принца, принимавшаго его у себя такъ 
радушно. Даже въ Шарлоттенбургй Фридрихъ держалъ себя съ 
Шетарди высокомерно, насмешливо, почти презрительно и го- 
ворилъ съ горечью о намеренш, которое онъ приписывалъ 
Францш, «примирить Ойверъ за его счетъ» и «войти въ со- 
глашеше со Швещей», разделивъ Пруссш. Не зная, какъ уб е
дить короля въ ложности этихъ обвиненШ, Шетарди въ конце 
концовъ сталъ поддакивать выдумке Фридриха: «Да,— сказалъ 
онъ,— объ этомъ подумывали одно время, но это былъ планъ 
Бестужева». Фридрихъ долженъ былъ прикусить языкъ: «Хо
рошо, не будемъ объ этомъ говорить». Но онъ остался попреж- 
нему мрачнымъ.

Зато еще въ Берлине къ маркизу прибылъ изъ Версаля 
курьеръ съ утешительною вестью: Кантемиру было поручено 
офищально заявить, что его государыня будетъ счастлива уви
деть вновь маркиза Шетарди въ Россш. И французскШ дворъ 
предоставлялъ маркизу последовать, если онъ желаетъ, этому 
указанш и повернуть назадъ. Но онъ и не подумалъ этого сделать. 
Онъ не могъ возвратиться, пока Бестужевы оставались у власти. 1

1 «Сборникъ Иып. Ист. Общ.», т. XCIX, стр. 47, 66.

1 4 - 6 0 7
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Согласно совету Лестока, онъ достаточно ясно поставилъ передъ 
Елизаветой вопросы «Они или я». Онъ написалъ лейбъ-медику, 
прося его еще разъ объясниться по этому поводу съ импера
трицей, а самъ продолжалъ путь. Во Франкфурте его ждали 
извесНя изъ ГГетеебурга: среди нихъ были и добрыя, были и 
дурныя. Елизавета попрежнему вздыхала по своемъ спутнике 
по богомолью, но Бестужевы оставались хозяевами положешя и 
самовластно управляли внешними делами Россы. Еще не давъ 
маркизу уехать изъ Москвы, они уже подняли вопросъ о возоб
новлены оборонительнаго союза съ А н т е й . На зам1зчаше Вейча, 
что лучше подождать отъезда француза, вице-канцлеръ восклик- 
нулъ: «Къ чему? Ея величество одобрила трактатъ». И 6-го 
августа проектъ новаго договора, списанный со стараго лишь 
съ небольшими изм1шешями, былъ отправленъ въ Лондонъ 1. 
Въ это же время а н т й сю й  посланникъ сталъ стараться при
влечь на свою сторону самого Лестока. «Не щадя здоровья и ко
шелька», онъ провелъ нисколько ночей въ обществе лейбъ- 
медика и, оставивъ на зеленомъ поле изрядное количество фун- 
товъ стерлинговъ, ушелъ съ уверенностью, что его партнеръ 
не откажется отъ пенс] и и сделаетъ все необходимое, чтобы 
ее заслужить. И действительно, несколько дней спустя этотъ 
единственный другъ и поверенный тайнъ маркиза Шегарди на
писалъ англШскому королю благодарственное письмо, и, чтобъ 
доказать свою искренность, согласился примириться съ Бестуже
выми 1 2

Со своей стороны Мардефельдъ писалъ Фридриху, что рус- 
сше министры просятъ его смотреть на заключеше оборони
тельнаго союза съ Прусшей, какъ на вопросъ р т и ен н ы й . Онъ 
также указывалъ, что, «какъ ни пристрастенъ Лестокъ къ из
вестному двору», онъ значительно «исправился» со времени 
отъезда своего оракула. Одновременно къ Мардефельду пришло 
извесие изъ Берлина, что, Чернышевъ очень хлопочетъ объ его 
отозваны. Не зная, кого считать виновникомъ этихъ интригъ, 
онъ сталъ подозревать Шетарди, и Фридрихъ готовъ былъ со
гласиться съ нимъ, хотя и указывалъ ему, что кардиналъ Флери 
«отпирается отъ этого, словно отъ убШства», и отказывается 
допустить мысль, чтобы представитель Францы осмелился дей-

1 «Сборникъ Имп. Ист. Общ,», т. XCIX, стр. 29.
2 Тамъ же, т. XCIX, стр. 54, 63, 72.
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ствовать противно намйрешямъ своего двора. «Молчите»,—пи- 
салъ король въ заключеше своему агенту,—и не подавайте виду, 
что вы знаете объ интригахъ Шетарди» К Но въ Москвй эти 
интриги не оказали никакого дййств1я. Елизавета продолжала 
быть милостива къ Мардефельду и, послй того какъ PocciH 
примкнула къ Бреславльскому договору, вей стали считать, что 
заключев1е союза съ Hpycciefi—вопросъ лишь нйсколькихъ дней. 
На горизонтй пугала только одна темная туча: говорили, кромй 
поручешй, данныхъ Елизаветой Шетарди къ Чернышеву, мар
кизу удалось вырвать у нея словесное обйщаше женить герцога 
Голштинскаго на французской принцессй. Воронцовъ увйрялъ, 
что д’Аллюнъ уже получшГъ соотвйтствуюпця приказашя на 
этотъ счетъ.

Легко представить себй волнеше прусскаго посланника и его 
англШскаго коллеги. Но хотя ихъ подозрйшя и не были лишоны 
нйкотораго основашя,— свйдйшя, полученныя ими, были въ об- 
щемъ неточны, и ихъ горе смйнилось бы радостью, если бъ 
они знали всю правду. Шетарди не принималъ никакого учасНя 
въ этомъ дйлй. Одному д’Аллюну пришлось быть въ немъ по- 
средникомъ, въ виду прямого предложешя, сдйланнаго ему импе
ратрицей. Елизавета, какъ Петръ I и Екатерина I въ свое время, 
лелйяла мечту породниться съ Французскимъ королевскимъ до- 
момъ и женить племянника на одной изъ дочерей Людовика XV. 
Отвйтъ Версальскаго двора не замедлилъ пршти. Елизавета легко 
могла бы предвидйть его и не напрашиваться на неизбйжное 
оскорблеше. Я уже говорилъ въ другомъ мйстй, на каюя препят- 
ств1я этотъ проектъ личнаго союза натолкнулся въ прошломъ; 
теперь онъ вызвалъ въ Версалй тй же чувства оскорбленнаго 
высокомйр1я; а менйе вйка спустя руссюй дворъ имйлъ возмож
ность на той же почвй отплатить Франщи въ лицй Наполеона за 
обиду, нанесенную дочери Петра Великаго. Но Елизавета, кромй 
того, чрезвычайно неудачно выбрала время, чтобъ попытаться 
восторжествовать надъ этими чувствами. «Если бы даже ея намйре- 
Hie не нравилось такъ мало его величеству, какъ я на это указы- 
валъ недавно г. де-ла-Шетарди,—писалъ Амло д’Аллюну,— вы 
всетаки должны были бы избйгать всякаго разговора на этотъ 1

1 Донесеюе Мардефельда Фридриху отъ 10 и 13 сентября 1742 года; 
письмо Фридриха къ Мардефельду отъ 11 сентября 1742 г. Берлинсшй архпвъ. 
Въ «Polit. Corresp.» (см. предислов!е) н^тъ и намека на эти депеши.
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счетъ. Царице приходятъ различный мысли, изъ которыхъ нй- 
которыя невидимому благопр1ятны вашимъ интересамъ; но она 
ни одну изъ нихъ не оставляетъ при себе, а сообщаетъ ихъ 
своимъ министрамъ, которые, какъ она знаетъ, чрезвычайно 
враждебны Францы и собираются вступить въ союзъ со всеми 
нашими врагами. Я даже не думаю, чтобъ она приказала вы
ключить изъ числа условШ этихъ союзовъ,—какъ она подавала 
на то надежду—тотъ случай, когда она будетъ принуждена ока
зывать помощь противъ Францш. Какъ же мы можемъ говорить 
о ея добромъ расположены? Напротивъ, все даетъ поводъ подо
зревать, что она васъ обманываетъ, потому что нельзя допу
стить, чтобъ ея слабость была настолько велика, что она должна 
была бы всегда поступать вопреки своимъ уверешямъ»

Этотъ отказъ былъ неизбеженъ. Положимъ, въ Версали могли 
бы его смягчить, следуя примеру Фридриха. Дипломатическая 
находчивость прусскаго короля только что была подвергнута 
испытанш по этому же поводу: прежде ч1>мъ обратиться къ 
д’Аллюну, Елизавета говорила съ Мардефельдомъ. И когда Фрид- 
рихъ узналъ о предложены императрицы, онъ, правда, спросилъ 
своего агента, не сходитъ ли онъ съ ума, и заявилъ, что ни
когда «не купить ценою золота несчастья любимой сестры» 1 2, 
но офищально сделалъ видъ, словно не понимаетъ, что Елиза
вета имеетъ въ виду принцессу его крови, и, разсыпавшись 
передъ императрицей въ уверешяхъ любви, преданности и за
боты о будущемъ ея семейства, сталъ подыскивать для нея не
весту, выборъ которой удовлетворилъ бы и его, и ее. И ему 
действительно удалось ее найти 3.

Результатомъ всего этого было торжествующее донесеше, 
которое Мардефельдъ послалъ въ октябре своему государю; онъ 
уже не находилъ нужнымъ щадить дворъ, такъ плачевно обе- 
регающШ свои интересы: «Я надлежащимъ образомъ указалъ 
министрамъ на интриги Францы и Швецы противъ Россы. Я 
заметилъ, что имъ причиняетъ безконечное удовольсие все, что

1 Письмо Амло къ д’Аллшну отъ 27 октября 1742 г. Архивъ франц 
миы. иностр. Д'ЬЛЪ.

2 Депеша Фридриха къ Мардефельду отъ 18 сентября 1742 года. Берлин- 
сый Архивъ. Эта депеша тоже не была помещена въ «Politische Correspondenz». 
Ср. тамъ же. т. II, стр. 241, 268.

3 «Politische Correspondenz», т. II, стр. 416, 428, 468.
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они узнаютъ о недобросовестности Версальскаго двора и о предо
судительности его поступковъ; поэтому пока нынешнее ми
нистерство останется у власти, нечего бояться, что французская 
парт1я возьметъ верхъ. Маркизъ Шетарди, не взирая на свой 
умъ, такъ сильно повредилъ деламъ своего двора, ставъ на но- 
жахъ съ рускими министрами, что потребуется немало времени, 
чтобы ихъ возстановить..., и съ техъ поръ какъ императрица 
отдала почти все свое довер1е великому канцлеру и его зятю 
генералъ-прокурору, мы можемъ не бояться смены министерства».

Въ ноябре, правда, смерть великаго канцлера, князя Черкас- 
скаго, и избраше герцога Голштинскаго наследникомъ швед- 
скаго престола, представленное ловкимъ маркизомъ Ланмари, какъ 
результатъ его старанШ, вернули на время кредитъ Францш. 
Была даже минута, когда англо-руссшй договоръ едва не постра- 
далъ отъ этого. Но авансъ, выданный Вейчемъ Лестоку въ за- 
четъ его пенсш, сделалъ чудеса, и 11 декабря 1742 года дого
воръ былъ подписанъ, «разбивая все виды Версальскаго двора», 
по выражешю англШскаго посланника. На очереди, положимъ, 
оставался торговый франко-руссшй договоръ, но, замечалъ Вейчъ, 
ожидаемый законъ противъ роскоши долженъ былъ свести его 
на нетъ, такъ какъ онъ воспрещалъ все предметы роскоши 
французскаго происхождешя. И этотъ законъ былъ действи
тельно изданъ. Что же касается избрашя герцога Голштинскаго,— 
продолжалъ Вейчъ,— то это напрасный трудъ. Герцогъ не мо- 
жетъ царствовать и въ Швещи, и въ Россш. Поневоле будутъ 
принуждены его заменить его дядей, епископомъ Любскимъ, кото- 
раго врядъ ли можно считать французомъ и который женится 
на англгёской принцессе. Маркизъ Шетарди можетъ возвра
щаться. Его интриги будутъ безсильны. Притомъ Елизавета не 
выказываетъ никакого желашя его видеть. Ее занимаетъ дру
гое: она страстно мечтаетъ получить орденъ Подвязки.

Въ Лондоне было испугались, какъ бы эта фантаз1я импе
ратрицы не нарушила дружбы, установившейся между обеими 
странами. Орденъ Подвязки, конечно, очень украсилъ бы ко- 
стюмъ ея величества въ какомъ-нибудь изящномъ travesti, но, 
очевидно, ни одной честолюбивой мечте Елизаветы въ это время 
не суждено было сбыться. Картеретъ долженъ былъ ответить, 
что, за исключешемъ королевы, ни одна женщина не имеетъ 
права носить этого знака отлич1я. Но отказъ этотъ не имелъ 
никакихъ печальныхъ последствШ. Русская политика, по уве-
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ренш Вейча, находилась въ рукахъ не императрицы, а ея ми- 
нистровъ, а верность этихъ посл'Ьднихъ не подвергалась ника
кому риску: англШское золото служило этому порукой

Таково было положеше д'Ьлъ Россш, когда маркизъ Шетарди, 
въ начале 1743 года, пр^халъ во Францию. Онъ не могъ по
жаловаться,—какъ то предполагали некоторые историки1 2, — на 
равнодупие Версальскаго двора къ великой северной державе, 
целые томы дипломатической переписки въ русском ъ отдгьлгъ 
архива французскаго министерства иностранныхъ д'Ьлъ доказы
ваюсь противное, на каждой страница этой переписки прогля- 
дываетъ не равнодупие, а совсЬмъ иное чувство. ВерсальскШ 
дворъ не находилъ, чтобъ Росшя не имела значешя для Фран
к и , но находилъ, что она смеется надъ Франщей и надъ ея 
представителями, включая и маркиза Шетарди. Да и самъ мар
кизъ былъ недалекъ ось этого мнешя, читая письма Лестока, 
где тотъ передавалъ отъ имени Елизаветы, отъ «героя», — какъ 
онъ называлъ ее въ своихъ шифрованныхъ послашяхъ,— чтобы 
его другъ возвращался скорее въ Pocciio, но при этомъ ни 
однимъ словомъ не намекалъ на реш ете императрицы отделаться 
отъ своихъ министровъ. Она будто бы сердилась на маркиза— 
писалъ Лестокъ — за то, что онъ не помогъ ей отправить Ми
хаила Бестужева въ Дрезденъ! Все это действительно было очень 
похоже на издевательство. Донесешя д’Аллшна съ его указа- 
шями на те средства, которыми онъ располагалъ, чтобы сверг
нуть вице-канцлера или его брата, тоже легко было принять за 
насмешку. То графиня Ягужинская обещала ему, выйдя за- 
мужъ за Михаила Бестужева, увезти мужа изъ Россш, то кня
гиня Трубецкая бралась, за известное вознаграждеше, погубить 
обоихъ братьевъ въ глазахъ Елизаветы. А въ это время, въ 
апреле 1743 года, въ Версаль пришло известш о заключеши 
договора между Росшей и Прусшей, подписанная 12 марта. До- 
говоръ былъ незначителенъ самъ по себе и заключенъ только 
«для видимости», по мнешю Фридриха. Темъ не менее Прус- 
ск!Й король былъ намеренъ воспользоваться имъ для «устра- 
шешя и Францш, и Австрш» и, за неимешемъ ордена Подвязки, 
послалъ Елизавете Чернаго Орла, внушая при этомъ Марде- 
фельду распространить слухъ, что брильянты, которыми усыпанъ

1 «Сборникъ Имп. Ист. Общ.», т. XCIX, стр. 175, 230,240, 266, 393.
2 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth*, стр. 180.
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орденъ, стоятъ 30.000 талеровъ '. Напрасно Лестокъ въ своихъ 
разговорахъ съ императрицей посмеивался надъ личностью 
Фридриха: «Если отъ присланной ей сосЬдомъ орденской ленты 
отрезывать по куску шириною въ полпальпа всякШ разъ, какъ 
онъ будетъ делать ей непр]ятности, то отъ ленты въ скоромъ 
времени ничего не останется» 1 2. Она не перечила своему врачу, 
но отпраздновала получеше ордена банкетомъ, на которомъ 
пила за здоровье прусскаго короля, — и при этомъ заявила, 
что изъ всехъ монарховъ онъ относится къ ней съ наиболь
шей дружбой и уважешемъ съ техъ поръ, какъ она взошла на 
престолъ. После этого она обратилась къ Мардефельду съ вы
сокомилостивыми словами: «Она знаетъ, что его государь испол- 
няетъ превосходно все, за что берется; что даже въ музыке онъ 
достигъ въ высшей степени совершенства, и что никто не играетъ 
на немецкой флейте съ такою нежностью, какъ онъ. Но она 
боится, что грудь короля пострадаетъ отъ его любви къ этому 
инструменту, что если это случится, то она желала бы, чтобы 
этого инструмента никогда не существовало на свете» 3. Затемъ 
она послала свой портретъ чудесному флейтисту, и онъ поспе- 
шилъ выразить ей восхищеше, въ которое его повергла импе
ратрица, позволивъ «его глазамъ блуждать по чертамъ самой 
прекрасной и самой совершенной изъ принцессъ».

Эти взаимныя изл1яшя не были, разумеется, очень искренни. 
Переговоры по поводу заключешя новаго договора шли далеко 
не гладко. Фридриху хотелось возобновить договоръ 1740 года, 
подписанный во время регентства Анны Леопольдовны; Бесту- 
жевъ же настаивалъ на томъ, чтобы взять за образецъ дого
воръ 1726 года, менее выгодной для Пруссш, и Фридрихъ дол- 
женъ былъ ему уступить. Кроме того, Фридрихъ хотелъ, чтобы 
новый договоръ включалъ гарантш на его завоевашя въ Ав- 
стрш. Но тутъ онъ натолкнулся на решительный отказъ. Тогда 
онъ сталъ ходатайствовать, независимо отъ договора, чтобы Рос- 
С1я признала хотя бы услов1я предварительнаго мира, только что 
заключеннаго имъ съ Австр1ей, и взаимную гарантш обеихъ 
державъ на новыя земельныя прюбретешя, сделанныя ими. Но

1 «Politische Correspomleuz», т. II, стр. 213, 316, 318.
2 «Сборникъ Ими. Ист. Общ.*, т. VI, стр. 477.
3 Донесеше Мардефельда Фридриху отъ 16 марта 1743 года. Берлин- 

СЕ1Й архивъ.
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Елизавета поставила необходимымъ услов1емъ для присоедине- 
шя ея къ Бреславльскому договору, чтобы Австр1я и Анипя 
выразили ей по этому поводу свое желаше, и когда это услов!е 
было соблюдено, она т'Ьмъ не менее въ гаранты отказала 
Какъ бы то ни было, Прусшя всетаки могла считать удовле- 
творительнымъ достигнутый ею результата. Мардефельдъ ув'Ь- 
рялъ своего государя, что какъ только ему удастся добиться 
присоединешя Россы къ Бреславльскому договору—что должно 
произойти на дняхъ—то это приступлеше, совместно съ новымъ 
договоромъ, будетъ равносильно желаемой гаранты. При томъ и 
изъ своихъ неудачъ Фридрихъ сум'йлъ извлечь всетаки нема
лую матер1альную выгоду. Онъ об'Ьщалъ русскимъ министрамъ
20.000 талеровъ за подписаше договора. Но теперь, когда По- 
девильсъ спросилъ его распоряжешй относительно уплаты этой 
суммы, онъ гневною рукой начерталъ на поляхъ его письма 
решительный отказъ: «Я ничего не плачу безъ гаранты и не 
добившись всего, чего я требовалъ» * 2 Но зато, онъ предпи- 
салъ Подевильсу разослать всЬмъ его заграничнымъ агентамъ 
приказъ «делать видъ, что Прусшя находится въ тесномъ союзе 
съ Росшей», и постараться добиться отъ С.-Петербургскаго двора 
такого же приказашя для русскихъ агентовъ. «Это произведетъ 
впечатлеше»,—говорилъ онъ 3.

Все это не предвещало ничего пр1ятнаго Версальскому двору.
Фридрихъ въ то же время просилъ Мардефельда узнать, какъ 

поступить Руссшй дворъ, если обстоятельства заставятъ его 
Фридриха, стать на сторону Францы противъ Австрш или на
пасть на Ганноверсшя земли. Онъ прибавлялъ, что спрашиваетъ 
объ этомъ только на всякШ случай, исключительно «изъ любо
пытства» 4. Мардефельдъ спешиль успокоить своего государя 
относительно последствШ и того, и другого «случая». «Русская 
сухопутная арм1я не будетъ победоносной», — писалъ онъ ,—
10.000 человекъ войска вашего величества могутъ безъ чуда 
побить 26.000 русскихъ. Флота царицы сильно рискуетъ быть 
поглощеннымъ волнами при первой буре, которую ему придется

t См. M arten s, «Recueil de traitds*, т. V, стр. 332—363.
2 Письмо Подевильса Фридриху отъ 11 явваря 1743 г. См. также письмо 

его же къ Фридриху отъ 20 мая 1743 г. БерлинскШ архивъ. Этихъ двухъ 
писемъ н^тъ въ «Politische Correspondenz*.

3 «Politische Correspondenz», т. II, стр. 367.
4 Тамъ же, т. И, стр. 362.
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выдержать; калмыковъ, за умеренную сумму денегъ, нетрудно 
убедить обратить орулае противъ Россш; казакамъ, не исклю
чая и донскихъ, не устоять противъ прусскихъ гусаръ, а поляки 
при первомъ пораженш Россш наверное попытаются сбросить 
иго, которое она на нихъ наложила» \  Но корреспондентъ Фри
дриха выражалъ при этомъ уверенность, что его король не по- 
мышляетъ произвести въ ближайшемъ времени подобный опытъ, 
и Фридрихъ, продолжая настаивать, чтобы Мардефельдъ посы- 
лалъ ему точный указашя относительно того, какъ войти въ 
сношеше съ разстроенными войсками Россш и какъ ихъ под
купить, повторилъ своему агенту, что интересуется этимъ только 
«на всяшй случай», и твердо намеренъ «не связываться никогда 
съ Росшей» 1 2.

Такимъ образомъ, шансы Франщи извлечь какую нибудь 
пользу изъ этихъ «случаевъ» оставались мало вероятными, а 
конецъ шведской войны еще уменыпилъ ихъ.

IY.
Абосшй миръ.

Рядомъ пораженШ шведы были доведены къ концу 1742 года 
до того, что должны были просить о мире, и въ январе 1743 года 
въ Або былъ созванъ конгресъ. Уполномоченнымъ Стокгольмскаго 
двора пришлось защищать на немъ безнадежное дело. Въ ш н е  
1742 года Левенгауптъ, загнанный маршаломъ Ласи подъ самыя 
стены Фридрпхсгама, стремительно отступилъ, отдавъ въ руки 
русскихъ Борго, Нейшлотъ и Тавастгусъ. Въ августе шведсшй 
генералъ и его коллега Будденброкъ были отданы въ Сток
гольме подъ судъ и разстреляны, но заменивший ихъ генералъ 
Буске принужденъ былъ капитулировать и сдать непр1ятелю 
свою артиллерш. PyccKie заняли Гельсингфорсъ и Або, и, чтобы 
добиться менее разорительныхъ условШ мира, Стокгольмсшй 
дворъ не су мел ъ придумать лучшаго средства, какъ избрать 
въ наследники шведскаго престола герцога Голштинскаго, хотя 
это врядъ ли было пр1ятно для Россш. И действительно, это 
привело только къ тому, что Петербургекш дворъ самъ сталъ

1 Письмо Мардефельда къ Фридриху 
скШ архивъ.

2 «Polit. Corresp.», т. II, стр. 369.

отъ 7 и 14 мая 1743 г. Берлин'
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диктовать свои услов1я мира. Они были очень тяжелый. Рос- 
cifl хотела сохранить за собой вей земли, завоеванный ею, и 
лишь подъ услов1емъ, что вместо герцога Голштинскаго въ на
следники шведскаго престола будетъ избранъ епископъ Люб- 
скш, какъ это и предвиделъ англШсшй посолъ. Въ Або завя
зались по этому поводу прешя, по окончанш которыхъ мирный 
договоръ былъ подписанъ 16 ш ня 1743 года. Poccin получила 
по нему восточную половину южной Финляндш, т. е. «провин- 
щю Кюмменегоръ съ городами и крепостями Фридрихсгамъ, 
Вильманстрандъ и Нейшлотъ» \

Ф ран т и не оставалось ничего другого, какъ не подавать 
виду, что она огорчена своей неудачей. И она проявила по поводу 
Абоскаго мира чувство такого удовлетворешя и столько сговор
чивости, что самъ Фридрихъ былъ обезоруженъ. Онъ и прежде 
бранилъ Мардефельда, упорно продолжавшаго относиться къ 
Францш съ недовер1емъ и враждою. «Я не вижу,— писалъ онъ 
ему,—на чемъ вы основываете ваше подозреше..., что Франщя 
надеется устроить соглашеше Испаши съ Венгерской королевой 
противъ меня. Я допускаю вполне, что Версальсшй дворъ, въ 
первую минуту досады, которую ему причинилъ заключенный 
мною, независимо отъ него миръ съ Венскимъ дворомъ, интри- 
говалъ кое-где противъ меня; но такъ какъ это чувство у него 
уже прошло или сменилось неудовольствгемъ или раздражешемъ 
противъ Англ!и, мне кажется, я могу надеяться, что Франщя 
сердится главнымъ образомъ не на меня» 1 2.

Сговорчивость Францш передалась и маркизу Шетарди, ко
торый томился въ Париже ожидашемъ и терялъ терпеше. Онъ 
мало-по-малу пришелъ къ убежденш, что лучше смирить свою 
гордость и отказаться отъ условШ, которыя онъ поставилъ для 
своего возвращешя въ Петербургъ, т. е. не настаивать на от
ставке Бестужевыхъ. Но онъ хотелъ всетаки, чтобъ его возвра- 
щеше носило характеръ торжества хотя бы и въ другомъ от- 
ношенш. Въ его Голове рождались грандшзные планы. Они 
клонились къ создашю обширной лиги, въ которую,— сгруппи
ровавшись вокругъ Францш и Россш, тесно связанныхъ насту- 
пательнымъ и оборонительнымъ союзомъ, — вошли бы, кроме

1 О оловьевъ, «Истор1я Poccin*, т. XXI, изд. 1871 г. стр. 272—273.
2 Письмо Фридриха къ Мардефельду отъ 12 января 1743 г. БерлинскН! 

Архивъ. Не напечатано въ «Politische Correspondenz*.
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того, Швещя, Польша и Турщя. Находясь еще подъ впечатл'Ь- 
шемъ своего недавняго пребывашя въ Берлине, онъ выключалъ 
пока изъ этого союза Пруссш Но какъ же онъ примирялъ 
этотъ блестящШ проектъ съ обязательствами, въ которыя только 
что вступила Росшя по отношенш къ другимъ союзникамъ? Въ 
разрешены этого вопроса и заключался генШ маркиза. Онъ

ВеликШ князь Петръ ©едоровичъ и великая княгиня 
Екатерина Алексеевна.

По фотографа, снятой съ картины Грота.
(Оригиналъ находится въ Романовской галороФ при Имасраторскомъ Эрмитаж'Ь).

хорошо изучилъ С.-Петербургсшй дворъ и зналъ превосходно, 
что онъ способенъ въ одинъ день переменить курсъ политики 
и перейти отъ одной системы союзовъ къ другой, если только 
на него воздействовать соответствующими мерами. А каковы 
должны быть эти меры, маркизъ указывалъ въ записке, пред- 1

1 Ср. Vandal, «Louis XV et Elisabeth», стр. 181.
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ставленной имъ Амло. Кардиналъ Флери уже не стоялъ во 
глав'Ь правлев1я. Онъ незадолго до того скончался (29 января 
1743 года) передавъ судьбы французской политики въ руки 
лицъ, игравшихъ при немъ роль статистовъ. Итакъ, записка 
Шетарди перечисляла услов1я, которыя должны были обезпечить 
ему заранее усп'Ьхъ: посылку портрета короля, который «царица 
желала им'Ьть по нужному и дорогому воспоминанш», признаше 
императорскаго титула, требуемаго Елизаветой, об'Ьщаше еже- 
годнаго noco6in въ четыреста тысячъ рублей, зат'Ьмъ подарокъ 
въ пятьдесятъ-шестьдесятъ тысячъ Лестоку, украшенную брил- 
л1антами табакерку Брюммеру, секретные фонды въ достаточ- 
номъ количеств^ въ распоряжеше посла и наконецъ — и глав- 
нымъ образомъ — пышный въ'йздъ маркиза въ Pocciio, чтобъ 
наглядно показать цариц'Ь и ея подцаннымъ могущество и ве- 
ликол15ше монарха, представителемъ котораго онъ служитъ.

Было ли это все? Н'Ьтъ. Маркизъ Шетарди умалчивалъ въ 
офишальномъ документ^ о томъ, чего онъ ждетъ отъ личныхъ 
сношенШ съ Елизаветой. Но въ конфиденщальныхъ бесЬдахъ 
со статсъ-секретаремъ онъ наверное не соблюдалъ той же скром
ности.

Г. дю-Тейлю, старшему чиновнику въ департамент^ иностран- 
ныхъ д'Ьлъ, было поручено разсмотр'Ьть предложешя маркиэа, 
и онъ см'Ьло объявилъ ихъ романтическими и химерическими,— 
не столько даже самое ихъ содержите, сколько rfe средства, 
которыми Шетарди разсчитывалъ обезпечить себ^ усп'Ьхъ. По 
мнение дю-Тейля, громадный расходъ, который повлекло бы за 
собой осуществлеше плановъ маркиза, им'Ьлъ бы единственнымъ 
результатомъ «удовольств1е— чтобъ не сказать денежную выгоду— 
посла быть лицомъ, черезъ руки котораго проходитъ уплата 
пенсШ».

И въ общемъ дю-Тейль вывелъ изъ записки Шетарди за- 
ключеше, за которое его горько упрекали впослфцствш: «Пред- 
ложеше союзнаго договора между Франщей, Росшей, Швещей 
и Портой забавнее шутки: выдать Венешанскую республику 
замужъ за Турецкаго Султана».

Было ли это со стороны французскаго чиновника и его на
чальства, которое не колеблясь согласилось съ его точкой зрЪ- 
шя, легкомысл1емъ или преступнымъ непонимашемъ политиче
ская) положешя Европы? Вы соте авторитеты высказались на 
этотъ счетъ въ утвердительномъ смысл’Ь. Но не заблуждались
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ли они, думая, что Елизавета въ то время еще колебалась от
носительно окончательнаго направлешя своей внешней политики, 
что она была готова заключить какой угодно союзъ и особенно 
домогалась союза съ Франщей, но потеряла къ нему всякую 
охоту, вследств1е непростительнаго равнодупня преемниковъ кар
динала Флери, и поневоле должна была броситься въ объяня 
Англш? Заблуждеше это не подлежитъ сомненш. Оно основано 
на дате. Ошибка одного изъ моихъ предшественниковъ, особенно 
подробно изучившаго этотъ перюдъ вн'Ьшнихъ сношенШ Фран
цш состоитъ въ томъ, что онъ относитъ прИзздъ Шетарди 
во Францш къ концу 1742 года. Въ это время англо-руссшй 
договоръ действительно еще не былъ подписанъ, и, по мнешю 
историка, котораго я имею въ виду, достаточно было одного 
слова изъ Версаля, чтобы его погубить. Допустимъ возможность 
такой магической силы этого слова; я не стану этого оспари
вать. Маркизъ Шетарди,—говоритъ дальше историкъ,—взывалъ 
съ прозорливостью патршта къ версальскимъ политикамъ, но 
не могъ поколебать ихъ равнодупня, и договоръ съ Англ1ей 
былъ подписанъ въ Москве 11 декабря.

Это ясно и придумано превосходно; но это именно придумано 
отъ начала до конца и совершенно неверно, — потому что 
Шетарди не было во Францш въ конце 1742 года. Сперва 
задержанный во Франкфурте болезнью, затемъ въ Люневилле 
посещешемъ польскаго короля, которое онъ — вопреки своему 
патрютическому пылу и прозорливости,—затянулъ на несколько 
недель, онъ прибылъ въ Парижъ ли ш ь въ ф еврали, 1743 года, 
т. е. черезъ два месяца после подписашя англо-русскаго дого
вора! И его записка, содержите которой я приводилъ выше, 
относится къ а в гус т у  1743 года, следовательно, была подана 
восемь месяцевъ спустя после собьшя, осуществлешю котораго 
должна была помешать!

Итакъ дю-Тейль имелъ дело съ уже совершившимся фак- 
томъ. Неудивительно, что онъ писалъ: «Если Францш и есть 
надъ чемъ поработать въ Россш, то лишь... надъ темъ, чтобъ 
помешать ей входить въ слишкомъ близкое соглашеше съ дер
жавами, которыя угрожаютъ Францш». И при такомъ положе- 
нш делъ,—установивъ точно историческую дату событШ—мне 
кажется, что эту меланхолически сдержанную политику Вер- 1

1 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth».К . ВАЛПШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.



338

сальскаго двора ни въ чемъ нельзя упрекнуть. Вскоре после 
того—при аналогичныхъ обстоятельствахъ и по гЬмъ же побу- 
ждешямъ, самъ Фридрихъ сталъ придерживаться по отношешю 
къ Россш такого же образа дМствШ.

И единственное, что потомство можетъ поставить въ вину 
преемникамъ кардинала Флери,— это то, что они недостаточно 
настойчиво проводили эту политику. Непредвиденное собьше, 
къ несчастью, заставило ихъ ее изменить и, подъ его вл1яшемъ, 
«романтичесюе и химеричные» планы маркиза Шетарди вновь 
показались соблазнительными, толкнувъ тщеславнаго дипломата 
и его доверителей на самое жестокое и унизительное злоклю- 
чеше. Амло и его помощники были еще заняты разборомъ за
писки маркиза и справедливыхъ примечанШ, сделанныхъ къ 
ней дю-Тейлемъ, когда въ Версаль прибыла отъ д’Аллюна де
пеша, посланная имъ изъ Москвы 10-го августа 1743 года. Она 
гласила: «Наконедъ наступила минута, когда я могу насладиться 
счастьемъ погубить или, по крайней мере, свергнуть Бестуже- 
выхъ».

Это разразилось дело Ботта.

У.

Дело Ботта.
Заурядная любовная интрига, вызвавшая неосторожные пе

ресуды, и одинъ изъ обычныхъ по тому времени доносовъ, дав
ний поводъ къ раскрьшю несуществующаго заговора,—вотъ что 
послужило основашемъ для этого знаменитаго дела, изъ-за. ко- 
тораго было пролито столько чернилъ и столько крови.

Вы помните бывшаго гофмаршала Левенвольде, сосланнаго 
въ Соликамскъ. Онъ оставилъ въ Россш неутешную подругу 
сердца, Лопухину, соперничавшую красотой съ Елизаветой. Въ 
1743 году офицеръ Бергеръ, курляндедъ родомъ, былъ поста- 
вленъ во главе отряда, охранявшаго ссыльнаго.

Это была печальная командировка для поручика лейбъ-кира- 
сирскаго полка! Бергеръ подумывалъ о томъ, какъ бы отъ 
нея отделаться, когда Лопухиной пришло въ голову передать 
черезъ него послаше своему возлюбленному, котораго она про
должала оплакивать. Къ изъяснетямъ любви она прибавляла 
слова утешешя, которыя всегда пишутся въ такихъ случаяхъ. 
Она ободряла графа и просила его не отчаяваться и твердо на
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деяться на лучнйя времена. Бергеръ решилъ, что нашелъ именно 
то, что ему было нужно: данныя для доноса и возможность про
цесса, который надолго задержитъ доносчика въ Москве и къ окон- 
чанш котораго онъ дождется, можетъ быть, более выгоднаго назна- 
чешя. Лопухина была очень дружна съ женой Михаила Бесту
жева. Черезъ нее можно было, пожалуй, добраться до самого вице- 
канцлера, противъ чего Лестокъ, разумеется, ничего не будетъ 
иметь. Бергеръ сейчасъ же отправился къ лейбъ-медику, и тотъ 
чуть не подпрыгнулъ отъ радости. АнглШское золото заставило 
его сблизиться съ Бестужевымъ и ухаживать за ними, но въ 
душе онъ страдалъ отъ этого и мечталъ о мести. Надо было 
только более точно обосновать обвинешя, предъявленныя Бер- 
геромъ. У Лопухиной былъ сынъ Иванъ, служивпий при дворе 
Анны Леопольдовны камеръ-юнкеромъ, при чине полковника.

Теперь онъ потерялъ место, былъ не у делъ и проводилъ 
время въ трактирахъ, где, напившись, охотно изливалъ передъ 
присутствующими свою обиду и поносилъ императрицу. Бергеру 
было поручено встретиться съ нимъ какъ бы невзначай и заста
вить его говорить. Сделать это было нетрудно. После второй бу
тылки у молодого человека уже развязался языкъ: «Я ко двору 
не хожу... Отецъ мой писалъ къ матери моей, чтобъя никакой 
милости у государыни не искалъ... Нынешняя государыня лю- 
битъ простой народъ, потому что сама просто живетъ, а боль- 
niie все ея не любятъ... Государыня ездитъ въ Царское Селой 
напивается, любитъ англдйское пиво и для того беретъ съ со
бою непотребныхъ людей... Ей съ тремя стами канальями ея 
лейбъ-кампанш что сделать?.. Императору 1оанну будетъ ко
роль пруссшй помогать, а наши, надеюсь, за ружье не при
мутся»...

Дело принимало желательный для Лестока оборотъ, а, на 
разспросы Бергера, Иванъ Лопухинъ добавилъ къ нему новую 
подробность, которая обещала запутать въ него еще большее 
число лицъ. Передъ отъездомъ изъ Россш маркизъ Ботта уве- 
рялъ родителей Лопухина, что Фридрихъ готовъ покровительство
вать дворцовому перевороту въ Россш. Теперь онъ австрШсшй 
посолъ въ Берлине, и вероятно, онъ не замедлитъ принять меры, 
которыя ему тамъ продиктуютъ.

Этого Лестоку было довольно, чтобы начать действовать.
Маркизъ Антуанеттъ де Ботта д’Адорно, дипломатъ и воинъ 

по карьере, сражавпййся вместе съ принцемъ Евгешемъ, былъ
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челов'Ькъ уже зр'Ьлыхъ л'Ьтъ, опытный и почтенный. При Анн$ 
Леопольдовна, какъ и въ царствовате Елизаветы, Мар1я-Терез1я 
могла только похвалиться его службой. Несмотря на то, что онъ 
былъ очень близокъ къ бывшей регентш^, которую тщетно пре- 
достерегалъ противъ грозившей ей опасности, онъ при восше- 
ствш на престолъ новой императрицы сум'Ьлъ сохранить свой 
престижъ и, при помощи Бестужевыхъ, даже завоевалъ отчасти 
д о в ^ е  Елизаветы. Это онъ, воспользовавшись свидашемъ съ 
ней съ глазу на глазъ, устроеннымъ ему вице-канцлеромъ, пред- 
ставилъ ей перехваченное письмо Амло къ Кастеллану. Его раз- 
говоръ съ императрицей продолжался тогда часъ, и Ботта вы- 
несъ изъ него впечатлите, что Елизавета «неоткровенна» съ 
Шетарди. Она сама убедила его въ этомъ, прибавивъ, что не 
можетъ не считаться съ в'Ьроломствомъ Францш *. Въ виду обстоя
тельству сопровождавшихъ отъЪздъ французскаго дипломата, 
Ботта, правда, усумнился нисколько въ искренности Елизаветы, 
отм'Ьтивъ въ то же время тяжелое впечатлите, которое произ
вело на русское общество ея паломничество въ Троицкую лавру. 
Это чудо,— писалъ онъ,—что домъ маркиза Шетарди не былъ 
разграбленъ въ его отсутств1е. Ботта не ручался даже за без
опасность самой императрицы посл'Ь своего возвращетя въ Пе- 
тербургъ1 2).

Бскор'Ь ему пришлось высказывать болЗю крупный опасешя 
по поводу русско-прусскаго договора, о заключении котораго онъ 
сообщилъ своему двору въ октябре 1742 года. Впрочемъ, н а ц гя , 
какъ онъ писалъ въ своей депеш'Ь, оставалась верной Австрш, 
и министры выражали желате сохранить съ ней «добрую дружбу 
и союзъ», несмотря на новый договору поэтому онъ надеялся, 
что можно не придавать опаснаго значетя сближение Россш съ 
Dpycciefi. Сл'Ьдуетъ только включить особую статью въ текстъ 
будущего соглашешя Австрш съ Pocciefi, предусматривающую 
возможность новагб разрыва между венгерской королевой и ея 
страшнымъ противникомъ. Для этого нужно выжидать удобной 
минуты, когда Елизавета освободится von  a lien  P a ss io n e n . Но

1 Письмо Ботта еъ  Ульфельду отъ б апреля 1742 г. В'ёнсеШ архивъ.
2 «Es ist nicht za beschreiben was ffir einen iiblen Eindruck bey der Nation 

gemacht. habe, dass die Czarin den Chetardie za der mit letzterer Post... erwahn- 
ten Wahlfart. mitgenommen habe, welche von den Rassen in ihrer Sprache 
anstatt einer Andacht Weg nur eine monstruose Gesellschaft genannt wird». 
Москва 16 августа 1742 г. B’bHCKift архивъ.
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Ботта не предвид'Ьлъ, .какъ долго ему придется этой минуты 
ждать. P r o  m em oria , поданная имъ въ апреле 1742 года, оста
валась безъ ответа до ноября, а отношешя Россш съ Прусшей 
становились между т*мъ все дружественнее; тогда Mapia-Te- 
рез1я сочла нужнымъ выразить свое неудовольств1е, и Ботта 
былъ отозванъ. Онъ уЬхалъ, оставивъ во глав* посольства 
простого резидента Гогенгольца, прекрасно знавшаго Россйо, 
где онъ усп'Ьлъ состариться, но не им’Ьвшаго ни необходимыхъ 
способностей, ни авторитета, чтобы воспользоваться своею 
опытностью.

Возможно, что Ботта и высказывалъ въ н’Ькоторыхъ русскихъ 
цомахъ, и, между прочимъ, у Лопухиныхъ, свои личныя чувства 
къ Елизавет*, въ которыхъ было мало лестнаго, а также раз
ное мн*ше, разделяемое, впрочемъ, болыпинствомъ его современ- 
никовъ— о достоинствахъ ея царствовашя и о ея шансахъ со
хранить за собою престолъ. При этомъ онъ, вероятно, сожал*лъ 
о сверженш 1оанна Антоновича. Когда онъ у*зжалъ изъ Рос
сш, до него въ Риг* и Либав* дошли первыя известая о судьбе, 
постигшей семью несчастнаго маленькаго императора, и его со- 
страдаше къ Брауншвейгской фамилш, пожалуй, могло пока
заться безтактнымъ и подозрительнымъ. Но, повидимому, въ этомъ 
и заключалась вся его вина

Однако для дели, которую преследовалъ Лестокъ, этого было 
достаточно. Онъ сообщилъ свои планы д ’Аллюну, и такимъ 
образомъ становится понятнымъ смыслъ загадочной телеграммы, 
посланной этимъ последнимъ въ Версаль. Въ то время, какъ 
д’Аллюнъ ее отправлялъ, т. е. въ первыхъ числахъ августа, 
Лопухина и ея сынъ были арестованы на основанш формаль- 
наго доноса, представленнаго Бергеромъ въ тайную канцелярш, 
и ихъ первыя показашя позволили схватить вместе съ ними 
Бестужеву, н*которыхъ ея друзей и еще кой-кого изъ людей 
незначительныхъ. Но даже поел* того, какъ обвиняемыхъ отвели 
въ застенокъ, судьямъ не удалось открыть никакихъ сл*довъ 
заговора. Подъ кнутомъ и на горячихъ угольяхъ Лопухина, 
Бестужева, Иванъ Лопухинъ и его отедъ Степанъ повторяли 
только бол*е или мен*е компрометирующее разговоры маркиза 1

1 Письмо Ботта еъ  Ульфельду на итальянскомъ язы е ’ё  отъ 4 января 
1743 года. Ы шсеШ архивъ. Письмо Гогенгольца къ нему же отъ 17 и 19 ок
тября 1743 г. Тамъ же.
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Ботта и другихъ лицъ. Но судопроизводство этого времени не 
было очень требовательно относительно уликъ; Елизавета нена
видела Лопухину и за ея красоту, и за воспоминашя детства, 
связанныя съ ея именемъ; Лопухина была племянницей Уильяма 
Монса, когда-то вызвавшаго ревность Петра Великаго, и дочерью 
Матрены Балкъ, поверенной тайнъ Екатерины I, покровитель
ствовавшей преступной связи императрицы съ прекраснымъ 
камергеромъ. Идея заговора въ пользу 1оанна Антоновича 
носилась въ воздухе; каждый былъ склоненъ видеть въ дру- 
гомъ предателя, и настроеше общества было тревожнымъ и 
смутнымъ, какъ это бываетъ всегда после крупныхъ полити- 
ческихъ бурь. Въ этой отравленной атмосфере вечныхъ подо- 
зренШ и интригъ, живя въ непрестанномъ страхе, Елизавета 
чувствовала, что въ ней просыпаются свирепые инстинкты ея 
отца. Да и, кроме Лопухиной, она мечтала унизить въ этомъ 
процессе еще другую соперницу, пожалуй, более ненавистную ей,— 
королеву Марш-Терезш, которая, если не красотой, то цар
ственностью рода, характеромъ, высокимъ положешемъ среди 
другихъ монарховъ и безупречностью поведешя такъ далеко 
превосходила ее. И эта дочь императоровъ принимала учасие 
въ заговоре противъ дочери Петра Великаго! Убедить въ этомъ 
вспыльчивую и мстительную Елизавету было очень не трудно. 
Она загорелась ненавистью и гневомъ, и у нея помутилось въ 
глазахъ отъ жажды крови.

Дыба, кнутъ, самыя разнообразный пытки были применены 
къ обвиняемымъ въ продолжеше следстгпя. Я уже разсказы- 
валъ о томъ, какъ при этомъ не пощадили даже беременную 
Софью Лшпенфельдъ, рожденную княжну Одоевскую, мужъ ко
торой былъ камергеромъ на действительной службе. После 
этого особый судъ, въ составъ котораго, кроме сенаторовъ, 
вошло трое представителей духовенства, приговорилъ большин
ство подсудимыхъ и ихъ сообщниковъ къ колесовашю, четвер- 
тованш и обезглавлешю. Но, по обыковенш, последовало смяг- 
чеше наказашя. Получивъ приговоръ, Елизавета несколько 
дней медлила подписать его и, наконецъ, вернувшись съ бала, 
проявила монаршее милосерд1е. Несколько высеченныхъ кну- 
томъ спинъ и отрезанныхъ языковъ, а также манифестъ, въ 
которомъ она открыто называла маркиза Ботта сообщникомъ 
наказанныхъ преступниковъ, удовлетворили ея справедливость 
и жажду мести.
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31 августа 1734 года на «театра»—такъ назывался въ офи- 
щальныхъ документахъ эшафотъ, воздвигнутый на этотъ разъ 
передъ здашемъ коллеий—Бестужева, рожденная Головкина, 
сестра бывшаго вице-канцлера и невестка вице-канцлера, нахо- 
дившагося въ настоящую минуту у власти, жена одного изъ 
самыхъ видныхъ государственныхъ деятелей, и, по первому 
браку, вдова сптенца гнезда Петрова» знаменитаго Ягужинскаго, 
выказала удивительное мужество и самообладаше. Въ то время, 
какъ палачъ раздйвалъ ее, ей удалось незаметно сунуть ему 
золотой крестъ, осыпанный бршшантами. Съ профессшнальной 
ловкостью, еще недавно возводившейся въ Poccin палачами 
до степени настоящаго искусства— вспомните Достоевскаго— 
онъ въ благодарность сдйлалъ только видъ, что подвергаетъ ее 
наказанш. Енутъ едва коснулся ея плечъ, и ножъ почти не 
задйлъ ея языка. Для Лопухиной же ея темпераментъ немки 
сослужилъ при этомъ дурную службу. Когда съ нея сорвали 
одежду и—подъ шутки и издевательства толпы— обнажили ея 
красоту, до послфцняго времени затмевавшую всйхъ на самыхъ 
пышныхъ празднествахъ, она потеряла голову, стала отчаянно 
отбиваться, ударила и укусила палача. Онъ сдавилъ ей горло 
и заставилъ выпустить свою руку, а черезъ минуту уже про- 
тягивалъ толпе свой кулакъ, въ которомъ краснелъ кусокъ 
окровавленнаго мяса:

— Не нуженъ ли кому языкъ? Дешево продамъ,— прокри- 
чалъ онъ.

Нравы того времени допускали эти жестоюя представлешя. 
Палачъ былъ полнымъ хозяиномъ на своемъ помосте, и зри
тели ценили въ немъ не только его ловкость, но и юморъ, за 
который вознаграждали его рукоплескашями и мелкими подач
ками. Но Лопухина не слышала радостнаго рева, которымъ толпа 
приветствовала ея истязаше и позоръ. Она потеряла сознаше. 
Кнутъ привелъ ее опять въ чувство, и пьяный палачъ избилъ 
ее имъ безпощадно. Несчастная женщина пережила всетаки 
ужасную пытку, и въ глубине Сибири, въ Селенгинске, разде
лила ссылку съ мужемъ,тоже безчеловечно высеченнымъ кнутомъ 
и скончавшимся въ 1748 году. Десять летъ спустя она сделала 
попытку тронуть релипозное чувство Елизаветы, обратившись въ 
православ1е, но должна была дождаться восшеств1я на престолъ 
Петра III, чтобы получить помиловаше. Она тог^а вновь по
явилась въ Петербурге, но никто уже не узналъ въ ней былую
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красавицу. Бестужева была сослана въ Якутскъ и здесь до 
1761 года умирала медленною смертью отъ голода и холода въ 
то время, какъ ея дочь продолжала блистать въ Петербурге, а 
мужъ разъезжалъ по иностраннымъ дворамъ и состоялъ неле- 
гальнымъ мужемъ г-жи Гаугвицъ. Следы другихъ осужденныхъ 
теряются въ далекихъ каторжныхъ тюрьмахъ С

Казалось бы, трудно было Михаилу Бестужеву ускользнуть 
отъ послЪдствШ катастрофы, погубившей его жену. А между 
'гЬмъ, пользуясь всемогущимъ покровительствомъ Разумовскаго, 
онъ, какъ и его братъ, вице-канцлеръ, вышли чистыми изъ 
этого темнаго дела. Такимъ образомъ, Лестокъ не достигъ своей 
цели, и надежда французскаго пов’Ьреннаго въ д'Ьлахъ была раз
бита. Напрасно д’Аллюнъ игралъ во время процесса отврати
тельнейшую роль, осыпая подсудимыхъ самыми неправдоподоб
ными обвинешями и требуя для нихъ самыхъ безжалостныхъ 
пытокъ 1 2; все осталось по старому и среди министровъ, и при 
дворе, и въ городе. Мать бедняжки Лшиенфельдъ, тоже исчез
нувшей въ снежной пустыне Сибири, старая княгиня Одоев
ская, бывшая когда-то модной красавицей, не покинула даже 
довереннаго поста, который занимала при императрице, и про
должала заведывать ея туалетами. А сама Елизавета, удовле
творенная ужаснымъ зрелищемъ, въ которомъ Лопухиной при
шлось сыграть такую жестокую роль, и оскорблешемъ, публично 
нанесеннымъ представителю Венгерской королевы, успокоенная 
поведешемъ своихъ подцанныхъ, отнесшихся къ осужденнымъ 
отчасти равнодушно, отчасти враждебно, уже занялась иными 
заботами или иными забавами, едва прерванными на несколько 
недель.

Франщя была обманута въ своихъ ожидашяхъ, и маркизъ 
Шетарди почувствовалъ глубокое разочароваше. Онъ надеялся 
на двойную победу: надъ своими врагами въ Москве и надъ 
противниками въ Версали. Ему опять пришлось упасть съ вы
соты своихъ несбывшихся мечтанШ. Но, падая, онъ уцепился

1 См. подробности этой драмы въ превосходно документированной стать* 
«Русской Старины» 1874 г., т. XI; С оловьевъ , «Исторш Россш», т. XXI, 
стр. 276 и сл. и перепеписка Пецольда въ «Сборник* Ист. Общ.», т. YI, 
стр. 490, 667. Я пользовался также перепиской Мардефельда въ Берлинскомъ 
архив*.

2 См. его депеши отъ 10 и 27 августа 1743 г. архивъ франц. Мин. Ин. 
Д*лъ.
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всетаки за новую химеру. Перенесетъ ли Мар1я-Терез1я терпе
ливо обиду, нанесенную ей въ лице ея посла? Правда, при пер- 
вомъ известш о собьтяхъ, разыгравшихся въ Петербурге, 
Фридрихъ, тоже задетый неправдоподобнымъ обвинешемъ, ко
торое предъявили маркизу Ботта, поспешилъ обезоружить не- 
довер1е или гневъ Елизаветы вместо того, чтобъ ответить ей, 
какъ подобаетъ, на полученное имъ оскорблеше. Пославъ въ 
Вену съ требовашемъ немедленно отозвать скомпрометиро- 
ваннаго дипломата, онъ одновременно отправилъ другого курьера 
въ Москву съ советомъ упрятать какъ можно подальше малень- 
каго 1оанна Антоновича и его родителей. Его советъ, какъ из
вестно, былъ найденъ «отеческимъ», и такимъ образомъ Браун
швейгская фамшпя тоже попала въ число жертвъ мнимаго 
заговора.

Но Мар1я-Терез1я не походила на Фридриха. Между темъ 
Елизавета, не довольствуясь оскорблешемъ, которое ея мани
феста косвенно наносилъ Венгерской королеве, требовала отъ 
нея черезъ своего посла въ в е н е  Лапчинскаго еще строгаго 
следств1я и примернаго наказашя для виновнаго дипломата. 
Не могло быть сомненш,—думалъ Шетарди,—чтобы гордая 
Мар1я-Терез1я не подняла голову подъ нанесеннымъ ей ударомъ. 
А это должно было отозваться не только на всей политике 
Бестужева, по существу австрШской, но и пошатнуть положеше 
самого канцлера, хоть онъ и делалъ видъ, что держится по 
прежнему твердо: но стоитъ сделать на него еще одинъ реши
тельный натискъ, и онъ будета поверженъ въ прахъ.

Воображеше Шетарди опять унеслось далеко, и, къ сожале- 
шю, въ Версале не нашлось никого, чтобъ подрезать крылья 
его фантазш. Вы помните, впрочемъ, что въ принципе вопросъ 
о возвращеши молодого дипломата въ Россш  былъ решенъ 
уже давно въ утвердительномъ смысле. Часъ отъезда былъ 
предоставленъ ему самому, и онъ нашелъ, что этотъ часъ теперь 
пробилъ. В се преклонились передъ его волей. Но, конечно, не 
могло быть больше и речи о честолюбивой программе, которую 
маркизъ составилъ прежде. Дю-Тейль разбилъ ее своей кри
тикой, да и времена были уже иньтя. Шетарди ехалъ теперь 
въ Россш  не создавать новыя системы союзовъ, а только сверг
нуть министра, враждебнаго Франщи. Цель его посольства 
была такимъ образомъ совершенно определенной. Но надо было 
еще составить инструкщю для него, какъ для посла, а гово
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рить въ ней открыто о томъ, что логически должно было бы 
въ ней заключаться, было нисколько затруднительно. Добрый 
дю-Тейль взялъ на себя разрешеше этой задачи и добросо
вестно исписалъ пятьдесятъ страницъ— чтобы размеры доку
мента соответствовали его значенш—наборомъ словъ, лишен- 
ныхъ более или менее смысла. Онъ развивалъ въ своей ин
струкции главнымъ образомъ ту мысль, что торговый договоръ 
скрепитъ интересы обеихъ сторонъ и ихъ дружбу. Къ его 
великому удивленш, Шетарди остался недоволенъ:

— Я еду туда, чтобъ заниматься политикой, а не торговлей,— 
возразилъ онъ.

—  Но политически Poccia уже связана съ нашими злей
шими врагами!

— Разве моя мисс1я не состоитъ въ томъ, чтобы положить 
этому конецъ?

Пришлось ему уступить. Дю-Тейль вновь взялся за перо и 
такъ долго вертелъ его въ рукахъ, что въ конце концовъ при- 
думалъ следующую удивительную комбинащю: союзъ Россш со 
Швещей подъ покровительствомъ Франщи, которая тоже могла 
бы приступить къ союзному договору. На этотъ разъ Шетарди 
остался доволенъ, но нашелъ всетаки, что при инструкщи не- 
хватаетъ одной существенной вещи,— упоминашя о знамени- 
томъ «въезде», о которомъ при Версальскомъ дворе позабыли, 
но о которомъ не забылъ самый тщеславный изъ пословъ. 
Имея въ виду фипансовыя затруднешя своего двора, онъ 
скромно исчислилъ общую сумму на «въездъ» въ размере
150.000 ливровъ: 60.000 ливровъ на экипажи, 25.000 ливровъ 
на упряжь; 11.800 ливровъ на мундиры берейторовъ, егерей и 
пажей; 42.000 ливровъ на лакеевъ... Нее было вычислено съ 
большой точностью.

Въ Версале надеялись было остановить эти новыя требова- 
шя маркиза, указавъ ему на примеръ князя Кантемира, кото
рый обошелся безъ всякаго «въезда».

— О, если дело стало только за этимъ,— возразилъ маркизъ,— 
то и у него будетъ въездъ.

— Думаете вы, что это ему нужно?
— Я въ этомъ не сомневаюсь; я самъ съ нимъ поговорю.
Но Кантемиръ и слышать не хотелъ ни о какомъ «въезде».

Онъ уже страдалъ болезнью, менее чемъ черезъ годъ унесшей 
его въ могилу, и принужденъ былъ жить въ полномъ уедине
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ны и по состояшю своего здоровья и всл1здств1е скудости сво
его жалованья, выплачиваема™ ему очень неправильно; у него 
не было ни охоты, ни средствъ входить въ болыше расходы. 
Онъ держался вдали отъ двора, питался однимъ молокомъ и 
почти все свои обязанности ограничилъ покупкой засахарен- 
ныхъ фруктовъ и сыра для стола императрицы и портретовъ 
королевской семьи для галлереи ея величества 1.

Видя настойчивость Шетарди, онъ вынулъ изъ кармана 
бумагу и небрежнымъ тономъ задалъ своему собеседнику во- 
просъ:

—  Ваши верительный грамоты даютъ моей государыне ти- 
тулъ императорскаго величества?

Вы помните, что маркизъ хлопоталъ объ этой уступке Ели
завете, но натолкнулся на решительный отказъ. Онъ долженъ 
былъ признаться въ этомъ русскому послу.

—  Это очень осложняетъ дело, — сказалъ Кантемиръ, — вы 
наверное не получите возможности представить ваши веритель- 
ныя грамоты и явиться офищально ко двору. Но во всякомъ 
случае это совершенно устраняетъ вопросъ о «въезде». Я какъ 
разъ получилъ по этому поводу очень категоричесюя указашя, 
о которыхъ собираюсь сообщить вашему двору.

Осложнеше действительно получилось ужасное. Черезъ н е
сколько дней, после настойчивыхъ упрашивашй, Шетарди уда
лось наконецъ вырвать въ Версале coraacie на такую уловку: 
ему разрешили обращаться лично къ Елизавете, именуя ее 
темъ титуломъ, котораго она требовала, но отказывались итти 
въ настоящую минуту дальше, приводя очень веское основаше: 
Франщя ничего другого, кроме титула императрице, и не могла 
предложить Россы. Это было неоспоримымъ фактомъ, и самыя 
хитрыя комбинащи не могли въ этомъ ничего изменить: А н т я  
давала Россы деньги; Прусшя и Австро-BeHrpifl войска; а Фран
щя могла дать только это. И если бы она добровольно пошла 
теперь на эту уступку, которой приписывала большое значеше, 
то осталась бы съ пустыми руками, въ крайне невыгодномъ 
положены для того, чтобы начинать переговоры о сближены. 
Титулъ, котораго добивалась царица, долженъ былъ служить 
приманкой и—какъ выражался Дю-Тейль на своемъ напыщен- 
номъ языке — «печатью» возможнаго союза съ этой государы

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. I, стр. 392.



348

ней, если бы она разорвала свои договоры съ другими дер
жавами.

Но въ последнюю минуту, въ конце сентября, когда Кан- 
темиръ довелъ до св'Ьд'Бшя Версальскаго двора о полученномъ 
имъ рескрипте, маркизу Шетарди дали еще два письма отъ 
короля къ Елизавете, «чтобы воспользоваться ими въ крайнемъ 
случай»: въ одномъ письме—это было придумано весьма хитро
умно—упоминался императорскШ титулъ, но оно не было вери
тельной грамотой, оно называлось просто «дружественнымъ 
письмомъ»; другое было точной кошей перваго и подлинной 
верительной грамотой, но было написано рукой короля и не 
скреплено кацлеромъ, что придавало ему менее офищальное 
зн ачеш еК антем и р ъ  ничего не зналъ обо всехъ этихъ ухи- 
щрешяхъ. Беседуя съ министрами короля, онъ высказывалъ без- 
покойство по поводу разрешешя этого гцекотливаго вопроса. 
«Tout cela s’ajustera en peu de temps» — «все уладится въ ско- 
ромъ времени»,— ответили ему.

Но маркизъ Шетарди и теперь уже изменилъ свой планъ. 
Такъ какъ онъ не могъ сделать «въезда», достойнаго его по- 
ложешя, и по этикету рисковалъ даже не быть офищально 
признаннымъ, какъ дипломатъ; такъ какъ, наконецъ, цель его 
возвращешя въ Pocciro сводилась къ тому, чтобы возобновить 
борьбу съ его прежними противниками,—то онъ былъ готовъ 
принять на себя все последств1я этого исключительнаго поло- 
жешя. Онъ явится къ русскому двору, какъ частное лицо; 
онъ будетъ игнорировать этихъ министровъ, обреченныхъ на 
близкую гибель; онъ, черезъ ихъ головы, обратится непосред
ственно къ самой Елизавете и для заключешя союза съ Фран
цией, на который государыня согласится въ благодарность за 
императорсшй титулъ, поставитъ непременнымъ услов1емъ ихъ 
отставку и отказъ отъ ихъ политики. Лестокъ уверялъ въ сво- 
ихъ письмахъ, что «герой страстно мечтаетъ о титуле». И, раз
жигая въ Елизавете эту страсть, а вместе съ нею, можетъ 
быть, и друпя чувства, Шетарди надеялся добиться своей цели. 
После этого онъ соглашался принять офищальное положеше 
посла и сделать «въездъ», какого еще никогда не видали въ 1 2

1 Ср. V andal, «Louis XV et Elisabeth», стр. 186. Эта подробность ингбла 
свое значеше, какъ это будетъ видно изъ дальнМшаго.

2 «Архивъ кн. Воронцова», т. I, стр. 379 и сл.



349

Россш; если только... Но тутъ марки зъ не до го вар ива лъ до 
конца своихъ мыслей. Лестокъ указывалъ какъ-то своему другу, 
что ни одинъ офищалоно акредитованный при русскомъ дворе 
дипломатъ никогда не бывалъ близокъ къ императрице. Это 
былъ вопросъ принципа, да и самъ паломникъ въ Троицкую 
Лавру хорошо помнилъ, что государыня пригласила его поехать 
на богомолье лишь после прощальной ауд1енщи. Даже Марде- 
фельдъ, зорко сл'Ьдивппй за нравами и взглядами Елизаветы, 
отм'Ьтилъ это обстоятельство 1.

И человеку, который и прежде мечталъ сыграть въ Россш 
роль более выдающуюся, нежели роль простого дипломата,— 
хотя бы и самаго счастливаго въ своихъ начинашяхъ,—стоило 
надъ этимъ призадуматься.

Съ такими планами представитель Франщи отправился въ 
путь, чтобы исполнить возложенное на него поручеше,—хотя 
офищально и не былъ посломъ,— но вместо этого нарвался на 
самую непр1ятную и унизительную изъ исторШ.

VI.
Возвращение маркиза Шетарди въ Pocciio.

Маркизъ вы'Ьхалъ изъ Парижа въ первыхъ числахъ октябри 
1743 года; онъ подвигался впередъ очень медленно, завернувъ 
по дороге въ Копенгагенъ и въ Стокгольмъ, откуда маркизъ Лан- 
мари поддерживалъ съ д’Аллюномъ очень деятельную переписку. 
Предметомъ этой переписки служило все то же падете Бесту- 
жевыхъ, котораго все ждали съ нетерпешемъ. Д’Аллюнъ уве- 
рялъ, что энергически подготовляетъ его, надеялся твердо на 
успехъ и былъ не мало раздосадованъ, узнавъ, что въ Петер
б у р г  возвращается его бывппй начальникъ. Онъ находилъ, 
что пр1ездъ Шетарди уменьшаетъ его шансы на победу, и не 
преминулъ написать объ этомъ въ Версаль. По его словамъ 
появлеше маркиза «придастъ только новыя силы противной 
партш», и «препятств]я, которыя эта партия готовитъ бывшему 
послу, вызваны скорее личнымъ нерасположешемъ къ нему, 
нежели отношешемъ русскаго двора къ Франщи» 2. Представи- 1 2

1 Письмо Мардефельда къ Фридриху оть 28 декабря 1742 г Берлински 
архивъ.

2 Письмо д:Адлюна къ Амло отъ 7 декабря 1748 года. Архивъ франц. 
Мин. Ин. Д'Ьлъ.
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тел и другихъ державъ не вполне разделяли эту точку зрешя. 
Особенно тревожился англШскШ посолъ; онъ былъ неув'Ьренъ 
въ Лесток'Ь и, заплативъ ему пешню за три месяца, спраши- 
валъ себя, не брошенный ли это на в’Ьтеръ деньги \

Вся эта переписка была, разумеется, перехвачена вице-канц- 
леромъ, и ему удалось пробудить къ ней любопытство въ самой 
Елизавете, настолько сильное при этомъ, что императрица лично 
занялась подделкой печатей, употребляемыхъ иностранными по
слами 1 2. Бестужевъ прекрасно зналъ поэтому о подготовляемомъ 
на него нападеши и держался на-стороже.

Но маркизъ Шетарди посетилъ дружественные дворы не 
только для того, чтобъ подготовиться къ своей миссш; была 
еще другая причина, по которой онъ хотйлъ затянуть свое пу- 
TeniecTBie. Онъ составилъ маршрутъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
npiexaTb въ Петербургъ 24 ноября. 2б-го Елизавета праздновала 
BOCinecTBie на престолъ, и въ этотъ день она не могла отказать 
въ npieMe человеку, которому—какъ она сама говорила— она 
была обязана престоломъ; она должна была поступиться при- 
дворнымъ этикетомъ на этотъ разъ. Но, къ несчастью, расчетъ 
маркиза оказался неточнымъ. Онъ слишкомъ доверился куче- 
рамъ-шведамъ, везшимъ его на почтовыхъ, русскимъ дорогамъ 
и северной зиме. Чуть не свернувъ себе шею на ухабахъ и 
растерявъ по дороге большинство слугъ и сломавшаго руку 
секретаря, онъ достигъ предместья столицы лишь въ ночь съ 
24 на 25 ноября. Тутъ его ждала новая неудача: онъ долженъ 
былъ переехать на другой берегъ, а переправа черезъ Неву была 
воспрещена. Былъ сильный ледоходъ, и трое офицеровъ погибло 
накануне, пытаясь перебраться черезъ реку. И бедному мар
кизу, полумертвому отъ усталости, холода и голода, пришлось 
встретить въ пустынной хижине на берегу Невы день, на ко
торый онъ возлагалъ столько надеждъ. Лишь въ девять часовъ 
утра офицеръ и сержантъ, высланные къ нему навстречу, n p i-  
ехали предложить ему свои услуги. Достигнувъ кое-какъ съ 
ихъ помощью противоположнаго берега по доскамъ, переброшен- 
нымъ со льдины на льдину по рукавамъ реки,, маркизъ, черезъ 
непроходимые пустыри, добрался наконецъ пешкомъ до отдален- 
наго квартала Петербурга, где его ждала придворная карета и

1 «Сборникъ Р. И. О.*, т. XCIX, стр. 416.
2 «Архивъ кн. Воронцова», т. II, стр. 386; т. IV, стр. 369.
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записка отъ Лестока. Лейбъ-медикъ сообщалъ ему о еожал'Ьнш 
императрицы по поводу опасности, которую маркизу только что 
пришлось пережить, и предлагалъ ему свое гостепршмство, такъ 
какъ помещеше, приготовленное для Шетарди ея величествомъ, 
оказалось слишкомъ сырымъ. Это было дурное начало. A n p i-  

■Ьхавъ къ своему другу, маркизъ узналъ, кроме того, что пр]емъ 
во дворце, на которомъ онъ разсчитывалъ появиться, уже со
стоялся. Однако вечеромъ у Брюммера Шетарди могъ еще уви
деть императрицу. Ну, что жъ?—свидаше и разговоръ наедине 
вместо офищальнаго npieM a, это было еще не такъ плохо! Но, 
видно, испыташя еще не кончились для злополучнаго маркиза 
въ этотъ день. Пргёхавъ вечеромъ къ камергеру герцога Гол- 
штинскаго, онъ засталъ у него большое общество, среди кото- 
раго было не мало «развйдчиковъ и креатуръ г. Бестужева». 
Окруженная многочисленной свитой, императрица встретила 
путешественника очень милостиво, но чувствовала себя какъ 
будто стесненной. Благодаря ловкимъ маневрамъ, ему удалось 
всетаки добиться разговора съ нею съ глазу на глазъ и онъ 
хотйлъ воспользоваться этимъ, чтобъ немедленно перейти къ 
жгучему вопросу объ императорскомъ титуле. Но Елизавета 
уклонилась отъ этой темы и стала спрашивать его о здоровьи 
французскаго короля. Тогда, все пытаясь придать своей беседе 
съ государыней интимный характеръ, онъ намекнулъ на проектъ 
брака, когда-то отвергнутаго во Франщи, и воспоминаше о ко
торомъ, казалось бы, не могло быть очень пргятнымъ бывшей 
невесте. Король,— сказалъ онъ,—не забылъ до сихъ поръ об- 
стоятельствъ 1725 года;: Они оставили въ его сердце неизгла
димое воспоминаше. И онъ убежденъ, что ваш е и м п ерат орское  
величест во примете его портретъ съ такимъ же удоволств1емъ, 
съ какимъ онъ вамъ его посылаетъ».

Этотъ не совсемъ удачный мадригалъ, благодаря титулу, 
придававшему ему особое значеше, заставилъ всетаки Елизавету 
вспыхнуть отъ удовольств1я.

— Правда! Вы привезли портретъ короля...
Шетарди на минуту растерялся. Онъ очень хлопоталъ о пор

трете въ Версале, но, какъ и на друля свои ходатайства, по- 
лучилъ уклончивый отвйтъ: ему дали соглаше на присылку 
портрета Людовика XV лишь условно—въ томъ случае, если 
удастся заключить союзъ между Росшей и Франщей. Маркизъ, 
какъ умелъ, старался теперь выпутаться изъ затруднешя:
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«Желая придать своему изображенш большее сходства,—увФрилъ 
онъ Елизавету,— король заказалъ для нея новый портретъ, и 
художникъ не усп'Ьлъ еще закончить своей работы». Елизавета 
покраснела опят̂ ь и подозвала рукой Брюммера и Лестока, чтобъ 
маркизъ въ ихъ присутствш повторилъ свой комплименты» ’.

На этомъ разговоръ окончился. Но и сказаннаго было до
статочно, чтобъ внушить серьезный опасешя врагамъ Францш, 
тЬмъ бол^е, что въ последующее дни Шетарди видимо опять 
сблизился со своимъ бывшимъ дипломатическимъ союзникомъ: 
Мардефельдъ былъ убежденъ, что Бестужевъ безповорптно, и 
душой и теломъ, преданъ Австрш, а последшя инструкщи 
Фридриха указывали на то, что пруссшй король собирается 
возобновить свой споръ съ венгерской королевой. Поэтому прус- 
сюй посланникъ былъ готовъ прШти на помощь своему фран
цузскому коллеге съ темъ, чтобъ, въ свою очередь, воспользо
ваться услугами, который маркизъ могъ оказать ихъ общему 
делу. На следующШ же день после пр1езда маркиза въ Петер- 
бургъ онъ отправилъ въ Берлинъ депешу, въ которой намекалъ 
на свои новые планы. Въ незашифрованной части этой депеши 
мы читаемъ: «Императрица приказала принцу Гессенскому по
слать людей, чтобъ устроить переправу черезъ Неву, и такимъ 
образомъ маркизъ Шетарди прибылъ вчера, а черезъ два часа 
имелъ уже честь ухаживать въ аппартаментахъ господина Брюм
мера за ея величествомъ, которая сказала ему, что рада его ви
деть, какъ графа Нерузскаго (sic), но что, если онъ желаетъ 
говорить съ нею о делахъ, то пусть обратится къ ея мини- 
страмъ». А шифромъ къ этому было прибавлено следующее: 
«Все это была одна игра, и императрица сделала вышеуказанный 
ответъ Шетарди, только чтобъ обмануть своихъ министровъ; 
онъ же далъ ей понять, что пр1ехалъ не какъ посолъ, а какъ 
преданный, верный слуга, чтобъ наблюдать за ея интересами 
и раскрывать передъ ней плутни некоторыхъ ея министровъ; 
при этомъ онъ советовалъ ей вести дружбу исключительно съ 
вашимъ величествомъ» 1 2.

Плохо осведомленный на этотъ разъ, Мардефельдъ, очевидно, 
передавалъ лишь то, что слышалъ отъ самого Шетарди. Но онъ

1 Письмо Шетарди къ Амло, отъ 14 декабря 1743 г.
2 Донесете Мардефельда Фридриху отъ 7 декабря 1743 г. Берлинстй 

архивъ.
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верилъ своему коллеге на слово и черезъ нисколько дней пи- 
салъ опять: «Маркизъ такъ же хорошо принятъ при дворе, какъ 
и въ былыя времена». Это было верно; но было преждевременно 
всетаки приписывать этому большое значеше. Шетарди, правда, 
им’Ьлъ свободный доступъ во дворецъ, где его встречали очень 
любезно. Онъ присутствовалъ на всйхъ пр1емахъ и торжествахъ

Яйцо, осыпанное драгоценными камнями, 
поднесенное императрице Елизавете Петровне 

маркизомъ де-ла-Шетарди. 
(Императорсюй Эрмитажъ).

и въ день основашя ордена Андрея Первозваннаго появился 
залитый бршшантами, о происхожденш которыхъ все перешеп
тывались между собой, а англШсюй посланникъ заметилъ лу
каво, что, всл1здств1е толкотни во дворце, одна изъ великолеп- 
ныхъ звездъ на груди маркиза потеряла несколько лучей. Но, 
несмотря на весь этотъ наружный почетъ, самъ маркизъ неК . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. ^3

1 5 - 6 0 7



3 5 4

могъ не видеть, что Елизавета упорно избЪгаетъ д'Ьловыхъ раз- 
говоровъ съ нимъ, хоть и относится къ нему попрежнему ми
лостиво. Ея же министры, которыхъ онъ пытался игнорировать, 
откровенно платили ему т$мъ же и подчеркивали, что признаютъ 
представителемъ Францш одного д’Аллюна, отказываясь, впро- 
чемъ, входить съ этимъ посл’Ьднимъ въ сношешя, такъ какъ 
въ его нотахъ не упоминался императорскШ титулъ. И д’Ал- 
люнъ—въ своихъ депешахъ въ Версаль и въ разговоре съ воз
вратившимся посломъ, который въ сущности посломъ не былъ— 
доказывалъ все более горячо и настойчиво на неудобства такого 
неестественнаго положешя. Оно создавало между маркизомъ и 
его подчиненнымъ натянутыя отношешя и должно было неиз
бежно привести къ полному разрыву между ними, что и про
изошло вскоре въ самой нежелательной форме.

Въ архиве французскаго министерства иностранныхъ делъ 2 
хранится документа подъ заглав1емъ: И ст и н н а я  и ст оргя  г .  д ’А л -  
лгон а; на поляхъ его сделано примечаше неизвестной рукой: 
«Это сочинеше—романъ, полный выдумокъ». Въ немъ сказано, 
что французсшй поверенный въ делахъ былъ сыномъ майнц- 
саго парикмахера; приставленный къ г. де Бонакъ, онъ сопрово- 
ждалъ его въ Константинополь, откуда, после ряда непозволи- 
тельныхъ выходокъ, былъ отосланъ въ Персш. Впоследствш 
онъ служилъ въ Россш при Шетарди и, оставшись его заме- 
стителемъ въ качестве повереннаго въ делахъ, злоупотреблялъ 
своимъ положешемъ дипломата, устроилъ въ доме посольства 
складъ товаровъ и открылъ въ немъ торговлю. На этой почве 
между обоими французами и вспыхнула ссора. На упреки Ше
тарди, д ’Аллюнъ сталъ дерзко отпираться, и маркизъ, выйдя 
изъ себя, ударилъ его по лицу. Поверенный въ делахъ выхва- 
тилъ тогда шпагу, и Шетарди порезалъ себе два пальца, схва
тившись за лезв1е; если бы не вмешательство секретаря, то 
исходъ этого столкновев1я могъ бы быть трагическимъ.

Въ томъ, что между Шетарди и д’Аллюномъ действительно 
произошла ссора, которая могла иметь роковой исходъ, не остается 
сомнешя. О ней стало сейчасъ же известно въ городе—и при- 
томъ въ самыхъ разнообразныхъ вершяхъ. Такъ, несколько 
недель спустя, встретившись на почтовой станщи по дороге въ 1

1 «Сборникъ Р. И. О.», т. XCIX, стр. 461, 463. 
а) Руссый отд’Ьлъ, т. XLIX, фол. 278.
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Петербургъ съ д’Аллюномъ, въ то время уже отозваннымъ во 
Франщю, преемникъ Вейча, лордъ Тироули, старался найти 
подъ парикомъ бывшаго пов!зреннаго въ д!*лахъ знакъ отъ бу
тылки, которую Шетарди будто бы бросилъ ему въ голову. 
«Когда я пргбхалъ въ Лиссабонъ,—писалъ Тироули,—посланникъ 
короля, мой предшественникъ, тоже только что побилъ консула;, 
такова, должно быть, моя судьба при мисшяхъ къ иностраннымъ 
дворамъ» Ч Очевидно, рукопашныя схватки были въ диплома- 
тическихъ нравахъ того времени. Но такъ или иначе, — а Ше
тарди былъ раненъ д’Аллюномъ. Онъ явился на пр!емъ во дво- 
редъ съ рукою на перевязи и ув’Ьрялъ, что повредилъ ее, 
производя какой-то опытъ съ порохомъ. Елизавета разсм-йялась 
на это, сказала, что его слфдуетъ высечь, какъ ребенка, и по
слала ему розгу1 2. Ни она, ни ея приближенные не поварили 
его объяснешю, и вся эта истор1я не могла естественно поднять, 
его престижа.

Добившись вскоре посл'Ь этого отозвашя д’Аллюна и пода- 
ривъ Брюммеру портретъ короля, а Лестоку—цинично объявив
шему, что онъ предпочитаетъ изображеше его величества въ  
вид'Ь монетъ — 60.000 ливровъ, Шетарди всетаки ничего этимъ 
не достигъ, такъ какъ Елизавета не меняла своего обращешя 
съ нимъ. Она весело пошутила насчетъ его раны и съ тою 
же дружественной фамильярностью поздравила его съ чиномъ 
бригадира, который онъ въ то время получилъ: «Я не знаю, 
для чего я васъ такъ хорошо принимаю, для того, что мн!* 
надобно было на васъ досадовать; мы оба были вм'Ьст'й полков
никами, a нын!* я принуждена быть подъ вашею командою, 
понеже вы уже генераломъ» 3. Все это было, безъ сомн!*шя, 
очень мило, но оно ни къ чему не вело. Уже въ январе 1744 года 
въ Версал'Ь отчетливо поняли это и стали настаивать на томъ, 
чтобы Шетарди воспользовался скорее льготами, который были 
ему даны, чтобы оформить свое положете и начать серьезные 
переговоры о союз!*. Но онъ придумывалъ въ оправдате своего 
упрямаго непослушашя всевозможныя извинешя и отговорки: 
ему было трудно затронуть въ разговор!* съ царицей вопросъ

1 «Сборникъ Р. И. О.», т. СИ, стр. 18.
2 Соловьевъ, «HcTopifl Россш», т. XXI, стр. 293 и сл.
3 Письмо Шетарди къ Амло отъ 17 (28) янв. 1744 г. Архивъ фр. Мин. 

Ин. Д-Ьлъ. Ср. «Архивъ кн. Воронцова», т. I, стр. 478 и сл.

15*
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объ императорскомъ титуле; она уезжала теперь въ Москву, и 
тамъ онъ надеялся найти более подходящШ случай для подоб
ной беседы. Но онъ не говорилъ при этомъ всей правды. Мар- 
дефельдъ эту правду зналъ, а черезъ него она стала известна 
и намъ: маркизъ зат роги валъ  передъ  Е л и завет ой  вопросъ объ 
и м п ерат орском ъ  т ит улгъ  и предлагалъ даже обсудить его съ 
однимъ изъ ея министровъ; онъ не захог'Ьлъ только, чтобы 
этимъ министромъ былъ Бестужевъ. Елизавета же, какъ и самъ 
прусскШ посолъ, —  находила его требоваше непоагйрнымъ; но 
представитель Фридриха остерегался, разумеется, высказать Ше- 
тарди свой откровенный взглядъ на этотъ счетъ.

Вообще роль прусской дипломами во всемъ этомъ деле ни
когда не была достаточно освещена, что объясняется, главнымъ 
образомъ, отсутсттйемъ документовъ: такъ все, что относится 
къ нему въ переписке Фридриха съ Мардефельдомъ, не было 
напечатано въ P o litisch e  C o rresp o n d en t, на умышленные пропуски 
въ которой мне уже приходилось указывать. Я постараюсь вос
полнить теперь этотъ пробелъ. До возникновешя дела Ботта, 
разлученный примирешемъ Фридриха съ Mapieft-Tepe3iefi, фран
цузская и прусская политика не делали попытокъ къ сближе- 
шю; съ другой стороны, прусскШ король не придавалъ тогда 
большого значешя своему союзу съ Росшей въ виду явно ав- 
стрШскихъ симпатШ Бестужева. Но мнимый заговоръ противъ 
Елизаветы, вызвавшШ международные осложнешя, изменилъ 
его взглядъ на дело. Можно съ уверенностью сказать, что 
Фридрихъ до некоторой степени разделялъ иллюзш Шетарди 
насчетъ последствШ этого собьгая. Это видно по прикаяашямъ, 
которыя онъ немедленно послалъ въ Москву: «Надо ловить мячъ 
на-лету ( s ic ) ,—писалъ онъ Подевильсу,—я не пожалею денегъ, 
чтобъ привлечь на свою сторону Pocciio... теперь для этого 
подходящая минута, или намъ никогда не удастся этого сделать. 
Мы должны расчистить себе дорогу, поваливъ Бестужевыхъ и 
всехъ, кто можетъ быть намъ враждебенъ, и когда мы хорошенько 
зацепимся въ Петербурге, то будемъ иметь возможность громко 
командовать Европе» 1 2. А Мардефельду онъ писалъ: «Надо ковать

1 Донесеше Мардефельда Фридриху отъ 11 января 1744 г. Берлинский 
архивъ.

2 Письмо Фридриха къ Подевильсу отъ 21 августа 1743. «Politische 
Corrcsp.», т. II, стр. 408.
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железо, пока оно горячо; необходимо, чтобъ наши интересы и 
интересы императрицы были абсолютно те же... надо свергнуть 
Бестужевыхъ, или подкупить ихъ... я убежденъ, что теперь 
благопр1ятное время для того, чтобы я привлекъ къ себе Россш, 
или она никогда не будетъ моей»

Такимъ образомъ, сближеше обЪихъ дипломатий, прусской и 
французской, произошло автоматически, безъ предварительнаго 
соглашешя между ними, а просто вслфцств1е точнаго совпадешя 
целей, которыя—въ одно и то же время и теми же средствами— 
преследовала каждая изъ нихъ. Вопросъ шелъ и съ той, и съ 
другой стороны о томъ, чтобъ уничтожить въ Россш австрШ- 
ское BMiflHie и для этого «свалить» Бестужевыхъ. Фридрихъ ре- 
шилъ дать на подмогу своему послу союзника, но выборъ его 
палъ первоначально не на Шегарди. Вскоре после возвращешя 
маркиза въ Россш , последовало событте неисчислимой важно
сти для всего будущаго Россш и для развиття ея международ- 
ныхъ отношешй: въ Петербургъ пр1ехала принцесса Цербстская 
вместе съ дочерью, офищально предназначившейся въ супруги 
герцогу Голштинскому. Советуя Елизавете остановить свой вы
боръ на этой невесте, пруссшй король очень разсчитывалъ на 
то, что мать и дочь будутъ служить его интересамъ. Но, узнавъ, 
что оне встретятся при Петербургекомъ дворе съ отважнымъ 
французскимъ дипломатомъ, онъ не колеблясь решилъ восполь
зоваться и имъ: онъ предписалъ принцессе Цербстской во всемъ 
следовать советамъ прусскаго посла, а Мардефельду прика- 
залъ завязать дружбу со своимъ французскимъ коллегой и во 
всемъ оказывать ему содейств1е. При этомъ Фридрихъ «подъ 
печатью самой ненарушимой тайны» вновь сообщалъ ему, что 
готовъ «вновь сойтись съ Франщей»:

Очевидно, пруссшй король уже подумывалъ о новой войне 
съ Mapiefi-Tepesiefi и подготовлялъ будущую коалишю. Предло- 
живъ Шетарди свои услуги и вл]яше принцессы Цербстской, 
Мардефельдъ долженъ былъ, взаменъ этого, просить у мар
ки помощи для заключешя союза между npycciefi, Pocciefi и 
Швещей. Здесь опять совпали комби нащи Версаля и Берлина, воз- 
нишшя одновременно при обоихъ дворахъ: вы, вероятно, не за- 1

1 Письма Фридриха къ Мардефельду отъ 20, 21 и 26 авг. 1743 г. «Pol. 
Corresp.», т.П, стр.406—409. Ср. D roysen , «Geschichte der preussischen Politik*, 
т. Y (II), стр. 149.
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были о тройственномъ союзе дю-Тейля, упомянутомъ въ инструк- 
щяхъ Шетарди. Прусская комбинащя относится некоторыми 
историками 1 къ другому, более позднему времени, когда фран
цузская попытка уже потерпела поражеше. npyccifl имела тогда 
будто бы целью связать Франщю и Россию—безъ ведома этой 
последней, — но этотъ маневръ былъ разоблаченъ проницатель
ностью Бестужева. Это несомненная ошибка. Если бы оба трой
ственные союза, о которымъ идетъ речь, были заключены, то они, 
естественно, должны были бы слиться; но пока каждый изъ нихъ 
служилъ самостоятельно предметомъ переговоровъ, причемъ съ 
одной стороны— со стороны французской — не имелъ тоже ни- 
какихъ шансовъ на успехъ, такъ какъ никогда не обсуждался 
серьезно. После же неудачи, постигшей Шетарди, на очереди 
осталась одна прусская комбинащя, и Бестужеву пришлось сде
лать видъ, что онъ ее поддерживаетъ. Въ это время--что ка
сается Францш— Фридрихъ хлопоталъ въ Петербурге только 
объ одномъ: какъ бы не выдать своего прежняго тайнаго дого
вора съ ней, который бы его скомпрометировалъ. Этотъ дого- 
воръ былъ заключенъ до поражешя Франщи, а после него 
Фридрихъ сейчасъ же отрекся отъ бывшей союзницы: доста
точно знать сложные и всегда двуличные npieMbi его политики, 
чтобы не сомневаться въ томъ, что это именно такъ и было.

Пока же это франко-прусское соглашеше, хоть и желатель
ное для Фридриха и даже устроенное имъ, было всетаки далеко 
неполнымъ. Мисшя Шетарди, которая, казалось бы, должна была 
служить целямъ прусскаго короля, пугала его во многихъ и раз- 
личныхъ отношешяхъ. Онъ считалъ ее опасной и находилъ рис- 
кованнымъ для себя иметь такого неосторожнаго сотрудника. Но 
больше всего онъ боялся техъ преимуществъ, которыя Франщя 
могла бы извлечь изъ своей победы. Поэтому, не жалея ничего, 
чтобы сохранить дружбу маркиза, и выказывая ему при всякомъ 
случае полное довер1е, Мардефельдъ долженъ былъ въ то же 
время зорко и бдительно следить за своимъ коллегой и насколько 
возможно—только чтобъ не выдать себя,— мешать французу за
владеть безгранично довер1емъ императрицы и слишкомъ сильно 
подчинить ее своему вл1яшю. Кроме того, подготовляя вместе 
съ нимъ падеше вице-канцлера, онъ долженъ былъ вести дело 1

1 Б и льб асо в ъ , «Истор1я Екатерины II», т. I, стр. 109. Ср. «Polit. Сог- 
гезр». т. III, стр. 81, 117 и <Сборникъ Р. И. О.*, т. СП, стр. 66.
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такъ, чтобы, въ случай неудачи, ненависть (Бестужева) пала на 
голову одного Шетарди» \

Эта двойственная роль, играя которую прусскому дипломату 
пришлось выказать много хитрости и ума, была весьма некра
сива, и когда замыслы Фридриха постигла неудача, какъ онъ 
это и предвид'йлъ, онъ счелъ более удобнымъ для себя не пре
давать гласности некоторый свои указашя Мардефельду. Изда
тели его переписки последовали его примеру и проявили такую 
же сдержанность.

Теперь мы знаемъ, катя сети были разставлены француз
скому послу и какимъ жалкимъ оруж1емъ онъ предполагалъ сра
жаться со своими грозными врагами. У него былъ только одинъ 
сомнительный союзникъ, происки котораго могли скорее погу
бить его, нежели принести ему помощь, а, пр;ехавъ въ Москву, 
онъ встретился здесь съ новымъ и страшнымъ противникомъ. 
При первомъ известш объ отъезде маркиза въ Pocciio, Лондон- 
сшй кабинетъ встревожился и решилъ заменить Вейча более 
опытнымъ и тонкимъ дипломатомъ; выборъ его палъ на лорда 
Тироули. Когда лордъ уже выехалъ въ Pocciio, его по дороге 
нагналъ курьеръ и привезъ ему добавочный инструкщи: Франщя 
готовилась въ это время напасть на Англш, и вопросъ шелъ не 
только о томъ, чтобы помешать возобладанию прусскаго вл1яшя 
въ Россш, но о томъ, чтобы заставить Pocciio двинуть къ гра
нице Лифляндш вспомогательный корпусъ въ 12.000 человекъ, 
который она была обязана выставить согласно последнему до
говору 1 2. Новый посланникъ поспешилъ прибыть на свой постъ 
и черезъ несколько дней после щпезда въ Москву, въ свою оче
редь, отправилъ въ Англ1ю курьера, сообщая — въ очень таин- 
ственныхъ выражешяхъ — что онъ ручается за успехъ по всемъ 
пунктамъ новой инструкщи, оговариваясь лишь относительно 
ст ат ьи  6.

Эта ст ат ья  6 имела въ виду побудить Петербургсюй дворъ 
выслать маркиза Шетарди изъ Россш. «Завязалась игра между 
Англ1ей и Франщей»,— говорилъ впоследствш Тироули, вспоми
ная это время. Чтобъ выиграть ее, у него было въ рукахъ два

1 Депеши Фридриха къ Мардефельду отъ 14 и 31 декабря 1743 г. Бер- 
линсшй архивъ. Вторая изъ этнхъ депешъ напечатана въ «Politische Corresp.», 
т. II, стр. 497; но все относящееся къ Шетарди въ ней совершенно выпущено.

2 «Сборникъ Р. О. И.», т. СП, стр. 24.
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козыря: во-первыхъ, онъ былъ въ хорошихъ отношешяхъ съ 
Бестужевыми и обещалъ «помочь имъ подвести мину» подъ 
французскаго дипломата; во-вторыхъ, онъ хвалился т'Ьмъ, что 
затмитъ своего соперника при дворе, состязаясь съ нимъ въ 
богатстве, элегантности и изысканности обхождешя. При пер
вой же аущенцш, целуя руку Елизаветы, онъ преклонилъ ко
лено, заявивъ, что обязанъ этой почестью «самой могуществен
ной государыне въ Европе». Никогда Шетарди не решился бы 
на что нибудь подобное. И ореолъ очаровашя, которымъ мар- 
кизъ былъ окруженъ въ глазахъ Елизаветы, началъ тускнеть 
после пр1езда англичанина. При этомъ, въ Москве, какъ и въ 
Петербурге, маркизу все не удавалось исполнить приказашй, 
которая ему неутомимо посылали изъ Версаля. Онъ продолжалъ 
тянуть старую песню о невозможности «встретиться съ импе
ратрицей и сосредоточить ея внимаше» хотя бы на четверть 
часа. «Это такъ же трудно, какъ найти философсшй камень,—  
пнсалъ онъ,—такую она ведетъ разсеянную жизнь и такъ боится 
всего, что хотя бы отдаленно напоминаетъ серьезный разговоръ». 
Но, высказывая подобный жалобы, онъ въ то же время зналъ 
достоверно, что вся его переписка вскрывается и расшифровы
вается для вице-канцлера! Следовательно, о ней, вероятно, до
кладывали и императрице! И та «мина», на которую таинственно 
намекалъ Тироули, и была эта переписка, где то и дело попа
дались все менее и менее лестные отзывы о характере, уме и 
привычкахъ Елизаветы,—отзывы, доходивппе до нея дословно, 
благодаря Бестужеву.

Но Елизавета не подавала и виду, что что-нибудь о нихъ 
знаетъ. Напротивъ, она становилась все более любезной съ Ше
тарди. Въ апреле, встретивъ его у принцессы Цербстской, она 
спросила его о подробностяхъ последней битвы между англича
нами и французами и выразила надежду, что эти последше 
одержали победу. «Я странная союзница, — прибавила она 
смеясь, — но я предпочитаю следовать движешямъ моего 
сердца.» 1. Увы! Лестокъ могъ бы открыть своему другу глаза 
на ценность подобныхъ уверешй: немного времени спустя Ели
завета спокойно сообщила лейбъ-медику о договоре, только что 
подписанномъ ею съ Саксонскимъ дворомъ и косвенно вовле-

1 Письмо Шетарди къ Амло отъ 2 апреля 1744 г. Архивъ франц. Мин. 
Ин. Д'Ьлъ.
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кавшемъ ее въ австро-англШскую коалищю. Напрасно онъ вы- 
ходилъ изъ себя, называлъ Бестужевыхъ негодяями и просилъ 
отставки: опа осталась невозмутима. Впрочемъ, Елизавета не
редко обращалась съ милостивыми словами, который расточала 
такъ легко къ Тироули, и когда Мардефельдъ получилъ отъ 
Фридриха предписаше держаться золотой середины между фран- 
цузомъ и англичаниномъ \  этотъ последнШ сумелч  ̂ получше 
Шетарди использовать дружбу прусскаго посла. Договоръ Рос- 
сш съ Саксошей, подписанный 24 января 1744 года, повторив
ш и  ихъ взаимныя обязательства, данныя въ 1743 году, самъ 
по себе не им'йлъ большого значешя и въ первую минуту 
Фридрихъ не придалъ ему никакого. Но онъ поневоле сталъ 
думать иначе, увид'йвъ, какую выгоду собирается извлечь изъ 
него англичанинъ, и на запросъ Подевильса, надо ли поздра
вить министровъ Елизаветы и Августа III съ заключешемъ до
говора, о чемъ они официально сообщили Прусскому двору въ 
апреле 1744 года, онъ написалъ на докладе министра, разда- 
вивъ свое перо о бумагу: «Поздравьте этихъ свиней!» (Faites 
compliment a ces cojons 1 2).

Шетарди же ум'Ьлъ только жаловаться на бедственное по- 
ложеше, въ которое его ставилъ его дворъ. Ему отказывали 
даже въ портрете короля, присылки котораго Елизавета продол
жала ждать, и придирались къ его тратамъ въ Россш въ то 
время, какъ пруссшй король советовалъ своему посланнику 
«бросать золото пригоршнями!» И это была правда! Бережливый 
Фридрихъ дошелъ до того, что увеличилъ на 2.000 талеровъ го
довое содержите Мардефельда, и объявилъ ему, что не будетъ 
считать денегъ, которыя тотъ истратитъ на подкупъ. Съ ка
ждой депешей Фридрихъ все шире раскрывалъ свои планы. Лето 
не пройдетъ безъ войны,—писалъ онъ. Вероятно, она разразится 
въ августе. И если бы Бестужевъ могъ быть къ тому времени 
«поваленъ», король надеялся получить отъ императрицы хотя бы 
ея «калмыковъ». Много ему ихъ не нужно! «Пристегнуть какъ ни- 
будь имя Россш къ своей армш»,—вотъ все, чего онъ желалъ!3.

1 Письмо Фридриха къ Мардефельду отъ 26 ноября 1743 г. БердинскШ 
архивъ. Это MicTO въ письм'й Фридриха выпущено въ «Pnlitische Corres- 
pondenz».

2 Приписано на поляхъ письма Подевильса отъ 30 апр. 1744. Берлинский 
архивъ. Неопубликованный текстъ.

3 «Politische Correspondenz», т. ПГ, стр. 85.
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Но жалобы Шетарди уже не достигали цели. Амло былъ 

больше не у д'Ьлъ. Управлеше иностранной политикой Францш 
перешло къ графу д’Аржансону, герцогу Ноайлю и дю-Тейлю, 
которымъ было трудно столковаться вместе; и—хотя одинъ умъ 
хорошо, а два лучше— они, несмотря на то, что ихъ было даже трое, 
никакъ не могли понять то, что творится въ Россш. Изъ донесешй 
маркиза, становившихся все безсвязнее, они выносили только одно

отчетливое и тревожное впечатли
т е , — что французскую политику ве- 
дутъ въ Петербург!} къ верному раз
грому. И действительно, Шетарди 
наполнялъ свои депеши свфдешями, 
не имевшими никакого отношешя къ 
делу, не смея говорить въ нихъ о 
томъ, что составляло главный пред
мета его забота, надеждъ и страховъ. 
Онъ не думалъ больше ни о перего- 
ворахъ о союзе, ни о своей борьбе 
съ Тироули, ни о томъ, чтобы попы
тать счастья возле Елизаветы. Онъ 
продолжалъ только бросать золото въ 
карманъ ненасытнаго Лестока, потому 
что въ его единоборстве съ Бесту- 
жевымъ, поглощавшемъ все его силы, 
лейбъ-медикъ былъ его последнимъ 
прибежищемъ. Исходъ этого едино
борства, которое должно было решить 
судьбу и его самого, и судьбы Фран
цш, зависелъ отъ придворной интриги,

_  а ея нити были всецело въ рукахъ
Торговецъ дичью

въ Елизаветинское время. У Лестока, об*щавшаго довести ее до
Съ офорта Дальстсиа. ОЛаГОПОЛуЧНаГО ОКОНЧаНШ.

Между темъ эта интрига, едва 
возникнувъ, была уже npior/гановлена на полномъ ходу! зорюй 
лейбъ-медикъ, бывшШ всегда на-стороже, успелъ открыть под
земную мину, которую подводили подъ его друга, хотя тотъ объ 
этомъ ничего не подозревала Взвесивъ въ уме вероятность 
успеха у обеихъ партдй, Лестокъ счелъ более брагоразумнымъ 
не подвергать себя риску поражешя и осторожно, втихомолку, 
отошелъ въ сторону, заметая за собою следы. Кладя себе въ
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карманъ посл’Ьдше французсше червонцы, онъ уже подумывалъ 
о томъ, где бы ему найти теперь менее компрометирующее источ
ники доходовъ. И только принцесса Цербстская, вовлеченная въ 
борьбу Мардефельдомъ, продолжала волноваться и осаждала 
Елизавету ув’Ьщашями и мольбами, которыя выводили импе
ратрицу изъ себя и заставляли ее желать, чтобъ всей этой 
исторш былъ положенъ скорее конецъ.

А подкопъ быстро подвигался впередъ и былъ почти закон- 
ченъ. Наконецъ въ ш н е, видя нетерпеше государыни, против
ники Шетарди решили, что наступила подходящая минута для 
нападешя, и взорвали свою мину;

VII.

Катастрофа.

Еще во время пребывашя Шетарди во Франщи Бестужевъ 
старался проникнуть въ тайны его переписки съ Лестокомъ и 
обратился съ наивною просьбою къ Фридриху перехватывать 
въ Берлине письма обоихъ друзей. Король, со свойственной 
ему колкостью, не замедлилъ ответить ему отказомъ: переписы
ваются ли Шетарди и Лестокъ съ соглашя императрицы? Если 
да, то иностранный монархъ не можетъ вмешиваться въ это 
дело; если нетъ, то вице-канцлеръ имеетъ достаточно власти, 
чтобъ принять противъ ихъ переписки свои меры Впослед- 
ствш Бестужеву удалось разыскать у себя въ канцеляр1яхъ 
писца, который довольно искусно расшифровывалъ иностранный 
текстъ. Это былъ немецюй еврей— по фамилш Гольдбахъ. И за 
последше месяцы вице-канцлеръ ежедневно представлялъ импе
ратрице отрывки изъ переписки маркиза, очень умело выбран
ные и подчеркнутые: длинныя страницы вд> русскомъ переводе, 
часто неточномъ и искажающемъ подлинникъ, а рядомъ дослов
ный цитаты на французскомъ языке, которыя особенно при
влекали внимаше Елизаветы. Бледнея отъ гнева, она читала, 
«что никогда нельзя разсчитывать ни на благодарность, ни на 
внимаше столь разсеянной принцессы», и что, вследств1е «ея 
тщеслав1я, легкомысл!я, ея прискорбнаго поведешя, слабости 
и опрометчивости,—съ ней невозможенъ серьезный разговоръ». 1

1 «Politischc Corresp.>, т. II, стр. 33.



Въ переписка любого другого посла Гольдбахъ и его началь- 
никъ могли бы, конечно, сделать таюя же находки. Вейчъ, на- 
примеръ, писалъ въ апреле 1743 года: «Her Imperial Majesty’s 
attachement to her pleasures and her neglect of all foreign con
cern make affairs move very slow» h А Мардефельдъ, какъ мы 
это видели, при случай высказывался еще откровеннее. Но 
указывая на то, что онъ родился нодданнымъ прусскаго 
короля, Гольдбахъ отказывался расшифровывать переписку Мар- 
дефельда, а для того, чтобъ не копаться въ деиешахъ англШ- 
скихъ дииломатовъ, Бестужевъ имелъ собственный, весьма 
весшя основашя. Елизавета, правда, могла бы заподозрить 
точность расшифрованныхъ отрывковъ, которые ей показывали * 2. 
Но маркизъ уже надоелъ ей, особенно съ тйхъ поръ, какъ появился 
Тироули. Самая легенда о томъ, что онъ возвелъ ее на пре- 
столъ, начинала раздражать ее: она теперь не нуждалась въ 
подобныхъ легендахъ, находя, что ея положеше императрицы 
достаточно упрочилось и безъ нихъ. Несколько летъ спустя 
она наивно выдала это чувство недоброжелательства по отно- 
шешю къ Шетарди въ разговоре съ Пваномъ Шуваловымъ, 
неосторожно упомянувшимъ о роли французскаго дипломата въ 
государственномъ перевороте 25 ноября. «Что ты болтаешь?— 
перебила его невольно Елизавета— я уважала Шетарди, пока 
онъ былъ честнымъ человекомъ, но онъ сталъ ш ельм ой  ио 
отношенпо ко мне, и я обязана импер1ей только Богу, моему 
рожденш и любви моихъ подданныхъ» 3 Шетарди—это было 
ея прошлое, прошлое, которое она охотно забывала теперь, осо
бенно, когда говорила съ Тироули. На балу, въ последнихъ 
числахъ мая, протанцовавъ минуетъ, она перешла черезъ всю 
залу, чтобъ подойти къ любезному и блестящему англичанину. 
Но не успела она сказать съ нимъ и двухъ словъ, какъ мар
кизъ съ умильнымъ, но самодовольнымъ лицомъ, бросился къ 
ней, чтобъ вмешаться въ разговоръ. Она сейчасъ же круто 
повернулась, удалилась въ свои покои и уже больше не пока

Record office. РусскШ отдЪлъ, № 43.
2 Эти отрывки были напечатаны въ «Архива кн. Воронцова», т. I, 

стр. 466—628. См. сравнение ихъ съ орнгиналомъ и очень справедливый при- 
м'Ъчашя Б и льбасова, «Истор1я Екатерины II», т. I, стр. 106 и сл.

3 Письмо Бернеса къ Ульфельду отъ 30 сент. 1750 г. Венсшй архивъ, 
написано на французскомъ язык£:—по свидетельству молодого Бестужева, при- 
сутствовавшаго при этой сцене.
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зывалась на балу 1. И на следующей день Бестужевъ нашелъ 
ее вполне расположенной къ тому, чтобы выслушать его иниси- 
нуацш. Она не могла более выносить ни Шетарди, ни прин
цессу Цербстскую. Но какъ отделаться отъ этихъ назойливыхъ 
людей? Вице-канцлеръ повторилъ ей тогда въ десятый разъ то, 
что говорилъ и прежде: маркизъ ничто; онъ не занимаетъ ни
какого офищальнаго положешя, не имйетъ звашя посла. Онъ, 
какъ частное лицо, пользуется высокомилостивымъ гостепршм- 
ствомъ Елизаветы и злоупотребляетъ имъ, чтобъ злословить 
про ея священную особу и заводить преступный интриги съ 
принцессой Цербстской. Такая неблагодарность и наглость за 
служиваетъ наказашя, и дерзкШ иностранецъ долженъ быть 
высланъ изъ Россш. Но Елизавета колебалась. Воспоминашя о 
часахъ, пережитыхъ ею съ маркизомъ у Троицы, уже изглади
лись изъ ея сердца, и она была готова доказать это Шетарди. 
Но поссориться съ Франшей после того, какъ она бросила 
вызовъ Австрш, и оскорбить одинъ за другимъ два первые двора 
Европы—это было деломъ серьезнымъ. Но тутъ подвернулся 
Тироули, чтобъ успокоить ее. Разве онъ, съ его великолепной само
уверенностью и громкою речью, въ которой имя Англш зву
чало въ его устахъ такъ гордо, не сумеетъ ее оберечь?.. Тогда 
она предоставила Бестужеву свободу действШ, а сама, следуя 
неизменной привычке удаляться, принявъ важное решеше, изъ 
Москвы, отправилась въ тотъ самый монастырь, где когда то 
подарила счастье очаровательному французу, и куда возвраща
лась теперь, чтобъ дать свершиться его паденш.

Изъ предосторожности она взяла съ собою Лестока 1 2, Брюм- 
мера и всехъ ихъ русскихъ друзей— бывшихъ на жалованьи 
у Шетарди—Румянцова съ женой и Трубецкого. Она приказала 
также великому князю и обеимъ принцессамъ Цербстскимъ 
немедленно къ ней присоединиться. Это происходило 28 мая 
1744 г. Три дня спустя велишй князь объявилъ маркизу, что 
отправляется въ Троицкую лавру, и предупредилъ его, что 
проедетъ мимо его дома въ девять часовъ вечера. Въ указанный 
часъ онъ появился на улице, сопровождая верхомъ коляску, въ

1 «Сборникъ Р. И. О.», т. СП, стр. 52.
2 См. «Сборникъ Р. И. О.*, т. СП, стр. 61. Тироули нев-Ьрно указываешь 

на то, что Лестокъ оставался въ Москв-fe. См. «Петербургски Ведомости». 
1744 г. № 49 и «Записки Екатерины II», стр. 46, изд. 1907 года.
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которой сидели принцессы. Шетарди бросился за ними и когда, 
обменявшись съ ними шопотомъ несколькими словами, онъ 
вернулся домой, то секретарь его былъ пораженъ его задумчивымъ 
и угнетеннымъ видомъ 1. Предупредили ли они его о грозившей 
ему опасности? Возможно, что да. Елизавета доверилась, правда, 
пока только одному Воронцову, а онъ продолжалъ выказывать 
Шетарди большую дружбу, хотя, подражая Лестоку, втихо
молку поддерживалъ Бестужева 1 2. Но въ эту минуту все 
предчувствовали близость неизбежной катастрофы; принцесса 
Цербстская сознавала, что ея положеше и счастье ея дочери 
очень непрочны, и между нею и Шетарди, какъ между более 
или менее добровольными и сознательными участниками одной 
и той же интриги, естественно могъ произойти обменъ мыслей 
по поводу общей опасности и возможныхъ средствъ къ спа- 
сенш.

Для маркиза этихъ средствъ не существовало. Въ Троицкой 
лавре после бурнаго объяснешя съ Елизаветой, принцессе 
Цербстской удалось если и не оправдать свое поведете, то по 
крайней мере доказать полную невиновность дочери. Въ Москве 
же пять дней прошло безъ всякой перемены; но 6 (17) ш ня 3 
между пятью и шестью часами утра маркиза внезапно разбудили, 
и въ комнату рядомъ съ его спальней вошло несколько чинов- 
никовъ, офицеровъ и солдатъ; Шетарди побледнелъ, увидевъ 
во главе ихъ страшнаго Ушакова. Секретарь Иностранной Коп- 
легш Курбатовъ держалъ въ руке большой красный портфель 
и торжественно вынулъ изъ него бумаги. Здесь было прежде 
всего объявлеше, въ которомъ пространно перечислялись все 
провинности иностраннаго дипломата: его слова о необходимости 
подкупать светсшя и духовный лица, чтобы добиться отставки 
министерства; его оскорбительный выражешя о священной особе 
ея императорскаго величества и т. д. Затемъ следовали выдержки 
изъ его перехваченныхъ депешъ, устанавливающая его винов
ность; и наконецъ, приказъ императрицы, — въ которомъ ему 
предписывалось выехать изъ Москвы въ двадцать четыре часа...

1 «Дневникъ секретаря Морамбера». Архивъ франц. Мин.Ин. Д'Ьлъ. Записки 
и документы, т. 1, стр. 193.

2 «Polit. Corresp.», т. Ill, стр. 340.
3 Ср. V an d a l, «Louis XV et Elisabeht», стр. 194. Число, помеченное авто- 

ромъ (12 шня), не точно.
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Въ приказ^ приводился прим'Ьръ п р и н ц а  С ел и м а р а  (prince Celi- 
mar) ( s ic )  и подчеркивалось, что императрица оказываетъ ему 
особую милость, не подвергая его «тягчайшему наказанш». И 
въ первую минуту ошеломленный маркизъ почувствовалъ именно 
только благодарность за эту оказываемую ему «милость». При- 
сутств1е Ушакова и известные ему прецеденты могли немало 
его напугать. Ему не пришло въ голову,—хотя некоторые исто
рики и утверждали противное,—указать на свое зваше посла, 
которое онъ такъ безумно отказывался до сихъ поръ оформить.. 
Онъ совершенно растерялся и чуть ли не сталъ оправдывать 
м^ры, принятой противъ него русскимъ правительствомъ: «У 
меня есть верительный грамоты, — сказалъ онъ, — но я былъ 
достаточно долго посломъ, чтобы понимать, что теперь он’Ь не 
им'Ьютъ ц1шы». Онъ только слабо пытался оспаривать точность 
цитатъ, на которые ссылалось обвинеше.

— У васъ должны были сохраниться черновики,—возразили 
ему,— мы установимъ подлинность текста. Впрочемъ, вотъ ори
гиналы.

И ему показали некоторый изъ его послфднихъ депешъ.
Тогда, инстинктивно прикрывъ рукою уличавппя его бумаги, 

онъ не сталъ больше настаивать на своей невиновности \  По 
пути къ границе, который совершалъ подъ конвоемъ шести 
гренадеръ и офицера, его ждали новыя неожиданности, обыч
ный для всЬхъ сосланныхъ въ Россш. Въ Новгорода онъ по
лу чилъ приказъ вернуть портретъ императрицы. Вы помните 
эту табакерку съ украшавшимъ ее портретомъ Елизаветы, и 
обстоятельства, при которыхъ она была подарена Шетарди. 
Маркизъ, делая непростительную ошибку, сталъ сопротивляться, 
говоря, что разстанется съ драгоц'Ьннымъ для него изображе- 
шемъ лишь по полученш собственноручная) приказа отъ госу
дарыни. На это послфдовалъ отвЪтъ Бестужева, присланный съ 
курьеромъ: «Онъ (Шетарди) въ нын’йшнемъ его состоянш уже 
недостоинъ того, чтобы за собственнымъ Ея Императорская) 
Величества подписашемъ указу требовать могъ... И буде онъ 
портрета не отдастъ... при самовольномъ его упрямстве и ослу- 1

1 Офищальное донесете, поданное Ушаковымъ и другими чиновниками. 
«Архивъ кн. Воронцова», т. II, стр. 11. Для посл’Ьдующихъ подробностей см. 
тамъ же, т. VI, стр. 101—102.
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шаши съ ниыъ, яко съ иростымъ арестантомъ поступлено и 
онъ на дороге задержанъ будетъ». БывшШ посланникъ всетаки 
не сдался и продолжалъ отчаянно отбиваться, чтобъ избежать 
неизбежнаго. Онъ даже решился написать принцессе Цербстской, 
хотя, казалось бы, долженъ былъ испытать на себе силу ея 
вл1ян1я! Бедняга все еще сохранялъ каюя-то иллюзш: можетъ 
быть, императрица не знаетъ того, что съ нимъ случилось. Въ 
своемъ ослепленш несчастный изгнанникъ дошелъ даже до та
кого нел'йпаго предположешя! Требуя отъ него нортретъ, кото
рый она ему подарила, Бестужевъ,—думалъ, онъ—разставляетъ 
ему западню. Онъ хочетъ уверить государыню, что ея бывппй 
спутникъ по богомолью пренебрегаетъ ея прекраснымъ подар- 
комъ и самъ отсылаетъ его \  Новый приказъ отъ вице-канц
лера: отнять портретъ силой, если маркизъ не отдастъ его добро
вольно. Тогда Шетарди совершенно потерялъ голову. Незадолго 
до того онъ р'йшилъ передать портретъ въ руки конвоирующаго 
его офицера, и теперь пришелъ къ убеждешю, что его догадки 
не обманули его. Письма и депеши, которыя, начиная съ этой 
минуты, онъ сталъ отправлять въ Москву и въ Версаль, напо- 
минаютъ какой-то бредъ. «Бестужевъ,— писалъ онъ, — д'Ьйство- 
валъ безъ ведома императрицы и, желая скрыть отъ нея свои 
преступлешя, онъ, конечно, приложить вей старашя, чтобы его 
жертва исчезла. Но онъ увидитъ, какъ французы умеютъ за
щищать свою жизнь и честь». БывшШ посланникъ им’Ьлъ при 
себе и прежде пять паръ пистолетовъ. Теперь онъ прюбрелъ 
тайно еще двенадцать ружей «съ полной амунищей пороха, 
дроби и пуль» и, вооруживъ ими своихъ шестнадцать лакеевъ, 
приготовился къ правильной осаде.

Но всемъ этимъ онъ достигъ лишь того, что ВерсальскШ 
дворъ, которому, въ силу обстоятельствъ, пришлось бы и безъ 
того его осудить, теперь могъ сделать это ио совести. Поведе
т е  маркиза вызвало во Франщи единодушное негодовате: все  
признали, что онъ поступилъ, какъ безумный; наделавъ массу 
неосторожностей и ошибокъ, онъ еще осложнялъ свое положе- 
ше неприличными выходками! Король въ очень строгомъ письме 
приказать ему немедленно возвратиться во Франщю, не по
являться въ Париже и представить свои объяснешя въ Версале, 1

1 Письмо Шетарди къ принцесс* Цербстской отъ 26 т н я  1744 г. Архивъ 
франц. Мин. Ин. Д*лъ.
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если только маркизъ им'Ьлъ что сказать себе въ оправдаше 
Въ то же время были посланы д’Аллюну верительная грамота 
и новыя инструкцш, которыя признавали законность высылки 
маркиза изъ Россш. Верительная грамота была обращена къ 
И м п е р а т р и ц ы  Е лизавет гь, а въ инструкщяхъ поведете бывшаго 
посла осуждалось безпощадно.

Какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, весь м1ръ, 
казалось, объединился теперь, чтобы добить поверженнаго врага 
Бестужева. Морицъ Саксонсшй гостилъ когда-то у маркиза въ 
Москве 1 2 Возможно, что Шетарди не сумелъ тогда услужить 
личному честолюбш графа. Но теперь Морицъ, боясь, чтобы 
тень неудовольств1я, которое маркизъ вызвалъ противъ себя 
въ Россш, не пала на него, счелъ нужнымъ написать д ’Аллюну, 
чтобы себя обелить. «Je vous avourai mainie, — прибавлялъ 
знаменитый воинъ со своимъ легендарнымъ правописашемъ,— 
que je tes embarrasses quelque fois de me trouver ches luy» 
(«Признаюсь даже, что я иногда стеснялся темъ, что жилъ у 
него») 3.

Однако маркизъ, несомненно самъ во многомъ виноватый, 
имелъ всетаки и сообщниковъ. Ему было нетрудно указать на 
некоторыхъ изъ нихъ даже въ Версале, что онъ и не преми- 
нулъ сделать въ своей оправдательной записке. Онъ продол- 
жалъ въ ней, правда, завираться, утверждая, что было невоз
можно расшифровать его депеши, и требовалъ, чтобы посадили 
въ Бастилш его перваго секретаря Дюпре. Секретарь, женившись 
въ Россш на девушке—француженке по отцу и калмычке но 
матери 4, действительно внушалъ некоторый подозрешя, но его 
пришлось отпустить, такъ какъ никакихъ уликъ противъ него 
не было. Ссылка Шетарди на безвол1е и непоследовательность 
Елизаветы, какъ на причину постигшей его неудачи, произвела 
больше впечатлешя. И, наконецъ, весь характеръ его посольства 
и те иллюзш, которыя въ свое время разделяли вместе съ 
нимъ очень высокопоставленный лица во Францш, были тоже 
признаны смягчающими его вину обстоятельствами.

1 Письмо безъ числа. Архивъ франц. Мин. Ин. Д^лъ. PyccKifi отд'Ьлъ, т. 
XLV, стр. 82.

2 См. W a lis z e w s k i «L’Heritage de Pierre le Grand», стр. 65.
3 Письмо Морица Саксонскаго къ д’Аллюну, Куртрэ. 17 августа 1744 г. 

Архивъ франц. Мин. Ин. ДЬлъ.
4 «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 676.К . ВЛЛНШКВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 24
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Что касается этихъ иллюзш, то оне еще даже не исчезли— 

по крайней мере у самого бывшаго посла. Въ допросе, кото
рому былъ подвергнуть Лестокъ после своего падешя, я на- 
шелъ упоминан1е о табакерке, присланной лейбъ-медику марки- 
зомъ уже после его высылки изъ Россш и предназначенной 
для Елизаветы! Разумеется, Лестокъ остерегся исполнить дан
ное ему поручеше.

Сосланный въ свое имеше въ Лимузене, Шетарди держалъ 
себя тамъ, какъ человекъ, лишь временно находящейся въ 
опале; и собыия показали вскоре, что онъ не ошибался: не 
прошло и восьми месяцевъ, какъ маркизъ вновь поступилъ на 
службу въ арм1ю. Но онъ очень жалелъ о своей бывшей ка
рьере, и ему такъ хотелось къ ней вернуться, что въ 1749 году 
даже пришла— но обыкновенш—неудачная мысль просить по
кровительства Фридриха II К Встретивъ со стороны прусскаго 
короля решительный отказъ, онъ обратился къ помощи другихъ 
лицъ, добился того, что его назначили посломъ въ Туринъ и 
сейчасъ же заставилъ Версальсшй дворъ раскаяться въ своей 
уступчивости. Маркизъ слишкомъ сблизился въ Турине съ 
графиней Сенъ-Жерменъ, любовницей сардинскаго короля и на
дел а лъ много долговъ, доказавъ безповоротно, что его темпера- 
ментъ не годится для дипломата 1 2 Тогда онъ возвратился опять 
въ армш, принималъ учасие въ Семилетней войне и скончался 
въ 1768 году комендантомъ въ Ганау.

Теперь я перейду къ разсказу о томъ, что сделалъ д’Ал- 
лшнъ съ тяжелымъ наслед!емъ, доставшимся ему отъ Ше
тарди, по воле Версальскаго двора. Прежде всего я долженъ 
признать, что изъ веехъ лицъ, на которыхъ Франщя могла 
остановить свой выборъ после пережитаго ею унижешя, д’Ал- 
люнъ былъ безусловно худшимъ и словно нарочно созданнымъ 
для того, чтобы довершить разрывъ между обеими державами: 
предотвратить этотъ разрывъ могъ бы только дипломатъ боль
шого таланта. Впрочемъ, можетъ быть, этотъ печальный ко- 
нецъ — если его считать печальнымъ — былъ, все равно, неиз- 
беженъ: агентамъ Фридриха пришлось въ скоромъ времени раз
делить горькую участь французовъ, хотя они далеко не подра

1 «Pol. Corresp.», т. VI., стр. 469.
2 F la ssa n , «Histoire de la diplomatic», т. V, стр. 216; «А.рхивъ кн. Во

ронцова», т. III, стр. 645.



жали этимъ посл'Ьднимъ въ ихъ заблуждешяхъ и ошибкахъ. 
Франщя, конечно, не сумела разыграть своей игры. Положимъ, 
ей были сданы плох1я карты, а ея партнеры были очень ис
кусны и въ передергивашяхъ и въ подтасовка. Но все-таки она 
могла выйти изъ сражешя если не победительницей, то во вся- 
комъ случае съ честью. А она не сумела этого сделать.

Золотая табакерка, осыпанная брил1антами. 
(Императорсюй Эраштажъ).



Видь Аничкина дворца и Невскаго проспекта въ половин^ XVIII вЪка. 
Съ гравюры М. И. Махаева.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разрывъ съ Франщей и ПрусЫей. Австр1йсшй
союзъ. I.

I. Вмешательство Австрш. — Графъ Розенбергъ въ Петербурге. — Вотта при
носится въ жертву. — Письмо Марш-Терезш къ Елизавете. — Проектъ со
юза. — Финансовыя затруднешя. — Бестужевъ хлопочетъ о субсидии и 
ждетъ награды. — Отчаян1е Розенберга. — Мардефельдъ предлагаетъ деньги 
и вновь беретъ верхъ. — II. Прусская дипломат!я и французская дипло
майя. — Фридрихъ требуетъ вооруженйаго вмешательства Россш. — Пред- 
ложеше посредничества со стороны PocciH. — Смерть императора Карла 
препятствуетъ этому. — Ничтожество д’Аллюна. — Его хвастовство. — 
Онъ вводить д’Аржансона въ заблуждеше относительно намерешй Рос
сш.—Письмо французскаго короля къ Елизавете («La lettre d’agacerie»).— 
Вольтеръ въ качестве секретаря Людовика XV. — Неудача. — Нредло- 
жешя д’Алдшна Бестужеву. — «Миллюны на словахъ». — Отказъ русскаго 
канцлера. — Фридриху приходится разсчитывать только на собственныя 
силы. — Сделка Мардефельда съ Бестужевымъ и Воронцовымъ. — Опас
ность вооруженнаго вмешательства со стороны Россш устранена. — Фон- 
тенуа. — Положеше Австрш и Англ1и поколеблено. — Одна Ilpyccin из- 
влекаетъ выгоду изъ победы. — Попытка д’Аллюна начать переговоры о 
союзе. — Окончательная неудача. — Двуличная политика Бестужева. —
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Ссора двухъ представителей Англш въ Петербург*. — Фридрихъ перехо
дить къ наступлению.—Гогенфридбергъ.—Ганноверская конвенщя.—Отъ- 
Фздъ Розенберга. — Саксошя въ отчаянш взываетъ къ Poccin. — Р*шеше 
Петербургскаго двора прШти ей на помощь. — Слшпкомъ поздно! —Дрез- 
денсшй миръ. — Торжество Фридриха. — Франция не прннимаетъ въ немъ 
участия. — III. Австро-Руссшй договоръ. — Новый посланникъ Марш- 
Терезш въ Петербург*. — Баронъ Претлакъ.-^Энергичная дипломатиче
ская кампашя. — Новыя опасешя Фридриха. — Прусская дипломаия и 
англШская диплома™. — Гиндфордъ обманываетъ Мардефельда.—Тайна 
короля Георга. — Подписаше договора. — Воронцовъ во Францш. — Ра
душный npieMb. — Заблуждеше. — Подвиги д’Аллшна. — Бестужевъ пьетъ 
за усп*хъ англасной армш. — Поражеше франко-прусской партш въ 
Петербург*. — Отъ*здъ Мардефельда. — Руссшй кандлеръ ведетъ перего
воры о субсидш съ морскими державами. — Русская арм1я по пути къ 
Рейну. — YI. АахенскШ миръ.— Руссше не д*лаютъ ни одного выстрФла.— 
Они исключены изъ переговоровъ. — Возвращеше въ Pocciio. — Новыя 
опасешя Фридриха. — Вопросъ о Швецш. — Русская опасность. — Коали
ция, составленная прусскимъ королемъ противъ нея. — Онъ не боится 
больше Poccin и отзываетъ своего посла. — V. Разрывъ. — Фридрихъ и 
Елизавета. — Личная непр!язнь императрицы. — Ея причина. — ОкрФпле- 
Hie союза съ Австр1ей. — Его посл*дств1я.

I.

ВмЪшательство Австрш.
Прусшя была также сильно скомпрометирована истор1ей съ 

Шетарди. Напрасно Фридрихъ старался скрыть свое учасие въ 
неудавшихся замыслахъ француза. Онъ слишкомъ горячо под- 
держивалъ ихъ прежде. Еще въ май онъ писалъ своему послу, 
что отъ нихъ зависитъ и судьба его дома, и участь всей Прус- 
с ш И  Мардефельдъ, подстрекаемый его письмами, невольно 
выдалъ себя отчасти. Принцесса Цербстская, для которой вопросъ 
шелъ о томъ, какъ спасти будущее дочери, не колеблясь обви
нила его во всЪхъ сд’йланныхъ ею ошибкахъ, да и обстоятель
ства были, повидимому, противъ прусскаго посла. Представитель 
Фридриха не сум'йлъ устоять противъ очарования, которое про- 
должалъ находить въ обществ^ Шетарди, и слишкомъ любилъ 
его изысканный столъ. Еще накануне катастрофы онъ ужиналъ 
у маркиза. Теперь онъ, разумеется, тоже пытался снять съ себя 
всякую ответственность. Виною всему,—говорилъ онъ,—неосто
рожность самого французскаго посла и легкомысл1е принцессы. 1

1 cPolit. Corresp.», т. Ill, стр. 118, 146.
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Шетарди сд'Ьлалъ непростительную ошибку, допустивъ открыть 
тайну своего шифра. «Если бы не это несчастное обстоятельство, 
генералъ Румянцовъ былъ бы назначенъ великимъ канцлеромъ, 
а Бестужевъ былъ бы поверженъ въ прахъ, и наша пария 
вполне бы восторжествовала». Что касается принцессы, то она 
стала следовать его совЪтамъ лишь въ самую последнюю ми
нуту. Тогда она «объявила себя готовой на все», но было уже 
поздно. «Она особа весьма любезная, но женщина, и этимъ все 
сказано» Фридрихъ решительно осуждалъ меру, принятую 
Елизаветой и ея министрами противъ французскаго дипломата: 
«какими бы красками его ни расписывали, но это нарушеше 
человеческихъ правъ» 1 2. Темъ не менее онъ надеялся огра
дить себя лично отъ последствШ этого непр1ятнаго происше- 
ств1я. Но не успелъ еще маркизъ выехать изъ Россш, какъ 
надъ Берлиномъ разразился новый ударъ. Графъ Розенбергъ, 
представитель венгерской королевы, совершенно неожиданно 
объявилъ о своемъ отъезде. Ему было приказано взять отпускъ 
на несколько недель и отправиться въ Петербургъ, • чтобы по
здравить Елизавету съ восшеств1емъ на престолъ. Король ни 
одной минуты не сомневался въ томъ, что это обозначаетъ. 
Mapifl-Tepesia до сихъ поръ категорически отказывалась удовле
творить требовашя императрицы по отношенш къ Ботта, и ссора 
между обеими государынями все разгоралась, такъ какъ вен
герская королева выразила желаше дать своему бывшему по
сланнику повышеше въ военныхъ чинахъ, а Елизавета возра
зила на это угрозой предать его заочной казни3. Очевидно, 
путешеств1е Розенберга возвещало новый поворотъ въ отноше- 
шяхъ Австрш и Россш, вызванный высылкой Шетарди. Австр1я 
решила воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы вернуть 
себе вл1яше въ Петербурге, хотя бы ценой унижешя. И дей
ствительно, узнавъ о цели своей поездки въ Петербургъ и о 
вызвавшихъ ея причинахъ, Розенбергъ писалъ Ульфельду, ми
нистру иностранныхъ делъ Марш-Терезш: «Вотъ что приведетъ 
въ ярость нашихъ враговъ!». б августа 1744 года онъ былъ

1 Донесешя Мардефельда королю отъ 4 августа 1744 года. БерлинскШ 
архивъ.

2 Письмо Фридриха къ Мардефельду отъ 7 шля 1744 г. БерлинскШ 
архивъ. Неопубликованный текстъ.

3 Письмо Мардефельда королю отъ 5 ноября 1743 года. БерлинскШ 
архивъ.
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уже въ Риге, а 4 сентября писалъ изъ Москвы, что, хотя онъ 
и не вполне ув'Ьренъ въ npie»rfe, который ему окажетъ импе
ратрица въ виду дела Ботга, но находитъ, что дЬла его двора 
«принимаютъ превосходный оборотъ», тогда какъ дела прусскаго 
двора «вскоре дойдутъ до того, что станутъ непримиримыми» 
(sic). Бестужевъ былъ склоненъ покончить полюбовно съ 
«проклятымъ д'Ьломъ» Ботта и надеялся даже убедить свою 
государыню предпринять решительный шагъ противъ прусскаго 
короля. Тироули и Герсдорфъ, саксонсшй посланникъ, доказы
вали канцлеру, какъ удобно было бы теперь напасть на Восточ
ную Пруссш, где почти не осталось войскъ, и эта мысль ви
димо очень нравилась Бестужеву. Онъ говорилъ только, что 
необходимо подождать возвращешя государыни, находившейся 
въ то время въ Шеве. Но другой представитель польскаго ко
роля, графъ Флеммингъ, отправленный къ императрице въ 
Украйну, утверждалъ, что и она ничего не имеетъ противъ этихъ 
плановъ. Она лично уверяла его, что поддержитъ его государя, 
и что прусскШ король «усмиренъ будетъ» '. Успехъ зависелъ 
только отъ денежнаго вопроса. Бестужевъ говорилъ, что рус
ская казна совершенно истощена, и надеялся, что морсюя дер
жавы согласятся «оказать себе самимъ услугу», заплативъ Рос- 
сш два миллюна «альбертовыхъ ефимковъ» взаменъ 40.000 сол- 
датъ регулярнаго войска, которыхъ всегда будутъ держать на
готове.

Въ ноябре съ «проклятымъ деломъ» Mapifl-Tepesifl, какъ и 
иредвиделъ Фридрихъ, пошла для этого не только на унижете, 
предложивъ посадить Ботта въ крепость и держать его тамъ до 
техъ поръ, пока это будетъ угодно императрице, но даже еще 
дальше: Розенбергъ получилъ для Елизаветы письмо, которое 
должно было стоить очень дорого самолюбш его государыни; не
двусмысленно осудивъ въ немъ поведете своего бывшаго посла, 
высказавъ огорчете по поводу случившагося и взывая къ чув
ству солидарности обеихъ странъ противъ общихъ враговъ, Ма- 
р1я-Терез1я написала следующая строки: «Ваше величество, ода
ренный большой проницательностью, отдадите, безъ сомнешя, 
справедливость чистоте моихъ намеренШ по отношенш къ вамъ 
и чувству благодарности, которое я сохраню до смерти къ па- 1

1 Письма Розенберга къ Ульфельду отъ б авг., 4 сент., б и 19 октября 
1744 г. BtHCKifl архивъ. Сравнить «Архивъ кн. Воронцова», т. II, стр. 69.
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мяти вашей покойной матушки, императрицы Екатерины, кото
рая съ самаго моего ранняго детства окружила меня своими за
ботами, давъ мне гарантш на торжественные договоры 1726 года 
и на н а с л ^ е  моихъ иредковъ. ДайБогъ, ваше величество, чтобъ 
я, исполняя ваши славныя предначерташя, была и вамъ обя
зана равною благодарностью» \

Показавъ этотъ документъ Бестужеву, Розенбергъ благораз
умно положилъ его въ карманъ, сказавъ, что сообщитъ его офи- 
щально, когда недоразумешя между обоими дворами уже ула
дятся. Но канцлеръ т'ймъ не менее пролилъ слезы радости, на
зывая посланника «спасительнымъ Моисеемъ»; Елизавета, кото
рой доложили о письме венгерской королевы, разделила радость 
Бестужева, и не прошло и месяца, какъ проектъ настуиательнаго 
союза Poccia и Австрш противъ HpycciH былъ уже выработанъ.

Вирочемъ, радость русскаго министра была далеко не полной: 
хоть онъ и разсчитывалъ исключительно на помощь морскихъ 
державъ, чтобы вывести свой дворъ изъ финансовыхъ затрудне- 
H ifi, но—поскольку дело касалось его лично—онъ былъ все-таки 
ув'Ьренъ, что раскаяше Марш-Терезш будетъ сопровождаться ка- 
кимъ-нибудь матер1альнымъ знакомъ ея щедротъ. Каково же было 
его удивлеше, когда Розенбергъ, съ которымъ онъ вскоре завя- 
залъ пр1ятельстя отношешя, пов’йдалъ ему о своемъ горе! Не 
только въ В'Ьн'й не подумали о томъ, чтобъ дать своему послу 
возможность ответить на законное ожидаше русскаго канцлера, 
но и самого его оставили безъ всякихъ средствъ, несмотря на 
расходы, которые ему предстояли при петербургскомъ дворе. По
сле возвращешя императрицы изъ Шева, положеше его стало 
очень затруднительными Государыня оказала ему честь пригла
сить его къ своему карточному столу и, несчастный посланникъ 
обливался холоднымъ потомъ въ страха, что проиграетъ сумму, 
которой не въ силахъ будетъ заплатить. На сл’ЬдующШ день по
сле вечера у Елизаветы онъ писалъ: «Я выигралъ вчера 400 ру
блей у императрицы; это почти все мое достояше». А немного 
времени спустя, вместо того, чтобы предложить Бестужеву ни
сколько тысячъ талеровъ, онъ самъ былъ поставленъ въ необхо
димость прибегнуть къ кошельку канцлера, и къ концу 1744 года 
сталъ его должникомъ на три тысячи рублей 1 2.

1 BtHCKifi архивъ, когпя безъ числа.
2 Письма Розенберга къ Ульфельду, Москва, 28 и 30 ноября 1744 г. В1;н- 

сюй архивъ, на французскомъ язык!;.
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Между темъ Фридрихъ, видя надвигающуюся на него опас
ность, ничего не жал'Ьлъ, чтобы ее предотвратить. Правда, онъ 
уже не думалъ о томъ, чтобъ свергнуть Бестужева или подку
пить его: Елиаавета только что назначила Бестужева великимъ 
канцлеромъ, скр'Ьпивъ этимъ его торжество. Но она дала ему 
помощника въ лице Воронцова, и въ эту сторону Фридрихъ и 
Р'Ьшилъ закинуть свои сети. Когда Мардефельдъ написалъ ему, 
что добиться содейств1я новаго вице-канцлера нетрудно, и что 
это дастъ Пруссш возможность тормозить политику Бестужева, 
то онъ разр'Ьшилъ ему предложить Воронцову до 60.000 рублей \  
Къ тому же, вскоре после отъезда Шетарди и несмотря на при- 
бьше Розенберга, прусскШ посланникъ ув'Ьрилъ своего государя, 
что русская арм1я не двинется съ места до конца года,—кашя 
бы попытки ни делались, чтобъ вовлечь ее въ войну: казна Рос- 
сш пуста, и никто, насколько можно судить, не выражаетъ же- 
лашя ее пополнить. Тогда Фридрихъ не взирая на неудачу, по
стигшую его планы, и, какъ всегда, р'Ьшивъ взять смелостью, 
двинулъ свою армш въ Богемш черезъ Саксонш и занялъ Прагу. 
Онъ, правда, былъ принужденъ отступить передъ саксонцами, 
предводительствуемыми принцемъ Саксенъ-Вейсенфельсомъ, но 
разсчитывалъ въ скоромъ времени отплатить имъ за это, если 
только Росшя не вмешается въ дело.

Вмешательство ея становилось, впрочемъ, все менее вероят- 
нымъ. Розенбергъ въ свою очередь начиналъ понимать, какъ 
трудно вести переговоры съ людьми, съ которыми не столкуешься 
безъ помощи золота. «Нельзя себе представить, какъ здесь 
относятся къ деламъ, — писалъ онъ. Это превосходитъ вообра- 
жеше, и никто въ Mipe не могъ бы дать объ этомъ приблизи- 
тельнаго понятая». Онъ писалъ, что совершенно «ошеломленъ» 
темъ, что ему пришлось встретить при Русскомъ дворе. И въ 
конце концовъ ему пришла странная мысль заставить принца 
Лихтенштейна заплатить те два миллюна талеровъ, безъ кото- 
рыхъ нельзя было двинуть ни одного солдата изъ стотысячной 
армш Елизаветы. Принца, думалъ онъ, можно было бы возна
градить за это «какой-нибудь частью Гельдерна или герцогства 
Клевскаго»1 2. Но Бестужевъ, не довольствуясь неизбежной

1 «Pol. C orresp.», т. III, стр. 307.
2 Письмо Розенберга къ Ульфельду отъ 28 ноября 1744. В'Янсшй архивъ. 

на французскомъ язы к 'ё .



двухмиллшнной субсидаей, находилъ еще безусловно необходи- 
мымъ, чтобъ Розенбергъ привлекъ на свою сторону Воронцова, 
заплативъ ему «знатную» сумму. Любопытный разговоръ произо- 
шелъ по этому поводу между посломъ и канцлеромъ.

— Вы мне недавно говорили, что Воронцовъ отказался при
нять 50.000 рублей отъ Мардефельда, а что, узнавъ объ этой по
пытка подкупить его, императрица выказала крайнее негодо- 
ваше.

— Она видимо изменила теперь свой взглядъ на этотъ счетъ...
Въ виду всего этого Прусшя и Франщя могли считать, что

д'Ьло ихъ еще не окончательно проиграно. И Фридрихъ, кото
рый незадолго передъ тЬмъ брезгливо отвернулся отъ фран
цузской дипломами, узнавъ объ ея пораженш, теперь опять по- 
желалъ съ нею сблизиться. Но что же д'Ьлалъ въ это время 
д’Аллшнъ на посту, къ несчастью, порученномъ ему версаль- 
скимъ дворомъ? Вначале въ Версале какъ будто признали не- 
удачность этого выбора. Въ ноябре 1744 года управлеше ино
странными делами перешло всецело въ руки д’Аржансона, и по 
всему можно было предполагать, что политика Францш станетъ 
теперь решительнее и разумнее. Новый русскШ посланникъ во 
Франщи Гроссъ заявилъ отъ имени Елизаветы, что ей не до- 
ставитъ никакого удовольств1я вновь встретиться съ д’Аллю- 
номъ Людовикъ XV прислалъ тогда императрице письмо, въ 
которомъ извещалъ о скоромъ пр1езде въ Pocciio другого посла, 
а именно графа Сенъ-Северина, французскаго резидента въ Вар
шаве. Но, къ сожалешю, Сенъ-Северинъ захворалъ по дороге 
въ Pocciio, и д’Аллюну, который, воспользовавшись этимъ, по- 
спешилъ вернуться въ Петербургъ, ничего не стоило убедить 
свой дворъ, что онъ не хуже Сенъ-Северина сумеетъ исполнить 
обязанности посланника. По его словамъ, дела французскаго 
короля, несмотря на происки Розенберга, шли въ Петербурге 
прекрасно, и онъ ручался, что подъ его руководствомъ они и 
впредь будутъ идти также. Ему поверили на слово; самолюб1е 
же Людовика XV въ деле этого назначешя не играло никакой 
роли, вопреки утверждешямъ некоторыхъ историковъ 1 2.

Итакъ, что же делалъ въ Петербурге французсшй поверен
ный въ делахъ? Ответъ: ничего. Онъ посылалъ изъ Петербурга

3 7 8

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. 17, стр. 137.
2 Ср. Vanda l ,  «Lotris XV et Elisabeth*, стр. 202.
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депеши, полныя хвастливыхъ и самонадеянныхъ обещанШ; но 
находя, что въ настоящую минуту уснЗзхъ его миссш зависитъ 
всецело отъ старашй Мардефельда, предоставилъ прусскому 
послу вести одному ту страшную борьбу, въ которой решалась 
будущность Европы, и не оказывалъ ему никакой поддержки.

II.

Французская дипломам и прусская диплома™.

Въ эту борьбу вступалъ теперь новый боецъ, что усиливало 
опасность для франко-прусскаго лагеря. Нидерландсше Генераль
ные штаты решили послать въ Россш  своего представителя,— 
безъ сомн'Ьшя, для того, чтобы начать переговоры о субсидш. 
Выборъ Голландш остановился на дипломате де-Дье, пользовав
шемся лестной известностью. Темъ не менее, опираясь на Во
ронцова, Мардефельдъ не унывалъ, — и въ декабре 1744 года 
Фридрихъ, уже не думая о вмешательстве Россш въ пользу 
Австрш, сталъ требовать отъ Елизаветы, чтобы она оказала 
ему помощь противъ Марш-Терезш согласно недавно подписан
ному ею договору К Въ январе 1746 года Мардефельдъ *и 
Воронцовъ очень сошлись, и вице-канцлеръ объявилъ прус
скому послу, что императрица намерена предложить свое посред
ничество воюющимъ сторонамъ. Фридрихъ не могъ желать ни
чего лучшаго, тбмъ более, что Воронцовъ поверилъ въ то же 
время своему другу о твердомъ решенш его двора обезпечить 
Пруссш владеше провинщями, прюбретенными ею по Бреславль- 
скому договору; въ ответъ на это пруссшй король написалъ на 
поляхъ депеши своего посла; «Это прекрасно, но Мардефельдъ 
долженъ настоять на томъ, чтобъ я получилъ удовлетвореше за 
убытки, нанесенные мне въ верхней Силезш, и далъ бы понять, 
что венгерская королева, напавъ на мои земли, обязана мне 
возмещешемъ расходовъ» 1 * 3. Онъ становился требовательнымъ, 
такъ какъ подъ «возмещешемъ расходовъ» подразумевалъ всю 
верхнюю Силезш, пограничныя земли въ Моравш, такъ назы-

1 Письмо Фридриха императриц'Ь отъ 19 декабря 1744 года. Берлинск1й
архивъ, неопубликованный текстъ.

3 Депеша Мардефельда Фридриху отъ 23 янв. 1745 г. Берлиншбй архивъ. 
Прим’Ьчаше Фридриха не было напечатано. Ср. «Pol. Соггезр.», т. IV, стр. 35.



ваемыя Верхшя Силезсшя горы и некоторые города вокругъ 
графства Глацкаго. Но одновременно съ этимъ Мардефельдъ 
получилъ позволеше предложить Бестужеву двести тысячъ та- 
леровъ еъ тЪмъ, что этотъ подарокъ будетъ у меньше нъ, если 
канцлеръ найдетъ притязашя Фридриха чрезмерными.

Эти приказашя короля, дружесшя сообщешя Воронцова и 
необходимость представить Елизавете «реквизюнное письмо», 
которымъ Фридрихъ хотелъ добиться вооруженнаго вмешатель
ства Россш въ свою пользу, ставили прусскаго посла въ очень 
затруднительное положеше. Онъ думалъ помочь делу, забежавъ  
впередъ и приложивъ къ письму просьбу о посредничестве, 
которое, по словамъ Воронцова, императрица сама собиралась 
предложить надняхъ. Но онъ обманулся въ своихъ ожидашяхъ. 
Елиазвета на посредничество согласилась, но стказала въ во
оруженной помощи. Она твердо решила не подавать ея ни одной 
изъ воюющихъ сторонъ. Этотъ ответъ императрицы былъ не- 
пр!ятенъ не одному Мардефельду: онъ удивилъ и оскорбилъ и 
новаго англШскаго посла, котораго Бестужевъ незадолго передъ 
темъ заверялъ, что руссшй дворъ откажетъ въ посредничестве, 
и что арм1я въ двенадцать тысячъ человекъ, обещанная Англш, 
будетъ предоставлена въ ея распоряжеше по первому ея требо- 
вашю: «У насъ не было иного способа уклониться отъ требо- 
вашя прусскаго короля касательно русскихъ вспомогательныхъ 
войскъ»,— говорилъ теперь канцлеръ '. Фридрихъ со своей сто
роны былъ очень неудовлетворенъ. Истративъ столько денегъ 
на подкупъ русскихъ министровъ, онъ разсчитывалъ что они 
хотя бы «изъ прилич1я» выкажутъ ему благодарность. И почему 
это они говорятъ о посредничестве, о которомъ онъ будто бы 
«просилъ!» Никогда онъ не просилъ ни о чемъ подобномъ! 1 2 
Новое и еще худшее затруднеше для Мардефельда. Онъ чувство- 
валъ, что король готовъ отъ него отречься. Къ счастью, онъ 
могъ довести въ эту минуту до сведеш я своего государя но
вость, которая должна была несколько утишить его гневъ: Рус- 
сшй дворъ только что предупредилъ Саксонсшй, что не допуститъ 
съ его стороны нападешя на Пруссш. Это извесие имело свою 
цену, и Фридрихъ на этотъ разъ смягчился. 4 марта 1746 года 
онъ написалъ въ Нетербургъ о своемъ согласш принять посред

' О

1 «СборниЕЪ», т. СП, стр. 203, 214.
2 «Pol. Corresp.», т. IV. стр. 67.
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ничество императрицы и въ то же время поручилъ Мардефельду 
выразить его самую горячую благодарность русскимъ министрамъ 
и особенно Бестужеву К

Такимъ образомъ, борьба, вооружившая Европу, принимала 
новый оборотъ и шла, повидимому, къ мирному разрйшенш. Но 
въ это время совершилось собьше, разрушившее эти надежды: 
смерть главы Священной-Римской имперш (последовавшая 20 ян
варя 1746 года) открыла новое поле действ1я для честолюбия 
Марш-Терезш. Шансы склонить Австрш къ тому, чтобы она 
приняла добрыя услуги Poccin, сразу сильно понизились, и вскоре 
неожиданный шагъ Порты, предложившей, въ свою очередь, сы
грать роль посредницы между враждующими сторонами, заста
вили С.-Петербургсшй кабинетъ отказаться отъ его миролюби- 
ваго плана, чтобы не сталкиваться съ подобными соперниками.

Д’Аллюнъ не принималъ никакого учасия въ возникшихъ по 
этому переговорахъ. Съ нимъ обращались, какъ съ ничтожествомъ, 
держались отъ него въ стороне, но онъ даже намекомъ не говорилъ 
объ этомъ въ депешахъ, которыя посылалъ въ Версаль, и такъ лов
ко вводилъ свойдворъ възаблуждеше относительно истинныхъ чув- 
ствъ Россш, что толкнулъ д’Аржансона на самую безполезную и 
неуместную демонстращю: я говорю о знаменитомъ письме («lettre 
d’agacerie»), посланномъ Людовикомъ XV Елизавете въ апреле 
1746 года, за которое впоследствш такъ упрекали французскаго 
министра. Людовикъ XV выражалъ въ немъ соглаше на посред
ничество, о которомъ и Елизавета и друие давно перестали и 
думать, и котораго она не предлагала Франщи. Разсчитывая тро
нуть сердце царицы, д’Аржансонъ поручилъ составить это по
слаще Вольтеру, и тотъ блеснулъ въ немъ своимъ талантомъ 
придворнаго: «Чемъ счастливее для меня эта война, — писалъ 
онъ отъ имени французскаго короля,—темъ усерднее я умоляю 
ваше величество положить ей конецъ... Государыне, къ кото
рой я питаю глубочайшее уважеше, народы будутъ обязаны 
величайшимъ благодеяшемъ». И такъ какъ—даже въ скромной 
роли секретаря—Вольтеръ не былъ человекомъ, способнымъ за - 
быть о себе, то къ письму короля былъ приложенъ экземпляръ 
«Генр1ады» съ посвящешемъ, въ которомъ сближеше между двумя 
Елизаветами—АнглШской и Русской—давало автору поводъ къ 1

1 «Ро1. Соггеэр.» т. IV, стр. 72. Слова, относящаяся къ русскимъ ышш- 
страмъ, не напечатаны.
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очень лестнымъ сравнешямъ К Д’Аржансонъ прибавилъ къ 
этому еще бюро фюлетоваго дерева и стенные часы въ семь 
тысячъ ливровъ,—и д’Аллюнъ ув'Ьрялъ, что все это произведетъ 
въ Петербурге фуроръ. Но известно, что изъ этого вышло. Бе- 
стужевъ бездеремонно заявилъ французскому поверенному въ 
делахъ, что вопросъ идетъ не объ окончанш войны, а напро- 
тивъ о настойчивомъ ея продолжены, и далъ ему понять, что 
сама Росшя намерена принять въ ней учасПе,— при этомъ не 
въ качестве союзницы Францш. И действительно одновременно 
съ этимъ Розенбергъ известилъ свой дворъ, что императрица 
и ея министры ничего не имеютъ теперь противъ возобновле
н а  договора 1726 года1 2.

Д’Аржансонъ горько сожалелъ о письме и о прелестномъ 
бюро, и заявилъ, что руссшй канцлеръ, которому д’Аллюнъ 
предлагалъ до пятидесяти тысячъ червонцевъ, перешелъ на сто
рону Англш только потому, что та дала ему больше. Мои чи
татели знаютъ, что это обвинеше несправедливо. Лондонсшй ка- 
бинетъ никогда не тратилъ на подкупъ такихъ болыпихъ де- 
негъ. Да иритомъ д’Аллюнъ— на предложеше Мардефельда под
купить Бестужева или Воронцова—хвалился въ 1745 году, что 
можетъ дать имъ несравненно более крупную сумму, что-то около 
двухсотъ тысячъ рублей (мшшонъ ливровъ по курсу того вре
мени). Фридрихъ очень радовался тогда этому; онъ былъ уве- 
ренъ, что у канцлера «слишкомъ большой аппетитъ», чтобъ онъ 
могъ отказаться отъ такого лакомаго куска 3. Но, къ сожаление, 
Гольдбахъ продолжалъ работать у Бестужева, и канцлеръ зналъ 
цену деньгамъ д’Аллюна. Представителю Францш ничего не 
стоило предлагать на словахъ миллюны: на деле онъ не могъ 
добиться того, чтобъ ему заплатили его собственное жалованье! 
И тогда какъ Фридрихъ говорилъ своему послу, что никогда не 
будетъ спрашивать у него отчета въ его тратахъ, до какой бы 
суммы оне ни дошли, Д’Аржансонъ попрекалъ д’Аллшна за то,

1 Записка д’Аржансона къ Ледрану отъ 16 апреля 1746 г. Архивъ фран- 
дузск. Мин. Ин. Д'Ьлъ. РусскШ отд$лъ; V o lta ire ,  «Oenvres», издаше Beuchot, т. 
XXXVI, стр. 30. Corresp. g6n. 3 мая 1746 г.;—B ro g lie , «Marie-Th6rese imp6ra- 
trice» т. I, стр. 327; Z ev o rt, «Le Marquis d’Argenson*, 1880 г., стр. 176.

2 Письмо Розенберга къ Ульфельду отъ 18 мая 1745 года. В^нскШ Ар
хивъ, на французскомъ язык*.

3 ПримЪчаше короля на поляхъ депеши Мардефельда отъ 23 января 
1746 г. Берлинск1Й архивъ. Не напечатано.
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что тотъ ваписываетъ за счетъ короля свои личные расходы! Ч 
По одному этому можно судить, какая пропасть разделяла обоихъ 
дипломатовъ.

Вскоре Фридрихъ понялъ, съ к'Ьмъ им'Ьетъ дело, и сталъ 
разсчитывать только на собственный силы. Онъ долгое время 
мечталъ или примириться съ Росшей, или, напротивъ, иметь 
возможность пренебречь ея угрозами 1 2, но въ марте изм'Ьнилъ 
свой взглядъ на дело, узнавъ, что между Саксонскимъ, Лон- 
донскимъ и В'Ьнскимъ дворами затевается противъ него союзъ, 
чтобъ общими силами напасть на него въ Силезш. Обозвавъ рус- 
скихъ министровъ «чудовищами криводуппя»,онъ приказалъ Мар- 
дефельду сообщить имъ, что онъ готовъ пойти для нихъ на кашя 
угодно денежный жертвы, и заказалъ для Елизаветы карету. Карета, 
сработанная въ Париже, вышла великолепная, и после усерд- 
ныхъ переговоровъ—во время которыхъ пруссшй король тщетно 
старался найти хоть какую нибудь помощь въ д’Аллшне,—  
Мардефельдъ сторговался наконедъ и съ Бестужевымъ и съ 
Ворондовымъ, порешивъ съ ними на пятидесяти тысачахъ та- 
лерахъ на человека. Заплативъ, кроме того, Лестоку и Брюм- 
меру ихъ полугодовую пенсш, онъ объявилъ своему государю, 
что опасность теперь предотвращена, и русская арм1я не при- 
метъ учаспя въ походе. Это подтвержалось, впрочемъ, и теми 
сведешями, которыя онъ получалъ со стороны. Онъ уже давно 
велъ тесную дружбу съ русскимъ генераломъ Кейтомъ, ме- 
чтавшимъ перейти на службу къ Фридриху. И Кейтъ ручался 
ему, что руссшя войска не двинутся съ места. Получивъ при- 
казъ приготовить къ выступлешю свой корпусъ, Кейтъ долженъ 
былъ заявить по начальству, что у него нетъ ни пров1анта, ни 
боевыхъ запасовъ, ни даже солдатъ. Полки его были далеко 
не укомплектованы. Въ ответъ на его требовашя ему прислали 
«восемьдесять негодяевъ, которыхъ понабрали изъ тюремъ»; 
когда онъ продолжалъ настаивать, только разсмеялись ему въ 
лицо. Въ Риге фельдмаршалъ Ласси удивился наивности Мар- 
дефельда: «Какъ вы можете предполагать, что кампашя состоится? 
Приказы издаются лишь на бумаге, а также на нихъ и отве- 
чаютъ». Чтобъ совершенно успокоиться на этотъ счетъ, Мар-

1 Письмо д’Алшона къ д’Аржансону отъ 16 (27) ноября 1745 года. Ар- 
хнвъ франц. Мин. Ин. ДЪлъ.

2 «Pol. Corresp.», т. IV, стр. 16, 35, 70, 141
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дефельдъ обратился за справками еще къ другимъ генераламъ 
и даже полковникамъ. Все они повторяли въ рдинъ голосъ: 
«Русская арм1я не выступитъ, потому что она не въ состоянш 
выступить».

Но не обманывали ли Мардефельда его друзья? На сомнете, 
которое Фридрихъ высказалъ ему по этому поводу, пруссшй 
дипломатъ отв'Ьтилъ нисколько запальчиво: «Смею уверить 
ваше величество, что я знаю границы, до которыхъ доходитъ 
русская добросовестность; поэтому у меня до сихъ поръ не 
было ни одного близкаго друга среди этого народа, и никогда 
не будетъ» И пруссшй король, успокоенный въ свою оче
редь, принялъ соответствую идя меры: въ мае 1745 года онъ 
объявилъ, что будетъ распоряжаться въ Германш, не считаясь съ 
Росшей: «Если удастся, мы пойдемъ въ Саксонш, и тогда будь, 
что будетъ; а чтобъ не допустить Россш  помогать ей, Лейпциг- 
сшй банкъ дастъ мне къ тому средства... Саксонцы и австрШцы 
вошли вчера въ Силез1ю, и мы исполнимъ свой долгъ, выгнавъ 
ихъ оттуда. Какъ только съ этимъ будетъ покончено, нашъ 
корпусъ, который уже стоитъ наготове, нападетъ на Саксонш, и 
Мардефельдъ можетъ сказать тогда: «Разве я не былъ правъ?» 1 2.

Мардефельдъ ликовалъ и ободрялъ своего государя. Бесту- 
жевъ, который не съ нимъ однимъ успелъ войти въ сделку, 
пытался, правда, убедить Елизавету приступить къ Варшав
скому договору3, подписанному 8 января 1745 года между 
Австр1ей, Саксошей, Англ1ей и Голландаей; но на совещанш 
министровъ, Воронцовъ возсталъ противъ этого, и его мне
т е  возобладало. Гиндфордъ со своей стороны напрасно изо
щрялся въ красноречш и уловкахъ. Онъ то хотелъ «напугать» 
Россш , делая видъ, что требуетъ отъ нея денегъ на основанш 
одной изъ статей англо-русскаго договора, по которой 12.000 сол- 
датъ, обещанныхъ Росшей, могли быть заменены, по желашю 
Англш, пятьюстами тысячами рублей, то предлагалъ взять на 
жалованье русскую армш въ тридцать-сорокъ тысячъ человекъ.

1 Донесете Мардефельда королю отъ 4 апреля 1745 года. Берлинстй 
архивъ.

2 Пометка на поляхъ депеши Мардефельда отъ 12 мая 1745 г. Неопу
бликованный текстъ. Ср. «Pol Соггезр», т. IV, стр. 146.

3 Мардефельдъ наэываетъ его Гродненскимъ договоромъ, такъ какъ пе
реговоры о неыъ начались на польскомъ сейм̂ Ь, заейдавшемъ въ Гродно, 
въ октябре 1744 г. Депеша отъ 18 и 22 мая 1745 г. ВерлинскШ архивъ.
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На это въ Петербурге соглашались, но подъ услов1емъ, что 
эти войска будутъ употреблены только противъ Францш К

Бестужевъ былъ готовъ отказаться отъ золота д’Аллюна, 
но не отъ талеровъ Мардефельда; да и мысль о субсидш оттал
кивала еще Елизавету.

Правда, канцлеръ начиналъ находить, что Фридрихъ запра- 
шиваетъ слишкомъ много за свои деньги. Говоря, что ему 
угрожавтъ Варшавский договоръ, король возобновилъ свои на- 
стойчивыя требовашя относительно вспомогательнаго отряда 
или дипломатическаго вмешательства Россш, и когда Марде- 
фельдъ написалъ ему, что Бестужевъ затягиваетъ ответъ, онъ 
пришелъ въ негодоваше: «Я заключаю изъ вашего донесешя, 
что канцлеръ продался Англш, что вице-канцлеръ васъ обма- 
нываетъ и что нельзя ни въ чемъ полагаться на этотъ дворъ» 1 2. 
Однако важно было всетаки не возстановить русскихъ противъ 
себя, если уже нельзя было привлечь ихъ на свою сторону; но 
за это Мардефельдъ ручался: «Ни одинъ человекъ не двинется 
отсюда на помощь кому бы то ни было»,—писалъ онъ. А въ 
конце мая онъ сообщилъ, что Елисавета сделала серьезное вну- 
шеше Саксонскому двору не предпринимать ничего противъ 
Пруссш, и указывалъ, что сильно возбужденная противъ Вен- 
скаго двора «царица была очень довольна, узнавъ о победе 
французовъ».

Это была победа при Фонтенуа.
Она, казалось бы, должна была вернуть Францш удачу—въ 

Россш, какъ и везде. Она поколебала еще непрочное положеше 
Австрш и Англш, но только одна Прусшя сумела широко 
использовать ее въ Петербурге, потому что интересы Францш 
защищалъ при Русскомъ дворе все тотъ же д’Аллюнъ. АнглШ- 
сшй посланникъ и руссюй канцлеръ ежедневно поздравляли 
другъ друга съ темъ, что французсшй поверенный въ делахъ 
остается на своемъ посту 3. Его роль продолжала быть совер
шенно ничтожной. Въ первую минуту, узнавъ, что они могутъ 
получить отъ него по 60.000 талеровъ, Бестужевъ и Воронцовъ 
выказали сильное желаше сговориться съ человекомъ, который

1 «Сборникъ Р. И. О.*, т. СИ, стр. 283—287.
2 Пометка на поляхъ депеши Мардефельда отъ 1 мая 1746 г. Берлин- 

сшй архивъ. Неопубликованный текстъ.
3 «Сборникъ Р. И. О.», т. СИ. стр. 265.К. ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 25
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нриводилъ въ свою пользу та те  убедительные аргументы, но 
когда они пожелали получить некоторый авансъ въ зачетъ обе- 
щанныхъ суммъ, и увидели, что ихъ провели, то резко изме
нили свое отношеше къ д’Аллтну и показали ему «свои когти». 
Онъ на каждомъ шагу наталкивался на ихъ враждебность, со- 
знавалъ это, но, терпя неудачу за неудачей, утешалъ себя уди
вительной филосо(}ней. «Положеше наше при Русскомъ дворе такъ 
безпросветно,—писалъ онъ,— что эта новая попытка насъ очер
нить врядъ ли сделаетъ его более мрачнымъ» \  Ему пришлось 
ждать своей первой аудгенцш очень долго,—до конца марта 
1746 года — и Елизавета оказала ему очень немилостивый 
npiemb. Но еще бы! Д’Аллюнъ отказался поцеловать руку, къ 
которой Тироули прикасался не иначе, какъ преклонивъ ко
лено 1 2. Къ тому же версальсшй дворъ, незадолго передъ темъ 
осудившШ поведете Шетарди, теперь предписывалъ д’Аллюну 
выдавать себя за друга и защитника бывшаго посла! Одинъ 
историкъ былъ нравъ, называя эту безтактность более чемъ 
изумительной3. И несмотря на все это, французскому пове
ренному въ делахъ внушали въ то же время, чтобъ онъ всту- 
пилъ съ русскими министрами въ переговоры насчетъ союза. 
Легко догадаться, какой нр1емъ онъ встретилъ у нихъ. Онъ 
напрасно заверялъ Бестужева и Воронцова, что 50.000 чер- 
вонцевъ будутъ немедленно выплачены имъ после подписашя 
договора:

— Благодаримъ покорно! Щедрость императрицы избавляетъ 
насъ отъ нужды.

Беднягу тогда осенило: «Я только предлагаю имъ деньги, 
а англичане даютъ»,—писалъ онъ. Да, конечно, въ этомъ и 
было все дело! После неотступныхъ приставанШ ему удалось 
все-таки завязать переговоры съ канцлеромъ и Воронцовымъ. 
Но это привело его лишь къ новому разочаровашю: ни тотъ, 
ни другой не хотели и слышать о политическомъ союзе. Импе
ратрица, говорили они, уже вступила въ соглашете съ дру
гими державами.

1 Депеша д’Аллюна къ д’Аржансону отъ 23 января 1746 г. Архнвъ 
фраиц. Мим. Ин. Д1;лъ.

2 Депеша д’Аллюна отъ 28 марта 1745 г. Архнвъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ. 
Ср. V anda l, «Louis XV et Hlisabeth>, стр. 200. Авторъ напрасно доварился 
персш Флассана.

3 Z ev o rt, «Le Marquis d’Arferenson», стр. 180.
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— Тогда обещайте мне хоть нейтралитета на время настоя
щей войны.

— Невозможно. Этому препятствуютъ наши обязательства 
относительно Англш и Саксонш.

— Но почему же вы первоначально соглашались обсуждать 
со мной вопросъ О СОЮЗ'Ь?

— Теперь обстоятельства изменились.
Этотъ разговоръ происходилъ въ ш н е  1795 года 1 и далъ 

поводъ одному историку предполагать, что союзъ между Рос
шей и Австр1ей былъ заключенъ еще въ мае этого года 1 2 Но 
это ошибка. Австро-руссшй договоръ былъ подписанъ лишь 
годъ спустя. И если Австр]я просила Елизавету о заступниче
стве противъ Фридриха, то делала это, опираясь или на свой 
прежшй договоръ 1726 года, или на недавнее соглашеше Рос- 
сш съ Саксошей. Но договоръ 1726 года Елисавета отказыва
лась признавать, а соглашеше съ Саксошей давало поводъ къ 
различнымъ толковашямъ. Австр1я, Анпйя и Саксошя тщетно 
добивались приступлешя императрицы къ Варшавскому дого
вору; Мардефельдъ энергически боролся противъ этого; англШ- 
ская же дипломапя была въ это время связана по рукамъ и 
по ногамъ ссорой, разыгравшейся между Тироули и его иреем- 
никомъ Гиндфордомъ. Тироули просилъ о своемъ отозванш, но 
потомъ решилъ остаться въ Петербурге, желая принять уча- 
CTie въ подписант будущаго договора, чтобъ приписать себе 
честь его заключешя и получить за это денежную награду, а, 
можетъ быть, еще и по другой причине, тайна которой оста
лась между нимъ и Елизаветой. Но это очень не нравилось 
Гиндфорду, находившему, что одинъ изъ ан тйски хъ  пословъ 
въ Петербурге — лишнШ3. Бестужевъ, по наущенш Марде- 
фельда, воспользовался этой ссорой, чтобъ затянуть переговоры 
и не переходить открыто ни на ту, ни на другую сторону. Онъ 
предупреждалъ Дрезденстй дворъ, чтобъ тотъ не нападалъ на 
Прусеш и не разсчитывалъ на вооруженную помощь Росши, 
но—одновременно съ этимъ— сообщилъ и въ Берлинъ, что, по 
мнешю С.-Петербургскаго двора, Саксошя не нарушила нейтра

1 Депеша д’Аллюна къ д’Аржансону отъ 4 (16) ш ня 1746 г. Архпвъ 
франц. Мин. Ин. ДЪлъ.

2 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth>, стр. 202.
3 «Сборникъ Р. И. О.», т. СП, стр. 188—206.
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литета, выполняя свои обязанности по отношенш къ венгер
ской королеве

Фридрихъ громко негодовалъ на двуличность канцлера, но 
Мардефельдъ, понимавпнй игру Бестужева, продолжалъ успо
каивать своего государя. Король могъ вступить съ войсками 
въ Саксонш, если ему эго было угодно; Росшя наверно не бу- 
детъ препятствовать ему 1 2. Фридрихъ такъ и поступилъ. 4 поня 
1745 года онъ разбилъ саксонскую армш при Гоген фридберге, 
а 4 сентября, одобряя Мардефельда, который пытался добиться 
отъ д’Аллюна помощи, чтобъ не допустить вмешательства Рос
ши, сообщилъ ему въ то же время по секрету, что въ сущности 
теперь это излишне. Онъ силой оруж1я заставилъ Англш всту
пить съ нимъ въ договоръ, и вскоре также постугштъ и съ 
Саксошей.

Это была знаменитая Ганноверская конвенщя.
Саксошя устояла еще до конца года; но руссшя войска по 

прежнему не трогались съ места, а Розенбергъ съ горечью дол- 
женъ былъ признать, что ценою всехъ своихъ усилШ онъ до
бился только двухъ вещей: сумелъ «сорвать маску съ русскихъ 
министровъ и доказалъ ихъ неспособность и недобросовестность». 
Онъ прибавлялъ: «Если бы королева была менее красива и 
менее украшена высокими качествами души, она не вызывала 
бы здесь зависти, и тогда, можетъ быть, тутъ держались бы 
более твердыхъ взглядовъ. Но интересы (государства) должны 
уступить и быть принесены въ жертву этой зависти... такимъ 
образомъ, я служу представителемъ прекрасной Елены, изъ-за 
которой ведется война» 3. Вследъ за этимъ, подъ предлогомъ, 
что его государыня возведена въ императорсшй санъ, онъ от
просился домой, сдавъ все дела посольства опять Гогенгольцу.

По поводу роли Россш въ этомъ кризисе высказывалось, 
между пррчимъ, мнеше, что Елизавета, обещавъ Августу III 
свою помощь противъ Фридриха, отказалась потомъ, «повинуясь 
женскому капризу», исполнить выработанный въ в е н е  планъ

1 Донесеше Иодевильса Фридриху отъ 3 ш ня 1746 г., письмо Фридриха 
къ Мардефельду отъ 8 ш ня 1746 г. БерлинскШ архивъ. Неопубликованные 
тексты.

2 Депеша Мардефельда королю отъ 22 ш ня 1746 г. БерлинскШ архивъ.
3 Письма Розенберга къ Ульфельду отъ 24 шля и 11 сент. 1746 г. В^н- 

скШ архивъ.
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о нападенш на Пруссш черезъ Саксонш К Долженъ сказать, 
что я не нашелъ никакихъ сл'Ьдовъ подобнаго соглашен in между 
Елизаветой и Августомъ III, а св'Ьд'Ьшя, которыя посылалъ 
Мардефельдъ до войны и во время нея, повидимому, исключаютъ 
его возможность. «Ни одинъ солдатъ не перейдетъ границы этой 
имперш,— писалъ онъ въ шнЬ,—каше бы слухи объ этомъ ни

ГригорШ Николаевичъ Тепловъ.
Съ портрета работы 0. С. Рокотова.

распускались, и недавно императрица разсм'Ьялась отъ души на 
просьбу маршала Ласси заготовлять пров1антъ въ Курляндш». 
А въ август^ онъ писалъ: «Сама императрица говорила не разъ 
посл-Ь сражешя при ФридбергЬ, въ присутствш графа Лестока, 
Брюммера и другихъ лицъ, что такъ какъ войну началъ поль- 1

1 Le due de B rog lie , «Marie-Terese imperatrice», 1888 г., т. II, стр. 324.
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сшй король, то онъ не можетъ разсчитывать на ея помощь... 
Знаю, что могу поплатиться за это головою, и что Бестужевъ, 
подкупленный польскимъ королемъ, делаетъ все отъ него за
висящее, чтобы услужить ему,— но долженъ сказать, что все 
св'Ьд'Ьшя, которыя я имею, сходятся на томъ, что русская арм1я 
не приметъ учас'ия въ походе» \

Въ августе, получивъ изъ Саксонш требоваше о помощи, 
руссшй канцлеръ представилъ въ совЗзтъ свое м н ете о томъ, 
что необходимо ее оказать, Воронцовъ не согласи лея съ нимъ, 
и Елизавета осталась этимъ видимо недовольна; она немедленно 
дала вице-канцлеру заграничный отпускъ, что очень походило 
на немилость 1 2. Но Кейтъ вновь успокоилъ своего друга. Ему 
посылали приказъ за приказомъ о выступленш, но не давали 
возможности исполнить ихъ; такимъ образомъ, онъ остается при 
убежденш, что все это делается только дл я  ви д у  3. Когда Розен- 
бергъ сообщилъ о своемъ отъезде, Елизавета встревожилась.

— Что это значить?—спросила она у Бестужева.
— Тутъ н1>тъ ничего удивительнаго! Ваше величество по

кинули Австрш въ такое время, когда она крайне нуждается 
въ помощи. И друие послы—датскШ, голландешй и англШсшй— 
тоже уЬдутъ, видя, что имъ незач'Ьмъ у насъ жить...

Испуганная и смущенная императрица сейчасъ же приказала 
созвать, одинъ за другимъ, два чрезвычайныхъ совета. Ворон
цовъ на нихъ не присутствовала Члены совета признали Ганно
верскую конвенщю вероломной, а по прочтенш перехваченной 
депеши отъ д’Аржансона къ д’Аллюну, которая произвела на 
нихъ такое впечатлите, словно прусстй король дМствовалъ 
сообща съ Франщей, постановили единогласно послать Саксон]и 
помощь 4. Второй советъ собрался 4 октября. Было уже слиш- 
комъ поздно, чтобы двинуть apMiro въ походъ; решили, поэтому, 
расквартировать ее въ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш съ 
теыъ, чтобъ она могла выступить весною. Подписавъ декларащю 
объ этомъ, Елизавета, согласно предашю, упала передъ образомъ 
на колени, призывая Бога въ свидетели, что поступаетъ по

1 Депеши Мардефельда королю отъ 5 шня и 14 авг. 1746 г. Берлинсюп 
архивъ.

2 С оловьевъ, «Истор1я Poccin», т. XXII, стр. 60—6L.
3 Депеша Мардефельда отъ 4 сент. 1746 г. БерлннскШ архивъ.
4 Письмо Гиндфорда Гаррингтону отъ 3 августа 1745 г., «Сборникъ Р. 

И. О.», т. СИ, стр. 366.
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совести. Загймъ онавъ страх* спросила Ласси: «Что онъ думаетъ 
о принятой м*р*?»

— Я не министръ, а солдатъ, и мой долгъ исполнять только 
повел'йшя...

— Но всетаки?
— Думаю, сл’йдуетъ обуздать прусскаго короля.
— Да, да! это—шахъ-Надиръ прусскШ 1.
На этотъ разъ Фридрихъ увид*лъ, что ему грозитъ серьезная 

опасность. Мардефельдъ напрасно упорствовалъ въ своемъ скеп- 
тическомъ оптимизм*: «Не всякая собака кусаетъ, которая 
лаетъ,—писалъ онъ:—что-то говорить мн*, что зд*шшя войска 
не забудутся до такой степени, чтобъ заслужить здоровую трепку 
отъ войскъ вашего величества». Но король, разд*лявшШ прежде 
надежды своего посла, за ноябрь совершенно изм*нилъ и свой 
взглядъ на д*ло, и тонъ. Онъ еще недавно поздравлялъ Мар- 
дефельда по поводу его ответа на неприличныя р*чи Бестужева 
и ув*рялъ его, что такъ же обходится въ Берлин* и съ гра- 
фомъ Чернышевымъ; при этомъ Фридрихъ заявлялъ, что больи1е 
не нуждается во Франщи и нам*ренъ опять повернуть ей спину. 
Но теперь онъ затянулъ другую п*сню. Словно въ мрачномъ 
предчувствш, великШ полководедъ испугался возможной встречи 
съ русскими войсками, про который ему продолжали говорить, 
что они не собираются на него нападать, да и не въ силахъ 
устоять противъ его армш. Онъ пересталъ этому в*рить и, чтобъ 
защититься отъ нихъ, находилъ теперь необходимой для себя 
поддержку Францш. Считая недостаточнымъ хлопотать о ней— 
при посредств* Мардефельда—черезъ д’Аллюна 1 2, онъ обратился 
къ самому Людовику XV, съ удивительнымъ апломбомъ выска
зывая въ письм* къ нему ту мысль, что онъ, Фридрихъ, при- 
несъ себя въ жертву французскимъ интересамъ и поэтому 
льститъ себя надеждой, что французсшй король не оставитъ, 
при нын*шнихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, единственнаго со
юзника, котораго им*етъ въ Германш 3.

1 С оловьевъ, «HcTopifl Pocciit», т. XXII, стр. (58; «Соорникъ Р. II. О.», т. СИ, 
стр. 227; т. C1V, стр. 60—63.

2 Письма Фридриха къ Мардефельду отъ 9 и 16 ноября 1745 г. Берлин- 
CEifi архивъ. Неопубликованный текстъ. Ср. «Preussische Staatsschriften», т. I, 
стр. 716.

3 Письмо Фридриха къ Людовику XV отъ 15 ноября 1745 г. «Pol. Corresp.», 
т. IV, стр. 339.
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Темъ временемъ въ Берлинъ пргёхала принцесса Цербстская 
съ поручешями отъ Елизаветы; прежде всего ее просили до
биться отозвашя Мардефельда, этого «интригана и безпокойнаго 
человека». Фридрихъ приказалъ тогда своему представителю 
предложить Бестужеву 100.000 талеровъ, «какъ крайнюю меру». 
Черезъ своего агента въ Англш, Андр1е, онъ пробовалъ, кроме 
того, воздействовать на Гиндфорда, хотя и предупреждалъ Мар
дефельда, что его догадки относительно того, что англШсшй по- 
еолъ втайне стремится ускорить выступлеше русской армш, 
не лишены повидимому основатя 1.

Но несмотря на все эти тревоги и дипломатичесше происки, 
Фридрихъ попрежнему твердо верилъ въ свою звезду и въ 
свой гешй. Онъ продолжалъ кампанш, несмотря на наступлеше 
зимы, заеялъ Люзацш и Саксошю, 16 декабря разбилъ саксон- 
цевъ при Кессельдорфе и къ концу месяца писалъ уже Мар- 
дефельду, что можно сберечь те 100.000 талеровъ, которые н е
сколько недель назадъ предназначались для русскаго канцлера. 
Занявъ Дрезденъ, онъ могъ, какъ победитель, диктовать катя  
ему угодно услов1я мира и покончить споръ съ Саксотей и 
Австр1ей на основанш Ганноверской конвенщи 1 2.

Итакъ, годъ кончался для него победоносно. Но Франщя не 
принимала въ его торжестве никакого учасНя. Только въ по
следнюю минуту, въ декабре, д’Аллюнъ возобновилъ, по на- 
стояшю Мардефельда, свои денежный предложешя Бестужеву. 
Но, какъ и раньше, они произвели на канцлера очень мало впе- 
чатлешя,—все по темъ же причинамъ. Бестужевъ зналъ, что 
петербургсше и парижсте банкиры отказываютъ въ кредите 
французскому посланнику, и читалъ депеши д’Аржансона, ко
торый писалъ своему агенту: «Вамъ ничто не удается; ваши 
разговоры съ русскими министрами—пустая болтовня; вы не 
сумели найти себе никакого хода къ нимъ;... вы все дела 
ведете черезъ канцлера, который со дня на день становится все 
более австрШцемъ и англичаниномъ» 3. Онъ читалъ также и 
донесешя д’Аллюна, называвшаго его «безчестнымъ человекомъ, 
который продаетъ свое вл1яше за золото англйчанамъ и австр1й-

1 «Pol. Corresp.*, т. IV, стр. 369, 379.
2 Письма Фридриха къ Мардефельду отъ 23 и 26 декабря 1746 г. Бер- 

линскШ архивъ. Неопубликованный текстъ.
3 Депеши д’Аржансона къ д’Аллюну отъ 3 августа и 12 декабря 1746 г. 

Архивъ франц. Мин. Ин. Д"Ьлъ.
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цамъ, не отнимая отъ себя, впрочемъ, возможности заработать 
и въ другомъ месте» И на поляхъ одной изъ этихъ депешъ, 
представленной на прочтете Елизавете, онъ сд'йлалъ следу
ющую пометку: «Сш и сему подобныя, Далюномъ чинимыя враки 
ему неприметнымъ образомъ путь въ Сибирь пр1уготовляютъ; 
но понеже оныя со временемъ усугубятся... того ради слабейте  
мнится ему еще на несколько время свободу дать ядъ его да
лее испущать».

Судьба обрекала Франццо делить—въ ея союзе съ Фридри- 
хомъ—лишь одни его поражешя, а они были теперь близки.

III.

Австро-русскш договоръ.

Известае о взятш Дрездена и о мире, предписанномъ Фри- 
дрихомъ его врагамъ, уже застало въ Петербурге новаго австрШ- 
скаго посла. Генералъ баронъ Претлакъ былъ присланъ съ офи- 
щальнымъ поручешемъ возвестить Елизавете о восшествш на 
престолъ императора Священной Римской имперш, а въ дей
ствительности, чтобъ вернуться къ прерваннымъ его предше- 
ственникомъ нереговорамъ о возобновлены трактата 1726 года. 
Претлакъ былъ совсемъ не похожъ на Розенберга. Своей воен
ной выправкой, светскими манерами и тонкимъ умомъ онъ су- 
мелъ понравиться и императрице, и ея канцлеру; къ тому же 
онъ имелъ въ рукахъ более верныя средства, чтобы достичь 
своихъ целей.

Мар1я-Терез1я, — после того, какъ Poccia отказалась прШти 
ей на помощь, была принуждена подчиниться тяжелой необхо
димости и согласиться на миръ съ Фридрихомъ. Но она была 
готова возобновить свою борьбу съ нимъ, если-бъ только на 
этотъ разъ ей\рказали поддержку. Для этого она соглашалась 
пойти на неизбежный жертвы: она предлагала Петербургскому 
двору субсщцю въ два мшшона флориновъ, поручивъ своему 
послу прибавить къ нимъ еще крупную сумму въ личное рас- 
поряжеше канцлера. Первоначально это предложеше было встре
чено Бестужевымъ довольно холодно: субсщця должна была 1

1 Депеша д’Алдюна къ д’Аржансону отъ 4 янв. 1746 г. Архивъ франц. 
Мин. Ин. ДЪлъ.
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быть уплачена лишь после того, какъ новая императрица вер- 
нетъ себе Силезно.

— Хороша помощь, которую вы собираетесь намъ оказать!— 
замети л ъ канцлеръ.— Намъ нужны средства, чтобы снарядить 
войско, и я только что предложилъ морскимъ державамъ армш 
въ тридцать тысячъ человЪкъ за наличныя деньги.

— Думаете ли вы,—возразилъ Претлакъ,—что после опыта 
посл'Ьднихъ мЪсяцевъ въ Лондоне и въ Гааге довЪряютъ силе 
вашего оруж1яУ

Увы! У Бестужева были в'Ьсшя основашя, чтобы сомневаться 
въ этомъ: Анппя не торопилась отвечать на его предложеше. 
Она предоставляла Россш столковаться прежде съ Австр1ей, и 
С.-Петербургскому двору поневоле приходилось согласиться на 
комбинащю Претлака, чтобы не остаться совершенно одинокимъ 
среди европейскихъ державъ.

Но Фридрихъ уже почуялъ надвигающуюся опасность, — 
темъ более, что вести, который онъ получилъ изъ Франщи, 
заронили въ его сердце подозреше, что его союзница не прочь 
отплатить за его былыя измены, примирившись съ Австр1ей. 
«Если это случится, — писалъ онъ Мардефельду, — венгерская 
королева можетъ двинуть противъ меня шестьдесятъ тысячъ 
человекъ, которые вместе съ двадцатью тысячами саксонцевъ и 
сорока тысячами русскихъ составятъ сто двадцатитысячную армш, 
тогда какъ я могу выставить противъ нихъ лишь отъ ста до ста 
двенадцати тысячъ солдатъ, самое большее». И онъ вновь по- 
буждалъ своего посла подкупить Бестужева, назначая на 
этотъ разъ для канцлера громадную сумму: двести тысячъ та- 
леровъ К Но какъ рачъ въ это время Претлакъ нашелъ себе 
въ Петербурге неожиданнаго и безконечно ценнаго союзника 
въ лице Гиндфорда. После Дрезденскаго мира, англШсшй дипло- 
матъ долженъ былъ, въ силу Ганноверской конвенщи, действо
вать сообща съ прусскимъ посломъ, и съ формальной стороны 
онъ ревностно исполнялъ эту обязанность, разсыпаясь передъ 
Мардефельдомъ въ выражешяхъ преданности и обещашяхъ 
поддержки; онъ очень хвалился этимъ въ своей переписке съ 
Гаррингтономъ. «Мардефельдъ мой духовникъ», — писалъ онъ. 
Но кроме того онъ переписывался еще и съ барономъ Штейн- 1

1 Письмо Фридриха къ Мардефельду отъ 19 апр-Ьля 1746 г.; «Pol. Corresp.>, 
т. У, стр. 64.
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бергомъ, представителемъ короля Георга въ Ганновере. А у 
короля Георга тоже была своя «тайна», которая заключалась 
въ неприм'Ьримой ненависти къ Фридриху, и Гиндфордъ вполне 
разд’Ьлялъ это чувство 1.

Такимъ образомъ пруссюй дипломатъ сталъ въ свою очередь 
жертвой двуличности, какою былъ прежде Шетарди по отношешю 
къ нему. Неблагодарный Бестужевъ обращался съ нимъ все более 
высокомерно, и онъ долженъ былъ прикинуться больнымъ по
дагрой. Лишь благодаря мнимому припадку этой болезни онъ 
достигъ того, что ПетербургскШ дворъ не слишкомъ энергически 
настаивалъ на его отозванш; въ конце концовъ ему пришлось 
предоставить непосредственное учасНе въ переговорахъ своему 
коварному сотруднику, а тотъ передавалъ Бестужеву и Претлаку 
все, что Мардефельдъ поверялъ ему по секрету, и вместе съ 
ними добивался того, чтобы австро-руссшй договоръ былъ скорее 
заключенъ.

Между темъ д’Аржансонъ, который въ январе 1746 года 
собирался отправить въ Петербургъ посла, способнаго загладить 
промахи невозможнаго д’Аллшна, въ марте вдругъ передумалъ 
и съ комплиментами, очень неожиданно сменившими прежше 
попреки, возвестилъ французскому поверенному въ делахъ, 
что объ его отозванш не можетъ быть больше и речи. Д’Ал- 
лшнъ долженъ оставаться на своемъ посту, «ожидая лучшаго 
времени, которое не замедлить наступить». Причиной этого былъ 
русскШ поверенный въ делахъ Гроссъ: на вопросъ Версаль- 
скаго двора, находитъ ли Елизавета нужнымъ заменить его 
посломъ, онъ далъ ответь, догадаться о которомъ нетрудно 1 2.

Вследъ затемъ, 22 мая 1746 года, не «замедлило насту
пить» подписаше австро-русскаго договора о заключенш обо- 
ронительнаго союза между обеими державами; въ случае на- 
падешя на одну изъ нихъ другая выставляла на помощь ей 
отрядъ въ 30.000 человекъ, цричемъ происходившая въ то 
время между Австр1ей и Франщей война формально исключалась 
изъ casu s foederis. Но, конечно, этотъ договоръ былъ лишь 
первьтмъ шагомъ Россш по пути, по которому она неизбежно

1 См. эту переписку у B orkovsky , «Die englische Friedensvermittelung 
im J. 1746*. Берлинъ, 1888, стр. 81 и сл.

2 Письма д’Аржансона къ д’Аллюну отъ 3 и 23 марта 1746 г. Архивъ 
фр. Мин. Ин. Д1>лъ.
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должна была пойти теперь рука объ руку со всеми настоящими 
и будущими врагами французской монархш.

Бестужевъ получилъ шесть тысячъ червонцевъ за свое уча- 
cTie въ этомъ деле \

Въ Версале долго ничего не знали о подписант договора; 
впрочемъ, и д’Аллюнъ, находившШся въ Петербурге, былъ не 
лучше осв'йдомленъ. Сообщеше о союзе было сделано предста- 
вителямъ иностранныхъ державъ лишь въ начале августа, но 
французсшй поверенный въ делахъ былъ исключенъ изъ ихъ 
числа. И д’Аржансонъ, ничего не подозревавнпй о происшед- 
шемъ, разыгралъ глупейшую роль, устроивъ пышный и радуш
ный пр1емъ русскому вице-канцлеру, пргёхавшему во Франщю. 
Въ то время, какъ въ Петербурге подготовляли будущую 
встречу русскихъ и французскихъ войскъ на берегахъ Рейна, 
французсшй король, королева и маршалъ Саксонсшй изощря
лись въ любезности къ путешественнику, который принималъ 
таинственный видъ, говоря о милости къ нему Елизаветы, о 
своемъ разногласш съ Бестужевымъ и о своихъ симпамяхъ къ 
Францш. Онъ былъ окруженъ всеобщимъ внимашемъ и засы- 
панъ подарками, и после того, какъ онъ уехалъ въ Росспо, 
д’Аржансонъ сталъ съ простодушною доверчивостью ждать 
«переворота», который должно было вызвать возвращеше 
Воронцова въ Петербурга Но, вместо известия, на которое онъ 
разсчитывалъ, онъ получилъ: первое о событш 22 мая, теперь 
уже обнародованномъ, а второе—о женитьбе единственнаго 
сына Бестужева на племяннице Разумовскаго, что должно было 
еще более укрепить положеше канцлера.

Я читаю у известнаго историка: «На этотъ разъ версаль- 
сшй дворъ не колебался больше и отозвалъ д’Аллтна» 1 2.

Мне хотелось бы, чтобы это было такъ. Но, увы! д’Аллюну 
самому, по собственному почину, пришлось хлопатать годъ  
сп уст я —не о своемъ отозваны—а только объ отпуске на н е 
сколько месяцевъ. Пока же онъ старался отомстить за Франщю, 
делая это въ несколько своеобразной форме. Обедая у рус- 
скаго канцлера вместе съ Гиндфордомъ, онъ отказался пить 
за здоровье англШскаго короля. На это, когда англШсшй кон-

1 Письма Претдака къ Ульфельду отъ 7 и 30 августа 1746 г. В^нскШ 
архивъ, на франдузскомъ язык!;.

2 V anda l, «Louis XV et. Elisabeth*, стр. 203.
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сулъ Вульфъ поднялъ бокалъ за французскаго короля, Гинд- 
фордъ всталъ и заявилъ, что онъ знаетъ лучше д’Аллюна, 
какимъ уважешемъ онъ обязанъ— и во время мира и во время 
войны—коронованной главе другого государства. Д’Аллшнъ про- 
должалъ сидеть.

— Я никогда не пью за здоровье иностраннаго монарха 
прежде, ч'Ьмъ выпить за здоровье моего государя,—объявилъ онъ.

— Но встаньте, сударь,— загремЗшъ Гиндфордъ,—разъ вы 
видите, что я стою!

А Бестужевъ, опъянЪвъ отъ гнева и отъ вина, схватилъ 
стаканъ и воскликнулъ:

— Я пью за победу англШской армш!
Французская дипломами могла, безъ сомнешя, найти иные 

способы, чтобы отплатить русскому двору за свою обиду, хотя 
я не стану упрекать ее, какъ это д’Ьлаетъ цитированный мною 
историкъ, за то, что она не сумела воспользоваться однимъ 
важнымъ предложешемъ, сд'Ьланнымъ ей въ это время * 2. Во- 
просъ идетъ о союзе съ Портой, о которомъ очень хлопотали 
знаменитый Бонневаль и францу зсюй посолъ въ Константи
нополе. Самъ по себе этотъ фактъ в’йренъ, но только предло- 
жеше о союзе было сделано Франщи не послгъ заключешя 
австро-русскаго договора, какъ предполагаетъ Вандаль, а до его 
подписашя, что совершенно м'Ьняетъ д'Ьло. Ошибка Бандаля 
относительно времени заключенш союза Россш съ Австр1ей, 
на которую я указывалъ выше, вызвала теперь и это недора- 
syM’feHie. Предложен1е союза было сделано Портой въ 1745 году. 
А въ это время угроза вмешательства Россш въ австро-фран- 
цузсшй конфликтъ была далеко не мнимой. У Марш-Терезш не 
было даже настоящаго представителя въ Петербурге после 
отъезда Розенберга. И вступить въ эту минуту въ союзъ съ 
Портой значило бы итти въ разрезъ съ темъ, къ чему должна 
'была бы стремиться французская дипломаНя, а прусская дей
ствительно и стремилась,—именно къ нейтралитету великой 
северной державы. Въ Берлине это понимали настолько ясно, 
что не колеблясь отвергли аналогичное предложеше Турщи. 
Впрочемъ, была еще другая причина, по которой следовало

Письмо Гиндфорда къ Гаррингтону отъ 11 февраля 1746 г. <Сборвнкъ 
Р. И. О.», т. СШ, стр. 16.

2 V an d a l, «Louis XI et Elisabeth*, стр. 213.
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отклонить предложеше Порты. Какую цену им'Ьлъ союзъ съ 
Турщей? Въ 1745 году—никакой, потому что, занятая войной 
съ Першей, Порта не могла предоставить въ распоряжеше своей 
союзницы ни одного солдата. Война эта кончилась лишь въ 
октябре 1746 года, но тогда русская и австрШская дипломаПя 
заняли въ Константинополе первенствующее положеше, исклю
чавшее возможность соперничества съ ними \

Но что французская дипломаНя действительно могла сделать, 
чтобы смягчить для себя последсттйя неудачи, которой она не 
сумела избежать, да и избежать которую было, пожалуй, не
возможно,—такъ это отказаться отъ комической роли, разыгран
ной ею еще во время пребывашя Воронцова во Францш. А она, 
къ сожаленш, продолжала играть ее и въ Петербурге.

Торжество австрШской политики сделало положеше иредста- 
вателя Людовика XV при Русскомъ дворе почти невыносимымъ. 
Прежше сторонники Франщи были или удалены, какъ Брюммеръ, 
или запуганы. «Пр1ятно видеть,—писалъ Претлакъ,—какъ Ле- 
стокъ и некоторые друие дрожатъ отъ страха, что теперь на- 
ступаетъ ихъ чередъ... Великая княгиня такъ встревожена паде- 
шемъ вышеупомянутыхъ лицъ и, главнымъ образомъ, Брюммера, 
что плачетъ, не переставая, и дошла въ своемъ огорченш такъ 
далеко, что третьяго дня пришлось пустить ей кровь. По сло- 
вамъ Претлака, необходимо было только оказать еще кой-каше 
знаки внимашя Елизавете для того, чтобы Mapifl-Tepe3ifl могла 
быть совершенно уверена въ томъ, что русская арм1я будетъ 
предоставлена въ ея распоряжеше въ следующемъ году: напри- 
меръ, прислать портретъ императора и императрицы, что позво
лить царице, въ свою очередь, предложить свой, «такъ какъ она 
любитъ, чтобъ ее считали красивой и интересовались этимъ». Къ 
портретамъ следовало прибавить несколько бутылокъ токайскаго, 
чтобы «спрыснуть иодарокъ» 9. А вскоре и Мардефельду при
шлось исчезнуть съ Петербургскаго горизонта, где онътакъ долго 
решалъ судьбу всехъ переговоровъ. Въ ту минуту, когда онъ— 
по настойчивому приказашю Фридриха, согласившагося еще разъ, 
скрепя сердце, развязать кошелекъ — пытался въ сотый разъ 
искусить продажность Бестужева, канцлеръ резко оборвалъ его, 1 2

1 Соловьовъ, «Истор1‘я Россш*, т. ХХИ, стр. 172.
2 Письмо Претлака къ Улъфельду отъ 5 ноября 1746 г. BiHCRifi архивъ, 

на французском'ь язьтк'Ь.
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сказавъ, что не иагЬетъ права съ нимъ сноситься. Согласно же- 
лан1ю прусскаго короля, Елизавета согласилась отозвать Черны
шева изъ Берлина, но потребовала, чтобы и Мардефельдъ не
медленно вы'Ьхалъ изъ Петербурга. И съ минуты отозвания рус- 
скаго посла она воспретила своимъ министрамъ входить въ сно- 
шеше съ представителемъ Пруссш. Пришлось покориться. Бъ 
сентябре 1746 года единственнымъ представителемъ прусскихъ 
интересовъ въ Петербурге остался секретарь посольства Варен- 
дорфъ, получавппй двести талеровъ жалованья въ годъ. Въ то 
же время Лондонсшй кабинетъ, пользуясь случаемъ и уступая 
личнымъ симпатаямъ Гиндфорда, разр'Ьшилъ своему послу всту
пить съ Бестужевымъ въ переговоры относительно новаго трак
тата о «доставлены» Англш и ея союзникамъ русскаго войска въ 
количестве тридцати тысячъ челов’Ькъ.

Заключеше этого договора затянулось до 1747 года, вслфд- 
CTBie ожесточеннаго спора о размЪрахъ субсидш и требователь
ности канцлера, желавшаго получить для себя десять тысячъ 
фунтовъ стерлинговъ. Когда изъ Лондона пришелъ уклончивый 
ответъ, онъ швырнулъ проектъ договора на полъ и грозился 
отозвать изъ Курляндш и те войска, которыя были туда уже 
посланы. «Это называется не вести переговоры,—писалъ Честер- 
фильдъ, — а заключать сделку съ ростовщиками-вымогателями 
( extortioners) ,  которые не знаютъ ни совести, ни меры». Наконецъ, 
12  ш ня 1747 года 06*6 стороны столковались. Poccifl помирилась 
на ста тысячахъ фунтовъ стерлинговъ въ годъ.

Бестужевъ же просилъ триста семьдесятъ пять тысячъ за 
каждую тысячу солдатъ; но зато  морсшя державы -придали на 
себя расходы по продовольствш русскаго вспомогательнаго 
отряда 1.

Узнавъ объ этомъ, д’Аллюнъ понялъ, какую глупую роль онъ 
играетъ въ Петербурге, и хот'Ьлъ было просить позволешя по
следовать за Мардефельдомъ. Но черезъ минуту онъ уже пере- 
думалъ, решивъ, что нашелъ безошибочное средство восторже
ствовать надъ своими врагами. Положеше Лестока, — писалъ 
онъ въ Версаль,—слегка поколебленное за последнее время, те
перь опять укрепилось, благодаря браку лейбъ-медика, имею
щему высокое политическое значете. Гиндфордъ покатился со 
смеху, читая вместе съ Бестужевымъ эту депешу французскаго

1 «Сборникъ Р. О.», т. СIII, стр. 109, 169, 233, 284, 309, 326.
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пов'Ьреннаго въ д'Ьлахъ, перехваченную, какъ и все остальныя. 
Онъ самъ послалъ недавно графу Штейнбергу описаше этого 
брака, «надъ которымъ потешался весь дворъ и весь городъ».. 
Лестокъ уже много л'йтъ находился въ связи съ г-жей Менг- 
денъ, сестрой бывшей фаворитки Анны Леопольдовны, что вы
зывало очень нежелательные толки, и въ конце концовъ былъ 
принужденъ жениться на своей старой любовнице. Но врядъ ли 
онъ могъ этимъ что-нибудь выиграть \  Д’Аржансопъ же,—какъ 
это ни странно,—отнеся серьезно къ мистификацш злополучнаго 
д’Аллюна. И только въ октябре 1747 года, когда заведываше ино
странными делами перешло отъ него къ маркизу Пюизье, въ 
Версале поняли, что Франщю уже достаточно унижали на бе- 
регахъ Невы. Д’Аллюнъ долженъ былъ сдать дела французскому 
консулу Сенъ-Соверу, и дипломатичестя сношешя обеихъ странъ 
прервались на длинный рядъ л'Ьтъ.

Такимъ образомъ подготовилось собьте, которое одинъ изъ 
моихъ предшественниковъ назвалъ—на мой взглядъ не вполне 
справедливо— «неслыханнымъ, почти нев’Ьроятнымъ и безпримйр- 
нымъ со времени великаго нашеств1я монголовъ или татаръ 1 2, 
а именно, появлеше на берегахъ Рейна русскаго корпуса, послан- 
наго, чтобъ охладить воинственный пылъ победителей при 
Року и Бергенъ-опъ-Цооме. Франщя и Западная Европа, со- 
всемъ не въ ташя далешя времена, а еще сравнительно очень 
недавно, видели на техъ же поляхъ сражешя русскую армш 
Ласси. Но, безъ сомнешя, это зрелище было еще достаточно ново, 
чтобы произвести впечатлеше.

IV.

Аахансшй миръ.
Дипломаты Фридриха и Людовика XV потерпели въ Петер

бурге полное поражеше. Однако, после 1746 года, положеше Вер
саля и Берлина по отношетю къ Россш не было одинаково. 
ПрусскШ король сумелъ оградить себя Ганноверской конвенщей 
отъ нападен1я морскихъ державъ и ихъ вспомогательныхъ отря-

1 B orkovsky , «Die englische Friedensvermittelang im J. 1796*. Berlin, 
1884, стр. 122.

2 D ue de B ro g lie , «Mcauriee de Saxe et le marquis d’Argenson». 1891 r., 
т. 1Г, стр. 379.
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довъ; поэтому выступлеше русскаго корпуса, о которомъ такъ 
много кричали въ Европе, не могло ему угрожать. И благодаря 
тому, что онъ твердо стоялъ на почве своего соглашешя съ 
Лондономъ и постарался примириться съ Петербургомъ, приславъ 
туда новаго посла, графа Финкенштейна, онъ действительно до
бился того, что руссшя войска не нанесли ему никакого ущерба. 
Правда, шньсшй договоръ 1747 года былъ дополненъ въ ноябре 
и въ декабре новыми статьями, въ силу которыхъ русскШ вспо
могательный корпусъ увеличивался съ тридцати тысячъ чело- 
векъ до сорока тысячъ, а одна изъ этихъ «секретныхъ статей» 
заранее обрекала на неуспехъ миссш Финкенштейна: она открыто 
подчеркивала, что англо-руссшй договоръ заключался съ един
ственною целью сломить прусскаго короля. «Кроме того,—пи- 
салъ Претлакъ въ Вену,—канцлеръ по приказу императрицы 
далъ письменное обязательство, что, въ случае столкновешя рус
скаго корпуса съ войсками прусскаго короля, императрица не 
только усилить отрядъ, но отдастъ немедленный приказъ сна
рядить къ будущей весне двенадцать военныхъ кораблей и шесть 
фрегатовъ для совместныхъ действШ съ флотшпей галеръ на 
берегахъ Помераши» 1.

Это секретное услов1е настолько противоречило недавнему 
соглашешю Англш съ Фридрихомъ II, что самое существоваше 
его вызываетъ до сихъ поръ болышя сомнешя. Но надо помнить, 
что англШская политика подчинялась въ то время двумъ раз- 
личнымъ течешямъ, изъ которыхъ одно было явно враждебно 
Пруссш. Съ другой стороны и Бестужевъ, вступая нъ договоръ 
съ морскими державами, долженъ былъ считаться съ личными 
чувствами своей государыни. А Елизавета, какъ мы это знаемъ, 
согласилась принять у ч а т е  въ войне и поставить свою импе- 
piio въ унизительное положеше находящейся на жалованья ино- 
страннаго государства державы исключителяно изъ ненависти къ 
ш а х у -Н а д и р у  прусскому. Онъ былъ въ ея глазахъ главнымъ и 
единственнымъ врагомъ Россш: онъ несправедливо затеялъ ссору 
съ AecTpiefi и Саксошей, безпрестанно нарушалъ миръ, и, какъ 
вероломный изменникъ, заслуживалъ того, чтобъ Европа разъ 
навсегда хорошенько проучила его. Въ январе 1748 года она вы
ехала изъ Петербурга и прожила несколько дней за городомъ,

1 Письма Претлака Ульфельду отъ 30 ноября и 26 декабря 1747 г. Е№н- 
сшй архивъ, на французскомъ язык*.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 26
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несмотря на то, что стояли болыше морозы, только для того, 
чтобъ не присутствовать на празднике прусскаго ордена Чер- 
наго Орла 1.

Секретная статья договора, какъ и декларащя Бестужева, была 
уступкой ея чувствамъ. Фридрихъ зналъ это, но не волновался, 
не придавая большого значешя этимъ документами «Пока я въ 
соглашены съ А н т е й ,—писалъ онъ Финкенштейну,—мне не
чего бояться Россш». И действительно, новый пруссшй посолъ, 
почти дословно повторяя выражешя Мардефельда, сталъ посы
лать ему одну за другою успокоительныя депеши. .«Бестужевъ 
обращается съ нами довольно плохо, а императрица еще хуже; 
впрочемъ, онъ старается не попадаться государыне слишкомъ 
часто на глаза, но зато просить разрешешя не оставлять безъ 
ответа «грубости» канцлера, которыя никакихъ последствШ иметь 
не могутъ, такъ какъ руссшя войска, безъ сомнешя, не угро- 
жаютъ прусскому королю». Фридрихъ ответилъ ему на это: 
«Охотно позволяю вамъ обрывать его всяшй разъ, какъ вы это 
найдете нужнымъ» 1 2.

Первыя недели апреля 1748 года оправдали самонадеянный 
и высокомерный тонъ Пруссш. Двинувшись по направленно къ 
Рейну въ то время, когда въ Аахене уже шли предварительные 
переговоры о мире, руссшя войска старались тщательно избе
гать пруссшя владешя. Передъ ними лежала другая дорога, про
ложенная еще Петромъ Великимъ для всехъ армШ северо-во
сточной Европы: въ ожиданш будущаго раздела, Польша съ 
общаго соглашя была признана нейтральной территор1ей, откры
той для всякаго, кто пожелаетъ на нее ступить. Фридрихъ тоже 
держался смирно, вновь предавъ Франщю и предоставивъ ей одной 
сражаться съ ихъ общими врагами. Для этого онъ воспользо
вался все той же «секретной статьей» англо-русскаго договора, 
следы которой такъ основательно затерялись во всехъ архи- 
вахъ Европы, что Фридриха даже обвиняли въ томъ, что онъ 
самъ ее выдумалъ 3. Но пруссшй король зналъ, что она суще- 
ствуетъ, и заранее принялъ противъ нея свои меры предосто
рожности въ Лондоне и въ Петербурге; и теперь, чувствуя себя

1 «Сборнпкъ Р. И. О.*, т. СШ, стр. 601.
2 «Pol. Corresp.*, т. VI, стр. 27.
3 В ас  de B rog le , «La Pais d’Aix la Chapelle», 1893, стр. 23, примЬча- 

Hie. Авторъ говоритъ, что нигд* не могъ найти указашя на существовате этой 
тайной статьи договора.
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въ полной безопасности отъ нея, онъ сталъ коварно указывать 
на то, что она ему угрожаетъ, чтобы оправдать свое новое в е
роломство.

Впрочемъ если бы вооруженное вмешательство Poccin и 
могло оказать какое-нибудь вл1яше на исходъ войны, то лишь 
косвенное и незначительное. Русскому корпусу, предводитель
ствуемому старикомъ Репнинымъ, не пришлось сделать ни 
одного выстрела, и онъ находился на полпути отъ театра воен- 
ныхъ действШ, когда они уже прекратились. Переговоры о мире 
затянулись въ Аахене до октября 1748 года, и обе стороны 
признали, что русская арм1я, ни къ чему не служившая, ста
новится только помехой для всехъ. О ней не упоминалось при 
перемирш, и, совершивъ первые переходы чрезвычайно медленно, 
она лишь теперь двинулась быстрее, когда ее перестали ждать. 
Было решено вовсе выключить Россш  изъ переговоровъ. На
прасно русскШ посланникъ въ Лондоне ссылался на текстъ 
прежнихъ соглашенШ Poccin съ морскими державами и требо- 
валъ, чтобы его дворъ принялъ учасйе хотя бы при заключенш 
окончательнаго договора о мире во избежаше мести, со стороны 
Пруссш и Францш. «Если мы допустимъ къ переговорамъ наем
ный державы,—возразилъ надменно французский уполномочен
ный графъ Сенъ-Северинъ, тотъ самый, который едва не былъ 
назначенъ посломъ въ Россш ,—то никогда не покончимъ съ 
деломъ». А такъ какъ съ заключешемъ мира очень торопились, 
то съ Росшей не стали церемониться 1, потребовавъ отъ квязя 
Репнина, чтобъ онъ немедленно отступилъ со своимъ корпусомъ: 
иначе Франщя не соглашалась вывести войска изъ Нидерлан- 
довъ. Русскому же двору предложили присоединиться къ Аахен
скому договору впоследствш. Въ это время руссюй главно
командующий уже умеръ; его преемникъ, генералъ-поручикъ 
графъ Ливенъ, долженъ былъ уступить настояшямъ союзни- 
ковъ, и второй походъ русской арм1ей въ Европу кончился такъ 
же безславно, какъ и первый.

Но онъ всетаки очень напугалъ Фридриха. Видъ «с'Ьверныхъ 
медведей», двинувшихся на западъ, чтобъ помфряться силами съ 
французами, произвелъ на прусскаго короля большое впечатли
т е .  Ему казалось, что они готовы «кинуться и на него». Онъ 
только что отозвалъ Финкенштейна изъ Петербурга, думая, что

1 F la ssa n , «Hrstoire de la diplomatic», т. V, стр. 405.
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таланты этого дипломата сослужатъ ему лучшую службу на 
другомъ посту, и заменилъ его «новичкомъ» барономъ Гольцемъ. 
Теперь онъ жалелъ объ этомъ. А ноты русскаго правительства 
въ Стокгольмъ, указывавппя на протеста императрицы протрвъ 
подготовлявшейся въ Швецы реформы правлешя, еще усиливали 
его тревогу. Шведсшй король былъ при смерти, и ходили слухи, 
что некоторые его подданные хотята возстановить въ Швецы 
самодержав1е. Фридрихъ былъ братомъ наследной принцессы, 
притомъ недавно вступилъ въ союзъ съ безпокойной страной 
«шляпъ» и «шапокъ», и боялся, что его вовлекутъ въ борьбу 
между Русскимъ и Стокгольмскимъ дворами. Правда, онъ пре- 
увеличивалъ опасность— и ввелъ этимъ въ заблуждеше неко- 
торыхъ историковъ 1 — но это была его обычная манера. Судя 
по тревожнымъ депешамъ, которыми онъ предостерегалъ своихъ 
агентовъ въ Петербурге и въ Копенгагене, и его отчаяннымъ 
письмомъ къ сестре 1 2, можно было думать, что Бестужевъ дей
ствительно вошелъ въ соглашеше съ Лондонскимъ и Венскимъ 
дворами, чтобы изменить порядокъ престолонаслед1я въ Сток
гольме и возвести на престолъ принца Фридриха Гессенскаго. 
Въ марте 1749 года руссшй канцлеръ въ промеморы, поданной 
послу Мары-Терезы, указывалъ, правда, на «замышляемую пе
ремену формы правительства» въ Швещи и требовалъ въ виду 
этого поддержки Австры, согласно статье 3-й договора 1746 г. 
Претлака въ то время уже не было въ Петербурге, и его пре- 
емникъ графъ Бернесъ, пьемонтецъ родомъ и человекъ очень 
тонкаго ум а3, возразилъ канцлеру, что австро-руссшй договоръ 
неприменимъ къ данному случаю. Бестужевъ страшно разсер- 
дился, отказался принять его ответа и заговорилъ о примирены 
съ Франщей. Изъ Вены объ этомъ сообщили Претлаку, нахо
дившемуся въ Франкфурте. Тотъ сказалъ, что, по его мненш, 
не следуетъ смотреть на дело трагически: «Гневъ канцлера,— 
писалъ онъ Ульфельду,— въ сущности только скверная смесь 
глупости и лицемер1я... и когда онъ узнаетъ, что и друпе 
дворы не даютъ ему более удовлетворительна го ответа, ему 
будетъ нетрудно уговорить свою императрицу..., если только

1 V an d a l, «Lonis XV et Elisabeth», стр. 23G.
2 «Pol. Corresp.», т. VI, стр. 371, 461.
3 Б и льб асо в ъ  въ «Исторш Екатерины II» т. I, стр. 286, 621, совершенно 

напрасно причислидъ его къ родственпикамъ Берни, съ которымъ онъ не 
им'Ьлъ ничего общаго.
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онъ не потеряетъ окончательно и небольшого прирожденна™ 
ума»

Гиндфордъ тоже отнесся къ требовашямъ Бестужева, какъ 
къ «отвратительному крючкотворству» 1 2 и вскоре Бернесъ, къ 
удовольствш своему, увид'Ьлъ, что грозный канцлеръ смягчился. 
Онъ не соглашался, правда оставить Швещю въ покое, но 
Р'Ьшилъ добиться своей цели окольными путями, напавъ непо
средственно на Пруссш. «Poccia,—говорилъ онъ,—готова на все- 
возможныя жертвы, чтобы поддержать на севере миръ; но, въ 
случай, если бы ей пришлось взяться за оруж1е, планъ ея былъ 
бы сл’ЬдующШ: произвести демонстращю въ сторону Швецш, 
чтобы отвлечь внимаше отъ главнаго передвижешя армш, и 
тогда всеми военными силами имперш обрушиться на прусскаго 
короля. Это следовало бы произвести зимою, чтобы застать 
Фридриха врасплохъ и перевезти войска на саняхъ; лятьдесятъ 
тысячъ солдатъ были бы двинуты прямо на Берлинъ. Швед]я 
неизбежно вмешалась бы въ эту войну, но такъ какъ вра
ждебный дМств1я были бы направлены не противъ нея, то полу
чилось бы впечатлите, что она первая напала на Россш , и 
это дало бы Петербургскому двору возможность требовать отъ 
Австрш признашя casu s foederis. И пруссшй король былъ бы 
вскоре сокращенъ «до предаловъ своея меры».

Но Бернесъ опять охладилъ воинственный пылъ канцлера. 
«Идея действительно великая,—находилъ онъ:—но надо принять 
въ соображеше, что Англ1я желаетъ уклониться отъ всякаго 
учасНя въ деле, что она уже дала понять; и что Франщя 
найдетъ у себя достаточно силы и средсгвъ, чтобы помешать 
этому плану». Дальше Бернесъ не сталъ распространяться, 
такъ какъ хорошо зналъ Бестужева и былъ уверенъ, что тотъ 
является лишь «попугаемъ Апраксина». А этотъ генералъ, сне
даемый честолюб1емъ, «настолько же неуместнымъ, какъ и чрез- 
мернымъ», строитъ планы, «выполнить которые ему было бы 
очень затруднительно» 3.

1 Письмо Претлака къ Ульфельду отъ 4 ш ля 1749 г. BiHCKiB архивъ 
на французе комъ языкЪ.

2 Письмо Гиндфорда къ Бернесу отъ 29 ш ля 1749 г. Москва. В£нсюй 
архивъ, на французскомъ язык’Ё.

3 Депеша Бернеса Ульфельду отъ 8 ноября 1749 г. Москва. BiHCKifl 
архивъ, на французскомъ язык1>.
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Но черезъ м'Ъсяцъ канцлеръ опять вернулся къ своему 
проекту. Подъ внушешемъ недоброжелательнаго Воронцова, 
Елизавета до сихъ поръ не хотела о немъ слышать. Но теперь 
Бестужевъ нашелъ верное средство, чтобы заставить ее сдаться. 
На нее легче всего было вл1ять, приводя ей соображешя чисто 
личнаго характера,—особенно таюя, которыя касались ея безо
пасности. А руссшй посланникъ въ Стокгольме Панинъ только 
что открылъ заговоръ въ пользу 1оанна Брауншвейгскаго. Если 
бы изв’йсНе объ этомъ дошло до императрицы черезъ Австрш, 
и удалось бы внушить ей, что пруссшй король принимаешь 
учасНе въ преступномъ замысла, Елизавета естественно сбли
зилась бы съ Мар1ей-Терез1ей. Но для того, чтобы извесчче о 
заговоре произвело на нее более сильное впечатл’йше, необходимо 
было, чтобы оно пришло одновременно изъ разныхъ источни- 
ковъ, и съ этою целью следовало разослать представителямъ 
Россш и Австрш при главныхъ европейскихъ дворахъ соответ
ствующая предписашя.

У Бестужева былъ связанъ съ этой своеобразной интригой 
еще другой расчетъ, очень характерный для его изобрЪтатель- 
наго ума: убежденная, что обязана своимъ спасешемъ «импе- 
ратрице-королеве», Елизавета согласится выдать Австрш, 
«какъ залогъ ея совершенной признательности, принца Браун- 
швейгскаго, которому, можетъ быть, не всегда суждено играть 
роль опаснаго соперника императрицы. Если у великаго князя 
не будетъ детей, «что въ нравственномъ смысле можно пред
полагать», то этотъ принцъ будетъ неизбежно призванъ на 
престолъ Россш» и станетъ темъ более предашь августейшему 
дому (Австрш), что всемъ будетъ ему обязанъ 1.

Бернесъ, конечно, не придалъ серьезнаго значен1я этимъ 
фантаз1ямъ, въ которыхъ ясно сказалась враждебность Бесту
жева къ великокняжеской чете. Однако, по настояшю канцлера, 
онъ долженъ былъ все-таки написать въ указанномъ смысле 
кой-кому изъ своихъ коллегъ, между прочимъ графу Пюбла, 
посланнику Австрш въ Копенгагене. Но Фридрихъ уже принялъ 
противъ этого свои меры. Предупредивъ ВерсальскШ, Стокгольм- 
сшй и Копенгагенсшй дворы о подготовлявшейся противъ Шве- 
цш интриге, онъ ловко сумелъ возбудить въ нихъ подозреше

1 Деиеша Бернеса Удьфельду отъ 13 дек. 1749 г. Москва. BtHCKift архнвъ, 
на франдуасколъ язык’Ь.
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къ Россш и Англш. Такимъ образомъ, онъ очутился во глав1з 
настоящей коалицш, громко говорилъ объ услуга, которую ему 
оказала Франщя, заявившая въ Лондон^ энергическШ протестъ 
противъ Русскаго и АнглШскаго дворовъ, обнимался при сви- 
дйтеляхъ съ Вал ори и былъ готовъ бросить Россш вызовъ.

Въ март'Ь 1760 года онъ отозвалъ Гольда, находя, что и Ва- 
рендорфъ справится въ Петербург^ съ т’Ьмъ, что ему тамъ ос
тавалось сделать. Русскаго же посланника Гросса, который, не
смотря на это, не уЬзжалъ изъ Берлина, Фридрихъ игнориро-. 
валъ настолько, что забывалъ посылать ему офищальныя при- 
глашешя на придворные праздники. Наконецъ, въ ноябре, по- 
сл’й явно нев'Ьжливаго поступка короля по отношенш къ Гроссу, 
руссюй посланникъ былъ отозванъ. Въ И ст о р ги  м оего врем ен и , 
Фридрихъ старается объяснить все дЗзло недоразум1зн1емъ. Гросса 
будто бы вездй искали, чтобъ пригласить его на ужинъ во 
дворц’Ь, но не нашли, а раньше не пригласили по недосмотру. 
Но тутъ превосходная память Фридриха настолько ему изм'Ь- 
няетъ, что онъ относитъ этотъ случай ко времени свадьбы 
принца Генриха, которая состоялась два года спустя посл'й отъ
езда русскаго дипломата. Король забываетъ, кром'Ь того, при
бавить, что австршскш посланникъ Бубна тоже не попалъ въ 
число приглашенныхъ на ужинъ; поэтому ув’Ьрешя Фридриха, 
что все произошло непредумышленно съ его стороны, кажется 
малоправдоподобнымъ 1.

У.

Разрывъ.
Офиц1альной причиной, вызвавшей отозваше русскаго по

сланника, с.-петербургскШ кабинетъ призналъ отказъ Фридриха 
вернуть въ Россш  русскихъ подданныхъ, служившихъ въ его 
армш. По этому вопросу между обоими дворами уже давно ве
лась переписка, но, конечно, онъ не могъ быть ни поводомъ, 
ни даже предлогомъ для разрыва. Однако Варендорфъ вы'Ьхалъ 
въ свою очередь изъ Петербурга, ни съ к'Ьмъ не простившись, 
и дипломатичесюя сношешя между обоими государствами пре

1 «Заметки на воспоминашя Фридриха Великаго» барона Бю ллора. «Рус- 
сшй Архивъ» 1887, т. III. стр. 307. Ср. С оловьевъ , «Истор1я Россш», т. ХХПГ, 
стр. 63 и «Архивъ кн. Воронцова», т. 111, стр. 86.

1 7 -6 0 7
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кратились. Этотъ разрывъ былъ неизб'Ьжнымъ последств1емъ 
новаго направлешя русской политики, въ которую Елизавета 
вносила много своей горячности, непостоянства и непримиримости.

Говорятъ, что Бестужевъ, желая возбудить въ императрице 
личную враждебность къ Фридриху, передавалъ ей остроты, ко
торыми на каждомъ шагу сыпалъ пруссюй король, безпощадно 
издеваясь надъ всеми коронованными особами. Но надо заме
тить, что, по отношенш къ царице, ученикъ Вольтера выказы- 
валъ известную сдержанность, — по крайней мере въ своихъ 
сочинешяхъ. Въ сборнике стиховъ, напечатанномъ въ 1760 году 
для небольшого круга друзей, онъ едва упоминаетъ ея имя, тогда 
какъ надъ всеми другими монархами Европы смеется очень зло. 
Даже обидный для Елизаветы отрывокъ изъ «Palladion» (O euv
res de F rederic le G rand, XI, 242), напечатаннаго тоже въ 1760 году, 
но никому не розданнаго, касается больше политики Россш, не
жели личности самой государыни. Вообще же августейшШ ав- 
торъ не стеснялся выражаться очень резко и о русскомъ на
роде, и о министрахъ, которые имъ управляли (Oeuvres de F re
deric I I ,  X, 34, 147, 166); онъ нападалъ на Бестужева и глу
мился надъ нимъ, и только русскую императрицу избегалъ за
девать при этомъ. Но былъ ли онъ такъ же остороженъ и въ 
разговоре? Врядъ ли. А по странной случайности—если только 
это была случайность—большинство иностранныхъ дипломатовъ, 
посланныхъ въ Россш  — Розенбергъ и Бернесъ отъ Австрш, 
Гиндфордъ, Гюи-Диккенсъ, Уильямсъ отъ Англш, де-Шезъ отъ 
Данш,— служили прежде въ Берлине и, очевидно, не оставляли 
при себе того, что имъ приходилось тамъ слышать. Въ 1760 году 
двое гайдуковъ перешло отъ Фридриха на службу къ Елизавете; 
вероятно, и они могли многое поразсказать. Кроме того, Бесту
жевъ указывалъ, можетъ быть, набожной царице на безвер1е ко
роля и на его распущенные нравы, отъ которыхъ страдала ко
ролева Елизавета; а подруга Разуиовскаго, какъ известно, была 
очень строга на этотъ счетъ. Наконецъ, онъ воспользовался де- 
ломъ русскихъ солдатъ, посланныхъ Анной 1оанновной отцу Фри
дриха, и которыхъ пруссшй король не выдавалъ Россш, хотя онъ 
и не былъ заинтересованъ въ томъ, чтобъ его арм1я состояла изъ  
великановъ. Теперь и въ Россш признаютъ, что эти солдаты, же
нившись въ Пруссш, сами не хотели возвращаться на родину \  1

1 «Rnssische Revae> 1880, т. VIII, стр. 161.
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Но канцлеръ подчеркивалъ то обстоятельство, что они не могутъ 
исполнять на чужбине своего религюзнаго долга, и это очень 
безпокоило Елизавету; Фридрихъ же намеренно отказывался съ 
этимъ считаться.

Его зорюй и проницательный умъ какъ будто изм'Ьнилъ ему 
на этотъ разъ; съ явною непоследовательностью,—после того, 
какъ онъ въ течете многихъ летъ ничего не жалелъ, чтобъ 
привлечь на свою сторону Pocciro, и въ то время, когда она въ 
сущности даже не угрожала ему, только и думалъ о томъ, какъ 
бы отъ нея защититься—онъ теперь, въ 1760 году, слепо до
верился непрочной защите созданной имъ коалицш. Въ своихъ 
разговорахъ съ Валори онъ несомненно преувеличивалъ ея зна- 
чеше, называя ее своимъ chef й’оеиуге’омъ. Отчасти въ этомъ 
отношенш на него повлАялъ Мардефельдъ, возвративпййся въ 
Берлинъ и назначенный въ советъ короля. Человекъ очень ум
ный и безусловно честный, этотъ дипломатъ разделялъ ложный 
взглядъ большинства своихъ современниковъ на государствен
ное устройство той страны, изъ которой онъ недавно уехалъ, и 
на ея экономическую и военную мощь. Онъ судилъ о ней по на- 
ружнымъ признакамъ, и видя продажность ея чиновниковъ, пол
ный хаосъ въ гражданскомъ и военномъ управленш и негод
ность ея вождей, выводилъ изъ этого зашлочеше, что Росшя 
слаба и неспособна къ нападенш. Этимъ онъ невольно побу- 
ждалъ своего государя къ открытому столкновение съ ней, —  
столкновенш, котораго, по его словамъ, нечего было бояться, 
но которое оказалось для прусскаго короля роковымъ.

При этомъ, когда наступила решительная минута борьбы, 
той коалицш, на которую Фридрихъ возлагалъ свои надежды, 
уже не существовало. Въ европейской политике постепенно под
готовлялся полный переворотъ: Франщя возобновила ненадолго 
прерванную дружбу съ Петербургомъ, а Австр1я соединилась съ 
Версалемъ, вопреки долгимъ векамъ вражды; картина между- 
народныхъ отношешй изменилась до неузнаваемости.

Австро-руссюй союзъ между темъ становился все крепче, 
несмотря на мелюя недоразуметя и размолвки. Этотъ перюдъ 
исторш не представляетъ большого интереса, и я изложу его 
собыия кратко. Въ нобяре 1750 года, добившись приступлешя 
Англш къ австро-прусскому договору 1746 года, Бернесъ гото
вился почить на лаврахъ, когда на его горизонте показалась 
тревожная туча: Воронцовъ все больше входилъ въ довер1е им-
17*



ператрицы, а Бестужевъ, и прежде не бывшШ такъ близокъ къ 
Елизавет!;, какъ вице-канцлеръ, теперь пересталъ даже появ
ляться на н’Ьсколькихъ празднествахъ, на которыя Елизавета 
лично разсылала приглашения. Это очень сердило канцлера; чтобъ 
утешиться, онъ хот'Ьлъ вернуться къ своимъ воинственнымъ 
замысламъ противъ Швецш. Но Фридрихъ р-Ьшилъ ответить ему 
на нихъ новой дипломатической кампашей, хотя и направлен
ной не непосредственно противъ Россш, но всетаки сильно ей 
угрожавшей. Видя надвигающуюся опасность, В'Ьнсшй дворъ 
посп'йшилъ вернуть въ Россш  Претлака; этотъ ловшй дипломатъ 
повелт> д'Ьло такъ успешно, что «если бы прусскш король по- 
лучилъ какимъ-нибудь образомъ возможность пропов'йдывать въ 
этой стране Евангел1е, то и тогда ему бы не поверили». И въ 
мае 1751 года С.-ПетербургскШ дворъ заявилъ, что онъ вполне 
удовлетворенъ т'Ьмъ оборотомъ, который приняли шведсшя дела 
после смерти короля, а также благими намерешями его наслед
ника, Однако въ сентябре Претлакъ былъ въ свою очередь на- 
пуганъ письмомъ, которое ему показалъ канцлеръ. Бестужевъ 
получилъ его отъ графа Гюимона, бывшаго французскаго по
сланника въ Генуе; французъ просилъ разрешешя npiexaTb въ 
Россш , чтобъ «увидеть столь блестяицй дворъ и отдать дань 
восхшцешя достоинствамъ государыни, пользующейся столь гром
кою славою во воемъ Mipe». Онъ мечталъ познакомится также 
и съ министромъ, «заслуги и высотя качества котораго выше 
всякой похвалы» А почти одновременно въ Петербургъ при
шло послаше и отъ Людовика XV; онъ возвещалъ Елизавете 
о рожденш герцога Бургундскаго и говорилъ о своихъ «чувствахъ 
дружбы, которыя ея  и м п ер а т о р ск о м у  величест ву (титулъ стоялъ 
полностью! хорошо известны и остаются неизменными до сихъ 
поръ» 1 2. Совпадете было очень знаменательно и врядъ ли слу
чайно. Повидимому, эти письма были первымъ неувереннымъ 
шагомъ Франщи по пути къ сближенш съ Росшей. Но на этотъ 
разъ попытка не удалась. Въ Версале сделали двойную ошибку: 
во-первыхъ, направили Гюимона къ Бестужеву, во-вторыхъ, по
ручили написать письмо этому неопытному дипломату. Посове
товавшись со своимъ другомъ Претлакомъ, канцлеръ приказалъ

1 Письмо гр. Гюимона. Бестужеву отъ 18 ш ля 1751 года. Боннъ. В^н- 
скШ архивъ. Котя.

2 Письмо Людовика XV къ Елизавет^ отъ 13 сентября 1751 г. Версаль. 
Архивъ франц. Мин. Ин. Д15лъ.
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одному изъ своихъ секретарей дать ему слЗздующШ весьма не
любезный ответы «Его шятельство поручилъ мне сообщить 
г. Гюимону, что въ'йздъ въ имперш всегда открытъ для всякаго 
честнаго человека... Невидимому, г. Гюимонъ далъ себе напрас
ный трудъ написать вышеупомянутое письмо, чтобъ получить 
разр'йшеше ея величества нашей августейшей государыни и им
ператрицы, титуломъ которой г. Гюимону не следовало бы пре
небрегать, такъ какъ самъ король, его государь, и все друие 
дворы никогда не отказываютъ въ немъ нашей всемилостивей- 
шей государыне» ’.

Въ начале 1752 года Претлакъ нашелъ, что дела его двора 
обстоятъ настолько блестяще, что онъ имеетъ право просить 
о своемъ отозванш, такъ какъ «пять зимъ, проведенныхъ въ 
Россш, составляютъ эпоху не только для здоровья, но и для 
всей последующей жизни порядочнаго человека». Однако его 
задержали двусмысленные переговоры между Бестужевымъ и 
преемникомъ Гиндфорда Гюи-Диккенсомъ. Бестужевъ вернулся 
къ своей прежней мысли содержать руссшя войска на субсидш 
техъ, кто согласится ихъ платить; ВенскШ дворъ отвергъ его 
предложеше, и онъ обратился въ Лондонъ. На это последовалъ 
предварительный запросъ герцога Ньюкестля: «Съ какою целью 
намъ предлагаютъ эти войска?» Гюи-Диккенсъ, котораго Прет
лакъ осаждалъ вопросами, поверилъ ему по секрету: «АнглШ- 
сшй дворъ желаетъ знать, согласится ли Poccin въ случае не
обходимости двинуть свои отрядъ въ имперш, чтобы поддержать 
и облегчить выборъ римскаго короля». «Но они съ ума сошли 
въ Лондоне!»—воскликнулъ Претлакъ. И ему удалось убедить 
Гюи-Диккенса, «достаточно благоразумнаго для англичанъ», не 
говорить объ этомъ ни слова канцлеру 1 2.

Но въ ноябре 1762 года Претлака ждала новая тревога 
изъ-за известнаго намъ дела о двенадцати тысячахъ червон- 
цевъ, растраченныхъ Бестужевымъ изъ государственныхъ суммъ, 
и изъ-за необходимости прШти ему на помощь. Эта непр1ятная 
истор1я совпала какъ разъ съ угрозами Фридриха на Гроднен- 
скомъ сейме, венсшй дворъ собирался требовать признашя ca
su s  foederis противъ прусскаго короля въ виду того, что его

1 Отв'Ьтъ Бестужева Гюимону отъ 31 августа (11 сент.) 1761 г. ШшскН! 
архивъ. Кошя.

2 Депеша Претлака Ульфельду отъ 23 апреля 1762 г. С.-Петербургъ. 
В'ЬнокШ архивъ, на французскомъ язык^.
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министръ открыто говорилъ о его намерены захватить польсшя 
влад'Ьшя саксонскаго короля. И об'Ьщавъ канцлеру, что его вы- 
ведутъ изъ его финансовыхъ затруднешй, Претлакъ могъ зато 
отправить въ Вену курьера съ извес'пемъ, что ca su s fo ed e r is  
будетъ признано Росшей, если только друпе союзники Саксонш 
не откажутся исполнить по отношенш къ ней своего долга. 
Гюи-Диккенсъ получилъ, правда, инструкцш не поддерживать 
Венскаго двора въ Петербурге. Но это было выражете личной 
политики Ньюкестля, — и англ1йсшй посолъ не скрывалъ, что 
не одобряетъ ея, находя, что она противоречить естественнымъ 
интересамъ его родины, и об-Ьщаль не предпринимать ни шагу, 
не посоветовавшись съ представителемъ Австрш 1.

Подъ внушетемъ посла Марш-Терезш въ Лондоне, графа 
Коллоредо, вопросъ о субсщцяхъ, о которыхъ хлопоталъ рус- 
сюй канцлеръ, принялъ въ 1753 году новый оборотъ. Въ ноле 
С.-ПетербургскШ дворъ заявилъ Англш, что будетъ смотреть 
на нападете Фридриха на Ганноверсшя земли, какъна поводъ 
къ вооруженному вмешательству Россш. Въ ответь на это 
Георгъ II, вместе со своимъ Ганноверскимъ министромъ Мюнх- 
гаузеномъ и Картеретомъ, выразидъ готовность согласиться на 
предложете Бестужева, имея теперь въ виду цели, очень да- 
л етя  отъ избрашя римскаго короля. Тогда Фридрихъ опять 
взялся за свою игру, которая еще недавно такъ удалась ему 
въ вопросе о Швещи: онъ началъ съ того, что забилъ преуве
личенную тревогу, требуя отъ Верслальскаго двора новыхъ де- 
кларащй, чтобъ хорошенько напугать англичанъ, а кончилъ 
выражешемъ глубокаго равнодупия къ переговорамъ, которые 
велись между Лондономъ и Петербургомъ; все равно, они ни 
къ чему не приведутъ, потому что pyccKie и англичане никогда 
не столкуются насчетъ размеровъ субсидш. Да и Франщя 
всегда успеетъ вмешаться въ дело 1 2.

Прозорливость, свойственная генш, не подсказала Фридриху, 
что Франщя действительно готовилась въ это время вмешаться 
въ его борбу съ Росшей, но только далеко не съ теми наме- 
р1ями, какихъ онъ отъ нея ждалъ.

1 Письмо Претлака Ульфельду отъ 30 ноября 1752 г. С.-Петербургъ. 
BtH caifi архивъ, на французекомъ язык!;.

2 «Pol. Соггеар.», т. X, стр. 144, 371.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
Коалиция противъ Фридриха. I.

I. Первые неуверенные шаги. — Poccia первая делаетъ попытку къ сближе- 
шю съ Франщей. — Дипломатъ-любитель. — Мишель. — Руссшй путеше- 
ственникъ во Францш. — Графъ Санти. — Искатель приключенШ. — Ба- 
ронъ Летремъ. — Перемена политики въ Версале. — Секретная диплома
ми. — Мисо'я кавалера Дугласа. — Англо-руссшй договоръ. — Возвраще- 
Hie Дугласа во Францш. — Новый французсшй агентъ въ Россш. — Мейс- 
сонье де Валькруассанъ. — II. Вестминетерсшй договоръ. — Англо-руссшй 
союзъ побуждаетъ Фридриха войти скорее въ соглашеше съ Англ1ей. — 
Иллюзш Фридриха насчетъ последствШ этого акта. — Впечатлеше, произ
веденное имъ въ С.-Петербурге. — Руссшй дворъ признаетъ свой дого
воръ съ Ашмйей уничтоженнымъ. — Поворотъ французской политики. — 
Переговоры съ Австр1ей. — Росшя выражаетъ желаше принять въ нихъ 
учасМе. — Австро-руссшй союзъ. — Поднимается вопросъ о приступавши 
Францш къ этому союзу. — Безуспешныя стремлешя Англш помешать 
этому. — III. Дугласъ и Бехтеевъ. — Возвращение французскаго эмиссара 
въ Петербургъ. — Кавалеръ д’Эонъ. — Милостивый пр1емъ. — Затруднешя. 
встреченныя Дугласомъ вследств1с неофишальности его положешя. Онъ 
проситъ, чтобъ его акредитовали въ качестве полномочнаго министра, 
На это соглашаются подъ услов!емъ, что во Франщю тоже будетъ отпра-
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вленъ посолъ. — Пргйэдъ БехтЪева въ Парижъ. — Принцъ Конти пытается 
войти въ его довгЬр1е. — Затруднешя всл1>дств1с этикета. — Бехт^евь въ 
Компье1гЬ. — Утреншй пр1емъ короля. — Характеристика франдузовъ, сде
ланная русскимъдипломатомъ.—Бехгйевъ подчиненъ австр1йскому послу по 
желашю С.-Петербургскаго двора. — Время препровождешя БехгЬева въ 
Париже. — Его покупки для Елизаветы. — PyccKie въ Версале. — Мар
киза Помпадуръ. — Возвращеше Бехтеева въ Россш .— Отправлеше по- 
словъ. — Князь Голицынъ и маркизъ Лопиталь. — Начало военныхъ дМ - 
ств1й. — IV. Прнступлеше Poccin къ Версальскому договору. — Почему 
ФрашЦя нс вела псреговоровь непосредственно съ Росшей. — Истинный 
характеръ этнх'ь переговоровъ. — Ойи ведутся AacTpiefi.— Воинственные 
замыслы. — Проектъ мобилизацш. — Отказъ Елизаветы, — Затруднитель
ное положеше Дугласа. — Тактика Бестужева. — Вопросъ о Турпдя.— 
Дугласъ соглашается на сектретную декларацш.— Отказъ Версальскаго 
двора ратпфиковатъ ее. — Елизавета сдается. — Подписаше договора. — 
Образоваше коалицш. — Присоединеше къ ней Швецш. — Второй Версаль- 
ск1Й договоръ. — Война.

I .

Первые неувЪренные шаги.

Историки до сихъ поръ не решили вопроса, которая изъ 
двухъ странъ—Росшя или Франщя— сделала первый шагъ къ 
сближенш накануне Семил'Ьтней войны. Споръ объ этомъ воз- 
никъ среди дипломатовъ еще въ 1767 году, и кто изъ нихъ 
правъ, сказать довольно трудно, если принимать въ соображе- 
вс1з неудавппяся, не серьезныя попытки къ примиренш, въ 
родй пойздки Воронцова во Францш или на,м1;решя Гюимона 
посетить Петербургъ. Но въ смыслй дипломатической инипда- 
тивы первенство, повидимому, принадлежишь Россш. И это вполнй 
естественно: до 1755 года французская политика, стоявшая въ 
зависимости отъ Фридриха, не была свободна въ своихъ начина- 
шяхъ. А пруссшй король могъ согласиться на примиреше Вер
саля съ Петербургомъ лишь подъ услов1емъ быть посредникомъ 
между ними; условАе же это, посл'й 1750 года, сделалось неосу- 
ществимымъ. И тогда Фридрихъ, какъ мы это увидимъ ниже, 
началъ упорно и настойчиво хлопотать о томъ, чтобы не до
пустить и тйни сближешя между обоими дворами. Самъ Бесту- 
жевъ шелъ, впрочемъ, на это сближеше довольно туго. Но, на
чиная съ 1751 года, Елизавета или, в^рнЬе, ея новый фаворитъ 
Иванъ Шуваловъ стали проводить личную политику, которая 
по целому ряду причинъ— и частныхъ, и общихъ — была вра
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ждебна политик^ канцлера. Это новое течете при Русскомъ двор!}, 
сочувственное Францш, и приняло рядъ м'Ьръ, которыя могли 
сбить н'Ькоторыхъ историковъ съ толку въ виду личности агента, 
принимавшаго въ нихъ первоначально участ1е. Это былъ про
стой Коммерсантъ, по собственнымъ д'Ьламъ часто разъ'Ьзжав- 
шШ между Парижемъ и Петербургомъ; звали его Мишель. Онъ 
былъ французъ, но родился въ Россш, куда Петръ Велишй 
привезъ въ 1717 году его отца, рабочаго съ суконной фабрики 
изъ Руана; сойдясь съ Шуваловыми и Воронцовыми, Мишель 
проникъ черезъ нихъ въ дипломатичесше круги въ качеств!} 
агента новой придворной партш, состоявшей изъ фаворита, 
вице-канцлера и ихъ родственниковъ и друзей.

Въ сентябре 1762 года онъ пргёхалъ во Францш съ реко- 
мендащей отъ г. Шампо, французскаго резидента въ Гамбург!}, 
которому онъ сообщилъ новыя и интересныя св!}д!}шя о Рус
скомъ двор!}. По мн'йнш Мишеля, въ Петербург!} были бы го
товы примириться съ Франщей, если бъ не интриги Бестужева. 
Канцлеръ не побоялся извратить даже смыслъ и выражешя 
письма, написаннаго Людовикомъ XV Елизавет!} по случаю ро- 
ждешя герцога Бургундскаго, прибавивъ къ нему слова, непр1ят- 
ныя для государыни. Но царицу предупредилъ объ этомъ Иванъ 
Шуваловъ, который начинаетъ играть при двор!} очень видную 
роль, что создаетъ въ Россш новое и благопр1ятное для Фран
цш положеше вещей.

Случайно—или, в'йрн'Ье, подъ вл1яшемъ новыхъ в'йянШ, воз- 
никшихъ при обоихъ дворахъ,—въ это время и до Петербурга 
дошли тате же слухи. Въ ноябре 1752 года церемотймейстеръ 
Елизаветы, графъ Санти, только что возвратившшся изъ Фран
цш, счелъ долгомъ передать Воронцову впечатл'Ьтя, вынесен- 
ныя имъ во время своей поездки. Онъ говорилъ, что, по край
ней м!}р!}, одна часть французскаго общества, а именно ея фи
нансовый и промышленный м!ръ, въ отчаяши отъ разрыва 
между обеими странами. А одинъ банкиръ, беседуя съ наблю- 
дательнымъ и любопытнымъ путешественникомъ, спросилъ его 
даже безъ обиняковъ: согласится ли Росшя принять новаго 
французскаго посла 1.

Мишеля выслушали въ Версал!} очень разсйянно: Фридрихъ 
бдительно стоялъ на страж!} Французскаго двора. Но годъ

1 «Архивь кн. Воронцова», т. Ill, стр. 642.
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спустя Мишель возоб.новилъ разговоръ на ту же тему, действуя 
на этотъ разъ более решительно; онъ исцросилъ ауд1енцш у 
Сенъ-Контеста, министра иностранныхъ делъ, и уверилъ его, 
будто бы ему поручено заявить, что Елизавета ничего не имеетъ 
противъ возобновлешя дипломатическихъ сношенШ съ Фран- 
пдей 1. И хотя мирнымъ предложешемъ Мишеля опять прене
брегали,—пославшая его пария не унывала. Черезъ несколько 
месяцевъ Воронцовъ далъ знать молодому графу Жизоръ, пу
тешествовавшему по Германш, что его были бы очень рады ви
деть въ Россш, Новая неудача: графъ не получилъ разреш етя  
заезжать такъ далеко. Тогда была сделана еще одна попытка 
при посредстве некоего барона Летрема; о ней сохранилось два 
противоречивыхъ разсказа. Согласно первому, баронъ, служив- 
шШ въ войскахъ Фридриха II въ чине капитана и затемъ пере- 
шедшШ подполковникомъ въ русскую армш, пр1ехалъ въ Бер- 
линъ въ феврале 1754 года, говоря, что ему даны секретный 
и важныя поручешя въ Германш и во Францш; а именно, ему 
велено заявить, что «утомленная деспотизмомъ Австрш», Ели
завета желаетъ вступить въ дружественный сношешя съ прус- 
скимъ и французскимъ королями. Фридрихъ принялъ его, уви- 
делъ, что у него нетъ никакихъ полномочШ, и нашелъ, что ба
ронъ сошелъ съ ума, переехавъ въ Россш . Обменявшись съ 
нимъ незначущими словами, онъ выпроводилъ его вонъ и, какъ 
добрый другъ и союзникъ, предупредилъ г. Сенъ-Контеста, 
чтобы тотъ остерегался этого авантюриста. И когда Летремъ 
возвратился изъ Францш, пруссшй король отказался его 
принять 1 2

Это Bepcia Фридриха. А по другой, которая исходитъ отъ 
самаго Летрема, баронъ вовсе не виделъ прусскаго короля, 
когда по дороге во Францш проезжалъ черезъ Берлинъ. Онъ 
говоритъ объ этомъ въ рапорте, поданномъ имъ, повидимому, 
Воронцову, агентомъ котораго онъ, должно быть и состоялъ 3, но 
объ его путешествш донесли королю, и тотъ немедленно отпра-

1 Объ этомъ упоминается въ ннструкщяхъ, данныхъ въ 1756 году мар
кизу Лопиталю, хотя Мишель въ нихъ и не названъ. О немъ упомянуто въ 
письма кардинала Берни отъ 30 ш ля 1767 года, въ которомъ кардинадъ изла- 
гаетъ это собъте заднимъ чнсломъ.

2 «Pol. Соггезр.», т. X, стр. 246, 469—463.
3 Записка Летрема отъ 19 сентября 1764 г. «А.рхивъ кн. Воронцова», 

т. IV, стр. 46.
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вилъ въ Парижъ неблагопр1ятный отзывъ о личности самого 
подполковника и объ его миссш и этимъ пом'Ьшалъ ея успеху. 
Осенью же, возвращаясь въ Россш , баронъ хотелъ проехать 
инкогнито черезъ влад'Ьшя Фридриха, но былъ узнанъ на по
чтовой станцш въ Потсдаме и долженъ былъ явиться въ Санъ- 
Суси. Напрасно онъ ув'йрялъ короля, что стоить вдали отъ го- 
сударственныхъ д'Ьлъ; Фридрихъ выразилъ ему свое неудоволь- 
CTBie по поводу разрыва дипломатическихъ сношенШ съ Рос
шей и сказалъ, что желалъ бы возобновить ихъ, если бы 
только былъ уверенъ въ согласш Петербургскаго двора.

Нетрудно решить, какая изъ этихъ двухъ версШ заслужи
ваешь больше веры. Отдавая русскому вице-канцлеру отчетъ 
въ своей поездке, Летремъ врядъ ли ваходилъ нужнымъ извра
щать факты; да онъ и не иосм’Ьлъ бы этого сделать, какъ 
Фридрихъ. ПрусскШ же король, помешавъ планамъ барона во 
Францш, очевидно, хотелъ использовать ихъ въ Берлине въ 
своихъ интересахъ, но, потерп'йвъ неудачу, счелъ более бла- 
горазумнымъ вовсе не упоминать о своей попытка.

Какъ бы то ни было, изъ поездки Летрема ничего не вышло. Для 
Версаля, по выраженш Фридриха, еще не наступилъ «его часъ».

Онъ пробилъ лишь въ начале 1766 года. Сенъ-Контеста 
см'Ънилъ Рулье, челов'Ькъ более широкаго ума, котораго при- 
томъ сами обстоятельства заставляли действовать решитель
нее. Положеше Францш было критическое: ей опять грозила 
война съ Англ1ей, и новый ангдШсшй посолъ, Гембери Уильямсъ 
поспешилъ въ Петербургъ, чтобы покончить съ договоромъ о 
субсид1яхъ, которыхъ такъ страстно добивался Бестужевъ. Да 
и со стороны Фридриха замечалось стремлеше сблизиться съ 
А н т е й  и вновь изменить своей союзнице въ минуту опасности, 
какъ онъ это сделалъ уже однажды.

Известно, что французская политика подчинялась въ то 
время двумъ различнымъ течешямъ, и что одно изъ нихъ исхо
дило отъ тайной дипломами, созданной Людовикомъ XV въ 
противовесъ ошибкамъ его министровъ и собственному слабо- 
волш въ сношешяхъ съ ними. Въ Версале было какъ бы два 
различныхъ отделешя министерства иностраяныхъ делъ, оба 
находились подъ общимъ управлешемъ короля, но однимъ за- 
ведовалъ принцъ Конти, а другимъ рядъ офищальныхъ пред
ставителей правительства. Терсье служилъ въ офищальномъ 
отделены, но былъ посвященъ и въ тайны секретнаго, и та-К. ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 27
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кимъ образомъ работалъ въ нихъ обоихъ. Параллельный дей- 
ств1я этихъ двухъ дипломатШ естественно вели къ разногласш 
и столкновешямъ, з начете которыхъ, впрочемъ, сильно пре
увеличивалось историками. Хотя оне никогда не совещались 
вместе и почти игнорировали одна другую,—имъ приходилось 
нередко действовать сообща въ силу необходимости, которой 
оне обе одинаково должны были подчиняться. И теперь, когда 
наступила такая необходимость въ виде тройной опасности, о 
которой я говорилъ,— обе оне сознали отчетливо, что должны 
ответить на авансы Россш. Тайная дипломаия сделала, правда, 
въ этомъ отношенш первый шагъ. Въ апреле 1756 года, по 
указанш принца Конти, король отправилъ съ секретной мис
сией въ Россш  кавалера Дугласа, приверженца Стюартовъ, бе- 
жавшаго во Францш. Неверно, что Рулье зналъ и подговари- 
валъ первое путешеств1е этого агента. Мои предшественники 
утверждали это, потому что не имели подъ рукой документовъ, 
относящихся къ поездке Дугласа, а именно его переписки; она 
завалилась въ темномъ углу архива министерства иностранныхъ 
делъ и ускользнула отчасти отъ ихъ внимашя Имъ не по
счастливилось также напасть на бумаги, которыя относятся 
къ другой дипломатической миссш, направленной одновременно 
въ Россш  по инищативе министра и имевшей почти те же 
цели. Дугласъ вошелъ въ сношешя съ Рулье лишь после 
своего возвращешя изъ Россш; но во время своего перваго пу- 
тешеств1я онъ встретился съ соперникомъ въ лице таинствен- 
наго Валькруассана, мытарства котораго впоследствш опишу.

Благодаря Бутарику, цель и главный перипетш первой по
ездки Дугласа известны со всей ея картинной обстановкой,—съ 
инструкщями, спрятанными въ табакерке съ двойнымъ дномъ, 
и секретнымъ шифромъ въ виде аллегорическихъ фразъ, отно
сящихся до продажи меховъ: «Съ горностаемъ крепко»—зна
чило беретъ верхъ анти-французская, нащональная пария. 
«Рысьи меха повышаются въ ц ене»—это начинало преобла
дать австрШское вл1яше. Мне остается только дополнить и 
исправить здесь некоторый подробности 1 2.

1 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth».
2 B o u ta r ic , «Corresp. secrete de Louis XV», 1866 г. т. I, стр. 203; Le due 

de B ro g lie , «Le secret du Roi», 1878—1879 г.г., т. I, прибавлеше, стр. 446; 
V an d a l, «Louis XV et Elisabeth*, стр. 261 и сл. Cp. Архивъ франц. Мин. Ин. 
Д^лъ, дополнеше. т. VIII, листъ 15.
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Дугласъ былъ посланъ въ Pocciio для рекогносцировки. Онъ 
долшенъ былъ, въ качеств!* туриста, изсл'Ьдовать страну и на- 
строен1е двора и дать о вид'Ьнномъ точный отчетъ. И онъ такъ 
увлекся своей ролью, что ввелъ въ заблуждеше своихъ 6iorpa- 
фовъ. А чтобы сбить съ толку любопытныхъ современниковъ, 
онъ принялъ имя Мишеля: этимъ и объясняется недоум'Ьше 
одного изъ моихъ предшественниковъ по поводу путешеств1я 
настоящаго Мишеля во Францш съ секретнымъ послашемъ отъ 
Елизаветы \  Ни подлинный, ни ложный Мишель никогда, впро- 
чемъ, не получали отъ императрицы никакихъ порученШ.

9 1юля 1866 года Дугласъ писалъ изъ Страсбурга: «Я со
брался въ путь, и моя карета заложена. Теперь я безъ риску 
и безъ труда пущусь куда глаза глядятъ по первой открыв
шейся мне дорог!*. Моя страсть и любопытство какъ къ лите- 
ратурнымъ, такъ и къ естественнонаучнымъ изыскашямъ до
ставили мн'Ь здЬсь знакомство и даже дружбу съ однимъ изъ  
вашихъ академическихъ сотрудниковъ, знаменитымъ Шефели- 
номъ, и мн'Ь кажется, что, благодаря его отзыву, меня будутъ 
принимать во время всЬхъ моихъ странствовашй за самаго 
отъявленнаго библюмана, минералога и любознательнаго путе
шественника, каковы все мои соотечественники». Въ концЬ ме
сяца онъ пр^халъ въ Лейпцигъ; въ Дрезден!* у него не было 
романическаго приключешя, въ чемъ его подозревали, такъ 
какъ этотъ городъ не лежалъ на его пути, но онъ очень на- 
пугалъ своихъ покровителей въ Версале, завязавъ близюя от- 
ношешя съ одной прекрасной путешественницей, которая едва 
не увезла его съ собою въ Берлинъ. Онъ всетаки сумелъ усто
ять противъ искушешя и въ конце сентября, после довольно 
продолжительнаго пребывашя въ Данциге, послалъ наконецъ 
изъ Риги свое первое письмо на таинственномъ языке мЬховъ. 
Но онъ не могъ сообщить ничего веселаго. На чернобурую ли
сицу (Уильямса) былъ чрезвычайно большой спросъ; соболь 
(Бестужевъ) былъ попрежнему въ моде, а рысь (Австр1я), хоть 
и употребляемая исключительно для дорожныхъ шубъ, стояла 
всетаки въ цене.

Это образное описаше вполне отвечало очень печальной 
действительности. Въ то время, какъ Дугласъ слишкомъ есте
ственно разыгрывалъ въ Германш роль странствующаго тури-

1 V a D d a l ,  «Louis XV e t  Elisabeth», стр. 271.
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ста, Уильямсъ не терялъ ни минуты, и прежде, ч'Ьмъ кава- 
леръ усп’Ьлъ доехать до Петербурга, Росшя уже дала обяза
тельство—по договору, подписанному 19 сентября 1765 года —  
предоставить въ распоряжеше Англш армш въ семьдесятъ ты- 
сячъ челов'Ькъ. Новый австрШстй посолъ Эстергази очень 
успешно содМствовадъ заключенш этой конвенцш при этомъ 
не столько онъ лично, сколько закулисный сотрудникъ, котораго 
Венсшй дворъ нашелъ нужнымъ ему дать по совету Претлака. 
Это былъ саксонскШ резидентъ Функъ, получивппй за свои 
услуги соответствующее вознаграждеше. Бестужеву Ангая за
платила десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ, а Олсуфьеву —  
тысячу пятьсотъ дукатовъ и, кроме того, обещала пеншю Ч

Достигнувъ наконецъ дели своего путешеств1я въ первыхъ 
числахъ октября 1766 года, кавалеръ Дугласъ увиделъ, что 
имъ не приняты необходимыя меры для того, чтобы добиться 
желательнаго npieMa въ Петербурге. Рекомендательное письмо, 
которое ему дали къ щведскому посланнику Поссе, не могло со
служить ему никакой службы. По обычаю, иностранецъ могъ быть 
представленнымъ ко двору только посломъ своего государя. 
Поссе не зналъ, впрочемъ, что думать объ этомъ путешествен
нике. На запросъ, отправленный имъ въ Стокгольмъ, маркизъ 
д’Авренкуръ, французсшй посолъ въ Швецш, ответилъ ему, 
что, по его мненш , Дугласъ просто «авантюристъ», подослан
ный внушать мысль, что французскШ король ведетъ о чемъ-то 
переговоры съ Росшей безъ ведома Ш вецш »1 2.

Итакъ, Дугласъ не могъ явиться ко двору; но благодаря Ми
шелю онъ имелъ случай видеться съ Воронцовымъ; тутъ ему 
пришлось скинуть маску: только, къ сожалешю, подъ маской у 
него ничего не оказалось. Тщетно вице-канцлеръ требовалъ ка
кого нибудь документа, который позволялъ бы шотландцу гово
рить отъ имени французскаго короля, и напрасно самъ кава
леръ хвалился своею близостью къ принцу Конти: ему при
шлось удовольствоваться комплиментами Воронцова по адресу 
принца и самого короля, да еще уверешемъ вице-канцлера, что

1 Депеша Функа къ Претлаку отъ 1 апреля 1766 г. В4нск1й архивъ, 
на французскомъ язык!}.

2 Это мйсто въ переписка Дугласа (Архивъ франц. Мин. Ин. ДЪлъ. Росшя; 
доподнеше, т. VIII) находить подтвержденie въ депепгЬ Эстергази Кауницу 
отъ 13 ноября 1765 г. Петербургъ. В-ЬнскШ архивъ, на н'Ьмецкомъ язык!;.



421

ничто не дало бы ему «болыпаго удовлетворена, какъ жить, 
продолжая пользоваться уважешемъ того и другого» 1.

Это было немного, и Дугласъ былъ достаточно уменъ, чтобы 
понять, что при такихъ услов1яхъ его дальнейшее пребываше 
въ Петербурге можетъ только повредить его делу. Поэтому въ 
конце октября онъ былъ уже въ Нарве на обратномъ пути во 
Франщю; но онъ условился съ Мишелемъ и съ самимъ Ворон- 
цовымъ, что немедленно возвратится въ Pocciio, заручившись 
на этотъ разъ необходимыми полномоч1ями. Во Франкфурте онъ 
нашелъ письма отъ представителя министерства, заведывавшаго 
тайной перепиской, Терсье, который въ довольно резкихъ вы- 
ражешяхъ укорялъ его за неуспехъ его миссш. Дугласъ горячо 
защищался въ посланномъ Терсье ответе: «Хоть онъ и былъ ли- 
шенъ всякой помощи,—писалъ онъ ему,—однако его успехъ пре- 
высилъ все его надежды и честолюбивый стремлешя, который 
могъ бы иметь самый известный и способный изъ дипломатовъ. 
Вскоре занавесъ поднимется и сцена осветится». И действи
тельно, онъ не замедлилъ получить подробный послатя отъ Ми
шеля и два письма отъ Воронцова, которыя доказали, что не
признанный французскШ посолъ не вполне потерялъ въ Петер
бурге свое время и трудъ. Вице-канцлеръ не решался, правда,—  
хоть это и утверждали,— повторять вследъ за Мишелемъ, что 
Елизавета вполне согласна на примиреше съ Франщей, 
если только оно будетъ полнымъ и послужитъ къ установлешю 
открытаго союза. Некоторые историки перепутали тутъ резуль
таты двухъ последовательныхъ поездокъ Дугласа. Но, выразивъ 
надежду вскоре вновь увидеться съ кавалеромъ въ Петербурге, 
Воронцовъ разсеялъ въ Версале последшя сомнешя относи
тельно его добрыхъ намерешй, совпадающихъ, повидимому, съ 
желашями его государыни. А если въ Петербурге оставалась ка
кая нибудь неуверенность насчетъ ответныхъ чувствъ Франщи, 
то вторая французская мисшя, о которой я уже упоминалъ мимо- 
ходомъ, въ свою очередь должна была вскоре положить ей конецъ.

Мне было нетрудно раскрыть тайну, окружавшую до сихъ 
поръ исторш этой миссш, чтб важно не только въ виду пря
мого интереса этого дипломатическаго шага, но и потому, что 
даетъ мне возможность снять съ политики Людовика XV одинъ

1 Автобшграфическал замЪтка Дугласа, безъ числа. Архивъ фравц. Мин. 
Ин. Д'Ьлъ. Poccifl, Записки и документы, т. V, 172.



изъ самыхъ тяжкихъ упрековъ, которые'ей делали. Знамени
тый историкъ Т а й н ы  корол я ,—авторитетъ и талантъ котораго 
не могутъ быть, конечно, поколеблены этой случайной ошибкой,— 
настойчиво указываетъ въ своей книге на антагонизмъ, суще- 
ствовавшШ между двумя представителями секретной дипломами 
Людовика XV, между Дугласомъ въ Петербурге и графомъ 
Брольи въ Варшаве, которымъ было одновременно поручено: 
первому хлопотать о сближенш съ Росшей, а другому возбу
ждать поляковъ противъ этой державы К

Приключешя кавалера Мейссонье-де-Валькруассана показы- 
ваютъ, что въ действительности этого не было. Вей документы, 
относящееся къ поездке Валькруассана, присоединены въ архиве 
французскаго министерства иностранныхъ делъ къ остававшейся 
до сихъ поръ неизеледованной переписке Дугласа 1 2. Изъ нихъ 
видно, что несколько недель спустя после отъезда шотландца 
изъ Петербурга, а именно въ декабре 1755 года, другой фран- 
цузешй путешественникъ былъ арестованъ въ Риге. Отъ него 
не могли добиться, чтб онъ здесь делаетъ. Собственно говоря, 
ему было дано двойное и даже тройное поручеше. Онъ былъ 
причисленъ къ французскому посольству въ Польше и бывалъ 
въ Петербурге прежде по деламъ; теперь, въ качестве агента 
Рулье и французскаго резидента въ Варшаве Дюрана, онъ дол- 
женъ былъ следить за вооружешемъ Россш, снаряжавшей для 
Англш вспомогательный отрядъ. Но, кроме этого, онъ имелъ 
частное поручеше отъ графа Брольи, просившаго его выведать 
истинныя намерешя Петербургскаго двора относительно сближе- 
шя съ Франщей 3. Такимъ образомъ, тайная дипломами Людо
вика подчинялась и въ Варшаве однимъ и темъ же указашямъ, 
и никакого разноглашя между ея агентами не было. Более того, 
самъ Рулье былъ, повидимому, заинтересованъ не только въ 
первой, но и во второй, неофищальной цели поездке Мейссонье. 
Вся ихъ переписка посвящена почти исключительно этому во
просу. Арестъ Мейссонье-де-Валькруассана былъ вызванъ его 
неосторожностью. Онъ встретился въ Риге съ третьимъ фран- 
цузомъ, уже известнымъ намъ кавалеромъ Люсси, или Чуди,

1 Due de B ro g lie , <Le secret du Rob, т. I, стр. 161.
2 Архивъ фраец. Мин. Ин. Д'Ьдъ. РосЫя; дополнеше, т. VIII.
3 Переписка Валькруассана вообще очень неясна; но о поручении, дан- 

номъ ему графомъ Брольи, упоминается въ письма Терсье къ Дугласу отъ 
12 1юня 176G года. Тамъ же.
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Фридрихъ II, ВеликШ король Пруссш. 
Съ оригинала Кил1ана.
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который называлъ себя графомъ Пютланжомъ 1 и 15халъ во 
Францно, вероятно съ какимъ-нибудь поручешемъ отъ своего 
новаго покровителя, Ивана Шувалова. Такъ какъ онъ долженъ 
былъ по дорогб заахать въ Варшаву, Мейссонье пришла въ го
лову злополучная мысль передать ему письма для французскаго 
посольства въ этомъ города. Они были тотчасъ же пересланы 
фавориту, и тотъ приказалъ арестовать иностранца. Отправлен
ный въ Петербурга, Мейссонье постарался скрыть то, что было 
наиболее компрометирующаго въ его миссш, а именно свои 
обязанности военнаго штона. На допрос^, которому онъ былъ 
подвергнуть по приказашю императрицы Петромъ и Иваномъ 
Шуваловыми, онъ ссылался главнымъ образомъ на политиче
скую ц'Ьль своей поездки, въ которой, въ виду сочувственнаго 
настроешя при Петербургскомъ двор'Ь, не могло быть ничего 
оскорбительнаго для Россш. Онъ сильно преувеличилъ значеше 
данныхъ ему порученШ и добился того, что съ нимъ обошлись 
довольно милостиво; фаворитъ пригласилъ его даже къ себЪ 
об'Ьдать и сд'Ьлалъ ему интересныя признашя. Онъ разсказалъ 
ему объ огорченш, которое причиняютъ Елизавет^ французсшя 
газеты, отзываясь нелестно объ ея правленш и странЗз. Печать 
уже въ то время начинала играть во всйхъ странахъ видную 
роль, очень р'Ьдко проводя ее, впрочемъ, со сдержанностью, умомъ 
и тактомъ. «Я не понимаю,—говорила государыня,—какое удо- 
вольств1е находитъ Франщя оскорблять меня. Разв'Ь я не обя
зана помогать моимъ союзникамъ? И разв^ не зависитъ отъ 
Францш вступить въ ихъ число?» По ув1фешю фаворита, Ели
завета высказывала все это съ большой грустью. Мейссонье, оче
видно, получивнйй въ Варшава отъ графа Брольи ташя же на- 
ставлешя, какъ Дугласъ въ Версал'Ь отъ принца Конти, возра- 
зилъ на это, что во власти самой императрицы положить не
медленно конецъ недоразумЪшямъ между обоими дворами, и что 
Шуваловъ заслужитъ «безсмертную славу», если убфцитъ ее 
это сд'Ьлать. Зат'Ьмъ, подкупивъ одного изъ своихъ сторожей, 
онъ посп1шшлъ отправить въ Версаль подробный отчета объ 
этихъ бесЬдахъ, при чемъ адресовалъ его не Терсье, а Рулье 1 2.

1 См. про него: A n b ig n y , «Memoires sur 1а Rassie*. Архивъ франц. Мин. 
Ин. ДЬлъ. Записки и документы, т. IX, л. 1744; «Memoires de Donglas», тамъ 
же, т. У.л 173.

2 Депеши Валькруаесана отъ 18 и 24 марта 1750 г. Архивъ франц. Мин. 
Ин. Д’Ьлъ, Россия, дополнеше, т. VIII, л. 180 и сл.
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Въ Петербург^ не сомневались, что имеютъ дело со вто- 
рымъ вестникомъ мира; но всетаки посадили его въ крепость 
и, по приказанш Елизаветы, скрыли отъ Бестужева целв его 
пр1езда въ Pocciio. Онъ былъ освобожденъ лишь въ конце года, 
когда кавалеру Люсси пришла злополучная мысль продолжить 
свое путешеств1е во Францш, где его ждало готовое помещеше 
въ Бастилш, какъ награда за его измену, и когда Версальсшй 
и ПетербургскШ дворы, успевппе уже стать на дружествен
ную ногу, решили обменяться заключенными1, Дугласъ въэто 
время вновь появился въ Россш, и обстоятельства помогли ему 
на этотъ разъ довести свою задачу до благополучнаго конца.

И .

Вестминстерсшй договоръ.
Весною 1766 года, Фридрихъ, встревоженный надвигающейся 

франко-англШской войной и не зная, какой пр1емъ встретятъ въ 
Лондоне его предложешя о союзе, посоветовалъ Версальскому 
двору двинуть войска въ сторону Ганновера. На это онъ получилъ 
ответъ черезъ французскаго посла въ Берлине де-ла-Туша: «Это 
следовало бы сделать вамъ самимъ». Король пришелъ въ ярость, 
повторилъ свое обычное выражеше: «У меня пятьдесятъ ты- 
сячъ русскихъ сидятъ на шее въ Курляндш» 1 2, и сейчасъ же 
повелъ дипломатичесше переговоры съ Лондономъ более усилен- 
нымъ темпомъ. Но они всетаки затянулись до октября, несмотря 
на нетерпеше Фридриха, у котораго были основательныя при
чины торопиться. Слухъ объ его переговорахъ съ Сенъ-Джем- 
скимъ кабинетомъ разнесся по всей Европе; ВерсальскШ дворъ 
испугался и решилъ отправить въ Берлинъ герцога Нивернэ, 
чтобы разузнать о намерешяхъ короля. Но прежде чемъ при
нять этого дипломата, самъ Фридрихъ хотелъ узнать вполне точно, 
какой ответъ онъ нолучитъ отъ Англш. Она же съ этимъ отве- 
томъ не спешила, поджидая известШ изъ Петербурга. И когда 
Уильямсъ покончилъ съ порученнымъ ему деломъ, Фридрихъ

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 678; т. VI, стр. 196.
2 Донесете де-ла-Туша отъ 3 апреля 1766 г. Архивъ франц. Мин. Ин. 

Д'Ьлъ, ПрусЫя. Ср. S chaefer, «Geschichte des siebepjfthriges Krieges», 1867— 
1874, т. I, стр. 104; W a d d in g to n , «Louis XV et le renrevsement des alliances», 
стр. 193 и с л.
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очутился въ рукахъ своего англШскаго дяди. По мнЪшю этого 
посл'Ьдняго, заключенный договоръ съ Росшей былъ направленъ 
противъ Францш, чтобы защитить Ганноверъ отъ нашеств1я 
французовъ. Елизавета же придавала этому акту совершенно 
иное вначеше. Ничего не подозревая о переговорахъ дяди и 
племянника, которые, какъ ей было известно, не питали другъ 
къ другу нежныхъ чувствъ, она подписала соглашеше съ А н т е й  
съ единственной целью напасть на прусскаго короля. И когда, 
въ конце ноября 1766 года, Фридрихъ получилъ сообщеше объ 
англо-русскомъ договоре, опасное положеше Пруссш стало ему 
ясно: онъ понялъ, что долженъ во что бы то ни стало столко
ваться съ А н т ей , потому что иначе pyccKie действительно ся- 
дутъ ему на шею. Въ несколько недель имъ была выработана 
конвенщя о трехъ статьяхъ, изъ которыхъ последняя — и един
ственно важная — обязывала англШскаго и прусскаго королей 
объединить свои силы, чтобы не допустить на немецкую тер- 
риторш вторжешя иностранныхъ войскъ, откуда бы они ни 
исходили.

Этотъ договоръ, подписанный 16 января 1766 года въ Вест
минстере, не далъ Фридриху всехъ техъ преимуществу кото
рыхъ онь добивался, но позволилъ ему всетаки одурачить бед- 
наго герцога Нивернэ, npiexaBinaro между темъ въ Берлинъ. 
Фридрихъ убедилъ его, что своими соглашешями съ А н т е й  
онъ «оказалъ существенную услугу Францш», получивъ воз
можность задержать или во всякомъ случае стеснить действ1я 
шестидесяти тысячъ русскихъ и столькихъ же австрШцевъ; въ 
то же время онъ вошелъ съ посломъ въ техническое обсуждеше 
вопроса о возможномъ нападенш Францш аа Англш. Очень 
серьезнымъ тономъ онъ разбиралъ вместе съ нимъ шансы 
Францш на успехъ и указывалъ на необходимый для этого 
меры 1. Сверхъ того,—и на этотъ разъ, какъ мне кажется, 
вполне искренно 1 2 онъ надеялся, что ВестминстерскШ договоръ

1 Письмо Нивернэ къ Рулье отъ 31 янв. 1766 г. Архивъ фран. Мин. Ин. 
Д’Ьлъ. ЕГрусйя. Ср. W add ing toD , «Louis XV et le renversonient des alliances*, 
стр. 218.

2 Вопреки Леману (L ehm ann , «Friedrich der Grosse und der (Jrsprung 
der siebenjahrigen Krieges», 1894 г.); Дельбруку (D elbruck , «Der Ursprung des 
siebenjahrigen Krieges*, «Preass. Jahrbucher», t .  LXXIX, стр. 246); Луквальдту 
(L u ck w ald t, «Die Westminster Convention», тамъ же, т. LXXX, стр. 230 и сл.), 
я скорее согласенъ въ цанномъ случай съ Фольцемъ (Volz, «KriegsfCihrung



послужитъ препятс'пйемъ для общеевропейской войны. Онъ 
очень долго сохранялъ странныя иллюзш относительно значешя 
этой конвенцш. Гордясь т’Ьмъ, что онъ однимъ почеркомъ 
пера «предоставилъ Англш и Франщи продолжать, какъ они 
знаютъ, ихъ т ресковую  вой н у  (leur guerre de merluches), доса- 
дилъ венгерской королеве, унизилъ Саксошю и привелъ въ 
отчаяше канцлера Бестужева», онъ разсчитывалъ въ то же 
время сохранить добрыя отношешя съ Версальскимъ дворомъ. 
Посылая въ декабре 1756 года въ Константинополь своего 
адъютанта Варенна, онъ направилъ его къ маркизу Верженну, 
а въ марте 1756 года предписывалъ своему посланнику въ Лон
дон^ Митчеллю добиваться того, чтобы Англ1я примирила его съ 
Росшей! Онъ находилъ, что Вестминстерсшй договоръ долженъ 
былъ естественно къ этому привести \

Шзмещйе историки признаютъ, что его взглядъ на трагиче
ское положеше Пруссщ былъ удивительно недальновиденъ и 
неглубокъ.

Изв’ЬсИе о Вестминстерской конвенщи пришло въ Петер- 
бургъ въ феврале 1766 года, два дня спустя после ратифи- 
кацш англо-русскаго договора. Оно произвело впечатлите гро- 
моваго удара. Напрасно Уильямсъ ссылался на Голдернесса, 
говоря, что оба обязательства, взятыя на себя А н т е й , вполне 
примиримы, если даже предполагать, что Фридрихъ им'Ьетъ «катя  
либо злостныя намерешя». Елизавета засыпала Бестужева упре
ками; все его товарищи считали его виновникомъ происшедшаго, 
и онъ былъ принужденъ ответить на заявлеше Уильямса 
«секретнейшей декларащей», въ которой его дворъ объявлялъ 
Лондонскому, что руссгая войска не могутъ быть употреблены 
ни въ Нидерландахъ, ни еще менее въ Ганновере, но должны 
быть направлены исключительно, противъ прусскаго короля. Въ 
указе, посланномъ одновременно князю Голицыну, русскому 
послу въ Лондоне, канцлеръ, правда, старался смягчить зна- 
чеше этого документа. Установивъ въ очень пространныхъ вы- 
ражешяхъ несовместимость англо-русскаго договора съ новымъ * 1

4 2 6

und Politik KOnig Friedrichs des Grosscn in den ersten Jahren des siebenjiihri- 
gen Krieges», 1896, стр. 3 исл.), съ Ноде «Naude («Friedrich der Grosse vor dem 
Ausbruch des siebenjahrigen Krieges», «Hist. Zeitschrift», t . LY, стр. 404 и сл., 
425 и сл.) и съ Козеромъ (Koser. «KOnig Friedrich der Grosse», 1893, т. I, 
стр. 584). Cp. Y a lo ry , «Memoires», т. I, стр. 303.

1 «Pol. Corresp.», т. XII, стр. 8, 19, 28, 206, 226.
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соглашешемъ, въ которое только что вступила Англ1я по отно- 
шенш къ Россш, какъ и съ т!змъ, что связывало Россш  съ 
Австр1ей, онъ выражалъ надежду, что Сенъ-ДжемскШ дворъ 
придетъ къ бол'Ье справедливому понимашю своихъ обяза- 
тельствъ Но Коллепя иностранныхъ д'Ьлъ не была склонна 
къ подобнымъ полум'Ьрамъ. Призванная высказать свое мн'Ьше, 
она произнесла его р'Ьзко и открыто. Елизавета, согласно пре- 
дашю, въ первую минуту гн'Ьва разорвала только что подпи
санный ею договоръ и бросила обрывки пергамента на полъ, а 
Коллепя заявила, что англо-руссшй договоръ уничтожается 
Вестминстерской конвенщей. Бестужевъ пробовалъ было заме
тить, что, согласившись на субсидш, PocciH не им^етъ права 
указывать, противъ кого должны быть употреблены ея войска. 
Субсидш были ему особенно дороги: «Что же до платежа ан- 
глШскихъ субсидШ принадлежитъ, то подлинно не надлежитъ 
о томъ домогаться; но когда англШсшй дворъ ихъ самъ пла
тить станетъ, то принимать съ и н деф ерен т н ост ью » (sic) 1 2. Но 
сов'Ьтъ Бестужева былъ признанъ непр1емлемымъ. Аниийское 
правительство, въ свою очередь, отнеслось высокомерно къ не- 
удовольствш Россш. Голдернессъ отослалъ декларащю назадъ, 
поручивъ Уильямсу сказать, что договоръ, ратификованный 
императрицей, «не нуждается въ комментар1яхъ» 3. Обе сто
роны шли къ явному разрыву.

Известно, какое впечатлите произвели эти собыня въ Вер
сале. Еще въ марте 1766 года Бестужевъ почуялъ, что между 
Франщей и Австр1ей ведутся переговоры о союзе, на который 
теперь никто уже не смотритъ, какъ на следств1е личной мести 
маркизы Помпадуръ или любовныхъ свидашй въ «Babiole». И,

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 333; см. также относительно 
этого эпизода B riick n er, «Russiche Actenstiicke. znr Geschichte des Jahres 
1756», «Baltische Monatgchrift*, т. XXI, стр. 309. Cp. Депешу Годдернесса 
Уильямсу отъ 26 дек. 1766 г., Record-Office; депешу Уильямса къ Голдер- 
нессу отъ 19 февр. 1766 г., тамъ же (русская декларащя присоединена къ 
этой депеш’Ь); депешу Эстергази Mapin-Tepesin отъ 26 февр. 1766 г. BtHCKifi 
архивъ, на н'Ьмецкомъ язык^; депеши его же къ Кауницу отъ 17 февр. и 
29 марта 1766 г., тамъ же; W a d d in g to n , «Louis XV et le renversement 
des alliances», стр. 226, неверно предполагаетъ, что англо-русскШ договоръ 
былъ ратификованъ уже посл^ того, какъ пришло iwetcTie о новой англо
прусской конвенцш.

2 «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 368 и сл.
3 Депеша Годдернесса къ Уильямсу отъ 30 марта 1756 г., Record-Office.
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беседуя съ Эстергази, руссшй канцлеръ посп'Ьшилъ выразить 
надежду, что Австр1я не пожелаетъ «einseitig zu Werk gehen» *. 
Но посолъ Марш-Терезш былъ плохо освкдомленъ о томъ, что 
происходило въ B'feH'fe. Онъ только черезъ нисколько недель 
получилъ инструкщю, которая дклаетъ честь Венскому каби
нету, такъ она ясно, искренно и убедительно составлена. Планъ 
будущей коалицш противъ Фридриха намечается въ ней съ 
поразительною отчетливостью. И действительно: Австр1я вела 
съ Франщей переговоры только объ оборонительномъ союзе; но, 
намереваясь напасть на прусскаго короля, она Россш предла
гала наступательный союзъ: оруж1е она решила положить не 
раньше, какъ Мар1я-Терез1я вернетъ себе Силез1ю и графство 
Глацское. Poccifl же могла, въ свою очередь, завоевать Восточную 
Прусспо, которую впоследствш передала бы Польше, расши- 
ривъ, взаменъ того, свои границы со стороны Украйны.

Вопросъ о томъ, что инищатива этого союза принадлежала 
Австрш, тоже вызвалъ разноглаше среди историковъ, что объ
ясняется, на мой взглядъ, довольно просто. Эстергази, хлопо- 
тавпйй о секретной ауд!енцш, на которой онъ могъ бы сооб
щить императрице о полученныхъ имъ инструкщяхъ, былъ при
нять ею лишь 26 марта 1756 года. А за несколько дней до 
этого онъ написалъ въ Вену, что въ совете Елизаветы ре
шено не упускать удобнаго случая для того, чтобы вер
нуть владешя прусскаго короля къ ихъ прежнимъ грани- 
цамъ, и,—если отношешя съ Франщей позволятъ это,—двинуть 
противъ него восьмидесятитысячную армш. Въ то же время 
Бестужевъ предупредилъ посла Марш-Терезш, что вскоре ему 
будетъ сделано въ этомъ смысле офищальное предложеше. Про- 
токолъ конференщи 14 марта 1756 года сохранился, и мы ви- 
димъ, что на ней действительно было принято это решеше, 
при чемъ не указано, чтобы оно являлось ответомъ на предло
жеше со стороны Австрш. Конференщя говорить, напротивъ, 
о томъ, что Россш необходимо самой начать съ Австр1ей пере
говоры о заключен! и насту пате льнаго союза, и ссылается на 
инструкщю, полученную Эстергази, какъ на доказательство того, 
что Венсшй дворъ разделяетъ намерешя С.-Петербургскаго 
двора. 1

1 Депеша Эстергази Кауницу отъ 16 марта 1766 г. BiHCKift архивъ, на 
н1шецкомъ язык!}.



Дело вотъ въ чемъ. После того, какъ австрШсшй посолъ 
былъ принятъ Елизаветой, вопросъ о союзе сталъ вне спора. 
При первыхъ же словахъ Эстергази, императрица заявила ему, 
что она намерена («im Begriff») предоставить его двору проектъ 
союза, который желателенъ и Вене. Она хочетъ напасть на 
прусскаго короля еще въ нын'Ьшнемъ году, даже если Франщя 
откажется принять участае въ войне. Всл'Ьдъ за этимъ, 10 
апреля, при дворе опять собралась конференщя, по выхода изъ 
которой Бестужевъ сказалъ Эстергази, что Poccia намерена не 
только занять Восточную Пруссш и спалить ее огнемъ («zu 
sengen und zu brennen»), но и двинуть значительную армш къ 
Одеру1. На следующую конференщю, созванную одиннадцать 
дней спустя, былъ приглашенъ и австрШскШ посолъ, и здесь 
онъ сд'Ьлалъ заявлеше, которое сбило съ толку нйкоторыхъ 
историковъ. Венсшй дворъ хот’Ьлъ вести дело такъ,- чтобы 
Фридрихъ казался зачинщикомъ затевавшейся противъ него 
войны, потому что тогда Франщя была бы обязана въ нее вме
шаться. Эстергази потребовалъ поэтому абсолютной тайны 
относительно сделаннаго имъ предложешя и такъ упорно на 
этомъ настаивалъ, что, хотя предложено Австрш и послужило 
основашемъ для будущаго союза, но Елизавета и ея правитель
ство согласились игнорировать его офищально и при дальней- 
шихъ переговорахъ делали видъ, что инициатива союза исхо- 
дитъ отъ Россш.

Это и дало некоторымъ моимъ предшественникамъ поводъ 
предполагать, что соглашеше съ Австр1ей, имевшее татя  роко- 
выя последств1я, было задумано въ Росши, и что она дала пер
вый толчокъ для начала жестокой войны, въ течете семи летъ 
заливавшей Европу кровью 1 2.

Вскоре возникъ вопросъ о приступленш С.-Петербургскаго 
двора къ трактату, о которомъ шли переговоры между веной  
и Версалемъ, и, начиная съ этой минуты, Росшя загорелась

1 Депеша Эетергааи къ Марш-Терезш отъ 22 апреля 1766 г. ИшскШ 
архивъ, на н’Ьмецкомъ язык, к.

2 A rn e th  «Geschichte Maria-Theresia’s», т. IV, стр. 24и ел.; ср. R anke, 
«Der Ursprung des siebenjahrigen Krieges», 1871 г., стр. 139 и сл.;. Beer, 
«Hist. Zeitschrift», 1872 г., т. XXVII, стр. 362 (изсл’Ьдоваше предыдущей ра
боты); K oser, «Konig Friedrich der Grosse», 1893г., т. I, стр. 590; Lehmann .  
«Friedrich d. Grosse und der Ursprnug d. siebenjiikrigen Krieges», 1888 r. 
стр. 27; «Архивъ кн. Воронцова*, т. Ill, стр. 384.
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воинственнымъ шаромъ, который показался въ В ен е чрезм'Ьр- 
нымъ или во всякомъ случай преждевременнымъ. Прежде ч'Ьмъ 
нападать на Пруссш, Mapifl-Терезия хотела извлечь изъ 
договора съ Франщей, подписаннаго ею въ мае 1766 года, те  
выгоды, которыя онъ неизбежно и естественно долженъ былъ 
принести, но которые не были включены въ его услов1я. Помощи 
одной Россш ей было недостаточно, т'Ьмъ более, что она ждала 
со стороны С.-Петербургскаго двора просьбъ о субсидш. И хотя 
она вместе съ Кауницемъ решила, что Poccia эту субсидш  
получитъ, но хотела, чтобъ ее заплатила Франщя, и для этого 
ей надо было вступить съ Версальскимъ дворомъ въ дополни
тельные переговоры. Императрица-королева и ея министръ вся
чески старались поэтому повл1ять на Россш , чтобы она не 
слишкомъ торопилась и не начала раньше срока военныхъ дей- 
ствШ противъ Фридриха1. И только въ август!* 1766 года, 
когда посолъ прусскаго короля, Клинггреффенъ, представилъ 
Марш-Терезш грозный ультиматуму а она какъ разъ въ это 
время получила извеспе изъ Компьени отъ Штаремберга о бла- 
гополучномъ исход!* его переговоровъ съ Франщей 1 2,— Кауницъ 
поручидъ Эстергази требовать вооруженнаго вмешательства Россш, 
гарантируя ей субсидш въ два мшшона флориновъ 3. До этого, 
только одинъ Петербургсшй дворъ, подстрекаемый Саксошей, 
выражалъ желаше немедленно сразиться съ Фридрихомъ, и даже 
самъ Бестужеву перем!*нивъ тактику, заговорилъ о томъ, что 
вскоре «русскШ медведь пустится въ плясъ» и «наделаетъ 
хлопотъ прусскому королю» 4

Это настроеше русскаго канцлера было, впрочемъ, непро
должительно. АвстрШская система, которой онъ держался до 
сихъ поръ, потеряла для него все свое обаяше после того, 
какъ англШсшя гинеи перестали поднимать ея цену въ его

1 Депеша Каунида къ Эстергази отъ 22 мая 1766 г. В^на. ВЬискШ ар- 
хивъ. Ср. Arne th ,  «Gescbchte Maria-Theresia;8», т. V, стр. 476 и Sc hu len-  
burg ,  «Einige neue Actenstiicke iiber die Veranlassang d. siebenjahrigen. Kriegee», 
1841 г., стр. 37.

2 Депеша Штаремберга къ Кауницу отъ 20 августа 1766 г. ВЪнскШ 
архивъ.

3 Депеша Каунида къ Эстергази отъ 22 августа 1766 г. BiHCKift архивъ. 
Ср. A rn e th ,  «Geschichte Maria-Theresia’s», т. V, стр. 48, прим1)чате.

4 H er rm ann ,  «Sachsisch-polnische Beziehungen wabrend d. siebenjahrigen 
Krieges», «Prenssische Jahrbticher», t .  XLVII, стр. 662.



глазахъ. И въ иоле 1766 года Бестужевъ почувствовалъ раская- 
ше, выразившееся въ просьбе о пенсш, съ которой онъ обра
тился къ Уильямсу; въ то же время и великая княгиня, сбли
зившаяся теперь съ канцлеромъ, стала хлопотать у англШскаго 
посланника о ссуде въ десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ. 
На ссуду въ Лондона согласились, а для уплаты пенсш поста
вили необходимымъ услов1емъ, чтобы канцлеръ вернулъ русскую 
политику къ ея прежнему направлешю 1.

Но это значило требовать невозможнаго. Утративъ свой пре- 
стижъ дипломатической непогрешимости после сделанной имъ 
непростительной ошибки, когда онъ убедилъ императрицу подпи
сать договоръ, совершенно противный ея намерешямъ; затра
вленный политическими врагами; брошенный друзьями; лишен
ный необходимой помощи после отъезда Функа, отозвашя ко- 
тораго добился Уильямсъ, — Бестужевъ потерялъ почву подъ 
ногами посреди новыхъ веянШ, охватившихъ его страну. Онъ 
не отказывался отъ желашя и надежды заставить когда-нибудь 
Pocciro повернуть назадъ, но пока долженъ былъ плыть по те- 
ченш, стремясь лишь къ тому, чтобъ удержаться у власти и 
создать себе хоть временные источники дохода. Получивъ от- 
казъ отъ Уильямса, онъ сталъ ухаживать за Эстергази, вну
шая ему, что помощь русской армш безусловно стоить двенад
цати тысячъ червонцевъ, которые следовало бы разделить ме
жду обоими русскими канцлерами: великШ канцлеръ при этомъ 
всетаки остался бы въ убытке, такъ какъ принужденъ былъ 
пожертвовать ста тысячами рублей англШскихъ денегъ!

И въ общемъ все это привело къ тому, что Дугласъ встре- 
тилъ при своемъ возвращены въ Б[етербургъ такой пр1емъ, на 
который не смелъ и разсчитывать.

III.

Дугласъ и БехгЬевъ. Версальсжй договоръ.
Дугласъ появился въ Петербурге въ конце апреля 1766 г., 

какъ разъ въ то время, когда ВенскШ дворъ склонялъ Россш  
къ решешю, совпадавшему съ поручешями, съ которыми npie- 
халъ французсюй агентъ. И— хотя это считалось до сихъ поръ

1 Депеша Уильямса Голдернеосу отъ 9 1юля 1766 г. секретно, депеша 
Голдернесса Уильямсу отъ 6 августа 1756 г., секретно; Record-Office.
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достов'Ьрнымъ—его не сопровождалъ на этотъ разъ пресловутый 
д’Эонъ, который, согласно легендарнымъ разсказамъ, игралъ 
будто бы еще при первомъ пр1езде Дугласа въ Россш  роман
тическую и важную роль. Гальярде не можетъ приписать себе 
даже чести создашя этой басни, такъ какъ мы находимъ ея 
сл'Ьдъ въ запискахъ г-жи Кампанъ и въ другомъ более ран- 
немъ изданш, относящемся къ 1786 году (l’Espion anglais). 
Какъ я ни ценю предашя, я не могу принимать на веру т'йхъ 
изъ нихъ, ложность которыхъ доказана; поэтому я оставляю въ 
сторон^ картинныя подробности, произвольно введенный въ эту 
главу исторш, т'ймъ более, что она достаточно любопытна и 
характерна и вне всякаго вымысла. Д’Эонъ никогда не состо- 
ялъ фрейлиной Елисаветы и не служилъ лектриссой у госуда
рыни, которая никогда не читала. Онъ не носилъ женскаго 
платья въ Россы и пргЬхалъ туда въ первый разъ лишь въ 
август!} 1756 года, четыре месяца спустя поел!} Дугласа. По 
своимъ офищальнымъ обязанностямъ онъ былъ простымъ ку- 
рьеромъ, которому поручались депеши, правда, очень важныя, 
такъ какъ въ нихъ шла речь о присоединены Россш къ Вер
сальскому договору, послужившему основашемъ будущей коа- 
лицы. Впоследствы его решили оставить въ Петербург!}, въ 
качеств!} секретаря Дугласа и мелкаго агента тайной дипло
мами.

Итакъ, онъ былъ величина некрупная; но, проезжая черезъ 
Германш, онъ держалъ та т я  странныя речи и такъ ловко су- 
м'Ьлъ раздуть свою роль, что иллюзы на его счетъ сохранились 
отчасти и до нашихъ дней. Дипломатъ, поставленный во глав!} 
французской миссш* долженъ былъ стушеваться предъ своимъ 
подчиненным^ и скромная личность Дугласа— эта небольшая 
звездочка, засветившаяся на горизонте новаго франко-русскаго 
соглашешя,— почти потухла въ яркихъ лучахъ появившейся 
рядомъ съ ней кометы. Д’Эону удалось, впрочемъ, пустить пыль 
въ глаза и самому Дугласу: онъ прибылъ въ Петербургъ, 
выдержавъ въ пути страшную бурю, подробности которой онъ 
описываетъ следующимъ образомъ:

«Нашъ бедный капитанъ, котораго англичане наверное не 
выбрали бы въ преемники адмирала Бинга, совсемъ растерялся. 
Онъ искалъ компасъ, который наверное покоился мирнымъ 
сномъ вместе съ его пушками, и, не зная, где находится, удо
вольствовался темъ, что заперъ насъ всехъ обманомъ въ сво
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ей кают'Ь, вел'Ьлъ спускать паруса, ругался съ матросами, то- 
палъ ногами не хуже датс-каго жеребца, находившагося на на- 
шемъ корабл-Ь и предназначеннаго для великаго князя; и, сли
вая свой ужасный голосъ съ лаемъ семнадцати датскихъ до- 
говъ и блеяшемъ одной английской овцы, тоже находившихся 
на нашемъ корабле и тоже предназначавшихся для великаго 
князя, кричалъ изо всЪхъ силъ: «Omingotte!» (Mein Gott?). Въ

Князь ВасилШ Владийбровичъ Долгорушй.
Съ портрета Я. И. Аргунова и гравюры В. Храмцова.

ногахъ у меня были англШсше, н^мецше и другое пассажиры, 
которые чувствовали себя такъ плохо, что можно было поду
мать, они взяли на себя поставку пищи для морскихъ рыбъ... 
Впрочемъ, я пргёхалъ бодръ и св’Ьжъ, точно проехался не 
дальше Сенъ-Клу... Кавалеръ Дугласъ, видя, какъ я схожу съ 
корабля ечгеа!«ш  на боку, со шляпой подъ мышкой, въ бЪ- 
лыхъ чулкахъ и съ напудренной какъ сл'Ьдуетъ головою, по-К . ВАЛИШ ЕВСШ Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 28

18-607
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думалъ, что передъ нимъ Парижскш щеголь, только что вы- 
шедппй изъ галшта у поднож1я Понъ-Рояля, чтобы прокатиться 
по Тюильери» 1.

Шотландецъ былъ, разумеется, въ восторге отъ такого от- 
важнаго и элегантнаго сотрудника, но, къ сожалению, онъ не 
могъ предложить ему пока никакой работы. Онъ самъ выда- 
валъ себя въ Россш за простого путешественника, хотя на 
этотъ разъ онъ и заручился письмомъ Рулье къ Воронцову, 
указывавшимъ на его полномоч1я. Кроме того онъ передалъ 
вице-канцлеру записку, содержавшую личное и секретное сооб
щите Людовика XV Елизавете. Довольно некстати, король 
начиналъ въ ней съ того, что возобновилъ программу печальной 
памяти Шетарди и советовалъ царице прогнать министра, «ко
торый открыто передъ лицомъ всей Европы приноситъ въ жер
тву славу своей государыни и истинные интересы своей ро
дины». Но вследъ за этимъ неудачнымъ вступлешемъ шло откро
венное предложеше возобновить дипломатичесшя сношешя ме
жду обеими странами. Елизавета дала на эту записку ответъ, 
какого и следовало ожидать. Въ своемъ письме къ королю, по- 
меченномъ 7 мая 1766 года, она, ни словомъ не упоминая 
о Бестужеве, говорила, что «съ особеннымъ удовольств1емъ» 
узнала о личныхъ чувствахъ короля къ ней и была очень рада 
«видеть хорошее расположеше его величества къ возстановлешю 
добраго соглашя и тесной дружбы между обоими дворами»... 
Она ждала только случая уверить короля въ своихъ чувствахъ къ 
нему, неизменно ею сохраненныхъ, и охотно соглашалась на 
взаимное назначеше «министровъ съ посольскимъ характеромъ; 
съ этою целью она уже назначила въ соответств1е присылки 
Дугласа отправить во Францш русскаго агента 1 2.

Все это было полно обещанШ для будущаго. Но пока лич
ное положеше Дугласа оставалось всетаки очень затруднитель
ными Иванъ и Петръ Шуваловы, знавппе о подготовлявшемся 
сближенш съ Франщей, относились къ французскому эмиссару 
съ болыпимъ почетомъ. Оба Разумовсше, Нарышкины, Голи

1 Письмо д’Эона къ Майлье отъ 7 августа 1766 г. С.-Петербургъ. Архивъ 
франц. Мне. Ин. ДЬлъ, Россш, прибавлсше, т. VIII, л. 326.

2 Депеша Дугласа Терсье отъ 12 (23) мая 1766 г. Архивъ франц. Мин. 
Ин. Д’Ьлъ. Poccia; прибавдеше 1?. VIII. Ср; «Архивъ кн. Воронцова», т. III, 
стр. 416. Прим'Ьчашя Воронцова, напечатанныя въ этомъ томФ, вполнФ под- 
тверждаютъ донесешя Дугласа.
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цыны, Чернышевы, Шереметевы, баронъ Строгановъ, генералъ 
Бутурлинъ и друие представители высшаго света и интимнаго 
кружка Елизаветы, тоже догадывавпиеся о цели пр^зда Ду
гласа, оказывали свое внимаше таинственному иностранцу. Но 
именно эта его таинственность и создавала некоторую натяну
тость въ обращены съ нимъ. Никто не зналъ, за кого соб
ственно его принимать, и онъ самъ не зналъ, за кого выда
вать себя. Воронцову онъ представился шутя въ качестве 
«комиссюнера по продаже винъ» и доверенна™ лица принца 
Конти. Но онъ не им'Ьлъ никакого определенна™ звашя или 
чина, необходимыхъ, чтобы явиться ко двору. Елизавета же
лала, чтобы Бестужевъ не зналъ о поручены, данномъ Дугласу, 
«пока все дело не будетъ окончено». Поэтому онъ не могъ 
играть въ Петербурге никакой офищальной роли. Наконецъ, 
онъ былъ англШскимъ подданнымъ и въ силу этого подчинялся 
британскимъ законамъ. А Уильямсъ не скрывалъ своего на- 
мерешя напомнить ему объ этомъ. Чтобъ принять решитель- 
ныя меры противъ шотландца, онъ ждалъ только приказаны 
изъ Лондона, куда уже послалъ по этому поводу запросъ.

Читатели записокъ  Мессельера склонны несколько преувели
чивать опасности, которымъ подвергался бедный «комиссюнеръ», 
и я думаю, что, если бы ему действительно грозило быть 
убитымъ \  то онъ упомянулъ бы объ Этомъ хоть мимоходомъ 
въ своей переписке. А онъ жаловался въ ней только на не- 
пр1ятности и затруднешя менее трагическаго характера, на ко
торый ему, вследств1е неофищальности его положешя, прихо
дилось наталкиваться на каждомъ шагу; онъ настойчиво про- 
силъ, чтобъ во Францы положили этому конецъ. Странное 
дело—онъ видимо не догадывался о причине, заставлявшей 
Версальсшй дворъ отказывать ему въ его требованш, хотя по
нять ее было нетрудно: Франщя упрямо не хотела назначить 
первая въ Россш  посла. И лишь въ конце 1766 года къ Ду
гласу былъ огправленъ курьеръ съ верительною грамотой, 
дававшей безъименному дипломату зваше полномочна™ мини
стра: въ Парижъ наконецъ пр1ехалъ руссшй агентъ, о которомъ 
писала Елизавета.

Это былъ Федоръ Дмитр1евичъ Бехтеевъ, приближенный 
Воронцова. Онъ довольно долго жилъ за-границей и считался 1

1 V an d a l, «Louis XV ct Elisabeth*, стр. 269.

18*
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челов'Ькомъ разсудительнымъ и осторожнымъ. Свою осторож
ность онъ блестяще показалъ на д'Ьл'Ь, представивъ вице-канц
леру передъ отъ'Ьздоыъ рядъ подробиыхъ вопросовъ, на ко
торые онъ потребовалъ точнаго ответа по всбмъ пунктамъ:

— Ежели французское министерство потребуетъ отъ меня, 
чтобы я оному, такъ же какъ и Дукласу, подалъ на письма— 
съ ч’Ьмъ я присланъ?

— Можно сочинить мемор1алъ на имя г. Рулье, по содержа- 
нш  инструкцш и даннаго зд'Ьсь ответа г. Дукласу.

— Въ словахъ же и, естьли приказано будетъ, на письм'Ь, 
употреблять ли сш термины: что я присланъ отъ ея импера- 
торскаго величества и что я по ея высочайшему повел1>тю 
предложешя чиню, или только: съ соизволешя ея величества 
отъ вашего Ыятельства отправленъ и отъ васъ приказано mhIj?

— Cin посл-Ьдтя слова можете употреблять, что по высо
чайшему соизволенш ея императорскаго величества вы отъ 
меня отправлены и къ г. Рулье прямо адресованы; дабы чрезъ 
него король изв'йстенъ былъ о сентиментахъ и склонностяхъ 
зд’Ьшняго двора къ возстановлешю дружбы и корреспонденцш.

— Естьли спросятъ о заключенной конвенщи нашей съ 
англичанами?

— Сей пунктъ весьма деликатенъ, и хотя Франщя повиди- 
мому алчно выдать желаетъ, токмо о немъ ни въ какую экспан- 
щю вступать не должно, а сказать можно, что отъ обстоятель
ства д'Ьлъ и времени мноия въ св'Ьт'Ь обращешя происходятъ 
и зависятъ; токмо ея императорское величество есть верный 
другъ своимъ союзникамъ, и безъ наиважнМшей причины 
отменять оныя не изволить.

— Какимъ образомъ отзываться о трактат^, заключенномъ 
между А н т е й  и королемъ прусскимъ?

— На cie можно сказать: заключенный трактатъ между 
королями англШскимъ и прусскимъ, по причин^ неожидаемой 
зд'Ьсь ведомости, немалое удивлеше зд'Ьсь причинилъ и что 
о томъ некоторый изъяснешя съ аглинскимъ дворомъ чи
нятся.

— О планЪ соединешя обоихъ дворовъ, который во второй 
Дукласовой промеморш предложенъ отъ принца КонНя, въ 
какой сил'й изъясняться?
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— Чтобъ онъ о содержант онаго прежде точно объявилъ 
вамъ или здесь черезъ г. Дукласа представилъ, аинако, не 
знавъ содержашя, ничего напередъ объявить не можно

Бехт'Ьеву было предписано, кроме того, внушать Версаль
скому двору, что Poccifl отказывается отъ англШскихъ еубсидШ 
«въ уважеше постоянно подаваемыхъ со стороны императрицы- 
королевы обнадеживашй, что французскШ король будетъ более, 
ч^мъ Анипя, готовъ вступить въ виды Россш». Онъ долженъ 
былъ настаивать на необходимости немедленнаго. и полнаго 
соглашешя между обоими двора
ми, не указывая, впрочемъ, на 
характеръ этого соглашешя. А 
если бы французсше министры 
стали настаивать на томъ, чтобы 
онъ объяснился подробнее, онъ 
долженъ былъ отослать ихъ къ 
графу Штарембергу, съ которымъ 
былъ обязанъ действовать во 
всемъ сообща, следуя его сове- 
тамъ и даже выдавая себя за его 
подчиненнаго 1 2.

Задача Бехтеева была заранее 
очень облегчена ему: Версальсюй 
договоръ удивительно сблизилъ 
Парижъ и Петербургъ, еще недавно 
отделенные такимъ далекимъ раз- 
стояшемъ. Но на первыхъ по- 
рахъ русскому дипломату при
шлось натолкнуться всетаки на
те же неудобства, что и Дугласу въ Россш. Во-первыхъ, сейчасъ 
по npie3fle его встретилъ Мишель съ поручешемъ отъ Конти. 
Принцъ хотелъ видеть Бехтеева прежде, чемъ тотъ перего- 
воритъ съ Рулье, и предостерегалъ его противъ министра: 
Онъ «-велелъ мне сказать,— пишетъ Бехтеевъ,—что увидя, съ 
чемъ я пр1ехалъ, .онъ тотчасъ примется за дело и станетъ 
докладывать королю, притомъ накрепко рекомендовалъ остере
гаться, чтобъ о томъ отнюдъ г. Рулье не сведалъ; ибо ежели 
сей министръ то проведаетъ, скажетъ маркизе Помпадуръ, съ

Князь Александръ Михайловичъ 
Голнцынъ.

Сь портрета И. Варду и гравюры 
Н. Малютина.

1 сАрхппъ кн. Воронцова*, т. III, стр. 422.
2 С оловьевъ , (iHcTopiH Россш», т. XXIV, стр. 70.
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которою у принца не очень ладно, и станутъ препятствовать 
для того только, что дело чрезъ его руки пойдете. Но всл'Ьдъ 
за Мишелемъ явился Терсье и пригласилъ беднаго БехгЬева 
ехать съ нимъ немедленно въ Компьенъ, где ихъ ждалъ ми- 
нистръ. Рулье показался Бехт^еву наиболее разумнымъ изъ 
вс'Ьхъ: но и тутъ его ждало разочароваше. Получивъ письмо 
Воронцова, Рулье съ трудомъ старался разобрать его подпись.

«Когда я письмо подавалъ, — разсказываетъ Бехтеевъ, — 
не узнавая имя вашего, спрашивалъ онъ у меня, отъ кого, 
упоминая притомъ имяна его шятельства канцлера и господъ 
Шуваловыхъ. На что я ему повторилъ, что то отъ вашего шя- 
тельства... А какъ я у министра въ пятницу по прйзд'Ь въ 
другоредь былъ, учинилъ онъ мне между прочимъ весьма стран
ной и нечаянной вопросъ, а именно, при иностранныхъ ли 
Д'йлахъ ваше шятельство министромъ?»

Бехтеевъ едва не упалъ въ обморокъ отъ изумлетя. Но, 
Обменявшись съ министромъ несколькими словами, онъ уви- 
делъ, что тотъ повидимому ничего не знаетъ о первомъ путе- 
шествш Дугласа, и что принцъ Конти былъ правъ, хвалясь, 
что эту поездку устроилъ онъ одинъ. Принцъ, стоявпйй во 
главе тайной дипломами, передавалъ также Бехтееву о вы- 
работанномъ имъ самимъ проекте союза съ Росшей, и выра- 
жалъ даже готовность ехать лично въ Петербургъ, чтобы до
биться соглашя Елизаветы. Предложеше это было очень соблаз- 
нително; но, къ сожалешю, получивъ необходимый справки у 
Мишеля, Бехтеевъ убедился, что проектъ принца явно вражде- 
бенъ австрШскому, а въ этомъ отношенш инструкцш русскаго 
дипломата не допускали никакихъ компромиссовъ.

Новое препятств1е: переговоривъ съ министромъ, Бехтеевъ 
хотелъ представиться королю. Но въ качестве кого онъ могъ 
явиться къ его величеству? Въ кармане у него лежала вери
тельная грамота въ роде той, что была послана и Дугласу Но 
на ней не стояло числа, и ему было разрешено предъявить ее 
лишь въ тотъ день, когда французъ предъявитъ въ Петер
бурге свою. Оба двора подвигались навстречу другъ къ другу 
очень осторожно, отмеривая каждый свой шагъ, а въ смысле 
этикета дипломаты всехъ странъ были всегда усердными по
дражателями Китая.

— Вы будете представлены королю подъ именемъ подпол
ковника РоссШскаго,— сказалъ Рулье смущенному дипломату.
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— Но кажется, было бы съ моей стороны весьма непоря
дочно назваться тЬмъ, чего мне не пожаловано,—ответилъ Бах- 
т$евъ.

Наконецъ, они условились, что, вернувшись изъ Компьени, 
Бехтеевъ будетъ допущенъ на утреннШ пр!емъ короля въ 
качестве «русскаго дворянина». Людовикъ XV действительно 
оказалъ ему честь «утирать» въ его присутствш -свои руки, за- 
темъ, надевъ «сорочку», поданную ему дофиномъ, «убравшись 
со вс*мъ, пошелъ къ пульпету, стоящему въ головахъ у по
стели, для отправлешя кратшя молитвы» въ то время, какъ все 
присутствующее преклонили колено, и хотелъ уже пройти изъ 
своей спальни въ церковь, когда оберъ-камергеръ «дукъ» Флери 
указалъ ему на «русскаго дворянина». Его величество соблаго- 
волцлъ тогда заметить иностранца и спросилъ его, какъ здо
ровье императрицы. Поклонившись до земли, Бехтеевъ не успЬлъ 
подняться, какъ король уже прошелъ мимо. Но короля сме- 
нилъ принцъ Конти. Не дождавшись Бехтеева въ Париже, онъ 
разыскалъ его во дворце и целый часъ не отпускалъ отъ 
себя. Этотъ разговоръ не удовлетворилъ однако ни одного изъ 
собеседниковъ. Бехтеевъ вынесъ убеждеше, что принцъ хло- 
почетъ вовсе не о сближеши съ Pocciefl: онъ на каждомъ шагу 
поминалъ Польшу, домогаясь, очевидно, наследства Августа III. 
И nyTenrecTBie, которое онъ собирался совершить въ Петербургъ, 
повидимому, не имело иной цели ’.

РусскШ агентъ решилъ тогда сноситься съ однимъ Рулье и 
съ офищальными представителями министерства. Но и они уди
вили его и обманули его въ ожидашяхъ. Судя по тому, что ему 
приходилось слышать о нихъ въ Россш, Бехтеевъ представлялъ 
себе французовъ, какъ народъ легкомысленный, быстро поддаю
щейся чужому вл1яшю, и думалъ, что ихъ нетрудно заставить 
плясать по своей дудочке. А между темъ онъ встретилъ здесь 
людей, въ смысле последовательности и твердости въ отстаива- 
ши своихъ интересовъ себе равныхъ,—такъ, по крайней мере, 
онъ утверждаетъ въ своихъ письмахъ.

Этотъ взглядънафранцузскихъдипломатовъстоитътого, чтобы 
его запомнить. Я думаю, что и после Бехтеева многимъ при
шлось его разделить. 1

1 «Архивъ кн. Воронцова*, т. Ш, стр. 169 и сл. Переписка Бехтеева.
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Между тЬмъ Бехтеевъ сталъ замечать, что даже после того, 
какъ онъ представилъ спои верительный грамоты, его попреж- 
нему держатъ въ стороне отъ переговоровъ и ведутъ нхъ, ми
нуя его, непосредственно съ Веной. Эго было вполне естественно 
въ виду того положешя, въ которое самъ С.-Петербургсшй дворъ 
поставилъ своего агента по отношешю къ Бестужеву. Кандлеръ 
зналъ объ его отъезде и принималъ даже наружно учасПе въ 
приготовлешяхъ къ его путешествш, но истинная цель посоль
ства Бехтеева была отъ него скрыта. Бехтеевъ посылалъ Бе
стужеву для формы офищальные рапорты, наполняя ихъ ничего 
не говорящими фразами, но, кроме того, онъ долженъ былъ еще 
отправлять друия донесешя Воронцову, которыя передавались 
непосредственно Елизавете съ собственноручными примечашями 
вице-канцлера. Бедный Бехтеевъ совершенно терялся среди всехъ  
этихъ тонкостей, и видя, что никто не приписываетъ ему серьез
ной роли, потерялъ въ конце концовъ желаше ее играть.

Однако, оставаясь въ Париже до 1767 года, онъ имелъ удо- 
вольств1е сообщить своему двору о радушномъ npieMe, который 
стали оказывать русскимъ сановникамъ и ихъ женамъ въ Вер
сале. Руссше уже давно не появлялись при французскомъ дворе, 
а теперь ихъ видели здесь ежедневно. Московсшя княгини до
пускались въ виде особой милости въ обыкновенныхъ платьяхъ 
въ спальню королевы, тогда какъ французсшя дамы самыхъ 
знатныхъ родовъ должны были присутствовать на утреннемъ 
выходе въ парадныхъ костюмахъ. Даже маркиза Помпадуръ, 
вопреки предсказашямъ принца Конти, была очень любезна къ 
русскимъ и устроила въ ихъ честь праздникъ въ своемъ па- 
рижскомъ доме.

Но хотя дипломатичесшя обязанности оставляли Бехтееву 
много свободнаго времени, онъ былъ все-таки очень занятъ. Онъ 
получалъ мало бумагъ и еще меньше ихъ подписывалъ, но зато 
целыми днями исполнялъ поручешя Елизаветы: бегалъ по ма- 
газинамъ, покупая «рукавицы», ленты, духи, «спирты, воды, 
помады, румяны», следилъ за изготовлешемъ громаднаго туалет- 
наго зеркала въ шесть футовъ высоты въ раме, работы Жер
мена, за которое спрашивали три тысячи ливровъ, а взяли 
пять тысячъ талеровъ; собралъ точныя справки, какъ мыть чулки 
въ простой воде безъ мыла, и какого фасона ихъ носятъ. «Чулки 
заказалъ; стрелки у нихъ новомодный, шитыхъ стрелокъ бо
лее не носятъ, для того, что показываютъ ногу толще». И, ку-
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пивъ еще сверхъ всего карету и одноколку, онъ выехалъ, на- 
конецъ, въ Pocciio. Одни парижсше купцы заметили его исчез- 
новеше \

Внимаше дипломатическаго Mipa было обращено въ другую 
сторону. По той дороге, по которой еще недавно проезжали, какъ 
странствующее рыцари, Бехт'Ьевъ, Дугласъ, Мишель и друие без
вестные агенты дипломами, теперь должны были вскоре про
следовать полномочные послы, окруженные пышною свитой. 
Князь Голицынъ въ Петербурге и маркизъ Лопиталь въ Вер
сале получили приказаше двинуться въ путь. И въ это время 
выступилъ еще треий путешественникъ, который всегда торо
пился и привыкъ идти широкой дорогой, не заботясь о томъ,

Видъ Большого Царскосельскаго Дворца. 
Изъ проспсктовъ М. Махасва.

чтобъ его быстрыя движенш совпадали съ медленнымъ ходомъ 
дипломатическихъ комбинащй: очнувшись, наконецъ, отъ своихъ 
странныхъ иллюзШ, Фридрихъ понялъ, къ какой страшной опас
ности привела его смелая и недальновидная политика, и, 
какъ всегда, решилъ идти напроломъ, начавъ первымъ борьбу, 
которая была теперь неизбежна. Въ августе 1766 года онъ не
ожиданно занялъ Саксонш, стараясь найти въ дипломатической 
переписке разграбленнаго имъ архива Дрездена доказательства 
воинственныхъ замысловъ своихъ враговъ, а въ рядахъ саксон
ской армш, принужденной сдаться, рекрутовъ для своего побе- 
доноснаго войска.

Это было начало великой войны, о которой мечтали одинаково 
страстно и въ Петербурге, и въ Вене. И это было также осу- 1

1 «Архивъ князя Воронцова*, т. VI, стр. 208 и сл. Переписка БехгЬева 
напечатана въ томахъ III и VI этого издашн безъ всякой последовательности.
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ществлеше задуманнаго Кауницемъ плана, основаннаго на безу
пречно в’Ьрномъ пониманш темперамента и гетя  человека, про- 
тивъ котораго этотъ планъ былъ направленъ. Велишй полко- 
водецъ сыгралъ безсознательно роль, предназначенную ему ве- 
ликимъ политикомъ. Онъ развязалъ руки Францш и далъ Кау- 
ницу возможность вовлечь ее въ борьбу, въ которой ей нечего было 
делать. Конечно съ той точки зрйшя, что на войне насту- 
плеше всегда выгоднее оборонительнаго положешя,—Фридриху 
ничего другого и не оставалось делать. Но онъ довелъ себя до 
этой войны, не отдавая себе въ этомъ отчета, въ приступ^ сом
намбулизма, свойственнаго людямъ, которые ищутъ удачи и 
счастья и, какъ онъ, избалованы счастьемъ. Онъ не вид'Ьлъ, какъ 
образовались и сцепились звенья будущей грозной коалицш, вскоре 
сжавшей его со всйхъ сторонъ мертвою петлей. И ударами, которая 
начала наносить его apMia въ Саксонш и которые болезненно 
отзывались и въ Версале и въ Петербурге, онъ самъ сковывалъ 
все крепче союзъ своихъ враговъ.

IV.

Присоединеше Россш къ Версальскому договору.

Политику Людовика XV упрекали — въ чемъ только ее не 
упрекали, впрочемъ?—за то, что она не сумела воспользоваться 
удобнымъ случаемъ и заключить съ Росшей непосредственный 
союзъ, который позволилъ бы обеимъ державамъ не становиться 
въ зависимость отъ Австрш и даже положить, можетъ быть, ко- 
нецъ начавшейся войне, заставивъ Фридриха принять ихъ по
средничество. При этомъ ссылаются обыкновенно на слова, ска- 
занныя Елизаветой Дугласу, произвольно истолковывая ихъ въ 
этомъ смысле, будто императрица была готова увлечь Версаль- 
сшй дворъ на этотъ мирный путь, но натолкнулась на отказъ со 
стороны Францш 1 2.

Смело утверждаю, что Елизавета никогда не помышляла объ 
этомъ, и могу заверить, что Людовикъ XV и его советники сами

1 См. по этому поводу L ehm ann , «Friedrich der Grosse und der Ursprnng 
des siebenjahrigen Krieges*, стр. 26 — 66; N aud6, «Friedrichs des Grossen 
AngriffsplSne gegen Oesterreich*. 1893, passim.

2 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 271—272.
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наверное сделали бы ей подобное предложеше, если бы только 
могли надеяться на ея соглаше. Французы, конечно, не хотели 
войны въ Европа, но Елизавета желала ея, и желала во что бы 
то ни стало. Она и согласилась такъ охотно на примиреше съ 
Франщей только потому, что Австр1я считала это примиреше 
необходимымъ услов1емъ осуществлешя воинственныхъ замы- 
словъ противъ Фридриха. И говоря Дугласу, что она «не ну
ждается въ третьемъ лиц'Ь—въ посреди икЬ для своего соглаше- 
шя съ его королемъ», царица выдала въ этихъ словахъ лишь 
чувство обиды, вызванное въ ней т'Ьмъ, что въ переговорахъ, 
которые велись между Версалемъ и В'йной, она не принимала 
никакого учас^я. Она сама была въ этомъ виновата, подчинивъ 
БехтЬева Штарембергу, но теперь по непоследовательности, свой
ственной женщинамъ и на престоле, это причиняло ей досаду. 
Ещ евъ 1756 году Воронцовъ уверялъ Эстергази, что разъЪзжав- 
inie съ депешами между Петербургомъ и Парижемъ Бехтеевъ и 
Мишель не посвящены въ гл а вн ую  т а й н у  \  А  эта главная тайна 
и заключалась въ общей войне трехъ державъ противъ Фрид
риха. Поэтому, единственнымъ предметомъ переговоровъ между 
Росшей и Франщей было присоединеше Россш къ Версальскому 
договору, чтобы начать эту войну. Въ Петербурге, по крайней 
мере, никакой иной цели не преследовали1 2. Вопросъ о мир- 
номъ вмешательстве Росши—но одной Росши, а не въ союзе 
съ Франщей,— правда, возникалъ въ Петербурге на короткШ 
срокъ, но личныя чувства Елизаветы и намЪрешя ея министровъ 
были тутъ не причемъ: Уильямсъ въ сентябре 1766 года пред- 
ложилъ императрице быть посредницей между Прусшей и Австр1ей. 
Елизавета ответила ему категорическимъ отказомъ 3, и въ дипло- 
матическомъ отношенш продолжала подчинять свою политику 
Австрш.

Это ненормальное положеше вещей заставляло нетолько стра
дать самолюб1е русской императрицы, но и вызывало несрав

1 Депеша Эстергави Кауницу отъ 20 шля 1766 г. Саб. В*нскШ архивъ; на 
француэскомъ язык*.

2 Рескриптъ императрицы Бехт*еву отъ 30 сентября 1766 г. Московски 
архивъ. Отрывокъ изъ него хранится также въ Архив* франц. Мин. Ин. Д*лъ. 
Смыслъ его не оставляетъ въ этомъ отношенш никакихъ сомн*шй.

3 Депеша Уильямса Митчеллю отъ 18 сентября 1766 г. Петербургъ, «Pol. 
Corresp.*, т. XIII, стр. 616. Депеша Эстергази Кауницу отъ 27 сентября 1766 г. 
В*нскШ архивъ, на н*мецкомъ язык*; «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 462.
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ненно -более крупное осложнеше, тБмъ более, что самъ Дугласъ 
очень часто не получалъ непосредственныхъ указашй отъ сво
его начальства и былъ въ сущности тоже отданъ подъ опеку 
Эстергази. И въ ту минуту, когда его переговоры съ Петербург- 
скимъ дворомъ уже приходили къ концу, онъ, вслед cTBie своей 
неосведомленности, приготовилъ Франщи очень непр1ятный сюр- 
призъ. Чтобъ заключить съ Росшей оборонительный союзъ на 
случай войны, Версальскому двору пришлось пожертвовать Поль
шей. Ведь онъ не могъ не согласиться, что русскимъ войскамъ, 
намеривавшимся напасть на Фридриха, было необходимо пройти 
черезъ владешя республики? Поэтому онъ решилъ даже требо
вать пропуска русской армш черезъ польсшя земли. Но по от- 
ношешю къ Турцш онъ не желалъ сделать той же уступки, 
такъ какъ интересы Порты могли быть задеты более серьезно 
въ предстоявшей войне. Дугласа следовало бы объ этомъ пре
дупредить, а онъ получилъ лишь 27 ноября 1756 года депешу 
отъ Рулье, где министръ предписывалъ ему настаивать на томъ, 
чтобы Порта была формально исключена изъ casus foederis въ 
будущемъ договоре Россщ съ Франщей. Но эта депеша пришла 
слишкомъ поздно. Дугласъ успелъ уже войти въ соглашеше съ 
русскимъ правительствомъ. Онъ боялся показаться несговорчи- 
вымъ, такъ какъ Бестужевъ, найдя себе новаго. ментора, кото
рый былъ ему необходимъ для того, чтобъ поддерживать равно- 
Becie между его поступками и намерешями, опять поднялъ го
лову и, получивъ отъ Эстергази четыре тысячи дукатовъ, соби
рался заработать вдвое больше на службе у Уильямса. Этотъ 
менторъ былъ самъ англШскш посолъ, который зналъ теперь, 
какъ воздействовать на русскаго канцлера \  Съ другой стороны 
Дуласъ боялся вызвать неудовольств1е Елизаветы, которую все 
более обижало отношеше къ ней союзныхъ дворовъ. Эстергази 
велъ въ это время переговоры о новой конвенцш съ Франщей 
для совместныхъ действШ противъ прусскаго короля, причемъ 
вопросъ шелъ, главнымъ образомъ, о субсщцяхъ. Царице по 
прежнему претило принимать деньги отъ другихъ державъ, од
нако и она должна была дать понять союзникамъ, что безъ суб- 
сидш они не могутъ разсчитывать на существенную помощь съ 1

1 Депеша Эстергази Кауницу отъ 22 окт. 1766 г. С.-Потербургъ. В^нскШ 
архивъ, на н-Ьмецкомъ язык-Ё, Депеша Уильямса Митчеллю отъ 28 сент. 
1766 г. С.-Петерб. «Pol. Corresp.», т. XIII, стр. 647.
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ея стороны. Чтобъ разорять свои сомн1ш1я на этотъ счетъ, она 
хотела бы, чтобъ отъ нея не скрывали подробностей перегово- 
ровъ, которые В'Ьнбшй дворъ велъ въ это время съ Франщей, 
добиваясь ея финансовой помощи и, следовательно, соглашаясь 
въ свою очередь на роль «наемной державы». И это былъ для 
царицы не только вопросъ самолюб1я. Помимо естественнаго же- 
латя, чтобъ Австр1я была поставлена по отношешю къ Фран- 
цш въ то лее положеше, что и Росшя, Елизавета хотела быть 
уверена въ томъ, что субсидш будутъ ей действительно упла-

Серебряно-вызолоченный ларецъ, украшенный алмазами. 
(ИмператорсШ Эрмитажа).

чены. Эстергази получалъ болышя деньги на свои более или 
менее тайные расходы, иногда по сту тысячъ дукатовъ заразъ. 
Времена Розенберга были теперь далеки. И хотя Елизавета и 
подозревала, откуда у него это богатство, но хотела бы знать 
это достоверно, такъ какъ Бестужевъ попрежнему указывалъ 
ей на ненадежное положеше ея финансовъ. А Венсюй и Вер- 
сальскШ дворы хранили по этому поводу полное молчаше, на 
что она не переставала жаловаться, выказывая въ то же время 
большое равнодунйе къ перспективамъ земельныхъ завоевашй,
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которыми ее прелыцалъ посолъ Марш-Терезш. Воронцовъ на- 
зывалъ ихъ бреднями, а Бестужевъ зам'Ьчалъ многозначительно, 
что «не убивъ медведя, шкуры не д'Ьлятъ».

Въ виду всего этого, когда русскШ канцлеръ заявилъ Дуг
ласу, что если Турщю исключатъ изъ casu s fo ed er is , то союзный 
договоръ будетъ иметь въ глазахъ Росши значеше «листа чистой 
бумаги», а Эстергази напомнилъ ему, что по его инструкщямъ 
онъ долженъ следовать советамъ австрШскаго посла, кавалеръ 
не сталъ колебаться больше. Подписавъ 31 декабря 1766 года 
актъ присоединешя Россш къ австро-французской конвенцш, 
онъ, правда, исключилъ изъ него Турщю, но согласился при
бавить къ новому союзному договору секретнейшую декларащю, 
по которой, въ случае войны Россш съ Портой, Франщя должна 
была оказать своей союзнице помощь не войскомъ, а деньгами.

Въ Версале это вызвало страшное негодоваше; Терсье при- 
слалъ Дугласу резкую отповедь и заявилъ ему, что его под
пись будетъ опротестована, и что ВерсальскШ дворъ никогда не 
согласится ратификовать договоръ съ добавлешемъ подобной де- 
кларащи. Дугласъ въ свою очередь ответилъ на это упреками, 
пожалуй, более справедливыми, чемъ упреки Терсье: «Вожакъ 
заводитъ слепого въ болото и потомъ насмехается надъ нимъ, 
предоставляя ему самому выбраться оттуда. Я прежде читалъ, 
что у насъ проделываются подобныя штуки, но не надо было 
шить ихъ белыми нитками и запрещать мне—шесть месяцевъ 
спустя после подписашя моихъ полномочШ—включать въ усло- 
Bifl договора единственное, что могло побудить Петербургсюй 
дворъ къ сближешю съ нами» 1.

Дугласъ, впрочемъ, несколько преувеличивалъ положеше 
делъ. Росшя имела иныя побудительный причины, чтобы искать 
сближешя съ Франщей, и будущее доказало это. Рулье безъ 
обиняковъ написалъ въ Константинополь, что соглаше на де
кларащю было получено Росшей хитростью, и что Версальскш 
дворъ призналъ ее недействительной, и когда Людовикъ XV 
обратился къ самой Елизавете съ просьбой отказаться отъ нея, 
польщенная царица сдалась. Бестужевъ и Воронцовъ разорвали 
въ присутствш Дугласа бумагу, вызвавшую столько препира- 
тельствъ, и договоръ былъ ратификованъ безъ упоминашя о

1 Депеша Дугласа къ Терсье отъ 8 марта 1767 г. Петербургь. Архивъ 
франц. Мин, Ин. ДЬлъ. Ср. «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 240, 287.
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войнЬ Россш съ Турщей. Дугласъ написалъ Терсье: «Теперь вы 
не можете больше упрекать меня въ томъ, что я продался лю- 
дямъ безъ совести, безъ стыда и безъ чести» Между тЬмъ 
Эстергази успЬлъ воспользоваться уступкой, вырванной у фран- 
цузскаго посланника, чтобъ довести до конца дЬло о новомъ 
соглашенш съ Росшей съ услов1емъ выплачивать ей ежегодную 
субсидш въ два миллюна. флориновъ, хотя Вестужевъ спраши- 
валъ четыре миллшна. Но надежда поссорить Франщю съ Пор • 
той помогла австрШскому послу победить послЬдшя колебанш 
Елизаветы и умЬрить требовательность ея министровъ. ABCTpifl 
и Росшя обязывались выставить каждая по 80.000 человЬкъ 
войска въ течете всей будущей войны противъ прусскаго ко
роля, причемъ Poccifl должна была, кромЬ того, напасть на него 
и съ моря не менЬе, чЬмъ съ пятнадцатью-двадцатью линей
ными кораблями и сорока галерами. Этотъ наступательный со- 
юзъ былъ заключенъ 22 января 1767 года. Два месяца спустя 
договоръ, подписанный въ Стокгольм^ Франщей и Австр1ей 
(21 марта), включилъ въ коалищю и Швещю, а второй версаль- 
сшй договоръ (отъ 1 мая 1757 года) увеличилъ до ста пяти ты- 
сячъ челов'Ькъ французскую армш, предназначавшуюся для 
военныхъ дЬйствШ въ Германш.

ЖелЬзный обручъ, который Мар1я-Терез1я и ея миниетръ хо- 
тЬли сомкнуть вокругъ Фридриха со всЬхъ сторонъ, былъ уже 
скованъ. Но ихъ опасный противникъ, съ которымъ они раз- 
считывали теперь легко покончить, выказалъ все превосходство 
своего гетя . Въ то время, когда маркизъ Лопиталь собрался 
въ Петербургъ, чтобъ поторопить выступлеще русскихъ войскъ, 
а первые французсюе батальоны медленно двинулись въ сто
рону Ганновера, Фридрихъ, занявъ Саксонш, вошелъ со своею 
побЬдоносною арм1ей въ Богемш и разбилъ австрШцевъ подъ 
стЬнами Праги (6 мая 1757 г.). Война разливалась все шире, 
но приносила пока союзникамъ одни поражешя; въ ВЬнЬ и въ 
ПетербургЬ мечтали не о такой кампанш. Кажется, для того, 
чтобы Фридрихъ устоялъ въ ней до конца, — необходимо было 
чудо; и дЬйствительно наступилъ день, когда, сознавая свою 
неосторожность и видя себя затравленнымъ со всЬхъ сторонъ, 
пруссшй король готовъ былъ уже сдаться на милость побЬди- 1

1 Депеша Дугласа къ Терсье отъ 29 марта 1757 г. С.-Петерб. Архивъ 
франц. Мин. Ин. Д'блъ.
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телей. Но тутъ и произошло то чудо, на которое въ душе онъ 
не переставалъ разсчитывать, и спасло его. Въ этой чудовищ
ной борьбе принимали учасие люди искусные, люди разсуди- 
тельные, люди осторожные и одинъ безумный. И безумный одер- 
жалъ надъ всеми верхъ, благодаря сего священному величеству 
Случаю», къ которому онъ любилъ взывать. Этому «Случаю» 
поыогалъ его удивительный талантъ полководца, его беззаветная 
храбрость и... англШское золото, безъ котораго дуэль маленькой 
страны со всей континентальной Европой не была бы возможна. 
Но если бы Елизавета прожила на несколько месяцевъ дольше, 
династия Гогенцоллерновъ пресеклась бы и, во всякомъ случае, 
была бы безсильна сыграть въ исторш ту роль, которую она 
играетъ теперь.

Видъ по р ек е Мойке (на СинШ мостъ).
Съ рисунка М. Махаева. находящаяся въ Акацемш Художоствъ.



Портретъ Императрицы Елизаветы Петровны на золотой табакерке.
(Императорсюй Эрмитажъ).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
З а в о е в а н и е  Прус сЛи.  I.

I. Посольство маркиза Лопиталя. — Два С.-Петербургскихъ двора.— Будущая 
Северная Семирамида. — Недоразумения и размолвки. — Секретная ди
пломами. — «Письмо дов-Ьр]я» Людовика ХУ. — Елизавета на него не 
отв^чаетъ. — Замыслы принца Конти. — Постигшая ихъ неудача. — Пас
сивная роль Лопиталя. — Несоглаше между союзниками. — Превосходство 
Фридриха надъ ними. — II. Первая встреча русскихъ и пруссаковъ. — 
Восточная Прусшя. —■ Защита провинцш. — Генералъ Левальдтъ и его 
арм1я. — Самоуверенность Фридриха. — Попытка вступить въ переговоры 
о мире. — Русское HaniecTBie. — Положеше обеихъ армШ въ матер’шль- 
номъ и нравственномъ отношеши. — ПруссМе шшоны. — Первое столк- 
новеше. — Битва при Гроссъ-Эгерсдорфе. — Победа русскихъ. — Дорога 
на Кенигсбергъ открыта. — Отступлеше Апраксина. — Его причины. — 
Обморокъ и болезнь Елизаветы. — Судъ надъ Апраксинымъ. — Послед- 
ств1я отступлешя. — Росбахъ. — III. Падев1е Бестужева. — Интриги канц
лера. — ПонятовскШ. — Бестужевъ и Екатерина. — Арестъ канцлера. — 
Екатерина и Елизавета. — Ссора и примиреше. — Падеше Бестужева — 
победа французовъ. — Зарождающаяся симпатш между обеими стра
нами. — Проектъ замены англШскихъ товаровъ французскими на рус- 
скомъ рынке. — Неудача. — IV. Кенигсбергъ и Цорндорфъ. — Русская 
арм1я подъ командовашемъ Фермора. — Возвращеше въ Пруссш. — ВэяМе 
Кенигсберга.—Захватъ провинцш. — Командоваше прусской арм1ей пере-К . ВАЛИШЕВПК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛНКАГО. 2!)
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ходитъ къ Дона. — Онъ не можетъ остановить наступлешя русскихъ, 
угрожающихъ Бранденбургу. — Осада Кюстрина. — Фридрихъ является 
къ нему на помощь. — Битва при Цорндорф'Ь. — Сомнительная победа. — 
Отрицательный результатъ кампанш. — Арм5я Фридриха обезсилена въ 
сравненш съ русской. — V. Версаль и ЕГетербургъ. — Отношеше Елизаветы 
къ Францш становится все бол4е дружественнымъ. — Благопр1ятное для 
Францш р±шеше курляндскаго вопроса. — Отъ'Ьздъ Понятовскаго. — 
Преддожеше, сделанное Францш, приступить къ австро-русскому до
говору. — Б е д о в е е  Берни. — ПодозрЪшя, вызванный въ немъ завое- 
вашемъ Пруссш. — Коалищя въ разброд!}. — Новые поводы къ согла- 
шешю. — Пуассонье въ Петербург^. — Врачъ - дипломатъ. — Елизавета 
соглашается вести секретную переписку съ Людовикомъ XV. — Министер
ски  кризисъ въ Bepcani. — Опасешя и миролюбивыя нам4рен1я Берни. — 
ОнЪ совпадаютъ съ желан1ями австрШскихъ министровъ. — Сопротивлеше 
со стороны женщинъ. — Mapifl-Tepeeifl, Елизавета и маркиза Помпадуръ. — 
Торжество парии войны. — Герцогъ Шуазель.

I.

Посольство маркиза Лопиталя.

Новый французский посолъ Поль Галлющо маркизъ Лопи- 
таль, маркизъ де-Шатонефъ, лейтенантъ королевской армш 
и бывпий посолъ въ Неаполе (съ 1740 до 1761 года), употребилъ 
шесть м’Ьсядевъ, ушедшихъ на приготовлешя къ его отъезду. 
Эту медлительность требовалъ отчасти этикетъ. Когда Бехтйевъ 
сталъ настаивать, чтобъ Лопиталь немного поторопился, Рулье 
возразилъ ему: «Нельзя, чтобы посолъ короля, прискакавъ по 
почте, явился comme пп polisson». Чтобъ собраться въ путь, 
маркизу понадобилось более четырехсотъ тысячъ ливровъ, пол
тораста тысячъ ливровъ ему было дано на дорогу. Онъ везъ 
съ собою свиту въ восемьдесятъ челов'Ькъ и окружилъ себя 
неслыханною роскошью, которая должна была возместить не- 
достатокъ его дипломатическихъ дарованШ. И эта предосторож
ность, хотя и слишкомъ дорогая для Версальскаго двора, ока
залась, пожалуй, не лишней. Въ качестве генерала, маркизъ 
Лопиталь, казалось бы, долженъ былъ вполне подходить для 
своихъ новыхъ обязанностей, носившихъ отчасти военный ха- 
рактеръ въ виду войны; но онъ страдалъ частыми приступами 
жестокой подагры, которая превращала его временами въ ка
леку, и хотя у него было много обходительности, опытности и 
даже ума, но онъ вступалъ въ ту пору жизни, когда все эти
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блестяпця способности уже требуютъ отдыха. Франщя остано
вила на немъ свой выборъ главнымъ образомъ для того, чтобы 
иметь достойнаго ея представителя при дворе, считавшемся 
однимъ изъ самыхъ блестящихъ въ Европе. Впрочемъ теперь 
въ Петербурге было, собственно говоря, два двора: одинъ—Ели
заветы, другой—великой княгини, молодой дворъ, какъ его на
зывали. Первый показался маркизу Лопиталю малодоступными». 
Императрица появлялась лишь въ т’Ьсномъ кругу близкихъ ей 
лицъ, изъ котораго иностранцы были изгнаны и который съ 
каждыми годомъ становился все уже. Второй сразу оттолкнули 
его отъ себя. Достаточно сказать, что будущая великая Екате
рина показалась ему распущенной женщиной, въ в’Ьчныхъ 
поискахъ приключенШ, а ея общество— рискованными для гЬхъ 
кто его разделяли. «Поведете этой принцессы таки дурно,—  
писали они черезъ нисколько недель после своего пр^зда,— 
что императрица махнула на нее рукой, и это доказываетъ, что 
она вовсе перестала интересоваться ею». Что касается великаго 
князя, то Лопиталь согласился вполне съ мн'Ьтемъ Уильямса 
на его счетъ: «Это то, что французы называютъ шути... Если 
они будетъ продолжать вести ту жизнь, которую ведетъ теперь, 
то не надо быть пророкомъ, чтобы предвидеть, что они прожи- 
вети еще не много лети. Потеря будетъ невелика» '.

Въ книгЬ, которая, надеюсь, сохранилась въ памяти моихъ 
читателей1 2, я пытался обрисовать характеръ этого молодого 
двора; я указывали также и на его роль въ собьшяхъ, къ 
изложетю которыхъ теперь приступаю. Здесь я дополню ска
занное прежде немногими словами, тогда мне будетъ легче со
средоточить на последующихъ страницахъ весь интересъ на 
томи, что составляетъ главный предметъ моего разсказа,— на 
борьбе Россш съ Hpycciefl.

Принужденный сделать выборъ между этими двумя дворами, 
центрами политической и общественной жизни Россш, которые, 
соперничая другъ съ другомъ, стали постепенно двумя враждеб
ными силами, французсюй посоли последовали естественному 
влечешю своего зрелаго возраста и мирнаго нрава. Они решили 
держаться «за главный стволъ дерева»;—какъ говорятъ фран

1 Депеша Лопиталя къ графу Брольи. отъ 13 августа 1757 г. Архивъ 
франц. Мин. Ин. Д’Ьлъ. Poccia; дополнеше, т. IX.

2 «Романъ Императрицы».
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цузы. «Главный отволъ»,—это была Елизавета, а въ Версале 
нашли, что Лопиталь поступилъ вполне мудро. Когда Эстергази 
сталъ склонять маркиза принять учасНе въ переговорахъ отно
сительно интересовъ великаго князя въ Голштинш, изъ Версаля 
ответили, что представителю французскаго короля незач'ймъ 
вмешиваться въ чуж1я дела. Онъ аккредитованъ при импера
трице, а не при великомъ князе и доженъ заниматься исклю
чительно теми важными вопросами, которые послужили осно- 
вашемъ для соглашешя, недавно заключеннаго между Росшей 
и Франщей. Самъ же маркизъ вполне разделялъ эту точку 
зрешя; но, когда онъ приступилъ къ исполнешю своихъ обязан
ностей, ограниченныхъ такимъ образомъ, то натолкнулся на 
очень непр1ятный сюрпризъ. Во-первыхъ, при пристальномъ 
наблюдеши, онъ нашелъ, что соглашеше обеихъ странъ, на 
которое ссылался Версальсшй дворъ, было весьма далеко отъ 
полнаго единешя въ ихъ намеретяхъ и чувствахъ. И затемъ 
онъ открылъ одно существенное недоразумеше. Желая заклю
чить союзъ съ Франщей дополнительно къ австрШскому союзу, 
Росшя, какъ вы помните, имела въ виду финансовую помощь 
Версаля общему делу коалищи. А подъ втючатлешемъ богат
ства и роскоши Французскаго двора, ослепительное доказатель
ство которыхъ давалъ въ Петербурге маркизъ Лопиталь, Ели
завета и ея министры стали придавать этой негласной статье 
договора очень широкое толковаше. Они еще прежде, черезъ 
Дугласа и Бехтеева, намекали на свое желаше заключить заемъ 
и называли сумму въ двадцать пять миллюновъ ливровъ. Впо- 
следствш, въ письме къ герцогу Шуазелю, посланномъ въ 
1760 году, д’Эонъ хвалился темъ, что будто бы это онъ дока- 
залъ предшественникамъ герцога несвоевременность этой денеж
ной жертвы, на которую въ Версале уже почти соглашались: 
двадцать пять миллюновъ ливровъ никогда не будутъ возвра
щены,— уверилъ онъ Рулье. Но я склоненъ думать, что въ 
Версале вовсе и не выражали желашя итти на эту жертву, и 
депеша Рулье къ Лопиталю отъ 31 шля 1757 года съ очень 
сухимъ отказомъ вполне подтверждаетъ мое предположеше. Но, 
какъ бы то ни было, этотъ отказъ вызвалъ въ Петербурге 
большое разочароваше, темъ более, что вскоре между обоими 
дворами произошло новое, не менее тягостное столкновеше.

Великая княгиня должна была вскоре родить, когда новый 
посолъ появился въ столице Россш. Императрица думала о
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томъ, кого бы пригласить въ крестные отцы ребенку, и решила 
обратиться въ Версаль. Согласно ув'йрешю Воронцова, мысль 
объ этомъ ей подалъ самъ Лопиталь Но изъ Версаля посл'Ь- 
довалъ новый отказъ, обоснованный на этотъ разъ релипозными 
соображешями. Тутъ въ Петербург^ уже разсердились. Крестною 
матерью великаго князя была императрица-королева, и это не 
мешало ей быть ревностной католичкой. Берни, упустившШ 
это изъ виду, хот'йлъ было взять свой отказъ назадъ, но было 
уже поздно, и маркизу Лопиталю пришлось пережить большую 
тревогу, какъ бы не нарушились 
едва установивпйяся добрыя от- 
ношешя между обеими сторонами.

Его тревога была бы еще бол'Ье 
острой, если бы онъ зналъ всю 
правду объ этихъ отношетяхъ и 
вид'йлъ, по какому опасному и 
скользкому пути они вновь укло
нились въ сторону. Въ то время, 
какъ онъ медленно и торже
ственно подвигался по дорог'й въ 
Петербургъ, Людовику XV была 
внушена мысль обратиться къ 
Елизавет^ съ «письмомъ дов1цня», 
которое должно было создать ме
жду королемъ и императрицей бо- Варонъ Иванъ_ А н т о н о в и ч е  

г г  г  Черкасоиъ, каоннетъ-секре-
Л’Ье близыя И непосредственныя тарь Императрицы Елиза-
снош ен1я. Мысль объ этомъ веты Ветровны.

Съ гравюры пеипв'Ьстнаго.
п и с ь м е  первоначально пришла
Рулье и понравилась Людовику, но онъ привелъ ее въ испол- 
неше помимо своего министра и посла. Въ этомъ и заклю
чалась «секретность» его дипломами. Маркизъ Лопиталь ничего 
не зналъ поэтому объ этомъ письм'й, къ которому, кром'Ь того, 
что въ него хот'Ьлъ включить Рулье, было прибавлено пред- 
ложеше о секретной переписка съ Елизаветой и приложенъ 
особый шифръ. Дугласу, временно остававшемуся еще въ 
Петербург^, было поручено передать это послаше короля 
по назначенш. Всей этой интригой руководилъ глава тайной 
дипломами, принцъ Конти, причемъ онъ еще бол'Ье осложнилъ

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. IV , стр. 607.



454

ее собственными честолюбивыми планами. Встр'кгивъ отказъ со 
стороны Бехтеева, онъ р'Ьшилъ обратиться непосредственно къ 
Воронцову; вождел'Ьшя его несколько изменили теперь свое 
направлеше и характеръ. Августъ III не собирался, повидимому 
умирать, и принцъ обратилъ свои взоры къ более доступной 
цели. Онъ далъ Дугласу, кроме письма Людовика къ Елизавете, 
еще другое секретное поручеше, касавшееся его лично: онъ 
просилъ его выведать у вице-канцлера, нельзя ли его высочеству 
получить, во-первыхъ, герцогство Курляндское и, во-вторыхъ, 
постъ главнокомандующаго русской армш, выступившей противъ 
Фридриха.

Неудача, которая постигла двойной запросъ Дугласа, послу
жила предлогомъ для новыхъ обвиненШ противъ политики Лю
довика XV. Я считаю эти упреки въ значительной мере не
справедливыми, такъ какъ они основаны на совершенно лож- 
ныхъ данныхъ. Обвинители сочинили настояпцй романъ. Воз
вратившись въ Парижъ съ актомъ приступлешя Россш къ 
Версальскому договору, д’Эонъ будто бы привезъ принцу Конти 
отъ Елизаветы вполне благопр1ятный ответъ. Но, къ несчастью, 
принцъ поссорился въ это время съ маркизой Помпадуръ и 
лишился, всл1здств1е этого, нетолько заведывашя делами тайной 
дипломами, но и дов1>р1я и дружбы короля. Людовикъ XV не 
далъ соглашя на его новое назначеше, и Франщя потеряла 
такимъ образомъ честь и преимущество увидеть члена коро
левской семьи на сосЬднемъ съ Росшей престоле и во главе 
русской армш, которая подъ славнымъ начальствомъ француз- 
скаго принца наверное прицела бы войну къ иному исходу 
Но все это одн’Ь выдумки. Совесть Людовика XV и маркизы 
Помпадуръ такъ обременена передъ потомствомъ, что я считаю 
своимъ долгомъ снять съ нихъ эту лишнюю тяжесть. Чтобы 
усумниться въ разсказе д’Эона, достаточно знать общШ духъ 
политики Елизаветы; но существуетъ еще одно неопровержимое и 
убедительное свидетельство противъ него: это записка Воронцова, 
где вице-канцлеръ заявляетъ, что онъ передалъ принцу череаъ 
Дугласа не утвердительный, а уклончивый ответъ 1 2, и я убе- 
жденъ, что если онъ и осмелился доложить Елизавете о прось- 
бахъ Конти, то только для того, чтобы посмеяться надъ ними

1 V anda l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 205.
2 «гАрхивъ кн. Воронцова», VII, стр. 611.



вместе съ нею. Историку, хотя бы поверхностно знакомому со 
взглядами и характеромъ дочери Петра Великаго, невозможно 
допустить и мысли, чтобы ей хоть на минуту могло прШти въ 
голову желаше отдать французскому принцу насл1цце Менши- 
кова и Бирона и командоваше русской армы. И, наконецъ, 
просьбы принца Конти служили добавлешемъ къ предложешю 
короля о секретной переписке. А Елизавета не могла бы, разу
меется, пренебречь просьбой государя и согласиться на просьбу 
его двоюродного брата. Между тЬмъ, оскорбленная отношешемъ 
Францы къ ея собственнымъ ходатайствамъ, она ост авила безъ  
в н и м а т я  п р о сь б у  сам ого короля!  Это несомненный, неоспоримый 
фактъ. Несмотря на хлопоты Терсье и даже Воронцова, король 
едва не потерялъ надежды получить отъ Елизаветы ответъ 
на свое конфиденщальное письмо, прождавъ его не более, не 
менее, какъ два года. Мне еще придется вернуться къ этому 
вопросу.

Итакъ, маркизъ Лопиталь ничего не зналъ объ этомъ двой- 
номъ предложены и о постигшей его двойной неудаче. Но по- 
следств1я этой неудачи отразились на немъ, и онъ былъ при- 
нужденъ—какъ онъ, впрочемъ, того и желалъ— ограничиться 
чисто декоративною частью своей роли, такъ какъ только тутъ 
онъ могъ быть уверенъ, что не встретить при этомъ противо- 
действ1я. Онъ потребовалъ дополнительныхъ суммъ, чтобы 
играть эту роль съ болыпимъ великолешемъ, и въ Версале съ 
большой щедростью согласились на это. Жалованье маркиза 
было увеличено съ двухсотъ тысячъ до двухсотъ пятидесяти 
тысячъ ливровъ,—но это было сделано «въ тайне, чтобъ не 
возбуждать зависти»; кроме того, Лопиталь попросилъ еще 
пятьдесятъ тысячъ секретныхъ фондовъ, «не для подкупа, а 
для вознаграждетя», и не сохранилось никакихъ указашй на 
то, чтобы онъ истратилъ эти деньги въ политическихъ целяхъ. 
Онъ вскоре пришелъ къ убежденш, что цели эти вообще не 
заслуживаютъ ни матер1альныхъ жертвъ, ни усилШ и заботъ 
съ его стороны. Его мнеше о Россы начинало все более совпа
дать со взглядами Мардефельда. «Это громадная держава на 
географической карте, но она неспособна выдержать системы 
Петра Великаго по своему политическому устройству», писалъ 
онъ. И онъ делалъ отсюда то заключеше, что его двору сле- 
дуетъ содержать въ Россы «спокойнаго и великолепнаго посла, 
ограничить расходы исключительно содержашемъ этого послед-
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пято». А для роли подобнаго дипломата никто не подходилъ, 
разумеется, лучше самого маркиза Лопиталя...

Но нъ Версале этимъ не интересовались вовсе. Людовикъ XV 
р1»шнлъ заняться внешней политикой лично, помимо своего 
посла, заранее усчитывалъ свои успехи на дипломатическомъ 
поприще, а его министры были поглощены другими заботами. 
Вт, ото время громъ оруд1й разносился съ одного конца Европы 
до другого и заглушалъ голосъ днпломатовъ. Ихъ особы и 
переговоры, которые они вели, отступили на второй планъ. Но, 
скажутъ мне, разве не должны были союзный державы сове
щаться относительно военныхъ операщй, занимавшихъ въ это 
время всеобщее внимаше, и стараться объединить свои усшпя? 
Разве не былъ обязанъ маркизъ Лоннталь склонять С.-Истор- 
бургсшй дворъ къ тому, чтобы онъ вошелъ въ соглашеше съ 
другими членами коалицш? Маркизъ не нодумалъ это сде
лать, да и въ Версале не нашли нужнымъ использовать съ 
этою целью его таланты. Сделавъ по дороге въ Петербургъ 
смотръ въ Риге несколькимъ полкамъ Апраксина, Лопиталь 
решилъ, что исполнилъ свой долгъ въ качестве посла союзной 
державы, и его начальство, повидимому, разделяло его взглядъ. 
Пи правде сказать, положеше военнаго ведомства въ Poccin 
было таково, что почти исключало для русской армш возмож
ность совместныхъ действШ съ другими. Когда началась война, 
ВенскШ дворъ прислалъ въ Петербургъ своего генерала, а дру
гого нрпкомандировалъ къ русскому генеральному штабу. За  
ними появились вскоре и французские военные агенты. Неко
торые изъ нихъ, какъ и австрШцы, были блестяще одарены, но 
на русскихъ военныхъ советахъ имъ блистать не приходилось, 
все свои знашя и опытность они могли употреблять лишь на 
суровую критику русской армш, которую та безусловно заслу
жила. Въ ней царили полный хаосъ и безпорядокъ, которые 
постепенно передались всей коалицш. ОбщШ планъ войны, если 
бы только удалось его выработать и неуклонно привести къ 
нсполнешю, вызвалъ бы немедленную, неминуемую гибель 
Фридриха и верный разгромъ его войска. Но этотъ п.танч, 
существовалъ лишь въ виде техническаго d e s id e ra tu m , соста
вляемой въ начале камнанш. И въ то время, какъ иелншн 
полководецъ напрягалъ весь свой генШ для того, чтобы выста
вить последовательно противъ каждаго изъ своихъ враговъ всю 
массу своихъ сн.ть,— союзники, не имея обгцаго плана действ1п,
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сражались каждый за свой страхъ и этимъ помогали тактикй 
Фридриха. Кампашя 1767 года служитъ въ этомъ отношены 
образцомъ всЬхъ остальныхъ. Впрочемъ, и Фридрихъ, упорно 
продолжая смотреть на Pocciio, какъ на ничтожную величину, 
сд'Ьлалъ въ этотъ годъ жестокую ошибку, за которую долженъ 
былъ дорого поплатиться.

II.

Первая BCTptna русскихъ съ пруссаками.
Г россъ-Эгерсдорфъ.

Фридрихъ, по различнымъ причинамъ, придавалъ нападенш  
Россы второстепенное значеше, и нйкоторыя изъ нихъ были 
вполн’Ь основательны.

Повидимому, руссюе угрожали только восточной части его 
владЪшй. А по причудливой форм-Ь его государства, съ еще 
не установившимися вполн'Ь границами, эта область была 
какъ бы дальнимъ островкомъ, заброшеннымъ среди польскихъ 
земель и отр'Ьзаннымъ ими отъ остальной монархы. Со своею 
столицей Кенигсбергомъ, она представляла собой отдельную 
провинцш, называвшуюся въ то время «Прусскимъ королев- 
ствомъ». И конечно, не зд’Ьсь должны были решиться судьбы 
войны. Поля сражены въ Силезы, Богемы и Саксоны имйпи 
въ глазахъ Фридриха несравненно высшее стратегическое зна
чеше. Притомъ Фридрихъ находилъ, что защита Восточной 
Пруссы вполне обезпечена. Онъ, правда, вывелъ изъ нея луч- 
пйя войска, но и та часть его армш— этого превосходнаго воен- 
наго механизма — которую онъ въ ней оставилъ съ Гансомъ 
фонъ-Левальдтомъ, губернаторомъ, генералиссимусомъ и ветера- 
номъ прежнихъ войнъ во глав'Ь, была всетаки очень внуши
тельной силой; въ ея составъ входили опытные офицеры, какъ 
Манштейнъ, Мантейфель и Дона, безстрашный начальникъ аван
гарда; лих!е кавалеристы Платенъ, Платенбергъ и Рюшъ, тран- 
сильванецъ, зажигавплй своихъ черныхъ гусаръ огнемъ своей 
венгерской или румынской крови, и тридцать тысячъ пехоты 
съ многочисленной кавалер1ей, — родъ оруж]я, который Фрид
рихъ предпочиталъ всЬмъ другимъ. Прусская легкая конница 
была, какъ вся пусская арм1я, впрочемъ, прекрасно вооружен
ная, выдресирована и полна воодушевлешя, и, казалось, одна 
могла преградить путь казакамъ и калмыкамъ Елизаветы. По-
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этому, подписавъ 23 т н я  1756 года подробную инструкщю 
для главнокомандующего, Фридрихъ нетолько безъ колебашя 
пророчилъ ему въ ней победу, но и предусмотрительно отдалъ 
распоряжешя насчетъ того, катя  выгоды следовало изъ этой 
победы извлечь. «РусскШ генералъ,— писалъ онъ, — видя свое 
поражеше, пришлетъ парламентера, чтобъ просить выдачи т'Ьлъ 
убитыхъ и узнать число взятыхъ въ пл'Ьнъ. И тутъ Левальдтъ, 
покончивъ со своими обязанностями военачальника, долженъ 
будетъ превратиться въ дипломата и начать переговоры о мире. 
Услов1я этого мира будутъ зависать отъ того, какая изъ двухъ 
армШ, русская или австрШская, будетъ разбита первой. Но и 
въ томъ, и въ другомъ случай король р'Ьшилъ предъявить 
Россш очень скромныя требовашя: онъ готовъ былъ удовле
твориться неболыпимъ земельнымъ прюбретешемъ, при этомъ 
даже не за счетъ побежденной Россы. Для этого могла послу
жить Польша.. Она, правда, не будетъ разбита, такъ какъ не 
принимаетъ учасИя въ войне, но темъ не менее расплатится 
за всехъ. И получивъ Эльбингъ, Торнъ и некоторыя соседшя 
староства, Фридрихъ признаетъ себя удовлетвореннымъ»

Но, несмотря на эту великолепную самоуверенность, король 
два месяца спустя счелъ всетаки более благоразумнымъ сде
лать, при посредстве Уильямса, попытку примириться съ Пе- 
тербургомъ и предложилъ Елизавете посредничество, что, въ 
случае соглашя, конечно, помешало бы Левальдту одержать 
ожидаемыя победы. Но хлопоты англШскаго посла совпали, къ 
несчастш, съ деломъ, которое сильно взволновало Тайную 
Канцелярш и, хотя относилось, собственно говоря до внутрен
ней политики Россы, но набрасывало нежелательную тень и 
на личныя намерешя Фридриха. Вопросъ шелъ о тобольскомъ 
мещанине Иване Зубареве, который пытался проникнуть въ 
Пруссйо съ поручешями отъ раскольниковъ, живущихъ въ 
Польше. Его арестовали въ деревне въ Малороссы, и онъ раз- 
сказалъ удивительныя вещи о своемъ прежнемъ пребываши въ 
Берлине: онъ будто бы виделся тамъ съ самимъ Фридрихомъ, 
который приказалъ ему передать людямъ старой веры, что 
прусскШ король вскоре вступится за Ивана Антоновича и по- 
шлетъ въ Архангельскъ флотъ, чтобъ освободить сверженнаго 
императора. Легко догадаться, какое впечатлеше произвели эти

1 «Pol. Corresp.», т. XII, стр. 448, 456.
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розсказни на Елизавету, и это отразилось, разумеется, на ответе, 
который получилъ Уильямсъ на свои предложешя. Однако Фрид- 
рихъ не унывалъ и въ октябре 1756 года постарался привлечь на 
свою сторону Воронцова, а въ декабре обратился къ великой 
княгине, уверенный, что она не откажетъ ему въ помощи: 
если она не можетъ, — просилъ онъ ей передать, — остановить 
движетя русской армш, то не сообщитъ ли она ему по край
ней мере о плане будущей кампанш? Руссше временами начи
нали сильно тревожить его. По складу своего характера, Фрид- 
рихъ быль всегда склоненъ переходить отъ крайней самоуве
ренности къ глубокому отчаянно, и 
то же повторялось съ нимъ въ те
ч ете всей последующей войны. Но 
весной 1757 года Левальдтъ полу
чилъ изъ Петербурга успокоительный 
вести: императрица была при смерти.
И Фридрихъ сейчасъ же написалъ 
своей сестре, маркграфине Байрейт
ской: «Это (извеспе) имеетъ для 
меня больше значешя, нежели все 
остальное. Теперь мне не страшны 
французы и Регенсбургсшй сеймъ».
И онъ немедленно отправилъ въ 
Лузацш запасной корпусъ изъ По- 
меранш и собирался уже употребить 
въ другомъ месте армш Левальдта Ч 

После своей победы надъ австрШ- 
цами подъ стенами Праги въ мае 
1757 года, онъ остался при убежде- 
нш, что русская арм1я не выступитъ, хотя петербургсше слухи и 
оказались неверны. Въ ш н е онъ узналъ о своемъ заблужденш, 
но ограничился темъ, что послалъ Левальдту новую инструкшю, 
указывавшую на безошибочное средство покончить съ врагами. 
Средство это было очень простое, и, какъ это ни странно, планъ 
кампанш, составленный на этотъ разъ великимъ полководцемъ, 
удивительно напоминалъ планъ опереточнаго генерала. Руссше, 
говорилось въ немъ, будутъ наверное итти тремя отрядами. 
Левальдтъ долженъ будетъ напасть на одинъ изъ нихъ и, раз-

©едоръ Яковлевичъ Дубян- 
сшй (духовникъ императрицы 

Елизаветы Петровны).
Съ гравюры М. И. Ивановой 

(Скородумовой).

1 «Pol. Соггевр.», т. X III, стр. 667; т. XIV, стр. 82, 166, 362, 364.
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бивъ его на-голову, заставить отступить два остальные. Бег
лецы, вероятно, спасутся въ Польшу, где онъ долженъ будетъ 
ихъ преследовать \  И тутъ Фридрихъ опять переходилъ къ 
вопросу о разделе несчастной Польши, безцеремонно распоря
жаясь ею по своему усмотреть).

Совершенно иной характеръ носили приказашя, отданныя въ 
то время русскому главнокомандующему. Страхъпередъ опас- 
нымъ противникомъ сквозилъ въ нихъ въ каждой строке. 
Кроме того, Апраксинъ получилъ еще секретную инструкщю 
отъ И. И. Шувалова, въ которой ему предписывалось риско
вать битвой съ Фридрихомъ лишь въ случае явнаго превос
ходства силъ или безусловной необходимости 1 2. Получивъ та
кое предостережете противч» излишней храбрости, русскШ гене- 
ралъ и не выказывалъ никакого желашя ее проявлять, и отъ 
солдата до офицера вся русская арм1я заразилась его отсут- 
ств1емъ воинственнаго пыла. Болотовъ, принимавппй учаспе въ 
кампанш, наивно говоритъ въ своихъ «Запискахъ» о панике, 
пережитой русскими при первыхъ столкновешяхъ съ Левальдтомъ. 
Старые ветераны, и те не могли съ собой совладать, и Боло
товъ признается, что, ободряя солдатъ, онъ самъ дрожалъ всемъ 
теломъ. Несчастный исходъ первой стычки казаковъ съ прус
скими гусарами на аванпостахч> еще усплилъ среди русскихъ 
обшдй ужасъ и уныше 3.

Эта разница въ настроен] и двухъ лагерей объясняется про
сто. Левальдтъ командовалъ превосходно обученными, дисци
плинированными войсками, привыкшими къ победамъ. А те  
донесения, которыя онъ получалъ объ армш Апраксина, могли 
служить лишь подтверждешемъ высокомерныхъ предсказашй 
Фридриха. Русская арм1я кишела прусскими штонами; одинъ 
изъ нихъ записалъ о ней свои впечатлешя очень подробно 4. 
Онъ говоритъ, что Апраксинъ заботился лишь о томъ, чтобъ 
иметь многочисленный штабъ и блестящее снаряжеше, и Боло-

1 Тамъ же, т. XV, стр. 166, 168.
2 «РусскШ Архивъ», 1867 г., стр. 67.
3 Б олотовъ , «Записки», т. I, стр. 467.
4 «Lettre d’un voyageur sur 1’агпШе rnsse». Рига, 1758. Оно воспроизве

дено въ книгЬ Газенкампа (H asencam p, «Ostprenssen enter dem Doppelaar», 
1806) и напечатано въ русскомъ перевод* въ «Архив* кн. Воронцова», T..VI, 
стр. 479. Авторомъ его является, повидимому, капитанъ Ламбертъ.
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товъ подтверждаешь это въ своихъ запискахъ, распространяя 
этотъ приговоръ на всю русскую арвйю. Даже солдаты, гово
ришь онъ, шли, казалось, на парадъ, а не на войну. На каскахъ 
и шапкахъ у нихъ развевались перья и султаны, но на ногахъ 
были рваные сапоги. Пруссшй шшонъ указываетъ, кроме того, 
на полное отсутств1е спещальнаго образовашя и опытности у 
русскаго главнокомандующаго. Апраксинъ сражался прежде 
только противъ турокъ при осаде Очакова и полагался теперь 
всецело на храбрость солдатъ и на начальника своего штаба, 
генерала Веймарна, человека очень сведущаго въ теорш, но 
не имевшаго до сихъ поръ случая применить своихъ знашй 
на деле, немцевъ среди высшаго начальства русской армш 
было вообще очень много. Мантейфели и Бюловы служили въ 
ней даже представителями прусской аристократш. Но цена этимъ 
перебежчикамъ была, конечно, невелика. Фридрихъ не выпу- 
стилъ бы изъ своихъ рукъ подданныхъ, которые могли бы по
служить украшешемъ для его чудесныхъ батальоновъ. Среди 
русскихъ генераловъ выделялся знатями и энерпей Румянцовъ, 
но пруссшй шшонъ ваходилъ его слишкомъ молодымъ и горя- 
чимъ. Генералъ-аншефъ Лопухинъ думалъ лишь о томъ, какъ 
бы хорошо выпить и поесть. Генералъ-майоръ Панинъ умелъ 
обращаться съ солдатами на учеши при маневрахъ. Въ томъ 
же роде были и остальные. Въ пехоте наибольшее сопротивле- 
Hie могли оказать гренадеры; но, хотя и сильные и выносливые, 
они были мало подвижны и не смышленны. Друпе полки сто
яли ниже самыхъ плохенькихъ немецкихъ милицш. Артиллер1я, 
по слухамъ, могла выставить до двухсотъ пушекъ, но не хва
тало лошадей, чтобъ ихъ перевозить, а начальникъ ея генералъ- 
лейтенантъ Толстой самъ признавался, что никогда не при- 
сутствовалъ ни при одномъ сраженш. Въ кавалерш изъ шести 
кирасирскихъ полковъ только два заслуживали назвашя кон
ницы; люди были необучены, лошади никуда не годны; всякое 
передвижеше сопровождалось разстройствомъ въ рядахъ и ча
стыми падешями. Въ остальныхъ полкахъ этого рода оруж1я 
некоторые офицеры вполне заслуживали поговорку, ходившую 
въ то время въ армш: «Глупъ, какъ драгунсшй офицеръ». Гу
сары были лучше, но не имели понятая о рекогносцировкахъ и 
патруляхъ. Храбрые калмыки, хотя и лих1е наездники были 
вооружены только луками и стрелами. КазацкШ бригадиръ Крас- 
нощековъ считался колдуномъ и славился главнымъ образомъ
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своимъ искусствомп попадать при стрельбе въ цель; его казаки 
могли бы составить хорошее войско для авангарда, но они не при
выкли нести ночной службы и потому серьезной пользы оказать 
не могли. Вся арм1я была загромождена бесчисленнымъ обозомъ, 
который отнимали у нея возможность быстрыхн передвижешй.

Отзвуки этому суровому приговору Фридрихи и Левальдти 
могли бы найти даже ви оптимистическоми рапорте маркиза 
Лопиталя, составленная ими после смотра ви Риге. Лопиталь 
писали: «Русская арм1я очень хороша по составу солдати. Они 
никогда не бегутп и не боятся смерти. Но ей недостаетп офи- 
церови...и она не знаетп азбуки военная искусства; поэтому 
приходится сильно опасаться, что она будети разбита при столк- 
новенш си такими опытними и прекрасно обученными войсками, 
каковы войска прусскаго короля».

Одинп д’Эони, который тоже счели своими долгоми обреви
зовать армно Апраксина, дали о ней другой отзыви. Они на
гнели ви ней «могучихи великанови и старыхп вояки» и были 
уб’Ьждени, что, «если бы у этихи молодцови были xopomie ко
мандиры, они разнесли бы ви пухи и прахи не мало прусса- 
кови». Они встретился у русскаго главнокомандующаго си вой
сковыми доктороми, «большими и толстыми человекоми, спо
собными снасть за завтракоми до пятисоти устрици», и вы
вели изи этого заключете, что, при такоми враге, будупце 
противники Фридриха могли бы смело обойтись бези госпита
лей. Однако д’Эони тоже сделали оговорку относительно выс
ш ая  начальства русской армш.

Большинство русскихи историкови идети ви разрезн си 
теми приговороми, который были единогласно вынесенп совре
менниками относительно боевой тактики русскихи ви семилет
нюю войну. Вовсе не подражая турками ви построены войска 
во время сражешя, каки это утверждали одини военный писа
тель \  русская арм1я,— говоряти они— следовала, напротиви, са
мыми учеными тактическими пр1емами, существовавшими ви 
то время, и ви некоторыхп отношешяхн даже опередила ихи 1 2

1 Б о гд ан о в и ч ъ , «Русская арм1я въ п^къ Екатерины». 1880 г., т. II, стр. 4.
2  M a c f l O B C K i f l ,  «Русская.ар»пя въ Семил’Ътнюю войну», 1882 г.; прим'Ьча- 

шя къ переписка Панина. «РусскШ Архивъ», 1888 г., т. II, стр. 90, и «Строе
вая и полевая служба русскихъ войскъ временъ императора Петра Великаго 
и императрицы Елизаветы», прибавдеше, стр. 22. Въ томъ же духЪ высказы
вается и С ухотинъ, «Фридрихъ Велиюй», 1882 г., стр. 217.
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Я не имею достаточно авторитета, чтобы высказаться катего
рически въ этомъ споре. Но думаю, что по тЬмъ фактамъ, ко
торые я постаряюсь изложить во всей ихъ простота, можно бу- 
детъ судить, кто въ немъ правъ. Я не буду также касаться 
другого вопроса, вызвавшаго не менее разногласШ, а именно о 
распущенности солдатъ Апраксина и зверстве и варварстве, 
проявленныхъ ими на прусской территоры. «Война всегда же
стока»,—сказалъ еще недавно одинъ монархъ. Болотовъ съ не- 
годовашемъ говоритъ въ своихъ «Запискахъ» о томъ, какъ прус- 
скихъ крестьянъ вешали безъ суда и отрубали имъ пальцы 
правой руки, если находили при нихъ оруж!е. Казаки и кал
мыки, принимавнпе учаспе въ завоеваны Восточной Пруссы, 
не могли, конечно, служить образцомъ гуманности. И герой рус- 
скихъ легендъ, Краснощековъ, котораго англШсшй посланникъ 
Финчъ еще въ 1741 году сравнивалъ съ пресловутымъ «Black 
Beard the pirate», тоже не отличался вероятно на войне кро
тостью и сдержанностью въ проявлены своихъ чувствъ. Онъ 
былъ теперь уже семидесятилЬтый старикъ, израненный съ го
ловы до ногъ, огрубевппй и дишй; но входило ли въ его при
вычки проламывать черепъ шгЬннымъ, «чтобы рука не ослабла», 
и въ принципы—«уничтожатьдичь, избивая детенышей», т. е. 
женщинъ и детей я не берусь ни утверждать, ни отрицать. 
Предаше приписывало этому казацкому атаману не одинъ по- 
двигъ, котораго онъ въ действительности не совершалъ, какъ 
напримеръ взяпе Берлина и похищеше «прусачки», не то жены, 
не то дочери Фридриха. Въ этомъ вопросе я тоже предоставляю 
слово фактамъ. Негодоваше Болотова не можетъ, впрочемъ, 
служить противъ русскихъ укоризной. Въ одну изъ последнихъ 
войнъ мы еще очень недавно были свидетелями насилШ, ко
торый со стороны действующихъ армШ, ихъ совершавшихъ, не 
вызывали ни жалости, ни великодушнаго гнева.

Но самые решительные защитники русской армы, сражав
шейся въ 1767 году съ Фридрихомъ, признаютъ, что въ ея 
устройстве былъ одинъ основной недостатокъ— ея интендантская 
часть была поставлена изъ рукъ вонъ плохо. Вполне согла
шаясь съ этимъ, я привожу еще одну подробность, указанную 
Болотовымъ, которая окончательно выяснитъ вамъ нравствен
ное состоите двухъ враждебныхъ лагерей въ ту минуту, когда 1

1 «Сборникъ», т. XCI, стр. 260, АнглШская депеша.
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они готовились сразиться. Передъ тймъ, какъ сделать первый 
выстрйлъ въ битвй при Гроссъ-Эгерсдорфй, Болотовъ только 
тутъ замйтилъ, что у его ружья нйтъ курка!

Но и несмотря, на то, что на русскихъ, особенно въ началй 
войны, нерйдко нападалъ паническШ страхъ, и даже храбрецы 
среди нихъ дрожали передъ пруссаками,— ихъ арм1я не состояла 
изъ трусовъ. Они доказали это на дйлй. Обученные, вооружен
ные и одйтые на европейокШ ладъ, подчиненные по преиму
ществу офицерамъ нймцамъ, они вмйстй со старыми ветера
нами Миниха, принимавппе учасйе въ походй, по внешнему 
виду мало отличались отъ западныхъ образповъ. Современныя 
руссшя войска съ ихъ тяжелыми сапогами и маховыми папа
хами несравненно болйе уклонились отъ общеевропейскаго типа 
солдата. Просмотрите въ интересной книгй Рамбо ( R u sse s  et 
P r u s ie n s ) гравюры, изображающая военные силуэты изъ лаге
рей Апраксина или Салтыкова: развй только какой-нибудь ураль- 
скШ казакъ напоминаетъ среди нихъ варварскш Востокъ. А гре
надеры, драгуны, стрелки кажутся одйтыми во французскш 
мундиръ временъ Людовика XV. Подъ этимъ мундиромъ душа 
у русскихъ солдатъ была, правда, иная. Но, не умйя скрыть 
отъ непр1ятеля своихъ слабыхъ сторонъ, они обнаружили зато 
неожиданно и свою силу, которая совершенно сбила съ толку 
ихъ судей и спутала вей расчеты ихъ враговъ. Готовясь всту
пить въ бой съ противникомъ, который—они это знали—всегда 
и надъ вейми одерживалъ до сихъ поръ верхъ и былъ окру- 
женъ въ ихъ суевйрныхъ глазахъ ореоломъ чего-то легендарнаго; 
находясь подъ впечатлйшемъ непр1ятныхъ случайностей, въ 
въ родй той, что обезоружила Болотова; недостаточно организо
ванные и плохо управляемые, они сами этой силы какъ будто 
не подозрйвали и только на дйлй могли ее познать. И вскорй 
имъ для этого представился случай.

Когда Фридрихъ убйдился, наконецъ, въ твердомъ намйренш 
русскихъ занять Восточную Пруссш, онъ могъ выставить про- 
тивъ нихъ только двадцать восемь тысячъ человйкъ, изъ кото- 
рыхъ восемь тысячъ было гарнизоннаго войска. Страшное 
поражеше, понесенное имъ только что при Колинй (18 шня  
1767 года), побйда французовъ при Гастенбекй(26 ш ня 1767 года), 
вступлеше въ кампашю шведовъ—значительно сократили его 
силы. Русская же арм1я. которая 7 и 8 августа перешла черезъ 
Прегель и двинулась къ Кенисбергу, на бумагй въ пять разъ



466

превосходила численностью прусскШ отрядъ, а въ действитель
ности равнялась приблизительно семидесяти одной тысяче че- 
ловекъ Разница въ силахъ была громадная, но, при извест- 
ныхъ взглядахъ Фридриха, это не мешало ему .быть уверен- 
нымъ въ победе. Левальдтъ не решился однако привести въ 
исполнеше планъ короля. Онъ ограничился темъ, что прикрылъ 
Кенигсбергъ и укрепился впереди Велау, вблизи историческаго 
поля сражешя къ северу отъ Тильзита и къ югу отъ Эйлау 
и Фридланда, памятныхъ всемъ по походамъ другой великой армш. 
ПрусскШ генералъ остановился при сл1янш Прегеля и Аллы на

Видъ Невскаго проспекта со стороны Адмиралтейства.
Съ гравюры М. Махаева.

перекрестке дорогъ, которыя изъ Тильзита и изъ Ковно шли къ 
столице Восточной Пруссш. Апраксинъ видимо намеревался или 
сбить его съ этой позицш, или обойти, и обе армш въ течете 
несколькихъ дней стояли неподвижно, невидимыя одна другой 
и отделенный съ прусской стороны Норкиттенскимъ, а съ рус
ской — Гроссъ-Эгерсдорфскимъ лесомъ. Деревня Гроссъ-Эгерс- 
дорфъ лежитъ посреди небольшой равнины, сжатой между двумя 
лесами и словно нарочно созданной для битвы. Поле здесь до
вольно ровное, но топкое и неудобное для передвижешя конницы 
и артиллерш и слишкомъ узкое для того, чтобы русская арм1я 
могла развернуться на немъ со своимъ гигаптскимъ обозомъ. 1

1 Л ееръ, «Обзоръ войнъ Россш отъ Петра Ведикаго до напшхъ дней». 
1898 г. IV часть, книга II, стр. 168.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 30

1 У —6 0  7



466

18 августа, видя, что онъ запертъ между Прегелемъ и 
Ауксиной и чувствуя недостатокъ въ фураж'Ь, Апраксинъ отдалъ 
приказъ двинуться на Алленбургъ. Онъ хот'Ьлъ обойти непр1я- 
теля. И утромъ 19 августа руссшя войска вошли въ Гроссъ- 
ЭгерсдофскШ л'Ьсъ по узкимъ и почти непроходимымъ дорогамъ, 
на которыхъ выстроиться было невозможно. Проведя ночь подъ 
ружьемъ, руссте на разсв’Ьт’Ь хотели двинуться въ путь, 
когда впереди первыхъ колоннъ трубачъ прусской армш, уже 
вышедшей изъ Норкиттенскаго л1зса и построенной въ боевой 
порядокъ, неожиданно заигралъ въ атаку. Получивъ точный св'Ь- 
дЗпня отъ своихъ разв’Ьдчиковъ, Левальдтъ, оправдывая довЗц 
pie своего государя, засталъ Апраксина врасплохъ во время 
сложнаго и опаснаго маневра русской армш 1.

«Боже мой! Какое сделалось тогда во всей нашей армш и 
обозахъ смятеше! — пишетъ Болотовъ.—Какой поднялся вопль, 
какой шумъ и какая началась скачка и какая безпорядица! Инд6 
слышенъ былъ крикъ: «Сюда! Сюда! артиллерш!» Въ другомъ 
м^стЬ кричали: «Конницу, конницу скорМ сюда посылайте!» 
Инд^ кричали: «Обозы, прочь! Прочь! Назадъ! Назадъ! Назадъ!»

Легко себ'Ь представить какое впечатлите должна была про
извести на безпорядочную толпу русскихъ правильная атака 
прусскаго генерала и залпы его артиллерш. Въ нисколько ми- 
нутъ Нарвсшй и 2-й Гренадерсшй полки были перебиты на по
ловину. Генералъ Зыбинъ былъ убитъ, генералъ Лопухинъ, 
•смертельно раненый, попалъ въ руки пруссаковъ. Р у ссте  дрог
нули и были отброшены къ л'йсу. Казалось, это было полное пора- 
жеше и разгромъ русской армш, которые предсказывалъ Фридрихъ. 1

1 Основываясь на разсказЪ г. Масловскаго, Раибо (R am baud, «Russes et 
Prusaiens*, стр. 92) допускаетъ, что Апраксинъ принялъ заранее мЪры предо
сторожности противъ этого неожиданнаго нападешя, отдавъ соотв^тству юпця 
приказашя насчетъ передвижешя своей армш, такъ что къ утру 19 августа 
«почти вся масса его войска уже вышла изъ л^су*. А на следующей стра- 
нид’Ь мы читаемъ: «Звукъ прусской трубы и первые выстрелы неожиданно 
разбудили русскую армш; pyccKie запутались среди пововокъ обоза. Было, 
почти невозможно... пробираться сквозь этотъ густой и непроходимый л^съ.. 
Арм]*я Апраксина была застигнута врасплохъ». Повидимому, до непроходимо
сти запутанъ также и разскавъ г. Масловскаго въ его «Исторш Семил^тней 
войны»; но за то во второмъ труд^ этого иввйстнаго военнаго историка, на 
котораго я указывалъ выше, онъ, подводя обдЦй итогъ фактамъ на основанш 
русскихъ и н’Ьмецкихъ данныхъ, излагаетъ событ1я почти въ томъ же вид*, 
какъ это д’Ьлаю я.
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Но нйтъ! Въ эту минуту случилось то, чтб не разъ повто
рялось впосл'Ьдствш въ исторш будущихъ войнъ съ на- 
родомъ Петра Великаго. Черезъ л'Ьсъ, по болотамъ, считавшимся 
непроходимыми, примчался новый руссшй полкъ, З-Ш Новгород- 
скШ, и ударилъ въ штыки. Откуда онъ явился? Никто не могъ 
этого сказать. Его велъ молодой Румянцовъ, но, согласно пре- 
данш, новгородцы по собственному желашю ринулись въ бой. 
А всл'Ьдъ за ними появилось еще четыре полка, тоже оставав
шихся въ арьергарде. Кто приказалъ имъ выступить? Только 
не Апраксинъ, — это известно достоверно. Потерявъ голову и 
обезум^въ отъ страха, онъ вовсе пересталъ распоряжаться сра- 
жешемъ. Когда впоследствш маршалу Кейту доложили о томъ, 
что подъ русскимъ главнокомандующимъ была ранена лошадь, 
старикъ1 возразилъ на это: «Да, его собственными шпорами, 
конечно». Но принадлежала ли Румянцову инищатива этого 
ответственна™ шага или, какъ это предполагали друие, сами 
солдаты его полка и четырехъ остальныхъ, услыша перестрелку 
и отчаянные крики погибавшихъ товарищей, бросились испол
нять заветъ Петра Великаго: «Помогайте другъ другу», —  во 
всякомъ случае, результата этого нападешя былъ блестящШ. 
Забывъ свой ужасъ передъ пруссаками, руссше ударили на нихъ 
съ такою стремительностью и жаромъ, что подъ ихъ яростнымъ 
натискомъ Левальдтъ еще до Наполеона испыталъ на себе, 
какую громадную силу представляетъ безпорядочная человече
ская толпа, когда она повинуется чувству, более могучему, чемъ 
соображешя военнаго искусства, и более глубокому, чемъ страхъ 
смерти. Левальдтъ въ свою очередь слишкомъ растянулъ свой 
фронта и, поддаваясь численности врага, былъ принужденъ 
скомандовать отступлеше. Онъ причинилъ непр1ятелю громад
ный уронъ, по русскимъ донесешямъ, въ два раза превосхо- 
дившШ его собственный потери, но не только оставилъ въ ру- 
кахъ русскихъ поле сражешя, а открылъ имъ и дорогу на 
Кенигсбергъ 1 2.

1 De C a tt ,  «Joamab, 1886, стр. 400.
2 M acaoBcaifi, «^Русская арьйя въ Семшгбтнюю войну», т. I, стр. 263 

и сл.; S ch ae fer, «Geschichte des siebenjahrigen Kriegos», т. I, стр. 343 и сл.; 
Лееръ, «Обзоръ войнъ Росссш...*, т. I, стр. 197. Этотъ посл'Ьдшй историкъ 
указываетъ, что потери русскихъ и нруссаковъ равнялись 4660 челов^къ съ 
одной и 2500 челов’Ькъ съ другой стороны. Левальдтъ потерялъ, кромЬ того, 
29 пушекъ.

19*
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Эта первая встреча русскихъ съ пруссаками была победой 
численнаго превосходства и стихШной храбрости надъ наукой 
и дисциплиной; но т'Ьмъ не менее веб расчеты Фридриха 
были разбиты. Апраксину ничего не стоило теперь протянуть 
черезъ завоеванную имъ Пруссш руку шведамъ, находив
шимся въ Померанш, и вместе съ ними появиться подъ стенами 
Берлина.

Какъ известно, онъ и не подумалъ этого сделать. Новый 
сюрпризъ ошидалъ европейсшй м1ръ, готовый уже провозгла
сить торжество коалицш. Подвинувшись было впередъ, Апрак- 
синъ повернулъ зат'Ьмъ обратно къ Тильзиту, сдЗзлалъ видъ, 
что хочетъ здесь укрепиться, но черезъ несколько недель 
окончательно отступилъ и перешелъ за Неманъ. Причина этого 
невероятнаго отступлешя вызвала среди историковъ множество 
споровъ, которые не кончились и до сихъ поръ. Старались объ
яснить ее и продажностью русскаго главнокомандующаго, и пре
данностью великаго князя Пруссш, и интригами великой кня
гини, и происками Бестужева, и наконецъ, какъ и всегда, ошиб
ками тайной дипломами Людовика XV и ея симпамями къ по- 
лякамъ 1.

Прежде всего я сниму подозреше съ последней обвиняемой. 
Утверждали, будто отступлеше Апраксина было вызвано вмеша- 
тельствомъ графа Брольи, который сделался въ Варшаве за- 
щитникомъ подданныхъ Августа III, жестоко страдавшихъ отъ 
войны. Русская apMia стояла, действительно, на берегахъ Вислы, 
и местные жители терпели отъ солдатъ всевозможныя неудоб
ства, реквизицш и незаконные поборы. На это раздавались, ко
нечно, жалобы, вполне основательныя, какъ это признали впо- 
следствш даже руссшя военный власти1 2; вполне естественно 
также, что въ силу историческихъ отношешй, установившихся 
между Польшей и Франщей, представитель Людовика XV сталъ 
адвокатомъ пострадавшихъ. Но чтобы его воля или власть могли 
остановить победоносное mecTBie Апраксина и помешать успе- 
хамъ русскихъ накануне решительнаго столкновешя между 
французской и прусской арм!ями,— это совершенно неправдопо
добно и въ то же время бездоказательно. Если бы француз- 
сюй агентъ сделалъ такую попытку, это было бы съ его сто

1 V anda l, «Lonis XV et Elisabeth», стр. 316—316.
2 «Архивъ кн. Воронцова», т. VI, стр. 360.
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роны актомъ государственной измены, и удаться ему она ни 
въ какомъ случай не могла. Но переписка графа Брольи дока- 
зываетъ, что онъ никогда не помышлялъ ни о чемъ подобномъ. 
Онъ защищалъ въ ней своихъ польскихъ юйентовъ,—это правда, 
но въ письмахъ къ маркизу Лопиталю онъ говорилъ о необхо-

Туалетное зеркало императрицы Елизаветы Петровны. 
(Императорсгай Эрмитажъ).

димости заменить Апраксина бол'Ье энергичнымъ и твердымъ 
генераломъ, а посл'Ь Гроссъ-Эгерсдорфа указалъ на опасность, 
которая, по его мн'Ьнш, грозила Полып'Ь не отъ дальнМтаго 
движетя русской армш вглубь Пруссш, напротивъ отъ ея 
отступлешя, связаннаго съ зимовкой — въ пред'Ьлахъ Р'Ьчи
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Посполитой. А когда Апраксинъ отступилъ, онъ строго осу
ди лъ его \

После н'Ькоторыхъ колебанШ, я, пристально изучивъ факты, 
относящееся къ этому спорному вопросу, пришелъ со своей сто
роны къ заключенш, что отступлеше русскаго генерала стоитъ 
въ несомненной связи съ нездоровьемъ Елизаветы, случившимся 
въ первыхъ числахъ сентября. 8-го, въ день Рождества Бого
родицы, когда императрица возвращалась одна изъ приходской 
церкви въ Дарскомъ Селе, ей сделалось дурно, и она упала за
мертво въ несколькихъ шагахъ отъ храма. Ее окружила толпа, 
не смевшая подойти къ ней близко, и въ первую минуту ду
мали, что она скончалась; какая-то женщина изъ народа при
крыла ей платкомъ лицо. Сбежавппяся придворныя дамы 
тщетно старались привести Елизавету въ чувство. Лейбъ-ме- 
дикъ императрицы, Кондоиди, былъ боленъ и за его отсут- 
ств1емъ не знали, къ кому обратиться. Наконецъ явился фран- 
цузскШ хирургъ Фюзадье и пустилъ императрице кровь, но это 
не дало августейшей больной облегчешя; принесли кушетку и 
ширмы и два часа неотступно ухаживали за Елизаветой; она 
попрежнему не приходила въ себя. Когда ее перенесли во дво- 
рецъ, обморокъ кончился, но императрица не могла говорить, 
такъ какъ прикусила себе языкъ. несколько дней она остава
лась между жизнью и смертью 1 2, и роковой исходъ казался не 
только возможнымъ, но почти неизбежнымъ. А это возвещало: 
перемену царствовашя, которая должна была произвести пол
ный переворотъ во внешней политике Россш, восшеств1е на 
престолъ государя, и душой, и теломъ преданнаго Фридриху, и 
торжество Бестужева; находившагося, какъ это было всемъ 
известно, въ большой милости у молодого двора. И какъ разъ 
въ ту минуту, когда до Апраксина могло дойти извесие о бо
лезни государыни, онъ и отдалъ приказе объ отступлеши. Н е
которые историки смешали при этомъ два различныхъ движешя 
русской армш: ея возвращеше къ Тильзиту по распоряжешю 
военнаго совета, собравшагося 27 августа, и решеше эвакуи
ровать Пруссш, принятое въ ночь съ 14 на 16 сентября. Первое

1 Архивъ франц. Мин. Ин. Д^дъ, Poccin, т. IX, письма гр. Врольи отъ 
18 ш ня, 26 шля, 29 и 30 сент. и 21 окт. 1767 г.

2 «Мётойеа de Catherine», стр. 298. Лондонское издаше; В и льбасовъ , 
«Истор1я Екатерины II», т. I, стр. 337.
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объяснялось отсутств1емъ пров1анта, но не исключало нам'Ьре- 
шя двинуться дальше на Кенигсбергъ, когда запасы провианта 
будутъ пополнены второе же не имело никакой видимой при
чины. Чтобъ объяснить его, ссылались на безпорядокъ, царив- 
ппй въ интендантской части армш, не знавшей, где взять ло
шадей для обоза, и куда девать пятнадцать тысячъ больныхъ 
и раненыхъ. Но ведь это были обычныя услов1я, въ которыхъ 
всегда приходилось действовать русской армш!

Апраксинъ, конечно, не сумелъ принять необходимыхъ меръ, 
чтобъ обезпечить своимъ войскамъ продовольств1е, а своимъ по- 
ведешемъ въ завоеванной страны онъ создалъ себе только новыя 
препятств1я въ этомъ отношенш. АвстрШсюй военный агентъ 
говоритъ объ этомъ въ своемъ рапорте: «(Апраксинъ) горячо 
уверялъ жителей Пруссш, что будетъ покровительствовать имъ. 
Они приходили къ нему со всехъ сторонъ, приносили присягу 
на верность и покорно отдавали все, что отъ нихъ требовали. 
Но едва они выказали свое довер1е, какъ pyocKie стали злоупо
треблять имъ, сжигая ихъ деревни, убивая и насилуя жителей, 
взламывая двери церквей и отрывая погребенныхъ, и наконецъ 
неслыханными ужасами превратили въ пустыню возделанную и 
плодородную страну, въ которой всякая другая арм1я нашла бы 
возможность прокормиться въ течете долгаго времени» 1 2. Но и 
этимъ обстоятельствомъ можно объяснить лишь отступлеше 
Апраксина въ Тильзитъ, а никакъ не его бегство за Неманъ. 
Впрочемъ, картина, нарисованная австрШскимъ офицеромъ, не
сомненно страдаетъ преувеличешемъ, и ему веришь съ трудомъ, 
когда онъ разсказываетъ, какъ казаки поднимали раненыхъ и 
резали ихъ на куски, чтобъ есть. Вопреки русскимъ военнымъ 
писателямъ, которые, мне кажется, должны были уступить въ 
данномъ случае требовашямъ офищальной исторш, я остаюсь 
при моемъ предположены, темъ более, что въ то время, когда 
происходили все эти собыпя, никто не объяснялъ иначе отсту- 
плетя Апраксина. Въ Петербурге Эстергази былъ пораженъ 
совпадетемъ, на которое я указывалъ выше, и вывелъ изъ 
него те же заключешя, что и я 3. Объ этомъ совпаденш упо
миналось, повидимому, и въ следствш, наряженномъ противъ

1 Л ееръ, «Обзоръ войнъ...», т. IV, стр. 181.
2 Ноябрь 1767 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д^дъ, Poccia, LIV, 324.
3 Депеша Эстергази Кауницу отъ 27 сент. 1787 г. С.-Петерб. ЕМшсюй 

архивъ, на н'ЬнецЕомъ язьпсё.
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русскаго главнокомандующего; н такъ же объясняетъ дело и 
сама Екатерина въ своихъ «Запискахъ» 1, стараясь снять при 
этомъ лично съ себя всякую ответственность. У Апраксина 
было при дворе много друзей, готовыхъ за него вступиться. Но 
ихъ усил1я не привели ни къ чему, и победитель при Гроссъ- 
Эгерсдорфе былъ смещенъ въ конце ноября, когда стали оче
видны последств1я его гибельнаго решешя, и положеше его по
бежденная) врага резко изменилось къ лучшему.

Въ сентябре, после сражешя Левальдта и капитулянт гер
цога Кумберландскаго въ Клостерсевенъ (8 сентября 1757 г.) 
Фридрихъ могъ считать себя погибшимъ. Но въ октябре, по- 
ручивъ Левальдту прогнать щведовъ изъ Померанш, онъ съ 
несколькими полками двинулся навстречу французской армш 
Субиза, которую Бехтеевъ, основываясь на парижскихъ слухахъ, 
ставилъ еще ниже, нежели маркизъ Лопиталь русскую, виденную 
имъ въ Риге. Ее называли, писалъ Бехтеевъ, «apMiefi крайней 
дружбы», объясняя причинами сентиментальнаго свойства вы- 
боръ главнокомандующаго; арм1я же, во главе которой стоялъ 
д’Эстре, называлась «агтёе d’admiration», «ибо всемъ этотъ вто
рой выборъ былъ удивителенъ», и наконецъ корпусъ герцога Ри
шелье назывался «арм1ей бочаровъ»— «агтёе des tonneliers», по
тому что «она определена была для подкреплешя округовъ импер- 
скихъ, и они, какъ бочары , имели бочку об р уч а м и  (par les cercles) 
скреплять» 1 2. Встреча прусскаго короля съ этими войсками, ко
торый заранее высмеивались, произошла 5 ноября.

Эта встреча была битвой при Росбахе.
А несколько недель, спустя лишенный командовашя, Апрак- 

синъ былъ арестованъ въ Риге; ему грозилъ судъ, который 
друзьямъ его удалось оттянуть до августа 1758 года. Но след- 
CTBie надъ нимъ закончилось, едва начавшись, потому что 
Апраксинъ скончался отъ апоплексическаго удара при первомъ 
же допросе. Но зато этотъ ничего не открывпий процессъ 
принесъ другой результата, который, съ точки зрешя интере- 
совъ антипрусской коалицш, почти вознаградилъ ее за пора- 
жешя, понесенныя ею во время кампанш. Я говорю о паденш 
Бестужева.

1 «Мётокеа de Catherine». Лонд. изд., стр. 284.
2 «Архивъ кн. Воронцова», т. III, стр. 294.
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III.

Падете Бестужева.
Оно было вызвано еще и другими причинами. ПослЬ Росбаха 

маркизъ Лопиталь сталъ мечтать объ отомщенш прусской партш 
за обшдя несчастья на войнЬ и вошелъ въ соглашеше съ гра- 
фомъ Брольи, чтобы отозвать изъ Петербурга поляка, которому 
было суждено сыграть въ исторш такую странную роль, и ко
торый передъ тЬмъ, какъ служить въ ВаршавЬ безсознатель- 
нымъ оруд1емъ въ рукахъ великой Екатерины и великаго Фрид
риха, съ тою же преданностью, слЬпо защищалъ теперь въ 
Россш интересы великой княгини и ея политическихъ друзей. 
Графа Брольи напрасно упрекали въ томъ, что онъ поступилъ 
въ данномъ случай самовольно Понятовсшй былъ илемянни- 
комъ Чарторыйскихъ и представителемъ русской партш, во главЬ 
которой они стояли въ ПолынЬ,— слЬдовательно, естественнымъ 
противникомъ политики франдузскаго посла въ ВаршавЬ. Но 
прежде чЬмъ предпринять противъ него катя  нибудь мЬры, 
графъ Брольи заручился на этотъ счетъ формальнымъ прика- 
зомъ отъ Берни, о которомъ, впрочемъ вероятно, самъ хлоно- 
талъ 1 2. Этотъ приказъ былъ отданъ еще до болЬзни Елизаветы 
въ сентябрь 1767 года, когда Версальсшй дворъ только и ду- 
малъ о томъ, какъ бы угодить императрицЬ, по донесешямъ мар
киза Лопиталя, съ нескрываемымъ нетерпйн1емъ переносившей 
интриги поляка и его интимныя отношен1я съ великой княгиней, 
который получали съ каждымъ днемъ все болйе нежелательную 
огласку. Но послй болЬзни Елизаветы Берни испугался и рЬ- 
шилъ вернуть себЬ скорЬе милость великой княгини и великаго 
канцлера, по слухамъ опять входившаго въ силу. Онъ немед
ленно послалъ поэтому второй приказъ, отмЬнявппй первый 3, 
чтб и могло ввести въ заблуждеше нЬкоторыхъ историковъ. 
Понятовсшй захворалъ очень кстати, чтобъ отложить свой отъ- 
Ьздъ, и маркизъ Лопиталь долженъ былъ согласиться на его 
npircyTCTBie въ ПетербургЬ. И Елисавета съ удивлешемъ узнала, 
чтб невыносимый интриганъ, когораго уже такъ давно осуждала

1 V an d a l, «Louis XV et, Elisabeth», стр. 316.
2 Архивъ франц. Мин. Ин. Д1злъ. Poccifl, прибавлеше, т. IX, л. 129.
3 Депеши Берни отъ 26 января, 9 и 18 февраля 1758 г. Архивъ франц. 

Мин. Ин. Д'Ьлъ.
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Франщя, теперь остается при ея дворе съ соизволешя своихъ 
прежнихъ обвинителей. Она не колеблясь объяснила этотъ не
ожиданный оборотъ дела новыми происками великой княгини и 
канцлера и увидала въ этомъ вызовъ, брошенный ей молодымъ 
дворомъ. Возбужденные надеждой захватить вскоре власть въ 
свои руки, Екатерина и ея сторонники действительно потеряли 
всякое чувство меры и осторожность въ своихъ поступкахъ. 
И уже давнишнее раздраженге Елизаветы противъ ея неискус- 
наго и вероломнаго министра дошло теперь до того, что она не 
могла сдерживать его больше.

Беседуя съ государыней, Эстергази былъ пораженъ ея вра
ждебностью къ Бестужеву, которую она уже не пыталась скры
вать.

— Не знаю право, что делать съ этимъ человекомъ!—гово
рила она.

Онъ ответилъ шутя:
— Поручите его моимъ заботамъ, ваше величество. Я дамъ 

ему пенено. Мы только выиграемъ отъ этого.
Этотъ разговоръ происходилъ во время бала, въ отдаленной 

гостиной, куда Елизавета, чувствовавшая себя по обыкновешю 
плохо, скрылась отъ шума. Маркизъ Лопиталь присутствовалъ 
при немъ. Бестужевъ, насторожившись, бродилъ возле дверей съ 
озабоченнымъ лицомъ. Велишй князь бросалъ въ сторону го
стиной взгляды, полные гнева. Въ воздухе чувствовалось при- 
ближен1е бури. АвстрШскому послу и прежде приходило въ го
лову, что царица подумываетъ о томъ, чтобы освободить изъ 
темницы несчастнаго 1оанна Антоновича и изменить въ его 
пользу завещан]е о престолонаследш. Возможно, правда, что 
дважды приказывая привозить его къ себе, Елизавета действо
вала не только подъ вл1яшемъ простого любопытства. Воронцовъ, 
тоже встревоженный, уговаривалъ великаго князя подойти къ 
тетке.

— Я не хочу быть въ обществе этого арлекина!
Такъ называлъ велишй князь Лопиталя. Затемъ онъ при- 

бавилъ: «Я не могу больше жить при этомъ дворе! Я попрошу 
императрицу, чтобы она отпустила меня на мою родину, где 
мне будетъ пр1ятнее жить въ качестве простого поручика»... 1 •

• Эстергази Каупицу. С.-ЕГетерб. 23 ноября 1757 г. Вё н с ю й  архивъ, на 
нЗшецкомъ яэык/Ь.
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Елизавета наверное замышляла что-то серьезное; но болезнь 
опять помешала исполненш ея плановъ. Въ ноябре у нея по
вторился обморокъ, и она заметила, оправившись, какъ поре
дели ряды ея приближенныхъ. Когда она спрашивала кого-ни
будь, ей неизменно отвечали, что это лицо находится у ве- 
ликаго князя или у великой княгини. Взоры всЪхъ были обра
щены въ сторону восходящаго солнца. Почувствовавъ себя ни
сколько лучше въ январе 1768 года, она съ еще большимъ жа- 
ромъ решила продолжать войну протнвъ Фридриха, и когда 
В'Ьнсюй дворъ сталъ хлопотать о присылке вспомогательнаго 
корпуса въ 30.000 челов’Ькъ, она немедленно подписала указъ 
о его выступленш. Въ то же время Александръ Шуваловъ от
правился въ Нарву, чтобы допросить Апраксина, котораго по
дозревали въ томъ, что онъ поддерживалъ секретную переписку 
съ великой княгиней. Чврезъ несколько недель Бестужевъ былъ 
арестованъ, и невидимому и Екатерина должна была разделить 
съ нимъ немилость императрицы. Ихъ обоихъ считали винов
никами отступлешя русской армш.

Дело молодого двора было проиграно. Такъ можно было ду
мать, по крайней мере. Но великокняжеская чета научилась въ 
придворномъ Mipe, где требуется столько гибкости и податливо
сти, быстро применяться къ обстоятельствамъ. Молодой велишй 
князь первый подалъ примеръ жене. Маркизъ Лопиталь былъ 
пораженъ, увидевъ его съ Ыяющимъ лицомъ при известш объ 
аресте Бестужева:

— Какъ я жалею, маркизъ, что мой бедный другъ Шетарди 
уже умеръ! Это известае доставило бы ему столько удоволь- 
ств1я!

Екатерина вначале держала себя вызывающе; но черезъ н е 
сколько дней, сознавъ свое безсшпе, смирилась и унизилась до 
того, что обратилась за помощью къ французскому послу. Къ 
Лопиталю явился сперва французскШ купецъ Раймбертъ, дове
ренное лицо Екатерины по ея денежнымъ деламъ, затемъ Штамке, 
министръ великаго князя, и еще друпе гонцы, которые умо
ляли маркиза воспользоваться своимъ вл1яшемъ на императрицу, 
чтобы утишить ея гневъ. Вопреки тому, что утверждалъ одинъ 
историкъ 1, и что было бы со стороны маркиза Лопита л я не
простительной ошибкой, онъ не отказалъ Екатерине въ своихъ

1 V an d a l, «Louis XV Elisabeth*, стр. 323.
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услугахъ и устроилъ знаменитое свидаше императрицы и вели
кой княгини 13 апреля; Екатерина далеко не выказала при 
этомъ той неукротимой гордости, которой некоторые историки 
наделили ее слишкомъ щедро. Будущая Северная Семирамида 
проявила гораздо больше непоследовательности, ч'ймъ гордости; 
после разговора она было вернулась къ своимъ честолюбивымъ 
планамъ, потомъ кинулась къ Шувалову и даже прибегала къ 
услугамъ камердинера своего мужа, француза Брессана. Тутъ 
маркизъ Л опита ль действительно нашел ъ, что ему незач^мъ 
вмешиваться дальше въ чуж1я дела и, согласно французской 
поговорке, «соватъ палецъ между деревомъ и корою». Онъ лю- 
билъ образныя выражешя. Впрочемъ, вторичное свидаше обеихъ 
женщинъ въ мае, повидимому, вполне ихъ примирило инте
ресы же Франщи, въ сущности, не затрагивались этой ссорой, 
которая была cлeдcтвieмъ французской победы.

Потому что падете Бестужева было несомненно победою 
Францш. Только ни Poccifl, ни Франщя не сумели воспользо
ваться ею, и, вследъ за неудачами, постигшими ихъ на войне, 
оне сделали рядъ новыхъ ошибокъ. Зарождавшаяся между обе
ими странами симпатш подняли вопросъ громадной важности 
для будущаго ихъ взаимныхъ отношенШ: вопросъ о замене 
англШскихъ товаровъ французскими на русскомъ рынке. Но 
французсше коммерсанты выказали тутъ, къ сожаленш, те же 
отрицательный свойства—излишнюю и щепетильную осторож
ность, которыя и теперь парализуютъ ихъ предпршмчивость въ 
ущербъ передъ ихъ конкуррентами. Французсшй консулъ въ Пе
тербурге объяснялъ въ своемъ письме въ Парижъ, почему на
чатые было переговоры ни къ чему не привели:

«Новыя обложешя, которыя генеральные откупщики нашли 
необходимымъ произвести, прежде чемъ вступить въ договоръ 
съ Росшей (вопросъ шелъ какъ разъ о торговле табакомъ), по
служили для заключешя его нецреодолимымъ препятств1емъ, 
вследств1е чего договоръ, подписанный господами Раймбертомъ 
и Мишелемъ вместе съ графомъ Петромъ Шуваловымъ, надо 
считать уничтоженнымъ... Онъ (Шуваловъ) крайне обиженъ, 
и это вполне естественно, темъ, что мы ему изменили после 
того, какъ склонили его при посредстве нашего посла... нару- 1

1 Депеши маркиза Лопиталя отъ 24 марта, 14 и 23 мая 1668 года. 
Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ. Ср. «Романъ Императрицы», стр. 121.
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шить договоръ, заключенный иыъ съ одной англШской фирмой... 
Ответъ его былъ таковъ:— «Я больше не хочу слышать о фран- 
цузахъ; они ничего не понимаютъ въ д'Ьлахъ». Онъ сказалъ 
также другому лицу, говоря объ англичанахъ и французахъ: — 
первые негощанты, а вторые лавочники» К

Итакъ, побеждая Франщю на море, А н ш я  и тутъ сумела 
воспользоваться нерешительностью своей соперницы. Въ тоже 
время и Европа, удивленная поражетемъ при Росбахе и склон
ная первоначально смотреть на него, какъ на случайную неудачу, 
которую будетъ легко исправить, напрасно поджидала съ театра 
войны извеспя о томъ, что слава французскаго оруж1я возста- 
новлена. Въ Петербурге разочароваше после Росбаха было очень 
велико, и это отразилось на техъ зарождающихся симпаияхъ, 
о которыхъ я говорилъ выше, темъ более, что въ эту зиму, 
столь несчастную для коалицш, война, казалось, обрушилась 
всей своей тяжестью на одну Pocciio, отдавъ въ ея руки и 
лавры победительницы, и судьбу Фридриха.IV .

Кенигсбергъ и Цорндорфъ.
Въ январе 1768 года русская apMin, подъ начальствомъ но- 

ваго главнокомандующаго, графа Фермора, двинулась впередъ 
по пути, съ котораго отступилъ Апраксинъ. Вступивъ вновь 
въ Тильзитъ, Ферморъ увиделъ, что дорога на Кенигсбергъ пе- 
редъ нимъ открыта. Фридрихъ считалъ безполезнымъ повторять 
опытъ Гроссъ-Эгерсдорфа, и Левальдтъ былъ далеко: сперва онъ 
былъ занятъ освобождешемъ Номерами, затемъ отозванъ вглубъ 
Гермати. И 10 января въ руссшй лагерь явилась депутащя отъ 
почетныхъ гражданъ Кенигсберга, соглашавшихся отдать городъ 
безъ бою, «подъ услов1емъ сохранешя ихъ правъ, льготъ и пре
имущ ества: они требовали многаго за очень малую цену: Ле
вальдтъ предусмотрительно вывезъ изъ Кенигсберга и гарни- 
зонъ, и деньги, и пров1антсше магазины. Однако Ферморъ со
гласился на капитулящю и добросовестно выполнилъ ея усло- 
в1я. Онъ былъ человекъ германской культуры, а его штабъ, какъ 
известно, состоя лъ по преимуществу изъ немцевъ. Руссше исто
рики единогласно и довольно строго осуждаютъ его за эту снис- 1

1 1 янв. 1768 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ. Poccin, дополи., т. X,
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ходительность къ пруссакамъ. Фридрихъ,—говорятъ они,—посту- 
палъ совершенно иначе въ Саксонш. Это правда, но не всяюй 
могъ позволить себе нарушать безнаказанно самыя священныя 
права справедливости и человечности, какъ это делалъ прус- 
сшй король. Ему давала на это право его безпримерная смелость» 
почти всегда увенчивавшаяся успехомъ. Но зато, благодаря прояв
ленной русскими умеренности, они въ течете всей войны мирно 
владели завоеванной провинщей, почти не встречая съ ея сто
роны сопротивлешя.

На следующей день руссюя войска вошли въ Кенигсбергъ 
подъ звуки трубъ и литавръ и колокольный звонъ. Ферморъ 
былъ назначенъ «генералъ-губернаторомъ Прусскаго королев
ства»» и въ продолжеше несколькихъ летъ двуглавый орелъ 
парилъ надъ краемъ, когда-то оторван номъ отъ Польши. Ору- 
ж1емъ другого племени— увы!—и подъ другимъ знаменемъ сла
вянство вернуло себе свое прежнее владеше. Но, къ несчастью,—  
мы обязаны быть справедливыми и къ нашимъ врагамъ — на 
этой земле, обработанной и возделанной трудолюбивыми потом
ками тевтонскихъ меченосцевъ, и въ ея столице Кенигсберге, 
откуда вскоре учете Канта разнеслось по всему Mipy, славяне 
сыграли на этотъ разъ печальную роль. Победителями старин- 
наго университетскаго города оказались товарищи разгульнаго 
и удалого офицера, который, прежде чемъ повести Екатерину 
къ престолу, избралъ завоеванную H pycciio и ея столицу ареной 
для своихъ подвиговъ: красавецъ Орловъ оставилъ въ Кенигс
берге HenpiflTHbm воспоминашя. Но это обычное возмезд1е ис- 
торш. Съ одиннадцатаго до шестнадцатаго века Восточная Прус- 
cifl принадлежала другимъ славянамъ, и отъ германцевъ, не от
личавшихся въ то время въ этихъ краяхъ ни трудолюб1емъ, ни 
знатями, зависело предоставить Польше Ягелловъ закончить 
начатое ею здесь культурное дело, которое она столь блестяще 
выполняла въ другихъ месгахъ, вспахавъ прибрежныя равнины 
Вислы, основавъ промышленные города у поднож1я Карпатъ и 
открывъ въ Кракове славянсшй университетъ, раньше Кенигс- 
бергскаго, раньше Лейпцигскаго и Гейдельбергскаго (1364 г.). 
Но весь этотъ культурный трудъ былъ разрушенъ огнемъ и ме- 
чомъ, и воинствующая Гермашя приняла учасие въ его истре- 
бленш. Теперь война заставила ее за это расплатиться.

Руссюе не могли, конечно, продолжать въ Восточной Прус- 
сш дела, начатаго поляками. Темъ не менее ихъ образъ дей-
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CTBifi въ этой провинцш нашелъ себе своеобразныхъ защитни- 
ковъ и при этомъ—долженъ прибавить — не въ Россш. Одинъ 
н'Ьмецшй историкъ, говоря о завоеваны Пру coin, указалъ на 
некоторый черты победителей, которымъ другой его француз
ский собратъ, въ силу предвзятаго и неуместнаго доброжела
тельства къ русскимъ, придалъ преувеличенное значеше: «Мно- 
rie pyccKie офицеры, — говоритъ французсшй историкъ, — при
надлежали къ семьямъ более богатымъ и съ более утонченной 
культурой, нежели те, что жили въ завоеванной провинцш... 
Они лучше говорили по-французски; носили платье изящнаго 
покроя, они привыкли къ изысканному столу, тонкимъ винамъ, 
къ нарядной и роскошной сервировке... Они распространили въ 
Пруссш почти неизвестный тамъ прежде чай, бывшШ большою 
редкостью, кофе, и пуншъ, который удивилъ и привелъ въ вос- 
торгъ пруссаковъ... Руссюй губернаторъ приглашалъ немецкихъ 
дамъ къ себе на вечера. Офицеры пленили ихъ светскостью 
своего разговора и ловкостью въ танцахъ... Не одинъ романъ 
завязался между просветителями и просвещаемыми». Такимъ 
образомъ,— заканчиваетъ авторъ свои восхвалешя,— совершился 
тотъ неожиданный фактъ, что «руссте цивилизовали немцевъ 
ръ Восточной Пруссш »1.

Я считаю всяюе комментарш къ этому излишними. АВторъ 
а К р и т и к и  чист ого  р а зу м а »  въ то время уже родился; онъ только 
что напечаталъ въ Кенигсберге свои первые философсше опыты, 
и легко судить, какое вл!яше могли оказать на его умъ эти, 
иного рода, культурные опыты русскихъ просветителей.

Победители вели себя въ Пруссш довольно человечно и ми
ролюбиво: вотъ все, чтб можно поставить имъ въ заслугу. Они 
предоставили жителямъ свободу веры и торговли и открыли имъ 
доступъ на русскую службу: повидимому, руссше были наме
рены обосноваться въ Восточной Пруссш прочно. Двуглавые 
орлы везде заменили пруссше. Вскоре въ Кенигсберге появи
лась православная церковь; затемъ здесь выстроили монастырь; 
стали чеканить монету,—а въ некоторыхъ коллекщяхъ сохрани
лись еще экземпляры русской серебряной монеты съ изображе- 
шемъ Елизаветы и подписью: E lisa b e th  rex  P ru ss ia e  1 2

1 A. Ram baud, «-Rnsses et Prassiena*, стр. 142; си. H asen k am p , «Oatpreua- 
sen unter dem Doppelaar».

2 Существоваше этой монеты напрасно оспаривается некоторыми немец
кими писателями; образчики ея можно видеть въ известныхъ коллекщяхъ.
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Населете въ общемъ быстро свыклось съ новымъ режимомъ, 
и въ 1760 году отправило въ Петербургъ депутацш благодарить 
новаго п русск аго  короля  за его милостивое правлеше. Но Фрид- 
рихъ не могъ разделять этихъ чувствъ, т'Ьмъ более, что завое- 
ван1е Восточной Пруссш было, повидимому, лишь первой оста
новкой русскихъ на ихъ пути вглубь его страны. Ферморъ, правда, 
не торопился подвигаться впередъ. Однако весной 1768 года 
получивъ настоичивыя приказашя изъ Петербурга, онъ высту- 
пилъ со своими войсками по направленш къ Бранденбургу. Из- 
Btaie объ этомъ вначале не испугало героя Росбаха, еще 
полнаго упоешемъ недавнихъ поб'Ьдъ, къ которымъ въ декабре 
1767 года прибавилась Лейденская битва, столь гибельная для ав- 
стрШцевъ. Что же касается до сражешя при Гроссъ-Эгерсдорфе, 
то Фридрихъ, много разъ изменяя свой взглядъ на нее, въ конце 
кондовъ пришелъ къ убежденш, что ея несчастный исходъ 
былъ сл,Ьдств1емъ неспособности старика Левальдта. Молодой 
генералъ, р'йшилъ онъ, легче справится съ «северными мед
ведями». Онъ поручилъ, поэтому, графу Дона командоваше кор- 
пусомъ, который долженъ былъ остановить движете русскихъ, 
и написалъ Кейту, бывшему генералу русской службы, перешед
шему 'въ его армно: «Думаю, что мы разделаемся съ ними бы
стро и недорогой ценой... это жалшя войска»1.

И действительно, руссше попрежнему производили на ино- 
странцевъ жалкое впечатлеше. Двое прикомандированныхъ къ 
армш Фермора французскихъ офицеровъ, Менаже и Фиттингофъ, 
изъ которыхъ второй былъ курляндецъ родомъ, писали: «Правда 
заставляетъ насъ сказать, что только чистой случайности надо 
будетъ приписать те счастливый собьшя, которыя могутъ про
изойти съ этой арм1ей..‘. Нарушеше дисциплины увеличивается 
въ ней съ каждымъ днемъ; грабежъ становится всеобщимъ;... 
главнокомандующий прячется;... когда онъ выходитъ изъ лагеря, 
то никогда не анаетъ, куда отправиться теперь. Часто недоста
т о к  воды и неудобства почвы заставляютъ его армш сделать 
при переходе лишнихъ три, четыре милп... Обозъ подъезжаетъ 
обыкновенно только на третШ день. Изъ дивизш князя Голи
цына за две недели дезертировало сто солдата... Кроме того 
болезнь, вызванная недостаткомъ пищи и безсонными ночами, 
употребленными на то, чтобы молоть зерно, уноситъ много

1 «Pol. Соггевр.», т. XVI, стр. 329.
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людей...; полки, состоящее изъ тысячи четырехсотъ челов!*къ 
едва ли насчитываютъ теперь и половину» \

Однако свидетель, правдивости котораго, въ виду его н'Ьмец- 
каго происхождешя, казалось бы, трудно заподозрить, а именно 
пасторъ Теге", авторъ записокъ, ставшихъ теперь почти библю- 
графической редкостью 1 2, утверждаетъ противное,—что касается, 
по крайней м'йр'й, вопроса о воинской дисциплин!* у русскихъ: 
она была будто бы образцовой, даже среди калмыковъ. Правда, 
Теге, хоть и н!*мецъ родомъ и протестантъ, состоялъ при рус
ской армш и могъ быть не вполн'Ь безпристрастнымъ; да и 
приключеше, случившееся съ нимъ самимъ, опровергаетъ въ 
большой м'Ьр'Ь его слова: онъ разсказываетъ, какъ на него на
пали казаки и ограбили его до-чиста, снявъ съ него даже платье.

Ферморъ оправдывалъ вначал'Ь самые нелестные отзывы 
объ его армш медлительностью ея передвижешя. Но въ шл!*, 
подгоняемый приказами изъ Петербурга, онъ появился наконецъ 
подъ стенами Кюстрина, этого ключа Бранденбурга. Фридрихъ 
никакъ не ожидалъ, что онъ зайдетъ такъ далеко. Какъ сы'Ьлъ 
Дона не остановить его раньше? Король отдалъ Дона на этотъ 
счетъ самый точный приказъ и, кром!* того, какъ прежде Ле- 
вальдту, составилъ для него подробную инструкщю и чуть ли 
не планъ будущей битвы: «Вы можете разбить ихъ (русскихъ) 
со стороны Штернберга, и загймъ повернете свои войска про- 
тивъ шведовъ». И онъ укорялъ теперь Дона за то, что этотъ 
преувеливаетъ численность войскъ Фермора. РусскШ генералъ 
могъ им!*ть въ своемъ распоряженш не больше тридцати пяти 
тысячъ челов'Ькъ,—увйрялъ Фридрихъ.

Урокъ Гроссъ-Эгерсдорфа пропалъ для него даромъ.
Но упрекать Дона было уже поздно, и Фридрихъ рйшилъ 

лично исправить его ошибку: если Кюстринъ будетъ взятъ, то 
Берлину грозить участь Кенигсберга. Форсированнымъ маршемъ 
онъ двинулся на соединеше со своимъ генераломъ, приказавъ 
гарнизону крепости держаться до его прихода «подъ страхомъ 
смерти и величайшихъ наказанШ, если только кто-нибудь за
икнется о сдач!*» 3. 11-го августа об!* пруссшя армш соединились,

1 Рапортъ, посланный изъ Познани, отъ 9 шля 1768 г. Архивъ франц. 
Мин. Ин. Д*лъ.

2 Перевод* ихъ напечатанъ въ «Русскомъ Архив*» за 1864 г.
3 «Pol. Соггезр.», т. XVII, стр. 174.К . ВАЛШПЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 31
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но Кюстринъ уже пылалъ. Фридрихъ гневно смотрелъ на 
пожаръ изъ Франкфурта и поспешилъ разгласить по всей 
Европе о варварстве своихъ враговъ. По его словамъ, они 
совершили ужасы, которыхъ «чувствительное сердце не могло 
выносить безъ жесточайшей горечи», насиловали женщинъ, 
высекли одну принцессу и увели ее въ л'йсъ»... «Если бы они 
насиловали только женщинъ!»—восклицала со своей стороны 
въ негодованш жена Бейтенскаго бургомистра, ставшаго жертвой 
самаго отвратительна го изъ покушенШ Мы были бы вполне 
правы разделить эту «чувствительность» и негодоваше, если бы 
не разсказъ приближеннаго короля, де-Катта, о несчастномъ 
калмыке, попавшемъ въ руки прусскихъ разв’Ьдчиковъ. Этотъ 
разсказъ показываетъ, что войска Фридриха не оставались 
передъ русскими въ долгу. Калмыка привели къ немецкому 
генералу: «Увидя, что у него на груди виситъ образокъ, гене- 
ралъ хот'Ьлъ дотронуться до него палкой. Но пленный, думая, 
что у него отнимутъ его святого, закрылъ образокъ обеими 
руками. Генералъ въ ярости сталъ бить его по рукамъ палкой 
и съ такой силой, что руки вспухли и почернели. Однако 
калмыкъ не сдавался и продолжалъ прятать своего святого, и 
только съ грустью смотрелъ на генерала, бившаго его столь 
жестоко; тотъ сталъ наносить ему тогда удары по лицу и за- 
лилъ его кровью» 1 2.

Война всегда жестока... Однако необходимо было, не теряя 
времени, наказать русскихъ за сожжете Кюстрина и прШти на 
помощь осажденному городу. Но тутъ Фридрихъ увид'Ьлъ, что 
дело, порученное имъ прежде Дона, было далеко не столь просто, 
какъ казалось ему со стороны. И, отдавъ приказъ о неизбежной 
теперь битве, онъ вместе съ т'Ьмъ написалъ и свое зав’Ьщате 3. 
Это в х о д и л о , правда отчасти въ его привычки, но лишь нака
нуне роковыхъ сражешй, когда, какъ при ЛейтенЬ, онъ пыталъ 
счастье почти безъ надежды на успехъ. Впоследствш велишй 
полководецъ до безконечности менялъ цифры, определяя силы 
обеихъ армШ; руссшя данныя на этотъ счетъ также довольно 
сбивчивы, и мы можемъ, поэтому, указать только приблизитель
ный числа. Прусская арм1я равнялась, повидимому, тридцати

1 De Catt, «Journal», 1886 г. стр. 402.
2 Онъ же, «Меэ entretiens avec Fr6deric», 1885, стр. 153—154.
3 «Politische Correspondenz», т. XVII, стр. 183.
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двумъ тысячамъ челов’Ькъ, а русская — пятидесяти тысячамъ, 
не считая • нестроевыхъ войскъ. Ферморъ значительно ослабилъ 
свои силы, отдавъ Румянцеву безумный приказъ двинуться къ 
северу и осадить Кольбергъ, тогда какъ руссте должны были 
еще прежде взять Кюстринъ, а для этого победить самого 
Фридриха! Но двести сорокъ русскихъ пушекъ противъ сотни 
прусскихъ орудШ давали всетаки Фермору большой перев'йсъ 
надъ противникомъ. Зато съ пруссаками былъ ихъ король, и 
Фридриху ничего не стоило заставить Фермора снять осаду и 
перейти Одеръ у него на глазахъ. Разрушивъ ближайпня къ 
Кюстрину батареи, руссшй главнокомандующий отступилъ къ 
северо-востоку и укрепился въ деревне Цорндорфъ, защищен
ной съ- фронта речкой Митцель съ очень высокими и крутыми 
берегами, на которыхъ онъ разставилъ свою сильную артиллерио. 
Но Фридрихъ и не подумалъ нападать на него съ фронта, а 
решилъ его обойти и ударить по его незащищенному тылу и, 
прижавъ его къ реке, отрезать ему путь къ отступление. 
Благодаря этому маневру, онъ въ то же время становился между 
Румянцовымъ и главной русской apMiefi, факически лишая Румян
цева возможности съ ней соединиться, хотя русскаго генерала 
и упрекали впоследствш въ Петербурге за то, что онъ не 
примчался на помощь къ своему главнокомандующему \  Это 
происходило днемъ 13 августа; отдавъ распоряжешя о зав
трашней битве, король провелъ вечеръ съ де-Каттомъ въ 
разговорахъ о Мальзербе и Расине. Онъ забавлялся темъ, что 
переделывалъ на свой ладъ строфы Расина и Руссо и, прощаясь 
со своимъ секретаремъ, предложилъ ему винограду: «Кто знаетъ, 
придется ли намъ есть его завтра?» 1 2,—сказалъ онъ.

На следующей день Ферморъ очутился какъ разъ въ томъ 
положены, на которое разечитывалъ Фридрихъ. Русская арм1я 
должна была сделать полный крутой поворотъ, чтобъ переме
нить фронтъ, и перевозить свою артиллерш въ виду непр1ятеля, 
готоваго ринутся въ бой. «Ни одно ядро не пропадетъ у насъ 
даромъ!»— воскликнулъ весело Фридрихъ и приказалъ открыть 
огонь по разстроеннымъ рядамъ русскихъ колоннъ, отброшен- 
ныхъ одна на другую и сжатыхъ въ плотную, безпорядочную 
массу. Подъ градомъ прусскихъ пуль замешательство среди рус-

1 C a th e rin e , «Mtemoires», Лондонское изд., стр. 297.
2 De Catt, «Journal», стр. 166.
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скихъ усилилось, и король послалъ сказать Зейдлицу, чтобъ онъ 
докончилъ начатое артиллер1ей истреблеше непр1ятеля, обменяв
шись при этомъ съ начальникомъ своей блестящей конницы 
следующими эпическими фразами:

— Скажите генералу, что онъ ответитъ мне головою за 
битву.

— Скажите королю, что после битвы моя голова въ его рас
поряжении

Прусская кавалер1я налетела на русскихъ въ критическую 
для нихъ минуту, удачно выбранную удалымъ боевымъ генера- 
ломъ, и подъ его бешенымъ натискомъ арм1я Фермора дрог
нула. Посреди кругового движешя, которое ей приходилось со
вершать на глазахъ у непр1ятеля, ни одинъ изъ ея полковъ 
уже не стоялъ на своемъ месте: некоторые изъ нихъ, очутив
шись на противоположномъ конце лагеря, случайно наткнулись 
на маркитансшя бочки съ водкой, разбили ихъ, въ одну минуту 
тысячи солдатъ опьянели. Никто уже не слушалъ команду. Фер- 
моръ, впрочемъ, бежалъ съ поля сражешя еще чуть ли не при 
первой атаке, говоря австрШскому генералу Сентъ-Андре: «Если 
нужно, я дойду и до Шведта». Тамъ стоялъ Румянцовъ со сво- 
имъ корпусомъ.

Но значило ли это, что Фридрихъ одержалъ наконецъ победу 
надъ русскими,—победу, которая не далась въ свое время Ле- 
вальдту? Въ первую минуту король не сомневался въ этомъ; 
однако онъ вскоре долженъ былъ признать свое заблуждеше. 
До победы было еще далеко. Того, на что разсчитывалъ Фрид
рихъ,— н равст вен н ого  поражешя непр1ятеля, безъ котораго его 
матер1альныя потери стоили немногаго, не было заметно вовсе. 
Предоставленная самой себе, почти отданная во власть напа- 
дающихъ, русская арм1я продолжала драться. Она была въ без- 
выходномъ положеши, но не выказывала никакого воляешя. Не 
говоря уже о солдатахъ, даже офицеры не сознавали, невиди
мому, того, чтб происходитъ. Пруссаки появились съ северной 
стороны, а не съ южной: не все ли равно? По справедливому 
замечашю одного русскаго историка фронтъ битвы былъ для 
нихъ тамъ, откуда нападалъ непр1ятель. И съ равнодуппемъ, 
тупымъ, но въ то же время великимъ, которымъ они после 
Фридриха удивляли и приводили въ ужасъ не одного полководца, 1

1 Л ееръ, «Обзоръ войнъ...»
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они не думали ни о бегстве, ни о сдаче. «Сами пруссаки го- 
ворятъ, что имъ представилось такое зрелище, какого они ни
когда еще не видывали,—пишетъ Болотовъ въ своихъ «Запис- 
кахъ».—Они видели везд'Ь росшянъ малыми и большими кучками 
и толпами, стоящихъ по разстрелянш всЬхъ патроновъ своихъ, 
какъ каменныхъ, и обороняющихся до последней капли крови, 
и что имъ легче было ихъ убивать, нежели обращать въ бег
ство. Мнопе, будучи прострелены насквозь, не переставали дер
жаться на ногахъ и до тфхъ поръ драться, покуда могли ихъ 
держать на себе ноги; иные, потерявъ руку и ногу, лежали уже 
на земле, а не переставали еще другою здоровою рукою оборо
няться и вредить своимъ непр1ятелямъ...» Де-Каттъ свидетель
ствуешь о томъ же: «Руссюе полегли рядами; но когда ихъ ру
били саблями, они целовали стволъ ружья и не выпускали его 
изъ рукъ». Самъ Фридрихъ подтверждаетъ это: «Они непово
ротливы, но они держатся стойко, тогда какъ мои негодяи на 
левомъ фланге бросили меня, побежавъ, какъ стары я...........» 1.

Эта битва была въ короткихъ чертахъ темъ, что повтори
лось впоследствш при Эйлау, Смоленске, Бородине. Вечеромъ 
король отправилъ въ Берлинъ извещ ете о победе, но онъ не 
достигъ той цели, которую преследовалъ: русская арм1я, хотя и 
понесшая громадныя потери, не была уничтожена, не была до
ведена до необходимости сдаться и даже не была заперта въ 
томъ тупике, въ который ее загналъ король: безпорядочное бег
ство деваго крыла прусской армш дало ей свободный выходъ 
отъ реки, хотя до захода солнца она и не думала воспользо
ваться имъ для отстуцлешя. Только ночью, вернувшись на свой 
постъ, Ферморъ приказалъ очистить поле битвы, которое его 
войска защищали такъ горячо. И Фридрихъ, уже возвестивнйй 
о капитулянт русскихъ: «Ферморъ сдается... онъ сдался... впро- 
чемъ, я еще не уверенъ въ этомъ», долженъ былъ взять свои 
слова назадъ и утешиться, риемуя:

Quel vainqueur ne doit qu’a  ses arm es
Son triom phe et son  bonheur?

PyccKie потеряли восемнадцать тысячъ убитыми и ранеными, 
восемдесять пять пушекъ и около трехъ тысячъ пленныхъ, въ 
томъ числе пять генераловъ. Они продолжали отступать, дойдя 1

1 De C a tt, «Journal», стр. 167; «Mes entretieus avec Frederic», стр. 368.
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до Ландсберга и переставь угрожать Кюстрину 1. Однако, оста- 
вивъ въ свою очередь на поле сражешя десять тысячъ чело- 
векъ, а въ рукахъ непр1ятеля полторы тысячи пленныхъ, по
бедитель ихъ не могъ похвалиться гЬмъ, что уравнялъ теперь 
съ ними свои силы. Ферморъ отступилъ на укрепленную пози-

цш , защищенную лучше первой 
отъ неожиданныхъ сюрпризовъ отъ 
непр1ятеля, и, соединившись со 
свежими войсками Румянцова, могъ 
со дня на день дать Фридриху но
вую битву. Король готовился къ 
ней и былъ такъ мало уверенъ въ 
победе, что, когда одна крестьянка 
пришла просить его о месте для 
своего сына, онъ ответилъ: «Милая, 
какъ вы хотите, чтобъ я далъ 
место вашему сыну, когда я самъ 
не знаю, останусь ли на своемъ?»

Но у Фермора не хватило ини
циативы, и онъ продолжалъ вое
вать съ Фридрихомъ лишь при 
п омощи реляцШ, которыя посылалъ 
съ театра войны, газетныхъ статей 
и молебновъ. Но, увы! и тутъ его 
ждала неудача. Поместивъ первую 
депешу короля о победе, газета 
«B erlin isch e  N ach rich ten »  могла при
соединить къ ней, въ номере отъ 
29 августа, еще вторую, радостную 
для пруссаковъ весть о капиту

лянт Луисбурга, вместе съ которымъ англичане получили и 
ключи отъ Канады! А Ферморъ въ первомъ рапорте, отправлен- 
номъ имъ въ Петербургъ, долженъ былъ назвать битву при Цорн- 
дорфе неудачны м ъ случаеш ь. Впоследствш онъ изменилъ о ней свое 
мнете; онъ тоже отслужилъ благодарственное молебств1е за по

1 См. подробности этого отступлешя въ рапортй, посланномъ (иэъ Ландс
берга, 22-го августа 1768 г.) Воронцову принцемъ Карломъ саксонскимъ, 
присутствовавшнмъ при битв!;, но, повидимому, не выказавшимъ въ ней боль
шой доблести. Его разсказъ полонъ горышхъ упрековъ по адресу Фермора. 
«Архивъ кн. Воронцова», т. IV, стр. 113.

Матросъ Елизаветинскаго 
времени.

Съ гравюры Дальстана.
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беду, и русское правительство потребовало— правда безуспешно— 
чтобы Лондонская официальная газета напечатала опровержеше 
известШ, пришедшихъ изъ Берлина, и чтобы журналистъ, посме- 
явшШся надъ противниками Фридриха, былъ наказанъ. Въ Па
риже же решили, что Цорндорфская битва была победой союз- 
никовъ, и даже стали носить банты «а 1а Ц орндорфъ»Теперь  
этотъ спорный вопросъ уже не вызываетъ сомнешй. Фридрихъ 
былъ победителемъ при Цорндорфе, какъ въ свое время Напо- 
леонъ при Бородине, по гг6мъ же причинамъ, въ техъ же пре- 
делахъ и съ теми же результатами. На обеихъ поляхъ сраженШ 
гешй, расчетъ, дисциплина, превосходство вооружён1я и военной 
организащи дали все, что они могли дать, и до некоторой степени 
возместили недостатокъ численности, но решительной победы 
не одержали,— потому что численность, эта матер1альная сила, 
была подкреплена со стороны русскихъ другой, нравственной 
силой, безграничной по своей устойчивости. Ферморъ не взялъ 
Кюстрина, какъ предполагалъ, и не открылъ себе дорогу въ 
Берлинъ. Но и Фридрихъ не уничтожилъ русскую арм1ю и не 
отбросилъ ее за Варту, какъ намеревался сделать. Ограничен
ность русскаго главнокомандующаго проявилась при этомъ еще 
и въ томъ, что, отославъ Румянцова въ ту минуту, когда его 
прису.тств1е было такъ необходимо въ русской армш, Ферморъ 
не сталъ ждать его возвращешя, а, поддавшись ложнымъ ма- 
неврамъ Фридриха, самъ двинулся на северъ навстречу 
своему младшему генералу 1 2. И кампашя кончилась темъ, что 
обе армш разошлись въ разныя стороны,—прусская въ Силезш, 
русская въ Померанш, где одинъ изъ немецкихъ генераловъ 
Фермора, Падьменбахъ, приступилъ наконецъ къ осаде, столь 
не вовремя порученной Румянцеву: Еольбергъ, плохо защищен
ный слабымъ гарнизономъ изъ двухъ баталшновъ милицш и 
несколькихъ инвалидовъ, казался легкой добычей. Однако онъ 
въ течете несколькихъ летъ сумелъ устоять передъ натискомъ 
осаждающихъ. Хотя Фридрихъ и разсчитывалъ на это, но после

1 G o n co u rt, «La femme эн dix-hnitifeme siecle», стр. 333.
2 S c h a e fe r , «Geschichte dessiebeDjShrigenKrieges», т. И, стр. 91; S c h o tte n -  

m iille r, «Die Schlacht топ Zorndorb, 1868 г.; М асловск1й, «Русскаяapsiia во 
время Семил^тней войны», т. II, стр. 281 и сл.; Лееръ, «Обзоръ войнъ...», т. IV 
2, стр. 190 и сл.; «Pol. Oorresp.», т. XV]I, стр. 191, 194, 198, 203, 241; «Архивъ 
кн. Воронцова*, т. VI, стр. 314, т. VII, стр. 364; С оловьевъ, «HcTopifl Россш», 
т. XXIV, стр. 204 и сл.
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того, какъ онъ по личному опыту узналъ, какую силу пред- 
ставляютъ собою руссшя войска, мысли его оставались мрач
ными. Онъ еще въ сентябре писалъ своему брату: «Все наши 
армы находятся теперъ въ критическомъ положены, следова
тельно и ваша—также. Я это знаю, чувствую, но обязанъ дер
жаться здесь твердо, пока не заставлю этихъ дикихъ зверей уйти 
за Ландсбергъ». Въ то же время черезъ Кейта, анпнйскаго посла, 
который оставался въ Петербурге подъ темъ предлогомъ, что 
Англ1я не ведетъ войны непосредственно съ Елизаветой, онъ 
пробовалъ войти съ Русскимъ дворомъ въ соглашеше, и когда 
вдова Манштейна доставила ему рукописный записки генерала, 
онъ поручилъ Гердбергу вычеркнуть изъ нихъ все оскорбитель- 
ныя для Россы страницы1. Въ октябре, соединивъ съ войскомъ 
принца Генриха въ Саксоны свою армш, сильно поредевшую 
после понесенныхъ ею потерь, овъ потерпелъ при Гохкирхене 
(14 окт. 1768 г.) жестокое поражеше. Только его искусство и 
трусливость его победителя спасли его отъ непоправимыхъ по- 
следствШ полнаго разгрома. Фридрихъ сумелъ даже заставить 
Дауна вывести австрШсюя войска изъ Силезш, и въ то же 
время несколько эскадроновъ его гусаръ, подъ командой Пла- 
тена, навели панику на осаждавшихъ Кольбергъ и обратили ихъ 
въ бегство.

Годъ приходилъ къ концу, не давъ ни одному изъ против- 
никовъ решительнаго перевеса, но всетаки значительно обезси- 
ливъ армш Фридриха, особенно въ сравнены съ русской. А 
Елизавета выражала между темъ все более твердое намереше 
продолжать начатую борьбу, «хотя бы ей пришлось пожертво
вать для этого последнимъ рублемъ и последнимъ солдатомъ»,—  
какъ она говорила Эстергази1 2. Но зато вне Петербурга уже 
начинали возникать споры объ услов1яхъ этой войны и о воз
можности ея продолжешя. Рядъ непрерывныхъ пораженШ вы
звали въ Версале утомлеше и упадокъ духа. «Поверьте мне, 
безъ мира мы погибнемъ и погибнемъ постыдно»,—писалъ Берни 
Стенвиллю въ мае 1768 года3. Д ай завоеваше Восточной Прус
сы внушало Францы вполне понятныя опасешя, хотя она и 
не могла пожаловаться на поведете Россы.

1 «Pol. Corresp.», т. XVII, стр. 326, 440.
2 Эстергази Марш-Терезш, С.-Петербургъ, 13 сент. 1768 г. В^нскШ архивъ, 

на н'ЁыедЕоыъ язык*.
3 Bern is, <M6moiresj>, т. II, стр. 232.
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V.
Версаль и Петербургъ.

Елизавета же, напротивъ, старалась, невидимому, угодить своей 
новой союзниц^. Такъ, она решила вопросъ о Курляндш въ 
желательномъ для Францш смысла. Посл'Ь ссылки Бирона гер
цогство управлялось сов’Ьтомъ, получавшимъ приказашя отъ 
русскаго резидента, хотя въ принцип^ и продолжало считаться 
польскимъ леннымъ влад'Ьшемъ. А чтобъ поддержать въ Курлян
дш свой авторитетъ, Росйя требовала съ нея уплаты долга, 
достигавшаго по нисколько произвольному расчету до двухъ съ 
половиною миллюновъ рублей1 . Но весною 1768 года АвгустъШ  
прислалъ въ Петербургъ своего сына Карла, который имЬлъ 
счастье понравиться императриц^; онъ домогался, при тайномъ 
содМствш маркиза Лопиталя, н а е л с я  Бирона, и Елизавета 
согласилась на его кандидатуру. Польсюй сенатъ тоже пере- 
шелъ на его сторону Посл'Ь того, какъ сеймъ былъ сорванъ, и 
Карлъ Саксонсюй, по дорогЬ въ русскую арм!ю, сум’Ьлъ добиться 
въ ВаршавЬ тЬхъ же усп’Ьховъ, что и въ Петербург^, несмотря 
на происки дочери Бирона, которая, обратившись въ православ1е 
и допущенная въ кругъ близкихъ лицъ къ ЕлизаветЬ, находила 
коварную поддержку своимъ планамъ въ томъ же французскомъ 
Посл'Ь1 2. Добр'Ьйппй Лопиталь былъ однимъ изъ т’Ьхъ диплома- 
товъ, которые приб'Ьгаютъ къ двуличности изъ любви къ искус
ству, не зная, какъ применить ее къ д'Ьлу.

Съ другой стороны, по м'Ьр’Ь того, какъ Франщя терпЬла 
и въ Америк^ и въ Германш неудачу за неудачей, — царица 
становилась все любезнее къ маркизу Лопиталю. Посл'Ь пора- 
жешя графа Клермона при Крефельд'Ь (23 ш ня 1768 г.) 
она сказала ему: «Я разделяю ваше огорчеше, но счастье ору- 
ж1я переменчиво... Вы вскоре возьмете свое». Три раза въ те
ч ете  вечера она подходила къ нему подъ удивленными взгля
дами присутствующихъ и, взявъ его фамильярно за руку, по

1 S ta h r , «Forschangen... fiber Hanptpnnkte der.Geschichte des siebenjtih- 
rigen Krieges». 1842 г. т. II, стр. 163—167.

2 Эстергази Кауницу, 1 ноября, 1768 г. С.-Петерб., Вкнсшй архивъ, на 
нЬм. яв.;ср. С оловьевъ, «HcTopiflРоссшэ, т. XXIV,стр. 222; S z u jsk i , «Dzieje 
Polski...» 1866 г., т. IV, стр. 347.
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вторяла ему слова утешенья: «Мой милый посолъ, прошу васъ, 
не волнуйтесь. Подождемъ подробныхъ известШ. Вначале всегда 
все преувеличиваютъ» Ч

Ворондовъ, правда, только что получилъ отъ милаго посла 
пятьдесятъ тысячъ рублей въ виде ссуды.

Въ августе 1768 года после безумной выходки— подробности 
ея разсказаны мною въ другомъ месте 1 2—которая, придавъ отно- 
шешямъ Понятовскаго къ великой княгине еще больше глас
ности, сделала его дальнейшее пребываше въ Петербурге не- 
возможнымъ, онъ былъ отозванъ, что довершило желашя фран
цузской партш. Но вследъ за этимъ маркизу Лопиталю при
шлось выдержать нападете, къ которому онъ долженъ былъ 
быть приготовленъ милостями Елизаветы. Дело шло о при- 
ступленш Францш къ австро-русскому договору, подписанному 
22 января 1767 года. Этотъ договоръ внушалъ Бёрни крайнее' 
недовер1е—и при этомъ не столько то, о чемъ упоминалось въ 
немъ, сколько именно то, о чемъ въ немъ умалчивалось. Его 
услов1я не давали Россш явно никакихъ выгодъ, никакого воз- 
награждешя за жертвы, понесенныя ею во время войны. Оче
видно, у нея были честолюбивые планы, въ которыхъ она до 
поры до времени не хотела признаваться. И то обстоятельство, 
что она устроилась хозяйкой въ Восточной Пруссш и обраща
лась съ этой областью, какъ со своей собственностью, только 
подтверждало въ глазахъ французскаго министра его подозре- 
шя. Повидимому, Росшя стремилась расширить свои владешя 
или со стороны Германш, или со стороны Польши, а и то и 
другое казалось Берни одинаково недопустимымъ 3. Такимъ обра- 
зомъ, въ то время, какъ на поляхъ сражешя «переменчивое 
счастье оруж1я» делало исходъ войны все более неувереннымъ, 
въ европейскихъ канцеляр1яхъ возникъ грозный вопросъ, ко
торый въ течете двухъ последующихъ летъ давилъ на реше
т е  союзниковъ, парализовалъ ихъ усшпя и еще больше разъ- 
единялъ ихъ.

Однако въ конце 1758 года въ дипломатическомъ Mipe Вер
саля и Петербурга произошло собьше, само по себе не важное,

1 Лопиталь къ Берни, 19 ш ня 1768 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д’Ьлъ.
2 «Романъ Императрицы», стр. 102 русскаго издашя.
3 Берни къ Лопиталю 11 августа 1768 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ. 

Ср. V an d a l, «Louis XV et Elisabeth?., стр. 333.
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но которое, по совпадешю его съ другими, получило большое 
значете и должно было еще больше скрепить союзъ обеихъ 
державъ. Въ Петербургъ въ конце октября пргбхалъ новый фран- 
ny3CKifl врачъ Пуассонье, чтобы изсл'бдовать здоровье импера
трицы и руководить ея лечешемъ; его уже давно вызывалъ мар- 
кизъ Лопиталь. Императрица, которая интересовалась больше 
своей французской комед1ей, хлопотала, собственно говоря, о 
тс^ъ, чтобы ей прислали Клеронъ, Ле-Кена и Превиля; но она 
должна была отъ нихъ отказаться—не потому, конечно, чтобы 
Версальсшй дворъ, какъ это утверждали впослфцствш, безтактно 
не согласился на ея желаше, а просто потому, что сами актеры 
не захотели ехать въ Pocciro Зато Елизавете обещали при
слать Пуассонье. Но знаменитый врачъ находился при фран
цузской действующей арм1и, и прошелъ целый годъ, прежде 
чемъ его разыскали въ одномъ изъ лагерей и, согласно желашю 
Елизаветы, обставили его пр1ездъ въ Петербургъ такъ, чтобы 
объ этомъ никто не зналъ. По примеру Людовика XV, Елиза
вета полюбила таинственность. На первыхъ порахъ Пуассонье 
было трудно вступить въ исполнеше своихъ обязанностей, по
тому что старшШ лейбъ-медикъ императрицы, Кондоиди, отка
зался вести дедо съ человекомъ, не имевшимъ даже чина 
статскаго советника. «Все здесь основано на внешнемъ почете 
и мишуре»,— писалъ Лопиталь. Но это препятствие было нетрудно 
устранить, и вновь прибывннй врачъ оказался человекомъ очень 
полезнымъ, даже съ дипломатической точки зрешя. Онъ вошелъ 
въ довер1е императрицы, которая стала давать ему во Франшю 
поручешя, не имевнпя никакого отношешя къ медицине, а за- 
темъ, подъ его внушешемъ, она вспомнила о более простомъ 
и непосредственномъ способе высказывать Версальскому двору 
свои чувства и желашя, которымъ пренебрегала до сихъ поръ. 
Какъ я уже говорилъ, она въ свое время оставила безъ ответа 
королевское «письмо довер1я», полученное ею въ феврале 1757 года. 
Две таблицы шифра, привезенный д’Эономъ въ искусно пе- 
реплетенномъ томе E s p r i t  des lo is , оставались безъ употребле- 
шя, и въ октябре 1758 года Терсье былъ вынужденъ обратиться 
къ Воронцову съ просьбой уничтожить ихъ такъ же, какъ и 
относящуюся къ нимъ переписку. Но Пуассонье сумелъ изба
вить Людовика XV отъ этого унижешя, и въ феврале 1759 года 1

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. II, стр. 344.
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король, къ удовольствш своему, получилъ собственноручное 
письмо Елизаветы, положившее начало близкимъ сношешямъ 
между ними, чего онъ такъ желалъ \

По правда сказать, это письмо разочаровало Людовика XY. 
Дочь Петра Великаго выказала въ немъ полный упадокъ сво- 
ихъ духовныхъ силъ, бывшихъ и прежде слабыми и неглубо
кими, а теперь, несмотря на коротшя вспышки энерпи и про
блески ума, быстро разрушавшихся, какъ и ея здоровье. Съ 
1759 до 1760 года знаменитая переписка короля и императрицы 
представляла собой—не более, какъ рядъ общихъ м'Ьстъ и пу- 
стыхъ замечанШ, а зат'Ьмъ прекратилась вовсе, за недостаткомъ 
темъ и интереса. Но само существоваше ея указываетъ все- 
таки на взаимное желаше обоихъ государей—войти для общаго 
дела въ тесное соглашеше и по возможности уберечь его отъ 
вл1яшя ихъ приближенныхъ.

Въ это время неспособность Берни выдержать на своихъ 
плечахъ тяжесть положешя, ответственность котораго онъ со- 
знавалъ въ полной мере, создала во Францш министерски кри- 
зисъ и передала непосильную для Берни ношу въ более твер
дый руки. Графъ Стенвилль, получивпйй въ августе 1758 года 
титулъ герцога Шуазеля, вьгЬхалъ въ ноябре изъ Вены, чтобы 
взять на себя управлеше иностранными делами Францш. При
чины и политическое значеше этой перемены министерства 
известны. Опасешя Берни и его миролюбивый намерешя нахо
дили отзвукъ даже въ в ен е, среди приближенныхъ императрицы. 
Но зато они встретили противодейств1е въ твердомъ и пыл- 
комъ уме самой Марш-Терезш, въ надеждахъ маркизы Помна- 
дуръ вернуть славу французскому оружш и въ непоколебимой 
воле Елизаветы продолжать войну. Коалищю, утомленную не- 
ожиданнымъ сопротивлешемъ Фридриха, только и поддерживали 
воинственный духъ или капризъ этихъ трехъ женщинъ, столь 
различныхъ по своему душевному складу.

Герцогъ Шуазель былъ ставленникомъ маркизы Помпадуръ. 
Его назначеше указывало на торжество ея плановъ и на то, 1

1 «Архивъ кн. Воронцова», т. VII, стр. 508 и сл. Эстергази эналъ если 
не о самомъ предмет* этой переписки, то во всякомъ случай объ ея суще- 
ствоваши и о томъ, что Елизавета такъ замедлила ответить на письмо ко
роля. См. его депешу къ Кауницу отъ 15 ш ня 1769 г. С.-Петерб. ВйнскШ 
архивъ, на нймецкомъ язык*.
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что войну будутъ продолжать во что бы то ни стало. Эта война, 
правда, опять готовила противникамъ прусскаго короля пора- 
жеше, а победителю при Цорндорфе неожиданный удачи на 
поле сражешя. Но со стороны Россш, стоявшей въ лице своей 
армш уже на пороге Бранденбурга, она грозила ему новымъ и 
страшнымъ ударомъ.

Видъ Фонтанки въ XVIII в. 
Съ гравюры М. Махаева.



Видъ съ Невскаго пр. на Адмиралтейство и ЗимнШ Дворецъ. 
Съ гравюры М. Махаева.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Отчаянное положеше Фридриха.— Смерть 
Елизаветы. I.

I. Кунерсдорфъ. —Политика герцога Шуазеля. — Его честолюбивые замыслы.— 
Проектъ высадки французскихъ войскъ въ Англш. — Отказъ России при
нять въ немъ участ1е. — Причины этого отказа. — Возвращеше герцога 
Шуазеля къ миродюбивымъ планамъ. — Предложете о заключен!и мира. — 
Противоположный проектъ Воронцова. — Завоевательные планы Россш. — 
Вопросъ о Восточной Пруссш и объ Украйнй. — Возобновлете воен- 
ныхъ дййствШ. — Новый главнокомандуюицй русской армш. — Салты- 
ковъ. — Планъ кампанш, выработанный между Петербургомъ и Вйной. — 
Несоглаше между Дауномъ и Салтыковымъ. — Движете русскихъ къ 
Франкфурту. — Фридрихъ поручаетъ командоваше Веделлю. — «Дикта- 
торъ». — Поражете Веделля при Кай. — Фридрихъ ндетъ къ нему на по
мощь. — Битва при Кунерсдорфй. — Разгромъ армш Фридриха. — Берлинъ 
въ опасности. — Отчаяте короля. — Намйреше покончить съ собой. — 
«Чудо Бранденбургскаго дома». — Отступаете русскихъ и австрШцевъ.— 
Его причины. — И. Дипломатическая кампатя. — Новая попытка герцога 
Шуазеля склонить Россш къ заключешю мира. — Офищальная и секрет
ная диплоыапя. — Характеръ и предйлы ихъ антагонизма. — Польсшй 
вопросъ. — Французская политика въ Полынй. — ТурецкШ вопросъ.— 
Франц1я отказывается вступить въ договоръ съ Росшей. — Соглашете
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Россш съ Австр1ей. — Конвенщя 23 марта 1760 года. — Франция одобряетъ 
ее, но отказывается къ ней приступить. — Маркизъ Лопиталь одураченъ. — 
Назначеше новаго посла. — Баронъ Бретейль. — Офищальныя и секрет- 
ныя инструкцш, данный ему. — Собьтя на театр* войны ыешаютъ ему 
привести ихъ въ исполнеше. — III. Взяие Берлина. — См*лый наб*гъ. — 
Генералъ Тотлебенъ. — PyccKie и австрШцы. — Осада города. — Капиту
ляция. — Контрибуция, грабежъ и разрушеше города. — Шарлоттенбургъ 
разграбленъ. — Прйздъ Фридриха. — Отступаете победителей. — Садты- 
ковъ зам*ненъ Бутурлинымъ. — Руссюе во второй разъ осаждаютъ Коль- 
бергъ. — Паника среди осаждающихъ. — Осадъ снята. — Фридрихъ т*мъ 
не мен*е находится въ безвыходномъ положенш. — Новая попытка всту
пить въ отъ*льное соглашеше съ Росшей. — IV. Герцогъ Шуазель ста
рается связать съ ними проектъ непосредственнаго договора съ Росшей. — 
Желаше придать этому трактату характеръ исключительно торговаго до
говора. — Баронъ Бретейль превышаетъ свои полномоч!я и предлагаетъ 
политически союзъ. — Уступка, сделанная во Францш касательно поль- 
скаго вопроса. — Воронцовъ не принимаетъ ея. — Покинутая въ Версал*, 
Польша находитъ себ* защитниковъ въ Петербург*. — Дв* руссшя поли
тики. Умеренная и миролюбивая программа канцлера. — Честолюбивая и 
воинственная программа Шувалова. — Шуваловъ беретъ верхъ. — Полый* 
суждено быть растерзанной. — Нам*реше Людовика XV предложить миръ 
въ Лондон*. — Отказъ Россш и Австрш принять посредничество короля. — 
РусскШ проектъ благопр!ятенъ Австрш и партии войны. — Французсюй 
контръ-проектъ. — Переговоры предоставляется вести Россш. — Начало 
переговоровъ въ Лондон*. — Благодаря Россш, они терпятъ полную не
удачу. — Отчаяше Фридриха. — Изм*на Тотлебена раскрыта. — Август*й- 
ипй‘ шшонъ. — Взяпе Кольберга. — Фридрихъ покинутъ Англ1ей. — Онъ 
хочетъ просить мира.—V. Смерть Елизаветы.—Посл*дше годы ея жизни.— 
Бод*знь и кончина. — BocuiecTBie на престолъ Петра III. — Посл*дств1я 
этого собьтя. — Изм*на Poccin коалицш. — Прусшя спасена. — Союз
ники Россш принуждены согласиться на разорительный для нихъ 
миръ. — Начинается новая страница европейской исторш. — Заключеше.

I.

Кунерсдорфъ.

Вначале преемникъ Берни хот'Ьлъ, какъ известно, чтобы 
даже на поляхъ сражешя почувствовалось присутств1е новаго 
начальника; онъ намеревался придать военныыъ действ1ямъ но
вое направлеше и нанести решительный и сильный ударъ въ дру
гую сторону; планы его были очень грандюзны. Въ январе 
1769 года маркизъ Лопиталь получилъ отъ него предписаше 
склонить Р оссш  къ тому, чтобы она оказала поддержку высадке

2 0 - 6 0 7
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французскихъ войскъ въ Шотландш Да, въ то время какъ 
подъ командой маршала Брольи и маршала Контада обе фран- 
цузсгая армш собирались вновь перейти въ Германш въ насту- 
плeнie, а руссюя войска, для которыхъ подыскивали въ Петер
бурге новаго главнокомандующаго вместо неспособнаго Фермера, 
двинуться на Берлинъ, — две сильныя французсшя эскадры, 
снаряженныя въ Бресте и въ Тулоне, вместе съ флотил1ей 
плоскодонныхъ судовъ, должны были осуществить планъ, ко
торый Фридрихъ обсуждалъ когда-то съ гердогомъ Нивернэ, и 
перевезти на берега Англш армш принца Субиза. Чтобъ помочь 
въ этомъ Францш, руссшй корпусъ, отделившись отъ главной 
армш, долженъ былъ спуститься по Одеру до Штеттина, сесть 
на шведстя суда, соединиться въ Готтенбурге со вспомогатель- 
нымъ отрядомъ въ двенадцать тысячъ человекъ и нагнать 
Субиза въ Шотландш по дороге въ Эдинбургъ и Лондонъ.

Познакомившись съ этимъ проектомъ, про который Воль- 
теръ съ присущимъ ему здравымъ смысломъ сказалъ, что онъ„ 
«заимствованъ изъ Тгьсячи и  одн ой  ночи», Воронцовъ не отвергъ 
его. Онъ былъ сговорчиваго нрава и притомъ слишкомъ ценилъ 
легкость, съ которой могъ заключать у французовъ займы. Онъ 
только представилъ Шуазелю некоторый возражешя относи
тельно подробностей плана, ускользнувшихъ, повидимому, отъ 
внимашя министра, но оказавшихся весьма существенными. Ни 
Одеръ, ни Штеттинъ не были въ рукахъ Россш; не было у нея 
и экспедищоннаго корпуса, который можно было бы отправить 
въ Англш. Чтобъ завладеть только однимъ среднимъ течешемъ 
реки, руссюй генеральный штабъ счелъ нужнымъ соединить 
русскую армш съ австрШскимъ корпусомъ Лаудона, действо- 
вавшимъ въ Силезш. А осада Кольберга не вызывала желашя 
повторить тотъ же опытъ съ Штеттиномъ, который былъ го
раздо лучше укрепленъ. Обезсиленная потерями на поляхъ сра- 
жешя и необходимостью оставлять гарнизоны въ городахъ Во
сточной Пруссш, русская действующая арм1я насчитывала те
перь только пятьдесять тысячъ человекъ, едва достаточныхъ, 
чтобы справиться съ теми тридцатью или тридцатью пятью ты
сячами пруссаковъ, которыхъ могъ выставить противъ нея 
Фридрихъ. И, наконецъ, ни Росшя, ни Швещя не вели войны 1

1 19 января 1769 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д'£лъ. Ср. V an d a l, стр. 166. 
Почтенный историкъ сд'Ьлалъ незначительную ошибку въ датф.
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непосредственно съ А н т е й , и об'Ь находили выгоднымъ для 
себя такое положеше вещей. По заключенной 8 марта 1769 года 
конвенцш, къ которой Францш и Даши было предложено присоеди
ниться, он^ вошли въ соглашеше, имевшее д'Ьлью закрыть воен- 
нымъ иностранньтмъ судамъ досупъ въ БалтШское море, гаран
тируя въ то же время свободу торговли всЬмъ портамъ, не под- 
верженнымъ блокад^, и отказываясь отъ права вооружать ка
пера, и, такимъ образомъ, выставляя впервые принципы, послу- 
живпйе основашемъ будущей лигЬ нейтральныхъ дершавъ, осу
ществленной въ 1780 году Екатериной1.

Но предоставленная собственнымъ силамъ, Франщя не могла 
выполнить честолюбивыхъ замысловъ-своего министра. И тщетно 
прождавъ некоторое время грознаго появлешя французскаго 
флота и десанта, Анпия наконецъ сама отправилась къ нимъ 
навстречу на французсше берега. Л'Ьтомъ 1769 года, несмотря 
на блестящую победу маршала Брольи въ Берген^ и на смелое 
движете Контада на Везеръ, бомбардировка Гавра и гибель 
французской средиземной эскадры быстро охладили воинствен
ный пылъ Шуазеля. Въ начала ш ля курьеръ герцога привезъ 
въ Петербургъ предложеше. уже совершенно противоположное 
тому, которое было сделано Франщей шесть мЪсяцевъ назадъ. 
Д’йло шло теперь о вооруженномъ посредничеств^ Россш, ко- 
торымъ Р остя  принудила бы Австрш и Пруссш заключить 
миръ на основанш «statu quo ante». Для Францш,—говорилъ 
Шуазель,—не им'йетъ никакого смысла продолжать войну съ 
Прусшей, и ей было бы нетрудно заключить съ нею миръ, если 
бы не ея обязательства по отношенш къ Россш и Австрш. 
А когда вреждебныя дМств1я между воюющими сторонами 
были бы цршстановлены на материк^, Франщя обратилась бы 
къ добрымъ услугамъ С.-Петербургскаго двора, чтобъ прими
рить ее съ Анпией. Этотъ планъ долженъ былъ быть пред- 
ставленъ русскому канцлеру, какъ личная мысль французскаго 
министра 1 2

Но маркизъ Лопиталь получи лъ эту инструкцш въ такое 
время, когда онъ не могъ воспользоваться чею даже и въ этой 
конфиденщальной форм!?, и въ течете н'Ьсколькихъ м'Ьсяцевъ 
самъ Шуазель не торопилъ его. ДЪло въ томъ, что Воронцовъ,

1 См. «Романъ Императрицы», стр. 374 русскаго издашя.
2 Шуазель Лопиталю, 8 шля 1760 г. Архивъ франц. Мин. Ин. ДЬлъ.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 32
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въ свою очередь, сд-Ьлалъ французскому послу серьезное сооб
щ ите которое, заставило Лопиталя промолчать о планахъ его 
министра. Вы помните, что еще въ 1766 году между С.-Петер- 
бургскимъ и В'Ьнскимъ дворами произошелъ обменъ мнешй 
относительно расширетя русскихъ границъ за счета Польши, 
ввам'Ьнъ чего Росшя уступила бы Речи Посполитой свои за- 
воеватя въ Восточной Пруссш, частью или полностью. Эта 
идея не была новой. Еще въ 1744 году Бесту жевъ высказывалъ 
ее Тироули: Восточная Прусшя, отнятая у Фридриха и пере
данная Польша, казалась ему в'Ьрнымъ средствомъ, чтобы за
ставить Речь Посполитую окончательно отказаться отъ Пскова 
и Смоленска съ окружающими ихъ землями, и также чтобы во
влечь Елизавету въ войну. Онъ разсчитывалъ затронуть рели- 
позяое чувство императрицы, указавъ ей на возможность рас
ширить владешя православной церкви. Но тогда этотъ цланъ 
показался недостаточно соблазнительнымъ. Теперь же вопросъ 
о немъ всплывалъ вновь, хотя и въ нисколько иной форме, 
такъ какъ война съ Фридрихомъ была уже въ полномъ раз
гаре, и Прусшя завоевана. Воронцовъ р'Ьшилъ поэтому выве
дать у посла Людовика XV намеретя Франщи: отнесется ли 
она благосклонно, при заключеши мира «къ новому разграни
ч ен ^  влад1шШ между Росшей и Польшей» 1 2.

Ответить на это Воронцову предложетемъ Шуазеля и хло
потать о s ta tu  quo an te , т. е. объ отреченш отъ всякихъ земель- 
ныхъ прюбретешй, у людей, которые уже мечтаютъ обменять 
завоеванныя ими земли на друия,— было невозможно. Нтобъ 
понять эту простую истину, Лопиталю незачемъ было сове
щаться съ д’Эономъ и подчиняться при его посредстве вл!яшю 
секретной дипломатш— (некоторые историки, невидимому, слиш- 
комъ доверчиво отнеслись къ утверждешямъ самого кавалера 
д’Эона, отличительнымъ качествомъ котораго не была скром
ность) 3. Маркизъ поспешилъ предупредить объ этомъ своего 
начальника. Но не успелъ онъ еще получить отъ него новыя 
приказашя, какъ произошло со б ь те , отнявшее последнюю на
дежду у миролюбиво настроенной Франщи и придавшее, напро- 
тивъ, громадный весъ честолюбивымъ замысламъ Poccin.

1 Тироули Картерету, 8 окт. 1744 г. «Сборникъ И. О.», т. СП, стр. 129.
2 Лопиталь Шуааелю, 7 августа 1769 г. Архивъ франц. Мин. Ии. Д'Ьлъ.
3 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 368.
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Въ начала 1759 года каолищя стянула вокругъ границъ 
Пруссш, уже отчасти прорванныхъ ею, около 440.000 челов1жъ:
126.000 французовъ стояли на Рейн-й и Майн^, 46.000 импер- 
скихъ войскъ въ Франконш, 166.000 австрШцевъ, подъ командой 
Дауна, въ Богемш, 60.000 русскихъ по нижнему течешю Вислы 
и 16.000 шведовъ возл'Ь Штральзунда. А прусскШ король могъ 
выставить противъ нихъ въ общей сложности не больше
220.000 челов'Ькъ, изъ которыхъ семидесяти тысячамъ прихо
дилось отражать нападете однихъ французовъ ’. Но русская 
арм1я продолжала удивлять Европу, успокаивать Фридриха, сму
щать Шуазеля и приводить въ отчаяше Елизавету своею пас
сивностью. До мая одинъ вопросъ о томъ, кого назначить 
главнокомандующимъ—Фермора или «идюта» Бутурлина, какъ 
его называлъ Эстергази,— служилъ болыпимъ препятств1емъ для 
наступательнаго движешя русскихъ. Наконецъ императрица 
остановилась на третьемъ генерал^,—но ея выборъ казался еще 
неудачнее. Избранника звали Петръ Семеновичъ Салтыковъ. 
Онъ былъ уже старъ, долго жилъ вдали отъ двора всл1щств1е 
своей преданности Брауншвейгской фамилш, и большая часть 
его карьеры прошла въ командованш украинскими ландмилиц- 
кими полками, кром'Ь того онъ слылъ п руссаком ъ  еще бол^е, 
нежели самъ великШ князь, и повидимому вовсе не годился для 
своей новой роли. Когда онъ въ начал'Ь ш ня пргЬхалъ въ 
армш, маленьшй, невзрачный, въ б'Ьломъ мундир'Ь своихъ мили- 
щонеровъ, то вей были поражены. Солдаты называли его « к у 
рочкой»  и открыто обвиняли въ трусости.

Идя навстречу желанно В^нскаго двора, С.-Петербургская 
п он ф ерен цгя  выработала для наступающей кампанш планъ, 
вполн'Ь отв'ЬчавшШ нам'Ьретямъ Марш-Терезш. Главная масса 
русскихъ войскъ должна была двинуться въ сторону Силезш, 
чтобъ соединиться съ Дауномъ, а другой русскШ отрядъ, въ 
тридцать— сорокъ тысячъ челов'бкъ, назначался для дМствШ 
въ Померанш и осады Кольберга. Сверхъ того, посл'Ь соединешя 
двухъ императорскихъ армШ руссшй главнокомандующий дол- 
женъ былъ во всемъ руководиться советами своего австрШскаго 
коллеги 1 2. Конференщя предполагала, что, выйдя изъ Богемш,

1 Л ееръ, «Обзоръ войнъ...*, т. IV, 2, стр. 198.
2 A rn e th , «Geschichte Maria-Theresia’s*, т. VI, стр. 7, 31 и сл. Авторъ 

приводить письмо Елизаветы къ генералъ-майору Шпрингеру отъ б гюня 
1759 года.
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Даунъ пойдетъ навстречу русской армш; но въ Петербурге не 
считались при этомъ съ хорошо известными привычками австрШ- 
скаго фельдмаршала. Подъ т1змъ предлогомъ, что руссшй главно
командующий еще не назначенъ, и что это задерживаетъ со
вместный дМств1я союзныхъ армШ, Даунъ не двинулся съ 
места, и только въ конце ш ня, получивъ настоятельный при- 
казъ изъ вены, а также извесле о томъ, что руссше сосредо- 
точиваютъ свои силы въ окрестностяхъ Познани, онъ высту- 
пилъ къ Квейсе въ Силезш и занялъ позицш у Марклиссы. 
Но Салтыковъ не могъ добиться отъ него, чтобы онъ сделалъ 
хотя бы шагъ дальше. Уступивъ мольбамъ русскаго главно
командующего, онъ согласился лишь отправить къ нему на 
помощь Лаудона съ отрядомъ въ восемнадцать тысячъ чело
в ек у  въ это же время генералъ Гаддикъ съ другимъ австрШ- 
скимъ корпусомъ долженъ былъ напасть въ Саксоши на принца 
Генриха.

Впрочемъ, самъ Фридрихъ сталъ теперь держаться тактики, 
имевшей мало общаго съ обычной ему стремительностью на- 
паденШ. «У меня въ этомъ году двадцатифунтовыя гири при
вешены къ ногамъ,—писалъонъ своему брату.—Но,— прибавлялъ 
онъ,— и Даунъ тащитъ на себе, по крайней мере, шестидесяти
фунтовую тяжесть. Это человеку котораго Св. Духъ медленно 
вдохновляетъ» Впрочемъ, прусскому королю медленность каза
лась теперь лучшимъ средствомъ борьбы, въ виду численнаго 
превосходства австрШцевъ. Что касается русскихъ, то Дона дол
женъ былъ застигнуть ихъ врасплохъ въ это время, какъ они 
будутъ стягивать свои отряды, и разбить каждый изъ нихъ 
отдельно. Въ распоряжеше Дона было отдано тридцать тысячъ 
человекъ. Салтыковъ очутился, такимъ образомъ, въ Познани 

«между Дауномъ, не выражавшимъ ни малейшаго желашя съ 
нимъ соединиться, и Дона, который грозилъ отрезать русскую 
армш отъ Восточной Пруссш, служившей ей главной базой. 
Вследств1е этого, вместо того, чтобы итти на югъ къ Глогау, 
какъ того желалъ австрШсшй главнокомандующш, руссшй ге
нералъ двинулся на западъ къ Франкфурту, где ему было легче 
сохранить сообщеше съ Пру сшей и куда онъ надеялся привлечь 
австрШцевъ, разъ что его встреча съ ними на границе Силезш 
становилась невозможной. 1

1 «Pol. Corresp.», т. XVIII, стр. 305.
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Обязанность Дона была помешать этому движенш: такъ на- 
ходилъ по крайней мере Фридрихъ. Но его генералъ оказался 
во второй разъ неспособнымъ выполнить данное ему поручеше. 
Руссше отряды представляли собою, даже каждый въ отдель
ности, довольно значительную силу, и онъ не решился на нихъ 
напасть. ПрусскШ король строго разбранилъ несчастнаго Дона 
и заменилъ его 2 4  ш ля генераломъ Веделлемъ, «который испол- 
няетъ всегда прекрасно то, что ему поручаютъ, и даже превос
ходить каждый разъ мои ожидашя»,— такъ говорилъ про него 
Фридрихъ 1. Этому «храбрецу» и «другу» онъ далъ власть рим- 
скаго диктатора ( iva s  e in  D ic ta to r  Ъег der R om erze iten  vorstellte ), 
приказавъ ему итти прямо на непр1ятеля, нападать на него 
везде, где бы онъ его ни встретилъ, и разбить его на-голову, 
что должно быть очень просто. Но несколько дней спустя Фрид
риха взяло раздумье. У него мелькнула мысль о случайностяхъ, 
который могли сделать этотъ легкШ планъ очень труднымъ, 
и онъ написалъ опять Веделлю: «Если pyccKie будутъ занимать 
такое положеше, что напасть на нихъ будетъ невозможно, вы 
можете оставить ихъ въ покое» 1 2.

Но было уже поздно. Повинуясь данному ему первоначально 
приказашю, Веделль попробовалъ напасть на русскихъ врас- 
плохъ во время ихъ движешя на Цюллихау, но это привело 
лишь къ тому, что они обошли его, отрезали отъ Одера и Франк
фурта, разбили при Кае (или Пальциге) и нанесли ему потери отъ 
шести до восьми тысячъ человекъ 3. Дорога на Одеръ, Франк
фурта и Берлинъ была теперь совершенно открыта победителямъ.

«Возможно ли вести себя такъ нелепо!»—воскликнулъ Фрид
рихъ, получивъ извесНе объ этой битве. Веделль былъ теперь въ 
егоглазахъ не храбрецъ, не другъ, ахудппйизъ глупцовъ. Однако 
надо было подумать объ его спасенш. «Я спасу его или по
гибну,— писалъ король своему брату. — Но, — прибавлялъ онъ, 
имея въ виду поражеше, которое французская арм1я только что 
понесла при Миндене (1 августа нов. ст.),— мои северные мед
веди не французы, и артиллер1я Салтыкова въ сто разъ выше 
артиллерш Контада».

1 De C a tt, «Journal», стр. 238.
2 «Pol. Corresp.», т. XVIII, стр. 442; «Preussische Urkundebiicher», т. II, 

стр. 64, 66.
3 S ch ae fe r, «Geschichte des siebenjiihrigen Krieges», т. II, стр. 295; 

М асловск1й, «Русская арлпя въ СемилЬтнюю войну», т. III, стр. 68.
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26 1юля Фридрихъ пошелъ на соединеше съ поб'Ьжденнымъ 
диктаторомъ, а 29-го подъ его командой стало сорокъ восемь 
тысячъ' челов'йкъ съ сто четырнадцатью орутцями крупнаго 
калибра, не считая полковыхъ пушекъ; это была одна изъ са- 
мыхъ многочисленныхъ армШ, какими ему когда-либо приходи
лось командовать, и вполне достаточная, казалось бы, чтобы, 
подъ начальствомъ такого командира, справиться съ сорока 
одной тысячей регулярныхъ войскъ и двумя стами тяжелыхъ 
орудШ Салтыкова, даже если прибавить къ нимъ восемнадцати
тысячный отрядъ Лаудона, казаковъ и калмыковъ руссше и 
австрШцы, впрочемъ, не только еще не соединились, но и не 
столковались, какъ действовать сообща. Ихъ разделялъ Одеръ, 
и обе армш отказывались перейти реку. Салтыковъ требовалъ, 
чтобы Даунъ пришелъ къ Франкфурту и оттуда вместе съ нимъ 
двинулся на Берлинъ, где они продиктовали бы Фридриху усло- 
в1я мира. А австргёсшй главнокомандующий хотелъ привлечь 
русскихъ въ Силезш, чтобы вновь отвоевать эту провинцпо. 
Салтыковъ не желалъ считаться съ данными ему инструкщями, 
которыя подчиняли его Дауну въ случае соединешя обеихъ 
apMifi, такъ какъ этого соединешя еще не произошло, и Лаудонъ 
прибегалъ къ этой же условке, отказывая русскому главноко
мандующему въ повиновенш. Ссора генераловъ распространи
лась и на солдатъ; вражда разгорелась между союзниками подъ 
самыми стенами Франкфурта, и руссше, успевнпе занять го- 
родъ, не пускали туда ни одного австрШца 1 2.

Фридрихъ зналъ обо всехъ этихъ подробностяхъ, но темъ 
не менее не находилъ въ своей душе прежней преувеличенной 
самонадеянности и того высомернаго презрешя, съ какимъ 
относился раньше къ «севернымъ варварамъ». Цорндорфъ и 
Кай произвели на него глубокое впечатлеше. «Осужденный въ 
чистилище не въ худшемъ положены, нежели я,—писалъ онъ 
опять принцу Генриху — мы нинце, у которыхъ все отнято; у 
насъ ничего не осталось кроме чести; и я сделаю все возмож
ное чтобы спасти ее» 3. Онъ долженъ былъ опасаться, кроме 
того, движешя Гаддика на Берлинъ. Решительная победа надъ

1 Л ееръ, «Обзоръ войнъ...», т. IV, стр. 206.
2 Донесете Лаудона Дауну отъ 8 августа 1769 г, «Hist. Zeitschrift*, 

т. XXIII, стр. 334.
3 10 августа (н. с.) 1769 г. «Pol. Corresp.», т. XVIII, стр. 481.
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русскими, была для него единственнымъ средствомъ спасешя, и 
онъ р£шилъ къ нему прибегнуть. Въ ночь на 31 ш ля онъ пере- 
шелъ черезъ Одеръ, чтобы напасть на Салтыкова, и этимъ по- 
ложилъ конедъ распре между русскимъ и австрШскимъ гене
ралами. Подъ страхомъ быть обвиненнымъ въ измене, Лаудонъ 
долженъ былъ последовать за прусскимъ королемъ.

Какъ и при Цорндорфе, король хотелъ обойти русскую 
apMiro и разбить ее, прежде чемъ Лаудонъ придетъ къ ней на 
помощь. По извеспямъ, полученнымъ въ прусскомъ лагере, 
австрШсшй генералъ уже перешелъ Одеръ и остановился возле 
предместья Франкфурта въ местности, известной до сихъ поръ 
подъ именемъ L o u d o n sg ru n d ;  болото отделяло его отъ пра- 
ваго крыла русской армш. Салтыковъ же занималъ по соседству 
съ городомъ укрепленную возвышенность возле деревни 
Кунерсдорфъ. Но арм1я Фридриха была уже не та, что подъ 
Росбахомъ и Лейтеномъ. Растерявъ своихъ лучшихъ солдатъ 
въ двадцати смертельныхъ бояхъ, она была наполнена наспехъ  
обученными рекрутами, и не имела ни прежней подвижности, 
ни силы; при ней не было и той превосходной разведочной 
службы, которой она отличалась раньше. Движете въ обходъ 
русскимъ удалось Фридриху, но онъ произвелъ его слишкомъ 
вяло и далъ непр1ятелю гораздо больше времени, нежели при 
Цорндорфе, чтобы переменить фронтъ съ севера на югъ. 
Лаудонъ успелъ соединиться съ русскими по дороге, насыпанной 
черезъ болото на скорую руку. Фридрихъ могъ начать битву 
только въ одиннадцать часовъ утра, и, повиДимому, Салтыковъ 
былъ вполне готовъ, чтобы встретить атаку пруссаковъ.

Однако въ первую минуту казалось, что Фридрихъ опять 
одерживаетъ блестящую победу. Окинувъ русскую армш своимъ 
безошибочнымъ взглядомъ, онъ решилъ напасть на ея левое 
(восточное) крыло, какъ на самое слабое, хуже другихъ защи
щенное и наиболее отдаленное отъ австрШцевъ; имъ командо- 
валъ Голицынъ, и Фридрихъ безъ труда разбилъ его на-голову. 
Въ два часа онъ завладелъ Мюльбергомъ, одной изъ трехъ 
высотъ, на которыхъ укрепился Салтыковъ. Въ три часа онъ 
отнялъ у непр1ятеля более половины поля, находившагося 
утромъ въ рукахъ у русскихъ и, какъ и при Цорндорфе, по- 
слалъ въ Берлинъ извесие о победе. Какъ разъ въ эту минуту 
къ нему ирибылъ курьеръ отъ принца Генриха съ подробностями 
о битве при Ниндене, и король гордо послалъ сказать брату:
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«Мы можемъ ответить вамъ т’Ьмъ же;>. А Салтыковъ, сойдя съ 
коня, бросился въ это время на колени въ виду своихъ солдатъ 
и съ мольбой и отчаятемъ слезно взывалъ къ Богу, который, 
какъ онъ думалъ, одинъ мошетъ спасти его теперь отъ неми
нуемой гибели \

Более свйдушде, нежели я, писатели отзывались съ большой 
похвалой о русскомъ главнокомандующемъ, находя, что во время 
этой битвы и въ течете всей последующей кампанш онъ вы- 
казалъ себя достойнымъ помериться силами съ победителемъ 
при Росбахе и Лейтене. Не смею опровергать ихъ и предоста
вляю читателямъ вывести самостоятельное заключете изъ фак- 
товъ, которые я разсказываю; замечу только, что оба полко
водца, безъ сомнешя, не прибегали къ одинаковымъ средствамъ 
борьбы, и что въ деле набожности ученикъ Вольтера долженъ 
былъ быть заранее побитъ. Но, можетъ быть, молитвами Салты
кова и божественнымъ вмешательствомъ, вызваннымъ ими, и 
надо объяснить далыгЬйппя перипетш этой битвы.

Въ три часа дня она была почти выиграна Фридрихомъ. 
Долженъ ли былъ король удовольствоваться этой полупобедой? 
Таково было мненье всехъ его военачальниковъ, за исключе- 
шемъ Веделля. Побежденный при Kaf> мечталъ о реванше, и 
ему было нетрудно заставить Фридриха согласиться съ его взгля- 
домъ. Самъ Фридрихъ добивался если не реванша, то во вся- 
комъ случае решительной победы, которая остановила бы на
ступательное движете русскихъ и положила бы конецъ кампаши. 
Ему было необходимо уничтожить русскую армш, освободить 
Франкфурта, защитить Бранденбургъ и иметь возможность дви
нуть все свои силы противъ Гаддика и Дауна. «Итакъ, впередъ!»—  
воскликнулъ король. Къ нему вернулась обычная самоуверен
ность, но вместе съ нею и ослеплеше, которое уже не разъ 
оказывалось для него роковымъ: онъ слишкомъ положился на то 
развращающее вл1яше, которое должно было произвести на рус
скую армш поражеше одной изъ ея частей.

А между темъ ея центръ и правое крыло еще не принимали 
учасНя въ бое, такъ же, какъ и корпусъ Лаудона. Въ центре, 
за стенами кладбища, превращеннаго въ крепость, тяжелая рус
ская артиллер1я стояла въ полной боевой готовности, защищая 
густыя колонны солдатъ, среди которыхъ не замечалось ника- 1

1 Б олотовъ , «Записки», т. I, стр. 918.
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кого волнешя. И они встретили невозмутимо и твердо яростный 
натискъ самонад'Ьяннаго победиттля. Н емецте историки едино
гласно приписываютъ Лаудону и австрШцамъ честь победы во 
время этой второй половины битвы. Конечно, знаше и мужество 
одного изъ лучшихъ генераловъ Дауна принесли свою пользу. 
Но, по свидетельству самого Фридриха, военная тактика не иг
рала никакой роли въ этомъ сраженш, и не она решила его 
исходъ. Просто волна пруссаковъ ударилась о живую скалу рус- 
скихъ и разбилась о нее: вотъ впечатлите, которое выносишь 
изъ наиболее достоверныхъ разсказовъ очевидцевъ. Король три 
раза водилъ въ атаку свою пехоту, и три раза она отступала, 
неся страшный уронъ отъ русскихъ батарей. Фридрихъ хотелъ 
пустить въ ходъ собственную артиллерш, но увидйлъ, что пе
счаная местность мешаетъ подвезти ее впередъ. Тогда онъ 
велелъ Зейдлицу пустить кавалерш въ атаку.

— Мы будемъ перебиты!—ответилъ отважный солдатъ, не 
разделявшШ иллюзШ своего государя.

Но Фридрихъ настойчиво повторилъ ему свое приказаше, и 
онъ повиновался, ставъ во главе одного изъ первыхъ эскадро- 
новъ. Къ пяти часамъ прусская кавалер1я была уже не способна 
сражаться, а пехота не двигалась съ места, не повинуясь голосу 
самого короля. АвстрШцы наступали между темъ все ближе. И 
когда Лаудонъ пустилъ на разстроенные ряды пруссаковъ свои 
четырнадцать свежихъ эскадроновъ, они легко опрокинули войска 
Фридриха и обратили ихъ въ бегство. Поражеше Фридриха было 
полнымъ. Подъ нимъ было убито две лошади, и все его платье 
было пробито пулями; онъ тоже долженъ былъ умчаться гало- 
помъ съ поля сражешя. Золотой портсигаръ, лежавппй у него 
въ кармане, спасъ его при этомъ отъ верной смерти, остановивъ 
шальную пулю. Ротмистръ Притвицъ, жертвуя собою, конвоиро- 
валъ вместе съ сорока гусарами спасавшагося бегствомъ короля Ч

Среди жертвъ этого боя съ прусской стороны находился 
Эвальдъ фонъ-Клейстъ, авторъ В есн ы , павнпй во время атаки, 
которую онъ велъ на австрШсшй батальонъ.

Разгромъ армш Фридриха былъ ужасенъ. Изъ сорока восьми 
тысячъ человекъ, которыми онъ командовалъ накануне, въ его 1

1 S chaefer, «Geschichte des siebenjahrigen Krieges», т. II, стр. 301—316; 
S tie h le , «Die Schlacht bei Kilrtersderf», 1869 г.; Л ееръ, «Обяоръ войнъ...» 
т. IV, 2, стр. 204 и сл.; С оловьевъ , «Истор1я Россш», т. XXIV, стр. 261 и сл.
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распоряженш осталось только три тысячи. Онъ былъ ув'Ьренъ, 
что Салтыковъ съ Лаудономъ будутъ теперь преследовать его, 
соединятся съ Гаддикомъ и Дауномъ, займутъ Вранденбургъ» 
Силезш, завладевать Берлиномъ и Бреславлемъ и заставятъ его 
молить ихъ о пощаде, и чтобъ помешать этому, у него не было 
никакихъ средствъ спасешя, ничего. Это былъ конецъ, развязка 
неравной борьбы, въ которой онъ роковымъ образомъ долженъ 
былъ пасть,—развязка, невидимому, настолько неизбежная и со
знаваемая имъ столь отчетливо и мучительно, что его твердая, 
какъ сталь, душа, готова было уже сломиться. Онъ опять взялся 
за перо и написалъ своему брату:

«Я не переживу этого; последств1я этого дела ужаснее, не
жели оно само. У меня нетъ средствъ къ спасешю... Мне ка
жется, все погибло... Я не переживу потери моей родины. Про
щай навсегда».

Въ течете четырехъ или пяти дней, которые последовали за 
поражешемъ, Фридрихъ, кажется, серьезно думалъ о самоубШстве. 
На 2 и 3 августа онъ уступилъ командоваше apMiefi генералъ- 
лейтенанту Финку, ссылаясь на свое нездоровье, и одинъ изъ 
его секретарей писалъ министру Финкенштейну: ,«Его Величе
ство находится въ унынш, которое не можетъ не вызывать без- 
конечнаго огорчешя въ техъ, кто имеетъ честь быть къ нему 
приближеннымъ... Положеше делъ признается почти отчаяннымъ 
и сообразно съ этимъ все и поступаютъ».

Однако руссше и австрШцы все медлили перейти въ насту- 
плеше и б августа Финкенштейнъ съ радостью прочелъ записку 
короля, въ которой сказался Фридрихъ былыхъ дней. Мы мо- 
жемъ не любить этого героя, потому что онъ и не внушаетъ 
любви, но мы не можемъ, со своей стороны, передъ нимъ не 
преклониться, потому что онъ представлялъ собою несомненно 
одну изъ самыхъ чудесныхъ умственныхъ и нравственныхъ 
организацШ, когда либо существовавшихъ на свете. Король 
уже пришелъ въ себя и писалъ: «Если руссше перейдутъ Одеръ 
и станутъ угрожать Берлину, мы вступимъ съ ними въ бой 
скорее для того, чтобъ умереть подъ стенами нашей родины, 
нежели въ надежде ихъ победить... Я решилъ погибнуть, за
щищая васъ». Къ Фридриху еще не вернулась вера въ успехъ, 
но въ немъ уже проснулась его доблесть и твердая воля, хотя 
онъ попрежнему отдавалъ себе отчетъ въ томъ, какъ опасно и 
почти безвыходно его положеше. Несколько отрядовъ, избежав-
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шихъ ужасной бойни подъ Кунерсдорформъ, сошлись вокругъ 
него. Занявъ съ ними позищю при Мадлиц'б, къ северу отъ 
Фюрстенвальда, чтобъ заградить русскимъ дорогу на Берлинъ, 
онъ писалъ: «Я буду драться потому, что д'Ьлаю это—для ро
дины; но смотрите на мое рЗинеше, какъ на последнее напря
ж ет е  моихъ силъ... Клянусь вамъ, нельзя рисковать больше,

Графъ ЗахаръГригорьевичъ Чернышовъ,участникъ Семил'Ьтней войны.
Съ портрета Ф. Де-Мейса.

Ч’Ьмъ я рискую теперь. Вскор'Ь у меня будетъ тридцать тысячъ 
челов’Ькъ. Ихъ было бы достаточно, если бы съ ними были наши 
лучпйе офицеры, и если бы эти негодяи исполняли свой долгъ. 
Но чтобъ ничего не утаивать отъ васъ, скажу вамъ, что я 
больше боюсь собственныхъ войскъ, ч’Ьмъ непр1ятеля, который 
дарить мн'Ь, неуместно для себя, много времени... Я этимъ и 
воспользовался, чтобъ исполнить мой долгъ верности къ госу
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дарству, но если эта сволочь меня покинетъ, я этого не пере
живу»

«Ж алте», «негодяи», «старыя.....», «сволочь», готовая бросить
своего короля и внушавшая ему больше страха, нежели враги,—  
вотъ к атя  войска пришлось Фридриху противоставить доблест- 
нымъ солдатамъ Салтыкова, умиравшимъ, целуя ружье. И въ 
этомъ и заключалась тайна его поражешй. Но показавъ, чего 
стоятъ его солдаты, Салтыковъ собирался теперь показать, ка- 
ковъ былъ ихъ главнокомандующий.

Прошло еще нисколько дней, и вопреки опасешямъ Фридриха 
и всякой правдоподобности, ни руссше, ни австрШцы не появ
лялись тамъ, где ихъ ждали. Наконедъ, 30 сентября (н. с.) 
Фридрихъ возв'Ьстилъ принцу Генриху о «чуде Бранденбург- 
скаго дома» 1 2. Вместо того, чтобы наступать общими силами и 
и добить пруссаковъ, победители разошлись въ разныя стороны, 
одни въ Саксошю, друпе въ Силезш. Берлинъ былъ спасенъ, 
и Фридрихъ могъ вздохнуть свободно.

На это была своя причина. Когда, на следующей день по
сле Кунерсдорфа, Лаудонъ явился на русскую главную квартиру, 
чтобъ условиться насчетъ преследовашя Фридриха, онъ уви- 
делъ, что руссше пируютъ, справляя победу, и намерены по
чить на лаврахъ. Арм1я Салтыкова потеряла 13.477 человекъ 
убитыми и ранеными, и русскШ главнокомандующий не хотелъ 
и слышать о новой встрече съ Фридрихомъ, победу надъ ко- 
торымъ ему пришлось купить такой дорогой ценой. Теперь оче
редь сражаться съ прусскимъ королемъ была, по его мненш, 
за австрШцами. «Хорошо»,—ответилъ Лаудонъ:—Даунъ не за
медлить явиться сюда». И действительно, узнавъ о пораженш 
Фридриха, австрШсшй главнокомандующий примчался—но одинъ, 
безъ армш. Ему надо было время, чтобъ привести ее и чтобы 
выработать съ Салтыковымъ планъ дальнейшей кампанш.

Единственный возможный планъ былъ, впрочемъ, очень 
простъ: гнаться за Фридрихомъ по пятамъ, а если онъ убе- 
житъ, идти на Берлинъ. У короля было только несколько ты- 
сячъ солдатъ; онъ самъ признался въ этомъ впоследствш, и 
это была правда. А руссше и австрШцы представляли собой зна
чительную силу и могли быть уверены, что не встретятъ се-

1 «Pol. Corresp.», т. XVIII, стр. 481—493.
2 Тамъ же, гл. XVIII, стр. 601.
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рьезнаго сопротивлешя. Но надо было торопиться: а этого не 
ум'Ьлъ Даунъ. И надо было вообще действовать, а этого не хо- 
гЬлъ Салтыкова». Какъ только между главнокомандующими на
чались переговоры, обнаружилось все ихъ ничтожество. Даунъ 
строилъ планы: идти вместе на Берлинъ, или двинуться общими 
силами въ Силезш, или остаться подъ Франкфуртомъ, отпра- 
вивъ небольшой отрядъ противъ прусской столицы. Но Салты- 
ковъ возсталъ противъ этого: итти въ Силезш—значитъ заста
вить русскихъ служить интересамъ одной Австрш! А кто пой- 
детъ на Берлинъ, разъ Даунъ не привелъ съ собой своихъ 
войскъ? Опять pyccKie съ незначительнымъ вспомогательнымъ 
австрШскимъ отрядомъ! Нетъ, это не годится! Руссше достаточно 
приносили себя въ жертву союзникамъ. Они поработали уже 
для общаго дела и заслужили себе отдыхъ и славу.

Свидаше обоихъ главнокомандующихъ въ Губене, 11 авгу
ста, не привело ни къ чему. Между темъ Фридрихъ уже со
брался съ силами, и теперь нельзя было надеяться взять Бер
линъ безъ боя, а чтобъ начать совместный действ1я въ Силе
зш, самъ Даунъ находилъ необходимымъ подождать взяйя Дрез
дена, осажденнаго австрШцами. Несколько дней спустя после 
этого свидашя, узнавъ, что прусскШ король вновь ослабилъ 
свои силы, отославъ неизвестно куда одинъ изъ корпусовъ, 
Салтыковъ почувствовалъ что - то въ роде раскаяшя въ сво- 
емъ равнодушш къ делу и въ своей робости. Онъ предложилъ 
Дауну попытать счастье. Тотъ ответилъ, что съ удовольств1емъ 
присоединится къ нему, но что ему надо не менее трехъ не
дель, чтобъ перенести свою главную квартиру изъ Прибеля, где 
онъ стоялъ, къ месту предполагаемаго сражешя! Руссшй глав- 
нокомандующШ принялъ этотъ ответъ за насмешку надъ собой 
и, словно въ отместку, двинулся къ Либрозе, на югъ, и далъ 
Фридриху возможность соединиться съ принцемъ Генрихомъ.

«Эти люди ведутъ себя, какъ пьяные»,—сказалъ король, уз
навъ объ этомъ \  Дрезденъ былъ взятъ 24 августа, раньше, 
чемъ ожидали союзники, но и это не побудило ихъ къ реши- 
тельнымъ движешямъ противъ Фридриха. Даунъ попрежнему 
подыскивалъ предлоги, чтобы оправдать свое бездейств1е, а Сал- 1

1 «Pol.Corresp.»,T. XVIII, стр.269. Ср. Arneth<Ge8chichteMaria-Teheresia’8> 
т. VI, стр. 42 и сл.; М асловсю й, «Русско-австрШскШ союэъ въ 1769 г.», стр. 
10 и сл., 180-186.

2 1 - 6 0 7
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тыковъ съ легкимъ сердцеыъ отказывался отъ новыхъ лавровъ. 
Эта кампашя принесла, такимъ образомъ, Россш много славы, 
но никакихъ матер1альныхъ выгодъ, и положеше воюющихъ 
сторонъ после разныхъ колебашй вернулось опять къ прежнему, 
заставивъ только наиболее пострадавшихъ изъ нихъ, разоча- 
рованныхъ и утомленныхъ войной, перенести ее на дипломати
ческую почву.

II.

Дипломатическая кампашя.

Въ этой кампанш первымъ выступилъ гердогъ Шуазель. 
Еще раньше, едва получивъ изв'Ьспе о битве при Кунерсдорф’Ь, 
онъ посп'Ьшилъ ответить на запросъ Воронцова по поводу зе- 
мельныхъ прюбретенШ, которыя Росшя мечтала сделать въ 
Польше. Далъ онъ тогда канцлеру отрицательный или хотя бы 
уклончивый ответь? Некоторые историки предполагали это Но 
мне было бы трудно этому поварить, даже если бы я не читалъ 
подлинной депеши французскаго министра. Вотъ ея слова, от
носящаяся къ этому щекотливому вопросу: «Его величество сд'Ь- 
лаетъ очень охотно все зависящее отъ него, чтобы доставить 
ея императорскому величеству полное удовлетвореше касательно 
взаимнаго разграничешя владешй между РоссШской импе- 
р!ей и Польшей» 1 2 Это было написано, какъ я уже говорилъ, 
посл^ Кунерсдорфа. По всей Европе еще гремела весть о 
поражены Фридриха; казалось, что Росшя своимъ победо- 
носнымъ оруж1емъ можетъ поправить пошатнувнпяся дела 
коалицш и вместе съ нею продиктовать прусскому королю свои 
услов1я мира. Но черезъ мЬсяцъ картина переменилась. Вместе 
съ престижемъ Россш погибла и надежда заставить Фридриха 
сдаться, и Шуазель сейчасъ же вспомнилъ о предложены, ко
торое онъ самъ сделалъ или собирался сделать въ Петербурге 
по поводу мира и следовательно о необходимости для Россш  
отказаться отъ завоеванШ. Почему же маркизъ Лопиталъ не по
заботился до сихъ поръ о томъ, чтобъ предложеше герцога 
встретило въ Петербурге благоприятный пр1емъ. О чемъ онъ ду- 
малъ? Шуазель забывалъ, кашя причины заставляли его подчи-

1 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 363, 372.
2 Шуазель Лопиталю, 9 сент. 1769 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д1>дъ.
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неннаго хранить молчаше, хотя до последней минуты онЪ ему 
самому казались вполн'Ь основательными; но въ такихъ случа- 
яхъ, какъ этотъ, подчиненные всегда виноваты. Шуазель по- 
слалъ маркизу р^зюй выговоръ; «въ виду нежелатя или неспо
собности исполнять присланныя ему поручешя, послу остается 
только просить о своемъ отозваны...» \

Маркизъ Лопиталь совершенно не заслуживалъ этихъ упре- 
ковъ; онъ уже сд'Ьлалъ попытку склонить С. -ПетербургскШ дворъ 
къ миру, какъ только собь тя  на театр'Ь войны позволили ему 
заговорить на эту тему. Но онъ ничего не добился. Воронцовъ 
пОпросилъ его отложить разговоръ о мир'Ь до конца кампаны 
и опять поднялъ вопросъ о территор1альномъ вознаграждены 
Россы 1 2.

По поводу этого вопроса и роли, сыгранной Франщей въ 
переговорахъ, вызванныхъ имъ, были высказываемы постоянно 
ошибочныя мн15шя и сделаны таюя нев'Ьрныя заключешя, что 
я нахожу нужнымъ опровергнуть ихъ зд’Ьсь въ короткихъ 
словахъ.

Подъ вл1яшемъ запоздалаго открьгая о существовали се
кретной французской дипломаты въ восемнадцатомъ b^kIj, 
известной теперь подъ назвашемъ «Тайны короля» («Le secret 
du R ob), которая отнюдь не была характерна только для этой 
эпохи и только для Францы,—хотя обстоятельства и придали 
ей преувеличенное значеше въ царствоваше Людовика ХУ,—  
некоторые историки не устояли противъ искушешя преувели
чить въ свою очередь различ1е во взглядахъ и политическихъ 
указашяхъ, вызванныхъ этимъ дипломатическимъ дуализмомъ. 
Они утверждали, что по интересующему насъ вопросу разно- 
raacie двухъ дипломатШ дошло будто бы до открытой вражды 
между герцогомъ Шуазелемъ и французскимъ королемъ, такъ 
какъ первый понималъ необходимость стоять за руссше инте

1 Шуазель Лопиталю, 2 октября 1769 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ. 
Ни зта депеша, ни шльская, содержавшая T i же инструкц1и, не встретились 
по дороге въ Петербургъ, какъ это утверждаетъ Вандаль (V andal, «Louis XV 
et Elisabeth*, стр. 369) съ курьерами, которые везли изъ Германш и изъ Россш 
извесие о битве при Кунерсдорфе. Въ т л е  это было бы слишкомъ рано, 
такъ какъ сражеше произошло въ августе, а въ октябре—слишкомъ поздно, 
такъ какъ 16-го сентября Людовикъ XV уже прислалъ Елизавете повдравле- 
Hie съ победой.

2 ЛопитальЩуазелю отъЗи27октября 1769г. Архивъ франц. Мин. Ин. Делъ.
21*
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ресы, солидарные съ французскими, а второй упорно оспаривалъ 
ихъ во имя покровительствуемыхъ имъ поляковъ и подъ вл1я- 
тем ъ  требовашй, которыя ему предъявляла тайная дипломапя. 
Воля государя естественно взяла верхъ и отъ проекта земель- 
наго обмена, для осуществлешя котораго РосЫя просила содМ - 
ств1я Франщи, пришлось отказаться; такимъ образомъ Франщя 
была принесена въ жертву П ольш е1 .

Тутъ остается только развести руками. Ведь вопросъ, какъ 
вы помните, шелъ о томъ, чтобы уступить Речи ЕГосполитой 
Восточную JTpycciro взам'Ьнъ части Украйньт, — т. е. объ осу
ществлены самой прекрасной мечты, какую только могъ лелеять 
въ то время польскШ патрштъ. Вернуть уже раздробленному 
наследству Пястовъ и Ягеллоновъ эту польскую землю, бывшую 
колыбелью ихъ могущества; возвратить Польше, отказавшейся 
отъ владешй, которыя все равно должны были ускользнуть 
изъ ея рукъ, действительное обладаше моремъ вместе съ по
лосою берега отъ Эльбинга до Мемеля въ сто миль шириной; 
поставить ее вновь на путь ея естественнаго развиПя, нанося 
въ то же время смертельный ударъ возрастающему и грозному 
могуществу ея прежняго вассала,—да ведь это было спасете  
Польши, защита ея политическаго будущаго отъ слишкомъ 
очевидныхъ опасностей, обезпечеше ея экономическаго процве- 
ташя, широшй открытый горизонтъ для ея неисчислимыхъ успе- 
ховъ! И этому-то собиралось помешать преувеличенное полоно- 
фильство Людовика XV и его тайныхъ советниковъ!

Мы приходимъ, такимъ образомъ, къ явной нелепости. Она 
объясняется темъ, что у историка, о которомъ я упоминалъ 
выше, и исходная точка разсуждешя, и взглядъ на традищон- 
ную роль французской политики на берегахъ Вислы—совершенно 
неверны. Вмешиваясь во внутренше раздоры Речи Посполитой 
и поддерживая въ ней анархш, герцогъ ПГуазель не положилъ 
начала никакой новой политической системе. Эта система при
менялась уже давно, какъ я это доказалъ въ своей полемике

1 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 297 и сл. Ср. Б и льб асо в ъ , 
«HcTopia Екатерины II», т. I, стр. 360 и сл. Я затрудняюсь, впрочемъ, обсу
ждать этотъ вопросъ и некоторые друйе съ русскимъ историкомъ, такъ какъ 
г. Бильбасовъ держится почему-то мн4шя (т. I, стр. 416, 434), что въ 1761 г., 
если не раньше, герцогъ Шуазель уступилъ свой портфель другому министру 
иностранаыхъ Д'Ьлъ, а именно графу Брольи.
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съ самымъ сведущиыъ и самымъ любезнымъ изъ противни- 
ковъ, признавшимъ меня въ конце концовъ правымъ

Служила ли эта политика интересамъ Польши? Врядъ ли 
кто нибудь сум'Ьлъ бы это доказать! Она служила интересамъ 
самой Франщи, какъ это, впрочемъ, ей и подобало; она созда
вала для Франщи въ ея вековой борьбе съ Гермашей лишнюю 
точку опоры—въ роде т'йхъ, что были устроены ею въ Турцш, 
Венгрш и Швецш.—И могла ли Франщя изменить эту эксцен
трическую оборонительную линш, которая тянулась отъ Кон
стантинополя до Стокгольма, во имя новыхъ европейскихъ 
союзовъ, созданныхъ Версальскимъ договоромъ? Въ Версале это 
вс'Ьмъ казалось недопустимымъ. Тамъ находили, что союзъ не 
в'Ьченъ, а что Польша, которой такъ легко управлять, всегда 
можетъ пригодиться. Надо признать однако, что Людовикъ XV, 
благодаря случайнымъ обстоятельствамъ, понималъ дело лучше, 
глубже и отчетливее, нежели офищальные французсше дипло
маты. Эти случайный обстоятельства заключались въ томъ, что 
его неофищальнымъ советникомъ былъ принцъ Людовикъ-Францъ 
Конти, и что въ канцеляр1яхъ его министерства иностранныхъ 
делъ находился чиновникъ по имени Терсье. Принцъ былъ често- 
любецъ, мечтавнпй стать где-нибудь царствующимъ королемъ 
или герцогомъ, а чиновникъ былъ скромный человекъ, соеди- 
нявпнй съ безупречнымъ понимашемъ политическаго положешя 
Европы исключительно здравый и проницательный умъ. Первый 
сумелъ обратить внимаше своего двоюроднаго брата на Польшу, 
где онъ подстерегалъ престолъ, и на отношешя этой страны и 
ея соседей къ Франщи; второму удалось убедить своего госу
даря, что невозможно примирить непримиримое: дружбу съ 
Речью Посполитой и тесный союзъ съ Росшей, обязательства, 
данныя въ Константинополе и въ Стокгольме, и те, въ которыя 
пришлось бы вступить на берегахъ Невы для совершенно про- 
тивоположныхъ целей. А что союзъ съ Росшей могъ вполне 
вознаградить Францпо за те дипломатичесшя позищи, которыя 
бы ей пришлось изъ-за него покинуть,—это никому не прихо
дило въ голову. После смерти Петра Великаго Росшя прошла 
черезъ почти непрерывный рядъ револющонныхъ кризисовъ и, 1

1 См. въ «Revue d’histoire diplomatique*, 1888ч г., въ 1-й и 2-й кн. статьи 
объ этомъ вопросЬ по поводу книги герцога Брольи и ответь на нихъ 
автора.К. ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 33
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казалось, была обречена и впредь на новыя н неминуемый 
смуты. Никто въ Европа не считалъ ее способной сохранить 
надолго ея настоящее положеше великой державы. Никто не 
догадывался, какъ неисчислимы ея наличный средства, и сколько 
въ ней таится еще скрытой силы.

Выставить открыто кандидатуру принца Конти въ преемники 
Августу i l l  было невозможно; взгляды Терсье посл'й Версальскаго 
договора, новыя тендепцш котораго они въ значительной M-fept 
нарушали, тоже требовали тайны; и, наконецъ, по самому складу 
своей робкой натуры, по привычкамъ личной жизни, отданной 
тайнымъ наслаждешямъ, Людовикъ XV любилъ игру въ прятки 
и секреты; такимъ образомъ зародилась, развилась и процвела 
его тайная дипломами. Защищая польсше интересы? О, н'йтъ! 
Защищая интересы Францш въ Польпгй. Возможно, правда, что 
представитель этой дипломатии въ Варшав'й, францу зсшй посолъ 
графъ Брольи, челов'йкъ съ великодушнымъ сердцемъ и мечта- 
тельнымъ умомъ, упускалъ по временамъ изъ виду эту основную 
ц'йль и, нодъ вл1яшемъ окружавшей его среды, заражался 
мыслями, чувствами, страстями и осл!шлешемъ группы экзаль- 
тироваиныхъ польскихъ патрютовъ, которые вели, впрочемъ, 
свою родину къ вйрной гибели. Но объявивъ вм-Ьст'Ь съ ними 
войну Россш, онъ въ душ'Ь былъ ув'йренъ, что служить Франщи. 
Такъ что руссшя вождел'Ьшя показались опасными Людовику XV 
и самому герцогу Шуазелю — когда воспоминаше Кунерсдорфа 
перестало смущать министра—исключительно съ французской 
точки зр'Ьшя; они показались имъ опасными, во-первыхъ, потому, 
что, нарушая уже и безъ того поколебленное европейское равно- 
Bhcie, открывали доступъ въ Германш или Pocciio, отчего та 
непомерно бы возрасла, или Польш'Ь, которая окрепла бы и 
могла стать мен^е послушной, и во-вторыхъ, и главнымъ обра
зомъ потому, что они, очень угодныя Австрш, должны были 
въ то же время сильно не понравиться Турцш. Посл'й Вестмин- 
стерскаго договора, Франщя поневоле должна была согласиться 
на знаменитую перет асовку союзовъ (le renversement des alliances); 
однако она шла при этомъ на верный рискъ. Она изменяла 
государю, который былъ ей, правда, в'Ьроломнымъ другомъ, но 
признавалъ зато Рейнъ естественной границей своей соседки К 1

1 F r6 d 6 ric , «Histoire de mon temps», изд. 1746 г., въ «Pablicationen axis 
deu preussischen StaatsarcliiYen», IV, 206 (Max Posner).
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И вместо этого она сближалась— съ к1шъ же? Со своимъ «в1зко- 
вымъ врагомъ», какъ она привыкла называть Австр1ю, и съ 
«коварной Росшей», какъ ее называлъ д’Аржансонъ \  При такихъ 
услов1яхъ ей было более ч’Ьмъ рискованно разрывать свои тоже 
вековыя добрыя отношешя съ Турщей. Если бы обмЗшъ земель, 
о которомъ мечтала Росшя, осуществился, то у Турщи, вместо 
слабой и миролюбивой Польши, появился бы очень могуще
ственный и воинственный сос'Ьдъ. И Франщя, принявъ участае 
въ этой комбинащи или хотя бы согласившись на нее, нару
шила бы вошющимъ образомъ rfe традицш, который поддер
живали въ Константинополе Вилльневъ, Бонневаль и Кас- 
телланъ.

Герцогъ Шуазель былъ не такой человекъ, чтобы не пони
мать этого вовсе. Онъ сознавалъ это не такъ хорошо, какъ Лю- 
довикъ XV или Терсье, во-первыхъ потому, что виделъ, ясно 
лишь общую картину положешя, а мелшя подробности ея теря
лись для него—онъ страдалъ своего рода дальнозоркостью въ 
политическомъ отношенш—и, во-вторыхъ, потому, что соприка
сался более непосредственно съ теми затруднешями, на кото
рый приходится наталкиваться власти. Король увлекался отвле
ченной политикой и настаивалъ на принципахъ, а министръ 
проводилъ въ жизнь политику практическую, изыскивая къ тому 
средства. И если, отнесясь блэгопр1ятно въ сентябре 1769 года 
къ предложенш, сделанному Воронцовымъ, онъ затемъ отъ него 
отвернулся, то онъ сделалъ это исключительно по той причине, 
на которую я указывалъ выше, а именно потому, что въ сен
тябре онъ имелъ дело съ победителями при Кунерсдорфе, а въ 
октябре лавры, сорванные Салтыковымъ, уже успели увять. 
Скрытое же воздейств1е на него тайной дипломами — следовъ 
ея вмешательства въ это дело мы, впрочемъ, нигде не нахо- 
димъ,—тутъ совершенно не при чемъ*

Разноглаше, возникшее между официальной и секретной дипло- 
мат1ей Версаля, было вызвано главньщъ образомъ вопросомъ о техъ  
м гьрахъ, который следовало принять, чтобы выйти изъ создав- 
шагося труднаго положешя и примирить давнишнюю связь 
Францш съ Турщей, Польшей и Швещей и тесный союзъ ея 
съ Росшей. Герцогъ Шуазель находилъ, что это примиреше осу
ществимо, а король считалъ его невозможнымъ, и это несогла- 1

1 D’A rgenson , «Journal», 1769 г., т. XI, стр. 281.



cie во взглядахъ естественно должно было вызвать некоторое 
противор'ЬчАе въ инструкщяхъ, которыя посылались изъ Вер
саля въ Петербургъ и въ Варшаву. Но это разногласие никогда 
не имело большого значешя, а собьшя вскоре смягчили его и 
затемъ вовсе изгладили, заставивъ представителей и той и дру
гой дипломами пойти на единственное логически возможное для 
нихъ р'Ьшеше съ его неизбежными последсгт я м и .

Какъ это случилось, будетъ видно изъ дальнейшаго.
Еще въ конце 1769 года герцогъ Шуазель не смелъ открыто 

противодействовать честолюбивымъ планамъ Россш. Онъ заме
тить только — прежде ему это почему-то не приходило въ го
лову,—что они не касаются непосредственно Францш, такъ какъ 
эта последняя ведетъ войну съ Прусоаей лишь въ силу своего 
союза съ Австр1ей Г Воронцовъ понялъ, что Франщя уклоняется 
отъ прямого ответа, щадя своихъ прежнихъ союзниковъ, но 
противъ этого онъ ничего не могъ сделать. Въ марте 1760 года 
онъ представить Эстергази проектъ договора, въ которомъ во- 
просъ о Восточной ЕГруссш решался въ указанномъ выше смы
сле: Poccifl и Австр1я будутъ продолжать войну, пока Mapifl- 
Терез1я не вернетъ себе Силезпо и графство Гладкое, а Елиза
вета не обезпечитъ себе обладаше Восточной Пруссш съ пра- 
вомъ обменять ее у Польши на другую область. Объ этомъ по- 
следнемъ условш упоминалось въ особой декларант, присоеди
ненной къ трактату, причемъ договаривающаяся стороны выра
жали въ ней надежду, что Франщя и друия державы не будутъ 
иметь ничего противъ этой сделки, такъ какъ она въ инте
ресе Речи Поополитой. Эстергази не имелъ полномочШ, чтобъ 
подписать этотъ договоръ; но въ виду того, что Кауницъ только 
что прислалъ ему инструкцш, вполне совпадавипя съ желашями 
русскихъ, а Воронцовъ грозился, что если вопросъ не будетъ 
решенъ немедленно, то руссшя войска не двинутся съ места,— 
между темъ приблиясалась весна, и каждый потерянный день 
могъ погубить кампашю,—то австрШскШ дипломатъ принужденъ 
былъ уступить и подписать договоръ 23 марта 1760 года1 2.

Это вызвало въ В ене некоторую тревогу. Австр1я дала обя
зательство не вступать въ договоры съ Росшей безъ ведома

1 Шуазелъ Лопиталю, 14 декабри 1769 г. Архивъ франц. Мин. Ин. ДЬлъ.
2 Кауницъ Эстергази, 24 февраля 1760 г.; Эстергази Кауницу, 2 апреля 

1760 г. BtHCKifl архивъ, на н1змецкомъ яэык!з.
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Францш, и Шуазель на это и разсчитывалъ, прикрываясь име- 
немъ своей союзницы. Въ Версале довольно долго ничего не по
дозревали о новой конвенцш. Подъ гЬмъ предлогомъ, что Ш уа
зель самъ устранился отъ решешя вопроса Восточной Пруссш, 
Воронцовъ не говорилъ о ней маркизу Лопиталю. Новый дого- 
воръ заключали въ себе, впрочемъ, еще другую секрет н гьй-  
ш ую  статью, сообщить о которой Францш было бы несравненно 
затруднительнее. Она была направлена противъ Турцш и 
открыто признавала войну съ Портой однимъ изъ усло: 
вШ, когда Poccifl имела права требовать помощи своей союз
ницы. Руссшй канцлеръ былъ вполне правъ, полагая, что не
обходимо долго и осторожно подготовлять Версальсшй дворъ къ 
ознакомлешю съ этой статьей; онъ яаходилъ, поэтому, более 
удобнымъ для себя переговориться съ Франщей лишь относи
тельно менее жгучаго польскаго вопроса, при этомъ не для того, 
чтобы открыть ей то, что заключалось въ подписанномъ дого
воре съ ABcrpiefi, а чтобы еще разъ выведать ея мнеше на этотъ 
счетъ. Обменявшись съ Эстергази подписями, онъ, ни словомъ 
не упоминая о трактате, заговорилъ съ французскимъ посломъ 
въ тоне задушевной беседы: «Poccia не имеетъ вовсе намере- 
шя оставить за собою Пруссш. Но зато она уже давно желаетъ 
расширить свои владешя со стороны Украйны. Поэтому, если 
французский король и императрица-королева согласятся на это, 
она охотно уступитъ полякамъ всю завоеванную ею провинцш 
или часть ея». Канцлеръ предвиделъ, какое возражеше можетъ 
быть сделано на это со стороны Францш. Очевидно, — сказалъ 
онъ, — (отметьте эту очевидность) Франщя не можетъ смотреть 
благосклонно на расширеше польскихъ владенШ. Но опасность 
(обратите внимаше и на это выражеше) тутъ только кажущаяся, 
потому что по всей вероятности поляки останутся всетаки въ 
прежнемъ состояши анархш

Вотъ какимъ языкомъ говорили съ воображаемыми покрови
телями Речи Посполитой. Нетъ, не о Польше тутъ шла речь и 
не объ ея интересахъ!

Маркизъ Лопиталь не зналъ, что ответить на изл1яшя рус- 
скаго канцлера; но депеша герцога Шуазеля отъ 3 апреля вскоре 
вывела его йзъ затруднешя. Когда Штарембергъ обратился къ 1

1 Лопиталь Шуазелю, 24 марта 1760 г. Архивъ франц. Мни. Ин. ДФлъ. Я 
привожу основной смыслъ документа, а нс его подлинный слова.
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французскому министру съ запросомъ, какъ онъ смотритъ на 
русское предложеше относительно территор1альнаго вознагражде- 
шя, Щуазель прибегнулъ къ прежней уловк'Ь. Вопросъ, сказалъ 
онъ, долженъ быть р'Ьшенъ между Росшей и Австр1ей. Когда 
С.-Петербургсшй и В-йнскШ дворы столкуются между собою, ко
роль посмотритъ, удобно ли ему будетъ присоединиться къ ихъ 
соглашешю. Въ принцип^ его величество находитъ нежелатель- 
нымъ присоединеше Росшей Восточной Пруссш, такъ какъ подоб
ное увеличеше пред^ловъ этой державы отдастъ въ ея руки 
большую часть БалтШскаго моря, и она получитъ слишкомъ 
большой перев'Ьсъ надъ Польшей. Но во всякомъ случай, если 
даже Австр1я найдетъ нужнымъ уступить по этому пункту, ко
роль желаетъ, чтобы никто не им'Ьлъ права говорить, что «Фран- 
щя повл1яла на это рЗинеше»: онъ хочетъ «избежать упрековъ 
своихъ прежнихъ союзниковъ».

Этотъ отв^тъ, переданный Венскому двору, успокоилъ Ма- 
рш-Терезш относительно послфдствШ новаго договора. И на со- 
в’Ьт'Ь императрицы-королевы было решено не делать больше 
тайны изъ того, чтб произошло въ Петербург^. Герцогу Шуа- 
зелю сообщили о новомъ трактат^, и онъ не выразилъ ни удо- 
вольств1я, ни досады. Онъ только что потерялъ надежду, кото
рую лел’Ьялъ короткое время, заключить отдельный миръ съ 
А н т е й . Войну было необходимо продолжать; Росшя была нужна, 
чтобы сохранить шансы на победу; и если приходилось поку
пать ея помощь той ц'йной, которую она сама назначала, то Ав
стрии ничего не оставалось, какъ ратификовать договоръ 23 марта. 
Ф ран ц гя  ж е п о п р еж н ем у  ст ояла въ ст оронгъ от ъ эт ого  дгъла 
Французсгай министръ формально заявилъ это Штарембергу К

Итакъ, Франщя заботилась лишь о томъ, чтобы соблюсти 
декорумъ. И Лопиталю было т^мъ легче достичь этого въ Пе- 
тербургЬ, что до конца мая, несмотря на слухи, которые ходили 
по вс!змъ канцеляр1ямъ, Воронцовъ продолжалъ его мистифи
цировать. Шзтъ, до сихъ поръ,—ув'йрялъ онъ,—Poccifl не дого
ворилась съ Австр1ей. Но Эстергази, узнавъ, что Шуазель посвя- 
щенъ въ д'Ьло, счелъ излишнимъ продолжать эту игру.

Онъ предупредилъ своего коллегу, который изъ депешъ, 
полученныхъ имъ одновременно изъ Францш, уже зналъ, впро- 
чемъ, то, чтб давно было известно Европ'Ь. Руссшй канцлеръ 1

1 A rn e th , «Geschichte Maria-Theresia’s», т. VI, стр. 91.
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сослался тогда на забывчивость, и бедный французсшй посолъ 
долженъ былъ удовлетвориться этимъ коварнымъ извинешемъ. 
Но Эстергази наболталъ ему, кроме того, много лишняго: по 
его словамъ, Франщя одобряла трактата и безъ всякаго затруд- 
нешЯ готова была къ нему приступить. Тута Шуазель уже 
разсердился. Это было более ч'Ьмъ нескромностью со стороны ав- 
стрШскаго посла: это было оскорблеше чувствъ короля и истины. 
Король «находитъ нужнымъ изучить прежде тщательно эти акты 
(договоръ и присоединенную къ нему декларащю) и сравнить 
ихъ съ данными имъ раньше обязательствами» Французсшй 
министръ передалъ это Штарембергу, поручивъ ему повторить 
его заявлеше въ в ен е , и потребовалъ, чтобы поведете Эстер
гази было строго осуждено, и чтобы этотъ последит офищально 
опровергнулъ свои слова.

Съ польской точки зр'Ьшя, Людовикъ XV и его министръ 
должны были бы поступить, конечно, совершенно иначе. А ихъ 
пугливость и недоверчивость внушили В ен е и Петербургу ту 
мысль, что Франщя противится намерешю переделать карту 
северо-восточной Европы въ пользу Речи Посполитой. И оба 
двора сейчасъ же вступили въ обсуждеше новой комбинации 
Poccifl намеревалась теперь обменяться Восточной Прусшей 
уже не съ Польшей, а съ Дашей, чтобы положить конецъ недо- 
разумев1ямъ, возникшимъ между этой державой и великимъ 
княземъ изъ-за Голштинш. Вотъ какимъ образомъ упорство 
французской дипломами въ этомъ трудномъ вопросе служило 
интересамъ Варшавы, которой она покровительствовала! Впро- 
чемъ, ведь вопросъ шелъ только о Польше! А на пиру жизни 
эта несчастная страна присутствовала, какъ и герой шекспиров
ской драмы. Полошй, — для того, чтобы not to e a t, but to be. 
eaten .

Во всемъ этомъ споре мы не находимъ и следа личнаго 
вмешательства Людовика XV, если не считать его осуждешя 
слишкомъ болтливаго Эстергази. Кроме того, Лопиталю, который 
такъ простодушно позволилъ провести себя за носъ, было ре
шено дать помощника съ темъ, чтобы тотъ сталъ впоследствш 
его заместителемъ. Какъ разъ въ это время скончался пред
ставитель Россш во Франщи Михаилъ Бестужевъ, после тя
желой болезни, въ продолжен1е года державшей его совершенно 1

1 Шуазель Лопиталю, 22 шля 1760 г. Архнвт» франц. Млы. Ин. Д'Ьлъ.
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вдали отъ Д'Ьлъ. Бестужева см'Ьнилъ графъ Чернышевъ. Такимъ 
образомъ и съ той и съ другой стороны новые люди должны 
были положить начало новому фазису дипломатическихъ отно- 
шешй между обеими странами.

Изъ Версаля вы'Ьхалъ въ Петербургъ Луи-Огюстъ Ле-Тон- 
нелье, баронъ Бретейль, кавалерШсшй офидеръ и почти нови- 
чокъ въ дипломатической карьере, въ которой—после его 
скромнаго дебюта въ Кельне—онъ былъ выдвинутъ теперь на 
первый планъ. Онъ долженъ былъ играть двойную роль. Шуа- 
зель подарилъ его своимъ дов1ф1емъ, а Людовикъ XV дов'Ьрилъ 
ему свою тайну. Это устроили Терсье и графъ Брольи. Секретная 
инструкщя, составленная для новаго посла, послужила предме- 
томъ подробнаго изслфдовашя и краснор'Ьчиваго осуждешя, къ 
которому я и отсылаю моихъ читателей прибавивъ къ нему 
лишь нисколько словъ. Историкъ, котораго я имею въ виду, 
подчеркиваетъ нарочитое намереше короля дать Брейтейлю ука- 
зашя, совершенно противополжныя т’Ьмъ, что были продиктованы 
ему министромъ въ офищальной инструкщи. Эта офищальная 
инструкщя предписывала ему, какъ то и подобало, приложить 
все старашя къ тому, чтобы извлечь возможную для Францш 
выгоду изъ ея союза съ Росшей, какъ въ д’Ьляхъ войны, такъ 
и въ ц'Ьляхъ мира; а секретная инструкц1я говорила, напротивъ, 
о томъ, что онъ долженъ всячески бороться съ возрастающимъ 
могуществомъ Россш, и для этого, если т олько обст оят ельст ва  
п озволят ь э т о , ост ан ови т ь д а ж е усп гьхи  ея а р м ги .

Итакъ, досл^ Росбаха и Кунерсдорфа, можетъ быть, нака
нуне новаго поражешя, которое должно было отнять у Францш 
последнШ шансъ на почетный миръ, она, или по крайней мере 
ея король, не отдававшШ себе отчета въ своихъ поступкахъ и 
почти вероломный, старались помешать победамъ единствен- 
ныхъ войскъ, разбивавшихъ до сихъ поръ Фридриха и подавав- 
шихъ его нротивникамъ надежду на успехъ! Разве не очевидно 
после этого безум1е тайной дипломами и ея антагонизмъ съ 
дипломапей офиц]альной?

Я намеренно подчеркиваю эту мысль во всей ея силе. Но 
не могу признать ее справедливой, потому, что меня остана- 
вливаютъ следующая строки въ секрет н ой  инструкцш, пере
данной барону Бретейлю: 1

1 V anda l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 372 и ол.
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«М и н и ст ерская  инструкции объявляютъ очень подробно, чего 
надо бояться отъ возрасташя русскаго могущества, и какъ 
важно предупредить возможный послед ств1я его»

И действительно, этотъ объемистый документъ, написанный 
подъ диктовку герцога Шуазеля, распространялся на указанную 
выше тему на многихъ страницахъ. Итакъ, по вопросу, который 
считали причиной антагонизма между офищальной и тайной 
дипломаНями, между ними существовало, напротивъ, полное еди- 
неше; и если оне и расходились въ чемъ, то лишь въ степени 
важности, которую приписывали этой части своей программы, 
и въ выборе средствъ для ея осуществлешя. Герцогъ Шуазель 
не заходилъ еще пока такъ далеко, чтобы признавать необхо
димость мешать военнымъ операщямъ державы, внушавшей 
ему однако, какъ и Людовику XV, равное подозреше. Но подо
ждите: со временемъ и онъ пришелъ къ этому. Разве мы не 
видели, какъ—не то что въ канцеляр1яхъ, а на поле сражетя, 
въ виду непр1ятеля,—обострялось взаимное недоброжелательство 
руссскихъ и австрШцевъ и не позволяло имъ помогать другъ 
другу изъ страха, что общая победа принесетъ одному изъ 
союзниковъ больше выгоды, чемъ другому? Въ этомъ недо
статке соглашя между членами коалицш, въ этомъ соперни
честве, которое парализовало их'ъ усил1я, и заключалась исщ пя  
всей этой войны. Такова, впрочемъ, истор1я всехъ коалицШ! 
Когда несколько месяцевъ спустя руссше вновь подтвердили 
превосходство своего оруж1я новой победой, то, обратясь уже 
не къ Людовику XV секретнымъ путемъ, а къ герцогу Шуа- 
зелю, офищально, баронъ Бретейль указалъ министру, что 
н ельзя  увели чиват ь за т р уд н ен гя  п р усск а го  короля , такъ какъ 
тогда заключеше мира встретитъ еще больше препятствШ 1 2 И 
герцогъ на этотъ разъ уже не протестовалъ!

Это еще не все. Какъ смотрела офищальная дипломапя на 
будущее отношеше между Франщей и Росшей? По причинамъ, 
известнымъ намъ, Людовикъ XV и его тайные советники были 
противъ непосредственнаго политичическаго союза съ импер1ей 
Елизаветы. Но герцогъ Шуазель? Онъ предписалъ барону Бре- 
тейлю ограничиться предложешемъ Россш торговаго договора.

1 Архивъ франц. Мин. Им. Д’Ьлъ, Россия, т. LXII, фол. 65.
2 Бретейль Герцогу Шуазелю, 28 октября 1760 г. Архивъ франц. Мин. 

Ин. Дблъ.
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НамЪретя офищальной и секретной дипломами и зд’Ьсь совпа- 
даютъ.

Дальше. Почему новый посолъ, не им ен ий  за собой ни 
опыта, ни возможности проявить до сихъ поръ свои таланты, 
обратилъ на себя внимаше министра? Ему было двадцать семь 
лЗзтъ, онъ былъ красивъ, представителенъ, т. е. им'Ьлъ именно 
т'Ь качества, которыя были нужны, чтобъ понравиться.... кому? 
Елизавет^? НЬтъ. Бедную Елизавету уже не принимали больше 
въ этомъ отношенш въ расчетъ. Въ Версале всЬ взоры были 
тоже обращены въ сторону восходящаго солнца. Барона Бре- 
тейля предназначали для романической и двусмысленной роли, 
им'Ья въ виду Екатерину и находя, что онъ будетъ the r igh t 
m a n  in  the r igh t p lace. Чья же это была мысль? Герцога Шуа- 
зеля. Завфцывавшгй секретной перепиской Терсье не принималъ 
въ этой интриг^ никакого учасмя и даже не пророчилъ ей 
успеха. «Разв'Ь можно внушать любовь по заказу, писалъ онъ.— 
У барона Бретейля есть притомъ жена, которую онъ, кажется, 
дюбитъ» 1. Итакъ, волею министра и подъ покровительствомъ 
офищальной дипломами, новый посолъ былъ прикомандиро- 
ванъ спещально къ молодому двору. А между т'Ьмъ, въ Вер- 
сал'Ь знали объ oтнoшeнiяxъ этого двора къ двору императрицы, 
знали также и объ его преданности Пруссш. И посылать, при 
такихъ услов1яхъ, представителя Францш къ ногамъ великой 
княгини— разв^ это не значило выказывать въ известной M’fep'fe 
чувства, враждебный PocciH? В'Ьдь это значило отправить въ Пе- 
тербургъ новаго Понятовскаго, присутств1я котораго Елизавета 
не могла переносить. Все это должно было грозить серьезными 
недоразум-Ьтями и даже разрывомъ съ Росшей, и этотъ рискъ 
офищальная дипломамя принимала на себя.

Интрига не удалась, потому что баронъ Бретейль— незави
симо отъ того, былъ ли онъ или не былъ предупрежденъ о 
надеждахъ, которыя возлагались на его личное обяше,—не по- 
желалъ использовать его въ политическихъ ц’Ьляхъ. Онъ при- 
везъ съ собой въ Петербургъ жену и, согласно одной изъ 
статей данной ему офищальной инструкцш, въ которой герцогъ 
становился въ явное npoTHBoptnie не съ тайной дипломамей, 
а съ самимъ собой, началъ хлопотать о возвращеши... Понятов-

1 Терсье графу Брольи, 2 сент. 1769 г. Архявъ франц. Мин. Ин. Д-Ьлъ. 
См. «Le secret du Roi*, т. I, стр. 370.
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скаго собственной его особой. Я отказываюсь понимать, какихъ 
счастливыхъ результатовъ ждалъ министръ отъ этой встречи? 
Секретная инструкщя более логично высказывалась за то, чтобы 
полякъ оставался въ Варшаве. И, если не считать гбхъ мел- 
кихъ размолвокъ, на которыя я указывалъ выше,—это един
ственный пунктъ, вызывавппй въ то время разноглаше между 
программами об'Ьихъ дипломатШ. Да и тутъ Людовикъ XV вскоре 
почти уступилъ своему министру, приказавъ барону Бретейлю 
действовать сообразно съ волей Елизаветы \

Преемникъ маркиза Лопиталя вообще не оправдалъ довер1я, 
возлагавшагося на его даровашя. Пргёхавъ въ Петербургъ въ 
iiOHl> 1760 г., онъ очутился здесь на второмъ плане, куда его 
отодвинуло, во-первыхъ, присутств1е прежняго посла, замешкав- 
шагося на берегахъ Невы, а теперь, повидимому, намеренно 
откладывавшаго свой отъездъ, и, во-вторыхъ, ходъ событШ на 
театре войны. Теперь было не время вести дипломатичесше 
переговоры: надо было драться съ Фридрихомъ. И война, которая, 
по опасешямъ Версаля, могла дать Россш слишкомъ большое 
преимущество надъ ея союзниками, действительно готовила ей 
рядъ блестящихъ победъ.

III.

Взят-ie Берлина.
За время отъ ноября 1769 до февраля 1760 года Фридрихъ 

сделалъ новыя попытки примириться съ Петербургомъ черезъ 
посредство генерала Вейлиха, которому было поручено вступить 
съ Росшей въ переговоры по поводу обмена пленными, и черезъ 
г. Пехлина, бывшаго полковника голштинской службы. Фридрихъ 
по прежнему находилъ свое положеше крайне непрочнымъ. 
«Почти глупо съ моей стороны существовать еще»,—говорилъ 
онъ де-Катту 1 2. Встретивъ отказъ со стороны Россш несмотря 
на то, что, по его предположешямъ, посредникомъ между нимъ 
и Елизаветой долженъ былъ быть самъ великШ князь,— онъ 
предался мрачнымъ опасешямъ, которыя поверялъ въ письмахъ 
принцу Генриху: «Я дрожу, когда вижу приближеше кампанш», 
писалъ онъ 3.

1 B o a ta ric , «Correspondance secrete de Louis XV», т. I, стр. 237.
De C a tt , «Journal» стр. 253.

3 «Pol. Corresp.*, т. XVIII, стр. 636; т. XIX стр. 141,183, 496.
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Начало этой кампании не оправдало однако его страховъ. 
Переговоры, которые велись между Росшей и Австр1ей, надолго 
задержали военный приготовлетя австрШцевъ, а вопросъ о 
главнокомандующемъ, вновь поднятый въ Петербурге, грозилъ 
остановить и арм1ю Салтыкова. Осужденный и заподозренный 
еще со времени прежней кампанш, Салтыковъ долженъ былъ 
разделить свою власть съ Ферморомъ, который, впрочемъ, вну- 
шалъ всЪмъ такое же недовер1е, какъ и его товарищъ. Командо- 
ван1е apMieft исходило, въ сущности, изъ самого Петербурга; 
кон ф ерен цгя, учрежденная Елизаветой, была ея главнымъ шта- 
бомъ, и малМийя передвижетя войскъ решались указами, ко
торые обсуждались и составлялись за много сотенъ верстъ отъ 
театра войны.

Иные изъ этихъ указовъ были, естественно, неисполнимы; 
друие нелепы и даже безумны. Но въ сентябре былъ изданъ 
одинъ, которому было суждено нанести Фридриху страшный 
ударъ. По инишативе французскаго военнаго агента графа 
Монталамбера и австрШскаго военнаго атташе, по происхожденш 
англичанина Пленкета, между Петербургомъ и веной выраба
тывался планъ движения на Берлинъ общими силами; Салтыковъ 
и даже Даунъ ничего не знали объ этомъ. Когда пришло время 
осуществить этотъ планъ, Салтыковъ захворалъ, Ферморъ не 
хотелъ о немъ и слышать, и Даунъ тоже отказался отъ его 
исполнетя. Но въ Петербурге продолжали настаивать, и %онф е- 
р е п щ я  заговорила угрожающимъ тономъ. Тогда Даунъ и Фер
моръ решили произвести, вместо предписанной имъ операцш съ 
главными арм1ями, смелый набегъ небольшого отряда. Съ двумя 
тысячами гренадеровъ, двумя драгунскими полками, неболынимъ 
числомъ казаковъ и двадцатью пушками руссшй генералъ 
Тотлебенъ быстро двинулся въ сторону прусской столицы. За 
нимъ следовали вспомогательный руссшй корпусъ подъ командой 
Чернышева и австро-саксонсшй корпусъ подъ начальствомъ 
Ласси; каждый изъ нихъ шелъ на разстоянш одного или двухъ 
дней пути другъ отъ друга. Въ Берлине стоялъ гарнизонъ изъ 
трехъ батальоновъ и почти не было укрепленШ; Фридрихъ былъ 
принужденъ очистить дорогу къ городу; набегъ Тотлебена могъ 
разсчитывать такимъ образомъ на полный успехъ.

Салтыковъ однако нашелъ его опаснымъ и безполезнымъ, и 
надо признаться, что его м н ете нашло подтверждете у самаго 
авторитетнаго изъ судей. «Если бы движете русскихъ было



скомбинировано съ движешемт> шведской армш,—сказалъ Напо- 
леонъ 1— отъ него завис1злъ бы исходъ войны, но въ томъ 
виде, какъ оно было произведено, оно не было опасное. Вопреки 
этому приговору, я нахожу вопросъ еще спорнымъ. Вы сами 
будете объ этомъ судить.

Пройдя саксонскую Лузащю, Тотлебенъ проникъ въ Бран- 
денбургъ черезъ Губенъ и Буковъ и очутился у воротъ Берлина 
23 сентября. Комендантъ города, генералъ лейтенантъ фонъ 
Роховъ, счелъ сопротивлеше безполезнымъ. Но старикъ Левальдтъ 
п обеж д ен н ы й  при Гроссъ- 
Эгерсдорфе, и Зейдлицъ, еще 
не оправивппйся отъ получен- 
ныхъ имъ при Кунерсдорфе 
ранъ, склонились къ противо
положному мненпо. После не- 
удачнаго штурма Тотлебенъ, 
артиллер1я котораго не могла 
действовать — «все (пушки) 
были ранены и разорваны и 
вся амунищя выстрелена», пи- 
салъ онъ въ своей релящи,—  
потребовалъ подкрепленШ, въ 
то время какъ принцъ Вюртем- 
бергсшй, призванный на по
мощь осажденнымъ, собралъ 
наспехъ четырнадцать тысячъ 
человекъ и готовился дать сра- 
жеше русскимъ. Но тутъ по
дошли Ласси и Чернышовъ съ 
восемнадцатью тысячами чело
векъ, и въ ночь на 28 сентября 
прусская арм1я отступила. Берлинъ, брошенный на милость 
победителей, готовился пережить все ужасы нашествия враговъ, 
когда въ ту же ночь, не посоветовавшись съ Ласси и Черны- 
шовымъ и даже открыто нарушая ихъ приказаше, Тотлебенъ 
вступилъ въ переговоры съ почетными гражданами Берлина и 
подписалъ капитулящю, которая впоследствш не безъ основатя  
была признана вотющимъ актомъ измены.

Степанъ Федоровнчъ Апраксинъ.
Генералъ-Фельдмаршалъ,

1-й главнокомандующ1й въ Семи
летнюю войну.

Изъ собрашя гравированныхъ портретовъ 
П. Бекетова.

1 «Ргёыз des gaerres de Fr6d6ric И*.
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Тотлебенъ былъ подкуиленъ Фридрихомъ нисколько месяцевъ 
назадъ—это со временемъ обнаружилось—и поддерживалъ съ 
нимъ секретную переписку.

Берлинъ откупился контрибущей въ полтора миллюна тале- 
ровъ и двумя стами тысячъ талеровъ на войско, который, если 
верить австрШцамъ, были очень неравномерно распределены 
между союзниками. «Мы играемъ роль зрителей и, такъ сказать, 
рабовъ Тотлебена»,—писалъ Ласси. Очистивъ военные склады 
и арсеналы, взорвавъ два литейныхъ и одинъ ружейный заводъ 
и шесть пороховыхъ мельницъ на Шпрее, победители не тро
нули, однако, Потсдамскаго дворца; но зато руссше, австрШцы 
и саксонцы, все съ одинаковымъ удовольств1емъ предали самому 
варварскому разграблешю Шенгаузенъ и Шарлоттенбургъ, при- 
чемъ погибла драгоценная коллекщя антиковъ, доставшаяся 
Фридриху по наследству отъ кардинала Полиньяка. Все было 
разгромлено отъ Берлина до Шпандау, и, чтобы доказать свое 
усерд1е, Тотлебенъ пригрозилъ высечь несколько журналнстовъ, 
провинившихся въ томъ, что они дурно отзывались о Россш  
во время войны. Онъ ограничился, впрочемъ, лишь подоб1емъ 
экзекуцш на городской площади, и бедные журналисты, уже 
раздетые для порки, остались целы и невредимы. Одинъ купецъ 
польскаго происхождешя, Гоцковсшй, добившШся сокращешя 
контрибуцш, назначенной первоначально въ размере четырехъ 
миллюновъ, спасъ, кроме того, еще королевсшя фабрики, между 
прочимъ, суконную, которая одевала всю армш. А 30 сентября 
столица Пруссш была уже свободна. Фридрихъ мчался къ ней 
на помощь изъ глубины Силезш, и, узнавъ объ его приближенш, 
pyccKie, австрШцы и саксонцы «разсыпались въ одинъ мигъ 
все, какъ дождь»,— по выражешю Болотова. Первые укрылись 
за Одеръ, чтобы соединиться съ главной apMiefi; вторые ушли 
въ Саксонш навстречу къ Дауну, а шведы, уже двинувппеся 
на Берлинъ, опять отступили въ Померашю 1.

Разумеется, такой набегъ, хотя и увенчавппйся успехомъ, 
не могъ иметь решающаго значешя для войны. Ключи Берлина, 
въ течете трехъ дней занятаго русскими, хранятся до сихъ

1 S chaefer, «Geschichte des siebenjahrigen Krieges», т. 11,2, стр. 30 и сл.; 
Б олотовъ, «Записки» т. II, стр. 27; М онталам беръ, Донесеше отъ 10 
октября 1760 г., Архивъ франц. Мин. Ин. ДЪлъ. РеляЩя Т отлебена, «Архивъ 
кн. Воронцова», т. VI, стр. 468.
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поръ въ Казанскомъ соборе, но это приблизительно все, чего 
достигла Poccifl своей блестящей, но эфемерной победой. Однако 
всл'Ьдъ за Восточной Прусшей и Бранденбургъ легко могъ пе
рейти въ руки русскихъ, и врядъ ли Фридрихъ могъ утешиться 
тфмъ, что враги при его появленш разевались, какъ дымъ, все 
разграбивъ по пути и надругавшись надъ его «родиной», кото
рую онъ еще недавно собирался защищать ценою своей жизни* 
Теперь всякШ могъ войти въ нее, какъ въ мельницу, и потсдам- 
скШ мельникъ напрасно сталъ бы взывать къ судьямъ въ Бер
лине. По своему замыслу наб’йгъ русскихъ могъ быть очень 
опасенъ; но и при всей своей кратковременности онъ ранилъ 
прусскаго короля прямо въ сердце. Фридрихъ, правда, продол- 
жалъ отбиваться, но лишь потому, что его враги, какъ и пре
жде, помогали ему сопротивляться. Въ русской армш Салтыкова 
и Фермора см'Ьнилъ старый, невежественный и безтолковый Але- 
ксандръ Борисовичъ Бутурлинъ. По свидетельству Болотова, въ 
армш долгое время отказывались верить этому назначенш. Все  
говорили, что новый главнокомандующШ неспособенъ командо
вать даже полкомъ и каждый день напивается пьянымъ въ 
обществе проходимцевъ; онъ уже давно служилъ посмеши- 
щемъ всему Петербургу. Подъ Кольбергомъ, вторично осажден- 
нымъ въ августе восемью тысячами сухопутнаго войска подъ 
командой генерала Олица и русской эскадрой, состоявшей изъ 
двадцати шести линейныхъ кораблей, пяти фрегатовъ и ста мел- 
кихъ судовъ, къ которымъ вскоре присоединилась еще швед
ская эскадра, неспособность русскихъ военачальниковъ тоже 
приготовила Фридриху пр1ятный сюрпризъ. 11 сентября появле- 
Hie генерала Вернера, посланнаго Фридрихомъ съ тремя тыся
чами человекъ, вызвало среди осаждающихъ страшную панику. 
Распространился слухъ, что следомъ за прусскимъ генераломъ 
идетъ самъ король съ двадцатью тысячами человекъ, и атака 
прусскихъ гусаръ обратила русскихъ въ бегство. Бросившись 
въ смятеши на свои корабли, они сняли осаду съ города \

«Впрямь подумаютъ, что только умеемъ города жечь, а не 
брать»,—пи саль И. И. Шуваловъ по поводу этого поражешя 1 2.

Читатель, вероятно, уже обратилъ внимаше на эту непости
жимую изменчивость въ настроен] и русской армш, которая прояв-

1 S chaefer, «Geschichte dee siebenjahrigen Krieges», т. Ill, стр. 79.
2 Шуваловъ Воронцову, 26 сент. 1760 г. «Руссшй Архивъ», 1870 г., стр. 1406.
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ляла то непоколебимое мужество, то полный упадокъ духа, смотря 
по обстоятельствамъ. Когда имеешь дело съ первобытной си
лой, всегда приходится наблюдать подобное явлеше. Неуклон
ность и стойкость вырабатываются лишь навыкомъ и упражне- 
шями. А когда у толпы н'Ьтъ высшихъ и ум'Ьлыхъ руководите
лей, она представляетъ собой, по самому своему существу, н'Ь- 
что глубоко изменчивое, импульсивное, способное кидаться то 
въ ту, то въ другую крайность, въ зависимости отъ почти ни- 
чтожныхъ причинъ. И въ общемъ, войска Елизаветы надо было, 
повидимому, прежде хорошенько побить, чтобы заставить драться. 
Плохо организованные, плохо управляемые, они умели действо
вать лишь рефлективно, отражая полученный ударъ.

Однако железный кругъ, который коалищя стягивала во- 
кругъ Фридриха, — хоть Фридрихъ и разбивалъ его двадцать 
разъ— становился все уже и уже, не оставляя никакихъ иллю- 
зШ относительно исхода борьбы. Рано или поздно пруссшй ко
роль долженъ былъ пасть въ ней. Поэтому, когда наступлеше 
зимы дало ему небольшую передышку, онъ сейчасъ же началъ 
мечтать объ отдельномъ соглашенш съ Росшей. Секретный агентъ 
Баденгауптъ, братъ немецкаго доктора, жившаго въ Петербурге, 
долженъ былъ подкупить съ этой целью обоихъ Шуваловыхъ. 
Фавориту король соглашался заплатить громадную сумму—мил- 
люнъ талеровъ — только за обещаше держать въ бездействш 
русскую армш во время будущей кампанш. Эта попытка не уда
лась. И. И. Шуваловъ .выказалъ себя «французомъ до мозга 
костей» \  Но въ это время Франщя, тоже готовая сломиться 
подъ тяжестью ударовъ, которые ей наносила Англ1я, въ свою 
очередь—но более серьезнымъ тономъ— заговорила о мире.

IV.

Переговоры о мире.

Стараясь въ конце августа 1860 г. склонить Англш къ миру, 
Шуазель решилъ повести и въ Петербурге съ этою целью ди
пломатическую кампанш, воспользовавшись для этого предложе- 
шемъ Франщи, сделаннымъ еще прежде, о заключены съ Рос
шей непосредственнаго договора. Договоръ этотъ долженъ былъ

1 «Pol. Соггевр.», т. XX, стр. 163,168, 388.
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быть только торговый, какъ я на это указывалъ выше, но, въ 
намЗфешяхъ министра, онъ готовъ былъ довольно неожиданно 
изменить свой характеръ. «Мн1> кажется, — писалъ онъ Бре- 
тейлю: — что С.-ПетербургскШ дворъ совершенно чистосердечно 
былъ бы радъ миру при условш сохранешя Нруссш и при на
дежд^ заключить съ Франщей субсидный договоръ» 1. Какимъ 
образомъ очень твердое нам^реше Францш—какъ мы это уви- 
димъ впосл,Ьдств1и—исключить изъ своего предполагаемаго со- 
глашешя съ Росшей всяшй политичесюй элементъ можно было 
примирить съ этой мыслью о субсщцяхъ, я не берусь сказать, 
такъ какъ герцогъ не объяснилъ своей мысли подробнее. Но 
вскоре вопросъ былъ поставленъ именно въ этой форм!* и по- 
ставленъ только со стороны Францш. Вопреки увЪрешямъ од
ного историка 1 2, я нигд^ не нашелъ доказательствъ того, чтобы 
Poccifl въ это время или раньше делала Францш предложете 
о непосрдственномъ союз'й.

Самъ баронъ Бретейль не зналъ, какъ ему понимать планъ 
его начальника. Онъ былъ въ то же время дов’йреннымъ ли- 
цомъ короля, и, казалось бы, это должно было побуждать его 
не только не расширять начертанную ему программу, но, напро- 
тивъ, по возможности суживать ее. Но его способъ дМствШ со
вершенно уничтожаетъ легенду о враждебныхъ отношешяхъ, 
будто бы существовавшихъ между обеими дипломапями, пред- 
ставителемъ которыхъ онъ являлся въ Петербург^. Вступивъ 
съ Воронцовымъ въ переговоры, онъ по собственному почину за- 
м'Ьнилъ проектъ торговаго договора предложешемъ «бол^е серьез- 
наго» союза, и писалъ герцогу Шуазелю: «Я былъ далекъ отъ 
того, чтобы укреплять непосредственный союзъ съ русской им- 
nepiefi, пока я считалъ возможнымъ покончить наше д'йло о 
мир'Ь съ А н т е й  безъ ея помощи; но теперь, когда я вижу без- 
полезность испанцевъ, победы англичанъ въ Канад'й, опасность, 
угрожающую Пондишери и невозможность овладеть курфирше- 
ствомъ Ганноверскимъ, я  убгьж ден ъ  болгье си льн о , чтьмъ кт о-ли бо  
д р у го й , чт о м ы  ничгьмъ не дол ж н ы  п р ен еб р ега т ь , чт объ обезпе- 
чит ь н а ш у  связь съ эт ой  и м п ергей , главнымъ образомъ для того, 
чтобы вовлечь ее въ затруднешя, вызванный нашими перегово
рами съ А н т ей . При осуществлен^ нашего соглашетя съ Рос

1 Шуазель Бретейдю, 24 августа 1760 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д'Ьлъ.
2 V andal, «Louis XV et Elisabeth», стр. 397—398.К. ВЛЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 34
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шей намъ грозитъ некоторая опасность со стороны Порты от
томанской и недоразумения со стороны сйверныхъ державъ; но 
мы или предупредимъ эти недоразум'Ьшя, или послфдуюпця со- 
бьшя ихъ уничтожатъ»

Итакъ, агентъ секретной дипломатш преподавалъ урокъ глав^ 
офищальной дипломатш, советуя ему отказаться отъ н е д о в ^ я  
по отнош ент къ Росши и пожертвовать этой держав'Ь нетолько 
Польшу и Швещю, но и Турщю! Въ то же время онъ безъ ко
лебания воспользовался своей офищальной инструкщей, чтобъ 
объявить Воронцову, что Франщя ничего не будетъ им^ть про- 
тивъ окон чате льнаго присоединешя Восточной Пруссш къ Росши.

Поведете Бретейля вызвало неудовольств1е и порицаше не 
только у Людовика XV, но и у самого герцога Шуазеля. Однако 
первое препятств1е къ заключенш союза между Франщей и Рос
шей и къ пожертвовашю Польшей, которое этотъ союзъ, по- 
видимому, долженъ былъ за собой повлечь, было поставлено не 
Версалемъ. Такимъ образомъ, всю исторш этого эпизода въ 
томъ вид-Ь, какъ ее разсказывали до сихъ поръ, говоря объ 
авансахъ Россш и о пренебрежительномъ отпор-Ь Францш, надо 
отнести къ области преданШ. Авансы были сделаны не Рос
шей, а Франщей, и Воронцовъ принялъ ихъ съ восторгомъ: 
«Вы довершаете мои желашя!—воскликнулъ онъ, пожимая руки 
посла. Но тутъ же онъ поспйшилъ оговориться. Для того, чтобы 
Франщя могла выплачивать Россш субсидш, необходимо было 
заключить прежде миръ—баронъ Бретейль далъ это понять Во
ронцову,— а чтобы заключить миръ, Росши приходилось отка
заться отъ прюбр^тетя Восточной Пруссш. Завоеваше этой 
провинщи «было мыслью Шувалова», и лично канцлеръ на немъ 
не настаивалъ. Но, какъ бы не доверяя Бретейлю и его слишкомъ 
смйлымъ планамъ, Воронцовъ рЪшилъ объясниться непосред
ственно съ герцогомъ Шуазелемъ. Его письмо къ французскому 
министру отъ 9 декабря 1760 года сохранилось въ архивахъ; 
некоторые историки высказывали мнйше, что въ этомъ письмЗз 
и было передано секретно Людовику XV о желанш императрицы 
подписать съ Франщей новый договоръ о союз’Ь, «бол^е обшир
ный и подробный, нежели предыдущее» 1 2. Но Воронцовъ писалъ

1 Бретейль Шуазелю, 20 и 26 ноября 1760 г. Архивъ франц. Мин. Ин. 
Д'Ълъ.

2 V a n d a l, «Louis XV el; Elisabeth», стр. 394.
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Шуазелю, а не Терсье; его письмо было ответомъ на предло- 
жешя Бретейля, ответомъ очень уклончивымъ, по скольку дело 
касалось .Украйны, и выжидательнымъ относительно будущаго 
союза. Черезъ нисколько дней, по прежнему избегая барона 
Бретейля, руссшй канцлеръ пригласилъ къ себе маркиза Лопи- 
таля, собиравшагося уже уезжать изъ Петербурга, и, попросивъ 
у него сохранить настоящую беседу въ тайне отъ барона, со- 
общилъ ему содержите записки о мире, которую онъ, Ворон- 
довъ, только что представ ил ъ им
ператрице. Онъ указывалъ въ ней 
на иетощеше силъ у союзниковъ, 
на неуверенность успеха въ слу
чае, если война затянется и — въ 
заключеше—на необходимость отка
заться отъ присоединешя къ Рос- 
сш Восточной Пруссш: пусть Рос- 
cifl предоставитъ союзникамъ вы
брать для нея иной способъ воз- 
награждешя за войну; прусскШ 
король сохранить такимъ образомъ 
все свои владешя, Швещя полу
чить деньги и некоторый земли 
въ Померанш; впоследствш по ходу 
переговоровъ будетъ видно, можно 
ли будетъ присоединить сюда и 
Д атю . Маркизъ Лопиталь,—закон
чила Воронцовъ, — могъ бы пред
варительно, столковавшись съ гер- 
догомъ Шуазелемъ, сделать соот
ветствующая предложешя въ Б ене, 
когда будетъ проежать черезъ нее по дороге въ Парижъ \  

Что же это означало? Только то, что въ Петербурге было 
также два различныхъ политическихъ течетя и две дипломами. 
Возле постели уже умиравшей императрицы две партш сопер
ничали изъ-за власти. Одна, находившаяся подъ более непо- 
средственнымъ вл1яшемъ Елизаветы или— вернее—сама вну
шавшая ей свои воинственные планы, стояла за войну и за 1

Графъ Петръ Семеновичъ 
Салтыковъ, главнокомандую- 
щШ apMieft, находившейся въ 
Пруссш во время Семилетней 
войны, победитель при Ку- 

нерсдофе.
Съ портрета, писаннаго въ 1760 г. Ротари 

и принадлежащего Е. А. Балашовой.

1 Лопиталь Шуазелю, 11 декабря 1760 года, Петербурга. Архивъ фраец. 
Мин. Ин. Делъ.
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завоеваше Восточной Пруссш; другая, которой приходилось нести 
на себе всю тягость этой нескончаемой борьбы и ответствен
ность за нее, стремилась положить ей конецъ при помощи того 
соглашешя съ союзниками, которое казалось въ то время един
ственно осуществимым!». Какъ и въ Версале, правительство 
тайное боролось въ Петербурге съ правительствомъ офищаль- 
нымъ. И официальное правительство, настроенное более миролю
биво, готово было отказаться отъ Восточной Пруссш, имея въ 
виду другое вознаграждеше.

Но что должна была означать эта уступка? Она являлась 
следств1емъ желанШ, выраженныхъ недавно въ Версале. Франщя 
относилась враждебно къ обмену Восточной Пруссш на друия  
земли, отъ котораго выиграла бы Польша; но въ то же время 
она ничего не имела противъ того, чтобы Росшя и Польша 
произвели новое разграничеше своихъ владешй; другими сло
вами, чтобы Польша вполне безкорыстно и за свой счетъ дала 
возможность Россш увеличить свою территорш, что послужило 
бы этой последней вознаграждешемъ за победы, на которое она 
считала себя въ праве. Фридрихъ, разумеется, не сталъ бы 
возражать противъ такого регпешя вопроса, и заключить съ 
нимъ миръ было бы не трудно, такъ какъ одна Польша распла
тилась бы за войну, которой не вела.

Франщя, повидимому, охотно соглашалась на эту комбинащю 
и во всехъ отношешяхъ шла навстречу намерешямъ русскаго 
канцлера. Его письмо къ герцогу Шуазелю и депеши Бретейля 
и Лопиталя, сообщавппя французскому министру о новыхъ пла- 
нахъ Воронцова (Лопиталь не скрылъ ихъ отъ своего преем
ника) встретились по дороге съ агентомъ версальскаго каби
нета, посланнымъ въ Петербургъ. Это былъ чиновникъ Фавье, 
не посвященный въ тайну. Онъ везъ Бретейлю дополнительныя 
инструкщи, въ которыхъ барону предписывались быть очень 
несговорчивымъ относительно Восточной Пруссш и очень уступ- 
чивымъ по вопросу объ Украйне; кроме того, Фавье долженъ 
былъ передать императрице декларащю короля о мире. Заботясь 
о благополучш своихъ подданныхъ, страдавшихъ отъ войны, 
Людовикъ XV сообщалъ своимъ союзникамъ, что онъ готовъ 
«заняться съ ихъ соглашя и при ихъ содействш вопросомъ о 
средствахъ къ заключешю мира, одинаково желательнаго для 
всехъ». Онъ предлагалъ созвать съ этою целью два различныхъ 
конгресса: одинъ, чтобъ вести переговоры между Франщей и
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Англ1ей, другой, чтобъ примирить Пруссию съ ея многочислен
ными врагами. Въ принципе ни одно предложеше не могло быть 
более npiaTHo Воронцову: совпадай съ его личными намЪрешями, 
оно имело поэтому болыше шансы на усп'Ьхъ. Но французский 
король совершенно умалчивалъ объ услов1яхъ этого будущагомира, 
и это молчаше показалось въ Петербурге тревожнымъ. Иритомъ, 
Бретейль, которому было поручено передать предложеше о конгресс 
сахъ, долженъ былъ оговорить въ немъ одинъ важный пунктъ: Лю- 
довикъ XV желалъ, чтобъ союзники пригласили именно его сде
лать первые шаги къ примирешю съ Фридрихомъ для того, 
чтобы повести мирные переговоры съ той быстротой, которую 
требовали обстоятельства; усп'йхъ предпр1яНя и желаше короля 
участвовать въ немъ зависали всецело отъ этого услов1я.

Объ этомъ условш баронъ Бретейль повелъ прежде всего 
речь съ Воронцовыми Прибегнувъ къ хитрости, онъ сд'Ьлалъ 
видъ, будто хочетъ, чтобы русская императрица взяла на себя 
инищативу, о которой мечталъ его король. Воронцовъ испугался. 
По отношенш къ Англш, пожалуй,—сказалъ онъ:—посланникъ 
его величества англШскаго короля уже далъ ему понять, что 
вмешательство Елизаветы будетъ встречено въ Великбриташи 
благосклонно. Но разве можетъ Росшя стать въ то же поло- 
жеше по отношешю къ Пруссш? Р1мператрица никогда на это 
не согласится! Бретейль разыгралъ большое разочароваше, за- 
темъ, точно сделавъ надъ собой усил1е, онъ высказалъ не
брежно свою затаенную мысль: что жъ? если императрице такъ 
не хочется, чтобъ думали, что она хлопочетъ о мире, королю 
придется принести эту жертву. Но канцлеръ, повидимому, уже 
разгадалъ тактику посла и сталъ возражать ему. Лукавство, каза
лось, ни къ чему не приведетъ; надо было говорить искренно и ве
сти открытую игру. Баронъ Бретейль, еще не привыкппй къ та
кого рода дипломатическимъ аргументамъ, сейчасъ же переме- 
нилъ тонъ. Онъ признался, что дело идетъ о личномъ желаши 
короля, который сумеетъ оценить оказанную ему услугу. Канц
леръ получилъ отъ его величества, въ виде займа, значитель
ную сумму: его освободятъ отъ уплаты этого долг, и блаагодар- 
нос/гь короля не ограничится этой любезностью. Воронцовъ про- 
бормоталъ въ ответь несколько словъ, которыя не были отка- 
зомъ, и о бещалъ сделать все возможное.

Но онъ не былъ хозяиномъ положешя, и последуюшдя со- 
бьшя показали это. Елизавета и ея безцечность, Щуваловъ и
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его воинственные замыслы, Конф е'ренцгя  и ея вечные разно
гл ася —все это были препятств1я, о которыя должно было раз
биться усерд1е канцлера. Начиная съ 13 января 1761 года, когда 
Бретейль сд'Ьлалъ свое сообщеше Воронцову, по 13 февраля 
новаго стиля, въ Петербурге шли споры и интриги, которые 
привели наконецъ къ «плану негощацш», представленному фран
цузскому послу. Нашлись историки, которые утверждали, будто 
этотъ планъ былъ даже выгоднее для Франщи, нежели фран- 
цузскш проектъ К

Это любопытный прим^ръ заблуждешя, вызванная т'Ьмъ 
ложнымъ взглядомъ на эту главу международной истор1и, кото
рый господствовалъ до сихъ поръ во Франщи. Когда Бретейль 
получилъ руссшй «планъ», онъ не колеблясь предложилъ Во
ронцову триста тысячъ ливровъ только за то, чтобы убедить 
Елизавету отъ него отказаться. И въ Версале не нашли., чтобы 
Бретейль бросалъ деньги зря. Прежде всего Франщя вовсе не 
предлагала, какъ мы это знаемъ, настоящая проекта мирныхъ 
переговоровъ въ полномъ значенш слова; следовательно руссшй 
проектъ не могъ быть его отзвукомъ. Онъ, правда, отвечалъ шй- 
которымъ мыслямъ, намеченнымъ прежде и по случайному по
воду герцогомъ Шуазелемъ; но онъ былъ благопр1ятенъ, глав- 
нымъ образомъ, для Австрии. Соглашаясь на принципъ двухъ 
конференщй, онъ въ то же время заранее определялъ услов1я 
будущаго мира, а именно: 1) для Австрш обладаше землями, ко
торыя она завоевала и могла еще завоевать въ Силезш; 2) для 
польскаго короля «пристойное вознаграждеше», въ виде npio6- 
ретешя некоторыхъ прусскихъ округовъ въ Лузацш; 3) для 
Швецш «лучшее округлеше границъ» въ Померанш и, наконецъ, 
4) для Россш— если миръ будетъ безусловно зависеть отъ ея 
отказа отъ Восточной Пруссш, хотя ея единственное намереше 
уступить эту провинщю Польше, чтобы покончить свои дав- 
нишшя съ ней распри — «равносильное вознаграждеше»., соот
ветственно ея достоинству и чести.

Несмотря на то, что Росшя не ставила своего предполагае
м ая отказа отъ Восточной Пруссш въ зависимость отъ ваклю- 
чешя морского мира, или отъ поддержки, которую Франщя 
должна была оказать ея планамъ о земельныхъ пршбретешяхъ въ

1 V a n d a l ,  «Louis XV e t E lisabeth» , стр. 393.
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Украйне, какъ это утверждали — баронъ Бретейль, спрошен
ный Воронцовым!», категорически потребовалъ и добился уни- 
чтожешя этихъ двухъ условШ 1 2— руссшй проектъ съ француз
ской точки зр'Ьшя былъ негоденъ по самой своей основе. Онъ 
умалчивалъ о томъ главномъ условш, которое баронъ Бретейль, 
побуждаемый своими инструкщями, столь настойчиво защищалъ 
передъ Воронцовымъ. Очевидно, РосЫя не принимала его, а за 
отсутств1емъ соглашешя по этому пункту въ Петербурге и въ 
Версале могли строить планы за планами: они, все равно, 
должны были остаться безъ практическаго применешя. Ботъ по
чему въ Версал^ и придавали такую цену этому условш, и по
чему Poccifl не хотела на него согласиться. При дворе Елиза
веты восторжествовала вновь пария войны, и Шуваловъ одер- 
жалъ победу надъ Воронцовымъ.

Баронъ Бретейль безошибочно понялъ это. «Отв'Ьтъ Россш, 
за исключетемъ пожертвовашя Пруссаей, н е оправды вает ъ н и  
одного изъ  ж е л а и т  к о р о л я , — писалъ онъ. Я въ отчаянш... Я 
все сд'Ьлалъ, чтобъ победить слабость канцлера, я боролся не
утомимо до последней минуты». Чтобы добиться успеха, фран- 
цузсшй посолъ на вей стороны предлагалъ деньги на сумму, 
доходившую въ общемъ до восьмисотъ тысячъ ливровъ. Но Ш у
валовъ оказался сильнее его 3. Такъ же объясняли и въ Вер
сале неудачу, постигшую Франщю. «Король, — писалъ герцогъ 
Шуазель, — до крайности удивленъ отв’йтомъ, который Русскш 
дворъ сд'Ьлалъ на его декларащю. Онъ указываетъ на тотъне- 
достатокъ добросовестности, котораго всегда надо ждать со сто
роны этой державы» 4.

По этому поводу утверждали, будто бы французешй министръ 
принялъ вначале благосклонно руссюй ответъ, затемъ «оду
мался» и долженъ былъ отклонить его подъ вл1яшемъ все той 
же секретной дипломатш и личнаго мнешя Людовика XV Б. Но 
это новое заблуждеше, вызванное все той же причиной. Въ под- 
тверждеше его ссылались на депешу французскаго министра, 
помеченную 10 м а р т а  1761 года. Цитированный же текстъ этой

1 Тамъ же, стр. 394.
2 Бретейль Шуазелю, 4 февраля 1761 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Дйлъ. 

Текстъ русскаго «плана» см. тамъ же, т. LXVI, фол. 132. РосЫя.
3 Бретейль Шуазелю, 6(17) февраля 1761 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д’Ьлъ.
4 Шуазель Бретейлю, 18 марта 1761 г. Архивъ франц. Мин. Ин. ДЬлъ.
Б V an d a l, «Lonis XV et Elisabeth», стр. 394—397.
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депеши относится въ действительности ко 2 м а р т у  и былъ на- 
писанъ п реж де , чгъмъ русскъя п р едл о ж ен ья  ст али  извгьст ны  въ 
В ерсалгъ . Они были сообщены барону Бретейлю лишь 13 фе
враля, а онъ не могъ такъ скоро передать ихъ во Франщю. 
Итакъ, 2 марта герцогъ Шуазель, забегая впередъ, высказывалъ 
свое одобреше не «плану», окончательно принятому С.-Петер- 
бургскимъ дворомъ, а тому проекту, соглаЫя на который фран- 
цузсшй посолъ н а д е я л с я  добиться отъ канцлера Елизаветы. И 
когда же герцогъ Ш уазель могъ успеть изменить свое мнеше? 
Тотъ неблагопр1ятный отзывъ о знаменитомъ «плане», который 
я приводилъ выше, былъ сделанъ имъ 18 м а р т а . А такъ какъ 
подобная переменчивость во взглядахъ кажется мало правдопо
добной на протяженш одной или двухъ недель, то ее, недолго 
думая, отнесли къ м аю  месяцу \  Но это уже чистая фантаз1я. 
Вопросъ былъ поставленъ, обсужден ъ и решенъ между февра- 
лемъ и мартомъ 1761 года, при этомъ не только въ Версале и 
въ Петербурге, но и въ В ене, где переговоры велись одновре
менно при техъ же услов1яхъ, т. е. главнымъ образомъ по по
воду права инищативы, котораго требовалъ Людовикъ XV. Они 
и въ В ен е привели къ темъ же результатамъ. Подъ вл1яшемъ 
Марш-Терезш, воинственныя стремлешя одержали верхъ на бе- 
регахъ Дуная, какъ и на берегахъ Невы, и мысль «предоста
вить всецело французскому королю вести переговоры о мире» 
показалась непр1емлемой, такъ какъ при этомъ условш мирные 
переговоры могли слишкомъ быстро увенчаться успехомъ и 
остановить враждебный действ1я.

Антагонизмъ между офищальной и секретной дипломатиями 
проявился въ данномъ случае лишь въ одномъ пункте. Согла
шаясь, въ интересахъ мира, отказаться отъ Восточной Пруссш, 
Poccifl, какъ я говорилъ выше, хотела прежде поставить эту 
уступку въ зависимость отъ той поддержки, которую Франщя 
оказала бы ейвъ ея намерешяхъ относительно польской Украйны. 
Баронъ Бретейль, связанный секретною инструкщей и имея пол
ное основаше думать, что она совпадаетъ съ чувствами самого 
Шуазеля, решительно огвергъ это услов]е. А между темъ Фран
щя, смотревшая прежде очень недоброжелательно на честолю
бивые планы Россш, уже не могла теперь, конечно, относиться 
къ нимъ съ безусловной непримиримостью. Она готова была

V andal, «Louis XV e t E lisabeth» , стр. 396.
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даже помогать имъ и соглашалась пожертвовать для этого Поль
ше^ если только можно было купить миръ этой ценой. Въ по- 
следнихъ инструкщяхъ привезенныхъ къ Бретейлю Фавье, Шуа- 
зель высказывался по этому поводу вполне откровенно, и было 
ясно, что министръ готовъ действовать безъ всякихъ колебанШ

Графъ Александръ Борисовичъ Бутурлинъ.
Одинъ изъ русскихъ главнокомандующихъ въ Семилетнюю войну. 

Съ портрета работы Д. Людорса.
(Гатчинсий Дворецъ).

или угрызешй совести по отношешю къ Польше. Въ инструк
щяхъ было сказано, что король «будетъ съ удовольств1емъ со
действовать желашямъ императрицы, чтобы побудить Речь По- 
сполитую согласиться на намерешя, которыя ея величество мо
гла бы иметь относительно установлешя новыхъ границъ» \  Это 1

1 18 декабря 1760 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д4лъ.

2 2 - 6 0 7



било рЕшенное дЕло. Но при этомъ Шуазель дЕлалъ формаль
ную оговорку, что вопросъ объ У крайне не долженъ быть по- 
ставленъ открыто при переговорахъ о мирЕ. Онъ долженъ по
служить впоследствии предметомъ особаго соглашения. Надо было 
соблюсти декорумъ и приличАя по отношешю къ ЕвропЕ. По
этому Бретейль очень горячо возсталъ противъ того, чтобы ука
занное выше услов1е было включено въ «планъ» мирныхъ пе- 
реговоровъ и добился своего. Въ окончательной редакции рус- 
скаго документа объ этомъ условш не упоминалось ни словомъ.Рос- 
cib безъ дальнЕйшихъ объя,снен1н отказывалась отъ Восточной 
Пруссш и давала весьма недвусмысленное доказательство своей 
искренности, пославъ немедленно прнказъ Бутурлину не щадить 
больше провинцию1. ВзамЕнъ Пруссш, Росшя разечнтывала по
лучить другое «равносильное» вознаграждеше, не указывая, в про-' 
чемъ, какое именно. ПолыпЕ угрожало такнмъ образомъ быть 
съЕденной во всякомъ случаЕ, но пока на ея участь стыдливо 
набрасывали покровъ и этнмъ давали ей слабую надежду спасешя.

Это было всетаки маленькой побЕдой, достигнутой въ инте- 
ресахъ РЕчн Посполитой и ея защитниковъ и, какъ она ни 
скромна, я готовъ былъ бы поставить ее въ заслугу секретной 
дипломатии, если бъ меня не останавливало слЕдующее. ИзвЕ- 
crie объ уступкЕ, которой добился Бретейль, еще ве пришло въ 
Нарижъ, когда онъ получилъ отъ герцога Шуазеля вышеупо
мянутую депешу отъ 2 марта, гдЕ говорилось, что эта уступка 
безполезна. Французсюй министръ готовъ былъ принять рус- 
скШ планъ въ его первоначальной редакции. Онъ соглашался 
принести Польшу въ жертву передъ лицомъ всего свЕта. Что 
же сдЕлалъ баронъ Бретейль? Обратился ли онъ за разъясне- 
шемъ къ королю и къ секретной дипломами? НЕтъ. Онъ рЕ- 
шиилъ, что еслии между тЕмии двумя лаборатор1ямн, гдЕ выраба
тывалась внЕшняя политика его родины, и существовало прежде 
разноглаЫе, то теперь оно, къ счастыб, униичтожалось послЕд- 
ней ногой ыииннстра, ии, быстро измЕнивъ иозиицю, завелъ съ 
Воронцовымъ новый разговоръ. Онъ хорошо понималъ тЕ сооб- 
ражешя, которыми руководился :го начальникъ; это видно по 
его шисьму: «Самое сильное желаше Россш —это увеличить свои 
владЕнйя за счетъ Польши со стороны Украйны, и мы ыожемъ 
и должны извлечь отсюда большую выгоду... Поляки не будутъ

и С оловьевъ , «Исторш Pocciu», т. XXIV, стр. 368.
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очень довольны, и турки могутъ сильно разсердиться; но, ко
нечно, эти соображешя должны уступить передъ гЬмъ преиму- 
ществомъ, которое мы можемъ получить, обезпечивъ себе воз- 
вращеше нашихъ владешй въ Америке,—или, по крайней мере, 
облегчивъ его»

Людовикъ XV, правда, отвергъ эту сделку и, поб'Ьдивъ свою 
лень, даже самъ взялся за перо. Въ письма отъ 8 ш ня 1761 г. 
баронъ Брейтель получилъ отъ короля довольно р'Ьзше упреки 
и странный, но решительный приказъ приложить все свои 
усшия къ тому, «чтобы вернуть герцога Шуазеля къ более 
благопр1ятнымъ по отношенш къ Польше принципамъ, нежели 
те, которые онъ имелъ теперь». Намереше короля было безу
словно похвальное, но, къ сожалешю, оно сильно запоздало. 
Въ томъ единодушномъ соглашены съ Pocciefi, надъ создашемъ 
котораго дружно работали и французсшй министръ и посолъ 
короля за счетъ несчастной Польши, за последнее время не 
все шло гладко. Виновницей разноглашя была, какъ и прежде, 
Poccifl. Воронцовъ былъ продажный, но въ известномъ смысле 
всетаки честный человекъ. Таше люди встречаются нередко 
въ некоторыхъ странахъ и на известныхъ ступеняхъ цивили- 
защи. Руссшй канцлеръ былъ однимъ изъ техъ представителе^ 
своей родины, которые всегда отворачиваются отъ крайняго 
злоупотреблешя силой и слишкомъ грубаго нарушешя права. 
Эта идея заставить Польшу расплатиться за войну, въ которой 
она не принимала учаспя,—эта беззастенчиво машавелисти- 
ческая комбинащя исходила не отъ него. Онъ самъ не скры- 
валъ этого. Воспользоваться этой идеей онъ готовъ былъ, такъ 
какъ не могъ поступить иначе; но она претила ему. Онъ желалъ 
мира во что бы то ни стало, хотя бы безъ вознаграждешя за 
военные расходы. Еще въ ноябре 1760 года онъ подробно 
и откровенно изложилъ свои взгляды по этому поводу въ за
писке, представленной имъ въ Коллеию иностранныхъ делъ г . 
Онъ также откровенно объяснился и съ Брейтелемъ, отка
завшись возобновить съ нимъ переговоры объ Украйне, которые 
были прерваны, по крайней мере временно. Разве герцогъ 
Шуазель не находилъ еще недавно неудобнымъ примешивать 
этотъ щекотливый вопросъ къ обсуждешю условШ о мире, 1 2

22*

1 Бретейль Шуазелю, 10 апреля 1761 г. Архивъ франц. Мин. Ин. Д^лъ.
2 «Архивъ кн. Воронцова*, т. IV, стр. 174.



которое само по себе должно представлять болышя затруднения? 
Почему же онъ отказывается теперь отъ столь мудраго реше
тя ?  Если впосл’Ьдствш необходимость заставитъ вернуться къ 
этому вопросу— канцлеръ думалъ о Шуваловыхъ— и заключеше 
мира будетъ зависеть отъ него, то всегда будетъ время за
няться имъ *.

Посолъ долженъ былъ передать этотъ отв'Ьтъ своему началь
нику, который не могъ, конечно, выказать себя более русскимъ, 
нежели самъ канцлеръ Елизаветы, т'Ьмъ более что Воронцовъ 
повторялъ лишь его собственный слова. Шуазелю не оставалось 
ничего другого, какъ самому вернуться къ тому, что онъ гово- 
рилъ прежде, и онъ это и сд'йлалъ въ своей депеше отъ 13 мая 
1761 года; высказывали взглядъ, будто эта депеша служитъ 
довымъ указан]'емъ победы, одержанной секретной дипломаией 
надъ офищальной 2. Но поб'йдителемъ здесь былъ одинъ Ворон
цовъ, и эта депеша,— простой отзвукъ того, что Бретейль услы- 
шалъ м'Ьсяцъ назадъ изъ устъ русскаго канцлера,— указываетъ 
въ действительности лишь на двойное поражеше французовъ. 
Русская политика одержала верхъ надъ Франщей въ лице 
обеихъ своихъ руководящихъ парий; она диктовала свою волю, 
и это было естественнымъ следств!емъ победъ, одержанныхъ 
ею на поляхъ сражешя. Польша, несчастная Польша имела 
теперь серьезныхъ защитниковъ только въ Петербурге!

Въ течете марта месяца новое французское предложеше по 
поводу приступлетя къ мирнымъ переговорамъ довершило 
торжество Россш. Герцогъ Шуазель подсказалъ мысль объ 
общей декларацш, которая могла бы быть сделана въ Лондоне 
отъ имени всехъ союзныхъ державъ черезъ представителя 
Poccin, князя Голицына. Въ Петербурге не могли желать 
ничего лучшаго. Но въ совете Елизаветы пария войны опять 
возобладала и взяла въ свои руки ведете переговоровъ только 
для того, чтобы привести ихъ къ полной неудаче; отрицательное 
отношеше къ польскому вопросу, вновь проявленное герцогомъ 
Шуазелемъ, было тутъ совершенно не при чемъ. Утверждали, 
будто оно было причиной разрыва переговоровъ, «которые должны 
были вскоре открыться въ Лондоне» 1 2 3. Но где же и когда
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1 Брейтейль Шуазелю, Юапр’Ьля 1761 года. Архивь фран. Мин. Ин. Д’Ьлъ.
2 V anda l, «Loais XV et Elisabeth», стр. 397.
3 V anda l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 896,
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выразилъ герцогъ это отрицательное отношеше? Оказывается, 
своей депешей отъ 13 мая, будто бы продиктованной и внушен
ной ему— и к*мъ же?—самимъ Людовикомъ XV! Но в*дь я 
только что говорилъ, при какихъ обстоятельствахъ была напи- 
еана эта дешеша, и, кром* того, переговоры  у ж е  велись въ эт о  
врем я въ Л ондонгъ  въ п родолж ен ге двухъ  мгьсяцевъ! Сама Росс1я 
устроила такъ, чтобы они ни къ чему не привели. Она сперва 
согласилась «желая польстить Францш этой любезностью» на 
принцийъ двухъ отд'Ьльныхъ конгрессовъ и на заключеше пере- 
мир1я во время переговоровъ, но потомъ, «поел* зр*лаго разМы- 
Шлешя», сочла невозможнымъ остановить военныя д*йств1я и 
потребовала созыва общаго конгресса. Англ1я помогла ей въ 
этомъ, выставивъ неисполнимыя требовашя, и мирные перего
воры были прерваны въ сентябре 1761 года.

Теперь оставался еще вопросъ о непосредственномъ . сою8* 
между Петербургомъ и Версалемъ. Совершенно нев*рно, будто 
обм'Ьнъ мн*нШ по этому поводу привелъ къ странному недо- 
разум*шю, такъ какъ Воронцовъ им*лъ въ виду политически 
союзъ, а баронъ Бретейль сд*лалъ видъ, что р*чь идетъ лишь 
о торговомъ трактат* 1 2. Депеша французскаго посла отъ 2 ав
густа 1761 года, на которую ссылались въ подтверждеше этого 
взгляда, н е сущ ест вуеш ь  въ томъ сборник*, гд* ее нашли; и 
притомъ Франщя и Росшя усп*ли еще раньше обм*няться не 
однимъ проектомъ и контръ-проектомъ по поводу заключешя 
чисто коммерческаго соглашешя между об*ими странами. Шуа- 
зель никакого другого соглашешя не допускалъ и недвусмы
сленно напомнилъ барону Бретейлю точный смыслъ данныхъ ему 
инструкщй, ч*мъ заставилъ французскаго посла и русскаго 
канцлера строго держаться указанныхъ имъ границъ. Но они 
никакъ не могли столковаться между собою; и въ конц* августа 
Воронцовъ, видя, что изъ этого своеобразнаго торговаго договора 
съ об*щашемъ субсидш, который ему очень нравился, но 
уолов1я котораго ни онъ, ни Шуазель никакъ не могли офор
мить, ничего не выходитъ, неожиданно р*шилъ перенести во
просъ на ту почву, куда его первоначально поставилъ Бретейль 
по своему собственному почину. Тутъ французстй посолъ 
д*йствительно сд*лалъ видъ, что не понимаеть русскаго канцлера

1 Эстергази Кауницу, 9 февр. 1761 г. В-Ьнсшй архивъ..
2 V an d a l, «Lonis XV et Elisabeth*, стр. 400.
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но Воронцовъ добросовестно разъяснилъ ему, въ чемъ дело. 
«Я говорю вамъ о форменномъ союзномъ договоре»,— сказалъ 
онъ. Это было ясно, и не могло подать поводъ ни къ какимъ 
недоразумешямъ. Единственное, чтб было возможно для Бре- 
тейля, это прибегнуть къ обычному якорю спасешя дипломатовъ— 
къ затягиванш ответа, чтб еще недавно сделалъ по отношешю 
къ нему Воронцовъ. Посолъ решилъ въ свою очередь 1 восполь
зоваться этимъ средствомъ и черезъ месяцъ извесия, пришед
шая изъ Лондона, вывели его изъ затруднешя. Вопросъ о со
глашены между обеими странами былъ основанъ на точке 
предположешя, что миръ вскоре будетъ заключенъ, и потому 
въ значительной мере зависелъ отъ переговоровъ, которые 
велись по этому поводу на берегахъ Темзы. Такъ какъ лондонсте 
переговоры были прерваны, и Франщя, следовательно, не могла 
предложить Россш субсидШ, а последняя требовать ихъ, то глав
ный поводъ къ соглашенш самъ собою отпадалъ. Шуазель при- 
слалъ объяснеше въ этомъ смысле, Воронцовъ не настаивалъ, 
и вопросъ о договоре между Росшей и Франщей былъ позабытъ.

Дипломатическая кампашя, въ которой проектъ этого дого
вора игралъ, впрочемъ, вполне второстепенную роль, привела 
между темъ лишь къ тому, что былъ потерянъ почти годъ для 
военныхъ операщй. Секретную дипломами) Людовика XV обви
няли въ томъ, что она содействовала этому печальному резуль
тату, помешавъ русскимъ завладеть Данцигомъ—(польской тер- 
pHTopiefi), где они могли прекрасно укрепиться и найти много 
пров1анта. Французсше интересы будто бы были вновь прине
сены въ жертву Польше 1 2. Но это опять лишь игра воображешя! 
Узнавъ въ январе 1761 года, что въ Петербурге замышляютъ 
движете русской армш на Данцигъ, секретная дипломами, взвол
нованная этимъ извесмемъ, решила протестовать. Что скажутъ 
поляки, когда единственный портъ, который еще оставался у 
нихъ на БалтШскомъ море, попадетъ въ руки ихъ могуществен- 
ныхъ соседей! Чувства, которыя могли бы проявить по этому 
поводу несчастные подданные Августа III, разумеется, не при
нимались въ соображеше, но присутств1е русскихъ въ томъ 
месте, откуда они уже разъ прогнали французскую эскадру,—  
вы помните злополучную авантюру Лещинскаго—затрагивало

1 Бретейль Шуаэелю 24 августа 1761 г., Архивъ фран. Мин. Ин. ДЬлъ.
2 V an d a l, «Louis XV et Elisabeth», стр. 386.
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иные, отнюдь не польете интересы. Бретейль получилъ поэтому 
секретнымъ путемъ настоятельный приказъ препятствовать всеми 
возможными средствами вторжешю русскихъ въ Данцигъ. Но 
Бретейлю не пришлось его исполнить. Секретная дипломами по 
обыкновенш опоздала. Еще 7  д ек а б р я  1760 года французсшй 
посолъ и его коллега маркизъ Лопиталь, не посвященный въ 
тайны секретной дипломами, по собственному почину сделали 
Воронцову представлеше о неудобствахъ этого проекта, с-ъ ч'Ёмъ 
канцлеръ согласился и сказалъ, что русскШ главнокомандующий 
получитъ приказъ не приводить его въ исполнеше \

Возникаетъ, впрочемъ, вопросъ, была ли бы эта попытка 
завладеть Данцигомъ более удачной, нежели осада Кольберга, 
продолжавшаяся безуспешно два года. Но хотя дипломатя вра- 
говъ Фридриха и продолжала такимъ образомъ работать въ его 
пользу, положеше прусскаго короля оставалось по прежнему 
почти безвыходнымъ, и онъ былъ готовъ признать себя побе- 
жденнымъ. Въ марте 1761 года онъ подписалъ съ Портой дру
жественный и торговый договоръ, который, встревоживъ сначала 
Pocciro, послужилъ для нея затемъ только лишнимъ предлогомъ 
вновь взяться за оруж1е. Въ ш л е Дашя, изъ-за своихъ споровъ 
съ великимъ княземъ, хотела было вступиться за Пруссно; но 
руссшй посланникъ въ Копенгагене получилъ приказаше не
медленно оставить этотъ дворъ, если «страсть» возьметъ у дат- 
чанъ верхъ «надъ самымъ здравымъ разсудкомъ», и Дашя сей- 
часъ лее «изъявила умеренность» 1 2. И наконецъ въ октябре 
прусскому королю былъ нанесенъ самый чувствительный ударъ— 
изъ Лондона. Выходъ Питта изъ кабинета лишилъ Фридриха 
его главной опоры. Преемникъ Питта, Бютъ, началъ съ того, 
что отнялъ у Фридриха субсидш, которыя Англ1я платила сво
ему союзнику, а вскоре затемъ вступилъ въ секретный сно- 
шешя съ Mapiefi-Tepe3iefi3. Раскрьиче измены Тотлебена въ 
ш н е оказалось тоже гибельнымъ для Фридриха. У него было 
въ это время въ Россш много шшоновъ и среди нихъ одинъ— 
неоценимый. Велишй князь не скрывалъ роли, въ которую его 
вовлекало его страстное поклонеше прусскому герою. «Король 
пруссшй велишй волшебникъ,—говорилъ онъ открыто въ боль-

1 Фавье Шуазелю, 7 декабря 1760 г. Архивъ франд. Мин. Ин. Д-Ьдъ.
2 С оловьевъ , «HcTopifl Россш», т. XXIV, стр. 412, 413.
З Ь ес к у , «А History of England», т. Ill, стр. 46.
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шомъ обществе,—онъ всегда знаетъ заранее наши планы кам- 
паши. Не правда лиг Волковъ?» 1. Этотъ посл'ЬднШ сообщалъ 
великому князю необходимый сведеш я и служилъ ему посред- 
никомъ въ его предательской переписка съ Фридрихомъ. Но 
Тотлебенъ, принимавшШ непосредственное учасие въ войне, 
получавшШ часто важныя и ответственный назначешя и поль- 
зовавшШся дов,Ьр1емъ своихъ начальниковъ, оказывалъ прус
скому королю более действительную помощь. Черезъ еврея За- 
бадко онъ посылалъ въ пруссюй лагерь правильные отчеты объ 
операщяхъ русской армш, о всехъ планахъ и последнихъ при- 
казахъ. Въ ш н е Забадко былъ пойманъ; вследъ за этимъ аре
стовали и Тотлебена. И странное явлеше—между прочимъ, одного 
этого явлешя было бы достаточно, чтобъ показать, какъ должны 
быть осторожны иностранцы въ своихъ суждешяхъ о Россш, 
которая не подходитъ подъ обычныя мерила нравственности -и 
представляетъ собою особенный м1ръ—после того какъ престу- 
плеше изменника было доказано, и онъ самъ сознался въ немъ 
и былъ приговоренъ военнымъ судомъ въ царствоваше Елиза
веты къ смертной казни, въ царствоваше Екатерины его поми
ловали и возвратили ему его военные чины! 1 2.

Въ конце года новое несчастье обрушилось на Фридриха. 
Кольбергъ былъ наконецъ взятъ русскими, подъ предводитель- 
ствовашемъ неустрашимаго Румянцова, вместе съ которымъ 
отличился и Суворовъ, будупцй князь ИталШскШ. Кольбергъ 
былъ полуразвалиной, но упорство, съ которымъ его защищалъ 
Фридрихъ, показываетъ, какое значеше придавалъ прусскШ ко
роль этому городу. И действительно, наступающая русская арм1я 
уже приближалась къ шведской, петля вокругъ Фридриха стя
гивалась все крепче, и гибель его становилась все более веро
ятной, почти неминуемой. Его могло спасти только чудо. Онъ 
зналъ это; безсильный отражать сыплюшдеся на него со всехъ  
еторонъ удары, онъ взывалъ только къ «Его Священному Ве
личеству Случаю». И мольба его была услышана.

1 Мерси (ГАржанто Кауницу, 3 мая 1762 г., С.-Петерб. ШшскШ архивъ. 
Ср, A rn e th , «Geschichte Maria-Theresia’s», т. VI, стр. 466. Б ильбасовъ , «Исто- 
рш Екатерины II», т. I, стр. 391—892.

2 См. подробности измены Тотлебена и его процесса: S chaefer, «Geschichte 
des siebenjahrigen Krieges», т. Ill, стр. 264; SchO nlng, «Der siebenjahrige 
Krieg*, 186.1 г., т. II, стр. 262—264; «Архивъ кн. Воронцова», т. VI, стр. 364, 
т. VII, стр. 379 и сл.
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Y .
Смерть Елизаветы.

Въ продолжеше всей этой кампа нш 1761 года Фридриху, уже 
не пытавшемуся, какъ раньше, препятствовать соединенш рус- 
скихъ и австрШцевъ, которое совершалось въ Силезш у него 
на глазахъ, и принужденному запереться въ укр'Ьпленномъ ла- 
rep'fe Бунцельвица,— помогала лишь крайняя глупость его вра- 
говъ. Окруживъ его со вс'Ьхъ сторонъ, руссше, которыми по 
прежнему командовалъ слабоумный Бутурлинъ, и которые по- 
прежнему находились въ ссор’Ь съ австрШцами, почему-то за- 
т’Ьмъ отступили. Но зато, получивъ отъ Бутурлина вспомога
тельный корпусъ въ двадцать тысячъ челов'Ькъ подъ командой 
Чернышова, Лаудонъ взялъ первоклассную крепость Швейдницъ 
«почти нев'Ьроятнымъ способомъ»,—какъ говорилъ Фридрихъ. 
И, чувствуя, что почва ускользаетъ у него подъ ногами, велигай 
полководецъ вновь возвращался къ надежд'Ь на помощь турокъ, 
пытаясь связать съ нею свое непрочное счастье. «Если эта 
надежда погибнетъ,— писалъ онъ Финкенштейну въ январ'Ь 
1762 года,— надо будетъ подумать о томъ, чтобы сохранить rfe 
остатки моихъ влад'Ьшй, которые, при помощи переговоровъ, 
удастся вырвать изъ жадныхъ рукъ нашихъ враговъ... Верьте, 
что, если бы я вид’Ьлъ хоть малМшую возможность, ц'йною 
величайшей опасности, возстановить государство на его преж- 
нихъ основашяхъ, я бы не говорилъ вамъ того, что говорю 
теперь» \

Это было признаше въ окончательномъ, непоправимомъ по- 
раженш, посл^дыШ отчаянный крикъ затравленнаго зв^ря, ко
торый чуетъ, что его сейчасъ бросятъ на растерзаше псамъ.

Но тутъ вмешался въ дЪло «Его Величество Случай» или 
Провидите. Еще съ начала предшествовавшаго года здоровье 
Елизаветы внушало ея ближнимъ большую тревогу. Затянув
шаяся война, которую ея религюзное чувство осуждало, но 
гордость заставляла продолжать; непрерывный заботы о вн'Ьш- 
нихъ и внутреннихъ дЪлахъ, тяжело давивпйя на нее съ т'Ьхъ 1

1 «Pol. Corrosp.», т. XXI, стр. 166.К . ВАЛИШЕВСК1Й. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 35
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поръ, какъ Бестужевъ не снималъ ихъ съ ея плечъ со своимъ 
невозмутимымъ апломбомъ; явная неспособность Воронцова и 
всЬхъ министровъ; вызывающШ тонъ и скандальное поведете 
великой княгини; странности и преступные йроиски великаго 
князя; интриги, направленныя противъ ея н а е л с я , которыя 
императрица вид'Ьла вокругъ себя; полное отчаяшя сожал'Ьте 
объ утраченной красот^; безумный страхъ смерти,— все это 
соединилось вм’Ьст’Ь, чтобъ сломить ея силы, и прежде расша
танный излишествами всякаго рода. Частые истеричесше при
падки, не закрывавппяся раны на ногахъ и кровотечешя, съ 
которыми становилось все труднее бороться, говорили о неиз- 
б'Ьжномъ и близкомъ конц'Ь. Строий режимъ могь бы, конечно, 
отодвинуть его на некоторое время, но Елизавета, хоть и вела 
съ каждымъ годомъ все бол'Ье замкнутую жизнь, не хотела от
казаться отъ удовольствий. За зиму 1760— 1761 года она только 
разъ была на болыпомъ выход'Ь въ праздникъ Андрея Перво- 
званнаго; остальное время она запиралась у себя въ спальн'Ь, 
черезъ длинные промежутки времени принимая министровъ и 
выслушивая ихъ доклады, не поднимаясь съ постели; двери ея 
апартаментовъ были раскрыты только р^дкимъ избранникамъ, 
болтливымъ кумушкамъ и тенору Компаньи, комику ея итальян
ской труппы, общества котораго искали поэтому иностранные 
послы, съ Эстергази во главЗ*. Въ продолжеше долгихъ часовъ она 
разематривала матерш, примеряла костюмы и говорила о тряп- 
кахъ. Иногда какой-нибудь туалетъ казался ей удачнымъ, и она 
объявляла о своемъ нам^ренш быть въ театрЪ или на балу; но 
когда платье было надето, волосы Елизаветы торжественно за
чесаны кверху, какъ въ былое время, когда она была во все- 
оружш своей молодости, и искусство косметики применено по 
всЬмъ правиламъ, чтобъ скрыть ея увядающую красоту, она, 
взглянувъ въ посл'ЬднШ разъ въ зеркало, отменяла спектакль 
или праздникъ и на мнопе дни замыкалась въ одиноче
ства, предаваясь ничегонед'Ьлавш и печали. Каждая попытка 
выйти изъ этого состояшя изнуряла ее. Она уже никогда не 
обедала вн45 дома, приглашала къ своему столу лишь близ- 
кихъ, -Ьла мало и пила только квасъ или рюмку венгерскаго. 
Но, между Зздой, стараясь стряхнуть съ себя уныше и сла
бость, она пр1училась поглощать въ громадномъ количеств!* 
кр!шюя наливки. И, наконецъ, даже теперь, ея верному и 
простодушному спальнику, оберегавшему ея ложе, приходилось



быть свид'Ьтелемъ такихъ же безсонныхъ ночей, какъ и 
прежде ,...

17 ноября у императрицы былъ первый острый приступъ 
болезни; оправившись отъ него и чувствуя себя немного лучше, 
она пожелала заняться делами. Но дела могли причинить ей 
лишь огорчеше. Изв'Ьс'пя ихъ армш были не те, которыхъ она 
ждала, Фридрихъ продолжалъ Сопротивляться, и Бутурлинъ 
д’Ьлалъ глупость за глупостью. Внутри страны нищета и безпо- 
рядокъ все росли. Самъ фаворитъ сознавалъ это: «Вей пове- 
лешя безъ исполнен1я, главное место безъ уважешя, справед
ливость безъ защищешя», — характеризовалъ онъ Воронцову 
положеше делъ 1 2. Ни онъ, ни друие сострудники Елизаветы не 
могли даже исполнить посл'Ьдняго желашя больной: она давно 
уже хотела выехать изъ своего стараго деревяннаго дворца, 
где жила подъ в'Ьчнымъ страхомъ одного изъ т'Ьхъ пожаровъ, 
каше ей часто приходилось видеть на своемъ веку. Ослабевшая, 
часто прикованная къ постели, она боялась, что пламя застиг- 
нетъ ее врасплохъ, и она, можетъ быть, сгоритъ живой. А по
стройка новаго дворца все не подвигалась впередъ. Чтобъ от
делать только собственные покои императрицы, архитекторъ 
Растрелли спрашивалъ 380.000 рублей, и никто не зналъ, где 
ихъ взять. Въ ш н е 1761 года ему хотели было выдать крупную 
сумму, но огонь истребилъ въ это время на Неве громадные 
склады пеньки и льна, причинивъ ихъ владельцамъ миллшные 
убытки и угрожая имъ разорешемъ. Елизавета отказалась тогда 
отъ своего дворца и приказала передать пострадавшимъ деньги, 
предназначавпияся для Растрелли. Но въ ноябре, когда она 
спросила объ этихъ деньгахъ, то узнала, что оне не- были из
расходованы по ея приказашю: все свободный суммы поглоща
лись войной.

12 декабря императрице стало опять очень плохо. У нея 
появился упорный кашель и кровохарканье; ея врачи, Мунсей, 
Шиллингъ и Крузе, пустили ей кровь и испугались воспален-
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1 PyccKifi дворъ въ • 1761 году, «Русская Старина», т. XXIII, стр. 187 и 
сл. (годъ 1878), по записк’Ь того времени, воспроизведенной очень неполно. 
Мерси-д’Аржанто императору, 14 ноября 1761 г. Шш сеШ архивъ, на фран- 
цузекомъ я зы е 'ё ; Лопиталь Шуазелю, 11 декабря 1769 г. Архивъ франд. Мин. 
Ин. Д4лъ; Бретейль Шуазелю, 24 дек. 17 61 г., тамъ же.

2 «Архивъ кн. Воронцова», т. VI, стр. 298.
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наго состояшя ея организма. Пять дней спустя произошло 
неожиданное улучшеше. Олсуфьевъ отвезъ Сенату именной 
указъ съ повел'Ьшемъ освободить большое число заключенныхъ 
и изыскать средства, которыя могли бы заменить налогъ на 
соль, очень разорительный для народа.

Золотое ручное зеркало, осыпанное брилл1антами, подаренное 
Турецкимъ Султаномъ Императриц^ Елизавет^ Петровн-Ь. 

(ИмператорскШ Эрмитажъ).

Это былъ посл’Ьдшй политцчесшй актъ царствовашя Ели
заветы.

22 декабря 1761 года, после новаго сильнаго кровотечешя 
горломъ, врачи объявили, что положеше императрицы опасно. 
На сл'ЬдующШ день она исповедалась и причастилась, 24 де



549

кабря соборовалась и приказала читать отходную, повторяя за 
священникомъ слова молитвы. Агошя продолжалась всю ночь 
и большую часть следую щ ая дня 1. Она скончалась, едва всту- 
пивъ въ пятьдесятъ третШ годъ своей жизни.

Остальное известно: BOcniecTBie на престолъ Петра III; 
курьеры, немедленно посланные новымъ императоромъ, чтобъ 
остановить враждебныя дМств!я русской армш и возвестить 
Фридриху о дружественномъ расположении государя, затемъ 
договоръ, заключенный съ прусскимъ королемъ, и измена рус- 
скихъ коалицш, лишвшейся посреди кампанш своей самой 
твердой опоры. Фридрихъ и Прусшя были спасены, Франщя и 
Австр1я принуждены къ разорительному миру, и вскоре после 
этого возведенная на престолъ Россш смелымъ переворотомъ 
немецкая принцесса, полупруссачка родомъ и избранница самого 
Фридриха, приступила вместе съ побежденнымъ при Кунерс- 
дорфе къ новому дележу добычи.

Такова была воля Провидешя или «Случая», которому мо
лился Фридрихъ. Но если бы война, начатая съ Пру сшей, и 
заключилась иначе, народъ Петра Великаго врядъ ли выигралъ 
бы отъ этого много. Онъ пожертвовалъ зависти своихъ союз- 
никовъ и собственнымъ принципамъ те завоевательные планы, 
о которыхъ мечталъ некоторое время, и, добиваясь лишь очень 
неопределеннаго и трудно осуществимая вознаграждешя за 
войну, продолжалъ сражаться просто изъ чувства чести и для 
удоволы гтя драться. Въ сущности, онъ и сражался съ самаго 
начала только для чести и удовольств!я фигурировать въ боль
шой европейской коалицш. Но для другихъ участниковъ этой 
борьбы иной исходъ ея имелъ бы, разумеется, неизмеримое 
значеше. Проживи Елизавета еще несколько месяцевъ, и ве- 
лишй полководецъ, велишй политикъ, передъ победоноснымъ 
гешемъ котораго преклоняется теперь потомство, оставилъ бы 
по себе въ исторш воспоминате, какъ о монархе, пожертво- 
вавшемъ своими чудесными даровашями во имя безумнаго, 
слепого и преступная честолюб!я; онъ былъ бы признанъ ви- 
новнымъ въ гибели своего государства, остатки котораго онъ 
уже сбирался делить съ победителями. Прошло бы еще н е
сколько месяцевъ— и оруж!е Апраксина, Салтыкова и Румян-

1 С олов ьев1!., «HcTopiH Россш», т. XXIV, стр. 416—417.



дова, храбрость ихъ солдата и мужество Елизаветы изменили 
бы ходъ европейской исторш на несколько в'Ьковъ.

Это побуждаетъ меня бросить обицй взглядъ на собыпя, 
которыя были изложены въ этой главе и въ четырехъ пред- 
шествующихъ. Я надеюсь подчеркнуть при этомъ для моихъ 
читателей все те выразительный и характерный черты этого 
царствоващя въ его внешней и внутренней исторш, которыя 
я пытался подметить и запечатлеть въ своемъ труде.
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Яковъ Мунсей, лейбъ-медикъ Императрицы 
Елизаветы Петровны.

Съ гравюры Г. Шмидта.



Дворецъ въ Орашенбаум*.
Съ гравюры XVIII в^ка.

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е .

Связанная, благодаря чисто случайнымъ обстоятельствам!», 
австрШскимъ союзомъ, внешняя политика Елизаветы, сл*дуя 
программ* Петра Великаго, на которую она любила ссылаться, 
была посвящена вооруженному вмешательству въ д*ла Запад
ной Европы, что положило, начиная съ 1767 года, на страну 
непосильную задачу и не принесло никакой выгоды. Въ борьб* 
съ предпршмчивымъ умомъ Бестужева, а зат*мъ со смелыми 
замыслами Шувалова здравый смыслъ и по природ* миролю
бивый наклонности Елизаветы обезпечили вначал* ея царство- 
вашя довольно продолжительный миръ. Но знаменитая про
грамма держала ее въ своихъ тискахъ, насилуя ея волю, и въ 
конц* концовъ заразила ее воинственной лихорадкой честолюб1я.

Эта программа, какъ известно, включила двоякаго рода дви
ж е т е —центростремительное къ Россш и центробежное изъ нея. 
Раскрывъ свои двери для иностраннаго нашеств1я, Росшя, какъ 
р*ка, вздувшаяся отъ чрезм*рнаго притока водъ, вышла изъ
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своихъ границъ и разлилась по Европа. Торопливая ассимилящя 
чужого и неудержимое стремлеше вширь— эти две новыя задачи 
народной жизни требовали громаднаго расхода силъ; а такъ 
какъ наличныя силы страны были очень скудны, то прихо
дилось тратить ихъ все безъ исюночешя для этой двойной 
цели; отсюда вставала неотложная, настойчивая необходимость 
по возможности преумножать эти силы, развивая ихъ съ равной 
по всЬмъ направлешямъ быстротой. Итакъ, это была программа 
просветительная, требующая и 'экономическаго, и умственнаго, 
и сощальнаго прогресса. Но несоответств1е между средствами, 
необходимыми для ея немедленнаго осуществлетя, и теми, ко
торый въ данную минуту находились подъ рукой, мешало дер
жать въ равновесш обе части того парадоксальнаго целаго, что 
представляла собою программа, и придать работе внутри госу
дарства, какъ подспорью для его действШ извне, правильное 
движете и естественный порядокъ. Приходилось роковымъ обра- 
зомъ прибегать вместо реформъ—къ первымъ попавшимся сред
ствами вместо обдуманныхъ решенШ— къ действ1ямъ наугадъ, 
вместо ращональной, планомерной культуры—къ поспешнымъ 
заимствовашямъ отъ западной цивилизацш. Отсюда рядъ ано- 
малШ и нелепостей, который были заметны еще при жизни 
Преобразователя и стали еще больше бросаться въ глаза при 
его преемникахъ.

Въ царствоваше Елизаветы политика ея стремилась всеми 
средствами—въ мирный першдъ внутри страны, а въ последше 
годы за ея пределами—къ создашю престижа или иллюзш могу
щества и велич1я Россш. Это велич!е покупалось ценою жертвъ, 
съ каждымъ годомъ все более мучительныхъ и жестокихъ, отъ 
которыхъ страдала матер1альная и духовная жизнь народа и 
даже его достоинство и честь: земледел1е было запущено вслед- 
CTBie повальнаго бегства крестьянине выносившихънепосильнаго 
ига; зарождающаяся промышленность парализовалась фискаль
ными требовашями, останавливающими ея развипе; умственный 
прогрессъ задерживался преобладашемъ милитаризма; иностран
ный субсидш, отъ которыхъ сначала отворачивались со спра- 
ведливымъ презрешемъ, затемъ не только принимались, но вы
прашивались безъ всякаго стыда; и, наконецъ, деспотизмъ, какъ 
обратная сторона рабства, распространялся все дальше и глубже; 
толпа лакеевъ держала подъ кнутомъ толпу рабовъ. Услужни
чество наверху и каторга внизу, все виды униженШ и позора.
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И результатъ всего этого? Результатомъ была та двойствен
ная, своеобразная физюнодпя, которую современная Poccia еще 
долго, после Елизаветы, показывала Mipy: лицо шлющее и въ 
то же время полное страдашя, монументальный пышный фасадъ, 
скрываюицй лачугу; арм1я, снаряженная и обученная на евро- 
пейскШ ладъ, победоносно шествовавшая по Германш, а дома— 
люди въ лохмотьяхъ, похож1е на зверей; блестящШ дворъ, 
дворцы, казармы— и отсутств1е школъ и больницъ; серебряная 
монета, чеканенная въ Кенигсберге, въ завоеванной стране, и 
фальшивая медная монета, сфабрикованная въ Петербурге для 
местнаго употреблешя; роскошь и нищета одинаково чрезмерный, 
цивилизащя и варварство, идупця рука объ руку везде, и свет
лый генШ Ломоносова, едва пробивающейся сквозь окружавнпй 
его мракъ невежества.

Но несмотря на все эти заблуждешя и на это безумное и 
преступное расхищеше живыхъ силъ великаго народа во имя 
честолюбивыхъ замысловъ, въ большинстве случаевъ ничемъ 
не оправдываемыхъ, царствоваше Елизаветы— благодаря неисчер
паемому богатству того капитала, который она тратила, не 
считая,— было всетаки несомненнымъ шагомъ впередъ даже во 
внутренней жизни Россш. Оно сохранило державе, созданной 
Петромъ Великимъ, ея пугаюшдй видъ громадной и грозной 
машины, работающей исключительно для внешнихъ матер1аль- 
ныхъ завоевашй, въ то время какъ умственное, духовное и 
экономическое развитхе страны было исковеркано и подавлено 
этимъ слишкомъ одностороннимъ и несоразмернымъ усил1емъ. 
Но, давъ вначале временную передышку переутомленной энергш 
народа, оно всетаки направило ее къ более полезнымъ целямъ, 
которыхъ Росшя никогда не упускала уже изъ виду, и къ более 
плодотворной деятельности.

У Елизаветы не было знанШ и уменья, но по самому своему 
темпераменту, по более мягкому, нежели у отца, нраву, по 
своимъ более утонченнымъ вкусамъ, она содействовала этой 
эволющи, наложивъ на права, побуждетя и идеи своего народа 
новый отпечатокъ. Дочь Петра Великаго осветила мрачную 
исторш Россш прелестью женской улыбки, и «въ трудъ избран
ный» народъ, котораго впереди ждали еще длинные годы испы- 
танШ, надолго сохранилъ воспоминаше объ этомъ утешенш и 
ласке.



Съ другой стороны, вопреки компрометирующимъ союзамъ 
и нежелательнымъ комнромиссамъ, которые помогли ея возвы- 
шешю, вопреки ея договору съ западнымъ м1ромъ, заключеннымъ 
ею въ силу ея программы, Елизавета, — какъ представительница 
рода, полтора в$ка назадъ призваннаго Росшей для опоры и 
защиты ея независимости—не нарушила этого другого договора, 
заключеннаго въ 1 6 1 3  году для спасешя родины. И, несмотря 
на соблазны и опасность становившагося все бол^е тЬснымъ 
сближешя съ европейской цивилизащей и политикой, она, по 
м^рЪ силъ, охраняла независимость своего народа, какъ первое 
услов1е его существовашя, и культъ тЬхъ традищй, которыя 
составляютъ его душу.

б б 4 _ _

Золотая коробочка для мушекъ. 
(Иыператорсшй Эрмитажъ)
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ВолконскШ, 41, 62, 144, 258, 285. 
Вольтеръ, 73, 266, 271—273, 283, 291, 

292, 300, 304, 381, 408, 496, 504. 
Вольфъ, 150, 151, 153, 154, 278, 282. 
Воронцова, 100.
Воронцовъ А., 266, 267.
Воронцовъ Г., 172.
Воронцовъ И., 172.
Воронцовъ М., 10, 24, 34, 60, 63, 78, 

97, 118, 129, 130, 144, 155, 156, 159, 
165, 168, 170—174, 177, 181, 281,
327, 366, 377—380, 382—386, 390,
396, 398, 406, 409, 414—416, 420,
421, 434, 435, 438, 440, 443, 446,
453—455, 459, 474, 490, 491, 496— 
498, 510, 511, 515—518, 529—535,
538 -543 , 546, 547.

Воронцовъ Р., 118, 168, 173.
Вульфъ, 397.
ВяземсЕ1й, 241.

Гаддикъ, 500, 502, 504, 506. 
Гольдернессъ, 426, 427.
Гальярде, 91, 432, 435.
Гамбетта, 207.
Гаррынгтонъ, 394.
Гассенди, 283.
Гаугвицъ, 157, 344.
Гейнз1усъ, 271.
Геймбурпь, 46.
Гельдернъ, 377.
Гельмгольцъ, 283.
Геннель, 278.
ГендриЕОВЪ, 34, 72, 128, 322.
Генрихъ ПруссаШ, 407, 488, 500, 502, 

503, 508, 509, 523.
Георгъ Вильгельмъ, 16, 395.
Георгъ II, 412.
Герсдорфъ, 375.
Герцбергъ, 488.
Гессенъ-ГомбургскШ, 34, 63, 64, 66. 
Гильфердингъ, 288, 289.
Гиндфордъ, 70, 81, 95, 96, 147, 149— 

152, 384 387, 394—397, 399, 405, 
408, 411.

Гиппократъ, 320.
Гл15бовъ, 164.
Гмелинъ, 271, 281.
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Гогенгольцъ, 127, 341, 388.
Голицынъ, кн. А. М., 42, 66, 167, 426, 

441, 480, 603, 640.
Головлнъ, 29, 60, 227.
Головина, 68, 100.
Головкинъ, 36, 41, 42, 60, 68, 139. 
Головкина, 163, 343.
Гольдбах?., 363, 364, 382.
Гольц ь, 404, 407.
Гончаровъ, 268.
Горлицей, 270.
Гортеръ, 136.
Гоцковсюй, 626.
Госсе, 101. 
де-Граммонъ, 290.
Граппъ, 218.
ГригорШ, 47.
Грпгорьевъ, 114.
Грове, 283.
Гроссъ, 378, 396, 407.
Грюнштейнъ (жена), 68.
Грюнштейнъ, 16, 32—34, 39, 63, 66, 

134, 142.
Грюнтеръ, 278.
Губертъ, 266.
Гюи-Диккснсъ, 408, 411, 412.

Давенъ, 27.
Давыдовъ, 260.
Даниловъ, 192.
Дараганъ, 112.
Даунъ, 488—600, 602, 604—506, 608, 

609, 624, 626.
Делпль, 116, 116, 270, 271.
Демидовъ, 208, 214, 267.
Державин?., 80. 
дю-Деффанъ, 96.
Девьеръ, 61.
Джемсь, 178, 299.
Джонь-Барклай, 268.
Дильтей, 274.
Днрина, 202.
Дитцель, 112.
Дмитревск1Й, 290.
Долгорукая Е., 8.
Долгорукая Ирина, 86.
ДолгорукШ А.. 61.
ДолгорукШ И., 7, 8.
Долгорушй М., 61.
Долгорук1й В., 61, 61, 322.
Долгоруковъ, 118, 119, 172. 
Доминико-Дадлолю, 91.
Дона, 467, 480—482, 600, 601.
Досифея, 111.
ДостоевскШ, 348.
Дрезденша, 269, 260.
Дубянсшй, 86, 106, 110.
Дуглас?., 93, 418—424, 431—438, 441— 

444, 446, 447, 462—464. 
де-Дье, 379.

Дюнлексъ, 64.
Дюпре, 369.
Дюранъ, 422.

ЕвгенШ, 339.
Евлашевъ, 94.
Евреиновъ, 293.
Екатерина I, 2—6, 9, 12, 16, 43, 60, 

62, 88, 99, 119, 141, 166, 227, 246, 
263, 270, 288, 314, 342, 376. 

Екатерина II, 9, 49, 54, 67, 77,84, 86, 
90, 94, 108, 111, 114, 117, 118, 120— 
122, 132, 142, 144, 160, 162, 168, 
196, 239, 261, 263, 264, 268,269, 261, 
263, 264, 268, 269, 261, 294, 310, 366, 
366, 368, 373, 392, 461, 472—476, 
478, 497, 622, 644.

Екатерина, пр-са Брауншвейгская, 44, 
49, 61, 78.

Елагина 120.
Елагинъ, 160.
Елизавета, пр-са Брауншвейгская, 46, 

49, 324.
Ермакъ. 272.
Ермолай, 263.
Ефпмовск!е, 34, 72.

Жермен?., 440.
Жизоръ, 416.

Забатко, 544.
ЗавревскШ, А., 112.
ЗакревскШ, Г., 112.
Зейдлицъ, 484, 606, 626.
Зиновьевъ, 202.
Зубаревъ, 468.
Зумъ, 70.
Зыбелинъ, 274.
Зыбинъ, 466.

Иберкампфъ, 32.
Иванъ Грозный, 98, 132, 201, 279. 
ИвинскШ, 37, 68, 118, 201.
Ивковъ, 208.
Измайлова, 110.
ИльинскШ, 270.
ИрецкШ, 228.

1оаннъ Антонович?.. 11, 12, 37, 41,43, 
44, 48, 85,201,280,323,339,341 342, 
345, 406, 468, 474.

Каанъ, 136.
Кампанъ, 432.
Кампредонъ, 4.
Кантемиръ, 284, 292, 325, 3.46—348. 
Кантъ, 478.
Карабановъ, 114.
Каравакъ, 27, 288.
Кардъ IV, 299.
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Карлъ БрандебургскШ, 16.
Карлъ Скавронсшй, 9.
Карлъ-Августъ Голштинск1й, 6.
Карлъ VII, 109, 138.
Карлъ Саксонсшй, 489.
Карамвинъ, 181.
Карно, 283.
Картеретъ, 139, 329, 412.
Кастеллянъ, 309, 340.
Касте ль, 271.
Катилина, 293.
де-Каттъ, 482, 483, 486, 623.
Кауницъ, 93, 158, 171, 262, 430, 442, 

516.
Кейтъ, 67, 99, 134, 143, 178, 227, 383, 

390, 467, 480, 488.
Керштенсъ, 274.
Клерыонъ, 489.
Клинггреффенъ, 430.
Кобельниковъ, 281.
Козловская, 262, 253, 266.
КозицкШ, 281.
Кокошкина Е., 179.
Комнаньи, 546.
Компасси, 92.
Кондоиди, 470, 491.
Контадъ, 496, 497, 601.
Конти, 27, 38, 290, 306, 417, 418, 420, 

423, 436—440, 463—466, 613, 614. 
Корнель, 266, 291.
Кордъ, 274.
Корфъ, 47, 70.
Кохъ, 192.
Крамеръ, 16.
Крапоткинъ, 192.
Краснощековъ. 461, 463. 
Крашенинвиковъ, 281.
Крафтъ, 271.
Крузе, 136, 647.
Круз1усъ, 271.
Креронъ, 491.
Кудаковъ, 268.
Кулишъ, 189.
Куракина, 167, 179.
Курбатовъ, 366.
Кутузовъ, 226.

Лабади, 136.
Лабурдоне, 64.
Лакостовъ, 208.
Ламбертъ.
Ламбке, 144.
Ламоттъ, 144.
Ландэ, 90, 91, 96, 264.
Ланжеронъ, 266.
Ланмари, 322, 329, 349.
Лапи, 264—268.
ЛапчинскШ, 346.
Ласси, 27, 38, 39, 60, 134, 177, 178, 333, 

383, 389, 391, 400, 624—626.

Лаудонъ, 181, 496, 600, 602—606, 608, 
646.

ЛеваковскШ, 276.
Левальдтъ,467—460,462,466—467,472, 

477, 480, 481, 484, 626.
Левенгауптъ, 28, 32, 303—306, 307, 333.
Левенвольде, 29, 36, 37, 60, 68, 60, 66, 

109, 338.
Левендаль, 136.
Ле-Кенъ, 491.
Лекувреръ, 291.
Лестокъ, 16, 17, 23, 24, 28—36, 39, 40, 

60, 62, 66, 84, 106, 108, 132, 134, 136, 
137— 142, 144, 145, 173, 310, 312, 316, 
318, 322, 323, 326, 329—831, 336, 339, 
341, 344, 348—362, 366, 360, 362, 363, 
366, 366, 370, 383, 389, 398—400.

Летремъ, 416.
Лещинская, 82, 97.
ЛещинскШ, 542.
Лофорть, 3, 5—7.
Ливенъ, 135, 403.
Лшпенфельдъ, 83.
Лил1енфельдъ Соф1я, 342, 344.
Линаръ, 13, 14, 26, 29—31, 37.
Линней, 274.
Лир1я, 8.
Лихтенштейнъ, 377.
Лицынъ, 262.
Лозенъ, 102.
Локателли, 291.
Ломоносовъ, 47, 169, 170, 207, 267, 

269, 272—276, 278—281, 283—286, 
289, 292, 294, 633.

ЛопатиыскШ, 9.
Лопиталь, 91—93, 97, 99, 129,130, 168— 

160, 163, 166, 179, 180, 287, 441, 441, 
447, 460—464, 466, 466, 462, 469, 
472—476, 489—491, 496, 497, 498, 
610, 611, 617—619, 623, 631,632, 643.

Лопухина, 82, 112, 196, 338, 341—344.
Лопухинъ-отецъ, 338, 341, 461, 466.
Лопухинъ Ив., 339, 341.
Лорренъ, 287.
Лудвигъ, 274.
Луива, 126.
Луи-Франсуа-Лагренэ, 287.
Лукер1я Михайловна, 110, 111.
Львовъ, 242.
Лядинъ, 88, 118.
Лятуръ-де-Лоней, 79.
Любрасъ, 66.
Людоникъ XV, 3, 4, 18, 19, 101, 130, 

168, 271, 302, 304, 306, 307, 308, 311, 
327, 361, 378, 381, 391, 398, 400, 410, 
416, 417, 421, 422, 434,439,442, 446, 
463, 464, 466, 464, 468, 491, 492, 498, 
611—616, 619—621, 623, 630, 632. 
633, 636, 636, 639, 641, 642.

Люсси или Чуди, 287, 422. 424.
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Мользербъ, 483.
Мантейфель, 457, 461.
Мантованина, 291.
Манштейнъ, 57, 134, 467, 488.
Маратъ, 266.
Мардефельдъ, 12, 16, 30, 33, 37, 60, 64, 

68, 70, 71, 83, 98, 100, 118, 119, 127, 
136, 136, 139—141, 146, 147, 174, 176, 
218—220, 222—224, 228, 304—306, 
308, 312—314, 318, 320, 324, 326— 
328, 330—334, 349, 362, 366—369, 361, 
363, 364, 373, 378—386, 387—389, 
391, 392, 394, 396, 398, 399, 402, 409, 
466.

Мариво, 316.
Mapia-TepeaiH, 46, 82, 93, 127, 128, 164, 

166, 157, 177, 178, 269, 262, 264, 303, 
312, 314, 316 340, 342, 346 366, 367, 
374—376, 379, 381, 393, 397. 398, 404. 
406, 412, 428, 430, 446, 447,' 492, 499' 
616, 618, 636, 643.

Массонъ, 261, 262.
Матв'Ьевъ, 206, 209.
Медея, 124.
Меллони, 283.
Мельгуновъ, 49.
Мепаже, 480.
Менгдевъ, 29, 60.
Менгденъ Юл1я, 14, 29, 30, 46—48, 141, 

304, 400.
Менгденъ Якобина, 48.
Ментенонъ, 101.
Меншикова Mapin, 6, 7.
Меншпковъ, 4, 6, 7, 12, 13, 61, 132, 

302, 466.
Мерси-д’Аржанто, 169, 174, 315.
Мессельеръ, 436.
Мещерская, 100.
Миллеръ, 46, 276, 281.
Милошевичъ, 188.
М и н и х ъ , 10, 11, 13, 14, 29. 33, 36, 60, 

61, 63, 64, 66—68, 66, 97, 104, 134, 
176, 178, 179, 222, 224, 228, 464.

Митчелль, 426.
Михайлова (псевдонимъ Елизаветы), 122.
Мишель, 416, 416, 419—421, 437, 438 

441, 443, 476.
Мишле, 226.
Мишуковъ, 227, 228.
Моисей, 199.
Монастероль, 302, 320.
Монсъ, 342.
Монталамберъ, 179, 624.
Монтане-Вилльбрейль, 301.
Монфродини, 291.
Морамберъ, 34, 287.
де-Морвиль, 79.
Морозовъ, 192, 262.
Моридъ Саксонсый, б, 70, 106, 317, 369.
Мунсей, 647.

Муравьевъ, 189.
Мусинъ-Пушкинъ, 118, 119.
Мюллеръ, Е., 138, 272.
Мюнхгаузенъ, 412.

Наполеонъ I, 183, 226, 327, 467, 487, 
626.

Нарышкина Е., 103, 116.
Нарышкинъ А., 102, 177.
Нарышкинъ С., 102, 436.
Нартовъ, 270, 280.
Натал1я АлексЬевна, 8.
Нейпергъ, 304.
Неплюевъ, 190.
Нивернэ, 424, 426, 496.
Никонова Авдотья, 110.
Никонъ, 236.
Ноайль, 362.
Ножевщиковъ, 48.
Нолькенъ, 17, 19, 21—24, 26, 39, 311, 

312.
Носова, 269.
Ньюкестдь, 411, 412.
Ньютонъ, 282, 283.

д'Обиньи, 114.
Одоевская, 109.
Олицъ, 627.
Олсуфьевъ, 168, 177, 420, 648.
Орловъ, 108, 112, 171, 203, 478.
Остерыанъ, 6, 7, 13, 24, 26, 29—32, 36, 

5 0 -6 4 , 60, 66, 134, 136, 144, 178.

Иавелъ I, 122, 132, 196, 284.
Пальменбахъ, 136, 487.
Панинъ, 118, 258, 406, 461.
Пассенахъ, 248.
Пейтлингъ, 136.
Перевощиковъ, 276.
Петръ Велиюй, 2, 3, 6, 9—14, 16, 17, 

19, 21, 29, 37, 38, 41, 44, 47, 60, 66, 
69, 61, 66, 68, 73—76, 77—79, 82, 84, 
86—89, 96, 98, 106, 116, 118, 121, 122, 
124, 130, 132, 136, 143, 144, 146, 166, 
162, 178, 184—186, 191—194, 196, 
198—200, 204—209, 212, 214, 217, 219, 
222, 227—229, 232—234, 236, 238, 239, 
241, 244, 246, 249, 260, 267, 269, 261— 
266, 269—271, 274, 277—281, 284, 
287, 293, 294, 299, 303, 308, 312, 314, 
327, 342, 343, 402, 416, 465, 467, 492, 
613, 649, 651, 654.

Петръ II, 2, 6—8, 43, 61, 102, 124, 188.
Петръ III, 66, 72, 120, 123, 142, 160, 

176, 268, 343, 649.
Петръ, приндъ БрауншвейгскШ, 48.
Петръ (графъ), 134.
Пехлинъ, 623.
Пецольдъ, 125, 130, 306.
Пименовъ, 193.
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Питтъ, 643.
Платенбергъ, 467.
Платенъ, 467, 488.
Пленкетъ, 624.
Прассе, 136, 146.
Прерадовичъ, 189.
Претлакъ, 128, 148, 162—154, 177, 178, 

181, 393—396,398,401, 404,410, 411, 
412, 420.

Притвидъ, 606.
Прядуновъ, 209.
Превиль, 491.
Подевильсъ, 332, 366, 361.
Полиньякъ, 626.
Подьмп, 169.
Полянсшй, 228.
Помпадуръ, 101, 107, 222, 427, 437, 440, 

464, 492.
Понятовсшй, 473, 490, 622, 623. 
Поповъ, 274, 281.
Порошияъ, 109.
Поссе, 420.
Пуассонье, 85, 136, 491. 
Пуговишниковъ, 158.
Пустоволовъ, 206, 207.
Пушкпнъ, 192.
Пушкинъ А. С., 279, 286, 294.
Пюбла, 406.
Пюизье, 400.
Пютланжъ, 423.

Раймбертъ, 476, 476.
Разумовская (Нарышкина), 117. 
Разумовская (Разумиха), 104, 106, 114, 
Разумовская Е., 109, 114, 150, 156. 
Разумовсшй А., 10, 34, 62, 63, 72, 74, 77, 

81, 86, 88, 95, 97, 98. 100, 101. Ю З -  
108, 110—115,118,120, 138. 151,153, 
166, 167, 186, 187, 259, 271,310,320, 
344, 396, 408, 434.

Разумовсшй Д., 104.
Разумовсшй К., 94, 95, 109, 112, 115— 

117,179, 186, 187, 265, 271, 273, 281. 
Рамбо, 464.
Рамбуръ, 79.
Ранцовъ, 262.
Расинъ, 15, 266, 483.
Растрелли, 94, 547.
Репнина, 261.
Репнинъ, 178, 257, 258, 261, 403. 
Рейхель, 274, 275.
Ришелье, 472.
Робеспьеръ, 265.
Розенбергъ, 374—376, 378, 382, 388, 390, 

393, 397, 408, 445.
Рбзумъ (Разумовсшй), 103, 104. 
Ролленъ, 468.
Роста, 274.
Ротари, 287.
Рошамбо, 72.

Роховъ, 525.
Рукинъ, 262.
Рулье, 417, 418,422,423,434,436—439, 

444, 446, 450, 452, 453.
Румовсшй, 274.
Румфордъ, 276.
Румянцовъ, 177,181, 229, 249, 251, 265, 

374, 461, 467, 483, 484, 486, 487 544, 
549.

Руссо, 272, 315, 483.
Рюино, 266.
Рюма, 143.
Рюшъ, 457.

Сакристини, 92.
Салетти, 92.
Салтыкова, Г., 15, 82, 85.
Салтыкова, 239, 249, 251, 253, 254, 

256.
Салтыковъ, 192.
Салтыковъ, гр. П. С. 34, 44, 45, 47, 66, 

110, 118,131, 164, 178—180,224,227, 
259, 464, 499, 500 — 504, 506, 508— 
510, 515, 524, 527, 549.

Санти, 135, 145, 415.
Санхецъ, 199.
Саргэ, 289.
Сатановъ, 270.
Свистуновъ, 81.
Селламора, 88.
Семеновъ, 192.
Сентъ-Андре, 223, 484.
Сенъ-Северинъ, 378, 403.
Сенъ-Соворъ, 400.
Сенъ-Контеста, 416, 417.
Сиворсъ, 61, 88, 118.
Сильвестръ, 78.
Симеонъ Полоцшй, 195.
Симонъ, 200.
Скавронская, 173.
Скавронсшй, 34, 72, 248.
Сн’Ьгиревъ, 111.
Соймоновъ, 128.
Соколовъ, 288.
Соф1я, 63.
Ставиславъ, король, 82.
Стенвилль, 158, 488, 492.
Стефанъ ЯворскШ, 106, 235, 268. 
Стрешенцовъ, 112.
Строганова, 57.
Строгановъ, 191, 214, 287, 435.
Струве, 194.
Стюартъ, 418.
Субизъ, 472, 496.
Суворовъ, 544.
Сумароковъ, 81, 119, 120,259, 266, 268, 

273, 285, 286. 289, 291—293. 
Супонева, 114.
Сутерляндъ, 229.
ОЬченовъ ДмитрШ, 235, 236.
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Тальмонъ, 96.
Тараканова, 111—118. 
де-Тарантъ, 266.
Тардье, 200.
Татящевъ, 191.
Теге, 481.
дю-Тейль, 336, 337, 346, 346, 347, 368, 

362.
Тенкинъ (Нарышкпнъ), 102.
ТеодорскШ Симонъ, 70, 72, 138. 
Тепловъ, 187.
Тераменъ, 292.
Тереза, 212.
Терсье, 417, 421, 428, 488, 446, 447, 466, 

491, 613—616, 620, 622, 581. 
Тимирязевъ, 30, 60.
Тироули, 128, 366, 369, 360, 361, 862, 

364, 376, 386, 387, 428.
Теке, 8, 287.
Толстой, 461.
Тотлебенъ, 181, 624—626, 643, 644. 
Тренкъ, 146.
ТредьяковскШ, 116, 266, 267, 268, 273, 

276, 279, 281, 286, 289, 292. 
Трубецкая, 330.
Трубецкой, 169, 174—177.
Трубецкой Н. Ю., 60, 61, 60, 261, 266. 
Туптало-Данвла, 196. 
де-ля-Тушъ, 424.
Тютчевъ, 264.
Тэнъ, 247.

Уильямсъ, 170, 178, 408, 417, 419, 420, 
424, 426, 427, 431, 436, 443, 444, 461, 
468, 469.

Ульфельдъ, 374, 404.
Ушаковъ, 23, 60, 83, 179, 199, 366, 367. 
Ухтомстй, 94.

Фавье, 332, 637.
Фарадей, 283.
Федоровъ, 119.
Фелькерзамъ, 136.
Ферморъ, 136, 164, 179, 180, 224, 227, 

477, 478, 480, 481, 483—487, 496, 499, 
624, 527.

Фенелонъ, 268.
Филипаъ, 237.
Финкенштейнъ, 141, 401—403, 606, 646. 
Финкъ, 606.
Финчъ, 10, 20, 23, 30, 64, 306, 463. 
Фиттингофъ, 480.
Флеммингъ, 376.
Флери 19, 20, 22, 326, 336—338, 439. 
Флетчеръ, 244.
ФлоринскШ Кириллъ, 66, 108.
Флюкъ, 61.
Фогель, 274.
Фонвизинъ, 276.
Фонтенедь, 289.

де-Фовтенэ, 5.
Франклинъ, 282.
Франсуа-Санти, 88.
Фридрихъ ГессенскШ, 404.
Фридрихъ В. (прусскШ король), 22, 46, 46, 

57,60, 64, 68—70,76, 99, 100, 119, 130, 
131, 187— 139, 141, 149, 164, 166, 169, 
160,166,170,174,178, 180,181.184, 218, 
222—224, 226, 269, 260, 266, 278, 299, 
300, 304,306,312, 314, 316, 318, 320, 
324—326, 328, 331—334, 338, 839, 345, 
362, 366—369, 361, 863, 370, 373— 
376, 377 — 380, 382 — 386, 387, 388, 
391—396, 398, 400—412, 4 14 -417 , 
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